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Аннотация. Рассмотрена специфика представления в периодических изданиях мотива эко-

номических страхов, связанных с высказыванием журналистами опасений насчѐт роста цен, 

невыплаты зарплат и роста числа безработных. Цель исследования – проследить изменение 

частотности присутствия в текстах СМИ указанных страхов в разные периоды функциони-

рования постсоветской экономики, специфику этих страхов, а также меру реакции перио-

дических изданий на реальные экономические процессы, связанные с этими страхами. Опи-

раясь на инструменты качественно-количественного контент-анализа и филологического 

анализа, автор сопоставляет экономические индикаторы соответствующего свойства (объѐм 

долгов по зарплате, уровень безработицы и инфляции) и меру информационной реакции на 

них на протяжении всего постсоветского периода существования современной российской 

журналистики, указывая на специфику присутствия каждого из заявленных экономических 

страхов в информационном дискурсе. Сделан вывод о несоответствии информационного 

отклика масштабу реальных экономических явлений, на большинстве интервалов выборки 

оказывающихся менее значимыми для финансовых и общественных процессов, чем они 

представлены в текстах СМИ. 
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Abstract. We consider the specifics of the presentation in periodicals of economic fears motive 

associated with the expression of fears by journalists about rising prices, non-payment of wages 

and an increase in the number of unemployed. The purpose of study is to trace the change in the 

presence frequency of these fears in the media texts in different periods of the functioning of the 

post-Soviet economy, the specifics of these fears, as well as the degree of reaction of periodicals to 

real economic processes associated with these fears. Based on the tools of qualitative-quantitative 

content analysis and philological analysis, we compare economic indicators of the corresponding 

nature (the volume of wage arrears, unemployment and inflation) and the measure of the informa-

tion reaction to them throughout the entire post-Soviet period of the existence of modern Russian 

journalism, pointing to the specifics of the presence each of the declared economic fears in the in-

formational discourse. It is concluded that the information response does not correspond to the 

scale of real economic phenomena, which, at most sampling intervals, turn out to be less signifi-

cant for financial and social processes than they are presented in media texts. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Страх как одна из наиболее типичных 

реакций, поддающихся продуцированию че-

рез каналы массовой коммуникации, в усло-

виях современных экономических процессов 

всѐ чаще выступает инструментом влияния 

медиа на свою аудиторию и задаѐт ракурс 

восприятия тех или иных проблем, о которых 

рассказывают СМИ. В связи с этим обраще-

ние к вопросу эксплуатируемых в периоди-

ческих изданиях экономических страхов от-

ражает не только потребность в понимании 

того, какие явления формируют информаци-

онные экономические страхи, но и представ-

ление о том, какими средствами такого рода 

страхи формируются. В научном дискурсе 

данной проблеме посвящены три группы ис-

следований.  

Первая представлена работами, изучаю-

щими специфику информационной тревожно-

сти в медийном поле. Так, Е.С. Смахтин об-

ращается к проблеме языковой репрезента-

ции страхов в финансово-экономической 

публицистике [1], Е.Л. Пожарская, А.А. За-

вьялова и А.В. Овсянникова акцентируют 

внимание на вопросе циркуляции экономиче-

ских страхов в общественном дискурсе и спе-

цифике их формирования [2], а Д.Н. Баринов – 

на особенностях ценностного и трансформа-

ционного аспектов экономических страхов [3, 

с. 542]. Проблемы общественной тревожно-

сти в их социологическом аспекте затрагива-

ет Н.Н. Седова [4], влияние экономических 
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страхов на предпринимательство изучают 

В.А. Останин, Ю.Г. Плесовских и Ю.В. Рож-

ков [5, с. 181].  

Второй блок исследований рассматрива-

ет трансляцию экономических страхов в ин-

формационном дискурсе в рамках концепции 

медиапрайминга, предполагающей непроиз-

вольное влияние одних стимулов (например, 

публикаций, эксплуатирующих экономиче-

ские страхи) на воспроизводство последую-

щих стимулов (например, построение ассо-

циативных рядов в дальнейших публикаци-

ях). Главный теоретик данной концепции – 

Д. Канеман – называет такой сценарий «эф-

фектом привязки», который мы будем на-

блюдать в материалах текущей выборки [6]. 

Обозначенный подход используется также 

в работах Дж. Хоу [7], Д. Эволдсена с соав-

торами, развивающих идеи влияния перио-

дических изданий на общественные про-

цессы [8].  

