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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается проблема подготовки инонационально-русского билингва к профессии учителя 
русского языка в условиях билингвального коми-пермяцко-русского отделения педагогического вуза с учетом специфики 
его языковой личности. На основе осмысления существующих трактовок понятия «языковая личность» в современном 
языкознании дана трактовка понятия «билингвальная личность» инонационально-русского билингва – представителя 
коренного этноса Российской Федерации, владеющего двумя языками – родным и русским.  
Исходным положением является мысль, что билингвальный студент обнаруживает специфику в речевой деятельности в 
условиях профессионализирующего русскоязычного дискурса, что определяет его специальную лингвометодическую под-
готовку к профессии учителя русского языка. Это положение является основным для постановки цели исследования: кон-
кретизации понятия «билингвальная личность» инонационально-русского субъекта коммуникации в аспекте его владения 
русским (неродным) языком в условиях филологического обучения в педагогическом вузе и уточнения трактовки модели 
языковой личности в аспекте инонационально-русского билингвизма. 
Билингвальная личность рассматривается с позиции нулевого (вербально-семантического) уровня, отражающего степень 
обыденного владения родным и русским языками; первого (лингво-когнитивного), устанавливающего специфику этно-
культурной картины мира; второго, определяющего мотивы и цели ее развития.  
Билингвальная личность инонационального русскоязычного субъекта коммуникации имеет ценностные ориентации и 
мотивацию для развития и совершенствования в профессиональной парадигме. Билингв владеет двумя языковыми систе-
мами и их средствами, активно использует их для достижения целей и задач в подготовке к профессии учителя; обладает 
билингвальной/бикультурной когнитивной базой; выступает в трех ипостасях говорящего/слушающего/пишущего субъ-
екта как языковая, как речевая, как коммуникативная личность. 
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A b s t r a c t .  The article deals with the problem of training a foreign-Russian bilingual for the profession of a teacher of the Rus-
sian language in the situation of a bilingual Komi-Permyak-Russian department of a pedagogical university taking into account the 
specificity of their linguistic personality. Based on the existing interpretations of the concept of “linguistic personality”  in modern 
linguistics, the study offers an interpretation of the concept of “bilingual personality” of a foreign-Russian bilingual person – a rep-
resentative of the indigenous ethnic group of the Russian Federation, who speaks two languages – the native language and the Rus-
sian language. 
The starting point is constituted by the idea that a bilingual student demonstrates specificity in speech in the situation of profes-
sionalizing Russian-speaking discourse, which determines their special linguo-methods training for the profession of a Russian 
language teacher. This consideration is fundamental for setting the aim of the study: concretization of the concept of “bilingual 
personality” of a foreign-Russian subject of communication in the aspect of their knowledge of Russian (non-native) language in 
the situation of philological education at a pedagogical university and clarification of the interpretation of the model of a linguistic 
personality in the aspect of foreign-Russian bilingualism. 
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The bilingual personality is considered from the position of the zero (verbal-semantic) level, reflecting the degree of everyday 
knowledge of the native and the Russian languages; the first (linguo-cognitive) level, which establishes the specificity of the ethnocul-
tural worldview; the second level, which determines the motives and goals of its development. 
The bilingual personality of a foreign Russian-speaking subject of communication has value-based orientations and motivation for 
the development and improvement in the professional paradigm. The bilingual personality knows two language systems and their 
means, actively uses them to achieve goals and objectives in their training for the teaching profession, has a bilingual/bicultural 
cognitive basis and acts in the three roles of a speaking/listening/writing subject: as a linguistic, as a speaking, and as a communi-
cative personality. 

K e y w o r d s :  linguistic personality; bilingual personality; foreign-Russian subject of Russian-speaking communication; bilingual 
linguistic personality model; Russian language; linguistic and methodological training of a bilingual teacher of the Russian in lan-
guage 
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Обращение в отечественном языкознании к 
проблеме «очеловечивания» языка было иницииро-
вано Ю. Н. Карауловым, который считал, что суще-
ствующие концепции не обладают интегрирующей 
силой, дают только редуцированное представление 
о языке. Он писал: «…лингвистическая парадигма, 
будучи исторической, социальной, системно-
структурной, психологической, остается тем не ме-
нее бесчеловечной, лишенной присутствия живой 
человеческой духовности» [Караулов 2010: 19–21]. 

