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Исследование основано на выявлении семантических особенностей космической 
тематики, под которой понимается набор связанных с категорией «Космос» слов, 
совместно употребляемых в социокультурном медиадискурсе, и является продол-
жением масштабного исследования присутствия космической проблематики в 
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веса публикаций о космосе за 2020-2021 гг., провести анализ тематических направле-
ний космической информационной повестки, особенности ее географии, описать 
смысловое поле космоса и показать его ключевые трансформации во времени. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ  

Одной из ключевых тенденций современного раз-

вития общества является медиатизация всех социаль-

ных процессов [1, 2]. «Концептуализация процесса 

медиатизации в первую очередь происходит в рамках 

критического анализа взаимоотношений медиа и об-

щества. Роль медиатизации как теоретической базы 

признается научным сообществом и помогает про-

следить взаимовлияние и трансформацию медиасфе-

ры и коммуникативного процесса, а также социаль-

ных процессов» [3, с. 16].  
Наука в контексте современных процессов цифро-

визации интенсивно медиатизируется [2–4], а непре-
рывное взаимодействие медиаканалов, медиаконтен-
та, его производителей и потребителей приводит к 
«взаимодействию в медиасреде явлений обществен-
ной и индивидуальной природы, влияющих на соци-
альную и индивидуальную жизнь» [5]. Иными словами, 
«медиатизирующаяся» наука становится важным ком-
понентом постоянно расширяющегося объектного поля 
медиаисследований [6, 7], а СМИ превращаются в 

своеобразную фабрику терминологии в любой сфере 
научного знания и прогресса, конструируя ключевые 
социальные смыслы и создавая пространство для 
краткосрочных изменений семантического поля. Из-
ложенное создает основу для медиацентрического 
подхода к изучению космической тематики и терми-
нологии в социокультурном медиадискурсе с исполь-
зованием междисциплинарного подхода и методоло-
гического инструментария. 

Космические исследования, освещаемые через 
призму медиатекстов, можно косвенно оценить с по-
мощью материальности отражения космической те-
матики в виде цифровых следов в последовательно 
развивающемся дискурсивном поле. Подобные следы 
в современных условиях цифровизации фиксируются 
прежде всего в социокультурном медиадискурсе и 
представляются важнейшими индикаторами уровня 
ориентированности на тематику космических иссле-
дований как в обществе в целом, так на определенных 
этапах становления образа космоса в связи с меняю-
щейся направленностью медиа. Анализ комплексных 
показателей – времени, тематики, поэтапности освеще-
ния инфоповодов, географии представленности и 
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национальной результативности космических проек-
тов, а также осмысление роли СМИ в формировании 
образа космоса в обществе – представляется важной 
задачей, требующей серьезного исследования.  

Временная динамика смены контекстуального 
значения обычно характерна для социокультурного 
медийного дискурса и связана с анализом периодиче-
ски возникающих текстовых единиц, охватывающих 
спектр отраженных в них конкретных социальных, 
научных и технологических явлений. В связи с быст-
рым развитием информационных потоков закономер-
ный процесс изменения семантики слов, таким обра-
зом, необходимо анализировать на больших объемах 
данных, таких как корпуса современных языков, 
Google Ngrams и некоторые другие специализиро-
ванные фреймворки. Этот подход показал свою зна-
чимость и ценность при исследовании долгосрочных 
изменений значения лексических единиц. Тем не ме-
нее, современный мир ставит новые цели, обуслов-
ленные масштабной трансформацией социального 
общения, которое стало мгновенным и еще более 
контекстуализированным ввиду сиюминутности реа-
гирования СМИ на возникновение новых реалий в 
социокультурном поле. В рамках этой парадигмы 
большие массивы данных, способные отразить крат-
косрочные семантические изменения, наиболее акту-
альны для дискурсивных исследований локальных 
медиапространств.  

Идея взаимосвязи долгосрочных семантических 
сдвигов и частотности слов обсуждалась в ряде ис-
следований по обнаружению контекстуальных изме-
нений автоматизированными способами [8]. По срав-
нению с долгосрочными семантическими сдвигами, 
происходящими в большие временные промежутки – 
годы и даже десятилетия, краткосрочные семантиче-
ские сдвиги могут обнаруживаться в контексте социо-
культурных медиа в периоды длиною в месяц или даже 
неделю, отражая изменения встречаемости слов, кото-
рые также оказывают влияние на модификацию значе-
ния каждой отдельной взятой лексемы. Космическая 
терминология в данном случае рассматривается как 
постоянно изменяющееся семантическое поле с учетом 
социокультурных, политических и иных факторов, 
непосредственно влияющих на краткосрочную дина-
мику их взаимного присутствия в медиасреде. 

