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Аннотация

В последние годы исследователи уделяют большое внимание избыточному потреблению 
новостей. Однако обычно это явление рассматривается в нормативном ключе как слабо-
контролируемое аддиктивное или аффективное поведение, и в фокусе внимания оказыва-
ются негативные эффекты избыточного медиапотребления. В предложенном исследо-
вании мы даем слово самим думскроллерам – людям, которым свойственно чрезмерное 
и болезненное внимание к негативным новостям. Опираясь на 47 интервью, проведен-
ных в период с 20.11.2022 по 30.03.2023 г., мы выделяем спектр причин и мотивов, кото-
рые способствовали переходу к избыточному потреблению информационного контента.  
Думскроллинг может обосновываться (1) индивидуальными чертами (высокая тревож-
ность при отказе от новостей, аналитический склад ума, устойчивая психика) и по-
требностями (адаптация к ситуации или восстановление чувства/иллюзии контроля);  
(2) гражданским или моральным долгом; (3) социальными отношениями (забота о близ-
ких, социальное заражение, влияние социального окружения и поиск тем для обсуждения; 
поиск единомышленников; невозможность избежать; социализация). Описания думскрол-
линга как зависимости, аффективной реакции или следствия влияния внешних факторов 
менее представлены в интервью. Таким образом, мы не можем однозначно трактовать 
избыточное потребление негативных новостей ни как аддикцию или компульсивное пове-
дение, ни как рациональный выбор наилучшей из имеющихся альтернатив. 
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Введение

В последние годы исследователи начали активно проблематизировать избы-
точное потребление новостей. Отмечалось, что чрезмерное внимание к ин-
формационному контенту может оказывать негативное влияние на менталь-
ное [Boukes, Vliegenthart 2017; Szabo, Hopkinson 2007; Максименко и др. 2022] 
или физическое здоровье [McLaughlin et al. 2022], а также усиливать симптомы 
острого стресса непосредственно после травмирующего события [Hopwood, 
Schutte 2017] и посттравматического стрессового расстройства с течением времени  
[Schlenger et al. 2002]. Подобные негативные эффекты избыточного потребления 
новостей наиболее ярко проявляются в кризисные периоды. 

Термин думскроллинг (doomscrolling), под которым понимается тенден-
ция продолжать просматривать негативные новости, даже если они огорчают 
или удручают [Ytre-Arne, Moe 2021], появился в контексте пандемии COVID-19. 
В этот период ВОЗ и ряд других организаций, связанных со здравоохранени-
ем, даже рекомендовали людям сократить потребление новостей для сохране-
ния эмоционального благополучия [Mannell, Meese 2022]. Подобное решение 
выглядит неожиданным, поскольку поддержание своей информированности 
долгое время рассматривалось как необходимость или даже долг. Однако такая 
нормативная модель была релевантна скорее для мира традиционных медиа, 
который не позволял людям слишком активно наращивать потребление ново-
стей, в том числе из-за ограниченной пропускной способности публичных арен 
[Hilgartner, Bosk 1988]. В рамках медиасреды с большим выбором (high-choice 
media environment) [Van Aelst 2017] получение информации по повестке дня ста-
ло доступно 24/7, что сделало проблему избыточного внимания к новостям бо-
лее актуальной.

На первый взгляд возникает странная ситуация: несмотря на негативное 
влияние думскроллинга на психологическое благополучие и удовлетворенность 
жизнью [Shabahang et al. 2023], в отдельные кризисные периоды данная модель 
потребления контента оказывается относительно распространенной. Поскольку 
большая часть исследований до настоящего момента оказывалась сфокусирована 
на последствиях проблемного медиапотребления, о его причинах мы знаем до-
вольно мало, особенно с учетом того, что данный феномен обычно рассматривает-
ся как аффективное и неконтролируемое поведение людей. 

