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Аннотация.  Отражен лингвокогнитивный аспект изучения токсичного медиапотребления. Цель исследо-
вания — рассмотреть особенности интерпретации концепта «медиабулимия» носителями современного 
русского языка. Эмпирическую базу составили ответы, зафиксированные в ходе опроса студентов Южно-
Уральского государственного университета в 2023 г. Основным методом исследования полученных данных 
стал концептуальный анализ. Доказано, что термин «медиабулимия» неизвестен многим респондентам, 
но большинство из них понимает, о какой реалии идет речь, и оценивает ее как существенную социальную 
проблему. Представления носителей языка о причинах, следствиях и способах коррекции медиабулимии 
соответствуют научным знаниям об этом феномене. Особое внимание в работе уделено выявлению и опи-
санию мотивирующего, образного, понятийного, ценностного, дименсионального признаков в структуре 
концепта «медиабулимия». Установлено, что на его интерпретацию влияют возраст, образовательный про-
филь и индивидуальный опыт информантов.
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Abstract. The article presents the linguo-cognitive aspect of the study of toxic media consumption. The research 
purpose is to analyze the interpretation of “media bulimia” concept by native Russian speakers. The empirical base 
was compiled by the answers recorded during the survey of South Ural State University students in 2023. Concep-
tual analysis is the main research method of the obtained data. The author proves that the term “media bulimia” is 
unknown to many respondents, but most of them understand what it is and evaluate the phenomenon as a signifi cant 
social problem. The ideas of native speakers about the causes, consequences and methods of media bulimic cor-
rection correspond to scientifi c knowledge about this subject. Particular attention is paid to the identifi cation and 
description of motivating, fi gurative, conceptual, value, dimensional features in the structure of “media bulimia” 
concept. The study shows that its interpretation is infl uenced by the age, educational profi le and individual experi-
ence of the informants.
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Введение
Цифровые технологии стали неотъемлемой ча-

стью жизни современного общества, позволяя че-
ловеку удовлетворять множество потребностей, 
среди которых получение актуальной информа-
ции из разных социально значимых сфер (эконо-
мика, политика, наука, медицина, культура и др.), 
оптимизация образовательных стратегий, разви-
тие рекреационных практик и т. д. Однако, соз-
давая условия для поливариантной реализации 
творческого потенциала личности, цифровизация 
вместе с тем имеет теневую сторону: в онлайн-
среде формируются специфические формы ток-
сичного поведения, одним из которых является 
медиабулимия — избыточное, некотролируемое 
потребление медийного контента.

Мы уже писали о том, что слово «медиабули-
мия» возникло в XXI в. как терминологическая 
метафора на основании прозрачной аналогии 
с расстройством пищевого поведения — булими-
ей [10]. Однако истоки соответствующего концеп-
та уходят в XX в. и связаны с понятием «инфор-
мационная перегрузка». Оно появилось в 1964 г. 
в публикации американского политолога Бертра-
ма Гросса «Управление организациями: админи-
стративная борьба» [13] и получило широкую из-
вестность в 70-е благодаря работе философа и фу-
туролога Элвина Тоффлера «Шок будущего» [14].

Медиабулимия представляет собой модифи-
кацию информационной перегрузки в условиях 
цифрового общества. Но надо отметить, что со-
временных исследований, в которых употребля-
ется этот термин, не очень много. Из наиболее 
значительных работ в этой области можно на-
звать статьи В. П. Полудиной [6] и А. М. Шрайбе-
ра [12], рассмотревших технологические, комму-
никативные, когнитивные причины медиабули-
мии; О. М. Шевченко и Л. Л. Штофер [11] описа-
ли ее многочисленные деструктивные следствия; 
публикации Е. В. Лещинской [4], Д. Н. Соловьева 
и П. Э. Белоус [9] посвящены способам коррекции 
медиабулимии, обладающим соматическим, пси-
хическим и социальным эффектом.

Цель нашего исследования состоит в том, что-
бы изучить, как концепт «медиабулимия» интер-

претируется в обыденном сознании носителей со-
временного русского языка. В этой связи постав-
лены следующие задачи: 1) соотнести научную 
информацию о медиабулимии со студенческой 
трактовкой данного концепта; 2) выявить при-
знаки, входящие, по ощущениям респондентов, 
в его структуру; 3) установить факторы, оказыва-
ющие влияние на представления носителей рус-
ского языка о соответствующей реалии.