Третья группа исследований затрагивает 

вопрос встраивания журналистской инфор-

мации в дискурсивные рамки, часто опреде-

ляемые как медийные фреймы. Здесь необ-

ходимо отметить работы Р. Энтмана, подни-

мающие проблему объективности в эконо-

мических публикациях [9], Й. Нинана с соав-

торами, рассматривающих поведенческие 

эффекты фреймов, задающих тональность в 

экономических публикациях СМИ [10], а 

также подход К. Наймарка и С. Питшнера, 

рассматривающих информационное поле с 

точки зрения доминирующих в нѐм концеп-

ций [11, с. 161] и Дж. Дракмана [12, с. 62], 

обращающегося к вопросу минимизации 

фреймирования информационного поля.  

Принимая во внимание все обозначен-

ные подходы, мы предлагаем рассмотреть 

частотность использования в текстах СМИ 

экономических страхов и охарактеризовать 

их специфику на обширном материале рос-

сийских периодических изданий. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В данном исследовании мы преследова-

ли цель прояснить особенности изменения 

частотности представления в периодических 

изданиях экономических страхов, логику их 

репрезентации, а также степень информаци-

онной реакции СМИ на реальное экономиче-

ское выражение этих страхов. Для реализа-

ции поставленной цели нами были рассмот-

рены три группы экономических страхов: 

страх невыплаты зарплаты, страх безработи-

цы и страх роста цен (инфляции). Замеры 

проводились в рамках временного диапазона, 

ограниченного, с одной стороны, 28 октября 

1991 г. (за точку отсчѐта принята дата объяв-

ления Б.Н. Ельциным о переходе к рыночной 

экономике и последующее формирование 

первого «рыночного» правительства) и 31 де- 

кабря 2022 г., с другой стороны. В рамках 

предлагаемой выборки оценивались три пе-

риода функционирования российской эконо-

мики и фиксации происходящих в ней про-

цессов в СМИ: период либеральных реформ 

и активного развития частного сектора 

(1991–2004 гг.), переходный период от либе-

ральной экономики к государственному ка-

питализму (2005–2014 гг.), а также период 

развития патерналистских идей и установле-

ния административного контроля в экономи-

ке (с 2015 г.). Результаты замеров по частот-

ному распределению ключевых слов, связан-

ных с теми или иными экономическими 

страхами, сравнивались между собой. 

Под экономическими страхами мы под-

разумевали выраженные в журналистских 

текстах с помощью ключевых слов и нега-

тивной тональности опасения финансового 

свойства, способные вызвать у аудитории 

чувство тревоги и беспокойства за своѐ мате-

риальное благополучие. 

Базовой методикой в исследовании по-

служил качественно-количественный кон-

тент-анализ, проводившийся средствами 

QDA Miner и Orange Biolab Si. В качестве 

основных единиц контент-анализа использо-

вались биграммы, триграммы и n-граммы, 

определяющие суть эксплуатируемого страха 

(собственно, лексические конструкции со 

словами «безработица», «невыплата зарпла-

ты» и «рост цен»), его вариативное присут-

ствие в журналистском тексте (например, 

когда вместо «роста цен» отмечается «ин-

фляция», а вместо «безработицы» авторы 

указывают на «массовые увольнения»), опи-

сание возможных последствий негативных  
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Таблица 1 

База биграмм, триграмм и n-грамм, использованных в ходе контент-анализа 

Table 1 

Database of bigrams, trigrams and n-grams used in the course of content analysis 

 
Группа + N-группа N1-группа N2-группа 

Безработица+ 
сокращение, увольнение, 

скрытая, застойная 
бедность, нищета, долги 

боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

Невыплата+ 
зарплат, долги, забастовка, 

голодовка, протесты 
бедность, нищета, долги 

боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

Рост+ цен, инфляция, подорожание бедность, нищета, долги 
боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

 

 

экономических процессов («бедность», «ни-

щета», «долги»), а также слова, выражающие 

наличие мотива страха в тексте («боязнь», 

«опасения» и др.). Полный перечень заме-

ряемых единиц, по которым проводился ко-

личественный подсчѐт в рамках базы выбор-

ки, представлен в табл. 1. 

Присутствие мотива страха оценивалось 

только при идентификации в журналистских 

текстах ключевых слов N2-группы и при на-

личии достаточного контекста (в виде раз-

мышлений журналистов, использовании ци-

тат официальных лиц, авторских прогнозов и 

оценок). Таким образом, в базе выборки изу-

чались в основном аналитические материалы 

и публикации в жанре комментария. Краткие 

новостные заметки не рассматривались. Цель 

контент анализа заключалась в установлении 

количества материалов СМИ, эксплуати-

рующих тот или иной экономический страх в 

соответствующий период, а также особенно-

стей представления этого страха в текстах. 

