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Аннотация
Данная статья посвящена лингвистическому исследованию явле-
ния алармизма в медиадискурсе. Воздействующая, информи-
рующая и развлекательная функции средств массовой инфор-
мации обусловливают то, что современная новостная среда во 
многом потворствует склонности людей к чтению и просмотру 
негативных новостей (феномен думскроллинга). В задачи статьи 
входит уточнение понятия «алармизм», а также исследование 
техник и языковых средств актуализации паники. Материалом 
исследования послужили статьи интернет-изданий «Газета.Ру», 
«Коммерсантъ», «Парламентская газета», которые были проа-
нализированы с помощью метода сплошной выборки. В статье 
показана связь алармизма с такими эмоциями, как тревога и 
паника, а также то, что данные понятия входят в круг оппозиций 
рационально-логического модуса восприятия информации. Ав-
торы опирались на существующий научный контекст, иллюстри-
рующий языковые возможности в передаче семантики тревоги 
и страха. К ним относится категория интенсивности языковых 
единиц, которая реализуется на лексическом и грамматическом 
уровнях. Учитывались выводы о речевоздействующем потен-
циале тропов и фигур речи, что можно проанализировать в 
рамках экспрессивного синтаксиса. Проведенное исследование 
позволило выявить лингвистические маркеры алармизма в виде 
лексем, относящихся к определенной тематической области 
алармистских повесток. Наиболее частотны экологическая, эко-
номическая, пандемийная топика, а также принадлежащие этим 
темам лексемы, эксплицирующие страх, угрозы и надвигающи-
еся катастрофы. На синтаксическом уровне маркеры представ-
лены фигурами речи в виде антитезы и гиперболы.
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Abstract
This article is devoted to the linguistic study of the phenomenon of 
alarmism in the media discourse. The influencing, informing and enter-
taining functions of the mass media determine that the modern news 
environment largely makes people to read and consume negative 
news (the phenomenon of mind scrolling). The objectives of the 
research include clarifying the concept of «alarmism», the study of 
techniques, and linguistic means of actualizing panic. We analyzed 
the articles of online publications «Gazeta.Ru», «Kommersant», 
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Введение
Большинство людей достаточно сложно 

привыкает к нестабильному современному 
миру. Несмотря на то что определенный 
дисбаланс в росте информационных потоков 
и времени укоренения и закрепления нового 
в обществе был всегда, человечество еще 
никогда не жило в условиях настолько вы-
сокой скорости нововведений и изменений. 
На проблемы, связанные с этим, указывают 
многие ученые. Так, Т. Черниговская призы-
вает к тому, что детей и молодежь нашего 
времени необходимо учить способности к 
постоянным переменам [1].

В результате ускорения развития мира 
людям становится все сложнее адекватно 
воспринимать происходящую действитель-
ность. Более того, негативные последствия 
слишком частых изменений влияют на обра-
ботку нашим мозгом получаемой инфор-
мации. Чаще всего психологический страх 
нового и неизвестного обусловлен паникой. 
К тому же, как показал человеческий опыт, 
шокирующие события мирового масштаба 
(пандемия, вооруженные конфликты, ката-
строфы и т.д.) неизбежно ведут к массовой 
панике среди населения.

Страх лишает человека возможности ра-
ционального мышления, поскольку является 
основной движущей силой паники, которая, 
в свою очередь, формируется средствами 
языка и поэтому является предметом изуче-
ния лингвистики. Действительно, некоторые 
исследователи уже обратили внимание на ши-
рокий спектр языковых возможностей в пере-
даче семантики страха и паники. Например, 
Н.С. Баребина, В.Е. Глызина, А.А. Леонтьев 
и Н.В. Максимова исследуют этот вопрос с 
точки зрения семантической и грамматиче-
ской структуры единиц, функционирующих 
в рамках категории интенсивности [2]. Согла-