В частности, проблемное медиапотребление связывают с беспокойством 
относительно отсутствия значимого опыта, который есть у других – FoMO  
(Fear of Missing Out) [Przybylski et al. 2013], или интерпретируют как компульсив-
ное поведение [Hirschman 1992], под которым понимают ситуацию, когда человек 
совершает какие-либо неконтролируемые действия, помогающие ему справиться 
с тревогой: компульсивная проверка новостей в Интернете может служить меха-
низмом преодоления стресса [Shabahang et al. 2021]. В ситуации кризиса чело-
век испытывает чувство неопределенности и начинает постоянно просматривать 
новости, и подобные действия возвращают ему чувство контроля над ситуацией, 
при этом снижение стресса, пусть и временное, выступает подкреплением для 
компульсивного поведения. Таким образом, в определенном смысле навязчивая 
потребность постоянно отслеживать обновления новостей выступает аналогом 



Мир России. 2024. № 2 79

«Обложиться информацией, чтобы хоть что-то понимать»: 
индивидуальные и социальные основания думскроллинга

острого желания проверить, закрыл ли человек дверь при выходе из дома или вы-
ключены ли электроприборы.

Отдельные исследования также связывают думскроллинг и парадокс ужаса 
(the paradox of horror) – стремление людей потреблять художественные произ-
ведения в жанре хоррор, несмотря на то, что вызываемые ими эмоции принято 
считать нежелательными [Carroll 2003; Ytre-Arne, Moe 2021]. Хотя фильмы ужа-
сов могут вызывать у людей тревогу, страх, чувство отвращения и ухудшение сна 
[Cantor  2004; Harrison, Cantor 1999], они сохраняют популярность. Объяснить 
подобные тенденции можно сменой напряженного ожидания положительными 
эмоциями после завершения фильма и устранением угрозы [Zillmann  1981]. 
Кроме того, внимание к такому контенту может быть связано со стремлением 
некоторых людей получать острые ощущения и узнавать сенсационную инфор-
мацию (sensation seeking) [Tamborini, Stiff 1987; Zuckerman 1994], причем по-
зитивный финал в этом случае не является обязательным. Применительно к  си-
туации думскроллинга это означает, что люди могут потреблять избыточное 
количество негативных новостей, желая получить определенный эмоциональ-
ный опыт или же в ожидании изменения ситуации в лучшую сторону. Впрочем, 
подобный подход к объяснению проблемного медиапотребления представляет-
ся спорным. Исследователи разделяют «подлинный ужас», который выгоден для 
нашего выживания, и «ужас в искусстве» [Carroll 1987]. Логично ожидать, что 
мотивация обращения к пугающему контенту, не имеющему отношения к  ре-
альности, и к информации об угрозах, которые в действительности могут за-
тронуть индивида, будет различаться. Вероятно, в отношении новостей более 
уместно говорить о склонности людей уделять большее внимание негативным 
новостям [Soroka, McAdams 2015] и более активно искать информацию под их 
воздействием [Park 2015].

Наконец, избыточное медиапотребление можно приписать изменениям меди-
асреды и экономике внимания. Социальные сети обвиняют в том, что для удержа-
ния внимания пользователей они проектируют свои медиапродукты так, чтобы вы-
зывать у людей Интернет-зависимость [Bhargava, Velasquez 2021]. В числе прочего 
«лайки» в социальных сетях выражают социальное одобрение [Alter 2017], тем 
самым мотивируя к определенному поведению, а бесконечная лента, не требую-
щая переключения между страницами и вкладками, не предоставляет людям сиг-
налы, что поиск пора остановить [Williams 2018]. Большему потреблению ново-
стей также способствуют агрегаторы новостей и гиперссылки в социальных сетях  
[Roos et al. 2020].

