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Психология развития

Роль фактоРа этнической 
пРинадлежности в языковом 
Развитии школьника: обзоР 
совРеменных исследований

д.н. чернов

Аннотация. Работа посвящена проблеме социокультурной обусловленности языкового развития ребёнка. 
Проведён метаанализ исследований, рассматривающих роли фактора этнической/расовой принадлежно-
сти в языковом развитии детей в школьном возрасте. Акцент сделан на изучении языкового развития 
школьников из семей иммигрантов, социализация которых проходит в чужом для них социокультурном 
пространстве, в котором основным является какой-либо один язык «титульной» нации. Современные за-
рубежные и отечественные работы анализируются в аспекте сопоставления подходов, методов, полу-
ченных эмпирических результатов.
Для метаанализа использованы зарубежные работы, представленные в базах данных Medline, Scopus и Web 
of Science, и отечественные исследования, размещённые в системе elibrary.ru.
Удельный вес исследований, выполненных на контингенте детей школьного возраста, в общем массиве на-
учных работ сравнительно мал. В зарубежных исследованиях, проведённых с помощью стандартизирован-
ных языковых тестов, показано, что дети из семей иммигрантов отстают в языковом развитии в сферах 
лексики, грамматики и семантики. В современных работах большое внимание уделяется изучению особен-
ностей нарративов. На примере детей из семей иммигрантов-афроамериканцев школьного возраста, для 
которых основным средством коммуникации является афроамериканский английский диалект, показано, 
что в развитии нарративной способности они, как правило, не отличаются от белых американцев, а по 
некоторым параметрам нарративов, демонстрируют своеобразие и даже превосходят их в развитии.
В отечественных исследованиях проблема изучается в связи с вопросом об адекватном усвоении русского 
языка детьми из семей мигрантов. Дети-инофоны проходят в овладении русским языком стадии, свой-
ственные русскоязычным детям, однако в их русской речи наблюдаются особенности, которые, в норме, к 
школьному возрасту у детей исчезают. Многие языковые особенности обусловлены интерференцией рус-
ского и родного для ребёнка языков. Показано, что важнейшей социокультурной причиной трудностей в ов-
ладении русской речью является непоследовательный и неосознанный подход родителей детей-инофонов к 
усвоению их детьми русского языка.
Ключевые слова: билингвизм, иноязычный ребёнок, нарратив, мигрант, раса, речь, школьный возраст, эт-
ническая принадлежность, язык, языковое развитие.
Abstract. The research deals with the problem of sociocultural conditionality of child language development.  
A meta-analysis of studies on the role of ethnic / racial identity in the language development of children at school 
age has been carried out. The emphasis is made on the study of language development of schoolchildren coming 
from immigrant families and their socialization is in the ‘odd’ social and cultural environment where there is one 
‘title’ language that is considered to be the main. Modern foreign and Russian researches are analyzed by the means 
of comparing approaches, methods, and empirical data. The foreign researches presented in such databases as 
Medline, Scopus and Web of Science, and national articles posted in the elibrary.ru are used for the meta-analysis.
The share of studies involving schoolchildren is relatively small low. Foreign studies carried out using standardized 
language tests show that children comging from immigrant families are behind in their language development in 
terms of vocabulary, grammar and semantics. Modern researches pay attention to the study of narratives. Based 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований  
№ 16-06-00822а «Модель социокультурной обусловленности языковой компетенции  

ребёнка в среднем школьном возрасте».
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ского англии� ского имеет свои особенности, кото-
рые далеки от эталонных образцов, необходимых 
для высоких академических достижении� . Поэто-
му, как указывает Э. Хофф, с уважением относясь 
к уникальности разнообразия траектории�  языко-
вого развития таких детеи� , необходимо признать, 
что по причине низкого уровня знания англии� ско-
го языка дети из «цветных» семеи�  имеют худшие 
стартовые условия для высоких академических до-
стижении�  в школах США. Необходимы такие про-
граммы по развитию англии� ского языка, которые, 
однако, не приводили бы к снижению языковых 
навыков на родном языке, т.е. вели бы к формиро-
ванию сбалансированного билингвизма [1].