шаясь с исследователями в том, что такого 
рода речевые действия следует рассматри-
вать с помощью лингвистического понятия 
«дискурс», укажем на то, что аккумуляция 
средств языковой репрезентации тревожных 
эмоций происходит в медиадискурсе. Можно 
заметить, что в большинстве своем инициато-
рами паники являются именно СМИ, посколь-
ку каждый современный человек использует 
массмедиа для того, чтобы узнать последние 
новости не только в своей стране, но и из-за 
границы. Чаще всего, прогнозы таких ново-
стей не являются утешительными, а иногда 
даже вызывают страх. Характеристики жан-
ров медийного дискурса систематически 
привлекают внимание специалистов (см., 
например, [3]). По авторитетному мнению 
В.И. Карасика, многие свойства медиа мож-
но объяснить триединой функцией массовой 
информации — воздействие, информирова-
ние и развлечение, что «сводится к формиро-
ванию общественного мнения по актуальным 
вопросам современности, фокусировке 
внимания на важных аспектах предъявляемой 
информации и эмоциональной заряженности 
диалога журналиста с адресатом» [4, с. 25]. 
Таким образом, панические и тревожные 
состояния, которые являются негативной 
реакцией человека или группы людей на 
происходящие события, вызывают интерес к 
изучению многих современных исследовате-
лей, в том числе и лингвистов. Данное явление 
получило название «алармизм». Обратимся к 
трактовкам этого термина.

Понятие «алармизм».  
Постановка проблемы

Обсуждение проблематики алармизма 
следует начать с мнения видного терминоло-
га Е.И. Головановой, указывающей на ори-
ентирующую функцию термина, который 

«Parliamentary Newspaper» using the continuous sampling method. 
The study found the connection between alarmism and the emotions 
of anxiety and panic, as well as the fact that these concepts are in-
cluded in the circle of oppositions of the rational-logical mode of 
information perception. The authors relied on the existing scientific 
research illustrating the linguistic possibilities in the transmission of the 
semantics of anxiety and fear. These include the category of intensity 
of language units, which is implemented at the lexical and grammatical 
levels. Conclusions about the speech-acting potential of tropes and 
figures of speech were taken into account, which can be analyzed 
within the framework of expressive syntax. The conducted research 
made it possible to identify linguistic markers of alarmism in the form of  
lexemes related to a certain thematic area of alarmist agendas. The 
most frequent are environmental, economic, pandemic topics, as well 
as lexemes belonging to these topics, explicating fear, threats, im-
pending disasters. Markers at the syntactic level are represented by 
figures of speech in the form of antithesis and hyperbole.

Keywords
Alarmism; alarmism markers; 
moods of panic; media discourse; 
doomscrolling
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обслуживает научную мысль. Ученый описы-
вает эту функцию следующим образом: «в 
сфере «летучей» мыслительной деятельно-
сти <…> термин служит в качестве ориен-
тира для поступательного движения научной 
мысли, он направляет мысль по нужному 
руслу» [5, с. 81–82]. Поэтому так важно 
установить дефиниции термина «алармизм»: 
таким образом мы установим некоторый 
вектор рассмотрения данного явления в си-
стеме дисциплинарных понятий. Обратимся к 
определениям.

Явление алармизма давно привлекает 
внимание ученых: например, Д. Мюррей и 
Дж. Шварц исследуют его как «заразную 
болезнь» [6]. Изучая этимологию слова 
«алармизм», мы можем увидеть, что данная 
лексема произошла от фр. alarm (тревога) 
[7]. Также для определения данного понятия 
мы обратились к нескольким источникам. 
Например, Е.С. Храброва определяет 
алармизм как «состояние повышенной тре-
вожности или часто паники» [8]. О.С. Разу-
мовский утверждает, что «алармизм — это 
тревожное или паническое эмоциональное 
состояние, являющееся негативной реакцией 
человека или группы людей на положение 
дел в настоящем и в перспективе» [9]. Как 
мы можем заметить, авторы вкладывают 
примерно одинаковый смысл в исследуемое 
понятие, а именно состояние паники или по-
вышенной тревожности, вызванное негатив-
ными событиями. 

Стоит отметить, что данное понятие отно-
сится к нескольким сферам и имеет не только 
вышеуказанную трактовку, но и в общем явля-
ется многозначным термином. Энциклопедия 
«Руниверсалис» также рассматривает алар-
мизм в таких сферах, как психология, бизнес, 
наука и искусство в следующем контексте1:

– алармизм (психология) — тревожное 
или паническое эмоциональное состояние, 
являющееся негативной реакцией человека 
или группы людей на положение дел в насто-
ящем и в перспективе;

– алармизм (бизнес) — представление о 
неизбежности глобального экологического 
кризиса вследствие нерегулируемого роста 
численности населения планеты, истощения 
ресурсов, утраты биологического разно-
образия, загрязнения биосферы и т.п.;

– алармизм (наука) — научное течение, 
представители которого концентрируют вни-
мание на катастрофичности последствий воз-
действия человека на природу и принятие не-
медленных решительных мер для ее спасения;

1 Алармизм // Энциклопедия «Руниверсалис». 
URL: https://руни.рф/index.php/Алармизм.