Дистрибутивные семантические модели базиру-
ются на гипотезе о том, что значение слова конструиру-
ется на основе его употребления с другими слова- 
ми [9]. Таким образом, данное исследование сосредото-
чено на локальных изменениях ближайших семантиче-
ских пар и сочетаний, которые с большей вероятностью 
подвержены социокультурным дрейфам. В русском 
языке существительные чаще претерпевают измене-
ния из-за нерегулярных культурных сдвигов, в то 
время как глаголы, например, чаще принимают уча-
стие в регулярных процессах семантизации [10].  

Дискурсивный подход в медиакультурном контек-
сте исследует модели взаимодействия между участ-
никами, социальными целями и типами событий. 
Особое внимание в научной литературе уделяется тем-
поральным сдвигам в денотативной составляющей 
значения лексических единиц, однако другие релевант-
ные параметры, которые обобщенно можно отнести к 

индикаторам социокультурной изменчивости, оста-
ются менее изученными [11]. Для преодоления этого 
противоречия применимы модели векторных связей, 
использующиеся для анализа семантических про-
странств. Обозначенный подход позволяет уловить 
значимые социокультурные различия в семантиче-
ской представленности словосочетаний и обеспечи-
вает возможность сравнительного анализа текстов 
разных источников или временных периодов, в том 
числе – обнаружить семантические изменения по-
средством извлечения ключевых терминов [12]. Кон-
текстная изменчивость количественно определяет 
динамику контекстуальной вариации термина в диа-
хроническом корпусе, что позволяет определить вре-
менные промежутки, которые характеризуются ин-
тенсивными спорными дебатами или существенными 
семантическими трансформациями. 

Лингвистические исследования космической те-
матики является одним из приоритетных направле-
ний научно-технической и научно-популярной тема-
тики. Космическая терминология в медиадискурсе 
очень чувствительна к любым изменениям глобаль-
ной ситуации, что представляет собой обширную об-
ласть для исследования возможных семантических 
сдвигов в краткосрочной перспективе. Традиционный 
подход к семантическому сдвигу фокусируется на ре-
зультирующем изменении значений слов [13]. При 
этом, частные примеры семантических изменений 
рассматриваются отдельно от широкого контекста их 
употребления. Однако медиадискурс представляет 
собой специфический тип коммуникативной дея-
тельности, который напрямую зависит от контексту-
альных и металингвистичесиких параметров. Общий 
механизм семантической реструктуризации можно до 
некоторой степени выявить, анализируя закономер-
ности глобальных социокультурных изменений ло-
кальной лингвокультурной общности. Исследования 
в этой области были направлены скорее на выявление 
прагматических факторов, приводящих к семантиче-
скому сдвигу, чем на описание сущности конкретных 
изменений. Когнитивные лингвисты часто рассмат-
ривают семантический сдвиг как отражение или про-
екцию реального мира на его представленность в ин-
формационных следах [14]. В рамках этого подхода 
слова не имеют установленного значения, а являются 
средствами актуализации социокультурно обуслов-
ленных смыслов, являясь ключом к потенциальному 
общественно обсуждаемому понятию. Реконструкция 
значения слов, таким образом, осуществляется в кон-
текстуальном поле каждый раз заново [15]. Значения не 
дискретны и могут быть описаны набором прототи-
пических признаков с основными и периферийными 
обертонами. Концептуальная организация, принципы 
категоризации, эмпирические и иные социокультурные 
влияния, отраженные в динамике формирования значе-
ний лексических единиц, становятся новой перспек-
тивной областью. [16]. Этот подход получил глубокое 
теоретическое развитие в философско-эпистемологи-
ческой позиции когнитивной лингвистики [17, 18]. 

