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ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Т.В. Солодовникова, канд. филол. наук, доц., Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Вразрез с доминирующими в XIX – XX вв. идеями О. Конта и Г. Спенсера, провозгла‐

сившими противопоставление поиска  законов  существования выяснению законов  следова‐

ния определенных социальных феноменов,  ниже нами будут рассмотрены факторы,  одно‐

временно  обуславливающие  и  существование  и  эволюцию  экономического  дискурса,  по‐

скольку,  по  нашему  мнению,  происхождение,  функционирование  и  изменения  любых  ре‐

альных общественных явлений, коим и является дискурс в целом,  это непрекращающийся, 

непрерывный процесс, подразделить который на статику и динамику, представляется весь‐

ма умозрительным. 

Предварительно  отметим,  что  существование  и  эволюция  экономического  дискурса 

предопределяется  целой  системой  как  социальных,  так  и  производственно‐экономических 

отношений.  Ввиду  ограниченного  объема  данной  работы  опустим  рассмотрение  сущест‐

вующих  концепций  определения  системы  социальных  и  производственно‐экономических 

отношений.  

Эволюция  же  в  свою  очередь  предполагает  постоянно  протекающие,  как  правило, 

необратимые процессы, приводящие к усложнению, дифференциации, повышению уровня 

организации, или же наоборот, дискурса в целом. Эти процессы находят отражение в изме‐

нении  субъектно‐субъектных  отношений  (между  участниками дискурса),  субъектно‐объект‐

ных отношений (участники относительно объекта дискурса), а также предопределяют коли‐

чественную и качественную трансформацию составляющих элементов дискурса. 

Среди факторов, обуславливающих характер происходящих изменений,  следует раз‐

граничивать, прежде всего, две группы: экзогенные и эндогенные. Под экзогенными факто‐

рами нами понимаются такие социальные и природные процессы,  которые,  являясь внеш‐

ними по отношению к дискурсу, предопределяют изменения его структуры. Под эндогенны‐

ми факторами имеем в виду факторы внутреннего происхождения, идущие от  самого дис‐

курса. Экзогенные и эндогенные факторы взаимообусловлены и тесно связаны между собой, 

что представляет сложности для четкого разграничения.  

Исходя из нашего представления дискурса как системы коммуникативных отношений, 

обладающей  собственной  феноменологической  цельностью,  рассмотрим  факторы,  влияю‐

щие на изменения субъектно‐субъектных отношений. Не углубляясь в философскую полеми‐

ку о сущности субъекта, отметим лишь, что в данной работе субъект – это участник дискурса 

(как адресат, так и адресант), а, следовательно, и «участник того или иного социального про‐

цесса или деятельности, в том числе экономической, … не просто мыслящий и понимающий, 

а действующий агент, не с  только потенциальный,  сколько реальный»  [1,  с. 41]; «это инди‐

вид (или группа индивидов), персонифицирующий определенные социальные и экономиче‐

ские функции, обладающий специфическими потребностями и активностью по отношению к 

иным субъектам» [2, c. 33] или же объектам. Активность индивида или же группы коренится 

в организованности его/ее сознания и обусловлена местом индивида/группы в системе со‐

циально‐экономических  отношений,  потребностями,  мотивами,  интересами  и  целями.  Ис‐

ходя из данного определения, категория «субъект» оказывается неразрывно связанной с ка‐
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тегорией «деятельность», а именно: субъект характеризуется посредством своей деятельно‐

сти, и в данном случае, речь идет о дискурсивной деятельности. 

Рассматривая факторы, связанные с субъектами, следует, на наш взгляд, исходить из 

следующих положений:  

– субъекты оперируют объектами, исходя из тех значений, которые они вкладывают в 

эти объекты; 

–  эти  значения  культурно  обусловлены  и  вырабатываются  лишь  в  ходе  социальных 

взаимодействий (социальные представления); 

– эти значения и смыслы определены идеологией и структурой власти существующего 

социального порядка;  

–  эти  значения  постоянно  пересматриваются  в  процессе  интерпретации  через  опо‐

средованное взаимодействие участников дискурса; 

– субъекты сами дискурсивно конструируют свои «среды обитания»; 

– дискурсивная практика социальных взаимодействий, ее генезис, эволюция, умира‐

ние либо  конфликт  конструируют  то,  что  Г.  Блумер назвал «социальной жизнью человече‐

ского общества» [3]. 

Следовательно, к субъектным факторам, обусловливающим существование и эволю‐

цию экономического дискурса, можно отнести:  

1) Базово когнитивный (связан с общими представлениями субъекта о мире и проис‐

ходящими процессами, основан на уровне культуры и образования); 

2) Историко‐этнический  (связан  с  принадлежностью  к  определенной  этнической 
группе со своей исторической судьбой); 

3) Социально‐ролевой  (связан  с  осуществлением  определенной  социальной  и  ком‐

муникативной роли); 

4) Идеологический (связан с принятием/неприятием господствующей идеологии); 

5) Морально‐нравственный (связан с эволюцией нравственных ценностей); 

6) Институциональный (связан с принадлежностью к определенному институту); 
7) Социально‐классовый (связан с принадлежностью к определенному классу). 
Важным  представляется  учет  различных форм  объединения  людей:  от малых  групп 

различного рода и спорадических ассоциаций до крупных социальных классов и организо‐

ванных институциональных структур. Еще Ч. Кули [4], а за ним и Дж. Г. Мид [5] указывали на 

то, что разные аспекты индивидуального опыта и поведения обусловлены принадлежностью 

человека к определенной социальной группе, которая выступает как средоточие коммуника‐

тивных отношений (communicative nexus) [6]. 

