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Тематическая карта политической медиаповестки:  

контент-анализ заголовков англо-американской прессы 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию тематической структуры информационной повестки в новост-

ном англоязычном пространстве. Целью работы является получение перечня топиков, которые составили тема-

тическую карту политической медиаповестки, освещаемой в газетном медиадискурсе британских и американских 

печатных СМИ в 2022 году. Данная цель достигается путем сочетания количественных и качественных методов 

анализа медиатекстов. К формализованным методам, использованным в исследовании, относятся контент-анализ 

и техники частотного анализа. Для отбора материала исследования использовалась процедура составления произ-

вольной выборки заглавий статей. Был задействован автоматизированный количественный подсчет с помощью 

трех разных сервисов технологии «облако слов». Среди качественных методов для обсуждения результатов при-

менялись техники интерпретационного и семантического анализа. Материалом для анализа послужила выборка из 

1080 заголовков статей, составленная из выпусков трех британских и трех американских печатных изданий за 

период с февраля по декабрь 2022 года. Актуальность работы обусловлена необходимостью быстрого получения 

списка медиатопиков, составляющих тематическую карту новостного дискурса за определенный период, для про-

должения изучения конкретных явлений внутри нее. 

В результате выявлено, что наиболее активными лексемами в образовании медиаповестки за 2022 год стали 

следующие: Ukraine, Russian, Putin, Moscow, China, Kyiv, sanctions, crisis и другие. Всего проинтерпретировано 

68 лексем. Выявленные в материале частотные номинанты объединяются в 3 основных метатемы: 1) глобальная 

экономика (в том числе вопросы изменения климата), 2) проблемы социальной сферы, 3) мировая политика и меж-

дународные отношения. Наиболее важным результатом считаем выделение топосов сотрудничества и противо-

борства как тематико-ценностных акцентов дискурса. Работа вносит вклад в разработку процедур квантита-

тивных методов в применении к медиатекстам. Продолжением исследования может стать установление корре-

ляции ключевых слов заголовка статьи с ее темой, а также сравнение показателей интенсивности освещения те-

мы в разных временных отрезках. 
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A Thematic Map of the Political Media Agenda: Content Analysis  

of Headlines From the English and American Press 
ABSTRACT. The paper describes the thematic structure of the information agenda in the English-language news 

space. The aim of the study is to obtain a list of topics, which formed a thematic map of the political media agenda covered in 

the newspaper media discourse of British and American print media in 2022. This aim is achieved through a combination of 
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quantitative and qualitative methods of analyzing media texts. The formalized methods used in the study include content 

analysis and frequency analysis techniques. For the selection of the research material, a random sampling procedure of arti-

cle titles was used. Three different “word cloud” technology services were employed for automated quantitative counting. 

Among qualitative methods, interpretive and semantic analysis techniques were used to discuss the results. The material for 

the analysis constituted a collection of 1,080 article headlines, compiled from the issues of three British and three American 

print media, dated from February to December 2022. The urgency of the work can be attributed to the need to quickly obtain 

a list of media topics that make up the thematic map of the news discourse for a certain period, in order to continue the study 

of specific phenomena within it. 

As a result, it was found that the most active lexemes in the formation of the media agenda for 2022 were: Ukraine, Rus-

sia, Putin, Moscow, China, Kyiv, sanctions, crisis, and others. A total of 68 lexemes were interpreted. The frequent 

nominants, discovered in the material, are united in 3 main meta-themes: 1) global economy (including the issues of climate 

change), 2) problems of the social sphere, 3) world politics and international relations. The authors consider the most im-

portant result to be revealing of the topoi of cooperation and confrontation as thematic-value accents of the discourse. 

The work contributes to the development of quantitative methods procedures as applied to media texts. A further study of the 

issue could establish the correlation between the key words of the article title and the topic of the article, as well as the com-

parison of indicators of the topic coverage intensity in different time intervals. 

