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Аннотация
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для овладения языками 
в силу ряда психологических факторов – это возраст потенциальных детских возможностей, 
период интенсивного развития языковых способностей. Поэтому непременным педагогиче-
ским условием развития раннего двуязычия является создание благоприятной образователь-
ной среды для обучающихся. Целью исследования является изучение развития когнитивной 
регуляции в связи с коммуникативной компетентностью сбалансированных билингвов (та-
тарский / русский языки) и монолингвов (русский язык), социализация которых осуществ-
ляется в разных развивающих предметно-пространственных средах. Методология исследо-
вания строится на социокультурных концепциях о «средовых» влияниях на психическое 
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развитие растущего человека (Выготский, 1962; Бронфенбреннер, 1999). В эмпирическом 
исследовании участвовали 60 детей в возрасте от 5 до 7 лет, среди них 30 сбалансиро-
ванных билингвов, социализирующихся в билингвальной (татарский  /  русский) среде, 
и 30 монолингвов – в русскоязычной лингвистической среде. Для диагностики развития 
когнитивной регуляции детей использовались детские субтесты нейропсихологической 
батареи NEPSY-II: «Повторение предложений», «Память на конструирование», «Тормо-
жение», «Сортировка карт по изменяемому признаку»; коммуникативной компетентности 
в общении – методики «Картинки» Е. О. Смирновой и Е. А. Калягиной, «Особенности меж-
личностных отношений для детей» Г. Р. Хузеевой; уровня общего интеллекта – детская вер-
сия методики «Тест Равена». Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 
с  использованием непараметрического критерий U-Манна-Уитни, корреляционного ана-
лиза по Спирмену. Установлено, что сбалансированные билингвы в старшем дошкольном 
возрасте в сравнении с монолингвами обладают преимуществами в когнитивной регуляции, 
в частности в актуализации невербальной информации в лингвистическом контексте целево-
го языка (зрительная рабочая память), блокировании и подавлении нерелевантной вербаль-
ной и невербальной информации (ингибирующий контроль). Билингвы-дошкольники более 
активны в общении, но менее склонны к лидерству и доминированию в группе сверстников, 
тогда как дети-монолингвы с готовностью принимают ведущую роль со стремлением к вы-
сокому социальному положению в группе сверстников. Выявлены различия в конвергенции 
показателей в группах дошкольников, в частности в группе детей-монолингвов показатели 
когнитивной регуляции значимо связаны с показателями коммуникативной компетенции, 
тогда как в группе сбалансированных билингвов – с показателями общего интеллекта как 
способности использования мыслительных операций при решении когнитивных задач. До-
пускаем, что содержание образовательной программы для старшей группы монолингвов 
в ДОУ ориентируется прежде всего на социально-коммуникативное развитие, тогда как для 
билингвов – на познавательное и речевое развитие.
Ключевые слова: дошкольное образование, билингвальная образовательная среда, когни-
тивная регуляция, коммуникативная компетентность, дети дошкольного возраста. 
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Abstract
Preschool age is the most favorable period for mastering languages due to a number of psychological 
factors. This is the age of potential children's opportunities, the period of intensive development of 
language abilities. Therefore, an indispensable pedagogical condition for the development of early 
bilingualism is the creation of a favorable educational environment for children. The aim of the 
study is to study the development of cognitive regulation in connection with the communicative 
competence of balanced bilinguals (Tatar / Russian) and monolinguals (Russian), whose socialization 
is carried out in different developing subject-spatial environments.
The research methodology is based on sociocultural concepts of “environmental” influences on 
the mental development (Vygotsky, 1999; Bronfenbrenner, 1999). The empirical study involved 60 
children aged 5 to 7 years, among them 30 balanced bilinguals socializing in a bilingual (Tatar/
Russian) environment, and 30 monolinguals in a Russian-speaking linguistic environment.
To diagnose the development of children’s cognitive regulation, children’s subtests of the NEPSY-
II neuropsychological battery were used: “Repetition of sentences”, “Memory for construction”, 
“Inhibition”, “Sorting cards according to a changeable attribute”; communicative competence in 
communication - the methods of “Pictures” by E.O. Smirnova and E.A. Kalyagina, “Peculiarities 
of interpersonal relations for children” by G.R. Khuzeeva; level of general intelligence - a children’s 
version of the Raven Test methodology. Statistical processing of the obtained data was carried out 
using the non-parametric U-Mann-Whitney test, Spearman correlation analysis.
Conclusions and recommendations. It has been established that balanced bilinguals in older 
preschool age, compared with monolinguals, have advantages in cognitive regulation, in particular, 
in updating non-verbal information in the linguistic context of the target language (visual working 
memory), blocking and suppressing irrelevant verbal and non-verbal information (inhibitory 
control). Bilingual preschoolers are more active in communication, but less prone to leadership and 
dominance in a peer group, while monolingual children readily take on a leading role in a group with 
a desire for a high social position in a peer group. Differences in the convergence of indicators in 
groups of preschoolers were revealed, in particular, in the group of monolingual children, indicators 
of cognitive regulation are significantly associated with indicators of communicative competence, 
while in the group of balanced bilinguals they are with indicators of general intelligence as the 
ability to use mental operations in solving cognitive problems. We assume that the content of the 
educational program for the older group of monolinguals in the preschool educational institution 
is focused primarily on social and communicative development, while for bilinguals it is focused on 
cognitive and speech development. 
Keywords: preschool education, bilingual educational environment, cognitive regulation, 
communicative competence, balanced bilingualism, preschool children.