Метод и материалы исследования
В ходе работы как основной использовал-

ся метод концептуального анализа, направлен-
ный на экспликацию субъективных дефиниций 
и включающий элементы методики шкалирова-
ния [3; 5; 7]. Инструментом сбора необходимой 
информации стал разработанный с учетом све-
дений из научных источников вопросник, состо-
ящий из девяти блоков и позволяющий соотнести 
теорию современных коммуникаций с практикой 
медиапотребителей:

1. Информация о Вас:
Возраст
Пол
Образовательное направление
2. Встречалось ли Вам раньше слово «медиа-

булимия»?
Да. Это <…>.
Нет. Но могу предположить, что это <…>.
3. Оцените степень опасности медиабулимии 

для человека и общества по следующей шкале:
5) высокая;
4) достаточно высокая;
3) средняя;
2) низкая;
1) крайне низкая;
0) нулевая.
4. Выделите значимые, с Вашей точки зре-

ния, причины медиабулимии (можно отметить 
несколько пунктов):

1) ускорение работы с информацией;
2) появление новых каналов коммуникации;
3) повышенный уровень информационного 

шума;
4) жизнь в условиях многозадачности;
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5) другое <…>.
5. Укажите следствия медиабулимии (можно 

отметить несколько пунктов):
1) зависимость от гаджетов;
2) затруднения с усвоением и обработкой ин-

формации;
3) ослабление критического мышления;
4) чувство опустошенности;
5) угрозы физическому и ментальному здоро-

вью;
6) ослабление связей с людьми;
7) другое: <…>.
6. Укажите способы коррекции медиабулимии 

(можно отметить несколько пунктов):
1) сократить число партнеров по коммуника-

ции до ________ человек;
2) сократить число каналов потребления 

до _________;
3) отказаться от гаджетов в определенные дни 

(цифровой шаббат);
4) чередовать виртуальную активность с прак-

тиками в реале;
5) другое: <…>.
7. Какой медийный контент, с Вашей точки зре-

ния, можно назвать качественным?
8. Назовите, пожалуйста, маркеры, по которым 

Вы определяете качественные медийные источ-
ники.

9. Какие еще вопросы имеет смысл задать лю-
дям при исследовании медиабулимии?

Эмпирическую базу исследования составили 
данные, полученные в результате опроса студен-
тов Южно-Уральского государственного универ-
ситета, проведенного в марте — апреле 2023 г.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В опросе приняли участие 60 респондентов — 
выборка не очень многочисленная, но достаточ-
ная для пробного исследования, проведение ко-
торого целесообразно, когда изучаемое явление 
не имеет детального описания в литературе; 
в ходе пробных исследований уточняется пробле-
ма, корректируются задачи, а также тестируется 
инструментарий, усовершенствованная версия 
которого может применяться при дальнейших, 
более масштабных научных изысканиях [2].

1. Демографические характеристики инфор-
мантов. Специалисты рекомендуют включать 
в пробную выборку респондентов, связанных 
с изучаемой реалией непосредственным образом 
и разнообразных с точки зрения демографиче-
ских признаков. Поэтому мы привлекли к уча-

стию в нашем исследовании студентов в возрас-
те от 18 до 22 лет, мужского (24 чел.) и женского 
(36 чел.) пола, образовательные профили — есте-
ственнонаучный (прикладные физика и мате-
матика — 14 чел.), гуманитарный (история — 
19 чел., журналистика — 15 чел., реклама и связи 
с общественностью — 12 чел.). Легко заметить, 
что профессиональная подготовка респондентов 
из двух последних групп предполагает исполь-
зование медиа в качестве рабочего инструмента.

2. Субъективные дефиниции концепта «ме-
диабулимия». До момента исследования в своей 
речевой практике это слово встречали только 12 
(20 %) участников опроса, но это не помешало 
большинству респондентов — 49 (82 %) — пра-
вильно определить его значение.