KEYWORDS: political discourse, journalism, media linguistics, media discourse, media texts, mass media, mass me-

dia language, language means, English language, English and American press, newspaper texts, newspaper articles, news-

paper discourse, article headlines, information agenda, key lexemes, meta-topics, media topic, topoi, frequency analysis, 

thematic maps. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Современное информационное общест-
во сформировано на основе борьбы интере-
сов различных медиаакторов. Стремление 
заинтересованных сторон заполнить инфор-
мационное пространство формирует плот-
ность и содержание той информации, которая 
поступает массовому потребителю. Одним из 
самых влиятельных медиаакторов, безуслов-
но, являются СМИ. Ведущие глобальные но-
востные агентства и издания способны созда-
вать альтернативную медиареальность, и по-
давляющий сегмент здесь принадлежит анг-
лоязычным СМИ [Амосова 2022: 98]. Наибо-
лее оперативно реагирует на любые измене-
ния в общественной жизни сам язык массме-
дийного дискурса [Добросклонская 2022: 571]. 
Ряд работ политологов, социологов, лингвис-
тов посвящен процессам формирования, 
установления информационной повестки 
[Беленькая 2015; Болотнов 2017; Митрохина 
2019; Сизоненко, Гнедаш, Катермина 2021], 
а также ее отражению в массмедиа [Добро-
склонская 2020, 2022; Казанцева, Амосова 
2022; Каминченко 2022]. Медиалингвистика 
концентрирует свое внимание на разработке 
процедур моделирования информационных 
процессов, происходящих в медиапотоке, а 
также структурировании инфопространства с 
разных позиций и подходов [Болотнов 2017; 
Добросклонская 2020]. 

Ю. П. Беленькая рассматривает инфор-
мационную повестку дня и медиаповестку 

как синонимы, понимая под данным терми-
ном «совокупность отфильтрованных СМИ 
тем (о событиях, процессах, личностях), 
преподносимых обществу как наиболее важ-
ные» [Беленькая 2015: 3]. Основным инстру-
ментом формирования информационной 
(медиа-)повестки дня считаются новости и 
деятельность СМИ в целом. Их роль возрас-
тает в кризисные моменты и переходные пе-
риоды, когда общественно-политическая си-
туация находится в фазе движения и может 
привести к сдвигу в общественном миропо-
рядке и становлению новых реалий (электо-
ральный период, экономический кризис, ми-
ровые события в сфере политики, спорта, 
культуры). Медийный текст называют самым 
мощным по воздействию на реципиента, 
в первую очередь с точки зрения охвата его 
адресатов [Амосова 2022: 98]. В периоды 
обострения мировой политической обстанов-
ки материалы массмедиа могут благоприят-
ствовать снижению напряженности, если по-
священы взаимодействию субъектов в сфе-
рах экономики, культуры, социальной полити-
ки, и наоборот, «журналистские произведе-
ния, в которых одна из сторон взаимодейст-
вия характеризуется как „неправая“, отдаля-
ют разрешение политических конфликтов» 
[Евдокимов 2022: 96]. Таким образом, СМИ 
как отражают существующий общественный 
интерес к темам, так и напрямую влияют на 
формирование медиаповестки, снижая инте-
рес к теме или намеренно подогревая его. 
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Т. Н. Митрохина подчеркивает такую осо-
бенность повестки, как необходимость обсуж-
дения вопроса и принятия политического ре-
шения, так как в ней присутствует обществен-
ный резонанс. Обсуждая сам термин полити-
ческой повестки дня, ученый заключает, что 
«методологически более комфортна „совокуп-
ность“, поскольку термин трактуется как „со-
единение, образующее сумму“ проблемных 
вопросов, затрагивающих интересы большей 
части общества» [Митрохина 2019: 60]. «Ме-
диаповестка выступает на сегодняшний день 
главным фактором формирования общест-
венного мнения как выраженного отношения 
общества, отдельных социальных групп к зна-
чимым вопросам общественной жизни» [Ка-
занцева, Амосова 2022: 375]. 

