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Abstract. The article analyzes the category of relations, establishes its place among other categories.
Comprehension of the essence of the stated category opens up wide perspectives for studying complex synergetic
processes of discourse system transformation. This determines the relevance of this issue. The objective of the
research is to identify the features and aspects of the category of relations, which further lay the basis for the
formation of the functional relations and functional space of discourse. Particular attention is paid to functional
discourse relations. To characterize them, the author delves into the study of sense relations, which are considered
from three main angles: syntagmatic, paradigmatic and derivational. Discourse senses create different types of
discursive relations, which, in turn, affect the formation of the functional plane of discourse. It is emphasized that
the process of functional discursive relations formation is conditioned by the communicative situation, the cognitive
system of the communicants, their social and cultural background. It is concluded that formation of adequate
discursive senses corresponding the communicative situation and its goals determines the construction of certain
discourse functional relations, which as well affect the transformation of the senses and dynamics of discourse
functional system. Discourse sense system formation is a complex multifaceted process implying interdependence
and interaction of the senses and relations of discourse. Relations are a discourse-organizing factor, since they
contribute to structuring the integral sense plane of discourse.
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ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДИСКУРСА

Виктория Леонидовна Малахова
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России,
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Аннотация. В статье характеризуется природа категории отношения, устанавливается ее место в ряду
других категорий. Актуальность изучения данной категории обусловлена тем, что понимание ее сущности
открывает перспективы исследования сложных процессов динамики смысловой системы дискурса. Цель
статьи заключается в описании особенностей категории отношения, которые составляют основу функцио-
нальных отношений и функционального пространства дискурса. Особое внимание уделено функциональ-
ным отношениям между компонентами дискурса. В связи с этим в синтагматическом, парадигматическом и
деривационном аспектах рассмотрены смысловые отношения между ними. Выявлено, что разные типы
отношений формируются смыслами дискурса, которые влияют на создание его функционального плана.
Определено, что процесс формирования функциональных дискурсивных отношений зависит от коммуника-
тивной ситуации, когнитивной системы коммуникантов и социально-культурного фактора. Установлено,
что создание адекватных коммуникативной цели и коммуникативной ситуации смыслов обусловливает по-
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строение функциональных отношений дискурса, которые, в свою очередь, воздействуют на трансформацию
смыслов и динамику функциональной системы дискурса. Показано, что формирование смыслового про-
странства дискурса представляет собой двусторонний процесс, детерминированный взаимозависимостью и
взаимодействием смыслов и отношений дискурса. Отношения являются фактором, организующим дискурс,
поскольку обеспечивают структурирование его общего смыслового пространства.

Ключевые слова: категория отношения, дискурс, смысловое пространство, смысл, функциональные
отношения.
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Введение

Организация смысловой системы дис-
курса обусловливается многочисленными
факторами, к которым можно присичлить фор-
мирование значений и смыслов с учетом со-
отношения формальных и содержательных
категорий, взаимодействия языковой семан-
тики с внеязыковым мыслительным содержа-
нием. На основе значений и смыслов в про-
цессе построения прагма-семантического про-
странства дискурса между языковыми еди-
ницами и высказываниями складываются фун-
кциональные отношения (связи). Актуальным
представляется установление того, каким об-
разом происходит формирование функциональ-
ных отношений между компонентами дискур-
са и какое влияние эти отношения оказывают
на трансформацию прагма-семантического
смысла и общую динамику смыслового про-
странства дискурса. Анализ специфики кате-
гории отношения как одной из базисных кате-
горий позволяет раскрыть особенности фор-
мирования функциональных отношений меж-
ду компонентами дискурса.