Таким образом, существующие исследования как будто отказывают дум-
скроллерам в свободе воли, они предстают перед нами либо как акторы, у кото-
рых отсутствует саморегуляция соответствующего поведения, либо как пассивные 
жертвы применяемых медиаресурсами техник привлечения внимания. Это  замет-
но даже в  терминологии, которой оперируют исследователи в отношении чрез-
мерно активных потребителей медиа – зависимость (addiction) [Tang et al. 2020], 
запой (binge-watching) [Wojcieszak et al. 2022], новостные наркоманы (news junkies) 
[Broersma, Swart 2022; Mourão et al. 2018]. В этой связи представляется логич-
ным дать слово самим думскроллерам и реконструировать смыслы, которыми 
они наделяют соответствующие практики потребления новостей. Вместе с тем 
следует отметить, что у нас нет ни цели, ни возможности доказать (частичную)  
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функциональность думскроллинга. Внимание будет уделяться обоснованиям при-
чин перехода к избыточному потреблению новостей, при этом наличие убеди-
тельных обоснований не будет приравниваться к доказательству рациональности 
принятых решений. Следовательно, нашей целью является выделение аргументов,  
к которым прибегают думскроллеры, объясняя свой стиль медиапотребления.

В этом исследовании, опираясь на теорию использования и удовлетворения 
(uses and gratification theory), мы будем рассматривать потребление новостей как 
целенаправленное и мотивированное действие [Blumler, Katz 1974; Rubin 2002]. 
Данная оптика предполагает, что аудитория медиа является активной и использует 
те или иные ресурсы для удовлетворения своих потребностей – в информации, 
социальной интеграции, развлечении и эмоциях, эскапизме [Дунас и др. 2019].  
При этом некоторые практики медиапотребления, которые на первый взгляд ка-
жутся нездоровыми, могут в действительности быть даже функциональными:  
например, было продемонстрировано, что медиамарафоны полезны для людей  
с нарушениями здоровья [Perks 2019].

Методология

Основой настоящего исследования являются 47 полуструктурированных интер-
вью, проведенных в период с 20.11.2022 по 30.03.2023 г. с россиянами, идентифи-
цирующими себя как думскроллеры. Многочисленные исследования фиксируют 
различия в медиапотреблении в зависимости от пола и возраста: так, женщины 
в  целом потребляют меньше новостей, чем мужчины [Benesch 2012], а также 
предпочитают информацию, применимую в повседневной жизни, а не сообщения 
о  политике [Rosentiel 2008]. Что касается возраста, было отмечено, что молодые 
люди уделяют новостям меньшее внимание [Edgerly et al. 2018; Poindexter  2018; 
Toff, Kalogeropoulos 2020], однако чаще предпочитают негативный контент  
[Kleemans et al. 2012]. На этом основании было принято решение обеспечить гете-
рогенность выборки по этим параметрам. Финальная выборка включает 21 мужчи-
ну и 26 женщин. Возраст информантов варьируется от 18 до 74 лет. 

В рамках данного исследования мы отнесли информантов к думскроллерам 
на основании самооценки их потребления новостей как избыточного, болезнен-
ного, сфокусированного на негативном контенте. В выборку не были включе-
ны люди, которые просматривают большое количество новостей вынужденно.  
Так, например, редактор газеты может быть активным потребителем негативного 
контента, однако не относится к думскроллерам, поскольку его стиль медиапотре-
бления не является результатом личного выбора. В выборку также не были вклю-
чены люди, которым свойственно активное потребление новостей, не являющихся 
негативными или не относящихся к сферам политики, экономики или происше-
ствий (например, сообщения о знаменитостях или о культуре). Медиапотребление 
таких людей может в некоторых случаях быть классифицировано как зависимое, 
однако оно не является думскроллингом. 

Мы намеренно не ограничивали информантов в понимании кризисной ситу-
ации, которая привела к думскроллингу, в связи с высокой сенситивностью та-
ких вопросов и сложностью выбора лексики для их формулирования в условиях  
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аффективной поляризации1. Поскольку сбор данных проводился на фоне частич-
ной мобилизации и доминирующих в повестке дня новостей о специальной во-
енной операции (СВО), большинство информантов рассказывали о возросшем 
в данном контексте внимании к новостям. При этом сами тревоги информантов 
были разнородны, переживания могли относиться к эффективности отстаивания 
национальных интересов, моральной приемлемости вооруженных действий, без-
опасности близких людей и (реже) изменениям в экономической сфере.