Объясняя, что такое медиабулимия, носители 
языка опираются на разные когнитивные призна-
ки концепта:

мотивирующий: Чрезмерное использование ин-
формационных ресурсов без должного контроля 
и оценки полученных сведений на достоверность 
и полезность. Я так считаю из-за составляющих 
слова: «медиа» — многообразие информации, «бу-
лимия» — болезнь, вызванная перееданием. Внут-
ренняя форма репрезентанта, эксплицированная 
в этом толковании, установлена корректно, по-
этому определение соответствует научной дефи-
ниции. Но в нашем материале есть и ошибочные 
толкования: От слова «булить» — унижать, оби-
жать. А «медиабулимия», следовательно, униже-
ние в медиапространстве;

понятийный: Состояние, при котором проис-
ходит перенасыщение информацией, когда это 
влияет на физическое и ментальное здоровье, 
апатия, нежелание узнавать что-то новое по-
сле бесконтрольного поступления информации. 
Здесь в фокусе внимания носителей языка ока-
зываются семантические компоненты слова, об-
разующие его лексическое значение;
ценностный: Связано с каким-то дефектом 

человека воспринимать информацию. Использо-
ванная в высказывании лексема «дефект» — недо-
статок, изъян, недочет, повреждение, отклонение 
от нормы или должного (https://ru.wiktionary.org/
wiki/дефект) — свидетельствует о негативной 
оценке осмысливаемого концепта, соотнося его 
со сферой антиценностей;

дименсиональный: Чрезмерное потребле-
ние новостей, бесконтрольный скроллинг соцсе-
тей. Изучение научной литературы показывает, 
что дименсиональный (измерительный) подход 
используется при изучении когнитивных рас-
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стройств [8]. Примечательно также, что в приве-
денной формулировке получила выражение ир-
рациональная поведенческая стратегия здоровых 
людей в ситуации стресса. Психолог Людмила 
Петрановская указывает, что это обусловлено ма-
гическим мышлением: в подобных случаях соз-
дается иллюзия контроля («если я нахожусь в по-
стоянном контакте со страданием других, то они 
страдают меньше»), помогающая человеку в ус-
ловиях кризиса сохранять возможное душевное 
равновесие и справляться с жизнью.

3. Масштаб проблемы. Присутствие в концепте 
«медиабулимия» дименсионального аспекта по-
зволяет использовать при осмыслении этого фе-
номена элемент шкалирования. Наше исследова-
ние показало, что большинство студентов видят 
в медиабулимии реальную проблему: 30 человек 
оценили уровень опасности как достаточно вы-
сокий, 22 — средний, 6 — высокий; только 1 ре-
спондент счел угрозу несущественной и еще 1 за-
труднился ответить на заданный вопрос.

4. Причины медиабулимии. Если явление осо-
знается как девиантное, нужно выявлять его при-
чины. Эксперты делят их на три группы: 1) но-
вые каналы коммуникации (мессенджеры, сай-
ты, соцсети, видеохостинги) и цифровые техноло-
гии, динамизирующие информационные потоки; 
2) повышенный уровень информационного шума 
в онлайн-сообщениях; 3) большие энергетиче-
ские затраты, необходимые человеческому мозгу 
для эффективного социального взаимодействия 
в условиях многозадачности. Респонденты могли 
отметить в качестве значимых сразу несколько 
пунктов и предложить свой вариант, поэтому мы 
получили в ответах 134 реакции:

45 (34 %) — повышенный уровень информаци-
онного шума;

30 и 30 (по 22 %) — ускорение работы с инфор-
мацией и жизнь в условиях многозадачности;

21 (16 %) — новые каналы коммуникации;
8 (6 %) — другое. Студенты полагают, что, 

помимо перечисленных в научных публикаци-
ях явлений, причинами медиабулимии являются 
некачественный контент, клиповое мышление, 
дидактические пробелы: Плохое воспитание, 
нас никто не учил фильтровать информацию, 
а также деструктивное воздействие социальных 
стереотипов: «Успешный успех» всех людей во-
круг, который убеждает тебя в том, что ты 
знаешь мало, делаешь недостаточно, оттого 
и пытаешься включиться в эту гонку, чтобы 
быть умнее, знать больше, а на деле только вре-
дишь себе.

5. Следствия медиабулимии. По мнению специ-
алистов, они многочисленны, связаны с разными 
сферами жизнедеятельности человека и деструк-
тивно влияют на нашу телесно-духовную сущ-
ность. Все респонденты выделили в предложен-
ном списке по несколько пунктов, в результате 
зафиксировано 160 реакций:

35 и 35 (по 22 %) — нарушение информацион-
ного метаболизма, связанное с утратой культуры 
чтения, и чувство опустошенности после очеред-
ного медиаизлишества;

30 (19 %) — ослабление критического мышле-
ния, его стереотипизация, делающие аудиторию 
уязвимой для медиаманипуляций;

26 (16 %) — зависимость от гаджетов, которая 
проявляется в постоянном информационном го-
лоде и неконтролируемой потребности поглощать 
предлагаемые медиапродукты;