Категории являются объектом исследо-
вания многих научных направлений. В фило-
софии традиционно считается, что реальная
действительность отражается основными ка-
тегориями вещи, свойства и отношения [Рай-
бекас, 2000; Уемов, 2013]. Признавая цент-
ральную роль категории вещи в этом процес-
се, ученые подчеркивают объективность
свойств и отношений. При этом указывается,
что, с одной стороны, отношения обусловле-
ны вещью (то есть отношения не могут су-
ществовать отдельно от объектов), с другой
стороны, они обладают относительной само-
стоятельностью и могут анализироваться вне
вещей. Иными словами, в те или иные отно-

шения вступают не только объекты, но и их
свойства и признаки. Описание отношения как
репрезентации объектов (вещей) реального
мира, их взаимосвязи и взаимодействия по-
зволяет раскрыть особенности формирования
функциональных отношений и смыслового
пространства дискурса.

Результаты и обсуждение

Категория отношения, по мнению уче-
ных, является наиболее абстрактной среди
других категорий, отражающих материальный
мир, и обладает особой значимостью по срав-
нению с ними. Она репрезентирует основные,
закономерные связи и взаимозависимости в
реальном мире. Поэтому в философии, логи-
ке и лингвистике отношение принято трак-
товать через такие понятия, как связь, взаи-
мосвязь, взаимодействие [Левин, 2007; Пи-
воваров, 2013; Толпегин, 1995]. Предметы и
реалии окружаюещго мира вступают во мно-
жество отношений, которые характеризуют
объекты (естественные и созданные людьми),
их свойства, деятельность человека, его вза-
имодействие с окружающими объектам и
людьми, а также восприятие человеком само-
го себя. Эта категория объединяет разнопо-
рядковые отношения, возникающие между
денотатами (означаемыми) разной природы,
между означаемым и означающим, между оз-
начающими (см., например: [Варшавская,
1984; Матвеева, 2017]).

Любые отношения – это составляющие
речемыслительного процесса, поэтому они
так или иначе отражены в системе языка.
Связь языка и категории отношения не вызы-
вает сомнения, поскольку язык представляет
собой цель и средство – создается, сам явля-
ется своей целью и в то же время выступает
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средством передачи мысли. В этом просле-
живается специфика категории отношения –
язык выступает как средство, а отношения –
как репрезентируемое денотативно-семанти-
ческое содержание.

В системе языка, как и в реальном мире,
отношения, будучи свойствами языковых еди-
ниц, средством их организации и выстраива-
ния в определенные структуры, также форми-
руют наиболее абстрактную категорию. По-
скольку содержательная сторона языка не
только отражает мыслительные (логические)
категории, но и обусловливает понимание и ин-
терпретацию смысла, анализ отношений пред-
ставляет собой двусторонний процесс: приме-
нение к их описанию понятийных категорий и
изучение содержания, направленного на дос-
тижение коммуникативной цели через смысл.

Рассмотрение категории отношения как
понятийной категории обнаруживает ее двой-
ственный характер: с одной стороны, отноше-
ния отражают свойства и связи реальной дей-
ствительности и определяются системой язы-
ка (см., например: [Дрожащих, 1999; Levinson,
1997]), с другой, они являются категориями
семантики, которые существуют только бла-
годаря выражающим их языковым единицам.

Сложная природа отношения как содер-
жания, репрезентируемого языковыми сред-
ствами, должна учитываться исследователя-
ми при реконструкции коммуникативной ситу-
ации, обусловливая необходимость включения
в нее носителя (носителей) отношения и са-
мого отношения. Смысл включает в себя со-
держание отношения как такового, но посколь-
ку отношение не существует вне его носите-
лей, то исследователю часто приходится рас-
сматривать синкретичные формы, выражаю-
щие и отношение, и его носителей.

Как подчеркивает А.И. Варшавская,
в коммуникативном акте отношения пред-
ставляют собой узуальный смысл, то есть
некую понятийную категорию в определен-
ной коммуникативной динамике, объединя-
ющую сведения, информацию, знания об ок-
ружающем мире, закрепленные в языковом
сознании и передаваемые в социальном кол-
лективе [Варшавская, 1984]. В каждом кон-
кретном акте речи, в конкретном сообщении
отношение выступает как информационная
составляющая; оно всегда ориентировано на

реципиента через определенные логические
операции.