Исследование преимущественно фокусировалось на ответах информантов на 
вопросы об истории их перехода к думскроллингу, мотивах и причинах, способ-
ствовавших избыточному медиапотреблению, практиках использования новост-
ных ресурсов, а также о представлениях, касающихся позитивных и негативных 
эффектов от их стиля получения информации. При анализе результатов использо-
вался тематический анализ [Braun, Clarke 2021], поскольку данный подход эффек-
тивен для построения классификаций. Релевантные фрагменты интервью перво-
начально кодировались с использованием лексики информантов, в дальнейшем 
производилось укрупнение категорий. Сам процесс работы с данными был итера-
тивным и предполагал периодический возврат к закодированным ранее интервью 
для уточнения и конкретизации выделенных кодов.

Результаты

Информанты редко описывали избыточное потребление новостей как аффектив-
ное или аддиктивное поведение. Хотя подобные нарративы периодически возни-
кали в интервью, доминирующими все же являлись размышления о мотивирован-
ном и целенаправленном просмотре большого количества негативных новостей. 
При этом переход к думскроллингу мог быть объяснен на индивидуальном и со-
циальном уровне.

Индивидуальные основания

В качестве причины думскроллинга информанты называли свои индивидуальные 
черты. В нарративах этот тезис обычно формулировался как «я такой человек».  
Желание активно просматривать новости могло ассоциироваться с более высокой 
тревожностью при отказе от них, аналитическим складом ума, устойчивой психикой. 

«Я не могу жить в вакууме вообще никогда, то есть я с малого возраста посто-
янно в каких-то книгах сидела, какие-то энциклопедии. <…> То есть мне постоян-
но важно достраивать какую-то картину мира, все расширять ее и расширять.  

1 Говоря о СВО, информанты использовали разные термины в зависимости от своих политических взглядов. 
Формулировки вопросов с использованием лексики, свойственной их идеологическим оппонентам, могло пре-
пятствовать установлению контакта. Поэтому в вопросах гайда мы говорили о политических и экономических 
новостях в целом, а границы термина «кризис» информанты конструировали самостоятельно.
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И то же самое с новостями, потому что это та же самая политическая, экономи-
ческая картина мира – все это как будто помогает мне жить лучше и полнее, чем без 
информации» (интервью 2, жен., 20 лет).

В некоторых случаях индивидуальные особенности, способствующие из-
быточному потреблению новостей, подчеркивались посредством сравнения себя 
с  другими людьми из социального окружения. Думскроллинг позиционировался 
как стиль потребления новостей, который является оптимальным или приемле-
мым для информанта в силу его специфических черт, и при этом дисфункциональ-
ным для людей, не обладающих такими чертами. 

«Жена, вот, например, под влиянием последних событий стала читать новостей 
гораздо больше, чем она читала раньше, но я не скажу, что это в плюс пошло. 
Она  стала более тревожной, она стала более, так сказать, расстроенной что ли, 
более нервной из-за этого. Я в этом плане более спокоен, меня трудно раскачать, 
но если у людей не очень устойчивая психика, то, наверно, чтение новостей больше 
вреда приносит, чем пользы» (интервью 16, муж., 57 лет).

Таким образом, думскроллеры связывали свои индивидуальные черты с  по-
вышенным спросом на информацию («у меня тревожность появляется наобо-
рот, когда я не вижу вообще ничего» (интервью 6, муж., 22 года)) или более 
низкими по сравнению с другими людьми эмоциональными и когнитивными из-
держками активного потребления негативных новостей («в силу своей профессии 
я умею себя немножко контролировать, сохранять свое внутреннее состояние» 
(интервью 11, жен., 57 лет)). Впрочем, необходимость погружения в новости также 
могла описываться в более инструментальном ключе, и в этом случае информанты 
подчеркивали, что соответствующие практики медиапотребления направлены на 
удовлетворение индивидуальных потребностей. 

