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АННОТАЦИЯ  
 

В данной работе рассматриваются явления диглоссии и языковых контактов как 
неотъемлемая часть лингвистических исследований. Анализируются основные модели 
взаимодействия языков, их влияние на социальную и культурную среду, а также их роль в 
развитии языковой политики и образования. Рассматриваются теоретические аспекты 
лингвистики, связанные с этими явлениями, а также их практическое значение для 
общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Диглоссия и языковые контакты являются важными объектами изучения 

современной лингвистики, поскольку они отражают сложные процессы 
взаимодействия языков в многоязычных сообществах. В условиях глобализации, 
миграции и цифровизации наблюдается всё более активное смешение языков, 
что приводит к появлению новых языковых форм и моделей взаимодействия.   

     Исследование диглоссии и языковых контактов позволяет понять 
механизмы языковой динамики, выявить закономерности функционирования 
языков в обществе и определить факторы, влияющие на их развитие. Данная 
работа направлена на рассмотрение этих явлений с теоретической и 
практической точек зрения, что позволит глубже осмыслить их роль в 
современной лингвистике. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
Диглоссия представляет собой ситуацию, при которой два языковых 

варианта или два языка используются в одном социолингвистическом 
пространстве, но выполняют различные функции. Как правило, один из языков  
считается ‘высоким’ (H) и используется в формальных ситуациях, таких как 
образование, официальные выступления и религиозные церемонии, тогда как 
другой ‘низкий – (L) применяется в повседневной жизни.   

Примеры диглоссии можно наблюдать в таких странах, как Швейцария 
(стандартный немецкий и швейцарский диалекты), арабские страны 
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(классический арабский и разговорные диалекты) и Греция (димотики и 
катаревуса до реформы 1976 года). Диглоссия играет ключевую роль в сохранении 
культурной идентичности и формировании языковой политики.   

Языковые контакты, в свою очередь, связаны с ситуациями, когда два или 
более языков взаимодействуют в одном обществе. В результате таких контактов 
могут возникать различные явления: заимствования, интерференция, кодовое 
переключение и, в некоторых случаях, образование новых языков или креольских 
систем. Существует несколько моделей языкового взаимодействия:   

1. Стабильный билингвизм – ситуация, при которой два языка существуют в 
обществе без явного доминирования одного над другим.   

2. Ассимиляция – процесс, при котором один язык постепенно вытесняет 
другой.   

3. Пиджинизация и креолизация – создание новых смешанных языков на 
основе языковых контактов.   

4. Кодовое переключение – чередование двух языков в рамках одного 
высказывания или дискурса.   

Практическое значение изучения диглоссии и языковых контактов 
заключается в разработке эффективных образовательных стратегий, языковой 
политики и программ сохранения языкового разнообразия. В странах с 
многоязычным населением (например, в Канаде, Индии или Узбекистане) эти 
вопросы особенно актуальны, поскольку грамотная языковая политика может 
способствовать социальной стабильности и равноправию.   

Современная социолингвистика уделяет особое внимание изучению этих 
процессов, анализируя их влияние на общество и коммуникацию. Диглоссия и 
языковые контакты являются не только объектами теоретических исследований, 
но и важными практическими проблемами, требующими комплексного подхода.   

Кроме того, диглоссия и языковые контакты оказывают значительное 
влияние на формирование национальной идентичности и развитие языковой 
политики. В обществах с выраженной диглоссией высокий (H) и низкий (L) 
языковые варианты не только выполняют разные функции, но и формируют 
определённые социальные и культурные стереотипы. Носители ‘высокого’ языка 
часто ассоциируются с образованной элитой, официальными структурами и 
высоким социальным статусом, тогда как ‘низкий’ язык чаще используется в 
неформальном общении, домашних беседах и региональных диалектах. Это 
приводит к своеобразному языковому разрыву, который может затруднять 
социальную мобильность и ограничивать доступ к престижному образованию и 
карьере для носителей только ‘низкого’ варианта.   

Языковые контакты, в свою очередь, имеют неоднозначные последствия. С 
одной стороны, они способствуют культурному обмену, обогащая словарный 
запас заимствованиями и развивая билингвальную компетенцию у населения. С 
другой стороны, длительное языковое взаимодействие может привести к 
постепенной утрате одного из языков, особенно если доминирующая группа 
навязывает свой язык в сфере образования, СМИ и официального общения. 
Примером этого может служить влияние английского языка на многие бывшие 
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колонии Великобритании, где национальные языки постепенно вытесняются из 
общественного пространства.   

Интересен также феномен лингвистической гибридизации, который 
проявляется в появлении смешанных форм общения. В таких условиях языки не 
просто заимствуют слова, но и меняют свои грамматические структуры, синтаксис 
и произношение. Подобные процессы можно наблюдать в многоязычных 
обществах, где формируются уникальные речевые стили, такие как Spanglish 
(смесь испанского и английского) или Hinglish (индийский английский с 
элементами хинди). Эти явления демонстрируют, насколько глубоко языковые 
контакты могут повлиять на развитие языковой системы.   

Социолингвистический анализ диглоссии и языковых контактов также 
актуален в контексте глобализации. Сегодня английский язык играет роль 
глобального средства коммуникации, и в странах, где он не является родным, он 
часто занимает позицию ‘высокого’ варианта. Это можно наблюдать в 
образовательной системе, бизнесе и научных исследованиях, где знание 
английского языка открывает больше возможностей для карьеры и социальной 
мобильности. Однако такое положение вещей вызывает дискуссии о том, 
насколько справедливо подобное доминирование одного языка над другими и 
как его влияние сказывается на локальные языки и культуры.   

Таким образом, изучение диглоссии и языковых контактов выходит далеко за 
рамки теоретических исследований и имеет практическое значение в 
формировании языковой политики, разработке образовательных программ и 
сохранении языкового многообразия. Понимание этих процессов позволяет 
прогнозировать языковое развитие общества и разрабатывать стратегии, 
способствующие гармоничному сосуществованию различных языков. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, диглоссия и языковые контакты представляют собой 

сложные социолингвистические явления, требующие всестороннего изучения. 
Они оказывают значительное влияние на языковую политику, образовательные 
процессы и культурное развитие общества. Понимание механизмов языкового 
взаимодействия позволяет разрабатывать эффективные стратегии управления 
языковым разнообразием, а также предлагать решения для сохранения языков, 
находящихся под угрозой исчезновения. В условиях глобализации такие 
исследования становятся особенно важными, поскольку они помогают 
гармонизировать языковую ситуацию в многоязычных сообществах. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – М.: Прогресс, 1979. 
2. Гампертц Д. Языковые и социальные границы. Социолингвистика. – М., 1972.   
3. Фергюсон Ч. Диглоссия. – Word, 1959. № 15.   
4. Fishman J.A. Bilingualism and Diglossia. Journal of Social Issues, 1967.   
5. Myers-Scotton C. Contact Linguistics. – Oxford: Oxford University Press, 2002.   
6. Romaine S. Bilingualism. – Oxford: Blackwell, 1995.   



   

 
 
   

6
 

https://www.asr-conference.com/ 

I SHO‘BA:  
 

Tilshunoslikning nazariy va amaliy masalalari 
 

7. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. – London: 
Penguin, 2000. 

 