Понятие языковой личности развивается в линг-
вокультурологии, этнолингвокультурологии (А. Вежбиц-
кая, В. В. Красных и др.), межкультурной коммуникации 
(У. М. Бахтикиреева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садо-
хин, С. Г. Тер-Минасова и др.), социолингвистике, 
когнитивной лингвистике, психолингвистике, этно-
психолингвистике (И. Н. Горелов, А. А. Залевская, 
И. А. Зимняя, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, 
В. В. Красных, И. И. Халеева и др.); лингводидактике 
и лингвометодике (Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, 
И. В. Ружицкий, Е. В. Потёмкина, И. И. Халеева 
и др.). 

Целью настоящего исследования является вы-
страивание модели билингвальной личности при-
менительно к инонационально-русскому есте-
ственному билингву на основе базовой модели, 
созданной Ю. Н. Карауловым. Понятие «билинг-
вальная личность» применимо к естественному 
инонационально-русскому билингву в аспекте его 
владения русским (неродным) языком. Оно суще-
ственно уточняет понятие «вторичная языковая 
личность», функционирующее в современных 
научных исследованиях, и составляет оппозицию 
понятиям «монолингвальная», «аутентичная» язы-
ковая личность.  

Методом исследования является метод анали-
за характеристик билингвальной личности, широ-
ко применяемый в научных исследованиях, отно-
сящихся к разным отраслям лингвистической 
науки: психолингвистике, межкультурной комму-
никации, этнолингвокультурологии, лингводи-
дактике. Метод моделирования использован для 
достройки модели языковой личности инонацио-
нально-русского субъекта русскоязычной комму-
никации в условиях подготовки к профессии учи-
теля русского языка. 

Концепция языковой личности, по Ю. Н. Ка-
раулову, представлена в виде уровневой модели: с 
вербально-семантическим, лингво-когнитивным, праг-

матическим уровнями. Ю. Н. Караулов пишет, что 
введение в научный оборот понятия «языковая 
личность» служит задаче – вывести языковые ис-
следования на совершенно другой уровень, «<…> 
Во-первых, потому, что личность есть средоточие и 
результат социальных законов; во-вторых, потому, 
что она есть продукт исторического развития этно-
са; в-третьих, по причине принадлежности ее мо-
тивационных предрасположений, возникающих 
из взаимодействия биологических побуждений с 
социальными и физическими условиями, – к пси-
хической сфере; наконец, в-четвертых, – в силу то-
го, что личность есть создатель и пользователь зна-
ковых, т. е. системно-структурных по своей приро-
де, образований» [Караулов 2010: 21–22]. Автор 
утверждает, что интеллектуальные характеристики 
личности выводятся на первый план и она рассмат-
ривается проявленной в языке и через язык.  

Языковая личность в концепции Г. И. Богина в 
аспекте развития субъекта в речевой деятельности 
при обучении иностранным языкам представлена 
пятиуровневой моделью, в которой иерархически 
выстроены уровни готовности и способности к 
овладению иностранным языком: первый уровень – 
правильности; второй – интериоризации; третий – 
насыщенности; четвертый – адекватного выбора; 
пятый – адекватного синтеза [Богин 1982: 9–11].  

В фокусе проблемы соотношения языка и ре-
чи личность говорящего в науке обычно осмысли-
вается с позиции дихотомии: языковая/речевая: 
«если языковая личность – это парадигма речевых 
личностей, то, наоборот, речевая личность – это 
языковая личность в парадигме реального обще-
ния» [Прохоров 1996: 59]. Однако феномен лично-
сти в теории речевой деятельности А. А. Леонтьев 
соотносит с тремя положениями: «<…> с языком как 
предметом; с языком как способностью, с языком как 
процессом <…> [Леонтьев 2014: 23]. В. В. Красных в 
работе «Основы психолингвистики» говорит о трех 
феноменах личности и дает им следующие опреде-
ления: «языковая личность – личность, проявляю-
щая себя в речевой деятельности, обладающая 
определенной совокупностью знаний и представ-
лений»; «речевая личность – личность, реализующая 
себя в коммуникации, выбирающая и осуществ-
ляющая ту или иную стратегию и тактику общения, 
выбирающая и использующая тот или иной репер-
туар средств (как собственно лингвистических, так 
и экстралингвистических)»; «коммуникативная лич-
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ность – конкретный участник конкретного комму-
никативного акта, реально действующий в реаль-
ной коммуникации» [Красных 2012: 196–197]. 

