
 
Philology / Филологические науки 
 
 

95 
 

УДК 81.111’373'42:327        DOI 10.37972/chgpu.2020.108.3.011 
 

Н. В. Халина, Е. В. Валюлина 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОГНИЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ США И ДЕКЛАРАЦИИ  
О СОЗДАНИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА) 

 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании политической когниции 

в политическом тексте жанра «декларация», являющейся структурным элементом медиадискурса. 
Систематизация результатов изучения принципов формирования политической когниции в Декла-
рации независимости США (The Declaration of Independence) и англоязычном варианте Декларации 
о создании Шанхайской Организации Сотрудничества (The Declarationon the Establishment of the 
Shanghai Cooperation Organization) осуществляется на основе сравнительно-сопоставительного ме-
тода и методики графических систематизаторов Д. Халперна. В свою очередь, особую значимость 
при формировании и организации коммуникационного процесса приобретает лингвистический знак 
в сообщении и информационном потоке, что говорит о масштабности жизни социального субъекта, 
знаний о реальной действительности. Именно языковые навыки позволяют формировать настоящую 
политическую когницию. В результате мы наблюдаем, что политический медиадискурс позволяет 
проследить, выявить политическую когницию как некую модель, которую участники политического 
процесса конструируют в своей памяти для того, чтобы понять истинное значение и важность ин-
формации. В результате анализа установлено, что в качестве исходных правил формирования поли-
тической когниции выступают правила размещения лингвистического знака в информационном по-
токе. Положение знака в информационном пространстве – пространстве сообщительности – влияет 
на конструирование социальной реальности в определенный исторический период. 
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Abstract. The article deals with the formation of the political cognition in the political text 

of the «declaration» genre, which is the structural element of the media discourse. The systematization 
of the results of studying the principles of the formation of the political cognition in The Declaration 
of Independence and the English version of The Declaration on the Establishment of the Shanghai Coop-
eration Organization is carried out on the basis of the comparative methodology and D. Halpern’s graphic 
systematizers. In its turn, the linguistic sign in the message and information flow becomes particularly 
important in the formation and organization of the communication process, which indicates the scale 
of the social subject’s life, awareness of the current situation. It is language skills that allow us to form 
a real political cognition. As a result, we observe that political media discourse allows us to trace political 
cognition as a model that participants in the political process construct in their memory in order to under-
stand the true meaning and importance of information. The analysis revealed that the initial rules for the for-
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mation of the political cognition are the rules for placing a linguistic sign in the information flow. The po-
sition of the sign in the information space – the space of communicativeness – affects the construction 
of social reality in a specific historical period. 

 
Keywords: media discourse, media linguistics, political cognition, conceptual matrix, Declara-

tion of Independence, Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organization, lin-
guistic sign. 

 
Введение. Исследование лингвистических аспектов политической когниции в ее ге-

незисе в рамках политического медиадискурса [2] является проблемой, парадигмально со-
относимой с «лингвистическим либерализмом – языковедческой тактикой, организующей 
социальное пространство пользователя языка через а) «открытие» возможности быть дру-
гим; б) обеспечение иным социально-коммуникационным «телом»; в) предоставление выбо-
ра техники чтения текстов событий. В свою очередь, лингвистический либерализм акценти-
рует внимание на языковом поведении социального субъекта, лингвистические знаки кото-
рого, с одной стороны, формируют политическую когницию отдельного индивида, с другой 
стороны, становятся базисом коллективной когниции [4]. Большее внимание при исследова-
нии политической когниции уделяется среде формирования этого феномена – политическому 
медиадискурсу [1, с. 249], оформляющемуся в контексте определенного социума и его соци-
альной теории медиа [9, с. 172] процессу медиатизации [6] и когнитивным процессам, ко-
торые сопровождают оформление политической картины мира [4], [5]. Последние получа-
ют более полное освещение при рассмотрении вопросов, касающихся политической пси-
хологии [11], собственно психологии критического мышления, в процессе познания со-
циальной реальности формирующих также и политическую картину мира.  