Введение
Актуальность проблемы
Глобализация – это процесс, полный сложностей и внутренней напряженности. 

С одной стороны, мы видим все большее число людей из самых разных сообществ, 
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использующих более разнообразный коммуникативный репертуар и вступающих 
во все более многосторонние отношения. В этом ракурсе глобализация порождает 
более гибкую позицию в подходах к идентичности, гибридные языковые практики 
и новые культурные сценарии. В то же время, возможно, в ответ на эти изменения 
мы являемся свидетелями возрождения более сильных коммунитарных течений во 
многих частях мира. Число тех, кто стремится использовать несколько языков как 
в профессиональной деятельности, так и в жизни, резко возросло. В образовании 
полилингвизм вносит свой вклад в диверсификацию образовательных программ, 
поднимая новые вопросы о том, как наилучшим образом сопровождать образова-
тельные траектории обучающихся (Hu & de Saint-Georges, 2020).

Статья затрагивает проблемы, связанные с развитием языковой и становлени-
ем мультилингвальной личности в условиях современной системы образования. 
Актуализация проблемы связана с изменением геолингвистической ситуации, 
основными причинами которого являются глобальная миграция, усложнение по-
ликультурного фона в регионах и, как следствие, распространенность межкультур-
ных браков. В связи с этим остро стоят вопросы об образовании детей с разными 
лингвистическими потребностями, организации развивающей предметно-про-
странственной среды в поликультурных условиях образования, влиянии многоя-
зычия на формирование идентичности растущего человека, его когнитивное, ре-
чевое и коммуникативно-поведенческое развитие, что требует создания системы 
комплексной психолого-педагогической поддержки субъектов поликультурного 
образования. Особую актуальность представляет обсуждение современных моде-
лей билингвального, мультилингвального, транслингвального образования, психо-
логических детерминант становления многоязычной личности в поликультурном 
образовательном пространстве, а главное, выявление проблем, противоречий, воз-
никающих в связи с вызовами к современному образованию. Несомненно, методи-
чески обоснованное использование разных языков в современной системе образо-
вания расширяет индивидуальную картину мира растущего человека, преобразует 
мультикультуру в сложный мир личности, обогащая лучшими образцами челове-
ческой жизнедеятельности (Vyatkin, Khotinets, & Kozhevnikova, 2022).

Обсуждение обозначенных проблем предполагает дальнейший их анализ в ме-
тодологическом, теоретическом и эмпирическом аспектах.

Анализ литературы
В отечественной психологии когнитивная составляющая психической регуля-

ции начинает рассматриваться в 1920-е годы в трудах Л. С. Выготского, изучавше-
го ее формирование в раннем онтогенезе. В современной российской психологии 
используется понятие «когнитивных регуляторных / исполнительских функций», 
описывается их роль в социализации и развитии познавательных процессов ребен-
ка (Kholodnaya, 2002; Sergienko, Vilenskaya, & Kovalyova, 2010; Veraksa, Bukhalenkova, 
Veraksa, & Chichinina, 2022 и др.).

В зарубежных исследованиях для обозначения «различных когнитивных навы-
ков, позволяющих вести себя адаптивно и пластично в новых ситуациях» (Veraksa, 
2014, p. 92), чаще всего используют обобщающий термин executive functions. 
Е. И. Николаева и Е. Г. Вергунов (2017) настаивают, что более точным переводом 
данного термина будет понятие «управление изменением поведения», в основе ко-
торого лежат три центральных функции: тóрмозного / ингибирующего контроля, 
рабочей / оперативной памяти, когнитивной гибкости (Nikolaeva & Vergunov, 2017). 
Функции более высокого порядка, такие как планирование, решение проблем, 
оценка результата и др., строятся на основе этих трех параметров. Отмечается, что 
анализ executive functions в детском возрасте представляет большую прогностиче-
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скую ценность: в частности, установлено, что сформированность ингибирующих 
процессов положительно коррелирует с социальной компетентностью (Di Norcia 
et al., 2015) и академической успешностью, ментальным и физическим здоровьем 
в более старшем возрасте (Hartanto, Toh, & Yang, 2019).

