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Рецензируемое исследование посвящено специфике и выделению факторов 

естественноязычного речевого взаимодействия, в том числе с позиций его 

релевантности в обыденном и профессиональном типах дискурса. 

Высокая актуальность выполненной Г.Е. Поповой диссертации не вызывает 

сомнений и подчеркивается тем фактом, что теория речевого общения и смежные 

теории – теория дискурса и теория речевых жанров – это наиболее активно 

развивающиеся направления в рамках лингвистических изысканий. Приоритет 

данным направлениям отдан потому, что все они регулируют межличностное 

взаимодействие. Как таковой отсутствует комплексно разработанный, полиаспектный 

интегративный междисциплинарный подход к когнитивно-интерпретационной 

коммуникации, в рамках которой происходит обмен мнениями, достигаются 

договоренности, налаживается взаимопонимания, принимаются различного рода 

решения в ходе повседневной и научно-профессиональной деятельности человека.  

Совершенно в иной теоретико-методологической перспективе рассматривается 

феномен интерсубъективной интеракции в рамках деятельности, осуществляемой 

человеком ежедневно в бытовых и научно-профессиональных отношений. Несмотря 

на значительную работу, проделанную лингвистами в области дискурсивного, 

речевого и жанрового анализа, заслуживает внимания изучение коммуникативно-

когнитивного механизма понимания и взаимопонимания как условий протекания 

процессов концептуализации. Справедливо применены методики когнитивного 

социолингвистического анализа, что обусловлено наличием особых социальных 

структур знаний, помимо всех прочих знаний о мире, возникающих в процессе 

когнитивно-коммуникативной интеракции. В работе осуществлен системный подход 

к феномену релевантности как фундаментальной основы теории коммуникации. 

Адекватно подчеркивается рефлекторный и эволюционный характер данного 

феномена. Объективно привлекаются к исследованию механизмы перцепции и 

памяти, в рамках которых активируются потенциально релевантные интерпретации и 

смыслы, а также механизмы инференциального вывода, которые подвергаются 

когнитивной обработке. Феномен релевантности объективно расценивается как 

когнитивно-интеракциональная универсалия, отражающая этно-социальные, 

когнитивные и лингвокультурологические детерминанты и речеязыковое поведение. 

Актуальность также проявляется в изучении когнитивно-коммуникативной 

релевантности на материале нескольких языков, принадлежащих разным языковым 

семьям, – французского, английского и русского языков.  

Когнитивно-коммуникативный механизм релевантности одновременно 

рассматривается во внутреннем (интериоризированном) языке (I-language), и во 

внешнем (экстериоризированном) языке (E-language), а также в трех 



коммуникативных ипостасях: как лингвокогнитивная категория, как когнитивно-

дискурсивная категория и как когнитивно-регулятивная категория.  

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в 

лингвистической теории и практике речекогнитивный феномен релевантности 

анализируется в интеракциональной перспективе в виде стадиальной концепции 

когнитивно-коммуникативного ассонанса и диссонанса. Очевиден инновационный 

междисциплинарный подход к анализу категории релевантности, в том числе в 

преломлении к речекогнитивному взаимодействию. Г.Е. Поповой выработана модель 

реализации трех типов речекогнитивных стратегий: аддитивных, неаддитивных и 

адаптивных, определены и описаны категории релевантности в речевой интеракции, 

построены схемы когнитивного картирования релевантностных аспектов речевого 

взаимодействия. На материале русского, французского и английского языков 

смоделирован способ экспликации социокультурных контекстов релевантности; 

разработан собственный метод анализа дискурсивной релевантности в 

интеракциональной структуре разножанрового (повседневного и научно-

профессионального) дискурса. 

Теоретическая значимость и фундаментальность исследования 

подчеркивается существенным приращением научного знания в рамках теории 

языкового и дискурсивного значения, грамматики речи, интеракциональной 

лингвистики, теории дискурса, теории речевого взаимодействия, когнитивной 

семиотики и др. Предложена концепция сравнительной релевантности обыденного и 

научно-профессионального дискурсов, разработана методика определения 

дискурсивных конститутивных релевантностных признаков. Системно представлен 

феномен коммуникативной релевантности как релевантностной структуры 

делиберативного дискурса, адекватно смоделированы процессы смыслообразования и 

смыслообмена. Углублены теоретические представления о феномене релевантности в 

лингвокогнитивном, когнитивно-дискурсивном и когнитивно-регулятивном аспектах. 

Отдавая должное глубине и комплексности авторского анализа речевого 

взаимодействия в его межсубъективной когнитивно-коммуникативной симметрии / 

асимметрии, позволю себе поставить перед диссертантом ряд дискуссионных 

вопросов. 

1. Если «релевантность – функциональное свойство речевого взаимодействия», 

«фундамент интерсубъективного смыслообразования» (стр. 10 АДД), можно ли 

предположить, каким образом она реализуется в так называемом «абсурдном 

дискурсе», который, тем не менее, не лишен осмысленности и вполне может не 

вызывать коммуникативного диссонанса, что детерминируется как раз 

нерелевантностью конституирующих его компонентов? 

2. Вызывает некоторые сомнения возможность построения валидных контекстных 

моделей реализации релевантности в ее градуальном многообразии в обыденно-

профессиональной коммуникации на материале вербальной составляющей 

кинотекста сериала «Доктор Хаус». Диалоги в данном кинотексте демонстрируют 

ярко выраженный людический характер – будут ли актуальны модели диссертанта 

за пределами кинотекста сериала? 