Медиатизация, по мнению О. Ф. Русаковой, «содержит широкий спектр смысловых 
обозначений процесса, сутью которых является перемещение реальной политической 
жизни в символическое пространство средств массовой информации» [6]. 

Безусловной доминантой теории лингвистического либерализма и базисом языковых 
тактик пользователя языка становится политическая когниция. Т. ван Дейк определяет по-
литическую когницию как модель, которую участники политического процесса конструи-
руют в своей эпизодической памяти для того, чтобы понять политический дискурс и дей-
ствия, из которых складывается политическая коммуникация [2], [11], [12]. С политической 
когницией С. Н. Плотникова и Л. В. Кузнецова при исследовании парламентской коммуни-
кации связывают коллективную, или социальную когницию (collective / socialcognition) 
[4, с. 80]. «Коллективная когниция рассматривается авторами как разделяемая когниция – 
осмысление мира, разделяемое членами определенного сообщества, на основе которого со-
общество конструирует общую для всех модель развития мира» [4, с. 76]. «Термин “кол-
лективная когниция” также используется для обозначения группы индивидов, мыслящих 
на основе общих когнитивных структур знаний – концептов, пропозиций, сценариев и т. п.» 
[4, с. 80]. В лингвистике понятие «коллективная когниция», как считают С. Н. Плотникова 
и Л. В. Кузнецова, дает возможность исследовать «формирование, накопление и структу-
рирование совместно разделяемого знания в процессе коммуникации» [4, с. 80]. 

Цель данного исследования – рассмотреть принципы использования языковых ре-
сурсов, точнее, понятийного потенциала языковых знаков в моделировании коллективной 
политической когниции в текстах, влияющих на социальную и политическую историю 
человечества. Для анализа выбраны Декларация независимости США (The Declaration 
of Independence – DI) и Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества 
(The Declarationon the Establishment of the Shanghai Cooperation Organization – DE of SCO), 
которые представляют собой тексты именно такого плана, т. е. тексты, определяющие 
не только масштаб семантической среды отдельных территорий, но и векторы семанти-
ческого развития всего человечества. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Изучение когниции как элемента полити-
ческого дискурса и политической коммуникации является достаточно актуальной темой, 
которая затрагивает проблемы формирования поведенческого текста социального субъекта 
в дискурсивно-дифференцированном обществе. Медиатексты, представленные в разных 
форматах в различные исторические эпохи развития общества, создают политическую 
реальность, что обусловливает актуальность изучения процесса формирования в контек-
сте медиадискурса и процессов медиатизации. 

«Понятие политической когниции в последние годы стало одним из понятий, по-
средством которых осуществляется интерпретация феноменов политической коммуника-
ции и политического дискурса» [4, с. 76]. Лингвистические особенности политического 
медиадискурса отражают особенности языкового творчества исторического периода, 
в контексте которого оформляется медиадискурс. Трансформации политической жизни 
общества, обусловленные соответствующими исторической эпохе медийными правилами 
размещения лингвистического знака в информационном потоке, неизбежно влияют на 
социальную реальность и состояние жизненного мира социального субъекта и общества. 
Важными периодами в тотальной истории человечества в плане влияния на ход историче-
ских событий политического медиадискурса, вероятно, следует признать XVIII в., отме-
ченный появлением Декларации независимости Соединенных Штатов Америки, и ХХI век, 
«открывшийся» Декларацией о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. 

Исторические документы жанра «политическая декларация», ориентированные 
на привлечение широких слоев аудитории и формирование ее мнения и отношения к по-
литической ситуации в форме речевой практики, представляют особый исследователь-
ский интерес. Эти тексты наделены не только функцией «оповещения» о факте порожде-
ния нового типа связывания / связи социальных и политических артефактов, но распола-
гают моделями-образцами, используя которые, участник коммуникации становится адек-
ватным политическому контексту и существующей социальной реальности [3]. 