Активное обсуждение в обществе какой-
либо темы свидетельствует о выдвижении 
на передний план соответствующего концеп-
та как компонента национальной концепто-
сферы, вследствие чего в медийном дискур-
се возрастает частотность единиц, объективи-
рующих тот или иной концепт [Гайдаренко 
2023: 142]. Вызывая волну откликов, ком-
ментариев и реакций, информационный по-
вод закрепляется в сознании реципиентов 
в виде ключевых слов, и дальнейшее опери-
рование с данными номинациями в медиа-
пространстве порождает еще большую ак-
туализацию заданных тем. Т. Г Добросклон-
ская относит собственно журналистские тек-
сты к медиатекстам «первого порядка». 
Их же можно назвать стержневыми, или 
структурообразующими, поскольку они фор-
мируют базовый медиаконтент [Добросклон-
ская 2020: 41], значит, их правомерно ис-
пользовать как индикатор циркулирования и 
актуализации конкретных вопросов повестки 
дня в информационном пространстве. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Термин тематической карты предложен 
Т. Г Добросклонской для представления те-
матической организации новостей. «Кажу-
щийся хаотичным поток новостной инфор-
мации тематически и типологически упоря-
дочен» [Добросклонская 2021: 117]. Темати-
ческая карта — это условная карта, отра-
жающая важные количественные и качест-
венные показатели новостного пространст-
ва, такие как интенсивность освещения темы 
и место тем в общей медиакартине [Там же]. 
СМИ организуют, упорядочивают динамично 
меняющуюся картину мира с помощью ус-
тойчивой системы так называемых медиато-
пиков, или регулярно воспроизводимых тем, 
таких как бизнес, политика, спорт, эконо-
мика, культура [Добросклонская 2020: 38]. 

Экспресс-контент-анализ в том числе позво-
ляет составить перечень таких освещаемых 
медиатопиков, или тематических доминант. 

Н. Ю. Видинеева в своем исследовании 
предлагает алгоритм выявления в периодике 
топосов — тематико-ценностных центров ком-
муникации [Видинеева 2022: 40]. Для пред-
ставления всех топосов медиатекстов газетно-
го издания, безусловно, нужна полная обра-
ботка статей, однако свойства ключевых слов, 
извлеченных из заголовков, позволяют уста-
новить по ним наличие определенных ценно-
стных координат в излагаемом материале без 
его прочтения. Таким образом, топики опреде-
ляются по заголовку статьи, а топосы вычле-
няются из всего корпуса полных текстов, по-
скольку для их актуализации требуется более 
широкое текстовое полотно. 

2.1. Роль ключевых слов 
для моделирования тематической карты 

новостного дискурса 

А. В. Болотнов считает, что наличие по-
вторяющихся ключевых лексем и оборотов 
работает как одна из лингвистических зако-
номерностей зарождения и существования 
информационных волн. От текстов первого 
порядка (т. е. распространяемых в офици-
альных СМИ) затем производятся вторич-
ные и третичные тексты — так называемые 
медиатексты-реакции [Болотнов 2017: 47]. 
Во всех последующих медиатекстах ключе-
вые слова и обороты могут сопровождаться 
яркими, экспрессивными, запоминающимися 
определениями и предикатами, что служит 
средством их многократной активации. Лек-
сические повторы с возможной перефрази-
ровкой актуализируют ассоциативные связи 
с тем информационным поводом, который 
их спровоцировал [Там же], что приводит к 
повышению интенсивности репрезентации 
конкретного медиатопика. 

Содержание медиатекста не тождествен-
но информации, содержащейся в нем. Вслед 
за Н. С. Болотновой, под информацией будем 
понимать знания о мире, в то время как со-
держание предполагает фрагмент концепту-
альной картины мира автора, коррелирующей 
с реальной или моделируемой им действи-
тельностью [Болотнова 2019: 44]. При прочте-
нии новостной статьи читатель соотносит вос-
принимаемый текст со своей концептуальной 
картиной, и заголовок является первым эле-
ментом, с которого начинается знакомство с 
материалом. Ключевые слова обладают свой-
ством информативности [Москвитина 2022: 
73], или способностью контейнировать содер-
жание. «Количество информации не связано с 
физическим объемом текста» [Там же]. Иными 
словами, объем текста не равен его содер-
жимому. Смысл длинного высказывания мо-



Beloborodova A. V., Zemlyakova K. V. Political Linguistics. 2023. No 2 (98). P. 116–127 

119 

жет быть свернут до одного-двух ключевых 
слов, значит, может быть достаточно только 
анализа заголовка для обнаружения в нем 
затронутых топиков. 