Языковая личность в работе В. И. Карасика 
«представляет собой срединное звено между язы-
ковым сознанием – коллективным и индивиду-
альным активным отражением опыта, зафиксиро-
ванного в языковой семантике, с одной стороны, и 
речевым поведением – осознанной и неосознан-
ной системой коммуникативных поступков, рас-
крывающих характер и образ жизни человека, с 
другой стороны» [Карасик 2002: 106]. 

В. И. Карасик пишет, что языковая личность 
характеризуется тремя аспектами коммуникатив-
ным, познавательным (когнитивным) [Карасик 2002: 
50], поведенческим [Карасик 2002: 108], «… соотно-
сятся с языковыми способами выражения, вер-
бальными и невербальными»[Карасик 2002: 32].  

В психолингвистических работах постсовет-
ского периода (У. М. Бахтикиреева (2016), Г. Т. Ху-
хуни, И. И. Валуйцева (2015) и др.) представлен 
анализ билингвальной личности нерусского, но 
русскоязычного субъекта. Терминосочетание «ино-
национально-русский билингв», предложенное 
У. М. Бахтикиреевой, является, по мнению авто-
ров, более точным в номинации этнически нерус-
ской, но русскоговорящей личности представителя 
коренных этносов Российской Федерации. 

В нашем исследовании будущий билингваль-
ный учитель русского языка является естественным 
коми-пермяцко- и русскоязычным билингвом, 
сформированным в условиях социокультурных вза-
имодействий в бикультурном/билингвальном со-
обществе на территории Коми-Пермяцкого окру-
га, он развивается в социокультурных реалиях пе-
дагогического университета и социума города 
Перми за пределами национального округа; он 
является носителем двух картин мира и репрезен-
тирует их в коммуникации на родном и русском 
языках; он является носителем билингвального 
сознания, которое характеризуется областью дина-
мической функциональной системы (промежуточ-
ного языка), которая обеспечивает результатив-
ность речевой деятельности на коми-пермяцком и 
русском языках; он является носителем перцептив-
но-когнитивно-аффективной базы (по терминологии 
А. А. Залевской), которая увязывается с определен-
ными перцептивными образами, когнитивными едини-
цами и эмоционально-оценочными переживаниями би-
культурного/билингвального индивида [Залевская 
2009: 14–16]; он является представителем развиваю-
щейся языковой личности в процессе билингваль-
ного/бикультурного педагогического и филологи-
ческого образования, изучая родной и русский 
языки на научном уровне, формируя способности 
и готовности к профессиональной деятельности на 
русском языке, базирующиеся на лингвистических 
и лингвометодических знаниях и умениях в подго-
товке к профессии учителя русского языка. 

Термин «билингвальная личность» был впер-
вые предложен И. И. Халеевой [Халеева 1995] для 
исследований лингвистического и лингводидакти-
ческого характера, изучающих влияние второго, 

как правило, иностранного языка на формирова-
ние вторичной языковой личности.  

Одной из формулировок понятия «билинг-
вальная личность» применительно к инонацио-
нально-русскому субъекту коммуникации в науке 
является формулировка К. З. Закирьянова: «Би-
лингвальная личность – это не просто личность, 
овладевшая двумя языками как средством обще-
ния и умеющая общаться на этих двух языках, а 
личность, усвоившая вместе с языковыми сред-
ствами две национальные языковые картины ми-
ра, две национальные культуры. Если монолингв 
как языковая личность владеет языком и культурой 
только одного народа, то билингвальная (двуязы-
ковая) личность владеет двумя системами языков и 
двумя национальными языковыми картинами ми-
ра, а значит, и двумя национальными культурами» 
[Закирьянов 2012]. 

Применительно к субъекту нашего исследо-
вания, инонационально-русскому бакалавру коми-
пермяку, готовящемуся стать учителем русского 
языка, требуется конкретизация структуры модели 
билингвальной личности.  