Качественно-количественный контент-

анализ, согласно своим инструментальным 

свойствам, предполагал также определение 

следующих операторов, отвечающих за со-

держательную часть текстов: слов и словосо-

четаний (указанный выше перечень n-грамм), 

суждений, выражающих мнения авторов от-

носительно ключевых терминов в публика-

циях, а также общую тематику публикаций. 

Специфика использования каждой единицы 

контент-анализа рассматривалась исключи-

тельно в связи с соответствующими ей кон-

текстными единицами (слово в связи с суж-

дением, суждение в связи с общей темой ма-

териала). Таким образом, контент-анализ, 

согласно методике, предложенной в трудах 

Ф. Мейринга
1
, К. Криппендорфа

2
, М. Роллер 

и П. Лавракаса
3
, позволил нам не только за-

мерить количественные показатели по соот-

ветствующим группам публикаций СМИ, но 

и качественные характеристики текстов (в 

частности, идентифицировать наличие моти-

ва страха и особенность его представления в 

журналистских текстах). Для осмысления и 

интерпретации журналистских текстов, 

представленных в базе выборки, использо-

вался филологический анализ. В данном слу-

чае оценивалось, какие слова и словосочета-

ния используют журналисты и на какой се-

мантике они акцентируют своѐ внимание. 

Данные, полученные в ходе указанных 

аналитических процедур, распределялись в 

частотные таблицы и сопоставлялись с тремя 

соответствующими им экономическими ин-

дикаторами: объѐмом долгов по зарплате, 

числом безработных от общего числа трудо-

способного населения и среднегодовым 

уровнем инфляции. Важно отметить, что нас 

в данном случае интересовала только мера 

реакции СМИ на динамику инфляции, безра-

ботицы и просроченной задолженности по 

зарплате, а не корреляция между этими пе-

ременными. 

                                                                 
1 Mayring P. Qualitative content analysis: A step-by-

step guide. L.: Sage Publications, 2021. 240 p. 
2 Krippendorff K. Content analysis: An Introduction 

to its methodology. L.: Sage Publications, 2018. 472 p. 
3 Roller M., Lavrakas P. Applied qualitative research 

design: A total quality framework approach. The Guilford 

Press, 2015. 398 p. URL: https://dokumen.pub/applied-

qualitative-research-design-a-total-quality-framework-

approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-

1462519091.html 

https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
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Материалами выборки послужили жур-

налистские тексты, в которых прослеживает-

ся эксплуатация указанных страхов, вышед-

шие в следующих периодических изданиях: 

«Аргументы и факты», «Аргументы недели», 

«Ведомости», «Известия», «Интерфакс», 

«Коммерсантъ», «Коммерсантъ-Власть» (до 

2017 г.), «Коммерсантъ-Деньги» (до 2017 г.), 

«Комсомольская правда», «Мегаполис экс-

пресс» (до 2005 г.), «Московский комсомо-

лец», «Независимая газета», «Новые извес-

тия», «Огонѐк» (до 2020 г.), «РИА Новости», 

«РБК», «Российская газета», «Слово», «Со-

вершенно секретно», «ТАСС», «Труд», «Фи-

нансовая газета», «Эксперт», «BFM.ru», 

«Dni.ru», «Dp.ru», «Finam.ru», «Fontanka.ru», 

«Forbes», «Gazeta.ru», «Lenta.ru», «M24.ru», 

«Profinance.ru», «Svpressa.ru». Доступ к пуб-

ликациям осуществлялся через базы элек-

тронных библиотек East View Information 

Services (http://online.eastview.com/) и Polpred 

(https://polpred.com/), либо через архивы на 

сайтах самих изданий, в зависимости от того, 

где был доступен каждый конкретный ис-

точник. Общий массив выборки включает в 

себя 65220 статей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема просроченной задолженности по 