19 (12 %) — социальная атомизация, вызванная 
ослаблением связи между людьми в объективной 
реальности. Отметим вместе с тем, что в научной 
литературе описана и противоположная тенден-
ция, когда, например, коммуникация в массовой 
многопользовательской онлайн-игре EVE Online 
«формирует реальное общение, помогает нахо-
дить в онлайне друзей и любимых, с которыми 
впоследствии происходят встречи-развиртуали-
зации в офлайне» [1, с. 76];

13 (8 %) — угрозы физическому и психическо-
му здоровью (заболевания нервной, сердечно-
сосудистой, эндокринной систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания и зрения 
и др.). Невысокий показатель в этом пункте — 
минимальный среди изначально сформулиро-
ванных вариантов — можно, по нашему мнению, 
объяснить влиянием возрастного фактора, по-
скольку осложнения такого рода молодым лю-
дям внушают опасения реже, чем представите-
лям старшего поколения;

2 (1 %) — другое: Чувство неудовлетворен-
ности знаниями — вопросов становится всё 
больше, а ответов меньше; Ослабление цен-
ностных ориентиров, утрата смысла жизни. 
Судя по этим ответам, студенты осознают, что 
медиа булимия затрагивает аксиологическую, 
эмоциональную, когнитивную сферы, то есть 
ее следствия имеют системный и комплексный 
характер.

6. Способы коррекции. Они связаны с эколо-
гичным медиапотреблением, принципы кото-
рого описываются в концепции цифровой аске-
тики и выражаются в конкретных рекомендаци-
ях. Предоставленная респондентам возможность 
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множественного выбора позволила получить 113 
реакций:

41 (36 %) — чередовать виртуальную актив-
ность с аналоговыми практиками (спорт, посеще-
ние культурных центров без Wi-Fi, туризм, про-
гулки, живое общение, творчество и т. д.);

28 (25 %) — сократить число каналов комму-
никации, оптимальное их количество участники 
опроса, учитывая собственные коммуникатив-
ные возможности и потребности, определяют по-
разному — от 1 до 15;

27 (24 %) — отказаться от гаджетов в опреде-
ленные дни недели, например в выходные. Ре-
спондентам очень понравилось выражение «циф-
ровой шаббат» [9], они сочли его более удачным, 
чем «цифровой детокс», потому что речь должна 
идти не о механических разгрузочных меропри-
ятиях, а о глубокой духовной практике;

11 (10 %) — сократить число партнеров по ком-
муникации, при этом число собеседников также 
варьируется от 1 до 15;

6 (5 %) — другое: Развивать в себе критиче-
ское мышление и саморегулировать поступаю-
щую информацию — простая и здравая мысль 
о том, что человек должен прежде всего сам за-
ботиться о своем состоянии; Развитие навыков 
по фильтрации информации — рекомендация, 
связанная с повышением уровня информацион-
ной грамотности и гигиены; Работа с психоло-
гом, Создание института информации — инсти-
туциональный подход к решению проблемы де-
виантного медиапотребления.

7. Критерии качественного контента. Рассмат-
ривая этот вопрос, исследователи пишут, что ка-
чественным является такой контент, в котором 
факты соединяются с образами, рациональное 
начало с интуитивным, вербальное с аудиови-
зуальным. Студенты отметили, что это слож-
ный и не вполне определенный феномен: На мой 
взгляд, очень трудно сегодня говорить о каче-
стве контента, т. к. слово качественный очень 
размытое понятие. Возможно, ни один из кон-
тентов, которые я потребляю, нельзя назвать 
по-настоящему качественным. Тем не менее ре-
спонденты указали несколько параметров медий-
ного качества:

содержательный — достоверность, разно-
аспектность, оригинальность, актуальность ин-
формации: Тот контент, который имеет до-
казательную базу, воздействует не на эмоции, 
а на разум; Разноуровневый и глубокий матери-
ал, раскрывающий тему с разных сторон; Это 
не простое копирование, а с авторскими ком-

ментариями к теме; Основанный на актуальных 
с научной точки зрения материалах;

формальный — использование разных сенсор-
ных каналов презентации информации, много-
образие жанров, хорошие технические характе-
ристики медиапродукта: Контент, содержащий 
звуковую, визуальную информацию; Лонгриды, 
фильмы, длинные интервью с экспертами; Тех-
нически выполнен в достойной форме (съемка, за-
пись звука, монтаж и т. д.);

этический — соответствие нравственным нор-
мам: Объективная информация, где нет места 
манипуляции, пропаганде, лжи; Отсутствие 
«обеления» себя за счет очернения других (я хо-
роший, потому что все остальные г…);

прагматический — возможность решать на-
сущные задачи потребителя без дополнительных 
ресурсных затрат: Если тот, который дает воз-
можность расслабиться, то это детский, игро-
вой и т. д. контент, если с точки зрения полез-
ности, то образовательный; Нет платного кон-
тента;

гедонистический — способность развлекать, 
доставлять удовольствие своей эстетической 
привлекательностью: Легкий развлекательный 
контент; В котором присутствует приятная 
картинка.

