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В данной статье описывается проблема переключения кодов в речи российских 

немцев Кировской области, которое является достаточно распространенным яв-

лением, зависящим от темы, участников коммуникации, ситуации и представлен-

ным различными формами в речи. 
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Исследование билингвизма, а именно, явление поочередного использо-

вания двуязычными носителями языковых вариантов, входящих в их языковой 

репертуар и функционально дополняющих друг друга, вызывает несомненный 

интерес как у российских, так и у зарубежных ученых. Согласно Л. И. Моска-

люк, если «речевое поведение монолингва предполагает использование различ-

ных форм родного языка в зависимости от конкретной ситуации речевого обще-

ния, то речевое поведение билингва – это, в первую очередь, выбор того или 

иного языка» [3: 99]. Как известно, в речи билингвов неизменно наблюдается 

переключение кода, под которым обычно понимают «переход говорящего с од-

ного языка на другой в рамках одного высказывания» [7: 59]. 

Рассматривая переключение кода с лингвистической точки зрения, 

Э. Хауген видел в данном феномене ситуацию сосуществования двух языковых 

систем, для которой характерно проникновение в языковую систему лингвисти-

ческого, не «ассимилированного» элемента из чужого языка [8: 40]. У. Вайнрайх 

определял кодовое переключение (code-switching) следующим образом: «кодо-

вое переключение – это идеальное переключение с одного языка на другой, ко-

торое происходит в соответствии с обязательными изменениями, а не в неизмен-

ной речевой ситуации и, конечно, в рамках одного предложения» [2: 22]. В свою 

очередь Г.Н. Чиршева определяет кодовое переключение как специфическую 

способность билингва успешно участвовать в двуязычном типе коммуникации, 

осуществляя выбор языка в соответствии с экстралингвистическими факторами 

[5: 29]. Рассматривая данные определения, мы можем выделить общее, что их 

связывает между собой, а именно, это попеременное использование родного или 

неродного языков в процессе коммуникации. 

Переключение кодов необходимо отличать от термина «смешение ко-

дов». Термин «переключение кода» понимается всеми исследователями более 

или менее одинаково, как переход с одного языка на другой в рамках одного 

предложения. Примером этому может служить следующий текст:  

–…Und Weihnachten, Ostern feiern Sie? 

– o: vəinaxtə˙, do: fəirə˙ ęk objazatelno (обязательно)... ęk ha:bə˙ ən... męn zo:n 

ha:t ən ʃvęgrzo:n, dr ęs ox rus, dr ęs jəbo:ra˙ tsə˙ onsrə˙ vəinaxtə˙. On dr ondrə˙, dr tsvəitə˙, 

dr ęs jəbo:ra˙, vã ęr vəinaxtə˙ ha:pt, ən zęksə˙, net (нет), zębtə˙… həilək drękęnək hã:m 

vįr ən zęksə˙… ęk kã: olə˙… obr ds męçtə˙ ęk uiç fra:gn. Hiər də˙ oltə˙ zęn ʃõ olə˙ 
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vəkʃtourba˙, on ęk vęs nik on ęk fįnt nį˙, vo: jəʃrįba˙ ęs, vi:fəl… fas… vi:fəl voxə˙ fastə vįr 

vr ostən? vi:fəl voxə˙?  

– Vierzig Tage, vierzig Tage.  

(В данной статье используются фрагменты из расшифрованных фонозапи-

сей российских немцев, проживающих в поселках Созимский и Черниговский Верхне-

камского района Кировской области. Данные фонозаписи были сделаны во время 

диалектологических экспедиций 2001-2015 гг. в северные районы Кировской области 

и в настоящее время составляют часть звукового фонда записей устной речи жи-

телей Вятки конца XX – начала XXI вв., имеющегося в научной-исследовательской 

лаборатории экспериментально-фонетических и перцептивных исследований язы-

ков различного типологического строя Вятского государственного университета 

(ВятГУ)). 