– алармизм (искусство) — литературное 
движение в русскоязычной поэзии, основной 
идеей которого было подчеркнутое внима-
ние к трагическим последствиям демократи-
зации поэтического языка и намеренной его 
концептуализации.

Как видим, трактовки этого понятия при-
надлежат разным научным областям. Что 
касается лингвистики, то анализ работ пока-
зывает, что это новый лингвообъект, назва-
ние которому еще не дано, но в отношении 
которого выработан некоторый подход. 
Ученые предлагают исследовать алармизм 
в том, как он реализуется в коммуникации, 
задействуя потенциал лингвистического 
конструкта «дискурс». Действительно, по-
гружая некоторое явление в дискурсивную 
парадигму, исследователю проще проводить 
анализ медиа высказываний по разным пара-
метрам. Например, таким образом можно 
выявить основные концепты алармистского 
дискурса, рассмотреть характеристики аген-
тов данного дискурса, установить круг объ-
ектов моральной паники, описать языковые 
формулы реализации тревоги. Определен-
ные результаты уже имеются. Так, Е.С. Хра-
брова, конструируя дискурс алармизма 
на материале предметного поля пандемии 
COVID-19, фиксирует технологию экспрес-
сивного удара, представленную комплексом 
эмоциональных концептов страха, смерти, 
неопределенности, а также выявляет техно-
логию создания образов врага и героя [7]. 
Т.И. Хайнацкая усматривает в экологическом 
алармизме инструмент, который активно 
задействуется в политическом дискурсе и 
который уже повлиял на поведение граждан 
и на некоторые политико-управленческие 
решения [10, с. 59]. К последним исследова-
тель относит «зеленый бизнес», гражданский 
экоактивизм, лево-зеленый популизм. 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что существует несколько сфер бы-
тования алармизма, но медиадискурс явля-
ется областью трансляции и эксплуатации его 
повесток, которые активно расширяются. 
Обзор работ в этом направлении позволяет 
сделать вывод об актуальности мониторинга 
алармистских топосов в медиа. Начать такую 
работу, на наш взгляд, следует с выбора 
подходящей методологической базы иссле-
дования. Очевидно, что обсуждаемая тема 
является междисциплинарным проектом, 
к которому должны подключиться медиа-
лингвистика, социология, теория медиа, 
политическая лингвистика. Мы считаем, что 
контекст эскалации паники и страхов является 
площадкой для разработки и тестирования 
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моделей или алгоритмов конструирования 
манипулятивных техник и стратегий в текстах 
СМИ. Начать такую работу, как мы полагаем, 
необходимо с выбора метода исследования, 
фиксации сфер бытования топосов тревоги в 
медиа, а также с выявления способов языко-
вой реализации алармизма, т.е. соответству-
ющих ему маркеров. В соответствии с этим 
представим дальнейший базис исследования.

Категория оппозиции в идентификации 
маркеров алармизма

Одной из значимых тактик лингвистиче-
ского анализа является использование кате-
гории бинарной оппозиции. Ее потенциал за-
ключается в том, что получить достоверные 
знания об объекте можно, поместив его в 
систему дихотомии или противопоставления 
по разным характеристикам. Известно, что 
понятие оппозиции пришло в современные 
исследования из структурализма, где оно 
применялось, например, для звукового про-
тивопоставления, что помогало устанавли-
вать существенные смыслоразличительные 
признаки. Так, известны звуковые, грамма-
тические и другие оппозиции. На современ-
ном этапе развития науки о языке оппозиции 
находят применение в анализе объектов, 
выходящих за пределы уровневого описания 
языка, в частности, в анализе дискурсивных 
явлений.

Задействовать категорию оппозиции в 
исследовании алармизма можно с помощью 
некоторых противопоставлений: например, 
«фактуальность ↔ фикциональность». 
Н.А. Пром, поднимая вопрос о качестве 
существующих методов лингвистической 
экспертизы, сообщает, что в отношении 
медиафактов следует ввести критерии раз-
граничения достоверности сообщений в виде 
градации последних на фактоиды и фейки. 
Исследователь доказывает, что «первые 
представляют собой социально опасную 
правдоподобную информацию, претендую-
щую на статус реального факта, вторые — 
сообщения, которые предполагают развле-
кательно-игровое осмысление и не создают 
угрозы причинения вреда жизни человека» 
[11, с. 142]. Опираясь на такую дихотомию 
и учитывая характеристики медиадискурса, 
можно сказать, что алармизм в медиа как 
раз представляет собой фактоиды. Следова-
тельно, прикладной задачей лингвистики яв-
ляется идентификация признаков фактоидов. 
Понятно, что содержательную сторону по-
тока информации необходимо исследовать 
силами экспертов в предметной области. С 
точки зрения анализа языковой репрезента-

ции фактоидов можно предложить еще одну 
оппозицию «рациональность ↔ риторич-
ность», которую мы задействуем в анализе 
примеров.

