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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УЧАСТНИКОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ И БЕЛОРУССКИХ ДЕТСКИХ ПЕРЕДАЧ 
НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ1

В данной статье рассматриваются основные стратегии и тактики, применяемые 
участниками белорусско- и англоязычных детских передач в ходе введения в проблемную 
ситуацию. Исследуемые стратегии и тактики направлены на привлечение внимания 
зрительской аудитории и побуждение всех участников (ведущего, персонажей и зрителей) 
к обсуждению проблемы. Стратегия побуждения реализуется посредством таких тактик, 
как тактика апелляции к дополнительной информации, апелляции к эмоциям адресата 
и апелляции к авторитету. Стратегия привлечения внимания представлена тактикой вовле
чения зрителей в диалог, прогнозирования, неожиданности, переключения темы, усиления 
эмотивности и идентификации.

Следует отметить, что часть тактик в равной мере используется как в белорус
скоязычных, так и в англоязычных передачах, направленных на детскую аудиторию 
(тактика апелляции к эмоциям, усиления эмотивности, идентификации). Однако некоторые 
тактики свойственны в большей степени белорусским передачам для детей (например, 
тактика апелляции к авторитету) либо зарубежным передачам (например, тактика вовле
чения зрителя в диалог).

Медиадискурс оказывает сильное влияние на формирование концеп
туальной картины мира детей, подверженных воздействию современных СМИ. 
Детская телепередача, являясь разновидностью развлекательно-дидакти
ческого дискурса, позволяет не только реализовывать развлекательную фун-
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от 30.05.2018 г.).

62



кцию, которая свойственна данному виду дискурса, но также несет значи
тельный дидактический потенциал. Такие передачи имеют воздействие на 
духовную, социальную и эмоциональную стороны жизни зрителей с целью 
социализации нового члена общества и его адаптации к существующим 
реалиям [1, с. 304; 2, с. 127].

В ходе анализа белорусских и американских передач для детей, прове
денного нами ранее, были выявлены следующие основные компоненты 
семантической структуры, составляющие прототипическую суперструктуру: 
‘приветствие’, ‘введение в проблемную ситуацию’, ‘разрешение проблемной 
ситуации’, ‘подведение итогов’, ‘прощание’ [3]. В данной статье более по
дробно рассмотрим компонент ‘введение в проблемную ситуацию’.

Типовыми участниками детской телепередачи являются ведущий, персо
нажи (куклы) и зрители. В таких телепередачах ведущий, оказывая плани
руемое воздействие на персонажей, зрителей, исполняет некоторую конвен
циональную роль и является носителем социального, возрастного или иного 
статуса, например, учитель, взрослый. На этапе введения в проблемную 
ситуацию основной его задачей является начать, активизировать и поддерживать 
разговор с персонажами. В то же время аудитория может вступить в диалог, 
может откликнуться или не откликнуться невербальной или вербальной 
реакцией. Следует отметить, что ведущий не может непосредственно контро
лировать средства воздействия на зрителей, что вызвано отсутствием обратной 
связи. Поэтому адресанту дискурса необходимо прогнозировать реакцию 
аудитории, постоянно поддерживать интерес зрителей. Также необходимо 
учитывать различный уровень зрительской аудитории, их особенности 
восприятия информации. Принимая во внимание все это, в ходе детских 
передач с целью привлечения и удержания внимания зрителей используются 
различные коммуникативные стратегии и тактики.

Под коммуникативной стратегией в данной работе мы понимаем 
«комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуника
тивной цели, а под коммуникативной тактикой -  одно или несколько ре
чевых действий, которые способствуют реализации стратегии» [4, с. 54]. 
В зависимости от изменения хода коммуникации участник общения может 
применять различные коммуникативные тактики, оставаясь при этом в рамках 
изначально выбранной стратегии. Коммуникативные тактики подвижны, 
что позволяет всем участникам беседы выбирать наиболее подходящую и эф
фективную для данного периода общения тактику [5, с. 118].