Семантические изменения часто связаны с изме-
нением языковых практик в группе говорящих. Этот 
процесс глубоко укоренен в социокультурных и дис-
курсивных практиках. Например, система анализа 
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ключевых слов [19] выявляет не только тенденции в 
использовании определенной лексики, наряду с из-
менениями культурных схем, но и то, каким именно 
образом меняется лексическое значение, отражая 
культурные дрейфы и способствуя им в дальнейшем. 
Ключевые слова отражают мировоззрение и отноше-
ние к определенным историческим, социальным и 
политическим вопросам, определяя специфику функ-
ционального стиля в дискурсе. Они являются значи-
мыми при описании исторического момента, так как 
наиболее объективно отражают суть изучаемого пе-
риода. Ключевые слова изучались с разных точек 
зрения, например, в рамках лингвистически-специ-
фических концепций языка [20, 21], хотя при этом 
краткосрочный семантический сдвиг оставался без 
должного внимания. 

 Углубленные исследования в области семантики, 
начатые со второй половины XX в., были сосредото-
чены на понятии семантического поля, включающего 
в себя взаимосвязанные наборы лексических единиц. 
Идея сдвигов и изменений внутри семантического 
пространства была описана в исследованиях разви-
тия терминологии [22], которые подготовили почву 
для системного анализа семантических изменений. 
Семантическое поле представляет собой совокуп-
ность языковых единиц, актуальных для данного 
дискурсивного пространства, имеющих семантиче-
ское единство (общая сема или группа сем). Лексико-
семантическое поле делится на три компонента: ядро, 
центр и периферию. Однако функционально-семан-
тические или грамматико-лексические поля часто пе-
рекрываются и размываются, тем не менее их можно 
различать, что подчеркивает тот факт, что семантиче-
ские поля не определяются как глобальные, а скорее 
проявляются в определенном локальном контексте. 
Если исследовательский материал представлен в виде 
текста или группы текстов, то выделяются функцио-
нально-текстовые поля, не отличающиеся от языко-
вых по существу, хотя часто отличающиеся от языко-
вого поля составом ядра и периферии. 

Исследование семантического сдвига связано с 
анализом словосочетаний, отношений между слова-
ми или лексическими группами, частотно мани-
фестирующимися в тексте. В условиях доступности 
цифровых корпусов семантические исследования 
стали базироваться на новых подходах к обработке 
данных. Для объяснения семантических изменений 
как мотивированного конструкта и для применения 
исследований семантических изменений на практике 
(например, при формировании мнения в области по-
литики) был разработан ряд инновационных методо-
логических решений [23]. Представляется, что в 
настоящее время в комплексных сегментах проис-
ходит большая часть изменений, которые можно 
наблюдать кластерно при учете контекстуального 
употребления ключевых словосочетаний. Компью-
терно-опосредованные статистические подходы к 
анализу корпусов включают исследование коллокатов 
и сопутствующих единиц в различных контекстах. 
Таким образом, если рассматривать изменения в сло-
восочетаниях в их диахроническом коллострукцион-
ном анализе, можно сделать вывод, что они отражают 
изменение аспектности значения [24]. Таким образом, 

семантические изменения, традиционно связанные с 
длительными процессами реструктуризации лексиче-
ских значений, можно интерпретировать и как явление, 
возникающее в языковой деятельности в короткие про-
межутки времени. Вместе с тем, анализ краткосрочных 
эффектов [25] позволяет предположить, что конкретный 
социокультурный информационный пласт может быть 
средством целенаправленного поэтапного формирова-
ния долгосрочных семантических изменений на основе 
краткосрочных дискретных влияний.  

В последние годы в качестве основы семантиче-
ских изменений стали рассматриваться прагматиче-
ские факторы [26]. По мере расширения исследователь-
ских вариаций и дискурсивной специфики семанти- 
ки появилась возможность сочетать синхроническую и 
диахроническую практики в изучении семантических 
изменений. В этом исследовании краткосрочная диа-
хроническая перспектива сочетается с синхронической, 
что способствует выявлению возможных маркеров и 
предпосылок долгосрочных последствий влияния кон-
текстуальных факторов на изменение поля космиче-
ской терминологии во временной перспективе. 

В настоящее время исследования семантических 
изменений инкорпорируют инновационные методоло-
гические возможности: происходит стремительное раз-
витие оцифрованных корпусов, открывающее новые 
возможности для анализа больших данных, а также ин-
новационные вычислительные технологии, обеспечи-
вающие статистически надежные методы обработки 
семантической информации. Сочетание этих двух усло-
вий открывает не только путь к описанию конкретных 
событий в семантических полях, но и к пониманию ос-
новных механизмов изменений их структуры. 