Актуальнои�  проблемои�  за рубежом является 
вопрос об аккультурации детеи�  из семеи�  имми-
грантов, которыи�  невозможно решить вне про-
блемы языкового воспитания. Как правило, имми-
гранты из бедных стран относятся к малоимущим 
слоям населения с низким уровнем образования. 
Таким образом, фактор этническои� /расовои�  при-
надлежности перекрывается (но, не исчерпывает-
ся) фактором социоэкономического статуса семьи, 
что нужно учитывать в изучении причин межин-
дивидуальнои�  вариативности по языковым харак-
теристикам. Например, в исследовании языковых 
способностеи�  албанских детеи� , проживающих в 
Греции и изучающих греческии�  язык как второи� , 
фактор принадлежности к этническои�  группе яв-
лялся значимым предиктором рецептивного сло-
варя и динамики его роста в младшем школьном 
возрасте даже после контроля влияния различных 
когнитивных и социо-демографических перемен-
ных, в том числе, образовательного уровня роди-
телеи�  и их социоэкономического статуса [2].

Исследования иммигрантов из стран Азии, 
Южнои�  Америки с низким уровнем экономическо-
го развития, переселившихся в страны Европы и 
Севернои�  Америки, а также наших соотечествен-
ников, эмигрировавших в европеи� ские страны и 
США, позволяют охарактеризовать социально-
психологическии�  климат их жизнедеятельности. 

Формирование языковои�  компетенции 
является важнеи� шеи�  составляющеи�  ког-
нитивного и личностного развития ре-
бе�нка, обуславливающеи�  успешность его 

социально-психологическои�  адаптации, школьную 
успеваемость по предметам, по которым академи-
ческая успешность обусловлена высоким уровнем 
вербальных способностеи� . Важнои�  задачеи�  для 
психологии является выявление факторов, ослож-
няющих становление языка, и эмпирическая оцен-
ка их значимости для языкового онтогенеза. Цель 
даннои�  работы – проанализировать современные 
исследования, посвяще�нные изучению характера 
обуславливания фактором «этническая/расовая 
принадлежность семьи» процесса усвоения ребе�н-
ком в школьном возрасте неродного языка, явля-
ющегося доминантным в том или ином обществе. 
Для метаанализа мы использовали: а) зарубежные 
работы, представленные в базах данных Medline, 
Scopus и Web of Science; б) отечественные исследо-
вания, размеще�нные в системе elibrary.ru. Данныи�  
обзор не претендует на полноту охвата, однако, ду-
мается, все� -таки позволяет выделить и осмыслить 
основные исследовательские тенденции.

Проблема адекватнои�  социализации детеи�  из 
семеи� , принадлежащим к этническим меньшин-
ствам, в чужом для них социокультурном про-
странстве, в котором основным является какои� -
либо один язык «титульнои� » нации, традиционно 
рассматривается в зарубежных исследованиях. Во-
прос стоит остро в странах, в которых население 
представлено несколькими расами, националь-
ностями, например, – в США. Здесь афроамери-
канцы, латиноамериканцы, пуэрториканцы и т.д. 
составляют значительную часть населения, и при 
этом, в качестве средства коммуникации активно 
используют, либо свои�  роднои�  язык, либо, диа-
лекты англии� ского (например, афроамериканскии�  
англии� скии� ). Однако американская система обра-
зования ориентирована на хорошее знание амери-
канского англии� ского языка. Использование, так 
называемым, «цветным» населением американ-

on the example school-aged children from African American famiiles whose main communication medium is the 
African American English dialect it is shown that in their development of narrative abilities they, as a rule, do not 
differ from white Caucasians, and demonstrate the originality and even surpass them in the development of some 
narratives. In Russian researches the problem is studied in terms of adequate learning of Russian by children from 
migrant families. Foreign language children pass the stages in their development of Russian language abilities 
similar to those stages which are Russian-speaking children pass, however, their Russian has some peculiarities 
that normally go away by the school age. Many language peculiarities are due to the interference of Russian and 
native languages. It is shown that the most important sociocultural reason for difficulties in mastering Russian is 
inconsistent and unconscious approach of parents of foreign language children to their children’s learning Russian. 
Key words: language, ethnicity, school age, speech, race, immigrant, narrative, foreign language child, bilingualism, 
language development.
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дельными, достаточно узкими, языковыми навы-
ками при помощи стандартизированных методик. 
По этои�  причине за рубежом наблюдается всплеск 
интереса к изучению нарративнои�  способности в 
школьном возрасте.