В этом плане исследование политического медиадискурса представляет ценность, 
поскольку этот тип дискурса в дискурсивно-дифференцированном обществе формирует 
коллективную политическую картину мира. Способ построения подобной «картины мира 
заключается в выработке и трансляции определенных образов и смыслов, мифологем 
и идеологических установок, ценностных ориентиров и политических предпочтений» 
[5, c. 68]. «Работая в виртуальном коммуникативном пространстве, политический медиа-
дискурс выполняет функцию своеобразного ткача, плетущего паутину значений и смыслов 
отбираемых для демонстрации перед  публикой  политических фактов-событий» [6].  

Особую значимость при организации коммуникационного процесса в рамках 
политического медиадискурса приобретает способность овладеть принципами и приемами 
размещения лингвистического знака в сообщении и информационном потоке, что, в свою 
очередь, определяет масштаб среды жизни социального субъекта. В этом случае жизне-
способность социального субъекта зависит от его языковых навыков [13]. 

Материал и методы исследования. Актуальной в связи с формированием полити-
ческой когниции становится маркетинговая парадигма исследования социальной реаль-
ности и медиатизации политики. 

«Экспансию маркетинговой парадигмы исследователи объясняют последствиями 
развития коммуникативных систем и технологий, отстаивающих идеи консьюмеризма 
(рекламы, консалтинга, пиар и пр.). Языковой маркетинг, на который ориентировано 
маркетинговое языкознание, предполагает комбинацию маркетинговых техник: политики 
дистрибуции и политики продвижения языкового продукта (промоушена) посредством 
коммуникативных практик. «Политика дистрибуции должна влиять на разграничение 
устных и письменных дистрибьютеров, опосредованных и “коротких” каналов; политика 
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промоушена – воздействовать на языковое поведение, имея дело с коммуникационными 
выгодами [8, с. 171]». И политика дистрибуции, и политика промоушена, с одной сторо-
ны, обусловливают, с другой – сами обусловлены политикой размещения лингвистиче-
ского знака в тексте как информационном сообщении. Дискурсные контенты маркетин-
гового и идеологического политического коммуницирования, по утверждению О. Ф. Ру-
саковой и Е. Г. Грибовод [7, с. 70], тесно взаимосвязаны друг с другом, «что предопреде-
ляется дискурсивно-коммуникативными ресурсами идеологического властвования в сфе-
ре политики, медиаполитики и характеристики политической медиареальности» [7, с. 76].  

Языковой маркетинг положен в основу процесса медиатизации политики, который 
предполагает использование смысловых обозначений коммуникативных процессов, переме-
щающих реальную политическую жизнь в символическое пространство средств массовой 
информации. Медиакоммуникация имеет символическое измерение, отвечающее за хранение 
и производство ресурсов, которые имеют значение для индивидуумов, производящих 
и получающих их. Во всех обществах, отмечает Джон Б. Томсон, человеческие существа во-
влечены и в производство и обмен информационным и символическим контентом. 

Маркетинговая технология использования / потребления знака составляет основу 
формирования политической когниции. 

Формы поведения языка становятся очевидны при особом изучении правил разме-
щения лингвистического знака в информационном потоке и медиадискурсе, влияющих 
на параметры среды существования социального субъекта. Именно эти правила влияют 
на масштаб среды сообщительности и принципы медиатизации информационно-
коммуникационного пространства: преобразования информационного потока в тексты, 
а затем события, факты и обстоятельства жизни, т. е. на политическую ферментацию 
жизни общества и технологии потребления идеологии социальным субъектом [10]. 

«Под технологией потребления идеи, идеологии, представленной через конкретную 
лингвистическую форму (лексическую единицу, синтаксическую конструкцию), следует 
понимать, как мы полагаем, прежде всего количество отбираемых и используемых еди-
ниц, размер и частоту использований, предпочтения использования именно одной фор-
мы, варианты и случаи использования лингвистической единицы. Технология потребле-
ния идеологии включает последовательность определенных действий, которые соверша-
ются потребителем, и требуют определенных навыков, знаний, обеспечивают эффектив-
ное использование единицы или комплекса единиц. Стандарт потребления лингвистиче-
ской формы, своим употреблением проектирующей предметную среду, «продвигается» 
общественным / политическим деятелем, политической партией, радио- и телеканалами, 
интернет-коммуникацией» [9, с. 111]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве текстов создаваемой соци-
альной реальности нами рассматриваются Декларация независимости США и Декларация 
о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. Политическая когниция выступает 
в качестве необходимого теоретического интерфейса между личным и коллективным из-
мерениями политики и политического дискурса. «Социальное измерение политической ко-
гниции – знание, отношение, идеологии, ценности (значения) и нормы. Ван Дейк предпола-
гает, что некоторые из представленных параметров могут быть схематически организованы 
в общей архитектуре общественного сознания». Изучение политической когниции «фо-
кусируется на различных аспектах политического информационного процесса, который 
имеет дело с приобретением, использованием и структурами ментальных представлений 
о политических ситуациях, событиях, акторах и группах» [8, с. 170]. 

