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На сегодняшний день термин «дискурс» имеет широкое распространение в области философии, со
циологии, лингвистики, психолингвистики, социолингвистики и других гуманитарных дисциплинах.

С точки зрения социолингвистики, В.И. Карасиком определяются два основных типа дискурса: пер
сональный и институциональный [1].

К институциональному дискурсу относятся следующие типы: политический, дипломатический, ад
министративный, юридический, военный, педагогический, рекламный и другие типы дискурса.

Одним из жанров рекламного дискурса является социальная реклама, представляющая особый вид 
распространяемой в учреждениях и средствах СМИ некоммерческой информации, направленной на до
стижение государством или органами исполнительной власти определенных общественно значимых це
лей [2].

Так, на данный период времени дети являются активными пользователями рекламы. В первую оче
редь это связано с постоянным видением рекламы в разных ситуациях, в разных видах подачи, привлека
тельности и т.д.

Реклама для детей -  основной источник информации, оказывающий решающее влияние на образ их 
мыслей. Дети склонны верить тому, что видят в рекламах. Именно поэтому реклама для детей должна 
быть правдивой и не должна вводить их в заблуждение [3, с. 41].
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Во второй половине ХХ века появилось понятие паремиологического минимума (термин Г. Л. Пермя
кова) -  множества единиц, которые широко употребляются и известны всем носителям языка. Минимум 
определяется экспериментально (путем анкетирования) и отражает диахроническую дифференциацию 
паремиологического фонда на активный и пассивный состав единиц (актуальную на момент проведения 
эксперимента) [1].

Если использовать синхронический подход для дифференциации паремиологического фонда на ак
тивный и пассивный состав единиц, то это позволит установить минимальное количество единиц, которые 
с момента своего возникновения и до сегодняшнего дня сохранили свое значение и форму, т.е. всегда оста
вались широко употребительными и известными всем носителям языка. Такое множество единиц было 
квалифицировано как основной паремиологический фонд [1]. Основной фонд определен для пословиц 
английского, белорусского, русского языков [2; 3; 4].

В результате исследования определен объем и состав основного паремиологического фонда в польском 
языке, установлены его сходства и различия с основными фондами английских и белорусских пословиц.
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Как известно, существует множество жанров прессы. Одним из наиболее популярных среди чита
телей является редакционная статья (editorial), представляющая собой статью в периодическом издании, 
отражающую точку зрения редакции этого издания [1].

Необходимым элементом редакционной статьи является аннотация, которая, как правило, составля
ет два-три предложения, содержащие краткую «выжимку» по заявленной теме. Существует множество 
стилистических приёмов и фигур речи, которые делают ее выразительной и эмоционально наполненной.

Обычно аннотация содержит намек на тему, раскрывающуюся в статье, однако одним из действенных 
приёмов для привлечения внимания читателя является скрытая антитеза (аннотация противоречит тексту 
статьи). Например, статье о вреде алкоголя предшествует аннотация, начинающаяся со слов «Выпьем 
з а .»  (raise a glass to) [2]. Нередко в аннотации можно встретить перифразы. Например, употребляется 
словосочетание «миллионер из трущоб» (slum dog millionaire) вместо «богатый человек, проживающий в 
бедной местности» [2]. Психологами установлено, что слова с ярко выраженной эмоциональной окраской 
(наречия меры и степени, междометия) мгновенно перехватывают внимание читателя. Поэтому в анно
тациях часто используется гиперболизация. Так, вместо привычного глагола to avоid можно встретить to 
stееr ckar [2]. Градационные наречия (very, only, too) и слова с усиленным значением (must, deserve better, 
drug) являются распространённым атрибутом при написании аннотации редакционной статьи, так же как 
и эпитеты (growing (pressure), hidden (forces)) [2].
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Языковая личность неотделима от дискурса в широком понимании и реализует себя в его конкретном 
виде [1, с. 40]. Исследование посвящено изучению особенностей выражения темпорального дейксиса в 
речи языковой личности в литературном дискурсе.
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