Думскроллинг в этом случае может обосновываться тем, что информанту 
«важно понимать, как действовать» (интервью 5, жен., 22 года). Новости по-
зиционируются как важные для принятия решений и планирования своей жизни. 
Другим аргументом в пользу активного потребления новостей может быть потреб-
ность в восстановлении контроля, который в зависимости от уровня критичности 
и рефлексированности информанта может трактоваться как реальный или иллю-
зорный. В первом случае думскроллинг выглядит как элемент копинга, ориенти-
рованного на проблемы (problem-focused coping) [Knobloch-Westerwick et al. 2009], 
то есть направленного на противодействие источнику стресса. Новости представ-
ляются функциональными с точки зрения выработки жизненной стратегии и при-
нятия решений в повседневной жизни.

«Если я читаю какую-то информацию и как бы нахожусь в гуще событий, кото-
рые происходят непосредственно в жизни страны, то, наверное, используя знания 
или  эту информацию, я могу уже действовать» (интервью 27, жен., 58 лет). 
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Во втором случае, когда речь заходит об иллюзии восстановления контроля 
над ситуацией, уместнее говорить о думскроллинге как элементе копинга, ориен-
тированного на эмоции (emotion-focused coping), иными словами, направленного 
на преодоление эмоциональных последствий стресса: 

«Это дает тебе определенную ложную, но тем не менее уверенность в том, что 
ты владеешь ситуацией, что ты можешь как-то повлиять. Это абсолютно не так, 
но  из-за того, что ты постоянно в контексте, и ты знаешь, что происходит, у тебя 
создается впечатление, что ты ко всему можешь быть готов и что врасплох тебя 
не застать» (интервью 9, муж., 20 лет).

Таким образом, независимо от того, воспринимали думскроллеры возникаю-
щее в результате потребления новостей чувство контроля как реальность или  ил-
люзию, информационному контенту приписывалась некоторая полезность – при 
принятии решений или для регулирования собственного эмоционального состоя-
ния. Даже в условиях кризиса информация способствует поддержанию онтологи-
ческой безопасности [Giddens 1991] через формирование чувства предсказуемости 
и понятности происходящего. Впрочем, это не означает, что информанты не ис-
пытывали негативных эмоций при активном потреблении новостей: в интервью 
подчеркивались связанные с информационным контентом переживания, однако 
издержки отказа от новостей воспринимались как чрезмерно высокие. 

Моральные основания

Между индивидуальными и социальными обоснованиями думскроллинга нахо-
дится область морали. Избыточное внимание к новостям может приписываться 
беспрецедентности и высокой значимости событий, которые переводят поддержа-
ние информированности в плоскость гражданского долга.

«Я старался [смотреть новости раньше – прим. автора], но в приоритете полностью 
была работа. Это чисто для меня был фон, чтобы я мог для понимания своего, или 
поговорить изредка с кем-то на эти темы, но больше так, для общего кругозора. 
Все-таки был погружен более в свои личные вопросы. Сейчас, когда на кону стоит 
вопрос выживания нашей страны, то конечно. Это сейчас больше для меня приори-
тетность приобрело, и я больше уделяю внимания» (интервью 36, муж., 55 лет).

В данном случае информанты не акцентировали внимание на практической 
пользе от потребления новостей и не ассоциировали их избыточное потребление 
с  личными особенностями. Напротив, ими подчеркивалось, что просмотр боль-
шого количества информационного контента является правильным и желательным 
для населения страны в целом. При этом представление об активном потреблении 
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новостей как о долге оставалось контекстуальным, то есть поддержание информи-
рованности оценивалось как важное не само по себе в каждый момент времени, 
а  в контексте определенных событий. 

Одновременно с этим некоторые информанты обосновывали необходимость 
проявления большого внимания к новостям в терминах личной причастности к  со-
бытиям повестки дня, и отказ от потребления информационного контента или не-
достаточное внимание к нему интерпретировались как уклонение от ответствен-
ности. Тогда как поддержание индивидуального эмоционального благополучия 
за  счет игнорирования новостей представлялось как морально неприемлемое. 