Значение языковой единицы (лексичес-
кой и синтаксической) узуально. Смысл же
может быть узуальным и окказиональным.
Поэтому отношение выступает как в качестве
узуального, так и в качестве окказионального
(информационного) смысла. Смысл является
понятием коммуникативной сферы языка, по-
этому он актуализируется в определенном
контекстуальном окружении коммуникативно
значимыми единицами, их свойствами, а так-
же прагматическими и психологическими фак-
торами (см., например: [Pradhan, 2019]).
Смысл высказывания включает информацию
о самом отношении и носителях отношения.
Основой его содержания служит денотатив-
но-отражательная семантика, однако факто-
ры коммуникативного плана неизбежно влия-
ют, а возможно, и определяют способы отра-
жения этого содержания в языке.

Для обеспечения коммуникации и рече-
мыслительного процесса как выражения мыс-
лительного содержания необходимо тесное
взаимодействие семантики и прагматики, по-
этому значение и функциональность языковых
единиц, репрезентирующих отношение, в един-
стве с другими языковыми единицами, их свя-
зи с разными этапамм сложного речемысли-
тельного процесса играют первостепенную
роль. Результат коммуникации между людь-
ми существенно зависит от понимания ими
процессов речевой деятельности и языковых
элементов в этих процессах. Это обусловли-
вает выстраивание коммуникации в двух на-
правлениях: от языковых форм к мыслитель-
ному содержанию и от мыслительного содер-
жания к языковым формам. Следовательно,
для создания определенного смысла и его пра-
вильного понимания важность приобретают
содержательный компонент и способ его пе-
редачи. Из этого следует, что два аспекта
смысла находятся в отношении «содержание –
форма» и создают некую внутреннюю канву
языковых единиц. Таким образом, отношения
выстраиваются совокупностью связей объек-
тов, ситуаций, фиксируемых сознанием, и оп-
ределенным набором способов их репрезен-
тации языковыми средствами.

По мнению А.И. Варшавской, отноше-
ния можно назвать содержательными или
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смысловыми, поскольку они являются компо-
нентами денотативной и грамматической се-
мантики языковых единиц и представляют
собой семантические отношения между ними
[Варшавская, 1984]. Причем между любыми
двумя смысловыми единицами, выбранными
случайным образом, существует своеобраз-
ное смысловое отношение, но оно не всегда
значимо. Поэтому интерес для исследовате-
лей представляет то, какие именно факторы
способствуют превращению смысловых от-
ношений в значимые.

Отношение более значимо, если оно со-
ответствует легко понимаемому концепту, вы-
раженному в словесной форме. Если отноше-
ние трудно или даже невозможно понять, оно,
вероятно, не может быть признано смысловым
и тем более значимым. Некоторые лингвисты
утверждают, что смысловые отношения воз-
можны только между значениями лингвисти-
ческих знаков [Kastovsky, 1982]; другие пола-
гают, что смысловые отношения возникают
между лексемами [Lyons, 1982]. Ряд ученых
придерживается мнения о том, что смысловые
отношения формируются между лексически-
ми единицами, представляющими собой соче-
тание формы и смысла [Lipka, 1992].

Э. Косериу отмечает, что семантичес-
кие отношения должны быть, прежде всего,
отношениями значения, а не отношениями
между знаками. Только так можно отличать
семантические структуры от простых ассо-
циативных полей, которые основаны на отно-
шениях сходства между языковыми призна-
ками как по выражению, так и по содержа-
нию [Косериу, 2009].

Хотя смысловые отношения изначаль-
но предназначены для обеспечения комму-
никативной функции языка, участие языко-
вых единиц в их формировании различно.
Многими исследователями признается,
что основной функцией языковой единицы яв-
ляется номинативная (см., например: [Бен-
венист, 2002]) и что предложение в целом –
это знак ситуации. Однако понимание зако-
дированного говорящим смысла высказыва-
ния существенно зависит от способности ре-
ципиента интерпретировать смысл, соотно-
ся его не только с непосредственным значе-
нием лексических средств, но и коммуника-
тивной ситуацией в целом.