Можно выделить три различных подхода к изучению влияния билингвиз-
ма на развитие когнитивных регуляторных функций: негативный, нейтральный, 
позитивный (Bogus, 2008). Так, в ранних исследованиях двуязычия было установ-
лено, что дети-монолингвы превосходили своих сверстников-билингвов по показа-
телям IQ-тестов, вербальному интеллекту, арифметическим способностям, чтению 
и академическим достижениям. Впоследствии результаты перечисленных исследо-
ваний были подвергнуты критике по причине несовершенства использованного 
диагностического инструментария, и ученые заговорили об отсутствии существен-
ных различий между моно- и билингвальными детьми в невербальном интеллекте. 
Знаковым стало исследование британских авторов (Peal & Lambert, 1962), которые 
утверждали, что двуязычные дети демонстрируют более высокие когнитивные 
способности. Исследователи предположили, что наличие у двуязычных детей по-
стоянной необходимости в переключении между языками может заложить основу 
их невербального интеллекта. В дальнейшем при изучении металингвистического 
развития детей было выявлено, что у детей-билингвов оно более раннее и соче-
тается с наличием ряда невербальных когнитивных преимуществ (Bialystok, 2001). 
С тех пор сторонники аддитивного двуязычия склонны верить в позитивное вли-
яние раннего двуязычия на когнитивные регуляторные функции: отмечается, что 
билингвы сообразительнее своих ровесников-монолингвов, они успешнее выпол-
няют задания, требующие тщательной обработки информации (Bialystok, Poarch, 
Luo, & Craik, 2014), имеют более развитую систему когнитивного контроля (Kovács 
& Mehler, 2009), легче изучают третий язык (Hoffman, 2001) и т. д. Альтернативная 
точка зрения связана со случаями формирования полуязычия, когда мысль не мо-
жет быть полноценно выражена ни на одном из языков. В этом случае билингвизм 
тормозит не только развитие речи индивида на втором языке, но и затрудняет ре-
чепорождение на первом языке (Shishova, 2017). Причиной этого, как предполага-
ют психологи, является стихийное развитие билингвизма: родители разговаривают 
на смешанном языке, заранее не определяют язык общения с ребенком, не контр-
олируют и не ведут корректировку речи ребенка.

Помимо когнитивного развития двуязычная, среда, в которой находятся дети-
билингвы, способствует повышению их социолингвистической компетентности 
(Khotinets & Kozhevnikova, 2009), так как для успешной коммуникации им прихо-
дится постоянно сопоставлять язык с языком собеседника. Установлено, что би-
лингвы более склонны к сопереживанию и эмпатии (Astington & Jenkins, 1996), что 
R. Javor (2016) объясняет металингвистической осведомленностью, пониманием 
того, что все можно описать по-разному, что каждый человек может иметь свое 
представление о событиях. Это касается не только когнитивного аспекта эмпатии, 
но и эмоциональной составляющей этого феномена. В частности, когнитивная гиб-
кость оказывает положительное влияние на социальный интеллект в целом. По-
добные результаты были получены в исследовании E. Ikizer и N. Ramírez-Esparza 
(2017), где отмечаются преимущества билингвов в проявлении социальной гибко-
сти, обеспечивающей способность легко переключаться и адаптироваться между 
различными социальными средами и точно считывать социальные сигналы в окру-
жающей среде. 

H. Sun et al. (2018) продемонстрировали, что дети с большим двуязычным сло-
варным запасом, которые чаще говорят на обоих языках в течение длительного 
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времени, отличаются более развитым просоциальным поведением. В результате 
осуществленного исследования авторы приходят к выводу, что соответствующую 
языковую среду для двуязычных детей следует создавать и поддерживать не только 
в интересах их раннего языкового развития, но и по причине потенциальных преи-
муществ для формирования их социальных и поведенческих навыков.

При разработке образовательных программ для билингвов E. J. de Jong, 
T.  Yilmaz, N.  Marichal (2019) предлагают опираться на концепцию «язык как ре-
сурс» в качестве основополагающего принципа двуязычного образования. Авторы 
утверждают, что ориентация на «многоязычие как ресурс» необходима в качестве 
новой или дополнительной парадигмы, позволяющей переосмыслить своеобразие 
билингвального образовательного пространства. Предложенный подход опирает-
ся на модель J. Duverger (2007), в которой распределяются языки на макро-, мезо- 
и микроуровнях в качестве основы для изучения многоязычия как ресурса. 