Сферы бытования алармизма
Рассматривая сферы бытования алар-

мизма, мы можем привести несколько 
иллюстрация из разных сфер. Рассмотрим 
их подробнее, обратившись к примерам и 
проанализировав данные Национального 
корпуса русского языка (ruscorpora.ru).

Экология. Говоря об экологии, мы мо-
жем вспомнить такую бурно обсуждаемую 
учеными тему, как глобальное потепление. 
По словам австралийского климатолога 
Дж. Рисби [12], в грядущей катастрофе 
зачастую обвиняют людей. Это связано с 
современными протекающими процессами 
глобализации (наличие огромного количе-
ства заводов и машин, которые непрерывно 
выбрасывают в атмосферу большие объемы 
углекислого газа; отопление частных домов 
и жилых комплексов и др.). По его словам, 
прибрежным городам и островным госу-
дарствам грозит исчезновение; источники 
пресной воды будут уменьшаться, в резуль-
тате чего многие отрасли хозяйства могут 
пострадать. Данная тематика нашла широкое 
освещение в СМИ (рис.1).

Тем не менее не все исследователи раз-
деляют данную точку зрения. К примеру, 
М. Шелленбергер, эксперт по экологиче-
ской политике, считает, что такие эсхато-
логические взгляды мало чем обоснованы 
[13]. Более того, глобальное потепление не 
грозит крахом цивилизации. Ученый не отри-
цает изменения в климате и необходимости 
наблюдения за данным явлением, однако 
призывает не поддаваться паническим на-
строениям.

В 2021 г. на официальном сайте издания 
«Парламентская газета» появилась новость о 
том, что «Байден назвал изменение климата 
угрозой существованию человечества». 
Несомненно, авторитетное мнение прези-
дента Соединенных Штатов Америки не мог-
ло остаться незамеченным [14]. Мало того, 
уже в 2023 г. президент США сделал еще 
одно громкое заявление о климате. Звучало 
оно следующим образом: «Это (изменение 
климата) главная экзистенциальная угроза 
человечеству, с которой мы когда-либо 
сталкивались, включая ядерное оружие». 
Тем не менее заголовок статьи гласит немно-
го иное: «Президент США Джо Байден: бо-
яться надо не ядерной войны, а изменений 
климата» [15].



437
ISSN 2500-2759

И
звести

я Б
ай

кал
ьского государствен

н
ого ун

и
верси

тета. 2023. Т
. 33, №

 2. С
. 433–440

Таким образом, мы можем видеть, что с 
целью повышения алармистских настроений в 
заголовке статьи была использована не прямая 
цитата президента, а ее перефразированная 
алармистская версия. Пример также содер-
жит антитезу — риторическую фигуру, возни-
кающую при противопоставлении некоторых 
сущностей, в данном случае войны и климата. 
Известно, что данный прием обладает боль-
ши́м речевоздействующим потенциалом.

Еще одним подобным примером может 
послужить статья с достаточно интригующим 
заголовком: «Хуже, чем в Чернобыле: Укра-
ину предупредили о катастрофе». С лингвисти-
ческой точки зрения будет достаточно просто 
увидеть в данном заголовке преувеличение, 
выраженное через гиперболу. Но с точки 
зрения обычного читателя такое заявление яв-
ляется пугающим и имеет негативный смысл.

Экономика. В связи с определенными 
политическими обстоятельствами, в 2022 г. 
курс доллара достиг своего пика за послед-

ние 10 лет и вырос на 16% (11 марта 2022 г. 
курс составлял 120,3785 р.)2. Данное со-
бытие, конечно, нашло свое отражение в 
СМИ. Многие массмедиа начали активно 
распространять информацию о росте курса 
мировой валюты и, как следствие, о повы-
шении цен на многие базовые продукты с 
больши́м потребительским спросом. Самым 
ярким примером, найденным нами, является 
статья «Угроза глобального голода. Цены 
на продовольствие выросли до максимума 
1990 года» [16]. Фраза «глобальный голод» 
стала показательной в соответствующих пу-
бликациях (рис. 2).

