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им материалам известно, что больше всего угнанных в Германию граждан СССР было занято 

в производстве вооружения – 44,8 %, затем – в сельском и лесном хозяйстве – 28,7 % и меньше 

всего в транспорте – 5,6 % [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА У РАННИХ БИЛИНГВОВ  

 

В современном мире, когда миграционные потоки перемешивают народы и нации, во-

прос, что является «родным» языком, стоит очень остро.   Согласно Х. З. Закирьянову, род-

ной язык – «язык национальный (этнической) принадлежности» [1, с. 788].  

Билингвы – весьма неоднородная категория людей. Мы провели опрос среди ранних 

билингвов в Беларуси и Канаде. Так, в нашем опросе мы предлагали респондентам указать 

в свободном варианте ответа их родной язык, а также их этническую принадлежность.  

Статистика показала, что у 38 % из опрошенных респондентов из Беларуси этническая при-

надлежность совпадала с их родным языком, в то время как у 62 % родной язык с их этнической 

принадлежностью не совпадали. Данный результат объясняется указанием большей части бело-

русских респондентов русского в качестве своего родного языка. У ранних билингвов-канадцев 

результаты несли противоположный характер. Результаты опроса показали, что у 67 % из опро-

шенных канадских респондентов родной язык совпадал с их этнической принадлежностью,  

в то время как у 33% из опрошенных родной язык с этнической принадлежностью не совпадали. 

Язык – это не врожденное явление и при воспитании ребенка в иной языковой среде «род-

ным языком становится с детства другой язык, а не материнский» [2, с. 131], – утверждают Х. З. Ба-

гироков и З. У. Блягоз. Результаты опроса показали, что при переезде в раннем возрасте в другую 

страну с иной языковой средой из белорусских и канадских респондентов вместе взятых 88 % су-

мели удержать свой этнический язык в качестве родного. Всего у 12 % респондентов родной язык 

сменился на этнический язык новой географической среды. Таким образом, проведенное исследо-

вание показывает невозможность ассоциации родного языка с этнической принадлежностью чело-

века, а миграция не оказывает большого влияния на определение родного языка у детей-мигрантов.  
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