заработной плате впервые появляется в дис-

курсе российских периодических изданий в 

1992 г. как свидетельство возникающих эко-

номических проблем и последствие развора-

чивающейся в постсоветской экономике ги-

перинфляции. При этом на отрезке с 1993 по 

1995 г. мотив страхов в связи с невыплатами 

зарплат не носит в СМИ характера акценти-

рованной проблемы, становясь таковой лишь 

к 1996 г. В последнем случае упоминаемость 

проблемы невыплаты зарплат можно рас-

сматривать в контексте двух основных пла-

стов текстов: материалов, посвящѐнных со-

вокупному объѐму накопленных зарплатных 

долгов, которые ставят под вопрос возмож-

ность переизбрания Б. Ельцина на второй 

президентский срок (1), и публикаций, пред-

ставляющих собой массив сообщений о за-

бастовках на предприятиях, где зарплата не 

выплачивается в течение длительного време-

ни (2). Первый пласт реализует мотив экс-

плуатации экономических страхов только в 

смысле опасений за будущее рыночных ре-

форм, которые зарплатные долги в значи-

тельной мере дискредитировали, в то время 

как второй представляет классическую кар-

тину построения в журналистском тексте 

«страха по аналогии»: исходным инфопово-

дом становится рассказ о задержках зарпла-

ты на конкретном предприятии, после чего 

автор указывает на взаимосвязь между про-

блемами предприятия и отрасли, к которой 

оно относится в целом (чаще всего в нашей 

выборке это машиностроение и текстильная 

промышленность), после чего задаѐтся во-

просом: а не пострадают ли от невыплаты 

зарплат сотрудники и других предприятий, 

также относящихся к данной отрасли? Таким 

образом авторы выстраивают тождество ме-

жду проблемой на предприятии в одной от-

расли с проблемами во всей отрасли в целом 

и дальнейшим усугублением проблем в ука-

занном секторе экономики на других произ-

водствах. Сценарий данного экономического 

страха настолько типичен, что встречается в 

большинстве публикаций на данную темати-

ку вплоть до конца 1998 г. После финансово-

го кризиса 17 августа 1998 г. мотив страха в 

подобных публикациях идѐт на спад, в целом 

согласуясь с трендом сокращения долгов по 

зарплате в российской экономике. Однако 

уже в 2000 г. страх невыплаты зарплат вновь 

занимает заметное место в информационном 

дискурсе периодических изданий. Рост упо-

минаемости темы невыплаты зарплат в СМИ 

будет продолжаться до достижения макси-

мума в период банковского кризиса 2004 г. 

При этом журналисты будут активно исполь-

зовать отсылку к опыту предыдущего деся-

тилетия, предполагая, что ситуация с зар-

платными долгами будет развиваться анало-

гично 1990-м гг. Другими словами, каждый 

новый кризис, проблемы на валютном рынке 

или законодательные инициативы с плохо 

просчитываемыми экономическими послед-

ствиями теперь вызывают у СМИ стойкую 

ассоциацию с 1990-ми гг., когда любые фи-

нансовые потрясения вызвали рост долгов по 

зарплате. В результате, ожидая худшего, пе-

риодические издания дают негативные про-

http://online.eastview.com/
https://polpred.com/
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гнозы и оценивают перспективы своевремен-

ной оплаты труда гораздо хуже, чем они есть 

на самом деле. Даже в тех случаях, когда за-

долженность по зарплате сокращается, СМИ 

продолжают эксплуатировать соответствую-

щий экономический страх (рис. 1). 

Особенно явно это проявляется в период 

экономических кризисов, когда пик упоми-

наемости кризисной тематики в целом соот-

ветствует пику упоминаемости вопроса не-

выплаты зарплаты и прогнозов роста числа 

случаев просроченной задолженности перед 

работниками. Такие пиковые значения мы 

фиксируем в 2004, 2008, 2015 и 2020 г. Меж-

ду пиками страх невыплаты зарплат в СМИ 

ослабляется, однако возобновляется вновь, 

как только экономические обстоятельства 

способствуют сложившейся в СМИ аргумен-

тации: если у предприятий сократились дохо-

ды, то они могут столкнуться с трудностями 

при выплате зарплаты работникам.  

Всѐ вышеизложенное довольно явно ук-

ладывается в концепцию медиапрайминга: 

два отдельных факта (экономические про-

блемы и невыплата зарплат) связываются 

друг с другом с отсылкой к опыту 1990-х гг. 

и закрепляются в экономическом мышлении 

аудитории в качестве стереотипа. Роль дан-

ного стереотипа легко оценить, просто обра-

тив внимание на тот факт, что задолженность 

по зарплате снижается, а внимание прессы к 

данной теме растѐт. Даже при существенном 

сокращении зарплатных долгов в российской 

экономике, тема невыплаты зарплаты остаѐт-

ся ключевой в эксплуатации экономических 

страхов посредством СМИ, укрепляясь в ро-

ли информационного призрака 1990-х гг., 

готового в любой момент продемонстриро-

вать свою осязаемость. 