2.2. Роль заголовка как носителя 
ключевых слов 

Выбор заголовков в качестве материала 
исследования объясняется их сжатой инфор-
мативностью и высокой содержательностью. 
«Циркуляция заголовков в обществе гораздо 
выше, чем циркуляция статей и изданий» [По-
долько, Тиллоева 2022: 103]. На пространстве 
новостного медиадискурса осуществляется 
концептуализация отдельных компонентов 
картины мира, в том числе политической. Ме-
диатексты отражают реалии происходящего 
в данный момент, и заголовки как средство 
акцентирования наиболее существенной ин-
формации помогают выявить репрезентацию 
абстрактных концептов в новостных текстах 
[Рябуха 2022: 786]. Однако в них актуализиру-
ются не всегда главные элементы и аспекты 
содержания озаглавливаемого медиатекста. 
Заголовок может актуализировать и второсте-
пенные элементы содержания статьи [Варза-
пова 2020: 54–55]. 

Учеными (М. Я. Блох, 2000, 2002, О. Ю. Бог-
данова, 2009, Н. С. Цыбикова, 2011) предло-
жены термины диктемы и диктемного имени 
текста, поскольку заголовок служит именова-
нием новостного текста. Его содержание — 
это номинация события [Смирнова, Советов, 
Щекина 2019: 120; Гедгафова, Николаева 
2016: 72]. Ключевое слово в заголовке слу-
жит визуальным и содержательным элемен-
том, его функция — актуализировать и дета-
лизировать новостное событие [Шостак 2015: 
72], хотя помимо информирования, неоспори-
мо важна и функция воздействия заголовка. 

Д. И. Каминченко в своем эмпирическом 
исследовании показывает, как новостные 
заголовки традиционных и современных 
СМИ могут демонстрировать наличие «неко-
ей общей политической информационной 
повестки дня (как минимум — на содержа-
тельно-тематическом (первом) уровне)», и с 
помощью процедур анализа медиатекста 
возможно установить степень политизации 
общественной повестки в современном об-
ществе [Каминченко 2022: 677]. 

Оставим вопросы структурно-семантиче-
ской организации и прагматических особен-
ностей заголовка в прессе за пределами 
данной статьи и рассмотрим заголовок в ка-
честве средства выдвижения ключевой темы 
(медиатопика) в новостном потоке и его роль 
носителя фрагментов концептуальной кар-
тины мира. Принимая за аксиому положение 
о том, что концепты имеют имя, т. е. цен-
тральный номинант, можно заключить, что 

ключевые слова в заголовках сигнализируют 
о наличии в статье соответствующих кон-
цептов. Частотность концепта, соответст-
венно, является одним из показателей его 
значимости и статуса внутри картины мира 
[Рябуха 2019: 169], в нашем случае — поли-
тической картины мира, создаваемой заказ-
чиками медиадискурса. 

В заглавии активная роль принадлежит 
тем компонентам, которые способствуют 
функции сообщения [Гедгафова, Николаева 
2016: 72]. Заголовок заключает в себе свое-
образный ключ к декодированию последую-
щего материала [Смирнова, Советов, Щеки-
на 2019: 119], и ключевые слова в нем игра-
ют первостепенную роль в разворачивании 
смыслового содержания при восприятии чи-
тателем. Н. С. Болотнова подчеркивает важ-
ность лексической структуры медиатекста, 
так как в ней отражена заложенная в нем 
смысловая программа [Болотнова 2019: 51]. 
Поскольку своими ассоциативно-семантиче-
скими связями слово из заголовка включено 
в сетевую структуру текста (на основе 
различной связи лексических единиц «по 
вертикали» и «горизонтали») [Там же], каж-
дая ключевая лексема является той отправ-
ной точкой, от которой начинается интер-
претация его смыслового содержания реци-
пиентом. Таким образом, ключевые лексемы 
в заголовке первыми участвуют в индивиду-
альном формировании у адресата «маршру-
та» восприятия данного текста в целом [Бо-
лотнова 2019: 40]. Т. Н. Москвитина также 
отмечает, что на базе ключевых слов модели-
руется процесс понимания содержания тек-
стов [Москвитина 2022: 72]. Согласимся, что 
частое обращение к определенным темам не-
возможно без оперирования фиксированным 
набором соответствующих ключевых единиц, 
которые задают читателям определенную ин-
терпретацию и формируют ценностное поле 
всего информационного потока. 