В рамках данного исследования рассмотрим две основные стратегии, 
применяемые в рамках детских передач на этапе введения в проблемную 
ситуацию: стратегия побуждения и стратегия привлечения внимания. 
Данные стратегии способствуют установлению контакта между адресантом 
и адресатом, активному взаимодействию зрителя с ведущим и персонажами.

Обратимся к с т р а т е г и и  п о б у ж д е н и я .  На этапе введения в проб
лемную ситуацию данная стратегия касается как персонажей, так и зрителей, 
однако, основным адресатом являются персонажи и куклы в студии. Задача 
ведущего состоит в том, чтобы привлечь своего собеседника к разговору, 
получить его развернутые ответы и комментарии. В ходе программы для 
того, чтобы привлечь зрителя к размышлению, сделать речь ведущего 
и персонажей более логичной и убедительной, часто используют тактику 
апелляции к дополнительной информации: Does anybody ever talk to you how
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to use a flashlight? <...> See, that’s the light from the flashlight. <...> Oh, you 
know there’s one on the back here. See that, i t ’s a red one and it flashes, it really 
does flash. I  think that's used to signal people <...>. Следует отметить, что 
тактика апелляции к дополнительной информации свидетельствует о спе
циальной подготовке ведущего к эфиру, когда он перед вопросом к адресанту 
либо вместо него сообщает информацию, имеющую значение в опреде
ленный момент разрешения проблемной ситуации [6, с. 68].

Как в американских, так и белорусских детских передачах широко 
распространена тактика апелляции к эмоциям адресата. Ведущий, проявляя 
участие и выражая свою заинтересованность, делая комплименты, шутя, 
побуждает своих собеседников и зрителей к обсуждению проблемы, например: 
Well, I  love to hear you sing and I  love to watch you sign <...> (комплимент); 
Правтъна, Кася, здагадалася! Гэта такое практыкаванне <...> (одобрение). 
Однако не только положительные, но и отрицательные эмоции могут прово
цировать адресанта, побуждая его к объяснению и дополнительным ком
ментариям: Але на такога няхайнага мядзведзта вел или неприемна глядзецъ!; 
Baby Вор, I  think there is something you forgot. <...> You forgot to use good manners!

Стратегия побуждения также реализуется посредством тактики апел
ляции к авторитету. В сюжете детских передач сам ведущий или какой-либо 
персонаж, обладающий особыми способностями в определенной сфере и мне
нию которого можно доверять, может выполнять конвенциональную роль 
эксперта. Эта тактика используется для подтверждения важности информа
ции, а также с целью повышения доверия к сказанному: Ты лепт у  Hacifi 
спытайся, ятя практыкаванм для прыгожага голасу яна робщъ?; Mr. McFeely 
finds fun  things to do, doesn 7 he?

Рассмотрев тактики, цель которых состоит в том, чтобы побудить зри
теля и персонажей к решению проблемной ситуации, перейдем к с т р а 
т е г и и  п р и в л е ч е н и я  в н и м а н и я .  На этапе введения проблемной 
ситуации ведущий апеллирует не только к чувствам собеседника (персонажа), 
но и к чувствам и эмоциям зрительской аудитории.

С целью привлечения внимания к беседе на данном этапе часто исполь
зуется тактика вовлечения зрителя в диалог. Данная тактика предполагает, 
что адресат (зритель) представляет собой не пассивную аудиторию, а равно
правного субъекта речевого взаимодействия [7, с. 46-47; 8]. Ведущий часто 
задает вопросы не только персонажам, но и всей зрительской аудитории, 
диалогизируя свою речь: Do you know what might be in here? <...> I ’ll take it to 
the kitchen and show you!Такой прием позволяет создать иллюзию присутствия 
зрителей в студии и их непосредственного участия в обсуждении проблемы.

Принимая во внимание уровень подготовленности зрителей, их способ
ность воспринимать информацию и следить за развитием сюжета телепере
дачи, отмечается употребление коммуникативных тактик прогнозирования, 
неожиданности, переключения темы. Тактика прогнозирования предполагает 
формулирование ожидаемого развития событий с опорой на реальное поло
жение дел, определяющие интересы, например: Oh, there’s somebody at the 
door. Maybe, i t ’s Mr. McFeely < ...>; He-e. Крычацъ яшчэ не трэда, можна 
зноу голас згубщъ <...>.