Между тем, сравнивая упоминаемость 

страха невыплаты зарплаты в период либе-

ральных реформ (1991–2004 гг.), в переход-

ный период к государственному капитализму 

(2005–2014 гг.) и в период доминирования па-

терналистских экономических идей (с 2015 г.), 

мы видим, что частота упоминаемости страха 

невыплаты зарплат в первом случае соответст- 

вует объективным экономическим процессам,  
 

 

 
 

Рис. 1. Эксплуатация экономического страха невыплаты зарплаты. Число публикаций указано на 

правой шкале  
Источник: Госкомстат, Росстат, расчѐты автора по базе выборки 
Fig. 1. Exploitation of the economic fear of non-payment of wages. The number of publications is indicated 

on the right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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и журналисты просто фиксируют их в своих 

публикациях; во втором случае авторы эко-

номических публикаций демонстрируют 

чрезмерную реакцию на экономические кри-

зисы, связывая с ними реальную или воз-

можную невыплату зарплаты; в третьем слу-

чае (с 2015 г.) страх невыплаты зарплаты 

оказывается связан с ожиданием масштаб-

ных экономических проблем и строится на 

негативных прогнозах и оценках, предлагае-

мых журналистами своим читателям. 

Если тема задолженности по зарплате на 

протяжении долгих лет присутствует в ин-

формационном дискурсе согласно принци-

пам медиапрайминга, то можем ли мы найти 

схожие процессы на других тематических 

пластах журналистских текстов? Да, если 

речь идѐт ещѐ об одном эксплуатируемом 

СМИ экономическом страхе – страхе безра-

ботицы. Данные нашего исследования пока-

зывают, что безработица как экономический 

страх сложилась в постсоветских периодиче-

ских изданиях в 1993 г., когда опыт первых 

пережитых экономических шоков стал свя-

зывать в сознании аудитории кризисы не 

только с гиперинфляцией, долгами по зар-

плате и разрушением привычного общест-

венно-экономического пространства, но и с 

невозможностью трудоустройства или поис-

ка нового рабочего места после потери пре-

дыдущего. Примечательно, что на этапе либе-

ральных реформ, на протяжении 1990-х гг., 

информационный страх безработицы на 

уровне отдельных журналистских текстов 

вкладывался в ограниченный круг тематиче-

ских сценариев, описывавших: закрытие 

предприятий, работники которых не могли 

найти новую работу (1), «депрессивные про-

фессии», специалисты по которым не имели 

возможности трудоустроиться (2), и депро-

фессионализацию, когда работники из опре-

делѐнных сфер деятельности вынуждены 

были идти работать не по профессии, по-

скольку их основная работа больше не обес-

печивала им приемлемый уровень оплаты 

труда (3). Все три вышеобозначенных вари-

анта журналистских текстов в значительной 

мере обусловливались общей информацион-

ной кризисной повесткой и становились бо-

лее статистически значимы в периоды ухуд-

шения экономической обстановки. Так, наи-

большее число публикаций, эксплуатирую-

щих страх безработицы, встречается в нашей 

выборке в первом из рассматриваемых пе-

риодов, а именно в 1993 г., непосредственно 

после денежной реформы, вызвавшей ин-

фляционный всплеск, следующий пик при-

дѐтся на 1996 г. и будет связан с электораль-

ным циклом, послужившим поводом поста-

вить проблему безработицы в более широком 

контексте (не только привычном экономиче-

ском, но и политическом). 

Дальнейшие сценарии эксплуатации 

страха безработицы в периодических изда-

ниях фактически повторяют пример с прай-

мом «невыплата зарплаты», базирующемся на 

ассоциативной связи с проблемами 1990-х гг. 

Только в данном случае СМИ акцентируют 

внимание не на соотнесении безработицы в 

2000-е гг. с таковой десятилетием ранее, а 

указывают на скрытые механизмы еѐ форми-

рования, тем самым ставя под сомнение 

официальные оценки. В итоге складывается 

похожая ситуация: официально число безра-

ботных сокращается, а страх безработицы в 

периодических изданиях эксплуатируется 

всѐ чаще (рис. 2). 