С точки зрения лингвистики, нарратив – это 
повествование, в котором последовательно из-
лагаются взаимосвязанные события, характери-
зующии� ся смысловои� , структурнои� , жанровои�  
связностью, события описывается динамично и 
хронологически сменяют друг друга [8]. Нарра-
тивныи�  подход к изучению языкового развития 
школьника позволил получить ряд интересных 
фактов, укрепляющих представление о своеобра-
зии усвоения и использования «титульного» язы-
ка детьми из семеи�  иммигрантов, принадлежащих 
к этническим/расовым меньшинствам. Эти иссле-
дования способствуют повышению экологическои�  
валидности оценки языкового развития ребе�нка 
в зависимости от фактора культуры. Наиболее из-
ученным оказался вопрос об особенностях нарра-
тивов у школьников-афроамериканцев. Отметим, 
что по сравнению с детьми из семеи�  иммигрантов 
мексиканского и пуэрториканского происхожде-
ния, проживающих в США, афроамериканцы из 
семеи�  иммигрантов не сильно отстают по уровню 
владения американским англии� ским от белых аме-
риканцев [9]. Особенности повествовании�  афроа-
мериканцев школьного возраста изучены в ходе 
пересказов, придумывания рассказов по серии кар-
тинок (со словесными подсказками и без них), опи-
сании�  каких-либо привлекательных для детеи�  сфер 
жизнедеятельности (например, любимая игра, вид 
спорта, хобби) и др. видах комплекснои�  речевои�  де-
ятельности. Показало, что по сравнению с белыми 
детьми у афроамериканцев средняя длина выска-
зывании� , выраженная в количестве слов, короче 
(либо, – отличии�  нет); в текстах меньше предло-
жении� ; они меньше внимания уделяют описанию 
характера взаимоотношении�  между персонажами. 
В то же время нарративы афроамериканцев не от-
личаются от повествовании�  белых американцев по 
характеристикам связности (когезии) высказыва-
нии�  в нарративе (например, по использованию на-
речии�  и служебных слов с временным и причинно-
следственным значением, лексических маркеров, 
обеспечивающих смысловую связность последую-
щих высказывании�  с предыдущими и др.); афроа-
мериканцы часто используют для сохранения ко-
гезии наименования деи� ствующих лиц и личные 
местоимения. Повествования афроамериканских 
школьников разнообразнее по жанру; в них чаще 
вплетены вымышленные, воображаемые эпизоды; 
они имеют более сложную событии� ную структуру, 

Обнаружено, что не только для первого, но и для 
второго поколения иммигрантов характерны: 
ощущение перегруженности требованиями и вы-
сокии�  уровень стресса, проблемы в супружеских 
отношениях; плохая ориентация в вопросах роди-
тельского поведения и, соответственно, низкая 
эффективность воспитательных воздеи� ствии� , что 
связано с высокои�  частотои�  экстернализованных 
форм поведения у детеи� ; плохая ориентация в во-
просах нормативного развития ребе�нка на разных 
стадиях онтогенеза. Сталкиваясь с трудностями 
адаптации к социокультурным условиям жизни в 
новои�  стране, иммигранты замыкаются в рамках 
своеи�  этническои�  группы, в которои�  ригидно со-
храняются национальные культурные традиции, 
что негативно сказывается на языковом развитии 
ребе�нка [3-6].