Будущий учитель – билингв коми-пермяк – 
находится в поле факторов внешних макросоциумов, 
коми-пермяцкого и русского, в условиях жизни и 
деятельности своей семьи и общества в Коми-
Пермяцком округе; он обладает духовными ценно-
стями, сформированными этнокультурными реа-
лиями родного социума; он отражает реальную 
действительность на основе образов, представле-
ний, ассоциаций этнокультурного сознания, это 
проявляется особенностями в его когнитивно-
коммуникативной деятельности; он находится в 
родной коми-пермяцкой и русской взаимодей-
ствующих культурах и лингвокультурах; он являет-
ся носителем двух национальных картин мира и 
двух языков; он реализует ценностные ориентации 
в получении профессии учителя коми-пермяцкого 
и русского языков. 

Билингв находится в поле внутренних факто-
ров, «микромире» двух языковых систем, отражаю-
щем типологическое и индивидуальное в языковой 
личности. Билингвальная личность, явленная в 
языке, определена аксиологической составляющей на 
основе мотивов, ценностей, образов, целей, ин-
тенций для реализации себя в профессии учителя 
русского языка; психолингвистической составляю-
щей – на основе речемыслительной деятельности 
на родном и русском языках в условиях учебного и 
профессионализирующего дискурсов, когнитивной 
базой билингвальной личности бакалавра коми-
пермяка; коммуникативно-поведенческой составляю-
щей в условиях русскоязычной профессионализи-
рующей деятельности, процессом и результатом 
которой являются высказывания/тексты его рус-
скоязычного дискурса и поведенческие (невер-
бальные) характеристики. 

Принимая во внимание все названные харак-
теристики бакалавра коми-пермяка, мы определи-
ли, что все они, кроме этнонациональных, учтены 
в понятии «языковая личность» Ю. Н. Караулова, 
обоснованном сопряжением философского и пси-
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хологического аспектов. Философский аспект раз-
ворачивается в плоскости язык – интеллект – дея-
тельность, психологический – в плоскости семан-
тический – когнитивный – прагматический. 
Ю. Н. Караулов пишет: «Языковая личность – это 
углубление, развитие, насыщение дополнитель-
ным содержанием понятия личности вообще. По-
следнее соткано из противоречий между стабиль-
ностью и изменчивостью, устойчивостью мотива-
ционных предрасположений и способностью под-
даваться внешним воздействиям и самовоздей-
ствию, трансформируя их результаты в перестрой-
ке отношений элементов на каждом из уровней – 
вербально-семантическом, тезаурусном и мотиваци-
онном» [Караулов 2010: 38].  

Модель языковой личности, по Ю. Н. Карау-
лову, определяется характеристиками вербально-
семантического (нулевого) уровня; тезаурусного (первого 
уровня) на основе текстов, произведенных лично-
стью; мотивационного (высшего уровня) [Караулов 
2010: 42–43]: 

1) на вербально-семантическом уровне а) едини-
цами соответствующего уровня будут слова; б) отно-
шения между ними (грамматико-парадигматические, 
семантико-синтаксические и ассоциативные связи) – 
вербально-ассоциативная сеть; в) стереотипы (комплек-
сы стандартных словосочетаний, простых формульных 
предложений и фраз) – паттерны; 

2) на тезаурусном уровне а) единицы – поня-

тия, концепты, идеи; б) отношения между этими 
единицами – подчинительно-координативные, скла-
дывающие картину мира языковой личности; 
в) стереотипы – генерализованные высказывания [Ка-
раулов 2010: 52–53]; 

3) на мотивационном уровне а) единицы – дея-
тельностно-коммуникативные потребности языко-
вой личности в необходимости получить/понять 
информацию, высказаться/продуцировать текст, 
продиктованные личными, групповыми, обще-
ственными и др. мотивами; б) отношения обуслов-
лены так называемой коммуникативной сетью: сфе-
рой общения, коммуникативной ситуацией, ком-
муникативной ролью личности; в) стереотипы 
определены стандартными для данной лингво-
культуры представлениями [Караулов 2010: 53–56]. 

Трехуровневую структуру языковой личности 
при формулировании нами понятия «билингваль-
ная личность» инонационально-русского субъекта 
правомерно рассматривать в «двухплановом един-
стве»: первый план составляет аутентичная языко-
вая личность; второй – вторичная (удвоенная), обо-
гащенная вторым социумом, его культурой и 
лингвокультурой. 

Билингвальная личность утяжеляется на каж-
дом уровне модели языковой личности, так как ин-
тегрирует родное и неродное (русское): на лексико-
семантическом, тезаурусном, мотивационном. 