Если смотреть на эксплуатацию страха 

безработицы в рамках хронологических ра-

мок исследования, то можно увидеть законо-

мерности, схожие с эксплуатацией страха 

невыплаты зарплаты – в период либеральных 

реформ страх безработицы отражает реальное 

положение дел с занятостью. После 2005 г., и 

особенно после 2008 г., ожидаемая журнали-

стами безработица всегда выше официально 

объявляемой. Внимание к данной теме до-

полнительно усиливают экономические кри-

зисы, во время которых журналисты в своих 

размышлениях и прогнозах склонны преуве-

личивать масштабы проблемы. Этому можно 

дать два объяснения: по мнению многих 

СМИ, официальные источники дают недос-

товерную информацию о числе безработных 

(и потому СМИ, начиная с 1999 г., активно 

пишут о скрытой безработице) и, кроме того, 

экономическая реальность такова, что массо-

вые увольнения по оценке значительного 

числа изданий могут начаться в любой мо-

мент. Таким образом, в информационном 
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дискурсе тема безработицы, с одной сторо-

ны, связана с неверием в публично доступ-

ную информацию о числе безработных, а с 

другой стороны, определяется негативными 

ожиданиями, которые периодические изда-

ния транслируют как экономический страх. 

Пиковые значения этого страха вновь совпа-

дают с датировкой финансовых кризисов, 

когда ожидания сокращений на предприяти-

ях с точки зрения медиа наиболее вероятны. 

Здесь информационный страх безработицы 

вновь входит в конфликт с открытой стати-

стикой, которая нисколько не убеждает 

СМИ, что при уменьшении процента безра-

ботных в официальных отчѐтах их число ре-

ально сократилось. 

В то время как страх невыплаты зарпла-

ты и страх безработицы следуют принципу 

построения ассоциативных связей согласно 

логике медиапрайминга, третий пласт рас-

смотренных нами текстов, связанный со 

страхом инфляции, в значительной мере от-

личается от двух предыдущих. Прежде всего, 

он включает наибольшее число посвящѐнных 

ему журналистских материалов из всех тек-

стовых массивов выборки – 39158 материа-

лов против 13547, посвящѐнных безработице, 

и 12515, посвящѐнных долгам по зарплате. 

Кроме того, публикации СМИ, в которых 

фигурирует страх роста цен, довольно точно 

синхронизируются с инфляционной динами-

кой на всех временных интервалах с 1991 по 

2022 г. Таким образом, ещѐ до обращения к 

непосредственным результатам проведѐнно-

го исследования можно предположить, что в 

данном случае информационные страхи как 

минимум имеют под собой более серьѐзные 

основания, чем в двух ранее рассмотренных 

случаях. Здесь важно отметить, что если мы 

будем оценивать общий информационный 

тренд эксплуатации страха инфляции в пе-

риодике с отправной точкой в 1991 г., то дис-

кретное распределение между официальным 

уровнем инфляции и представлением данной 

проблемы в СМИ будет тождественным ра-

нее рассмотренным информационным стра-

хам: инфляция последовательно снижается, 

страх роста цен в периодических изданиях 

нарастает (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 2. Эксплуатация экономического страха безработицы. Число публикаций указано на правой шкале  
Источник: Госкомстат, Росстат, расчеты автора по базе выборки 

Fig. 2. Exploitation of the economic fear of unemployment. The number of publications is indicated on the 

right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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Рис. 3. Эксплуатация экономического страха роста цен. Число публикаций указано на правой шкале 
Источник: Госкомстат, Росстат, расчѐты автора по базе выборки 

Fig. 3. Exploitation of the economic fear of rising prices. The number of publications is indicated on the 

right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 

 

 

 
 

Рис. 4. Эксплуатация экономического страха роста цен (2000–2022 гг.). Число публикаций указано 

на правой шкале  
Источник: Росстат, расчѐты автора по базе выборки 

Fig. 4. Exploitation of economic fear of rising prices (2000–2022). The number of publications is indicated 

on the right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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Таблица 2 

Упоминаемость в СМИ экономических страхов по трѐм периодам развития  

постсоветской экономики, количество текстов 

Table 2 

Mention in the media of economic fears for three periods of development  

of the post-Soviet economy, number of texts 
 

Экономический  

страх 

Либеральный период  

(1991–2004 гг.) 

Переходный период  

(2005–2014 гг.) 

Административный период  

(с 2015 гг.) 