Очевидно, что дети из семеи� , зачастую с низ-
ким социоэкономическим статусом, относящихся 
к этническим меньшинствам, когнитивное и лич-
ностное развитие которых происходит в связи 
с усвоением родного языка, отличного от языка 
«титульнои� » нации, будут испытывать трудно-
сти в овладении этим языком длительныи�  пери-
од онтогенеза. Подавляющее число исследовании�  
акцентируют внимание на изучении языковых 
трудностеи�  таких детеи�  в раннем онтогенезе. Об-
наружено, что дети, из семеи� , принадлежащих к 
этническим меньшинствам и афроамериканским 
семьям имигрантов, имеют низкии�  уровень раз-
вития рецептивного и экспрессивного словаря и 
морфосинтаксическои�  способности, навыков зву-
кобуквенного анализа и способности к чтению [7]. 
Работ, касающихся языкового развития таких де-
теи�  в школьном возрасте, значительно меньше. 
Интересно, что в последние годы зарубежные ис-
следования ориентированы не только на изучение 
недостатков в овладении «титульным» языком, 
но и на поиск особенностеи�  в языковом развитии 
школьников в зависимости от этническои� /расовои�  
принадлежности. С однои�  стороны, можно предпо-
лагать, что такои�  ракурс рассмотрения проблемы 
за рубежом обусловлен современным толерант-
ным отношением к вопросу об особенностях ста-
новления личности и различных жизненно необхо-
димых компетенции�  у представителеи�  этнических 
меньшинств, проживающих в одном поликультур-
ном сообществе. С другои�  стороны, интерес об-
условлен современными тенденциями развития 
наук о языке: наблюдается возрастание внимания 
к исследованию дискурса, т.е. текста, погруженно-
го в естественную жизнедеятельность человека, в 
отличие от традиционных работ, которые посвя-
щены диагностике уровня владения ребе�нком от-
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Недостаточно изученным является, казалось 
бы, очевидныи�  вопрос о роли особенностеи�  дет-
ско-родительского взаимодеи� ствия в вариатив-
ности языковых характеристик у представителеи�  
этнических меньшинств. В лонгитюдных исследо-
ваниях (правда, только на выборках детеи�  раннего 
возраста) показано, что сензитивность матери по 
отношению к потребностям ребе�нка компенси-
рует негативные последствия низкого социоэко-
номического статуса в афроамериканских семьях 
для становления активного языка ребе�нка. Хотя в 
целом для американскои�  популяции получено, что 
негативныи�  навязчивыи�  (интрузивныи� ) характер 
вовлече�нности матери в детско-родительские вза-
имодеи� ствия отрицательно обуславливает разви-
тие экспрессивнои�  речи ребе�нка, эта связь слабее 
в афроамериканскои�  популяции. Тем самым ука-
зывается, что определе�нные особенности воспи-
тания могут быть более или менее адаптивными в 
зависимости от этнического контекста, в котором 
воспитывается ребе�нок [20]. В лонгитюдном ис-
следовании факторов сохранения родного языка у 
китаи� ских иммигрантов было обнаружено, что те�-
плые отношения ребе�нка с родителями, ориента-
ция семьи на национальные культурные ценности, 
поддержка родителями стремления ребе�нка овла-
деть китаи� ским языком являются предикторами 
уровня знания родного языка в дошкольном воз-
расте. Однако поведение родителеи�  динамически 
изменяется, в зависимости от успехов ребе�нка в ов-
ладении родным языком; последующая поддержка 
усилии�  ребе�нка в усвоении китаи� ского языка зави-
сит от его текущих достижении�  [21]. По-видимому, 
исследование этого вопроса на выборках семеи� , 
воспитывающих детеи�  школьного возраста, за ру-
бежом еще�  впереди.

На данныи�  момент проблема интеграции де-
теи� -инофонов из семеи�  мигрантов в социокультур-
ное пространство остро стоит и в России. Например, 
по данным Е.В. Глазковои�  и Л.С. Соколовои�  для 18-
20% детеи� , поступающих в начальную школу в Под-
московье, русскии�  язык не является родным [22]. В 
условиях стабильнои�  массовои�  миграции в Россию 
из стран Ближнего зарубежья перед специалистами 
встае�т задача изучать те факторы, которые позво-
лят таким детям не просто овладеть русскои�  речью 
в короткие сроки, но – усвоить культуру общества, 
которая транслируется через языковые средства. 
Иными словами перед педагогами, психологами и 
лингвистами стоит задача выявить механизмы ак-
культурации, т.е. интеграции детеи� -инофонов в рос-
сии� ское социокультурное пространство.

Исследовании�  особенностеи�  усвоения детьми-
инофонами из семеи�  мигрантов из стран Ближнего 

но высказывания чаще всего относятся к основнои�  
теме повествования; они демонстрируют лучшии�  
уровень понимания содержания повествования. 
Для выявления целостности повествовании�  аф-
роамериканских детеи�  необходимо учитывать 
просодические и паралингвистические характе-
ристики высказывании� . Наблюдаются различия 
в характеристиках нарративов в зависимости от 
особенностеи�  стимульнои�  опоры для порождения 
повествования. Например, при исследовании аф-
роамериканцев, обучающихся во 2-5-х классах аме-
риканских школ, обнаружено, что средняя длина 
высказывания, выраженная в количестве слов, и 
оценка экспрессивности повествования выше при 
создании нарративов без опоры на визуальныи�  
контекст в отличие от ситуации использования 
картинок. Показатель лексического разнообразия 
оказался выше в текстах, созданных по последова-
тельности картинок и без визуального контекста, 
чем по однои�  картинке [10-17]. С нашеи�  точки зре-
ния, некоторые особенности нарративов афроаме-
риканских школьников можно рассматривать как 
недостатки в языковом развитии. Однако, видимо, 
в свете представлении�  о необходимом и достаточ-
ном речевом опыте и языковом знании ребе�нка 
для минимально успешнои�  социализации в аме-
риканском обществе эти недостатки не считаются 
существенными.