Рассмотрение формирования политической когниции в Декларации независимости 
США и Декларации о создании Шанхайской Организации Сотрудничества осуществляется 
на основе построения понятийной матрицы (табл. 1). Понятийные матрицы используются 
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в качестве приема организации работы с текстом [8]. Понятийные схемы (графические си-
стематизаторы) рассматриваются в качестве пространственных построений, систематизиру-
ющих понятия, представленные в тексте, и связи, существующие между ними.  

 
Таблица 1 

 
Понятийная матрица политической когниции в Декларации независимости США  

и Декларации о создании Шанхайской Организации Сотрудничества (англоязычный вариант) 
 

Аспекты  
политической 

когниции 

Лексические и стилевые кодификаторы в тексте 
The Declaration of Independence The Declaration on the Establish-

ment of the Shanghai Cooperation 
Organization 

Знание /  
социальное знание 

• the Laws of Nature; 
Nature's God: 
• That to secure these rights, Governments are 
instituted among Men, deriving their just pow-
ers from the consent of the governed; 
• We have warned them from time to time 
of attempts by their legislature to extend an 
unwarrantable jurisdiction over us; 
• with a firm reliance on the protection of di-
vine Providence 

• contribution to the maintenance 
of peace, security and stability 
in the region and throughout 
the world 

Ментальные модели Course of human events: 
• that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unal-
ienable Rights, that among these are Life, Lib-
erty and the pursuit of Happiness; 
George III's “Catalogue of Crimes” (Samuel 
Adams): 
• Enemies in War, in Peace Friends; 
•we mutually pledge to each other our Lives, 
our Fortunes and our sacred Honor; 

• keeping with the needs of mankind 
and the historic trend towards peace 
and development in the conditions 

Мнение • a decent respect to the opinions of mankind 
requires that; 
• We hold these truths to be self-evident; 
• That whenever any Form of Government be-
comes destructive of these ends, it is the Right 
of the People to alter or to abolish it, and to in-
stitute new Government, laying its foundation 
on such principles and organizing its powers 
in such form, as to them shall seem most likely 
to effect their Safety and Happiness; 
• appealing to the Supreme Judge of the world 
for the rectitude of our intentions, do 

• unity and cooperation through mutual 
respect and mutual trust among States 
belonging to different civilizations and 
having different cultural traditions; 
• the establishment of the Shanghai 
Cooperation Organization marks 
the beginning of a new stage in the 
development of cooperation among 
the member States 

Отношение • But when a long train of abuses and usurpa-
tions, pursuing invariably the same Object 
evinces a design to reduce them under abso-
lute Despotism, it is their right, it is their duty, 
to throw off such Government, and to provide 
new Guards for their future security; 
• Nor have we been wanting in attentions to our 
British brethren. 
• in the Name, and by Authority of the good People 
of these Colonies, solemnly publish and declare 

• new mechanisms may be estab-
lished, as necessary, in addition     
to the existing mechanisms for meet-
ings of the heads of the relevant de-
partments; 
• In analysing the experience of the 
past and assessing future prospects 
 

Идеологии • the separate and equal station; 
• it is their right, it is their duty, to throw 
off such Government, and to provide new 
Guards for their future security; 
• our Separation; 
• Enemies in War, in Peace Friends; 

• in promoting and intensifying rela-
tions of good-neighborliness, mutual 
trust and friendship among the 
member States, strengthening peace 
and stability in the region and facili-
tating joint development; 
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Продолжение таблицы 1 
 