«Когда ты не знаешь, что происходит, ты закрываешься от людей, которым дей-
ствительно плохо, и как будто ты ничего не знаешь и не хочешь им помогать. Потому 
что для тебя этого просто не существует. Ты находишься в таком эмоциональном 
пузыре, где у тебя все хорошо, и ты не хочешь обращать внимание на людей, которым 
действительно плохо. Вот это, я думаю, плохая сторона» (интервью 6, муж., 22 года). 

При этом практическая польза от знаний о тех или иных негативных собы-
тиях в таких нарративах обычно не обсуждалась. Потребление новостей рассма-
тривалось как необходимость не с точки зрения их инструментальной ценности, 
а  потому, что иной вариант морально неприемлем.

Социальные основания

Обоснования перехода к думскроллингу через социальные связи широко представ-
лены в нарративах, и одним из наиболее ярких аргументов в пользу избыточного 
потребления новостей становится беспокойство о членах семьи. Такие нарративы 
по смыслу близки к рассуждениям о важности информации для восстановления 
контроля над ситуацией, однако более явно атрибутируются социальному окру-
жению. Наиболее часто тревога за близких людей подчеркивалась в контексте ча-
стичной мобилизации. Беспокойство, приводящее к думскроллингу, связывалось 
с составом домохозяйства, профессиональной принадлежностью родственников, 
а также географией их проживания: «у меня есть в семье мужчины, и эта ситу-
ация очень тревожит» (интервью 7, жен., 62 года), «у меня семья военных прак-
тически вся» (интервью 39, жен., 20 лет), «[ситуация затрагивает – прим. автора] 
часть моей семьи, которая живет в народных республиках» (интервью 29, муж., 
18 лет). Дополнительным аргументом в пользу скрупулезного отслеживания но-
востей служила меньшая вовлеченность в потребление информации членов семьи 
информанта.

«Я понимаю, что никто из моей семьи не находится в таком информационном поле 
как я. То есть если что-то случится, только я смогу как-то помочь нам» (интер-
вью  2, жен., 20 лет).
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Другие информанты описывали переход к думскроллингу как социальное 
заражение. Просмотр новостей связывался с тем, что «все активно обсуждали 
новости» (интервью 31, жен., 21 год), «все об этом говорили» (интервью 35, муж.,  
20 лет), «все вокруг это обсуждали» (интервью 41, муж., 20 лет), «поскольку мно-
гие коллеги и друзья мне рассказывали [о новостях – прим. автора], хотелось быть 
в курсе» (интервью 47, жен., 25 лет). Массовый характер, который приобрели раз-
говоры о текущих событиях, нормализировал экстенсивное потребление новостей 
и, отчасти, затруднил отказ от информационного контента. Вместе с тем следует 
отметить, что заражение не обязательно возникает в результате подражания соци-
альному окружению. 

С одной стороны, ограничение потребления информационного контен-
та могло сказываться на социальных отношениях информанта, провоцируя 
ситуацию «все это обсуждают, а я не могу поддержать тему разговора»  
(интервью 31, жен., 21 год). Такое обоснование думскроллинга созвучно моти-
вам запойного (binge-watching) просмотра телесериалов, который нередко на-
правлен на установление и поддержание социальных связей [Panda, Pandey 2017;  
Starosta et al. 2019]. Потребление информационного контента также воспринима-
лось как важная часть повседневности теми информантами, ближайшее окруже-
ние которых не разделяло их взгляды и ценности. Просмотр новостей придавал 
им уверенности: «я не одна такая» (интервью 7, жен., 62 года). Таким образом, 
думскроллинг, по крайней мере отчасти, может способствовать социальной ин-
теграции – предоставляя людям темы для обсуждения и позволяя формировать 
группы единомышленников. 

«Если в семье нет какой-то поддержки, то что тогда делать. <…> Поэтому вот 
когда я читаю вот эти вот, вернее слушаю, вот эти вот аналитические какие-то 
передачи, ролики эти смотрю, я, конечно же, как-то самоутверждаюсь еще больше» 
(интервью 7, жен., 62 года).

