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Термин «ключевое слово» (нем. Schlüsselwort) многозначен и мо-
жет пониматься, например, в рамках политолингвистики как слово 
или словосочетание, которое обнаруживает особую социальную зна-
чимость в определенный период времени, способствует продвиже-
нию цели и повестки дня политических институтов и оказывает воз-
действие на мысли, чувства и поведение людей [Niehr, 2007].

В лингводискурсивном контексте ключевое слово представляет 
собой особую дискурсивно релевантную лексическую или фразеоло-
гическую единицу, активно используемую акторами данного дискурса 
в соответствующих жанрах, текстах в рамках дискурса и актуализи-
рующую в сознании адресатов определенные дискурсивные смыслы. 
Важной характеристикой ключевых слов является их связь с другими  
лексемами, они представляют собой не изолированные слова, а имеют  
«соседей», «контрслова», «кооккуррентов». Лингводискурсивный  
анализ предполагает в том числе «сравнение языковой структуры 
текстов и селективного отбора языковых единиц в них», что, в свою 
очередь, позволяет «реконструировать дискурсивные позиции, взгля-
ды, идейно-идеологические предпочтения участвующих в дискурсе  
акторов и описать процессуальную динамику соответствующей со- 
циально-коммуникативной практики» [Нефёдов, 2018, с. 25].

Среди наиболее ранних исследований ключевых слов в рамках 
дискурсивно-корпусного подхода можно упомянуть словарь «Клю-
чевые слова эпохи перемен» (нем. Schlüsselwörter der Wendezeit) 
(1997), который был составлен в Институте немецкого языка города 
Мангейма с целью последовательного корпусного и текстового пред-
ставления употребления дискурсивно значимого вокабуляра в период 
объединения ГДР и ФРГ. В связи с 25-летием событий объединения 
Германии словарь был подготовлен для онлайн-версии и интегриро-
ван в информационную систему научного портала корпусной лекси-
кографии OWID.

Благодаря современным технологиям традиционные качественные  
методы лингвистического описания лексики (контекстуально-семан- 
тический анализ) могут быть дополнены количественными (корпус-
ными) данными. Например, методика корпусного анализа с приме-
нением веб-приложения Voyant Tools и аналитического инструмента 
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для корпусного анализа AntConc была применена авторами для ана-
лиза ключевых слов в популярном немецком еженедельном журнале.  
Изучалась частотность, дистрибутивные характеристики, а также 
контекстная и ситуативная обусловленность употребления ключевых 
слов в текстах исследуемых корпусов. С помощью веб-приложения 
возможно применить различные способы визуального представления 
языкового материала (списки слов, ссылки, узлы, диаграммы и пр.).

Вышеизложенное подтверждается и общими тенденциями в раз-
витии современной лингвистики. Так, Н. Бубенхофер отмечает, что, 
начиная с 2000-х годов немецкие исследователи языка политики, на-
ряду с традиционными методами и подходами политической лингви- 
стики, начинают более активно использовать элементы корпусной 
лингвистики. 

Корпусная лингвистика в англоязычных странах еще в 1990-е годы 
обращала внимание на социокультурный план корпусного анализа  
и рассматривала коллокации в качестве важного аспекта. Франкоязыч-
ная традиция лексикометрии в этом отношении придерживалась анало-
гичных целей и на ранних этапах также опиралась на более сложные 
мультивариантные методы анализа [Bubenhofer, 2017].

Модель лингводискурсивного анализа DIMEAN включает в себя 
анализ ключевых слов как элемент лексикоориентированного анализа 
на интратекстовом уровне [Spitzmüller, Warnke, 2011]. Таким образом, 
в общее текстовое и сверхтекстовое лингводискурсивное описание 
интегрируются элементы анализа вокабуляра.

Портал DWDS предлагает воспользоваться инструментом DiaCollo 
для статистического анализа (анализа коллокаций в диахронической 
перспективе)1. Коллокаторы конкретных ключевых слов рассчитыва-
ются автоматически для разных временных периодов. Для анализа 
ключевых слов кризисных дискурсов за период с 2008 по 2021 год ав-
торами был использован газетный корпус DWDS. В частности, корпус 
немецкой еженедельной газеты ZEIT, представленный на платформе 
в свободном доступе за период с 1946 по 2018 год. Работа с корпу-
сом предполагает несколько этапов. Анализируемая лемма вводится 
в форму запроса, автоматически сгенерированная HTML-таблица 

1 DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: www.dwds.de/
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включает изменения коллокаций за исследуемый период времени.  
В таблице перечисляются коллокаторы, которые встречаются вместе 
с поисковым термином, что позволяет оценить не только их частот-
ность, но и актуальность определенных тем и мнений для исследуе-
мого дискурса.

В результате проведенного исследования авторы пришли к	заклю- 
чению о том, что анализируемые лексемы вносят весомый вклад  
в конструирование реальности социального кризиса. В первую очередь  
они указывают на позитивные пути его разрешения и играют опреде- 
ляющую роль в общественно-политических дискуссиях, сопровождаю- 
щих данный кризис. Наряду с этим дискурсивный ключевой характер 
данных лексем делает их узнаваемыми и позволяет медиатекстам 
находить новых читателей среди широкой аудитории. Инструменты 
коллокационного анализа применяется авторами и для изучения зна-
чений слов в определенных дискурсивных контекстах.

Таким образом, в результате сочетания разных лингвистических 
методов (дискурс-анализ, лексико-ориентированный и корпусный ана-
лиз, контекстуально-семантический анализ лексики) удается полу-
чить более детальное представление о лексических и семантических 
трансформациях дискурсов.

Кроме того, интеграция методов и подходов обеспечила четкую  
визуализацию научно-познавательных концепций и наблюдений. В пер- 
спективе она может быть применена для более детального анализа 
различных лексических пластов в дискурсе с учетом экстралингви-
стических факторов.

В рамках доклада на примере отдельных исследований авторов 
демонстрируется, в какой степени методы корпусной лингвистики,  
а также современные веб-приложения и аналитические инструмен-
ты могут быть использованы для исследования ключевых слов в дис- 
курсах.
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