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Статья посвящена исследованию текстовой прагматики с акцентом на таких 

ее свойствах, как субъективность, многозначность и неоднозначность перцепции 

реципиентами. В предложенном материале анализируется восприятие искус-

ственными билингвами текстовой эмотивности как ключевого звена прагматики; 

предполагается, что таким билингвам в значительной степени грозит оказаться 

«индифферентным» именно к эмотивности иноязычного текста, «нечувствитель-

ным» к его прагматической насыщенности. Выявленные проблемы, с которыми 

сталкивается языковая личность в процессе усвоения нового языка в сознатель-

ном возрасте, могут способствовать поиску более оптимальных методик изучения 
иностранного языка. 

Ключевые слова: текстовая прагматика; прагматическая компетенция; тек-

стовая эмотивность; искусственный билингвизм; прагматический потенциал. 

Введение. Актуальность билингвизма в нынешнем поликультурном 

пространстве никто не сможет подвергнуть сомнению. Владение языко-

вой личностью более чем одним языком во многом способствует ее про-

фессиональному успеху, расширяет ее профессиональные перспективы. 

Деятельность, направленная на изучение столь динамично развивающих-
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ся билингвальных процессов, только набирает обороты; исследования в 

данной области хоть и многочисленны, но не покрывают с каждым днем 

все возрастающий спрос на актуальную информацию о формировании 

искусственного билингвизма и речевой деятельности билингвов. Изуче-

ние особенностей восприятия билингвальной личностью речи на родном 

и иностранном языках (а, в частности, текстовой прагматики) позволяет в 

некотором смысле восполнить этот пробел. 

Основная часть. Термин «прагматика» был введен в научный оби-

ход одним из основателей семиотики – науки о знаках – Ч. Моррисом. 

Появление в научном обществе нового термина можно обосновать тем, 

что ученый изначально обращал более серьезное, чем то было принято у 

его предшественников, внимание на отношение знаков к тем, кто ими 

пользуется, и доказал значимость этого отношения для понимания и изу-

чения мыслительной деятельности. Активному развитию прагматики во 

многом поспособствовал период интенсивной разработки вопросов се-

мантики, приведшей к гипертрофии семантического анализа. Вследствие 

этого, исследователям была поставлена задача отойти от массивного и 

неоправданного описания значений слов и высказываний. Семантика 

начала прорастать прагматикой, а потом и уступать ей некоторые свои 

позиции. Надо отметить, что возрастающая популярность прагматики не 

могла не сказаться на проблематике лингвистических исследований. Бо-

лее того, по мнению некоторых ученых, прагматика в нынешнем своем 

развитии не только не уступает место лингвистике, но и занимает место 

над ней; и данный факт обосновывается утверждением о том, что язык 

существует как система, а прагматика как раз-таки и изучает то, как эта 

система используется в актуальном контексте действительности. 

Несмотря на наличие множества определений данного термина, все 

их можно свести к следующему определению: прагматика – это направ-

ление лингвистических исследований, изучающее единицы языка и речи 

в их отношении к лицу или лицам, которые порождают речь, ее воспри-

нимают и понимают. Прагматика, таким образом, направлена на изуче-

ние поведения знаков в процессах непосредственной коммуникации. 

Можно сказать, что прагматика ориентирована на изучение семантики 

языка в действии – языковых единиц в актуализирующем их контексте, 

языка в отношении к говорящему и слушающему, к объединяющей их 

речевой ситуации, к фоновым знаниям коммуникантов и пр. [1, с. 142]. 

Если рассматривать прагматику как систему лингвистических 

средств и приемов, используемых автором для достижения своих целей и 

для эффективного воздействия на слушающего с целью убедить его, 
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взволновать, заставить и т.д. [2, с. 325], то, в таком случае, прагматиче-

ская компетенция – это знание и понимание того, как использовать этот 

лингвистический инструментарий для оказания соответствующего воз-

действия на слушающего. Такое видение прагматики как «текста в дей-

ствии» указывает нам на ориентацию текста на коммуникативный про-

цесс. Способность текста производить коммуникативный эффект и осу-

ществлять прагматическое воздействие на получателя информации обычно 

называют прагматическим потенциалом текста [3, с. 208]. Прагматиче-

ский потенциал текста является результатом выбора содержания текста, 

языковых средств его передачи и способов построения смысловых связей. 

В соответствии со своим коммуникативным намерением автор отбирает 

для передачи информации языковые единицы, обладающие необходимой 

семантикой, и организует их в высказывании таким образом, чтобы уста-

новить между ними необходимые смысловые связи. В результате создан-

ный текст приобретает определенный прагматический потенциал, возмож-

ность произвести на реципиента некоторый коммуникативный эффект. 

Теперь же попытаемся более детально разобраться с феноменом ис-

кусственного билингвизма, в частности, остановимся на особенностях 

восприятия искусственными билингвами текстовой эмотивности – фак-

тически ключевого «звена» текстовой прагматики. Под эмотивностью 

понимают «свойство языковых средств, употребляемых для выражения 

эмоций в речевом акте и способных произвести эмоциональный эффект 

на слушателя или читателя» [4]. Восприятие текста предполагает, так или 

иначе, формирование ментального состояния реципиента: вызвать эмо-

циональный отклик, побудить к действию, навязать оценки, культивиро-

вать отношения и даже манипулировать нашим поведением. Особым 

воздействующим эффектом обладают прагматически насыщенные произ-

ведения (способные вызвать наиболее сильный отклик в сознании реци-

пиента), как, например, художественные произведения, политические 

речи, рекламные тексты и т.д. В целом, прагматический уровень отмеча-

ется как присутствующий в различных текстах, но средства его формиро-

вания могут существенно различаться в текстах разных стилей и жанров. 

Изучение искусственными билингвами иностранного (второго) языка 

сопровождается формированием в сознании совершенно иной системы 

концептуальных единиц, отличных, в первую очередь, своим психологи-

ческим наполнением от концептов, уже ранее сформированных в созна-

нии на основе родного (первого) языка. Одновременно с этим, в связи с 

неравномерным усвоением искусственным билингвом обоих языков и, 

как следствие, различием между уровнями владения языками, восприятие 
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речи на втором языке не такое «качественное», как на первом (родном). 

Зачастую прагматика иноязычного текста и вовсе не раскрывается при 

речевосприятии: тонкости эмоций, оценок, отношений искусственным 

билингвом не улавливаются, т. е. текстовая эмотивность либо вовсе не 

осознается, либо декодируется совершенно иначе. Аналогично этому по-

рождаемая искусственным билингвом речь в плане смыслового наполне-

ния, композиционной структуры и эстетики словесного воплощения за-

метно беднее речи на родном (первом) языке. 

Заключение. Подводя итог сказанному, можно заключить, что искус-

ственный билингвизм – это билингвизм неуравновешенный, поскольку, в 

отличие от родного (первого) языка, иностранный (второй язык) не столь 

органично вплетен в психическую организацию человека, не достаточно 

тесно интегрирован в систему концептов, «увязан» с эмоциосферой человека 

и его системой когниций (ментальных операций обработки информации). 
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Введение. В современном мире СМИ играют основополагающую 

роль в формировании общественного мнения. Это аксиома, которую не-
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