Если переключение кодов мотивировано, а в данном примере использо-

вание в немецком предложении русского слова «обязательно» было мотивиро-

ванно, так как информант хотел подчеркнуть и донести до русского диалекто-

лога свою информацию (в записи этого текста принимали участие как немецкие, 

так и русские диалектологи), то смешение кодов не имеет мотивировки, т.е. это 

непроизвольный переход с одного языка на другой. Кодовое смешение имеет 

место, когда билингв обращается ко второму языку, не меняя ситуации. Граница 

кодов может проходить не только внутри тесно связанного словосочетания, но 

и внутри слова. Таким образом, «смешение кодов» обозначает включение в речь 

на одном языке элементов другого языка в практически неограниченном объеме 

и неадаптированном виде, что можно проследить на следующем примере: 

- Ну, потом, к вечеру все равно, мы к… ближе, ну как к линия опять, kã:m 

dįk ən də˙ линия, hã:m jəʃtãdə˙… ən tsok lã:, всё военный техник. И мы близко и просили 

им, ну, нас не обидели, я не могу сказать. Это солдаты и нас посадили. Ну, мы спр… 

мы гово… им просили: он следовает до нашей станция, или нет. Они сказали: да. 

hã:m vęr ofkzęts ən on naxt kã:m vęr tsə ho:s. ən vęr vo:r drę˙ tax tsə ho:s. nox dm dã: zə˙ 

us… gəgębə˙, вот, высылать, высылать. Потом мы оттуда, ну, что, gənã:m… 

gnoma˙ hã:m, vas mã: drən kã:tə˙, ən dã: hã:m vęr pįs станция ənkfa:ra˙. ən dort ha:t 

mã: us ənkla:da˙ dę:zə˙вагоне, vo: набито, набито было. Ну, э… по-русски, теляч(ь)и 

вагона. Поняла? 

В данном тексте мы наблюдаем основное отличие кодового переключе-

ния от кодового смешения, а именно, неосознанное употребление в кратких ре-

чевых отрезках слов и выражений второго языка, так как говорящий испытывает 

трудности при употреблении целых иноязычных конструкций. В связи с этим 

прогнозировать варианты смешения языка невозможно.  

Причины кодового переключения могут иметь психолингвистическую 

природу. К ним можно отнести 1) эмоциональное возбуждение, 2) стремление 

быть быстро понятым собеседником. Причины кодового переключения, по мне-

нию Л.И. Москалюк, связаны также с различными трудностями лингвистиче-

ского характера, когда двуязычный индивид затрудняется подобрать соответ-

ствующий эквивалент из-за того, что данный предмет разговора у него связан с 

другим языком, с другими национально-самобытными реалиями [3: 123]. 

Переключение кодов – это достаточно распространенное явление в речи 

билингвов, которое может принимать различные формы. Как известно, речь би-

лингва своеобразна. Она может быть представлена в виде отдельных речевых 



 

 

 
- 14 - 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2019. № 2 (61).  

отрезков на разных языках. Предложение может начинаться на одном языке, а 

заканчиваться на другом. Слова и словосочетания из разных языков могут сме-

нять друг друга. Исходя из этого, Й. Берхерт и В. Вильдген различают три вари-

анта представленного явления [7: 65]: 1) переключение кода на фразовых грани-

цах; 2) переключение кода в рамках одного предложения; 3) использование в 

самом предложении одного языка, а в дополнительных элементах, например, 

восклицаниях, коротких вопросах и т. д., которые могут стоять как в начале или 

в конце предложения, другого языка. У. Вайнрайх, однако, считает, что пере-

ключение кода не имеет место внутри предложения [2: 130]. В нашем же случае, 

при изучении речевого поведения российских немцев Кировской области кодо-

вое переключение рассматривается на трех уровнях: на уровне слов, на уровне 

предложения и на уровне текста.  