Невыплата зарплаты 3223  4497  4795  

Безработица 2077  5932  5538  

Инфляция 18928  15723  15097  

 

 

Однако если мы возьмѐм за точку отсчѐ-

та 2000 г., чтобы избежать статистических 

диспропорций, связанных с гиперинфляцией 

1990-х гг., то заметим, что мера реакции на 

рост цен и непосредственный рост цен в це-

лом взаимно соотносимы. С одной стороны, 

это означает, что эксплуатируемый в СМИ 

страх роста цен является не столько страхом, 

сколько формой информационного прогноза, 

который связывает каждую конкретную си-

туацию ценового всплеска с оценкой после-

дующего развития инфляционного сценария 

(и выстраивания негативных оценок, оттал-

киваясь от этого сценария). Там, где оценки 

журналистов чрезмерно пессимистичны, мы 

видим непродолжительный «хвост» рассин-

хронизации инфляции и еѐ упоминаемости в 

СМИ, в случае же, когда оба параметра сов-

падают, они следуют одному тренду (рис. 4). 

Другими словами, журналисты освеща-

ют тему инфляции более объективно, в срав-

нении с проблемами долгов по зарплате и 

безработицей. Отчасти это может быть свя-

зано с более простой логикой описания пове-

денческих реакций, часто фигурирующих в 

текстах СМИ (например, в материалах, при-

зывающих читателей приобрести товары 

долговременного пользования, пока они не 

подорожали), а отчасти с применимостью 

личного опыта авторов, которые, несомнен-

но, в своей повседневной жизни регулярно 

оплачивают товары и услуги и непосредст-

венно могут убедиться в росте цен, в то вре-

мя как подобного рода суждения о невыплате 

зарплат и безработице чаще всего строятся 

на опыте третьих лиц или данных официаль-

но публикуемой статистики. Как и в преды-

дущих текстовых массивах, в данном корпу-

се текстов эксплуатация страха роста цен 

усиливается в периодических изданиях в пе-

риоды кризисов, только объясняется он уже 

не субъективными авторскими ощущениями 

и прайминговыми ассоциациями, а объек-

тивной картиной экономической действи-

тельности. В целом страх роста цен в рас-

смотренных нами материалах выборки укла-

дывается в три основных сценария: сценарий 

материала-прогноза, в котором автор указы-

вает на специфику инфляционного процесса 

и предлагает читателям принять верные эко-

номические решения (купить валюту, приоб-

рести товары длительного пользования, ин-

вестировать свободные средства в недвижи-

мость и т. д.), сценарий комментария к ново-

стям, когда страх роста цен возникает на фо-

не инфоповодов, которые, по мнению автора, 

могут провоцировать инфляцию (изменение 

учѐтной ставки ЦБ, колебания валютного 

курса, изменение цен на сырьевые товары  

и пр.), а также сценарий ожидаемых послед-

ствий, когда автор не приводит достаточной 

аргументации в пользу грядущего роста цен, 

но при этом указывает на негативные сцена-

рии, исходя из интуитивной оценки (начнѐт-

ся кризис, который вызовет инфляцию, за 

чужие просрочки по кредитам заплатят все 

покупатели и т. д.). Третий сценарий, собст-

венно, и является сценарием эксплуатации 

экономического страха. Именно такой тип 

текстов в экономических публикациях СМИ 

показывает наибольшую позитивную дина-

мику с начала 2020 г., предвосхищая и в ряде 

случаев некорректно представляя инфляци-

онные механизмы, которые периодические 



Коноплев Д.Э. Эксплуатация экономических страхов в публикациях российских СМИ: информационные сценарии 

2023;9(2):378-390      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 388 

издания описывают как неизбежный резуль-

тат пандемии коронавируса (2020–2021 гг.), 

военных и политических конфликтов, а так-

же санкционных процессов (с 2022 г.). Тренд 

упоминаемости соответствующих экономи-

ческих страхов в СМИ также подтверждает 

высказанные ранее предположения (табл. 2). 

 

ВЫВОДЫ 

 

Обобщая результаты проведѐнного ис-

следования, можно в целом отметить, что 

фигурирующие в информационном дискурсе 

экономические страхи не являются в полной 

мере выражением актуальных экономиче-

ских процессов, базируясь либо на интуи-

тивных авторских оценках, либо на перене-

сении предыдущего опыта в будущее как ре-

левантного метода прогнозирования. В це-

лом особенности эксплуатации рассмотрен-

ных экономических страхов в российских 

СМИ можно свести к следующим. 

1. Для эксплуатации экономических 

страхов периодическими изданиями про-

шлый негативный опыт означает больше, 

чем текущие экономические показатели. 