O. García и N. Kano (2014) вводят термин «транслингвирование» как множе-
ство дискурсивных практик, с участием в которых билингвы стремятся понять 
смысл своего двуязычного мира. Используя транслингвальность в качестве обра-
зовательного принципа, педагоги подключаются к полному языковому репертуару 
двуязычных учащихся и таким образом могут поддерживать их языковое, академи-
ческое и личностное развитие. 

В нашем исследовании ставится малоизученная проблема о влиянии образова-
тельный среды на сопряженное развитие когнитивной регуляции и коммуникатив-
ной компетентности детей старшего дошкольного возраста.

Цель и задачи исследования
Целью исследования является изучение развития когнитивной регуляции в 

связи с коммуникативной компетентностью сбалансированных билингвов (татар-
ский / русский языки) и монолингвов (русский язык), социализация которых осу-
ществляется в разных развивающих предметно-пространственных средах.

Задачи исследования:
1. Выявить значимые различия между группами сбалансированных билингвов 

и монолингвов старшего дошкольного возраста по показателям когнитивной регу-
ляции и коммуникативной компетентности.

2. Установить связь между показателями когнитивной регуляции и коммуни-
кативной компетентности в выборочной совокупности старших дошкольников.

Гипотеза исследования: особенности развития когнитивной регуляции в связи 
с коммуникативной компетентностью в старшем дошкольном возрасте обусловле-
ны развитием лингвистических способностей (владением одним и более языками) 
детей в условиях организованной культурно-образовательной среды.

Методология исследования
Методы и методики исследования
Эмпирическое исследование развития когнитивных функций детей и их ком-

муникативной компетентности в общении проводилось с использованием психо-
диагностических инструментов, среди которых детские субтесты нейропсихологи-
ческой батареи NEPSY-II (Korkman, Kirk, & Kemp, 2007): 

– для оценки развития слуховой рабочей памяти – субтест «Повторение пред-
ложений» («Sentences Repetition»);

– для оценки зрительной рабочей памяти – субтест «Память на конструирова-
ние» («Memory for Designs»);

– для оценки торможения – субтест «Торможение» («Inhibition»).
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Диагностика переключения проводилась с помощью теста «Сортировка карт 
по изменяемому признаку» («Dimensional Change Card Sort» – DCCS) (Zelazo, 2006).

Уровень развития коммуникативной компетентности в общении оценивался 
с помощью методики «Картинки» (Smirnova,& Kalyagina, 2000). Методика «Осо-
бенности межличностных отношений (ОМО) для детей», модифицированная 
Г. Р. Хузеевой (Khuzeeva, 2014), была использована для оценки содержания и ак-
тивности общения, особенностей общения со взрослыми и сверстниками, отно-
шения к лидерству, к доминированию в группе сверстников, поведения в случае 
отвержения и др. 

Для выявления уровня общего интеллекта использовалась детская версия ме-
тодики «Тест Равена» (Semago & Semago, 2005). 

С билингвальными детьми работа проводилась одновременно на обоих языках 
(татарском и русском).

Методы математической статистики позволили обработать полученные эмпи-
рические данные в ходе исследования (критерий Колмогорова-Смирнова, U-кри-
терий Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена).

Экспериментальная база исследования
Опытно-экспериментальная база исследования: МБДОУ Сабинский детский 

сад №5 «Бэлэкэч» и МАДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида Ново-Са-
виновского района г. Казани» в Республике Татарстан. Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ осуществляется в соответствии с ФГОС 
и ООПДО с отбором культуросообразного содержания и воссозданием националь-
ных культурных образцов и норм, соотносимых с элементами культурной среды 
Республики Татарстан. Образовательная и воспитательная деятельность в МБДОУ 
«Сабинский детский сад №  5 «Бэлэкэч» ведутся на двух государственных языках 
Республики Татарстан – русском и татарском. Образовательная деятельность по 
речевому развитию начинается в первой младшей группе на родном (татарском) 
языке, в средней группе – на русском языке с полным погружением, что способст-
вует развитию сбалансированного билингвизма. В МАДОУ «Детский сад № 61 ком-
бинированного вида Ново-Савиновского района г. Казани» обучение и воспитание 
осуществляется в русскоязычной лингвистической среде. 