Как правило, смысловые отношения
специфичны для конкретной ситуации.
Для возникновения определенного типа отно-
шения между языковыми единицами важны
функции участников, которые они выполня-
ют в коммуникативной ситуации – событии,
в котором они участвуют. Эти функции рас-
сматриваются как семантические роли, те-
матические роли или отношения предикат-ар-
гумент [Valin, 2004].

Смысловые отношения делятся на три
основных типа: синтагматические, парадигма-
тические и деривационные.

Парадигматические отношения отража-
ют семантический выбор, возникающий на
основе особенностей той или иной структуры
предложения. Они, как правило, охватывают
слова, принадлежащие к одной и той же син-
таксической категории (хотя нередко возмож-
ны исключения) и могут поддерживаться
между членами любой из основных синтак-
сических категорий.

Синтагматические отношения возника-
ют между элементами в пределах одного
предложения; особенно это характерно для
тех языковых единиц, которые находятся в тес-
ной взаимосвязи.

Любое правильно оформленное предло-
жение можно рассматривать как цепь элемен-
тов, каждый из которых выбирается из воз-
можного набора вариантов, предоставляемых
языком. Этот выбор не является полностью
свободным – он ограничен другими элемен-
тами в предложении, поскольку выбор вне
определенного диапазона приведет к семан-
тической несогласованности. Поэтому если
выбор языковой единицы в пределах предло-
жения / высказывания / дискурса не логичен,
цель речевого акта и в целом коммуникации
не будет достигнута. Иначе говоря, синтаг-
матические смысловые отношения обуслов-
лены когерентностью, в то время как пара-
дигматические действуют в рамках возмож-
ного набора вариантов развития ситуации.
Каждый такой набор представляет собой спо-
соб, которым язык соединяет или разъединя-
ет некоторую концептуальную область и оп-
ределенным образом отображает системати-
ческое структурирование. Парадигматичес-
кие отношения являются выражением этого
структурирования.
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Таким образом, синтагматические и
парадигматические смысловые отношения
взаимообусловлены: синтагматические от-
ношения отграничивают пространство, в ко-
тором актуализируются парадигматические
отношения.

Установление синтагматических смысло-
вых отношений на базе парадигматических
отношений раскрывает взаимосвязь между
ними. Отношения синтагматического характе-
ра, по сути, не могут быть независимыми от
парадигматических отношений. Все отношения
связаны с конкретными грамматическими кон-
струкциями или, по крайней мере, с однотип-
ными конструкциями. Иначе говоря, отноше-
ния между элементами формируются только
тогда, когда слова находятся в определенной
грамматической взаимосвязи.

Деривационные смысловые отношения
случайно возникают между языковыми еди-
ницами, находящимися в парадигматических
смысловых отношениях, и так же случайно
способствуют связности. Однако они обус-
ловливают структурирование словарного за-
паса языка, поскольку проявляются между
элементами в группах этимологически род-
ственных слов.

Некоторые языковые единицы сочета-
ются между собой наилучшим образом, по-
этому выстраивание отношений между ними
носит естественный характер. За счет этого
они в той или иной степени влияют друг на
друга, являются элементами дискурса и об-
разуют его функциональное пространство.
Другие же лексические единицы практичес-
ки никогда не комбинируются между собой,
и достаточно сложно представить ситуацию,
в которой между ними могут возникать
смысловые отношения.

Отношения между значимыми элемен-
тами дискурса достаточно сложны и могут
быть двух типов: дискурсивными и синтагма-
тическими (см., например: [Cruse, 2004]).
В то же время оба эти типа представляют
собой дискурсивное взаимодействие, так как
отношение, возникая между отдельными еди-
ницами, образует общее дискурсивное поле.
Определенные лексические элементы, обла-
дающие разными синтаксическими функция-
ми, служат маркерами степени завершеннос-
ти дискурса. Вероятностные сценарии разви-

тия дискурса опираются также на фоновые
культурные знания участников коммуникации
(экстралингвистический фактор).