К изучению семантических изменений применя-
лось несколько исследовательских подходов, разли-
чающихся по трем параметрам: режим обработки 
информации; крупномасштабная или узко-специфи-
ческая сфера; использование статистического мето- 
да [27]. Стоит отметить, что все виды исследователь-
ских методик в настоящее время широко использу-
ются в семантических исследованиях и дополняют 
друг друга. 

Традиционный семантический подход обеспечи-
вает ценный источник информации о механизмах и 
тенденциях семантических изменений, например, ба-
за данных семантических сдвигов [28]. Вместе с тем, 
семантический сдвиг рассматривается с учетом коли-
чественных изменений в статистике распределения в 
диахронической перспективе. В научных исследова-
ниях выявляются два основных направления, а имен-
но: измерение сдвигов частот ключевых слов [29] и 
диахронический коллоструктурный анализ, основан-
ный на статистической взаимозависимости частот 
парного совпадения [30]. Представители вычисли-
тельной парадигмы утверждают, что значение слова 
может быть выведено из контекста его использования 
в конкретном языке. Согласно гипотезе распределе-
ния данных, близкие слова встречаются в сходных 
контекстах значительно чаще. Этот постулат состав-
ляет основу для большинства современных вычисли-
тельных моделей корпусов, которые фокусируются на 
контекстуальных подсказках для интерпретации зна-
чений. Это исследование учитывает необходимость 
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сочетания традиционных и современных подходов 
для анализа семантических изменений поля космиче-
ской терминологии.  

Положение о чувствительности номинативных 
единиц и их признаков к контекстуальным изменени-
ям легло в основу экспериментального дизайна, кото-
рый сосредоточен на анализе семантически связан-
ных с темой космоса групп имен существительных и 
ассоциированных с ними ключевых атрибутов в от-
дельно взятых локальных СМИ.  

Объектом данного исследования стали российские 
федеральные общественно-политические газеты «Ком-
сомольская правда», «Российская газета» и «Коммер-
сантЪ», а также интернет-издания Лента.Ру и Газе-
та.Ру в период с января 2020 по декабрь 2021 гг.; 
инструментарием стали автоматизированные способы 
обработки массивов данных, доступные в информаци-
онно-поисковой системе мониторинга и анализа СМИ 
«Интегрум». Анализ парных отношений номинативных 
категорий проводился в каждом временном периоде. 
Было выдвинуто предположение, что в случае кратко-
временных семантических изменений увеличение кон-
текстуального сходства во времени свидетельствует о 
специфике использования коллокационных пар. 

Использование информационно-поисковой систе-
мы мониторинга и анализа СМИ «Интегрум» позво-
лило в краткие сроки проанализировать значитель-
ные объемы цифровых текстов с целью построения 
моделей регистрации встречаемости слов и выявле-
ния семантически близких лексических единиц и це-
лых смысловых групп. Сходная методика была апро-
бирована исследователями в иных контекстуальных 
средах, например, при анализе творческого потенци-
ал российского политического дискурса в 2010–2020 
гг.; лингвистический материал был собран из архива 
электронных СМИ «Интегрум» [29, 30]. 

МЕТОДИКА И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Функционал системы «Интегрум» предоставил 
возможность определить общее количество журналист-
ских материалов, опубликованных в исследуемых СМИ 
в 2020 и 2021 гг. (всего 259227 материалов), а также 
выбрать из них публикации, содержащие ключевое 
слово космос* (всего 9872 материала). На основе 
этих публикаций были сформированы выборки B1 и 
B2 (2020 г. и 2021 г., соответственно). После этого 
определялась доля публикаций этих выборок в об-
щем содержании как отдельных СМИ, так и их сово-
купности. 

Затем был проведен анализ частоты встречаемо-
сти слов в выборках B1 и B2. Наиболее частотные 
сочетания выявлялись в анализе по принципу редук-
ции векторной связи с основным классифицирующим 
понятием космос*. Автоматизированным способом 
были отобраны наиболее частотные слова, которые 
впоследствии анализировались с точки зрения отне-
сенности к более глобальным категориям.  