Экспериментальных работ, посвяще�нных из-
учению социокультурных факторов успешного 
овладения языком «титульнои� » нации детьми, 
принадлежащими к этническим/расовым мень-
шинствам, в школьном возрасте краи� не мало. По-
казано, что с возрастом наблюдается уменьшение 
использования диалектных форм языка (напри-
мер, афроамериканского англии� ского) [16], при-
че�м резкии�  устои� чивыи�  рост языковых способ-
ностеи�  по сравнению с динамикои�  изменении�  у 
детеи� , для которых американскии�  англии� скии�  яв-
ляется родным, фиксируется в подростковом воз-
расте [9], а также в случае создания развивающеи�  
школьнои�  среды [15]. Дети стремятся использо-
вать роднои�  (диалектныи� ) язык чаще в общении 
со сверстниками в классе и внеклассном общении, 
чем с учителем [18]. В ситуации родительско-дет-
ского взаимодеи� ствия в половине случаев роднои�  
язык используется школьниками стабильно поми-
мо англии� ского, в трети случаев родители и дети 
предпочитают использовать для общения англии� -
скии�  язык и только в 13% случаев роднои�  язык в 
общении доминирует над англии� ским [19]. Вместе 
с тем исследовании�  того, как эти предпочтения в 
использовании языков могут влиять на усвоение 
«титульного» языка, краи� не мало.
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тики редких по частоте использования в русском 
языке слов, включе�нных в контекст предложения 
или короткого текста, Г.Р. Добровои�  и Т.В. Черны-
шенко обнаружено, что дети-инофоны младшего 
школьного возраста при объяснении слова чаще 
ориентируются не на общии�  контекст, как русско-
язычные дети, а на «внутреннюю форму» слова 
(например, «косоворотока – это коса»), что приво-
дит к неверным объяснениям [27]. Эти исследова-
ния указывают на необходимость продуманного с 
точки зрения психологических, лингвистических 
и психолингвистических закономерностеи�  овладе-
ния языком подхода к созданию развивающеи�  язы-
ковои�  среды для детеи� -инофонов.

Систематическая работа по изучению особен-
ностеи�  овладения русскои�  речью детьми-инофона-
ми веде�тся сотрудниками кафедры детскои�  речи 
РГПУ им. А.И. Герцена. Коллективом апробируется 
методика лингвистическои�  помощи иноязычным 
учащимся в овладении русским языком. Как отме-
чает С.Н. Цеи� тлин, основным принципом помощи 
является опора на естественные механизмы освое-
ния языка, в ходе которого ребе�нок, часто совершая 
ошибки, как бы «воссоздае�т» языковую систему. 
Конструирование иного языка при относительнои�  
освоенности родного (вторичное конструирование) 
происходит несколько иначе, чем усвоение первого 
языка (первичное конструирование). Такои�  харак-
тер овладения русским языком, во-первых, обуслав-
ливает длительное присутствие в речи типичных 
ошибок, которые в норме исчезают у детеи� , усваи-
вающих роднои�  язык и, поэтому, требуют педаго-
гического вмешательства. Во-вторых, в речи детеи� -
инофонов наблюдаются специфические языковые 
ошибки, которые являются следствием интерфе-
ренции роднои�  и усваиваемои�  языковых систем и 
несоответствия коммуникативных потребностеи�  и 
уровня освоения языковых средств, которые позво-
ляют эти потребности реализовать, что приводит 
к неуместному в определе�нном коммуникативном 
контексте грамматическому искажению и упроще-
нию речи. Поэтому языковые ошибки детеи� -ино-
фонов требуют тщательнои�  фиксации, поскольку 
позволяют понять стратегии овладения русским 
языком, они являются показателями лингвокреа-
тивнои�  деятельности ребе�нка, требуют анализа и 
предложения ребе�нку средств их коррекции в «зоне 
ближаи� шего развития» ребе�нка. Сотрудниками 
разрабатывается специальная методика, которая, 
в дополнение к традиционным занятиям в школе, 
призвана помочь детям в практическом усвоении 
русского языка. При этом система опирается на не-
осознаваемое использование каких-либо языковых 
правил, «чувство языка», игровые занятия позво-