Формирование и функционирование праг-
ма-семантического пространства дискурса во
многом зависит от синтагматико-семантичес-
ких отношений, в частности от того, какой
смысл и в какой степени репрезентирует оп-
ределенная комбинация значимых единиц, и от
того, является ли этот смысл нормальным
(логичным) или аномальным (нелогичным).

На адекватность (правильность) смыс-
ла, образуемого конкретной цепочкой слов,
влияет более широкий контекст, в котором они
употребляются. Это объясняется тем, что
иногда смысл, кажущийся на первый взгляд
нелогичным, приобретает логичность в рам-
ках дискурса.

Причина, по которой смысл расценива-
ется как аномальный (неестественный, стран-
ный, неадекватный), может заключаться в
том, что значения вступающих в отношения
элементов не совпадают; роль контекста /
дискурса в этом случае раскрывается в пре-
доставлении необходимого выбора вероятных
толкований смысла. Иначе говоря, реализует-
ся не линейное взаимодействие языковых еди-
ниц, а расширенная иерархия отношений ком-
понентов дискурса. Довольно часто потенци-
альная аномалия смысла является своего рода
подсказкой того, что нужно выбрать другое
понимание некоторого компонента либо со-
здать новое понимание. Именно с помощью
контекстных манипуляций странность смыс-
ла может быть существенно снижена или пол-
ностью устранена. Однако в речевой практи-
ке встречаются случаи, когда дискурсные ма-
нипуляции направлены не на устранение ано-
мальности значения, а на создание стилисти-
ческого эффекта.

Возможности комбинирования лекси-
ческих компонентов и, как следствие, отно-
шения между ними, обычно имеют свойства
направленности, которые выражаются в двух
аспектах. Первый связан с тем, каким обра-
зом происходит выбор того или иного смыс-
ла и отношения, то есть любая комбинация
слов имеет более одного прочтения; тем не
менее среди смысловых вариантов суще-
ствует только одна наиболее предпочтитель-
ная интерпретация. Второй аспект затраги-
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вает особенности определенной граммати-
ческой конструкции, налагающие ограниче-
ния одного компонента на другой и обуслов-
ливающие свойства направленности, которая
влияет на отношения между значениями ком-
понентов в этой конструкции.

Для отношений существенна связь язы-
ковых элементов с объектами, обозначенны-
ми ими, во внешнем, неязыковом мире, при-
рода которого не ограничена конечным на-
бором свойств. Именно это определяет не-
которые из причин большей комбинаторнос-
ти одних языковых единиц по сравнению с
другими.

К факторам, детерминирующим комби-
наторику компонентов и выстраивание отно-
шения между ними, можно отнести наличие
стереотипных сочетаний, которые следует
отличать от штампов, клише или идиом:
здесь речь идет о привычном способе ска-
зать что-либо, хотя есть и другие альтерна-
тивы. Это представляется больше вопросом
культуры, чем языка как такового.

Примечателен факт, что комбинация
слов, в результате которой формируется адек-
ватный смысл, дает больше информации, чем
любой из комбинированных элементов сам
по себе, тогда как дополнительную инфор-
мацию передают отдельные элементы. Та-
ким образом, семантический ключевой эле-
мент комбинации (конструкции) языковых
единиц управляет семантическими отноше-
ниями этой комбинации, рассматриваемой
как единое целое с другими элементами или
комбинациями.

Отношения, имеющие нейтрально-ассо-
циативный характер (соединительные, сопос-
тавительные), по смысловому объему проти-
вопоставлены семантически специализиро-
ванным отношениям с ярко выраженным ква-
лифицирующим потенциалом (причина, цель,
следствие, временное соприкосновение и т. д.).
Отношения обеспечивают формирование об-
щего смыслового пространства дискурса, по-
этому их можно назвать дискурс-организую-
щим фактором, а смысл, в свою очередь, ин-
терпретируется в зависимости от диапазона
контекстуально-мотивированных (фоновых)
отношений.