В эмпирическом исследовании c письменного согласия родителей участвовали 
60 детей в возрасте от 5 до 7 лет (M=6,5 лет), среди них 30 детей – сбалансирован-
ных билингвов, владеющих татарским и русским языками практически в равной 
степени (18 мальчиков, 12 девочек), возраст приобретения билингвального навыка 
от 4 до 5 лет, образование родителей: 68 % – высшее, 32 % – среднее профессио-
нальное; социальный статус семьи: 80 % – рабочие, 0 % – ИТР, служащие, 20 % – 
предприниматели, бизнесмены); 30 детей – монолингвов с речевой активностью на 
русском языке (14 мальчиков, 16 девочек), образование родителей: 63 % – высшее, 
37 % – среднее специальное; социальный статус семьи: 87 % – рабочие, 3 % – ИТР, 
служащие, 10 % – предприниматели, бизнесмены. 

Результаты
Сравнительный анализ
Для решения первой задачи был проведен сравнительный анализ показателей 

сбалансированных билингвов и монолингвов с помощью критерия U-Манна-Уит-
ни с целью выявления значимых различий (Таблица 1). В результате получен ряд 
статистически достоверных различий по показателям: «Зрительная рабочая па-
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мять» (актуализация невербальной информации в лингвистическом контексте це-
левого языка), «Активность в общении», значения которых статистически значимо 
выше у сбалансированных билингвов.

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей когнитивных регуляторных функций  
и коммуникативной компетентности детей-билингвов и монолингвов старшего дошколь-
ного возраста с помощью критерия U-Манна-Уитни

Показатели Средний ранг
Асимптотическая

значимость 
(2-сторонняя)

Слуховая рабочая память Монолингвы 31,83 0,551

Билингвы 29,17

Зрительная рабочая память Монолингвы 23,80 0,003

Билингвы 37,20

Торможение – Называние 
(время выполнения)

Монолингвы 35,17 0,038

Билингвы 25,83

Торможение – Торможение 
(время выполнения)

Монолингвы 40,17 0,000

Билингвы 20,83
Переключение Монолингвы 28,23 0,308

Билингвы 32,77
Уровень социальной 
компетентности

Монолингвы 31,63 0,584

Билингвы 29,37

Содержание общения Монолингвы 29,57 0,426

Билингвы 31,43

Особенности отношений  
со сверстниками

Монолингвы 29,00 0,282

Билингвы 32,00

Широта круга общения Монолингвы 29,00 0,351

Билингвы 32,00

Отношение к лидерству,  
к доминированию в группе  
сверстников

Монолингвы 34,00 0,045

Билингвы 27,00

Автономия или подчинение  
сверстнику

Монолингвы 31,50 0,595

Билингвы 29,50

Поведение в случае отвержения Монолингвы 32,50 0,277

Билингвы 28,50

Активность в общении Монолингвы 28,00 0,048

Билингвы 33,00

Особенности общения 
со взрослым

Монолингвы 31,07 0,708

Билингвы 29,93
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Наглядное представление полученных статистически достоверных различий 
по средним значениям показателей регуляторных функций в группах монолингвов 
и билингвов представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Гистограммы статистически достоверных различий  
монолингвов и сбалансированных билингвов старшего  

дошкольного возраста

Кроме того, были выявлены достоверные различия по показателям: «Время 
выполнения», «Самоисправление ошибок», «Количество неисправленных ошибок» 
в ходе решения выполнения заданий на называние фигур и на торможение. Сна-
чала ребенку необходимо было назвать как можно быстрее изображенные геоме-
трические фигуры, а потом нужно было делать все наоборот: называть круг вместо 
квадрата, а квадрат вместо круга. Установлено (см. Таблица 2), что дети-билингвы 
успешнее справились с обоими заданиями. В частности, задание «Называние» они 
выполнили быстрее, что свидетельствует о том, что механизм переключения язы-
ковых кодов, которым владеют билингвы, позволяет им быстрее давать ответ и ис-
правлять ошибки. Лучшие результаты по времени выполнения задания «Тормо-
жение» объясняются тем, что дети-билингвы имеют более развитую регуляторную 
систему, которая позволяет задействовать навыки, необходимые в данный момент, 
и блокировать те намерения и стремления, которые в данный момент нежелатель-
ны (ингибирующий контроль). 