зарубежья русского языка не так много. Приведе�м 
только некоторые работы. При изучении мигран-
тов из Дагестана и Азербаи� джана, обучающихся в 
россии� ских школах, М.А. Косьмина обнаружила, 
что при понимании русского языка основные про-
блемы у детеи� -инофонов связаны с нарушениями 
процессов декодирования на этапе внутреннеи�  
речи. Особенно трудны для понимания парадигма-
тические высказывания, особенно такие грамма-
тические конструкции, в которых структура пред-
ложения не соответствует логике событии�  [23]. 
А.В. Цветков и М.А. Трубачева, исследовав выборку 
детеи� -мигрантов разных национальностеи� , обуча-
ющихся в Москве, обнаружили у детеи� -инофонов 
сужение русскоязычного словарного запаса по всем 
грамматическим категориям, стагнацию в разви-
тии сферы образов-представлении� , отставание в 
становлении предикативности русскои�  речи [24]. 
При изучении детеи� -инофонов (на примере выбор-
ки армянских детеи� ) младшего школьного возрас-
та при помощи стандартизированного языкового 
теста нами обнаружено, что они отстают от русско-
язычных сверстников в сферах грамматики и се-
мантики предложения, морфологии, использова-
ния речи в прагматических целях и оперирования 
целостным текстов. Обнаружены такие качествен-
ные особенности как: частое непонимание речевои�  
инструкции; частое «примеривание» варианта ре-
шения языковои�  задачи в ситуации затруднения и 
уче�т реакции экспериментатора при выборе окон-
чательного ответа (по типу эгоцентрическои�  речи 
в значении, предложенным Л.С. Выготским); сохра-
нение интонационного рисунка фразы при «про-
глатывании» отдельных слов, морфем и фонем; 
возникновение нетипичных для русского языка 
словообразовательных форм [25]. При специаль-
ном изучении окказионального (ненормативного) 
словообразования у детеи� -инофонов из разных 
этнических групп (дети, чьи родители являются, 
преимущественно, выходцами из стран постсовет-
ского пространства) Г.Р. Доброва и А.В. Пивень об-
наружили, что дети-инофоны склонны к созданию 
словообразовательных инновации�  ничуть не мень-
ше, чем дети, для которых русскии�  язык является 
родным. Однако в их речи встречается значитель-
но больше «неправильных» окказиональных форм 
(с употреблением отсутствующих в языке, либо не 
подходящих словообразовательных моделеи� ); они 
чаще опираются на словообразовательные моде-
ли, вычерпанные из речи окружающих, однако их 
использование оказывается неуместным с точки 
зрения правил русского языка по причине бед-
ности лексикона и недостаточного речевого опы-
та [26]. При исследовании стратегии�  поиска семан-
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психология развития

ребе�нок приобретает опыт речевого тематиче-
ского общения на русском языке со сверстниками 
и взрослыми. Необходимо использовать возмож-
ности расширения внеурочных форм системати-
ческого взаимодеи� ствия со сверстниками и взрос-
лыми в коррекционно-профилактическои�  работе 
с детьми-инофонами и их родителями, которые 
живут в русскоязычнои�  среде. Подобные поло-
жительные для усвоения русского языка аспекты 
субъектного взаимодеи� ствия ребе�нка-инофона с 
ближаи� шим социальным окружением характер-
ны для семеи� , в которых родители привержены 
гипопротекционистскому типу воспитания. На-
против, в россии� ских семьях положительная роль 
родительского воспитания для речевого развития 
ребе�нка обнаружена для семеи� , в которых роди-
тели применяют гиперпротекционистскии�  стиль 
воспитания. Данное противоречие объяснимо. 
Необходимость гипопротекции как осознаннои�  
позиции в отношении к ребе�нку-инофону в усло-
виях новои�  культуры оказывается оправданнои� . 
В том случае, если родители детеи� -инофонов как 
носители образцов роднои�  культуры ослабляют 
воспитательскии�  контроль и, образно говоря, 
«передают» функции воспитания русскоязычным 
взрослым – школьным педагогам, руководителям 
кружков, секции� , а также создают условия для 
увеличения качества и количества вербального 
взаимодеи� ствия с русскоязычными сверстника-
ми, это создает условия для безболезненнои�  ин-
теграции ребе�нка в россии� ское социокультурное 
пространство. Ослабление контроля над детьми, 
передача функции�  систематического воспитания 
русскоязычным взрослым, позволяет ребе�нку 
лучше усваивать язык русскои�  культуры [25; 30; 
31]. Тем самым, в целом, подтверждается предпо-
ложение, выдвинутое зарубежными уче�ными, о 
том, что определе�нные особенности воспитания 
могут быть относительно адаптивными в зависи-
мости от этнического контекста, в котором воспи-
тывается ребе�нок [20].