 • all political connection between them and 
the State of Great Britain, is and ought to be 
totally dissolved 
 

• to strengthen mutual trust, friendship 
and good-neighborliness between the 
member States; to encourage effective 
cooperation between them in the polit-
ical, trade and economic, scientific 
and technical, cultural, educational, 
energy, transport, environmental and 
other spheres; and to undertake joint 
efforts for the maintenance of peace, 
security and stability in the region, and 
the building of a new, democratic, just 
and rational international political 
and economic order; 
• provide mutual support and develop 
close cooperation on major interna-
tional and regional issues, and jointly 
facilitate the consolidation of peace and 
stability in the region and throughout 
the world, believing that the preserva-
tion of global strategic balance and 
stability in the current international sit-
uation is of particular importance; 
• keeping with the trends of the mod-
ern era, the realities of this region, 
and the fundamental interests of the 
peoples of all the member States 

 
Аспекты политической когниции дифференцируются в соответствии с концепцией 

политической когниции Т. ван Дейка. Исходными при формировании политической ко-
гниции в анализируемых текстах признаются правила размещения лингвистического зна-
ка в информационном потоке – медиасреде, что влияет на принципы преобразования ин-
формационного потока в тексты, затем – события, факты и обстоятельства жизни [7],   
а следовательно, масштабирование медийной и социальной среды. 

Аспект социального знания политической когниции в текстах Декларации независимо-
сти США и Декларации о создании Шанхайской Организации Сотрудничества можно пред-
ставить следующим образом: Справедливая власть, основанная на согласии управляемых + 
неоправданная юрисдикция [со стороны Британской империи] + твердая опора на защиту 
божественного провидения (DI) ----- вклад в поддержание мира, безопасности и стабильно-
сти в регионе и во всем мире (DE of SCO). 

Бином аспекта ментальных моделей имеет следующий вид: Ход человеческих событий 
+ люди наделены своим творцом определенными неотъемлемыми правами на жизнь, свобо-
ду, стремление к счастью + враги в войне, друзья в мире + мы взаимно обещаем друг другу 
наши жизни, нашу судьбу и нашу священную честь (DI) ----- с учетом потребностей челове-
чества и исторической тенденции к миру и развитию в современных условиях (DE of SCO). 

Посредством аспекта мнений политической когниции, оформляемой в текстах де-
клараций, лингвистическое масштабирование социальной реальности осуществляется по-
средством следующих знаковых синтагм: Достойное уважение к мнению человечества + 
считаем эти истины самоочевидными + народ вправе упразднить форму правления + 
полномочия правительства наиболее вероятно обеспечивают безопасность «и счастье 
народа (DI) ----- единство и сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимного 
доверия между государствами, принадлежащими к разным цивилизациям и имеющими 
разные культурные традиции + начало нового этапа в развитии сотрудничества между 
государствами-членами (DE of SCO). 
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Аспект отношения политической когниции структурируется следующим образом: 
Их долг – сбросить такое правительство и обеспечить новую охрану для их будущей без-
опасности + мы также не испытываем недостатка во внимании к нашим британским 
братьям + от имени и по авторитету добрых людей этих колоний торжественно публику-
ем и объявляем (DI) – при необходимости могут быть созданы новые механизмы в дополне-
ние к существующим механизмам проведения совещаний руководителей соответствующих 
ведомств + анализируя опыт прошлого и оценивая будущие перспективы (DE of SCO). 

Бином аспекта идеологий, формирующий политическую и коллективную когницию 
объединяющихся территорий, можно представить в таком виде: Наше отделение + враги 
в войне, друзья в мире + вся политическая связь между ними [states] и государством Вели-
кобритания есть и должна быть полностью уничтожена (DI) ----- развитие и углублении 
отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы между государствами-членами, 
укрепление мира и стабильности в регионе и содействие совместному развитию + по-
строение нового, демократического, справедливого и рационального международного по-
литического и экономического порядка + сохранение глобального стратегического балан-
са и стабильности в нынешней международной обстановке (DE of SCO). 