Установлено, что дети-билингвы в ходе выполнения заданий совершали мень-
ше ошибок. На этапе «Называние», когда необходимо назвать указанные фигуры, 
у детей-билингвов зафиксировано 100  % выполнение задания без ошибок, тогда 
как у монолингвов наблюдались неисправленные ошибки. На этапе «Торможение» 
монолингвы ошибались и не исправляли ошибки в 21 раз чаще, чем билингвы, ко-
торые в меньшей степени импульсивно отвечали и в большей мере регулировали 
выполнение заданий согласно предъявленным условиям. 
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Таблица 2. Средние показатели неисправленных и исправленных ошибок по методике  
«Торможение» в группах монолингвов и сбалансированных билингвов

Показатели
Этап

«Называние»,
количество ошибок

Этап 
«Торможение», 

количество ошибок
Неисправленные ошибки монолингвы 0,47 1,5 

билингвы 0 0,07
Самоисправления монолингвы 1 1,83 

билинингвы 0,3 0,47

Таким образом, сбалансированные билингвы совершали меньше ошибок, не 
затрачивая время на их исправление, что сокращало время выполнения ими за-
даний. Результаты подтверждают полученные данные на выборке детей билин-
гвов (удмуртский / русский языки) в старшем дошкольном возрасте (Khotinets & 
Salnova, 2020) и согласуются с многочисленными результатами в зарубежных ис-
следованиях, демонстрирующих повышенный когнитивный контроль у детей-би-
лингвов при взаимодействии двух лингвистических систем и активации речевой 
активности на обоих языках. Билингвам в сравнении с монолингвами в сходных 
условиях деятельности необходимо предъявлять более высокие требования к сис-
теме контроля для достижения быстрой языковой эффективности (Bialystok, 2021; 
Fernández-López & Perea, 2019 и др.).

Обращают на себя внимание выявленные достоверные различия по показате-
лю коммуникативной компетентности, которые указывают на то, что билингвы бо-
лее активны в общении, но менее склонны к лидерству и доминированию в группе 
сверстников, тогда как дети-монолингвы охотно принимают ведущую роль в груп-
пе со стремлением к высокому социальному положению в группе сверстников. 
Полагаем, что свободное использование двух языков в процессе совместной дея-
тельности в интерактивном контексте дает возможность ребенку расширять круг 
взаимодействия в сотрудничестве с другими, осваивая конвенциональные роли. 
Общение детей на разных языках в этом возрасте позволяет ребенку эффективно 
общаться с окружающими и произвольно управлять своим поведением в разных 
в интерактивных ситуациях. Длительные наблюдения за двуязычными дошкольни-
ками позволяют говорить, что двуязычный ребенок легко включается в равноправ-
ное общение с детьми в игровой деятельности в разных интерактивных контекс-
тах (Khotinets & Medvedeva, 2021). В зарубежных исследованиях демонстрируется, 
что двуязычные дошкольники обладают лучшими коммуникативными навыками 
и чувствительностью к невербальной коммуникации, касающейся понимания на-
мерений других, взглядов, жестов, интонации.

Выявление взаимосвязей
Для решения второй задачи был проведен корреляционный анализ показате-

лей в общей выборке старших дошкольников (см. Таблицы 3 и 4) и отдельно в ка-
ждой группе монолингвов и билингвов.
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Таблица 3. Результат корреляционного анализа показателей когнитивной регуляции  
и коммуникативной компетенции по Спирмену в общей выборке старших дошкольников
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Уровень социальной компетентности rs -0,197 0,133 0,319* 0,249 0,308*

p 0,132 0,310 0,013 0,055 0,017

Содержание общения rs -0,248 -0,033 -0,159 -0,086 0,113

p 0,056 0,802 0,224 0,515 0,390

Особенности отношений 
со сверстниками

rs 0,056 0,139 0,005 -0,032 -0,126

p 0,673 0,289 0,967 0,806 0,338

Широта круга общения rs -0,078 0,018 -0,013 -0,056 0,088

p 0,555 0,894 0,922 0,670 0,505

Отношение к лидерству, 
к доминированию в группе 
сверстников

rs 0,012 0,023 0,448** 0,520** 0,067

p 0,928 0,863 0,000 0,000 0,609

Автономия или подчинение 
сверстнику

rs -0,172 0,024 -0,055 -0,132 0,163

p 0,189 0,855 0,676 0,315 0,213

Поведение в случае отвержения rs -0,237 -0,151 0,230 0,158 0,102

p 0,068 0,248 0,077 0,227 0,440

Активность в общении rs 0,015 -0,081 -0,088 -0,298* 0,003

p 0,909 0,538 0,502 0,021 0,985

Особенности общения со взрослым rs -0,193 0,191 0,253 0,226 0,174

p 0,139 0,144 0,051 0,083 0,182

Условные обозначения здесь и далее: rs – коэффициент корреляции Спирмена, p – уро-
вень значимости.