В исследуемом языковом материале переключение кода происходит 

чаще всего внутри синтаксической конструкции, которое, в свою очередь, мо-

жет, осуществляться как на «минимальном», так и на «максимальном» уровне. 

Вслед за С. Поплак мы считаем, что кодовое переключение с «минимальным 

количеством составляющих» наблюдается в случае проникновения в языковую 

систему единичных «не ассимилированных» лексических элементов (существи-

тельных, прилагательных, глаголов, наречий и т. д.) [9: 33–66], которые не были 

подвержены процессу фонологической, морфологической или синтаксической 

адаптации: 

ЮЗК ж: ən dr ʃuəl hap įç klẽãt həroʃo˙(хорошо) 

КАХж: je:str hã:m və˙ varę:nə˙(варенье) jəkox 

СЭАж: vr hã:m jəarvət mnogo (много), mnogo (много) jəarvət 

В данном случае имеет место переключение кода внутри синтаксической 

конструкции: в рамках одного предложения осуществляется переход с немец-

кого языка на русский. Для обозначения этого типа кодового переключения ис-

пользуют также термин «satzinterner Wechsel» – смена внутри предложения [9]. 

При этом кодовое переключение осуществляется на минимальном уровне, т. е. 

в первом и в третьем предложениях содержатся единичные лексемы русского 

языка – наречия «хорошо» и «много». А во втором предложении – существи-

тельное «варенье». Данные лексемы можно квалифицировать как не ассимили-

рованные, так как они использованы в неадаптированном виде.  

Русские фрагменты, вставленные в немецкий текст на минимальном 

уровне можно разделить на следующие группы: существительные, прилагатель-

ные, наречия, реже глаголы. Основную часть русскоязычных вкраплений в речи 

российских немцев составляют существительные: 

ЮТАм: dr fa:dr hat povestka (повестка) gəkrįç 

КМАж: on detdom (детдом) vo:r dr drousə˙, hã:m dị˙ khįndr vękjə˙fa:ra˙ 

Обращение к русским лексемам происходит по различным причинам: 1) 

стремление выразить мысли более точно, так как русский язык рассматривается 

как более понятный для большего количества слушателей, чем немецкий; 2) от-

сутствие данного понятия в языке немцев-билингвов. Переход на русский язык 

может быть связан и с тем, что информанты не могут вспомнить то или иное 

слово на немецком языке и, как следствие, обращаются к русскому языку.  
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Гораздо реже в речи российских немцев встречаются вкрапления, выра-

женные прилагательным, наречием или глаголом: 

ГОДж: viər vo:r jįŋk, niʃevo ni bolelo (ничего не болело) , a˙ jęts zęn viər olt jə˙vort 

РМКж: arvət vo:r raznyje (разные) 

ЮЗК ж: įç hap klẽãt normalno (нормально) 

В отличие от переключения кода на минимальном уровне, как отмечает 

С. Поплак, кодовое переключение с «максимальным количеством составляю-

щих» наблюдается при проникновении из одного языка в другой целых слово-

сочетаний, союзных конструкций, фразеологических единиц и т. д. [9: 48]: 

ЮТАм: Es ka:m ukas “Vyselenije nemtsef povolʃə˙” «Выселение немцев Повол-

жья» 

КАХж: on ęk ha:v neudatʃnaja sudba (неудачная судьба) jəha:v 

Данные примеры представляют собой названия указов, статей, профес-

сий, которые известны информантам только в русском варианте (на русском 

языке).  

