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В  данной статье рассматриваются ключевые понятия социокогнитивного 
дискурс-анализа, предложенные Т. Ван Дейком, а также прослеживаются пути 
передачи знания ребенку в медиа среде.

Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, медиадискурс, социокогнитивный 
дискурс-анализ

This article discusses the key concepts o f  sociocognitive discourse analysis, 
proposed by T. Van Dyck, and also refers to the transfer o f  knowledge by the media 
environment to the child.
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В настоящее время интерес лингвистов прикован к изучению свойств 
медийного дискурса, как наиболее популярного и доступного для воспри
ятия. Однако само понятие дискурса до сих пор остается расплывчатым.

По Т. ван Дейку, дискурс, «в самом общем понимании -  это письмен
ный или речевой вербальный продукт коммуникативного действия» [4]. Ав
торитетный ученый говорит о важности разграничения понятий «дискурс» и 
«текст» и утверждает, что «дискурс» -  это актуально произнесенный текст, а 
«текст» -  абстрактная грамматическая структура произнесенного. Он также 
говорит о том, что дискурс является понятием, касающимся речи, актуального 
речевого действия, а «текст» -  понятие, которое касается системы языка или 
формальных лингвистических знаний, лингвистической компетентности [4].

Важно отметить, что обособлено тексты не обладают смыслами, то 
есть как только они начинают взаимодействовать друг с другом, с другими 
дискурсами, то приобретают смысл. Задача дискурс-анализа состоит в из
учении того, как тексты приобретают значение в этих процессах, «а также 
их роли в конструировании социальной реальности в процессе создания 
значений» [8].

Медиадискурс -  это «совокупность текстов, функционирующих в сфе
ре массовой коммуникации» [6, с. 182]. Здесь понятие текста существенно
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рас иряется, а концепция едиатекста становится последовательность 
знаков различных семиотических систем. Основываясь на данном утверж
дении, Т.Г. Добросклонская дает следующее определение понятию: «Ме
диадискурс -  это функционально-обусловленный тип дискурса, который 
понимается как совокупность речевых практик и продуктов речевой дея
тельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности 
их взаимодействия» [6, с. 182].

Т. ван Дейк акцентирует внимание на том, что «структуры медиатек
стов могут быть адекватно поняты только в одном случае: если мы будем 
анализироватьих как результат когнитивной и социальной деятельности 
журналистов по производству текстов и их значений, как результат интер
претации текстов читателями газет и телезрителями, производимой на ос
нове опыта их общения со средствами массовой информации» [5, с. 123].

Главная задача дискурс-анализа, по Т.Г. Добросклонской, -  обнару
жить и описать обычно неявную для массовой аудитории связующую нить 
между языком, властью и идеологией [6, с. 184].

Т.А. Присяжнюк и Р.З. Назарова указывают, что важный аспект дис
курса печатных СМИ -  то, что он передает коммуникативные и когнитив
ные установки коммуникантов, а автор публицистического текста нацелен 
на «речевое воздействие на фоне нарочито представленной информативно
сти» [7, c. 105]. Лингвисты подчеркивают, что «соотношение и распределе
ние фактуальной и эмоциональной информации в дискурсе печатных СМИ 
регулируется в рамках жанровых групп: информационной, аналитической, 
публицистической, рекламной и развлекательной» [7, c. 105].

Что же касается детских печатных СМИ, они являются разновидно
стью развлекательно-дидактического дискурса, совмещают элементы раз
влекательного и дидактического дискурса.

Развлекательный дискурс -  «совокупность тематически и функцио
нально обусловленных текстов со значением развлекательности, направ
ленных на воздействие на духовную, социальную и эмоциональную сто
роны слушателей (зрителей)» [9]. С.В. Чернова называет дискурсивные 
нормы развлекательного дискурса, коими является «редукция информа
ции, ее бульваризация и завышенная эмоциональность» [9].

Дидактический же дискурс, который также называют дискурсом пере
дачи знаний, «осуществляется в ситуации передачи знаний и носит инстру
ментальный характер, когда педагогическая позиция выражается в виде 
обязательных для исполнения регулятивных норм практики» [1].

Социокогнитивный дискурс-анализ, в свою очередь, отводит цен
тральное место знанию. Основополагающей функцией контекстных моде
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лей Т. Ван Дейк называет «управление знанием в ходе интеракции», где 
коммуниканты прибегают к стратегии «планирования аудитории» и «стре
мятся к приведению их дискурса и действий в соответствие с принятым 
знанием среди других участников коммуникации» [3, с. 8]. Адресанты за
частую знают и понимают то, что их адресаты знают то же, что и они, соот
ветственно, говорящему, в большинстве случаев, не требуется каждый раз 
удостоверяться, что реципиент обладает теми же знаниями, что и он.

«Принадлежность одному эпистемическому сообществу -  это основа 
мощной и простой стратегии прагматического управления разделяемым об
щим социокультурным знанием» [3, с. 8]. Базовым условием человеческого 
взаимодействия, по ван Дейку, является распознавание интенций других.

Объектом нашего исследования является дискурс печатных СМИ, в 
рамках которого происходит обмен знаниями и получение новых знаний. 
Т. Ван Дейк говорит, что при передаче знаний о событии другим, «актуа
лизируется субъективная ситуационная модель события, и стратегический 
выбор важной, релевантной и приемлемой (и пока еще не известной) ин
формации происходит в соответствии с контекстной моделью в текущей 
коммуникативной ситуации и с учетом конкретной аудитории» [3, c. 9].

А.К. Шевцова разумно отмечает, что «журналист вынужден прини
мать в расчет ряд экстралингвистических факторов: этнокультурные осо
бенности, социальные условия продуцирования и функционирования дис
курса, направленность публицистического дискурса на конкретную группу 
реципиентов» (в данном случае -  это детская аудитория), «пути управления 
новыми знаниями, которые продуцент адаптирует и встраивает в свой дис
курс, принимая во внимание старые знания, которыми уже владеют члены 
эпистемического сообщества» [10, c. 39].

Л.А. Данюшина, рассуждая о воздействии современной медиасреды 
на языковую личность ребенка, настаивает на том, что интенсивное взаи
модействие с медиапродукцией негативно влияет на развитие когнитивных 
процессов, а также то, что «погруженность детей в медиасреду определяет 
особенности содержания их концептуальной картины мира, репрезентиро
ванной в детском дискурсе» [2, c. 60, 62].

Современные средства массовой информации «обладают огромным 
воспитательным и образовательным потенциалом, который может иметь 
как конструктивные, так и деструктивные последствия. Поэтому создание 
медийных продуктов для детей и молодежи требует особого внимания и 
осторожности» [11, c. 26].

Таким образом, предоставление новых знаний средствами массовой 
информации детской аудитории является важным полем для лингвисти
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ческих исследований, так как качество их непосредственно влияет на не- 
оформившееся сознание реципиента (ребенка).
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