С другой стороны, избыточное потребление новостей парадоксальным об-
разом связывалось не столько с внутренней мотивацией информантов, сколько 
с невозможностью их избежать2. Активные дискуссии среди социального окру-
жения, смешение на отдельных платформах (например, в социальных сетях) но-
востного и развлекательного контента [Boczkowski et al. 2018] способствовали 
случайному потреблению новостей [Schäfer 2023] и возникновению эффекта 
«новости-находят-меня» [Казун 2023; Gil de Zúñiga et al. 2017; Gil de Zúñiga, 
Cheng 2021]. При этом вынужденный контакт с информационным контентом мог 
формировать и усиливать интерес к определенным новостям, погружая инфор-
мантов в дискуссию.

2 Следует отметить, что случайное потребление новостей едва ли следует рассматривать как универсальный 
фактор, способствующий думскроллингу. В некоторых случаях эффект «новости-находят-меня», напротив, 
упрощает отказ от новостей, поскольку, если основную информацию человек в любом случае узнает из меж-
личностной коммуникации и социальных сетей, целенаправленное потребление такого контента начинает вос-
приниматься как избыточное и ненужное [Казун 2023]. Следовательно, случайное потребление новостей может 
поддерживать тот стиль медиапотребления, к которому человек предрасположен – еще более вовлекать в новости 
думскроллеров и легитимировать отказ от них людей, избегающих новостей (news avoiders).
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«Появилось больше людей, которые обсуждали новости вокруг меня. Экономически-
ми новостями я, кстати, начал увлекаться после того, как нам в университете на-
чали что-то рассказывать про финансы и так далее, и меня это заинтересовало.  
А политическими стал интересоваться, потому что это в воздухе, это везде. А сей-
час, например, сложно пройти мимо новостей, потому что хочешь не хочешь они все 
равно откуда-то суются» (интервью 46, муж., 21 год).

Наконец, чрезмерно активное потребление новостей информанты могли 
связывать со своей социализацией, в ходе которой регулярный мониторинг но-
востей был усвоен как норма. Кризисная ситуация же способствовала дополни-
тельной интенсификации и без того активного потребления информационного  
контента.

«Вообще так сложилось, что у меня в целом семья довольно зациклена на этом, осо-
бенно мой отец. Так что я в целом выросла в атмосфере, когда отовсюду слышны 
какие-то новостные истории» (интервью 26, жен., 20 лет).

Заключение

Понятие «думскроллинг» содержит в себе два компонента – избыточное меди-
апотребление и внимание к негативному информационному контенту. Первое  
в литературе предлагают объяснять через концепции ФОМО, компульсивного по-
ведения, зависимости, сенсационности, характерных черт современной медиасре-
ды, в частности, специфики работы рекомендательных алгоритмов и появления 
бесконечных лент в социальных сетях и платформах. Второе связывают с пара-
доксом ужасов, при этом непосредственно думскроллинг, проблемное или избы-
точное потребление новостей обычно рассматриваются как дисфункциональные 
аддиктивные или аффективные действия. 

Данное исследование показало, что люди, которые оценивают свое внима-
ние к негативным новостям как чрезмерное, могут предложить широкий спектр 
обоснований для подобного стиля медиапотребления. Переход к думскроллингу 
может объясняться (1) индивидуальными чертами и потребностями информантов, 
(2) чувством причастности и моральным/гражданским долгом поддержания ин-
формированности, (3) социальными причинами – заботой о близких, заражением, 
социальной интеграцией (поиск тем для обсуждений и групп единомышленников), 
вовлечением в информационный поток за счет невозможности его избежать или 
особенностями социализации. Подчеркивается, что потребление большого коли-
чества негативных новостей является функциональным, морально-оправданным 
либо в силу тех или иных обстоятельств желательным. Аддиктивная составляю-
щая думскроллинга («новости поглощают, затягивают и, можно сказать, по-
является некоторая зависимость» (интервью 42, жен., 44 года)) или его обуслов-
ленность внешними факторами («я всего лишь раб обстоятельств» (интервью 9, 
муж., 20 лет)) артикулируются значительно реже и обычно в сочетании с другими 
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аргументами, рационализирующими избыточное потребление новостей. Переход 
к думскроллингу преимущественно описывается как личный выбор, однако в не-
которых случаях также подчеркивается его нормативная желательность, а избега-
ние новостей осуждается с моральной точки зрения.