Примечательно, что русские словосочетания могут использоваться 

также в качестве эквивалента немецких слов c целью уточнения выражаемой 

информации: 

КАХж: vot (вот) ds ha:v ęk jəzax, eto pravilno (это правильно), ds ęs ręktək 

ЮТАм: potom (потом) įs məin ʃvęstr kʃtourba˙s gololu (с голоду), vr huŋə˙ 

ШИИм: məinə˙mutr ha:t pjat (пять), fįnf khįndr gəha:v 

В этом случае, переключаясь на русский язык, информант усиливает ин-

формативную сторону. То, что он говорит по-русски, выражает его мысли более 

точно. Так, Л.И. Москалюк отмечает, что семантическое различие ясно прояв-

ляется в элементах, которые функционируют как переключатели и их можно 

найти в том и другом языках. Если сравнить семантические отношения между 

замещающим и замещаемым, то можно констатировать усиление семантиче-

ской значимости. Именно сам переключатель, а не последующая, вызванная им 

вставка на русском языке, позволяет выявить семантическое расхождение 

между немецким элементом, к которому относится повтор на русском языке, и 

самим повтором. Семантические признаки усиливаются, если немецкий элемент 

повторяется на русском языке. С другой стороны, наблюдается определенное 

семантическое упрощение, происходит сглаживание, потеря значения, когда ин-

формант при обратном переключении снова переходит на немецкий язык, заме-

няя русский элемент немецким. В каком бы направлении не осуществлялся пе-

реход, русский оказывается в речи информантов более точной формой выраже-

ния [4: 194–195]. Это подтверждают примеры, приведённые выше. 

В речи информантов следует отметить переключение с немецкого языка 

на русский и, наоборот, к концу фраз. На наш взгляд переключение на русский 

язык на фразовых границах связано, прежде всего, с желанием быть правильно 

понятым собеседником и подчеркнуть рему.  

РЭГж: mne obidno (мне обидно), iç ha:bə˙ so: fi:l k’arvait  

КАХж: Er ist hi:r v potʃjote ( в почете), də˙ onrə˙ ʃvęstr ęs n kirof glavnym 

buchhaltehrom (главным бухгалтером) 
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Как показали результаты нашего исследования, переход полностью на 

русский язык наблюдается к концу высказывания. Это явление можно квалифи-

цировать как переключение кода на естественных границах речевого потока: 

синтаксически законченная фраза на немецком языке сменяется фразой на рус-

ском языке:  

МЕИж: məin so:n ərpəit ku:t. ęr frtįnt fį:l… evo ʃena rabotajet v magazine (его жена 

работает в магазине)… on səin so:n ęs ʃtudent, utʃitcja v universitete (учится в 

университете)  

КАХж: dr zõ:, dr kã:m, dr lį:p zẹnə˙ʃvęstr on za:xt “ja ne mogu ejo ostavit (я не могу 

её оставить). ęk hęlfa˙”  

Представленные выше случаи переключения кода в речи информантов 

на фразовых границах С. Поплак называет «за пределами предложения» 

satzexterner Wechsel [9], когда предложение на одном языке сменяется самосто-

ятельным предложением на другом языке. 

Существуют так называемые «универсальные ограничения» кодового 

переключения. В этой связи Р. Аппел и П. Майскен в своей работе «Language 

Contact and Bilingualism» выделяют два основных принципа: принцип линейно-

сти и принцип зависимости. Сущность первого принципа заключается в возмож-

ности кодового переключения только в тех местах, перед которыми и после ко-

торых порядок слов в обоих языках одинаков [6: 123]. Таким образом, в основе 

этого принципа лежит тенденция к сохранению линейного порядка слов в пред-

ложениях с кодовым переключением. В качестве второго универсального прин-

ципа ими выделяется принцип зависимости [там же], суть которого состоит в 

следующем: кодовое переключение невозможно между элементами, находящи-

мися между собой в отношениях управления, например, предлог и зависимое от 

него существительное, глагол и управляемое им дополнение. В частности, отме-

чают, что кодовое переключение между местоимением, выполняющим в пред-

ложении роль подлежащего или дополнения, и изменяемой частью глагола не-

возможно. То же между вспомогательным и основным глаголом или изменяе-

мым глаголом и инфинитивом в рамках сказуемого. И наоборот, чем длиннее 

номинальная часть предложения, тем легче происходит переключение кода пе-

ред его вербальной частью. Наряду с этим, в рамках детального анализа данного 

явления, Й. Берхерт и В. Вильдген указывают также на невозможность переклю-

чения кода внутри слова или устойчивого словосочетания. В основе этого утвер-

ждения, как отмечается, лежит положение о семантической неделимости слова 

и устойчивого сочетания [7: 66]. Добавим, однако, что единого мнения здесь не 

существует. 

