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В рамках метода контент-анализа рассматривается сущность и значе-
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Как составная часть в методику контент-анализа СМИ нередко 
включается определение такой категории анализа, как тональность со-
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общения. Она определяется на уровне единицы анализа текста: лексе-
мы или коммуникативного фрагмента. Эмоциональная составляющая, 
выраженная оценка именуется лексической тональностью (сентимен-
том) [1, c. 267]. Тональность же всего текста определяется лексической 
тональностью составляющих его единиц и правилами их сочетания [2, 
c. 576]. 

Также этот подход может быть шире, чем определение категории 
анализа, и формируется интент-анализ как метод анализа текстов (в 
ряде англо-американских исследований он именуется «сентимент-ана-
лиз»). Он позволяет реконструировать по тексту интенции автора (субъ-
ективную направленность на что-либо, модальность и тональность ре-
чевой деятельности). Под интенциями понимается «намерение, цель, 
направленность сознания, воли, чувства на какой-либо предмет» [3]. 
Поскольку темы высказываний не только выявляются, но и оценивают-
ся, есть вопрос объективности метода; считается, что она достигается 
при верификации с помощью фокус-группы [4, с. 31–32]. 

Отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевую 
установку речи, а также отношение содержания высказывания к дей-
ствительности (включая оценку реальности-ирреальности) выражает 
такая функционально-семантическая категория, как модальность [5, 
с. 31]. Определяя виды субъективной квалификации, она представ-
ляет сообщаемое как: существующее (настоящее время) – Парк вы-
соких технологий формирует треть всего экспорта услуг Беларуси 
(«СБ. Беларусь сегодня», 22.09.2023); существовавшее (прошлое вре-
мя) – Ставки по кредитам в июле продолжили снижаться (БелТА, 
15.08.2023); мыслимое как совершаемое в будущем (будущее вре-
мя) – «Нафтан» планирует наладить выпуск жидкого кислорода 
в конце сентября (БелТА, 16.09.2023); иррациональное – желаемое, 
возможное, предполагаемое (сослагательное и повелительное накло-
нение) – Турчин: Когда говорим о продовольственной безопасности, 
нужно рассчитывать на собственные силы («СБ. Беларусь сегодня», 
04.09.2023); Продолжит ли рубль падать, а биткоин расти? Прогноз 
по валютам (Office life, 10.07.2023). 

Тональность и модальность содействуют пониманию медиатекста 
как дискурса, речи, рассматриваемой не только как связный текст вкупе 
с экстралингвистическими факторами, но и как «целенаправленное со-
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циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействиях 
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [6, с. 136–
137]. Стратегии коммуникативных действий обусловлены интенциями 
участников общения, контекстом ситуации и жанровыми особенностя-
ми текстов, а также социальными и культурными факторами, опреде-
ляющими характеристики коммуникантов, структуру и свойства ситуа-
ции. Впрочем, ограничением для анализа почти всегда остается высокая 
степень субъективности интерпретаций в зависимости от понимания 
контекста.

Концепцию тона, которым изложена информация (положительный, 
отрицательный или нейтральный) разработала французская исследо-
вательница Виолетт Навилль-Морэн в середине XX века. «Разбивая 
контент на закодированные единицы, оцениваемые и обрабатываемые, 
метод Морэн позволяет идентифицировать индикаторы видимости, сме-
щения, ориентации и влияния тенденций. Анализ этих данных выявляет 
не только обычное значение информации, но и скрытый смысл сообще-
ний или их потока» [7].

При простом анализе сообщений СМК обычно учитывают количе-
ство публикаций на заданную тему, авторов классифицируют по како-
му-либо признаку и т. п. Нередко подсчитывают частоты встречаемости 
какой-либо категории содержания безотносительно тематики, способов 
решения тем и тональности. Это дает полезные сведения, но может ве-
сти к утере информации и к не вполне достоверным оценкам содержа-
ния. Поэтому уместно количественный анализ содержания сочетать с 
качественным описанием свойств текстов, выяснять, что стоит за со-
держанием (что можно сказать об авторе, источнике, целевой аудито-
рии и т. д.). Тогда возможен вывод: в какой мере это отражает (моде-
лирует, трансформирует, искажает) социальную реальность. Речь идет 
об «объективном изучении текстов с целью исследования социальных 
процессов (объектов, явлений), которые эти тексты представляют» [8, 
c. 12–14]. Текст всегда дает интерпретацию реальности, а, как полагает 
Дуглас Холт, «об интерпретациях надо судить по их результативности… 
их способности убедить читателя, не более того» [9, с. 16]. 

В текстах на темы экономики тональность и модальность выраже-
ны в зависимости от типа СМИ более отчетливо в общественно-поли-
тических медиа (Импортозамещение, добыча полезных ископаемых, 
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цифровизация — топливная отрасль Беларуси динамично развива-
ется («Рэспубліка», 01.09.2023); Неурядицы европейской экономики 
ударили по карманам рядовых граждан ЕС («СБ. Беларусь сегодня», 
25.08.2023)) и с меньшей интенцией, приглушенно в деловых и спе-
циализированных (Глава российского Центробанка объяснила, почему 
падает рубль (Office life, 06.07.2023); Белорусы с трудовым стажем 
от 30 лет рассказали о своих пенсиях. Сколько получается? (Myfin.by, 
20.09.2023).

Вопрос достоверности оценки содержания важен для исследования 
текста, но важен он и для оценки воздействия медиатекстов. Интенсив-
ность потока информации и мнений, а также тональность контента влия-
ют на устойчивость восприятия, на формирование установок поведения 
и ожиданий организаций и домашних хозяйств. Аналитики Федераль-
ной резервной системы США доказывают, что «потребители получают 
сигнал об экономике через тон и объем экономических обзоров. …Чем 
больше новостей об экономике, тем выше вероятность того, что потре-
бители обновят свои ожидания» [10]. Они находят «доказательства того, 
что потребители обновляют ожидания чаще в периоды интенсивного 
освещения, чем в периоды слабого освещения в новостях; интенсивное 
освещение новостей экономики прослеживается во время рецессии и 
сразу после рецессий» [10]. Также ранее отмечалось, что рост числа ис-
точников и потоков информации ведет к информационным перегрузкам; 
негативные сообщения об экономике, долго «поставляющиеся» населе-
нию, способны трансформировать «реальную» реальность, которая мо-
жет заметно отличаться от конструируемой в СМИ [11]. 

Алгоритмический анализ больших объемов неструктурированных 
текстов с помощью компьютеров, основанный на машинном обучении 
(англ. machine learning), базируется на определении количественных 
показателей, которые помогают, например, выявить «сдвиги в настро-
ениях» на рынке. При этом нет поиска скрытых смыслов: анализиру-
ется «явное» содержание коммуникации, его элементы определяются 
и фиксируются в связи с их прямым значением. Неправомерно делать 
анализ скрытых намерений, которые, конечно, могут присутствовать 
[12, c. 10]. Поэтому и используется анализ тональности текста (англ. 
sentiment analysis) либо как метод, либо в составе комплекса контент-
анализа, чтобы оценить, какую роль играют нарративы СМИ и настро-
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ения ауди тории в текущей динамике и в перспективах экономической 
системы. 
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