Тактика неожиданности, подразумевающая использование неизвестной 
зрителям информации, способствует оживлению коммуникации и привле
чению внимания: Mr. McFeely wanted те to bring these over to you right away
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and he ’ll be over later with one more something. При помощи данной тактики 
у адресанта появляется возможность удерживать внимание адресата сообще
ния, до определенного момента сохранять интригу.

Не имея прямого контакта со зрителями, ведущий может привлечь их 
внимание, планируя и управляя ходом сюжета программы, и обратиться 
к тактике переключения темы. Чтобы удерживать внимание зрителей, 
ведущий может менять тему разговора или ракурс рассмотрения проблемной 
ситуации, акцентировать внимание зрительской аудитории на наиболее инте
ресующих моментах дискуссии. Например, в беседе между ведущим и персо
нажем программы об игрушках, ведущий решает переключиться с этой темы 
на основную тему передачи при помощи вопроса: Oh, how did you turn it on? -  
There is a little switch off. -  We learn something different every day, don 7 we?

Привлечение внимания реализуется также при помощи тактики усиления 
эмотивности, которая определяется как определенный аспект лексического 
значения, выражающего эмоциональное состояние адресанта и его отношение 
к адресату и ситуации общения [9]. Эмотивность способствует усилению 
выразительности речи и, следовательно, воздействия на адресата. Все это 
непосредственно оказывает влияние на степень реализации коммуника
тивной цели и интенсивность эмоциональной реакции. В речи ведущих 
детских передач частотна эмоционально-экспрессивная лексика: А чаму 
чароуныя? Яны ж самым звычайныя, здаецца!; And we learn best from people 
who really care about us, people we really like; а также эмфатические синтакси
ческие конструкции: I  do hope everyone will come. Необходимо отметить, 
что белорусские телепередачи более эмоционально нейтральны.

Также для выражения определенной оценки (положительной, отрица
тельной) прибегают к тактике идентификации. Аргументируя свою точку 
зрения, ведущий телепередачи подчеркивает общность своего мнения с мне
нием и знаниями зрителей и всего общества в целом: You know human beings 
learn best and most from other human beings. <...> And we learn best from  
people who really care about us, people we really like. В данном случае в ходе 
реализации тактики идентификации используют прием солидаризации, 
дискурсивными маркерами которого выступают местоимения мы, нашы, we, 
us, our, you (know, think), существительное people.

Таким образом, как показало исследование, компоненты суперструкту
ры детских телепрограмм выполняют определенные прагматические функции, 
которые реализуются с помощью ряда стратегий и тактик, имеющих соб
ственный набор средств языкового воплощения. Так, на этапе введения 
в проблемную ситуацию происходит коммуникативное взаимодействие, в ре
зультате которого ведущий воздействует не только на персонажей, побуждая 
их к беседе, но и влияет на зрительскую аудиторию. Следует отметить, 
что часть тактик в равной мере используется как в белорусскоязычных, так 
и в англоязычных передачах, направленных на детскую аудиторию. Это такие 
тактики, как тактика апелляции к эмоциям, усиления эмотивности, иденти
фикации. Но некоторые тактики свойственны в большей степени белорус
ским передачам для детей, как, например, тактика апелляции к авторитету; либо 
зарубежным передачам, например, тактика вовлечения зрителя в диалог. 
Эти различия в реализации стратегий и тактик, характерных непосредственно 
для белорусскоязычных либо англоязычных передач для детей, вероятно, 
могут обусловливаться наличием ряда лингвокультурных особенностей.
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The article represents the main strategies and tactics used by the participants of foreign and 
Belarusian children's programs at the stage of introduction to the problem situation. The studied 
strategies and tactics are aimed at attracting the attention of the audience and encouraging all 
participants to discuss the problem. The differences in the implementation of specific strategies 
and tactics may be attributed to the set of linguistic and cultural features.
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