Особый исследовательский интерес
представляют механизмы формирования фун-

кциональных отношений дискурса: то, каким
образом актуализируемые языковыми едини-
цами отношения отражаются в форме и се-
мантике выражающих их средств в опреде-
ленных коммуникативных условиях (контек-
сте). Функциональные отношения (связи) ак-
туализируются смысловым и структурным
взаимодействием компонентов дискурса, ко-
торое, с одной стороны, отражает внутрен-
нюю и внешнюю обусловленность свойств
этих компонентов от дискурса, а с другой,
оказывает непосредственное воздействие на
процесс динамического развития дискурса и
является комплексной характеристикой сис-
темы дискурса.

Т. ван Дейк понимает функциональные
отношения английского дискурса как специ-
фическую семантическую функцию, лежащую
в основе корреляции высказываний в тексте и
отражающую взаимосвязь фактов с их свой-
ствами [Dijk, 1981]. Семантическая нагрузка
функциональных связей позволяет рассматри-
вать их как содержательно-смысловое взаи-
модействие между высказываниями дискур-
са, то есть как семантические связи в их фун-
кционировании [Пономаренко, 2013]. В отли-
чие от семантических свойств языковых еди-
ниц, которые являются базовыми и обуслов-
ливают существование языковых единиц внут-
ри системы, функциональные свойства опре-
деляются парадигматическими и синтагма-
тическими (внутрисистемными) отношения-
ми, зависят от языковой системы и актуали-
зируются языковыми единицами в процессе
реализации. В свою очередь, дискурсивные
связи регулируют функционирование языковых
средств, образующих смысловую систему
дискурса. Это означает, что системная орга-
низация функциональных отношений коррели-
рующих высказываний в дискурсе зависит от
содержательных характеристик компонентов
дискурса, вступающих между собой в опре-
деленное взаимодействие, в рамках конкрет-
ного фрагмента речи, который находится во
взаимосвязи с языком как внешней по отно-
шению к нему средой. В этом прослеживает-
ся семантическая иерархия и динамика дис-
курса, которые влияют на системность его
функциональных отношений.

Функциональные отношения, возникаю-
щие между компонентами дискурса, являют-
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ся ключевыми для правильного построения
дискурса, поскольку определяют одно из его
наиболее значимых свойств – связность (со-
гласованность, когерентность). Дискурс мож-
но назвать связным, если его элементы / ком-
поненты / части логически дополняют друг
друга, а также соотносятся с фактами, собы-
тиями, объектами реального (или вымышлен-
ного) мира в определенной ситуации. При ана-
лизе функциональных отношений необходи-
мо учитывать взаимодействие не только
между отдельными компонентами дискурса,
но и между его фрагментами, а также меж-
ду различными структурами контекста, при-
нимая во внимание когнитивные особеннос-
ти участников коммуникации, уровень их со-
циального и культурного развития. Другими
словами, функциональные отношения харак-
теризуют не только пропозициональную мик-
роструктуру дискурса, но и его общую смыс-
ловую макроструктуру.

Дискурсивные отношения могут быть
явными (эксплицитными), о чем прямо сиг-
нализирует использование соответствующих
дискурсивных связок, и неявными (импли-
цитными), предполагаемыми контекстом
высказывания, ситуации в целом и общим
знанием мира. Поскольку имплицитные от-
ношения распознать труднее, так как ситу-
ации или эпизоды отображаются в закоди-
рованных формах и моделях организации
текста, возникает сложность определения и
классификации отношений в дискурсе. Зат-
руднение в понимании дискурсивных отно-
шений может состоять и в том, что даже
очевидная дискурсивная связка не всегда
однозначна и может приводить к появлению
нескольких смыслов. Чем более неоднознач-
ны дискурсивные связки, тем сложнее пра-
вильно идентифицировать дискурсивные от-
ношения, актуализированные в конкретном
фрагменте. В этом и состоит одна из основ-
ных задач функционального анализа тексто-
вой структуры – системное описание функ-
циональных отношений между компонента-
ми / высказываниями дискурса.