Как видно в Таблице 3, установлены достоверные связи между показателями 
коммуникативной компетенции (уровнем социальной компетенции, отношением 
к лидерству, к доминированию в группе сверстников, активностью в общении) и 
показателями когнитивной регуляции: временем выполнения заданий на название 
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изображений (p от 0,0001 до 0,013) и торможения (p от 0,0001 до 0,021), переключе-
нием внимания от одного свойства объекта на другое (p=0,017). Полученные связи 
можно объяснить тем, что взаимодействие детей в старшем дошкольном возрасте 
строится по когнитивно-поведенческому игровому дизайну с включением когни-
тивных элементов и активацией когнитивной регуляции. Особо подчеркнем, что 
в  группе детей-монолингвов показатели коммуникативной компетенции в боль-
шинстве своем значимо связаны с показателями когнитивной регуляции (р≤0,05), 
в то время как в группе билингвов эти связи не обнаружены. 

В силу этого нами был проведен дополнительный корреляционный анализ по-
казателей когнитивной регуляции с показателями общего интеллекта как способ-
ности использования мыслительных операций при решении когнитивных задач 
отдельно в каждой группе (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Результат корреляционного анализа показателей общего интеллекта  
и когнитивной регуляции по Спирмену в общей выборке старших дошкольников

Показатели
монолингвы билингвы

Общий интеллект

Слуховая рабочая память
rs 0,186 0,042
p 0,324 0,827

Зрительная рабочая память
rs 0,162 0,486**

p 0,392 0,007

Торможение – Называние
(время выполнения)

rs 0,175 0,241
p 0,355 0,200

Торможение –Торможение
(время выполнения)

rs 0,073 0,302
p 0,700 0,105

Переключение rs -0,077 0,360*
p 0,684 0,050

Очевидно (см. Таблицу 4), что в группе билингвов показатели когнитивной 
регуляции (зрительная рабочая память, p=0,07, переключение, p=0,05) связаны 
с показателями способностей детей определять логические закономерности в по-
строении упорядоченного ряда объектов, а значит использования мыслительных 
операций по выделению, анализу и синтезу свойств предметов, необходимых для 
успешного решения когнитивных задач, что не наблюдается в группе монолингвов. 
Соглашаемся с тем, что билингвизм является для ребенка ресурсом интеллектуаль-
ного развития (Bogus, 2008) – в синергийном взаимодействии двух знаково-сим-
волических систем происходит наращивание умственных способностей и  разви-
тия высших психических функций (Vygotsky, 1999). Таким образом, полагаем, что 
в группе сбалансированных билинговов когнитивная регуляция, активизирующая-
ся за счет взаимодействия двух лингвистических систем, обеспечивает результатив-
ность в интеллектуально-познавательной деятельности. В свою очередь в группе 
монолингвов наиболее устойчивой составляющей контроля является произволь-
ная регуляция в коммуникативно-поведенческой сфере. Как известно, в старшем 
дошкольном возрасте функции произвольной регуляции поведения и общения иг-
рают исключительно важную роль в успешной адаптации ребенка к требованиям 
деятельности (Almazova, Bukhalenkova, & Veraksa, 2016).
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Дискуссионные вопросы
Цель исследования, результаты которого представлены в статье, заключалась в 

изучении развития когнитивной регуляции в связи с коммуникативной компетент-
ностью сбалансированных билингвов (татарский / русский языки) и монолингвов 
(русский язык), социализация которых осуществляется в разных развивающих 
предметно-пространственных средах. Полученные данные подтверждают вывод 
о том, что билингвизм обеспечивает возможностями в когнитивной регуляции, а 
значит продуктивностью в решении поставленных задач. 

Имеющиеся данные о преимуществах билингвизма выводят к проблеме целе-
сообразности раннего изучения иностранного языка, необходимости в организа-
ции обогащенной и в то же время здоровьесберегающей образовательной среды 
для обучающихся. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным пери-
одом для овладения языками в силу ряда психологических факторов – это возраст 
потенциальных детских возможностей, период интенсивного развития языковых 
способностей. Активизирующаяся когнитивная регуляция при постоянном пере-
ходе с одного языка на другой положительно сказывается на когнитивной деятель-
ности, на развитии высших психических функций у двуязычных детей.

Однако нельзя отрицать тот факт, что на практике у билингвов с их активно-
стью в общении в билингвальной группе наблюдаются особенности в проявлении 
коммуникативной компетентности в общении с монолингвами на втором языке, 
что может объясняться трудностями в эффективности (мотивация к речевому 
действию, создание и реализация замысла высказывания, построение речевого 
высказывания, лексико-грамматическое развертывание высказывания) и продук-
тивности (безошибочность, самостоятельность) речевой активности. Поэтому не-
пременным педагогическим условием развития раннего двуязычия является созда-
ние благоприятной образовательной среды для обучающихся. Нам предлагаются 
современные модели развития речемыслительной деятельности детей-билингвов 
с  трудностями в речепорождении, отвечающие современным требованиям к по-
строению моделей самоорганизующихся систем (Khotinets & Medvedeva, 2021). 