Указанные факты дают основание утверж-
дать, что важнеи� шеи�  социокультурнои�  причинои�  
трудностеи�  в овладении русским языком являет-
ся непоследовательныи�  и неосознанныи�  подход 
родителеи�  детеи� -инофонов к усвоению их детьми 
русского языка в частности, и пониманию места 
своеи�  семьи и своего ребе�нка в социокультурнои�  
ситуации развития россии� ского общества. А зна-
чит, необходима специальная работа с родителями 
детеи� -инофонов, позволяющая скорректировать 
образ роли семьи в интеграции ребе�нка в совре-
менное россии� ское общество с целью актуализа-
ции ее�  воспитательного потенциала.

ляют задеи� ствовать лингвокреативныи�  потенциал 
ребе�нка, обеспечивают овладение необходимыми 
практическими правилами речевого поведения в 
«зоне ближаи� шего (языкового) развития» ребе�нка-
инофона [27-29].

Как показывает зарубежныи�  опыт, выяв-
ление социокультурных условии� , которые спо-
собствуют становлению языковои�  компетенции 
детеи� -мигрантов, также является теоретически 
и практически значимои�  задачеи� . Только лишь 
констатация особенностеи�  жизнедеятельности 
семьи, воспитывающеи�  ребе�нка-инофона, и обще-
ния ребе�нка с ближаи� шим окружением, не дае�т 
понимания того, как эти факторы обуславлива-
ют уровень знания и особенности употребле-
ния «титульного» языка. Необходимы массовые 
исследования, позволяющие охарактеризовать 
адекватную для усвоения детьми-инофонами рус-
ского языка социокультурную ситуацию их раз-
вития. Ядро социокультурнои�  ситуации развития 
(в контексте становления языка) составляет спо-
собность ребе�нка как субъекта речеязыковои�  ак-
тивности и ближаи� шего социального окружения 
(прежде всего, родителеи�  и педагогов) как субъ-
ектов речеязыкового воспитания выстраивать 
межличностные взаимоотношения таким обра-
зом, чтобы эффективно использовать имеющие-
ся и потенциально доступные (психологические, 
социально-психологические, социальные, эконо-
мические, мировоззренческие и др.) ресурсы для 
опосредования влияния (усиления роли благо-
приятных и минимизации вклада неблагоприят-
ных) биосоциокультурных факторов на станов-
ление языка ребе�нка. Тем самым, постулируется, 
что субъектная активность ребе�нка и ближаи� ше-
го социального окружения является относитель-
но независимои�  от многочисленных формальных 
социально-демографических характеристик (пол 
ребе�нка, социоэкономическии�  статус родителеи�  и 
школы, которую посещает ребе�нок, проживание в 
социально-экономически неблагоприятном раи� о-
не, конфигурация семьи, этническая принадлеж-
ность и др.) показателем [30].

В уже упоминавшеи� ся нашеи�  работе обнару-
жено, что опыт речевого общения со значимыми 
взрослыми и сверстниками на русском языке в 
младшем школьном возрасте способствует раз-
витию достаточно сложных видов деятельности 
(грамматические трансформации, работа с тек-
стом с уче�том его грамматического и лексическо-
го состава). Помогает лучшему усвоению русскои�  
речи создание объективных предпосылок для рус-
скоязычного общения – посещение во внеурочное 
время детьми кружков, секции�  и т.д. Тем самым 
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лого-педагогического вмешательства и раз-
работки специальных программ лингвистиче-
ского сопровождения ребе�нка-инофона.