На основе полученных данных (выборок В1=3964 
за 2020 г. и В2=5908 за 2021 г.) была предпринята по-
пытка выявить специфику контекста освещения кос-
мической тематики на страницах исследуемых СМИ. 
С этой целью было определено пять тематических 
направлений медиадискурса о космосе: научно-тех-
нологическое, политическое, экономическое, куль-
турное и военное. Далее с помощью системы «Инте-
грум» был проведен мониторинг выборок В1 и В2 по 
дополнительным ключевым словам, отражающим эти 
проблемно-тематические направления. Таким обра-
зом удалось получить рейтинг тематических направ-
лений медиадискурса о космосе как по количеству 
публикаций (табл. 1), так и в удельном соотношении 
от общего объема выборок В1 и В2 (рис. 1). 

 
 

 
Таблица 1 

 
Тематические направления медиадискурса о космосе за 2020-2021 гг. (абс.) 

 

Количество публикаций / год 
Тематические направления 

Ключевые слова:  
(космо* или космическ*) и 2020 2021 

1970 3312 Научно-технологическое 
наук* или науч* или учены* или исслед* 
или техн* или  
инновац* или интеллект* 

1402 1840 Военное 

воен* или вооруж* или террорист* или 
оборон* или границ* или оруж* или войн* 
или  
конфликт* 

1023 1515 Политическое 
политик* или политич* или государств* 
или  
межгосударств* 

813 1434 Культурное 

межкультурн* или кино* или фильм* или 
искусство или культур* или сериал* или 
литератур* или книг* или книж* или фан-
тастич* или фантастик* или фэнтези 

908 1381 Экономическое 
экономик* или экономическ* или финанс* 
или делов* или бизнес* или туризм или  
турист* 
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Рис 1. Проблемно-тематические направления медиадискурса о космосе за 2020–2021 гг., % 

        
 
Полученные данные позволили выделить топ-3 

тематических направления за период 2020–2021 гг., а 
именно: научно-технологическое, военное и полити-
ческое. Несомненным лидером стало научно-техно-
логическое направление, что можно объяснить оче-
видной связью космического медиадискурса с разви-
тием высоких технологий и проведением фундамен-
тальных исследований. Наряду с медико-биологичес-
кой, космическая тематика доминирует в информаци-
онной повестке СМИ о науке и технике. 

Интересно, что в 2021 г. количество и доля публи-
каций в рамках культурного проблемно-тематическо-
го направления превысили аналогичные показатели 
экономического направления. К факторам, способ-
ствующим росту культурного контекста в космиче-
ском медиадускурсе, можно отнести уникальный теле-
визионный проект, транслировавшийся осенью 2021 г. 
на Первом канале телевидения. В рамках реалити-шоу 
«Вызов. Впервые в космосе» это широко освещалось в 
ведущих российских и зарубежных массмедиа, что под-
тверждается четко выраженным ростом количества 
публикаций о космосе в СМИ за осень 2021 г. [30]. 

Для более детального изучения особенностей ин-
фоповодов, обусловливающих интерес СМИ к кос-
мической тематике, мы провели анализ динамики упо-
минаемости ключевых слов «космо* или космическ*» и 
ключевых слов, характеризующих определенные нами 
тематические направления. При этом отдельно была 
рассмотрена возможная связь телевизионного проекта 
«Вызов. Впервые в космосе» с тематикой космических 
исследований и технологий (рис. 2).  

Полученные данные указывают, что медиапроект 
«Вызов. Впервые в космосе» мог способствовать ро-
сту внимания СМИ к космическим исследования и 
технологиям. Кроме того, заметен рост количества 

публикаций о космосе с ключевыми словами «ту-
ризм* и турист*», что соответствует одной из глав-
ных целей медиапроекта – популяризации космиче-
ского туризма. 

Результаты нашего исследования позволяют пред-
положить, что сериалы и кинофильмы о космосе стано-
вятся поводами для гораздо большего количества пуб-
ликаций, нежели книги или телепрограммы (рис. 3). 

Анализ динамики публикаций о космосе, содер-
жащих ключевые слова, соответствующие военному, 
политическому и экономическому тематическим на-
правлениям, отражен на рис. 4. 

Данные рис. 4 демонстрируют схожую динамику 
публикаций о космосе, которая наблюдается в рамках 
политического и военного тематических направлений 
с четко выраженным локальным максимумом во вто-
ром квартале 2021 г. и менее выраженным – в четвер-
том квартале 2020 г. Всплеск публикаций во втором 
квартале 2021 г. мог быть обусловлен отмечавшейся 
на государственном уровне 60-летней годовщиной 
первого полета человека в космос (12 апреля 2021 г.) 
и важными событиями в военной сфере.  