Для интернет-СМИ и веб-версий тех же 
национальных изданий (типа «The Guardian») 
ключевые слова в заголовках играют ре-
шающую роль, так как оптимизируют поиск 
запрашиваемой информации, соответствен-
но, при создании заголовка автор должен 
учитывать необходимость такого подбора 
языковых единиц, который будет отвечать за-
просу пользователя при поиске и просмотре 
новостной ленты [Парамонова 2019: 294]. 

Процедура смыслового анализа медиа-
текста в концепции Н. С. Болотновой строит-
ся на основе ключевых лексем, и первым 
этапом является выделение этих ключевых 
единиц. И заголовок в том числе ставит сло-
ва в сильную позицию, чем служит их актуа-
лизации в медиатексте [Болотнова 2019: 86]. 
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Все вышесказанное обосновывает выбор 
предмета исследования и объясняет акту-
альность рассмотрения заголовков при оп-
ределении текущей повестки, транслируе-
мой в газетном медиапотоке. 

В связи с ограниченным объемом рабо-
ты мы опишем экспресс-анализ ключевых 
слов и частотности их употребления только в 
заголовочных комплексах статей, не подвер-
гая обработке полные тексты новостей. Для 
выявления ключевых топиков лучше всего 
подходит метод количественного подсчета, 
а именно контент-анализ. Квантитативные ме-
тоды исследования медиапространства в со-
четании с методами интерпретации позволяют 
исследователю выявить скрытые текстовые 
паттерны [Armborst 2017: 1]. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Происходящие события, текущая обста-
новка (например, связанная с такими причи-
нами, как пандемия COVID-19), действия 
властей по решению проблем становятся 
предметом освещения в национальных но-
востях. Автоматизированный контент-
анализ, примененный к газетным статьям, 
может выявить ключевые темы [Chen, 
Huang, Li 2022: 198]. Среди методов в лин-
гвистических исследованиях контент-анализ 
является одним из самых надежных и досто-
верных, поскольку его результаты воспроиз-
водимы почти в точности. Другой исследова-
тель может повторить тот же результат на том 
же материале [Чернобровкина 2011: 126]. 

Вслед за исследователем Дженнифер 
Аттрид-Стирлинг (2001), немецкий ученый 
Андреас Армборст ранжирует темы, выде-
ленные в результате контент-анализа ме-
диадискурса, на базовые, организующие и 
глобальные, в зависимости от отражения 
ими абстрактного или вполне конкретного 
содержания. В своей работе в результате 
применения смешанного метода контент-
анализа он рассчитывает тематическую бли-
зость двух тем и выявляет метатемы. Мета-
темы — это темы, которые приобретают 
свое значение благодаря систематическому 
совместному возникновению с двумя или 
более другими темами («Thematic proximity 
of two themes can indicate the presence of me-
ta-themes. Meta-themes are themes which ac-
quire their meaning through the systematic co-
occurrence of two or more other themes» 
[Armborst 2017: 1]). 

Л. Б. Зубанова так описывает процедуру: 
«…традиционный количественный анализ 
начинается с выявления смысловых единиц», 
в качестве которых исследователь может 
использовать наименование тем, наимено-

вание учреждений и организаций, имена 
личностей [Зубанова 2011: 69–70]. После 
выделения основной темы исследователь 
выстраивает рейтинговую шкалу с присвое-
нием количественного веса анализируемым 
суждениям. В нашей работе присвоение «ве-
са» ключевым лексемам выполняется автома-
тически с помощью сервиса «Облако слов» 
[https://wordscloud.pythonanywhere.com/], Cloud 
of Words [https://www.wordclouds.com/] (или 
«Облако тегов» [https://tagcrowd.com/]), где 
сервис формирует изображение таким обра-
зом, чтобы наиболее весомые лексемы бы-
ли показаны более крупным размером, чем 
остальные. 

Алгоритм составления тематической 
карты новостного дискурса предполагал вы-
полнение следующих шагов: 

– составление выборки заголовков бри-
танской и американской прессы за опреде-
ленный период из рубрик, представляющих 
наиболее важные материалы; 

– формирование облака слов для нагляд-
ной демонстрации наиболее употребляемых 
в заголовках ключевых слов; 

– выделение тематических центров; 
– интерпретация полученных результатов. 