Вместе с тем мы не можем с уверенностью утверждать, является ли дум-
скроллинг рациональным выбором или представляет собой скорее рационали-
зацию аффективной реакции. Часть аргументов в пользу думскроллинга подчер-
кивает его полезность, в частности, через акцент на том, что знание новостей 
помогает планировать свои действия и может позволить позаботиться о своей 
семье. Однако ряд исследований вынуждают усомниться в функциональности 
именно избыточного внимания к новостям. В частности, исследователи говорят 
о таком явлении, как паралич аналитики (analysis paralysis), понимаемом как не-
способность принимать решения в условиях слишком большого количества ин-
формации [Tandoc, Kim  2022]. Кризисная ситуация и высокий уровень фрагмен-
тации медиапространства [Heiberger et al. 2022; Magin et al. 2022; Webster, Ksiazek 
2012] могут способствовать тому, что медиаресурсы будут предоставлять боль-
шое количество взаимопротиворечащих конкурирующих интерпретаций ситуа-
ции, вызывая информационную перегрузку и затрудняя ориентацию в новостном 
потоке. При этом устойчивость социальных практик зависит от того, насколько 
комфортно чувствуют себя люди, участвуя в них [Coleman  2013]. Следовательно, 
уверенность в функциональности думскроллинга может демотивировать людей 
менять свой стиль потребления новостей. Представления о  думскроллинге как 
о  неизбежном или желательном в определенном контексте поведении имеют 
определенные социальные последствия сами по себе, независимо от того, на-
сколько они соответствуют действительности, поскольку делают такие практики 
более устойчивыми.

Таким образом, учитывая, что люди с аддикцией могут рационализировать 
и оправдывать свой образ жизни, на основании наличия широкого спектра аргу-
ментов в пользу думскроллинга, тем не менее, нельзя утверждать, что этот стиль 
медиапотребления является рациональным выбором пользователя (как, впрочем, 
нельзя утверждать и обратного). Однако представляется интересным в дальней-
ших исследованиях сфокусироваться на влиянии на ментальное и физическое 
состояние не избыточного просмотра негативных новостей в целом, а с учетом 
мотивов обращения к такому контенту. Возможно, последствия думскроллинга бу-
дут различными для групп, которым данный стиль медиапотребления свойственен  
в силу разных причин.
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Abstract

Recent research focused on excessive news consumption, often portrays it within a normative 
framework as a form of uncontrolled, addictive, or emotionally driven behavior, emphasizing 
its negative impacts. This study shifts the narrative by highlighting the perspectives  
of doomscrollers—individuals engaging in compulsive consumption of negative news. Through 
47 interviews conducted from November 20, 2022, to March 30, 2023, we uncover a range  
of motivations driving individuals towards the overconsumption of news. Our findings suggest 
doomscrolling can be attributed to various factors, including: (1) personal traits, such 
as  heightened anxiety in the absence of news, analytical tendencies, resilience, and a desire 
for control or the semblance of it; (2) a sense of civic or moral responsibility; and (3) social 
factors, including concern for loved ones, social influences, environmental impact, engagement 
in discussions, seeking solidarity, unavoidable exposure, and socialization processes. Contrary 
to common descriptions of doomscrolling as an addiction or emotional reaction, our interviews 
reveal these elements are less dominant. Categorizing the excessive consumption of negative 
news as purely addictive or compulsive behavior, or as a rational choice, is therefore overly 
simplistic.

Keywords: doomscrolling, problematic media consumption, media addiction, news consumption, 
high-choice media environment, audience research
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