Как уже было сказано, в процесс фор-
мирования функциональных дискурсивных
отношений включен социально-когнитивный
аспект, то есть эпизодические модели конк-
ретных социально-культурных событий и об-

щие знания или установки об окружающем
мире, обусловленные когнитивными представ-
лениями, лежащими в основе конкретного дис-
курса. Как подчеркивает Т. ван Дейк, функ-
циональность дискурса и его компонентов на
разных уровнях описания проистекает из этих
когнитивных стратегий, поскольку они демон-
стрируют, каким образом многие простран-
ственные, временные, логические или концеп-
туальные отношения между отдельными эле-
ментами переводятся в отношения между
предложениями или речевыми актами, линей-
но выраженными предложениями текста или
диалога [Dijk, 2011].

Формирование функциональных отноше-
ний дискурса, таким образом, зависит от ком-
муникативной ситуации, когнитивной системы
человека, социально-культурного фона. Фун-
кциональность дискурса показывает не толь-
ко как организованы предложения или тексты,
как они связаны с познанием и социальным
взаимодействием, но и то, что дискурс не су-
ществует сам по себе и не бывает свобод-
ным от контекста. Именно контекст общей
ситуации обеспечивает наличие взаимозави-
симостей в дискурсе и накладывает на него
определенные ограничения. Это проявляется
в случае, когда коммуникативные цели огра-
ничивают или определяют выбор либо изме-
нение лексических, синтаксических, семанти-
ческих, прагматических структур дискурса,
что в дальнейшем обусловливает формирова-
ние функциональных связей между компонен-
тами дискурса.

Заключение

Структурирование смысловой системы
дискурса представляет собой сложный дина-
мический процесс. Важную роль в этом про-
цессе играет создание адекватных коммуни-
кативной цели смыслов, которые обусловли-
вают построение определенных дискурсивных
отношений. В свою очередь, отношения меж-
ду компонентами дискурса влияют на форми-
рование надлежащих смыслов дискурса и их
адекватную интерпретацию. Это отражает
двусторонний характер развития смыслового
пространства дискурса, что раскрывается во
взаимозависимости и взаимодействии смыс-
лов и отношений дискурса.
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Отношения формируются на основе лек-
сического компонента в его взаимодействии
с синтаксическим и прагматическим факто-
рами. В то же время отношения подвергают-
ся воздействию когнитивного, социального,
культурного факторов, то есть возникают как
между компонентами дискурса (внутренние
связи дискурса), так и между дискурсом и
внешними по отношению к нему системами.

Отношения бывают нескольких типов;
они ложатся в основу смыслового простран-
ства дискурса, его связности (когерентности)
и коммуникативной значимости. Это опреде-
ляет характер взаимодействия языковых еди-
ниц как на лексико-грамматическом и синтак-
сическом уровнях, так и на уровне их функци-
онирования в дискурсе. Поэтому можно утвер-
ждать, что отношения характеризуют не толь-
ко микроструктуру дискурса, но и его общую
смысловую макроструктуру. Их формирование
опосредованно коммуникативной целью, что
обусловливает выбор или изменение семанти-
ческих, синтаксических, стилистических, праг-
матических параметров дискурса и в резуль-
тате может повлиять на трансформацию об-
щего смысла. Таким образом, категория от-
ношения в целом и дискурсивные отношения в
частности встраиваются в когнитивный и ком-
муникативный процессы, а также в социокуль-
турное взаимодействие коммуникантов. Фун-
кция отношений заключается в репрезентации
структурной организации и смыслового содер-
жания предложения / текста / дискурса и пред-
ставлении общего смыслового пространства
дискурса и характера его взаимодействия с
внешними системами.
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