Исследование выполнено на материале 
произвольной выборки новостных статей из 
британских и американских печатных СМИ, 
относящихся к солидным изданиям, так на-
зываемой качественной прессы (quality 
press, qualities). В область исследования 
вошли следующие европейские англоязыч-
ные издания: «The Guardian», «The Eco-
nomist» и «Financial Times (Europe edition)». 
Американские издания, вошедшие в рассмот-
рение: «Financial Times USA», «Financial Times 
Weekend USA» и The «Wall Street Journal». 

В материал вошли заголовки из разде-
лов, посвященных глобальным вопросам 
экономической и общественно-политической 
сфер жизни. Как правило, это несколько 
первых страниц издания, так как на них раз-
мещаются главные статьи номера. Они ос-
вещают события, находящиеся в фокусе 
всеобщего внимания, или публикуют экс-
пертные мнения вокруг них. В рассмотрен-
ных нами изданиях это следующие темати-
ческие рубрики: в «The Economist» — разде-
лы «The world this week», «Leaders», в «The 
Guardian» — разделы «International», «World». 
В изданиях «Financial Times Europe», «Fi-
nancial Times USA» и «Financial Times Week-
end USA» рассматривались новости раздела 
«International», в «The Wall Street Journal» — 
разделов «World News», «Opinion». 

Период выборки — с февраля по де-
кабрь 2022 г. Итого корпус выпусков для от-
бора материала составляет 58 выпусков 
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британской прессы и 60 — американской. Из 
каждого издания было отобрано по 180 за-
головков. Считаем, что данный объем ново-
стного материала может дать представле-
ние о многостороннем отражении того, как 
представлена острая проблематика и собы-
тия мировой политики в газетном нарративе. 

Далее, из выбранных заголовков с по-
мощью сервиса «Облако слов» построены 
графические изображения часто встречаю-
щихся слов. Данные слова мы будем счи-
тать ключевыми словами политического но-
востного дискурса и главными элементами в 
концептуализации политической картины 
мира, так как они могут становиться имена-

ми концептов и формировать вокруг себя 
поле соответствующих концептов. Частота 
употребления определенной лексики свиде-
тельствует о поднимаемых в печатном ма-
териале темах. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рисунок 1 составлен из заглавий статей, 
отобранных из британских изданий. Два изо-
бражения сформированы разными сервиса-
ми: «Облако слов» и «Cloud of Words». 
На изображении а) в скобках указана час-
тотность слова. 

 

Рис. 1. Облака слов, сформированные по заголовкам статей изданий «The Guardian», 
«The Economist» и «Financial Times (Europe edition)» за февраль — декабрь 2022 г. 

a) 

b) 
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Рис. 2. Облака слов, сформированные по заголовкам статей изданий «Financial Times USA», 
«Financial Times Weekend USA» и «The Wall Street Journal» за февраль — декабрь 2022 г. 

Аналогично, на рисунке 2 представлены 
два изображения, релевантных для заголов-
ков американских газет. 

Сравнение графического представления 
ключевых лексем на двух рисунках свиде-
тельствует о некотором пересечении тема-
тических областей медиатекстов двух стран. 
Следует отметить, что использованные сер-
висы имеют разные настройки и ограниче-
ния по словарному объему за одну процеду-
ру подсчета, поэтому для демонстрации то-

пиков сначала было решено представить 
отдельно рисунки для каждой страны, а лишь 
затем сделать обобщенное изображение по 
всей заголовочной выборке США и Велико-
британии. Для анализа большой выборки 
заголовков понадобился сервис «Облако 
тегов». На рисунке 3 показаны две версии 
изображения в тех сервисах, которые техни-
чески способны обрабатывать довольно 
длинный текст. 

a) 

b) 
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Рис. 3. Облако слов из названий статей в англо-американских газетах  
за февраль — декабрь 2022 г. 

В результате применения техник семан-
тического анализа и наблюдения за возник-
новением ключевых лексем в разных окру-
жениях стало возможным объединить их в 
тематические группы. Отметим, что выяв-
ленные нами основные группы лексики сов-
падают с тематическими разделами в самих 
газетах: «Global economy», «Economic penal-
ties», «Pandemic», «War in Ukraine», «Climate 
crisis», «Public health», «Migration». Данные 
рубрики совпадают с теми устойчивыми ме-
диатопиками, которые выделяет Т. Г. Добро-
склонская в монографии [Добросклон-
ская 2020: 35]. 