Разработка обогащенной билингвальной образовательной среды, по мнению 
Л.  Ф.  Баяновой и Е.  О.  Шишовой (Bayanova & Shishova, 2019), для повышения 
когнитивной и коммуникативной компетентности в условиях поликультурного 
образования требует создания системы комплексной психолого-педагогической 
поддержки развития раннего билингвизма. Авторами описываются основные пси-
хологические условия формирования двуязычия и предлагается организационная 
модель экспертизы качества билингвальной образовательной среды раннего детст-
ва, раскрывающая сущность языкового развития и обучения ребенка через выделе-
ние ее структурно-процессуальных характеристик (ibid, 2019).

Заключение
В статье представлены результаты исследования особенностей развития ког-

нитивной регуляции и коммуникативной компетентности сбалансированных 
билингвов и монолингвов в старшем дошкольном возрасте. Именно старший до-
школьный возраст является одним из сенситивных периодов развития произволь-
ной регуляции и формирования речемыслительной деятельности детей. Поэтому 
при проектировании развивающей предметно-пространственной среды на основе 
принципов полилингвальности и поликультурности в детских дошкольных учре-
ждениях необходимо оптимально согласовывать внешние условия (содержание 
культурно-образовательного пространства) с внутренними (лингвистическими 
и когнитивными способностями) для полноценного, обогащающего психическо-
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го развития субъектов образования (Khotinets, Medvedeva, & Kozhevnikova, 2021; 
Shishova, 2020)

По результатам эмпирического исследования установлено:
1. Сбалансированные билингвы в старшем дошкольном возрасте в сравнении 

с монолингвами обладают преимуществами в когнитивной регуляции, в частности 
в актуализации невербальной информации в лингвистическом контексте целевого 
языка (зрительная рабочая память), блокировании и подавлении нерелевантной 
вербальной и невербальной информации (ингибирующий контроль). Это объяс-
няется тем, что взаимодействие двух лингвистических систем требует повышенной 
когнитивной регуляции, обеспечивая билингвов навыками ингибирующего контр-
оля для подавления нерелевантной речи, мониторинга противоречивой информа-
ция с активацией рабочей памяти.

2. Сбалансированные билингвы более активны в общении, но менее склонны 
к лидерству и доминированию в группе сверстников, тогда как дети-монолингвы 
охотно принимают ведущую роль в группе со стремлением к высокому социально-
му положению в группе сверстников. Свободное использование двух языков в про-
цессе совместной деятельности в лингвистическом контексте дает возможность ре-
бенку расширять круг взаимодействия в сотрудничестве другими и произвольно 
управлять своим поведением в разных интерактивных ситуациях.

3. Установлены достоверные связи между показателями коммуникативной 
компетенции и когнитивной регуляции во всей выборочной совокупности до-
школьников. Это объясняется тем, что взаимодействие детей в старшем дошколь-
ном возрасте строится по когнитивно-поведенческому игровому дизайну с вклю-
чением когнитивных элементов и активацией когнитивной регуляции. 

4. Выявлены различия в конвергенции показателей в группах дошкольников, 
в частности, в группе детей-монолингвов показатели когнитивной регуляции зна-
чимо связаны с показателями коммуникативной компетенции, тогда как в группе 
сбалансированных билингвов – с показателями общего интеллекта как способ-
ности использования мыслительных операций при решении когнитивных задач. 
Тем самым когнитивная регуляция у монолингвов сопряжена с произвольной 
регуляцией в коммуникативно-поведенческой сфере, тогда как у билингвов ког-
нитивный контроль, активизирующийся при сбалансированном взаимодействии 
двух лингвистических систем, обеспечивает результативность в интеллектуально-
познавательной деятельности. Допускаем, что в ДОУ № 61 комбинированного вида 
Ново-Савиновского района г. Казани содержание образовательной программы для 
старшей группы монолингвов обеспечивает прежде всего социально-коммуника-
тивное развитие детей, тогда как в Сабинском ДОУ № 5 «Бэлэкэч» – познаватель-
ное и речевое развитие детей-билингвов.

Существенным ограничением проведенного исследования является его пи-
лотный характер в связи с проведением масштабного исследовательского проекта. 
В качестве перспективы дальнейшего исследования рассматриваем выявление ней-
ропсихологических предикторов когнитивной регуляции детей разных возрастов 
в поликультурной образовательной ситуации.
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