 
Рис. Модель билингвальной инонационально-русской личности на основе модели языковой личности Ю. Н. Караулова 
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Условные обозначения: 
1. Лексикон билингвальной инонационально-
русской личности 
 
 

2. Семантикон билингвальной инонационально-
русской личности 
 

3. Грамматикон билингвальной инонационально-
русской личности 
 
 

4. Прагматикон билингвальной инонационально-
русской личности 
 

5. Тезаурус билингвальной инонационально-
русской личности 
 
 

6. Ассоциативно-семантическая сеть билингваль-
ной инонационально-русской личности   

7. Коммуникативная сеть билингвальной инонаци-
онально-русской личности 
 
 

8. Вербализуемая сфера (языковое сознание) би-
лингвальной инонационально-русской личности 

9. Вербализуемая и невербализуемая сфера вер-
бально-ассоциативной сети билингвальной инона-
ционально-русской личности 
 

10. Вербализуемая и невербализуемая сфера комму-
никативной сети билингвальной инонационально-
русской личности 

 

Представленная модель языковой личности 
включает ассоциативно-семантическую и комму-
никативную сети, на пересечении которых нахо-
дится ядро языковой личности. Ядро представлено 
наложением и пересечением полей: лексикона, 
семантикона, грамматикона и прагматикона, 
структура и содержание которых определены род-
ным и неродным языками (единицами, отношени-
ями, стереотипами). Пересечения названных сфер 

в ядре репрезентируют вербализуемую часть язы-
ковой личности, то есть языковое сознание, пере-
сечения сфер на периферии репрезентированы 
невербализованными частями ассоциативно-
семантической и коммуникативной сетей. 

Для билингвальной личности каждый уровень 
ее структуры будет более сложным/объемным за счет 
удвоения типовых элементов на каждом из них: еди-
ниц, их отношений и стереотипов (см. рис.). 

Таблица 
Структура инонационально-русской билингвальной личности 

Уровни инонациональ-
но-русской билингваль-

ной личности 

Элементы уровней инонационально-русской билингвальной личности 
Единицы Отношения Стереотипы 

Вербально-семантический 

Слова (вербально-
семантические пласты 
родного и неродного 
(русского) языков) 

Грамматико-
парадигматические, семан-
тико-синтаксические, ассо-
циативные отношения в 
системе и между системами 
родного и неродного (рус-
ского) языков 

Типовые модели синтаксиче-
ских конструкций родного и 
неродного (русского) языков 

Тезаурусный 

Когнитивные элементы 
этнокультурного/ 
этноязыкового созна-
ния билингвальной 
личности 

Семантические поля, пред-
ставляющие «картины ми-
ра» этнокультурного и этно-
языкового / русско-
культурного и русско-
языкового 

Когнитивные единицы родной 
культуры и/или лингвокульту-
ры, которые, «овнешняясь» и 
вербализуясь в речевой дея-
тельности на русском языке, 
обнаруживают несоответствия 
для русской культуры и/или 
лингвокультуры 

Мотивационный 

Деятельностно-
коммуникативные по-
требности на основе 
мотивационных уста-
новок личности, отда-
ющей предпочтение 
и/или сохраняющей 
паритетные отношения 
для коммуникации на 
родном и/или нерод-
ном (русском) языке 

«Коммуникативная сеть» на 
основе коммуникативных 
ситуаций, коммуникатив-
ные ролей, предпочтений 
билингвальной личности в 
области родной и/или рус-
ской коммуникации 

Образы, символы, представле-
ния в родной и/или русской 
культурах/лингвокультурах 

 

Билингвальная личность рассматривается с 
позиции нулевого (вербально-семантического) 

уровня, отражающего степень обыденного владе-
ния языками, родным и русским, первого (лингво-
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когнитивного), когда «в игру вступают интеллек-
туальные силы», первый уровень выявляет, уста-
навливает иерархии смыслов и ценностей в ее кар-
тине мира, в тезаурусе, следующий – второй – мо-
тивационный уровень определяет «характеристику 
мотивов и целей, движущих ее развитием, поведе-
нием, управляющих ее текстопроизводством и в 
конечном итоге определяющих иерархию смыслов 
и ценностей в ее языковой модели мира» [Карау-
лов 2010: 36–37]. «На высшем, мотивационном 
уровне, наблюдаемыми и анализируемыми с по-
мощью лингвистических методик оказываются, 
<…> порождаемые … устойчивые коммуникатив-
ные потребности и коммуникативные черты или 
готовности, способные удовлетворять эти потреб-
ности, типологизирующие специфику речевого 
поведения и в конечном счете – информирующие 
о внутренних установках, целях и мотивах лично-
сти» [Караулов 2010: 39]. 