Анализ текстов в соответствии с измерением «Аспект социального знания» показал, 
что формирование политической когниции нацелено на пояснение, а) что собой представляет 
союз государств (DI), б) основания для создания союза, или альянса, государств (DE of SCO). 

Союз государств (штатов) – это определенная организационная структура, в которой 
прежде всего определяются требования к управляемым, т. е. подчиненным. При этом два 
условия, которыми должен руководствоваться управляющий, – оправданная юрисдикция и 
опора на божественное провидение. Основания создания союза государств: создание союза 
должно иметь целевую основу. Отсутствие сформулированной цели лишает союз госу-
дарств целесообразности. 

Анализ текстов в соответствии с измерением «Аспект ментальных моделей» де-
монстрирует отношение к феномену коннективности (DI) и условиям коммуникации 
в рамках альянса государств (DE of SCO). 

Отношение к феномену коннективности можно представить в формате трехуровне-
вой модели, структурными элементами которой являются: 1) занять место / определиться 
с местом в человеческой истории, или истории человеческих событий, 2) права человека 
(на жизнь, на свободу, на счастье) гарантированы богом, 3) уровень отношений между 
государствами определяется политикой войны и мира. 

Своеобразной «защитой» безопасности этой модели является обещание-клятва 
скрепления уз / союза, интенцией которой является отказ от выбора – выбора иного пути. 

Условия коммуникации в рамках альянса строятся с учетом потребностей челове-
чества и исторической тенденции к миру. 

Анализ текстов в соответствии с измерением «Аспект мнений» позволил отметить 
два возможных варианта означивания этого явления социальной и политической жизни 
общества: а) констатация присутствия категории мнения в политической картине мира и, 
следовательно, ее маркированности в политической когниции социального субъекта (DI), 
б) латентное присутствие этой категории в дискурсе существования альянса государств 
(DE of SCO). 

DI: декларируется уважение к мнению, но высказываются некоторые ограничения: 
существует право упразднить форму управления, что мотивировано полномочиями пра-
вительства по обеспечению безопасности и счастья народа. 

DE of SCO: взаимное уважение и взаимное доверие, которые (что можно предположить 
и доконструировать читателю) устанавливаются на основе единства мнений, обеспечивающего 
сотрудничество. 
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Анализ текстов в соответствии с измерением «Аспект отношения» выявил механизмы 
конструирования коннективности семантического масштабирования среды коммуникации 
в рамках альянсов государств: а) сбросить нефункциональное и обеспечить охрану будущей 
безопасности (DI), б) выработать новые механизмы в дополнение к существующим на основе 
анализа прошлого опыта и оценки будущих перспектив (DE of SCO). 

Анализ текстов в соответствии с измерением «Аспект идеологий» раскрывает 
специфику политической коннотации, внутреннего фрейма политических поступков, 
определяющих характер политической медиатизации социальной реальности. 

Коннотация DI: политическая связь должна быть полностью уничтожена. 
Коннотация DE of SCO: а) построение справедливого и рационального политического 

и экономического порядка; б) сохранение стратегического баланса.  
Выводы. Как показал анализ текстов в конкретный исторический период на основе 

использования семантического потенциала лингвистических единиц, в процессе конструиро-
вания новых знаковых ансамблей реальность перевоспроизводится в значениях лексических 
единиц под влиянием знаковой интерпретации и представлений об их понятийном потенци-
але, в результате чего создаются социальные феномены, которые институализируются и 
превращаются в традиции, в том числе и политические. Исследуемые тексты Декларации 
независимости США и Декларации о создании Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства формируют модели языкового поведения для территориальных альянсов государств 
и государственных образований, избирая в качестве доминирующего институционально-
го начала лингвистические ансамбли знаков, репрезентирующие коллективную полити-
ческую когницию. 

Понятийная матрица политической когниции, структурированная в соответствии 
с измерениями политической когниции Т. ван Дейка, предлагаемая авторами исследования 
в качестве единицы описания и измерения семантической «глубины» политического ме-
диадискурса, позволяет выявить аспекты медиатизации социума независимо от историче-
ского периода его существования. 
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