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В статье анализируются социальные реакции и формы социального поведения насе-

ления в условиях распространения негативного информационного контента, приоб-

ретшего черты информационного террора. Ключевыми характеристиками реакций на 

изменения социального пространства автор называет думскроллинг и множественные 

аддикции, основанные на приятии постмодернисткой гиперреальности симулякров. 

Аддикции и распространение новых зависимостей объясняются высокой вирулентно-

стью инфекционного контента и ростом тревожности населения ввиду нарастания со-

циально-политической напряженности и угроз военного конфликта. 

Ключевые слова: информационный террор, вызовы современности, аддикция,  

думскроллинг, инфекционный контент, вирулентность. 

 

Современные социальные процессы характеризуются сложностью не только 

международных отношений, но и внутриполитического дискурса. Разобщенность 

общества все в большей степени сменяется консолидацией социальных групп, 

ревитализацией таких феноменов российской культуры, как коллективная па-

мять, соборность, умение и готовность консолидироваться перед угрозами внеш-

него врага.  

Тем не менее, очевидно, что активное включение в социальную повестку 

формирует новые реакции у населения. Важно, что изменения в социальном по-

ведении обнаруживаются во всех социально-демографических группах. Усиле-

ние деструктивного воздействия на психоэмоциональное состояние населения 

объясняется массированным воздействием инфекционного контента, распро-

странением фейка и дипфейка в информационном пространстве.  

Не вызывает сомнений, что активно трансформирующийся социальный кон-

текст естественным образом отражается на социальном и, прежде всего, пси-

хоэмоциональном состоянии человека, которое в свою очередь усиленным, 

умноженным рефреном продуцирует изменения сознания и отклонения от при-

вычных императивов. Ответом на данные социальные процессы становятся но-

вые психомоторные реакции, не характерные для прошлого фобии и социальные 

привычки, имеющие тенденции перехода в деструктивные формы поведения, 

зависимости, аддиктивного поведения [подробнее см. 1].  

Формирующаяся информационная зависимость является закономерной реак-

цией населения, обусловленной желанием социального включения в повестку, 

соучастия в решении проблем, связанных с вызовами современности. Пришед-

ший из прошлого «синдром злого мира» трансформировался новые реакции ви-

рулентного контента и информационного террора. Большая часть реакций харак-
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теризуется как думскроллинг или «запойные» просмотры новостных лент. Ги-

перфиксация на тревожных и травмирующих событиях всегда оставляет повы-

шенную эмоциональную утомляемость и опасна своими посттравматическими 

стрессовыми расстройствами.  

Постпандемийный синдром спровоцировал массовость медико-социального 

феномена, получившего название «зонтичные диагнозы» на основе повышенной 

тревожности, дезадаптации, роста агрессии, нарушения позитивных установок и 

ожиданий социальных перспектив.  

«Запойные» просмотры или «прокручивание ленты в соцсетях и на других 

онлайн-платформах») транскрибируется сегодня не только в медико-

рекреационной зоне, но и в социологическом дискурсе как аддикция, получив-

шая название «думскроллинг» [3]. Распространение аддикций — закономерная 

реакция в условиях напряженности и конфронтации: военный конфликт обост-

рил экзистенциальные страхи и укрепился в ряде деструкций, выполняющих 

роль психологических «щитов».  

Доступность информации, сокращение пути и скорости ее доставки потенци-

альному потребителю стали основными причинами укоренения деструктивных 

привычек. Данные зависимости, по сути, ничем не отличаются от любой другой 

деструктивной привычки (алко-, нарко-, игромании). Деструкции «запойных» 

просмотров распространяются и за счет перепостов информации, желания поде-

литься, обозначить свою активную гражданскую позицию, разделить свои пере-

живания с группой и т. п. Опасность информационного серфинга объясняется 

расширением тревожности, чередующейся с приступами агрессии, паническими 

атаками, апатиями, потерей социальной чуткости, что негативно сказывается на 

индивидуальной линии, профессиональных контактах, на всем социальном пове-

дении человека [1, с. 5].  

Отсутствие возможности влияния на ситуацию у подавляющего большинства 

инфозависимых лишает запойные просмотры даже малейшей надежды на обще-

ственную значимость и пользу, поскольку не может обеспечить резонанс. Возни-

кает только лишь иллюзия социальной включенности, погружения и реактивно-

сти, столь характерная для постмодернистских типов рациональности и симуля-

кров постмодернити.  

Деструктивный вектор, во многом, объясняется имитацией социальной актив-

ности. Социальное становится квазисоциальным, ввиду иллюзорности присут-

ствия в социальном пространстве и участии в нем, а также «фрагментации всех 

сфер человеческой жизни, ее социального и индивидуально-бытового содержа-

ния» [2, с. 5]. 

Аффирмации и негации современного политического дискурса зачастую со-

провождаются применением манипулятивных методов воздействия. Цифровые 

следы усиливают объем потенциальных манипуляций, т.к. сохраняют ключевые 

слова запросов потребителя. Таким образом, оказавшись однократно потребите-

лем вирусного контента, потребитель оказывается в зоне риска укоренения виру-

лентного фейка.  

Медиа, опираясь на тренды времени и необходимость «проникновения в каж-

дый дом, каждую семью, сознание каждого индивида», в своих образах и текстах 

максимально приближаются к интенции субъектов, переходят на профанный 

уровень доступности информации, что усиливает контагиозный характер дум-

скроллинга. 
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Абсолютно каждая социально-демографическая группа нуждается в рекреа-

ционных мероприятиях по противостоянию информационному террору, незави-

симо от причин вовлеченности: политические интересы, политизация жизненно-

го пространства, потребность в информации для включения в социальную по-

вестку, переживания за события внутренней и внешней политики, соучастие и 

др. В данном контексте актуализируются принципы культуры информационной 

гигиены. Ее компонентами, доказавшими результативность, являются:  

– чистота устройства (двухфакторная аутентификация, обновление ОС и ОП, 

антивирус и т. д.); 

– чистота серфинга (корректная оценка содержимого сайта, верификация ин-

формации); 

– чистота намерений (фильтрация ссылок); 

– чистота общения (избирательное заполнение личных данных; реальность 

оценок «виртуальной» дружбы). 

Важно понимать, что противостояние манипулятивному воздействию контен-

та возможно только при реализации прямых оффлайн-форм социального взаимо-

действия, участия и помощи в реальных судьбах, привычном удовлетворении 

желания реального присутствия в повседневных практиках.  
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