СМИ склонны воспроизводить экономиче-

ские страхи по аналогии, воспринимая про-

исходящие в экономике процессы по тем же 

принципам, по которым внешне похожие со-

бытия развивались ранее. 

2. Эксплуатация экономических страхов 

в СМИ всегда связана с негативной оценкой, 

которая может быть прямой, увязывающей 

процесс и его очевидные для журналистов 

последствия (в кризис предприятия будут 

увольнять сотрудников), и опосредованной, 

когда периодика использует экономические 

страхи лишь как часть негативного прогноза 

(из-за санкций часть товаров исчезнет с рос-

сийского рынка, а те, что будут ввозиться по 

другим каналам, станут дороже из-за транс-

портных расходов, что, в свою очередь, под-

толкнѐт и отечественных производителей 

поднять цены). 

3. В ряде случаев периодические изда-

ния не разделяют экономические страхи как 

вероятностный сценарий и экономические 

страхи как реализуемый сценарий и рассмат-

ривают первые в качестве вторых. Это при-

водит к переоценке глубины затрагиваемых 

прессой проблем, которые могут в своей ме-

дийной реакции превосходить прямой эко-

номический эффект. 

4. Экономические страхи, представляе-

мые в СМИ, оказываются тем более соотно-

симы с экономической картиной реальности, 

чем более персонифицированные проблемы 

они представляют. Согласно данному прин-

ципу, страх роста цен, с которым сталкива-

ются все потребители товаров и услуг, будет 

освещаться наиболее объективно, в сравне-

нии со страхом невыплаты зарплаты и безра-

ботицы. 

5. Эксплуатация экономических страхов 

в СМИ в значительной мере зависит от того, 

в какой из рассматриваемых периодов пуб-

ликуются соответствующие журналистские 

материалы. Для периода либеральных ре-

форм характерно присутствие экономиче-

ских страхов в журналистских текстах сооб-

разно глубине экономических проблем. Для 

переходного периода от либеральных ре-

форм к государственному капитализму эко-

номические страхи превышают масштаб рас-

сматриваемых проблем и во многом являют-

ся эмоциональной реакцией журналистов на 

финансовые кризисы. Для административно-

го периода с ориентацией на идеи патерна-

лизма и госрегулирования экономики эконо-

мические страхи базируются на негативных 

прогнозах и оценках журналистов, также ос-

вещающих финансовые проблемы как более 

значимые в сравнение с тем, как их подаѐт 

официальная экономическая статистика. 

Наиболее сложный с точки зрения эко-

номических проблем либеральный период в 

среднем отличает наименьшее число публи-

каций, эксплуатирующих экономические 

страхи. В переходном и административном 

периоде, несмотря на в значительной степени 

преодолѐнные экономические проблемы, 

число текстов с представляющими их эконо-

мическими страхами растѐт. 

Важно сказать, что сам факт использова-

ния экономических страхов в периодических 

изданиях свидетельствует о понимании авто-

рами важности финансовых процессов и ука-

зывает на вариативность попыток журнали-

стов эти процессы осмыслить. На практике 
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это означает, что в части текстов очевидным 

образом мера реакции на экономические 

процессы будет превышать масштабы рас-

сматриваемых проблем (переоценка, кото-

рую мы наблюдали в двух из трѐх рассмот-

ренных страхов), а в части будет в значи-

тельной степени соответствовать объектив-

ной экономической картине (в особенности 

там, где доступен аргументированный про-

гноз). Такое разграничение может служить 

не только инструментом оценки объективно-

сти СМИ в целом, но и частным критерием 

определения ангажированности того или 

иного информационного источника. 

Открытым остаѐтся вопрос о том, с ка-

кой целью СМИ эксплуатируют экономиче-

ские страхи? С одной стороны, обращение к 

страху безработицы, невыплаты зарплаты 

или роста цен может быть способом привле-

чения внимания к социально значимым про-

блемам посредством пусть даже чрезмерной 

информационной фиксации на данных во-

просах. С другой стороны, эксплуатация эко-

номических страхов может выступать инст-

рументом манипуляции аудиторией периоди-

ческих изданий через стимулирование трево-

ги и беспокойства. Кроме того, использование 

экономических страхов в СМИ может слу-

жить и частью типовой объяснительной моде-

ли, используемой журналистами в качестве 

апелляции к эмоциям, с помощью которых 

возможно описание экономических проблем 

доступным языком без построения сложных 

логических взаимосвязей и конструкций.  
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