При исследовании речевого поведения российских немцев поселков Со-

зимский и Черниговский Кировской области мы наблюдаем действие так назы-

ваемого принципа линейности, когда переключение кода происходит в тех ме-

стах, перед которыми и после которых порядок слов в обоих языках одинаков: 

РЭГж: onsr ho:s ʃtę:t tam (там) – Наш дом стоит там  

РМКж: arvət vo:r raznyje (разные) – Работы были разные 

ЮТАм: suslik (суслик) mus mər ęzə˙ – Сусликов нужно было есть 
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Л.И. Москалюк отмечает, что подобного рода смена языкового кода им-

плицирует чаще всего непосредственное копирование синтаксической кон-

струкции из немецкого языка. Это положение подкрепляется и теми случаями, 

когда переход происходит не с помощью дословного перевода, а с помощью 

свободного повторения. Точно также, когда немецкий отрывок замещается сво-

бодным русским парафразом, замена на русском языке подключается к начатой 

на немецком предложной конструкции [3: 109].  

Как показали наши исследования, смена кода не влияет на синтаксиче-

скую конструкцию и иноязычные элементы включаются в предложение в соот-

ветствии с конструкцией, заданной в начале предложения.  

Что касается принципа зависимости, то примеры из записей монологов 

и диалогов немцев-билингвов подтверждают его действие. Это означает, что в 

речи этнических немцев не зафиксировано переключение кода между: 1) между 

местоимением в роли подлежащего или дополнения и изменяемой частью гла-

гола, 2) между вспомогательным и основным глаголом или изменяемым глаго-

лом и инфинитивом в рамках сказуемого, 3) внутри слова или устойчивого сло-

восочетания.  

Следует отметить, что при переходе на русский язык в рамках синтакси-

ческой конструкции лексический материал используется, как правило, в соот-

ветствии с грамматическими нормами русского языка. Исключение составляют 

случаи, когда налицо значительные отклонения от норм русского языка. Такое 

положение вещей можно объяснить с помощью экстралингвистических факто-

ров, определяющих речевое поведение говорящего, а именно, в данном иссле-

довании учитываются социальные, ситуативные и коммуникативные факторы. 

Р.А. Бони считает, что Переключение с родного языка на русский язык в процессе 

общения происходит по разным причинам. Немаловажную роль играет то обстоятель-

ство, на каком языке была пережита передаваемая языком ситуация. Если представители 

старшего поколения рассказывают что-либо из своего детства, они пользуются, как пра-

вило, только говором, но если эти лица повествуют о каких-либо событиях настоящего 

времени, не исключена возможность смешанной речи [1: 20]. 

Таким образом, проанализировав ситуации переключения с одного 

языка на другой в речи рассматриваемых немцев-билингвов, мы можем отме-

тить, что переключение кодов – это достаточно распространённое явление в 

речи российских немцев Кировской области, зависящее от темы, участников 

коммуникации, ситуации и представленное различными формами в речи.  
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CODE-SWITCHING IN RUSSIAN GERMANS LANGUAGE  

(case study of German settlers in Sozimskiy and Chernigovskiy villages of Kirov region) 

O. V. Baykova, A. V. Baykova 

Vyatka State University, Kirov 

 

This article describes the code-switching problem in the speech of Russian Germans in 

the Kirov region. The code-switching in their speech is quite common and depends on 

the topic, participants of communication, the situation and appears in various forms of 

speech. 
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