Примечательно, что в то время как локальные мак-
симумы публикаций о космосе политического и воен-
ного направлений обусловлены инфоповодами рос-
сийского происхождения, причиной роста публикаций 
экономической тематики выступают в основном зару-
бежные события в сфере коммерческой космонавтики. 

Помимо выявления особенностей тематических 
направлений медиадискурса о космосе нами были 
проанализированы его географические характеристи-
ки. Анализ упоминания ведущих космических дер-
жав в текстах выборок В1 и В2 позволил определить 
топ-4 стран, связанных с космической тематикой в 
СМИ (табл. 2). 
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Рис. 2. Динамика количества публикаций о космосе, связанных с тематикой космических исследований  
и технологий, космического туризма и медиапроектом «Вызов. Впервые в космосе»  

за январь 2020 – апрель 2021 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества публикаций о кинофильмах, телепрограммах и книгах космической тематики 
за январь 2020 – апрель 2021 гг. 
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Рис. 4. Динамика количества публикаций о космосе военной, политической и экономической направленности  
за январь 2020 – апрель 2021 гг. 

 
 

 
 

Рис. 5. Упоминаемость стран в публикациях о космосе в СМИ за 2020–2021 гг., % 
 

 

Таблица 2 
 

География публикаций о космосе в СМИ за 2020–2021 гг. (абс.). 
 

2020 г. 2021 г. 
Страна 

Ключевые слова: 

(космо* или космическ*) и Количество публикаций 

2920 4076 РФ рф или росси* или рус 

1737 2383 США 
(сша или (соединен* :0 штат* :0 америк*) 
или америк* 

539 732 Страны Европейского союза европ* или европейск* или ес или евросоюз* 

530 711 КНР кнр или китай* 
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Со значительным отрывом по количеству и по 

удельному весу публикаций лидируют Российская 

Федерация и США (рис. 5). Примерно одинаковы по-

казатели у стран Европейского союза и Китая. Такие 

космические державы, как Индия и Япония, упоми-

нались менее чем в 4% публикаций. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют 

о том, что география инфоповодов для большинства 

публикаций космической тематики в российских СМИ 

определена устойчивым набором стран – ведущих 

мировых космических держав. Это в первую очередь 

Российская Федерация и США, затем – КНР и страны 

Европейского союза. 

ВЫВОДЫ  

Цифровизация создала условия для экстенсивного 

роста числа оцифрованных текстов, ежедневно до-

ступных в сети Интернет, что, в свою очередь, созда-

ло условия для формирования медиа-ориентирован-

ного пространства, главной характеристикой которо-

го является постоянное изменение содержания. Каж-

дую конкретную социальную сферу можно просле-

дить по контенту, представленному в медиаисточ-

никах международного и локального масштаба. СМИ 

выступают важнейшим инструментом популяризации 

фундаментальных и прикладных исследований в об-

ласти космоса, а также играют важную роль в актуа-

лизации образа космоса в массовом сознании. 

Если глобальные контексты подвержены долго-

срочным изменениям, то социально и культурно де-

терминированные локальные информационные пласты, 

как правило, принимаются во внимание не всегда, так 

как их развитие протекает в краткосрочной перспективе. 

Вместе с тем, изменение словоупотреблений в текстах 

локальных СМИ – явление повсеместное и может слу-

жить основой для планомерного исследования особен-

ностей восприятия самой разнообразной проблематики.  

Проведенное исследование позволило выявить, 

что локальные максимумы публикаций о космосе 

политического и военного направлений обусловле-

ны инфоповодами российского происхождения, в то 

время как причиной роста количества публикаций 

экономической тематики выступают, в основном, за-

рубежные космические события. В частности, к фак-

торам, способствующим росту культурного контекста 

в космическом медиадискурсе, можно отнести запу-

щенный на «Первом канале» в 2021 г. уникальный 

медиапроект «Вызов. Впервые в космосе», который 

фактически превратил космос в медийную научно-

просветительскую площадку. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что именно этот проект обусловил 

рост количества публикаций о космосе с ключевыми 

словами «туризм* и турист*», что соответствует одной 

из главных целей медиапроекта, а именно – популя-

ризации космического туризма. Анализ таких более 

гибких информационных срезов, как локальные со-

временные медиатексты, представляется особенно 

важным, поскольку позволяет выявлять динамику 

краткосрочных и едва уловимых традиционными ме-

тодами семантических изменений.  
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