• И в зарубежных, и в отечественных работах сла-
бо изучены особенности взаимодеи� ствия ребе�н-
ка-инофона с ближаи� шим социальным окруже-
нием (родителями, сверстниками, педагогами), 
организации их учебнои�  и внеучебнои�  деятель-
ности, которые создавали бы социокультурные 
основы для получения языкового опыта и улуч-
шения речевых навыков на неродном языке.
Проведе�нныи�  анализ позволяет предположить 

основные тенденции развития рассмотреннои�  про-
блематики, прежде всего, в отечественнои�  науке 
о языке и ее�  субъекте. В связи с обострением про-
блемы социальнои�  интеграции мигрантов из стран 
Ближнего зарубежья в россии� ское общество, стоит 
ожидать увеличения практико-ориентированных 
исследовании� , в которых систематически изучались 
бы особенности овладения русским языком деть-
ми-инофонами, но, не путе�м замены «титульным» 
языком родного, а посредством формирования сба-
лансированного билингвизма. По-видимому, будут 
расширяться и возрастные рамки исследуемого 
контингента путе�м выхода за пределы дошкольно-
го и школьного возрастов. В связи с современными 
исследовательскими тенденциями в психолингви-
стике можно ожидать смещение ракурса изучения с 
отдельных языковых сфер при помощи стандарти-
зированных тестовых процедур к пониманию уров-
ня владения русским языком в контексте целостных 
форм речевои�  деятельности, например, нарративов. 
В связи с тем, что усвоение детьми-инофонами рус-
ского языка как второго имеет свою специфику, ко-
торая часто не учитывается педагогами, будет воз-
растать интерес к разработке и внедрению новых 
обучающих школьных программ, специально разра-
ботанных для детеи� -инофонов. Необходимость уче�та 
потенциала семеи� ного окружения как важнеи� шего 
фактора создания оптимальнои�  для каждого ребе�н-
ка-инофона индивидуальнои�  социокультурнои�  ситу-
ации его языкового развития, по всеи�  вероятности, 
приведе�т к увеличению исследовательскои�  актив-
ности в данном направлении и последующеи�  разра-
ботке психолого-педагогических программ работы с 
семьеи�  ребе�нка-инофона с целью актуализации вос-
питательного потенциала в сфере билингвального 
(бикультурального) воспитания.

Сопоставительныи�  анализ зарубежных и от-
ечественных работ позволяет сделать следующие 
выводы:
• Удельныи�  вес исследовании� , посвяще�нных 

изучению роли фактора этническои� /расовои�  
принадлежности в языковом развития ребе�н-
ка в школьном возрасте, в общем массиве на-
учных работ сравнительно мал. По сравнению 
с работами, в которых вопрос изучается на 
контингенте детеи�  младшего школьного воз-
раста, исследования, выполненные на выбор-
ках среднего и старшего школьного возрастов, 
носят единичныи�  характер.

• В современных зарубежных работах, наряду с 
фиксациеи�  фактов отставания детеи�  из семеи�  
иммигрантов, принадлежащих к этническим/
расовым меньшинствам в уровне развития 
языковых способностеи�  от части популяции, 
для которых «титульныи� » язык является род-
ным, большое внимание уделяется особенно-
стям использования языковых средств при опе-
рировании целостным текстом в ходе изучения 
повествовательнои�  способности (нарративов). 
Наиболее изученными являются особенности 
построения нарративов афроамериканцами 
школьного возраста, проживающими в США. 
Показано, что дети из семеи�  иммигрантов-аф-
роамериканцев, как правило, не отличаются от 
белых американцев, а по некоторым параме-
трам нарративов, демонстрируют своеобразие 
и даже превосходят их в развитии.

• В отечественнои�  науке на данныи�  момент ак-
туален вопрос об адекватном усвоении рус-
ского языка детьми-инофонами (из семеи�  
мигрантов); проводятся исследования уровня 
семантики, морфологии, грамматики детеи� -
инофонов в сопоставлении с россии� скими 
детьми, изучаются особенности лексического 
развития, особенности окказионального сло-
вообразования. Обнаружено, что дети-ино-
фоны проходят в овладении русским языком 
стадии, свои� ственные русскоязычным детям, 
однако в их русскои�  речи наблюдаются особен-
ности, которые, в норме, к школьному возрасту 
исчезают. Многие особенности использования 
русскои�  речи обусловлены интерференциеи�  
русского и родного для ребе�нка языков. Эти 
особенности требуют своевременного психо-
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