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ОСОБЕННОСТИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА 

(на материале детских телепередач)

Матиевская Дарья Юрьевна
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье предлагается характеристика основных особенностей развлекатель
но-дидактического дискурса на материале американских и белорусских детских теле
передач. В ходе анализа дискурса учитывались статусно-ролевые характеристики 
участников общения, цель общения, прототипное место общения и др.

В современной лингвистике вопрос о в^іделении конкретных типов дис
курсов и обосновании их классификации до сих пор остается дискуссионным. 
Разные точки зрения на критерии в^іделения разных типов дискурса можно 
объяснить разными подходами к пониманию самого термина «дискурс», а так
же его исключительной смысловой емкостью. Именно поэтому в литературе 
можно встретить различные разновидности дискурса, например, политиче
ский, педагогический, рекламный, научный, спортивный, медиадискурс и др. 
[1, с. 10].

Для характеристики дискурса детской телепередачи мы воспользуемся 
типологией В.И. Карасика, который выделяет личностно-ориентированный 
(персональный) и статусно-ориентированный (институциональный) дис
курса, при этом личностно-ориентированное общение содержит в себе раз
новидности статусно-ориентированного общения. В данной классификации 
персональный дискурс представлен бытовым и бытийным дискурсом, где 
общение происходит между знакомыми людьми с целью поддержания контак-
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та, решению обиходных проблем. В отличие от персонального, институцио
нальный дискурс -  общение в рамках статусно-ролевых отношений, речевое 
взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с дру
гом [2, с. 245]. Нормы данного дискурса отражают этнические ценности со
циума и ценности определенной общественной группы.

В.И. Карасик предлагает следующую схему описания институционально
го дискурса: типовые участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, жанры, 
прецедентные тексты и дискурсивные формулы [2, с. 189]. Данная схема по
зволяет рассмотреть дискурс детской телепередачи.

Медиадискурс оказывает большое влияние на формирование концепту
альной картины мира детей, подверженных воздействию современных СМИ, 
в^іражающемуся как вербально, так и невербально. Так, ряд дидактических 
задач, например, нравственное, умственное, физическое и трудовое воспита
ние детей, формирование ценностных установок решается в рамках телепро
грамм для детей, которые стали предметом данного исследования. Важней
шей характеристикой деятельности таких программ является то, что данные 
телепрограммы параллельно с развлекательной функцией несут значительный 
дидактический потенциал.

Типовыми участниками детской телепередачи являются ведущий, ку
клы-персонажи и зрители. В ходе сюжета автор дискурса (ведущий), который 
владеет определенными знаниями в рамках определенной ситуации, оказывая 
планируемое воздействие на адресата (кукла-персонаж, зритель), исполняет 
некоторую конвенциональную роль и является носителем социального, воз
растного или другого статуса, например, учитель, взрослый. В основе аме
риканских и белорусских телепрограмм лежит проблемная ситуация, в ходе 
решения которой происходит вербализация новой информации и реализуется 
познавательный потенциал. Затем следует рефлексия, формирующая необхо
димое отношение к проблеме или межличностные отношения в определен
ной ситуации. Следует отметить, что в белорусских телепрограммах для детей 
проблема разрешается в ситуативном аспекте, а в британских телепрограммах 
проблема разрешается с помощью вопросно-ответных комплексов, комичных 
сюжетов, детских комментариев. В рамках детских телепередач реализуется 
несколько целей: привлечь внимание детской аудитории и развлечь ее, а также 
социализировать нового члена общества и адаптировать его к существующим 
реалиям в обществе [2, с. 304; 3, с. 127].

Так как перед СМИ постоянно стоит вопрос привлечения и удержания 
внимания аудитории, идет поиск новых жанров, новых форматов, то детская 
телепередача, являясь разновидностью развлекательно-дидактического дис
курса, сочетает в себе характеристики развлекательного и дидактического 
дискурса.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИЙ ПОДЛЕЖАЩЕГО 

В НЕМЕЦКИХ НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ

Огнева Галина Георгиевна
Могилевский государственный университет продовольствия 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье приведен краткий анализ теоретической трактовки понятия «под
лежащее», рассмотрены языковые средства, оформляющие подлежащее в немецких 
научных текстах, а также затронуты некоторые трудности, возникающие при его 
переводе в практической работе со студентами.

Структурную единицу любого текста представляет собой предложение, 
главными составляющими которого являются подлежащее и сказуемое. Це
лью данной работы является рассмотрение основных форм и средств в^іра- 
жения подлежащего в профессионально-ориентированных немецких текстах 
пищевого, химического и экономического профиля. В лингвистической лите
ратуре нет однозначного определения подлежащего. В зарубежной граммати
ке является традиционной логическая трактовка сути подлежащего, согласно 
которой подлежащее понимается как предмет высказывания. Так, сам немец
кий термин Satzgegenstand отражает такое понимание подлежащего [1, с. 28]. 
В русской грамматике также господствовала долгое время логическая трактов
ка подлежащего. В настоящее время присутствует следующее понимание при
роды подлежащего: «содержание подлежащего заключается в названии того 
понятия (предмета в широком смысле слова), которое связано с признаком, 
в^іраженном в сказуемом предложения» [1, с. 30].

Таким образом, значение подлежащего можно выявить только в противо
поставлении его значению сказуемого. При этом К.П. Акулова в^іделяет две 
формальные особенности подлежащего: во-первых, подлежащее представ-
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