Выделим следующие группы тематиче-
ских центров. 

1. Одна из важных групп лексем объединя-
ется под медиатопиком «мировая экономи-
ка»: gas, curb inflation, energy, inflation, (grain) 
contract, (energy) crisis, (food) prices, gas pric-
es, (Russian) oil, (Russian) gas, (gas) market, 
pipeline, risks. Сочетания, приведенные 
в скобках, восстановлены по выборке и об-
наруживают высокую частотность в нашем 
материале: 

Exxon Threatens Suit In Bid to Exit Russia 
Oil-and-Gas Project (WSJ) 

Moscow Halts Oil Flow to Parts of Europe 
(WSJ) 

India and China threaten impact of sanc-
tions by buying more Russian oil (FT USA) 

EU puts Russia oil price cap in the fast 
lane (FT Europe) 

Food prices expected to remain high as 
conflict and adverse weather linger (FT Europe) 

Europe’s heavy industry takes action to 
tackle energy crisis (FT USA) 

Turkey backs Putin over criticism of Mos-
cow-Kyiv grain contract (FT USA) 

Europe’s gas markets hit by price surge 
after US LNG outage and Russian cuts (FT 
USA) 

Как видим, экономические вопросы ме-
диаповестки затрагивают глобальные аспек-
ты взаимоотношений, приведшие к дестаби-
лизации мировой ситуации с цепочками по-
ставок, ценами и в основном связанные 
с зерном, нефтью и газом. 

Лексема crisis присутствует в данной 
группе, а также обнаруживается в самой 
частой коллокации с лексемой climate, что 
свидетельствует о глобальном характере 
поднимаемой проблемы, не имеющей пря-
мой отсылки ни к какой из стран конкретно: 
global, climate crisis, climate change, cut car-
bon emissions. 

Hopes rise for bigger IMF and World Bank 
role in tackling climate change (FT USA) 
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US supreme court restricts power of govern-
ment to tackle climate crisis (The Guardian) 

2. Вторая группа — медиатопик «социаль-
ной сферы», внутри которого обнаружива-
ются подтемы: 

– общественное здоровье (jabs, shots, 
COVID-19, lockdown); 

– проблемы мигрантов и беженцев (strug-
gle, refugees); 

– проблемы рабочих (strikes, protests, pay 
curbs — сокращение оплаты труда). 

In U.K., Tensions Increase Between Hosts 
and Refugees (WSJ) 

Britain is shamed by its treatment of refu-
gees (FT Weekend USA) 

Три следующих группы ключевых лексем 
тематически относятся к медиатопику «миро-
вая политика, международные отношения». 

3. Наиболее крупная группа лексем — это 
«политические акторы»: Putin, Johnson, 
Biden, Macron, Xi, China, Ukraine, Russia, 
Moscow, Kremlin, Washington, Hong Kong, 
Taiwan, Kyiv, Brussels, NATO, Scholz, Europe, 
EU, Beijing, Trump, Musk, Twitter. Они пред-
ставлены именами собственными (топони-
мами, эргонимами и антропонимами) и обо-
значают главных действующих лиц медиа-
повестки. 

Biden targets China with technology curbs 
(FT Weekend USA) 

Scholz battles to allay German fears about 
impact of Russia’s energy war (FT USA) 

Scholz and Xi discuss nuclear dangers (FT 
Weekend USA) 

Отмечено, что среди политиков и топо-
нимов ключевой парой слов также являются 
Musk — Twitter, между которыми в медиади-
скурсе, а также в сознании реципиентов за-
креплена ассоциативная связь. 

Musk cleared to use Twitter whistleblower 
claims in court (FT USA) 

Twitter blames Musk’s flaky courtship and 
slumping ads as revenues fall short (FT Week-
end USA) 

Илон Маск, предприниматель-миллиар-
дер, способен оказывать влияние на про-
цессы в экономической сфере не только 
в США, но и в мире, за что и приравнен жур-
налистами к главным игрокам политической 
арены. Его заявления и действия способны 
приводить к изменениям в банковской сис-
теме, в расстановке сил крупных медиа, 
среди финансовых деятелей, поэтому за его 
решениями наблюдают. 

