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I. Введение1. Актуальность исследованияСовременное общество характеризуется ди-
намичной трансформацией информационного пространства, где язык выступает не только
как инструмент передачи информации, но и как средство конструирования реальности.
В частности, дискурс, то есть совокупность языковых практик, становится фундаментом
для формирования идентичности, политической легитимности и, следовательно, сувере-
нитета. Такой сдвиг требует пересмотра традиционных подходов, в которых суверенитет
рассматривался преимущественно через призму территориальной или правовой автоно-
мии.

2. Основные понятияДля дальнейшего анализа важно дать определения ключевым
категориям:

• Суверенитет. Традиционно понимаемый как высшая власть внутри государства,
он в современном контексте расширяется на дискурсивное, культурное и информа-
ционное измерения.

• Дискурс. Это не просто речь или текст, а совокупность практик, через которые
осуществляется структурирование знаний, норм и власти.

• Дискурсивное конструирование. Процесс, посредством которого посредством
языковых стратегий формируется определённое понимание реальности, включая по-
нятия власти и суверенитета.

II. Теоретические основы дискурсивного конструирования суверенитета1. Философия язы-
ка и теория дискурса по Мишелю ФукоМишель Фуко в своём труде «Археология знания»
демонстрирует, что дискурс является инструментом власти, посредством которого форми-
руются и регулируются знания, представления и социальные практики. Фуко показывает,
что язык не является нейтральным посредником, а активным участником в процессе кон-
ституирования социальных структур и норм (см. Фуко, М. «Археология знания», стр.
95–102).
В данном контексте суверенитет предстает не как фиксированная сущность, а как дина-
мический результат дискурсивных практик, где государственная власть и символическая
автономия пересекаются с языковыми конструктами. Такой подход позволяет увидеть,
как посредством исключений, включений, категоризации и нормирования язык создает
рамки, в которых функционируют государство и общество.

2. Публичная сфера и дискурсивное пространство по Юргену ХабермасуЮрген Ха-
бермас в работе «Структурное преобразование публичной сферы» подчеркивает, что пуб-
личное пространство является ареной для формирования и трансформации общественно-
го мнения, а дискурс становится инструментом легитимации власти (см. Хабермас, Ю.
«Структурное преобразование публичной сферы», стр. 134–138).
Переосмысление суверенитета через призму публичного дискурса предполагает, что го-
сударственная автономия не ограничивается институциональными рамками, а обретает
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новую форму через процессы обсуждения, дебатов и консенсуса. Это позволяет говорить
о так называемом «дискурсивном суверенитете», где границы власти и идентичности опре-
деляются через коммуникацию.

3. Язык как носитель символической власти по Пьеру БурдьеПьер Бурдье в своём ис-
следовании «Язык и символическая власть» аргументирует, что язык является не только
средством коммуникации, но и мощным механизмом для воспроизводства социальных и
культурных иерархий (см. Бурдье, П. «Язык и символическая власть», стр. 60–65).
С этой точки зрения, дискурсивное конструирование суверенитета включает в себя борь-
бу за символическую власть, где определённые языковые формы, термины и наррати-
вы используются для легитимации власти, формирования национальной идентичности и
укрепления позиций в информационном пространстве. Таким образом, языковая политика
становится ключевым элементом стратегий государств в условиях глобальной информа-
ционной конкуренции.

III. Дискурсивное конструирование суверенитета в современном информационном про-
странстве1. Механизмы формирования дискурсивных моделейСовременные информаци-
онные технологии и цифровые медиа оказывают существенное влияние на способы форми-
рования и распространения дискурсов. Процессы, связанные с фильтрацией информации,
алгоритмическим формированием контента и социальными сетями, способствуют тому,
что определённые нарративы получают преимущество в публичном пространстве.
Например, государственные структуры и политические элиты активно используют совре-
менные медиа для формирования имиджа суверенитета, подчеркивая свою независимость
и уникальность на фоне глобальных тенденций (см. примечания в исследованиях по циф-
ровой политике, например, работы Н. И. Прохорова «Информационные стратегии в совре-
менном государстве», где анализируется влияние медиа на формирование национального
дискурса).

2. Примеры из практики

• Политические кампании и выборы. В ходе избирательных кампаний язык ис-
пользуется для формирования образа национального государства, в котором суве-
ренитет рассматривается как отражение коллективной идентичности. Риторические
приемы, метафоры и символы, используемые в речах политиков, создают дискур-
сивную модель, где государственная власть представляется как защитница нацио-
нальных интересов.

• Медийные нарративы. Современные СМИ часто акцентируют внимание на «на-
циональных ценностях» и «традициях», тем самым способствуя формированию у
аудитории представления о суверенитете как о неотъемлемой части национальной
идентичности. Такой дискурс активно применяется как на традиционных медиа, так
и в социальных сетях, где каждый участник становится носителем и распространи-
телем определённых нарративов.

• Законодательные инициативы. В ряде государств законодательные акты начина-
ют учитывать информационные аспекты суверенитета, вводя нормы, направленные
на защиту информационного пространства от внешнего влияния. Здесь язык законо-
дательства приобретает особое значение – он не только регламентирует отношения,
но и формирует правосознание граждан, подчеркивая важность информационной
автономии.

3. Влияние глобализации и цифровых технологийГлобализация и стремительное развитие
цифровых технологий привели к тому, что традиционные модели государственного суве-
ренитета сталкиваются с новыми вызовами. Международные коммуникационные потоки,
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транснациональные корпорации и информационные атаки требуют переосмысления поня-
тий власти и автономии.
В этом контексте дискурсивное конструирование суверенитета становится важнейшим ин-
струментом адаптации государства к новым реалиям. Государственные коммуникацион-
ные стратегии, направленные на сохранение национальной идентичности, часто опираются
на специфические дискурсивные практики, позволяющие формировать представление о
независимости в условиях глобальной взаимозависимости.

IV. Заключение и перспективы дальнейших исследований1. Основные выводыПодво-
дя итоги, можно отметить, что дискурсивное конструирование суверенитета представляет
собой сложный и многоуровневый процесс, в котором язык выступает как инструмент
власти, легитимации и идентичности. Анализ теоретических основ, предложенных Фуко,
Хабермасом и Бурдье, позволяет понять, что современная модель суверенитета включает
не только правовые и территориальные аспекты, но и информационные, культурные и
символические измерения.
Таким образом, языковые практики и дискурсивные стратегии становятся неотъемлемой
частью государственной политики, направленной на формирование национального само-
сознания и защиту информационного пространства.

2. Перспективы дальнейших исследованийРазвитие цифровых технологий, интернаци-
онализация информационных потоков и появление новых медийных форматов открывают
дополнительные возможности для изучения дискурсивного конструирования суверените-
та. Среди направлений дальнейших исследований можно выделить:

• Анализ специфики дискурсивных стратегий в различных культурно-политических
контекстах.

• Исследование влияния алгоритмических фильтров и искусственного интеллекта на
формирование публичного дискурса.

• Сравнительный анализ национальных моделей суверенитета в эпоху глобальной ин-
формационной конкуренции.

3. Заключительные замечанияСовременные вызовы требуют от нас не только переосмыс-
ления традиционных понятий, но и разработки новых методологических подходов к ана-
лизу коммуникационных процессов. Дискурсивное конструирование суверенитета предо-
ставляет уникальную возможность интегрировать философию языка, политологию, со-
циологию и культурологию в единое аналитическое поле, способное раскрыть многообра-
зие современных форм государственной и символической автономии.
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