Более нагруженные уровни билингвальной 
личности формируют более объемную работу ме-
ханизмов речи. Воплощение мысли в слово и пе-
ревод во внешнюю речь происходит на основе 
«промежуточного языка», универсального пред-
метного кода (далее – УПК) (терминология для это-
го понятия в научных исследованиях неоднознач-
на). Н. И. Жинкин пишет: «Перевод мысли в знаки 
совершается во внутренней речи, без которой 
внешняя речь не может состояться» [Жинкин 1982: 
66]. Механизм приема речи (восприятие) представля-
ет собой: «1. Первичное аналитическое распадение 
синтетических акустических комплексов в слухо-
вом рецепторе на отдельные признаки звука (спек-
тры и первичное квантование интенсивности) и 
переход этих признаков на новые несущие сигна-
лы – нервные импульсы. 2. Удержание поступив-
ших сигналов на время приема отдельного просто-
го сообщения (фразы). 3. Включение механизма 
постоянных различителей, отделение основной 
частоты от спектра, выделение речевых формант и 
в связи с этим первичный синтез слова в тембрах. 
4. Узнавание слова из состава усвоенного лексико-
на по категориальным и индивидуальным приме-
там и в связи с этим полный синтез отдельного 
слова. 5. Синтез слов в систему сообщения по усво-
енному применению правил грамматики и логи-
ки. 6. Различение ступеней интонационного кван-
тования по высоте, громкости и долготе и в связи с 
этим переозначение словесных комплексов при-

менительно к ситуации. 7. Понимание мысли от-
дельного сообщения и удержание ее через какой-
либо заменитель. Таков путь приспособления для 
приема речи. Он начинается с анализа и кончается 
синтезом» [Жинкин 1958: 124]; механизм воспроиз-
водства речи – это «…обратный путь, начинаясь с 
синтеза и кончаясь распадением на самые послед-
ние элементы. <…> чтобы понять … путь воспроиз-
водства речи и проследить необходимые для этого 
воспроизводства приспособления, следует изучить 
главным образом момент перехода от анализа к 
синтезу на выходе речевых эффекторов» [Жинкин 
1958: 124]. Механизмы речи у билингвальной лично-
сти являются теми же, что и у монолингвальной, 
однако УПК характеризуется более сложной диффе-
ренциацией языковых единиц, оперированием ре-
чевым субстратом двух систем: родного и русского.  

Выводами настоящего исследования являются 
следующие: 

1. Понятие «билингвальная личность» при-
менительно к субъекту – инонационально-
русскому бакалавру, готовящемуся стать учителем 
русского языка, конкретизировано на основе 
функционирующего в научных исследованиях по-
нятия «языковая личность». Понятие «билинг-
вальная личность» является более содержательно и 
функционально «нагруженным» за счет взаимо-
влияния родного и русского языков: единиц, от-
ношений, когнитивных, речевых и коммуника-
тивных стереотипов, проявляемых личностью в 
учебной деятельности. 

2. Для представления структуры билинг-
вальной личности была предпринята попытка 
уточнения ее модели на основе модели языковой 
личности Ю. Н. Караулова.  

3. При приеме и воспроизводстве речи на не-
родном русском языке происходят смешение посту-
пающих сигналов, сбои в процессах различе-
ния/опознавания/сличения речевых элементов кон-
тактирующих языковых систем, и, как результат, в 
механизмах речи происходят неточности в разных 
звеньях цепи: в квантовании/различении/узнавании/ 
синтезе единиц неродного (русского) языка при при-
еме и воспроизводстве русской речи. Таким образом, 
у билингвальной личности могут быть неверные ко-
довые переключения в УПК, в котором нарушается 
система внутреннего языкового управления за счет 
наложений/смешений/деформаций/неверной диф-
ференциации языковых единиц русского языка. 
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