В результате таких громких алармистских 
заявлений была вызвана огромная паника на-
селения. Люди скупали большое количество 
продуктов, пытаясь успеть приобрести товар 
по старой, еще не завышенной цене, с целью 

2 Курс доллара США USD за 10 лет // Best-
Stocks. URL: https://beststocks.ru/currency/usd/
history/10years.

Рис. 1. Распределение результатов поиска фразы «глобальное потепление»  
в корпусе центральных СМИ с 1997 по 2021 г.*

* Составлен авторами по данным Национального корпуса русского языка по состоянию на 19 марта 2023 г. URL: 
ruscorpora.ru.
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Рис. 2. Распределение результатов поиска фразы «глобальный голод»  
в корпусе центральных СМИ с 2002 по 2020 г.*

* Составлен авторами по данным Национального корпуса русского языка по состоянию на 19 марта 2023 г. URL: 
ruscorpora.ruю
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сформировать продовольственный запас на 
несколько месяцев вперед.

Здравоохранение. Самым ярким при-
мером алармизма среди последних событий 
является эпидемия коронавируса. Лексиче-
ская система языка наиболее чувствительна к 
изменениям. В настоящее время составлены 
внушительные по объему словари пандемий-
ной лексики. Для иллюстрации мы выбрали 
лексему «пандемия», которая является лишь 
одной из многочисленных эмблем прошед-
шей волны паники. 

Вследствие того что вирус нельзя было 
потрогать или увидеть, он пугал население и 
вызвал массу панических настроений. С. Ени-
колопов, утверждает, что COVID-19 породил 
новые, более сильные проблемы массового 
страха [17]. Так, население искало общего 
врага, что, в свою очередь, спровоцировало 
стигматизацию китайцев, поскольку первые 
случаи заражения коронавирусной инфек-
цией были обнаружены в китайском городе 
Ухань. Вследствие массовой паники конспи-
рологические теории о происхождении виру-
са получили широкое распространение.

Это связано с тем, что коллективные стра-
хи объединяют людей. Более того, в мире 
существует великое множество фильмов, 
которые ярко демонстрируют проявление 
коллективных страхов во время какой-либо 
пандемии [18]. Также исследование матери-
алов сетевого издания «Коммерсантъ» пока-
зало, что даже заведомо неправдоподобные 
пугающие новости распространяются в 
несколько раз быстрее, чем положительная 
и достоверная информация [19]. Как резуль-
тат, СМИ превращается в «пропагандиста 
массовой тревоги», что в разы усиливает 
тревожные настроения. 

Заключение
Лингвистические маркеры алармизма 

связаны с соответствующей топикой, темати-
кой, т.е. представлены, во-первых, лексема-
ми, относящимися к определенной сфере:

– к экологии: климат, глобализация, 
изменение климата, атмосфера, выбросы 
парниковых газов;

– экономике: цены, среднее значение 
индекса, рост цен;

– здравоохранению: вирус, коронави-
рус, болезнь.

А во-вторых, такие маркеры представ-
лены лексемами, эксплицирующими страх и 
угрозы надвигающейся катастрофы:

– в сфере экологии: катастрофа, гло-
бальное потепление, угроза существования 
человечества, экзистенциальная угроза;

– в сфере экономики: угроза глобально-
го голода, кризис, самый высокий уровень 
цен, инфляция, нехватка продовольствия;

– в сфере здравоохранения: эпидемия, 
смерть, статистика смертности, новая ин-
фекция, острое заболевание.

Категория экспрессивного синтаксиса 
активно задействуется в дискурсе медиа при 
создании эффекта тревоги и паники. Так, 
авторы активно используют риторические 
приемы в создании негативных коннотаций.

Сегмент алармистских повесток опре-
деляется сферами экономики, здравоохра-
нения, экологии, они в большей мере имеют 
отношение к населению и обладают консоли-
дирующим эффектом. На сегодняшний день 
пандемия и экология находятся в авангарде 
алармизма, однако есть тенденция появления 
все новых тем, связанных с геополитикой, 
угрозами цифровизации и др. Таким образом, 
начавшаяся вследствие большого количества 
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Рис. 3. Распределение результатов поиска лексемы «пандемия» в корпусе центральных СМИ  
с 1996 по 2021 г.*

* Составлен авторами по данным Национального корпуса русского языка по состоянию на 19 марта 2023 г. URL: 
ruscorpora.ru.
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случившихся пугающих событий паника населе-
ния часто подкрепляется еще и алармистскими 
новостями в СМИ. Следовательно, существу-

ющие стратегии верификации информации 
необходимо дополнить мониторингом лингви-
стических маркеров в этой практике.
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