Две следующих группы, на наш взгляд, 
являются самыми важными тематическими 
центрами. Можем утверждать, что они при-
обретают статус топосов, так как несут ярко 
выраженную оценочность уже на уровне за-
головков. Следуя концепции Н. Ю. Види-

неевой [Видинеева 2022: 42], аналогично 
выделим: 

4. Топос сотрудничества и дружбы меж-
ду странами: ally, ties, visit, talks, negotiate, 
support, aid. Приведенные лексемы переда-
ют отношения крепкой связи, контакта, со-
трудничества. Но в заголовках речь идет 
о помощи в том числе военной, оказываемой 
политическими лидерами своим союзникам, 
дружественным странам. 

Biden’s Remark on Putin Stirs Anxiety 
Among Western Allies (WSJ) 

Germany and allies strain to seal Kyiv 
weapons deals (FT Weekend USA) 

Censorship Egypt blocks independent news 
sites during talks (The Guardian) 

‘Secret talks’ US and Kremlin spoke of nu-
clear risks — report (The Guardian) 

EU warns of reviving digital levy talks if 
global tax deal fails (FT Europe) 

5. Топос противоборства представлен 
лексемами conflict, troops, weapons, sanc-
tions, attacks, threaten, war, missile, kill, hit, 
nuclear, military, forces. 

Offensive Threatens Russia’s Land Goals 
(WSJ) 

US threatens to punish those helping Mos-
cow evade curbs (FT Weekend USA) 

Russia threatens further gas cuts to Eu-
rope (FT Europe) 

New Moscow Sanctions Readied (WSJ) 
Sanctions result in Italy quadrupling Rus-

sian oil imports (FT Weekend USA) 
Данные топосы реализуются через ряды 

противопоставленных понятий, описываю-
щих ключевую оппозицию политического 
дискурса «свой — чужой». 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование дает пред-
ставление о тематических центрах инфор-
мационного пространства, продуцируемого 
англоязычными газетными изданиями. Упо-
рядочивание новостного потока тематически 
осуществляется с помощью такого инстру-
мента, как тематическая карта, которая, 
в свою очередь, структурируется в результа-
те применения к заголовкам контент-
анализа. Несмотря на использование фор-
мализованного количественного подсчета, 
рассмотрение заголовков для визуализации 
тематической карты вполне оправданно. 
Ключевые слова в заголовке подобраны не 
случайным образом, и благодаря сементи-
ческому полю лексем и их отнесенности к 
определенному топику мы можем составить 
тематическую карту и интерпретировать ее с 
применением качественных методов. 

Нами установлено, что тематическая 
структура газетного англоязычного медиади-
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скурса в 2022 году образована приблизи-
тельно 68 ключевыми словами, которые 
объединяются в группы топиков. Выявлены 
основные медиатопики: 1) мировая экономи-
ка, 2) социальная сфера (включая общест-
венное здоровье, вопросы мигрантов, бе-
женцев, проблемы рабочих), а самой пред-
ставленной группой ключевых лексем явля-
ется 3) метатема «мировая политика», под-
разделяющаяся на политических акторов 
и политические взаимодействия «сотрудни-
чество // противоборство», которым прида-
ется статус топосов. Несмотря на краткость 
заголовков, их содержательность позволила 
идентифицировать в дискурсе расстановку 
не только тематических, но и ценностных 
центров. 

Результаты контент-анализа поддаются 
воспроизведению. 

Полученные количественные данные мо-
гут стать основой для проведения исследо-
ваний, посвященных роли заголовков в 
прессе, и позволят исследователям делать 
новые эмпирические наблюдения на базе 
текстовых данных. Перспективой исследо-
вания станет выяснение того, в какой мере 
ключевые слова в заголовках отражают со-
держание всего новостного материала и 
коррелируют с его топосами. Это станет 
возможным благодаря использованию кри-
тического дискурс-анализа и потребует об-
работки всего статейного корпуса. Дискурс-
анализ позволит установить, как полученные 
количественные результаты оценки заголов-
ков на предмет представленности в них ме-
диаповестки соотносятся с прагматикой са-
мих газетных статей. Также в качестве при-
мера перспективного направления можно 
привести изучение динамики тематической 
карты в разные временные периоды, что 
возможно установить с помощью количест-
венно-сравнительного анализа. 
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