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причем, последняя у него существует в рамках 
субъективности.

Литература:
1. Абельс X. Интеракция, идентичность, презентация. 

Введение в интерпретативную социологию, СПб., 2000.

2. Бадью А. Манифест философии. СПб, 2003.
3. Гуссерль Э. Картезианские размышления. М., 2006.
4. Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007.
5. Джеймисон Ф. Симптомы теории или симптомы 

для теории? // Без темы. 2007. № 3(5). С. 5-9.
6. Мамардашвили М. Классический и неклассический 

идеалы рациональности. М., 2004.

спасский 
Александр Евгеньевич

кандидат политических наук,
Генеральный директор 
ООО ДРП «Локомотив» 

ЦЕЛИ ДИСКУРСОЛОГИИ А.Е. спасский

Дискурсология, как и любая другая наука, 
определяется, прежде всего, благодаря харак-
теристике своих целей.

1) Концептуальная цель. Дискурсология 
– это единственная наука, подталкивающая 
исследователя на формировании своих пред-
ставлений исходя из дискурса между разными 
авторами. С абсолютно разными подходами. 
Практикой. У прочих наук – это не оговарива-
ется. Поэтому возможно и обычно обязательно, 
формирование взглядов на базе логического 
решения задач поставленных в принципе только 
одним человеком. Если взгляды у многих едины 
с ним – формируется школа. Если взгляды разли-
чаются – это враги. Дискурсология – базируясь 
в формировании взглядов на обсуждении пред-
ставлений разных людей и школ, наталкивает 
нас на принципиально иной подход. Различные 
взгляды воспринимаются как «фотографии» 
одного и того же исследуемого объекта, сня-
тые с разных мест и разными светофильтрами. 
«Фотографии» будут естественно отличаться 
друг от друга. Один снимает в анфас, другой 
в профиль, а третий вообще сверху. Если мы 
объединяем все эти «фотографии» в единый 
снимок, то получаем возможность смотреть с 
разных сторон на снимаемый объект. То есть, 
получаем его «голографический фотографичес-

кий» снимок. Получение подобной голографи-
ческой ментальной карты исследуемого объекта 
и есть концептуальная цель дискурсологии. В 
результате, у дискурсологии вообще не может 
быть врагов. Каждый критик лишь показывает 
не полноту полученного голографического 
снимка. И отдельные решения поставленных за-
дач мы сразу включаем в общую карту. Другие, 
не умея слить это замечание с общей картинкой, 
пока откладываем в сторону, чтобы вернуться 
к этому замечанию позднее. Возможно кем-
то другим из союза дискурсологов. И только 
третья часть, являясь абсолютизацией своего 
подхода, не может быть в принцип соедине-
на с целым. Хотя даже она показывает наши 
пробелы, а, следовательно, полезна нам. (Об-
ратите внимание, фактически первый широко 
известный труд по дискурсологии – это Библия, 
написанная задолго до нашей эры. На ее основе 
были выполнены 2 и 3-я фаза цели.)

2) Цель подготовки проекта. Опираясь на 
объединение разных взглядов, надо создавать 
единую команду из единомышленников. При-
чем, как показывает практика, для реального 
объединения людей всегда необходимо общее 
дело. Нет общего дела, и постепенно распада-
ются даже самые дружеские отношения. Эф-
фективно делать общее дело возможно только 
для команды единомышленников. Если нет 
команды единомышленников, позднее в реа-
лизации дела получается как в басне о лебеде, 
раке и щуке. Причем, это единство не должно 
охватывать все представления. Главное, чтобы 
было концептуальное приблизительное единс-
тво в тех вопросах, которые связаны именно с 
исполнением поставленных и решаемых данной 
командой задач. Более того, различия – это даже 
хорошо, поскольку постоянно подталкивают к 

Discourse 8 (GEO).indd   128 19.05.2009   19:13:29



129

Тропы метода

совершенствованию наших взглядов на объект. 
Члены команды единомышленников делятся на 
3 основных части круга: 1) Центр – команда 
руководителей общих дел (приблизительно 
0,1-0,4-1% всех занятых в сфере); 2) Средний 
круг - Команда среднего руководства общими 
делами (1,5-3-5%); 3) Дальний круг объединяет 
людей, которые делают первые шаги в освое-
нии дискурсологии. Из их части могут быть 
избраны исполнители общих дел (7-11-15%). 
Причем путь каждого в дискурсологию – это 
прохождение всех трех ступеней. От внешних 
– к центру. Поэтому на внешнем круге может 
быть много случайных людей. Многие из них 
позднее отсеются. Причем, команда едино-
мышленников образуется не только благодаря 
словесному обоснованию проекта, а всем трем 
составляющим всего процесса: а) Заражение 
нужными чувствами, б) Внушение нужных сте-
реотипов, в) Обоснование нужных идей. Едино-
мышленников идея начинает приобретать уже 
на первом этапе. Потом единство усиливается. 
И достигает максимума на последнем этапе. 

3) Цель практическая. Опираясь на единую 
голографическую ментальную карту проекта, 
объединенная команда единомышленников, 
реализуя совместные дела, должна обеспечить 
себе успех. Чтобы проект имел обязательно 
победу через временные поражения. Чтобы 

реализуемое дело на основе своего участия в 
разработке проекта обязательно стало люби-
мым делом. Чтобы участники проекта – едино-
мышленники создали для себя свою счастливую 
судьбу. Для этого необходимо, чтобы целью 
было обеспечение только своих интересов, как 
бы эгоистично это не звучало. Однако средством 
– было обязательно обеспечение интересов сво-
их партнеров единомышленников. Важно, что 
каждому было необходимо обеспечивать и свои 
цели, и свои средства достижения этих целей. 
Обеспечение только своих целей приводит к 
потере партнеров. Равное обеспечение целей 
всех – означает забвение своих целей. В связи со 
сказанным, необходимо постоянно заботиться 
обо всех членах проекта. Включая также пот-
ребителей. Причем, практически любой проект, 
объединивший в единый клан порядка 9%, от 
всех занятых в сфере, побеждает обязательно. 
Очень высоки шансы на победу даже тогда, 
когда клан охватывает порядка 1% .

Определение цели и ее структуризация поз-
воляют выделить три основных подразделения 
в сфере использования рассматриваемой на-
уки: а) Научная разработка идей, способных к 
применению на практике; б) Организационная 
подготовка команды исполнителей; в) Практи-
ческая реализация вышеуказанных идей.
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Общепризнано, что риторическая культу-
ра нашего времени строится, во многом, на 
эллинистических и христианских аллюзиях, 
отсылающих нас к образам и понятиям, 
усвоенным вместе с латинской, греческой и 

христианской литературой. Однако, первые 
переводы христианских книг на славянский 
язык дали не только риторические фигуры 
типа «ныне и присно и во веки веков», но и 
объективировали в письменности традици-
онные фигуры древнерусской устной рито-
рики, основанной на языческих архетипах. 
В процессе первых переводов и создания 
оригинальных произведений происходило 
смешение, дублирование, замещение рито-
рических понятий различного происхожде-
ния и постепенное выдвижение на первый 
план христианизированных риторических 
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