Какие же факторы, связанные непосредственно с объектом, т.е. дискурсом, влияют на 

его  развитие  и  обуславливают  его  эволюцию?  Думается,  что  основным фактором  данного 

типа, включающим в себя множество факторов более низшего уровня, является философско‐

гносеологический. Данный фактор связан прежде всего со степенью развития науки о языке 

и  обществе,  с  разработкой  категориального  аппарата  широко  употребляемых  терминов,  с 

внедрением научных постулатов в процессы регулирования социально‐экономических явле‐

ний. Еще в начале прошлого века Ф. де Соссюр, проповедуя исследование языка «в самом 

себе и для себя», при помощи редукции выстроил ряд наук: психология – социальная психо‐

логия, семиология – лингвистика – внутренняя лингвистика – лингвистика языка – синхрони‐

ческая лингвистика [7]. Сегодня, как пишет М.Л. Макаров, «сложилась ситуация, когда «дви‐

жение внутрь» начинается в обратном направлении: от дискурс‐анализа, от лингвистики ре‐
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чи,  от  изучения  щербовской  языковой  действительности,  языка  «в  широком  смысле»  –  к 

другим гуманитарным дисциплинам» [8, c. 25]. Дискурс – особая социальная «материя», где 

один речевой акт не может однозначно определять тип и свойства последующего: он скорее 

задает  условия  для  появления  ожидаемого,  соответствующего  нормам  и  правилам  общения 

следующего  акта.  Подобный  тип  отношений  не  допускает  детерминизма  и  характеризуется 

размытыми вероятностными зависимостями, которые, в свою очередь, обусловлены стратегия‐

ми, правилами и нормами «речи‐во‐взаимодействии» (talk‐in‐interaction – [9], [10], [11] и др.). 

Еще одна важная  группа факторов,  влияющих на существование и эволюцию эконо‐

мического дискурса, связана с социальной «средой обитания» как самих субъектов, так и не‐

посредственно самого дискурса. Существование дискурса как такового ограничено как рам‐

ками субъектно‐субъектных отношений, так и границами среды, т.е. дискурс не может суще‐

ствовать как без субъекта/ов, так и вне среды. Он «вплетается» в социальную материю и ста‐

новится  ее  элементом.  Под  социальной  средой  понимаем «экономическую  систему,  сово‐

купность общественных отношений и институтов, общественное сознание, культуру данного 

общества» [12, c. 798]. Социальная среда, субъекты и дискурс находятся в постоянном взаи‐

модействии, изменяя и преобразуя друг друга. 

Среди факторов, связанных со средой, выделим: природно‐географический, техноло‐

гический и политический.  

Выделяя  природно‐географический  фактор,  отметим,  что  его  действие  как  правило 

опосредовано. В связи с этим долгое время наблюдался либо «географический нигилизм», 

либо другая крайность –  «географический детерминизм», что не является оправданным ни в 

первом, ни во втором случае.  Еще известный российский историк‐этнолог Л.Н.  Гумилев от‐

мечал, что «историческая судьба народности  (этноса), являющаяся результатом ее хозяйст‐

венной деятельности, не определяется, но связана с динамическим состоянием вмещающе‐

го ландшафта» [13, c. 103], т.е. с природно‐географическими условиями. Изменения природ‐

но‐климатического  характера предопределяют изменения профессиональной,  а  впоследст‐

вии, и социально‐классовой структуры общества,  что неизбежно накладывает отпечаток на 

деятельность субъекта и на его дискурс как один из видов активности субъекта. 

Технологический фактор связан с изменением технологического уклада, т.е. способов 

труда. Любые технологические нововведения ведут к изменению социальных классов, внут‐

риклассовых групп и отношений между ними, что находит отражение и в экономических от‐

ношениях. Научно‐индустриальный и научно‐информационный способы труда обусловили, в 

частности, достаточно быстрый рост уровня профессиональной подготовки и общего уровня 

культуры субъектов. Смена технологических укладов сопровождается перемещением субъ‐

ектов из одних профессиональных групп в другие, что в ряде случаев ведет к исчезновению 

профессиональных  групп,  способом  труда  которых  являлся доиндустриальный или индуст‐

риальный. Изменения в трудовых отношениях, вызванные сменой технологических укладов, 

ведут к изменению социально‐классовой структуры, поскольку изменяются цели, возможно‐

сти и  потребности  субъектов,  что  в  свою очередь приводит и  к  качественному изменению 

дискурса. 

Тот факт,  что изменения политической организации общества определяют экономи‐

ческие отношения и, следовательно, влияют на трансформацию социально‐классовой струк‐

туры, пожалуй, ни у кого на сегодняшний день не вызывает сомнений. А поскольку изменя‐

ется и сам субъект как основной элемент этой структуры, то эволюционирует и дискурс, при‐

обретая новые формы и идеологические установки. 
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К  экзогенным  факторам,  таким  образом,  отнесем  субъектные  факторы  и  факторы, 

связанные со средой. К эндогенным – фактор, связанный непосредственно с объектом, т.е. с 

дискурсом, – философско‐гносеологический. 

Отметим,  что  предложенная  классификация  не  носит  принципиально  закрытый  ха‐

рактер  ввиду  комплексного  характера объекта исследования и подлежит дальнейшей раз‐

работке. 
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