К экзотическим толкованиям отнесем следую-
щий вариант: Где есть скандал, драки, оскорб-
ления, его автор — фанат и исследователь ком-
пьютерных игр, изучающий сюжетные решения 
и коммуникативные приемы, которые позволяют 
привлечь и удержать внимание геймеров.

8. Маркеры качественного контента. Это про-
должение предшествующего информационно-
го блока: предполагалось, что респонденты рас-
скажут о тех сигналах, которые они учитывают 
в своих медиапотребительских практиках. Ре-
зультаты опроса показывают, что студенты обра-
щают внимание на ряд аспектов, среди которых:

репутация источника: Авторитетность изда-
ния; Известные журналисты; Статусность экс-
пертов;

мнение референтной группы: Рекомендации лю-
дей, которых я уважаю; Что советуют друзья;

ортология, обеспечивающая соблюдение язы-
ковых и коммуникативных стандартов: Соблю-
дение грамотности, использование в своем по-
вествовании фразеологизмов, деепричастных 
оборотов для лучшего раскрытия и объяснения 
темы; Легкость чтения и понимания;

гипертекстуальность: Имеются ссылки на ори-
гинальные исследования; Подтверждение приве-
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денных данных сторонними объективными ис-
точниками;

организация коммуникативного процесса: Ре-
гулярность публикации новой информации (не-
важно это будет раз в неделю или раз в день, 
важно чтобы было регулярно); Доступно ком-
ментирование; Присутствует цензура. В свя-
зи с последним ответом хотелось бы сделать 
следующее замечание: возможно, респондент 
здесь имел в виду не цензуру ‘систему государ-
ственного надзора за произведениями искус-
ства, средствами массовой информации или лич-
ной корреспонденцией’ (http://gramota.ru/slovari/
dic/?word=цензура&all=x), а модерацию ‘провер-
ку сообщений на соответствие тематике и пра-
вилам ресурса’ (https://ru.wiktionary.org/wiki/мо-
дерация). Для обсуждения подобных смысловых 
нюансов в ходе дальнейшего исследования це-
лесообразно использовать глубинное интервью 
с носителями языка;

продвижение в цифровой среде: Число подпис-
чиков, удобство просмотра информации, раз-
ное количество медиаплатформ, возможность 
читать с разных гаджетов; Количество под-
писчиков, лайков, просмотров, положительных 
комментариев. Значимость этого аспекта под-
черкивается в ответах респондентов с образова-
тельным профилем «журналистика» и «реклама 
и связи с общественностью».

9. Перспективы изучения медиабулимии. 
В ответах респондентов обозначено несколько 
возможных направлений исследовательского 
спектра:

углубленный анализ качественных и количе-
ственных характеристик медиапродуктов: В ка-
кой области они <пользователи> больше получа-
ют контента (где больше запрос — должна быть 
воспитана и система анализа информации); Как 
часто вы сталкиваетесь с обманом, манипуля-
цией в медиа?;

детализация способов медиапотребления: 
Сколько времени вы тратите на соц. сети?; С ка-
кой продолжительностью скролите новостную 
ленту?; Запоминаете ли вы хоть что-нибудь 
из того, что поглощаете? Или это просто ли-
стание без конца и края?;

изучение людей, сталкивающихся с пробле-
мой токсичного медиапотребления: Какие груп-
пы (по возрасту, полу и т. д.) более подвержены 
медиабулимии?; Как оградить от этого ребен-
ка?; Как может это явление отразиться на лю-
дях, которые поддерживают близкие отношения 
с человеком, страдающим этим «недугом»?;

определение возможностей терапии: Мо-
жет ли прорабатываться эта проблема с меди-
цинской точки зрения (невролог, психиатр)?; Как 
ее лечить?;

оценка экзистенциальных перспектив и рисков: 
Возможна ли борьба с медиабулимией в цифрови-
зованном мире?; Что произойдет с обществом, 
если не искоренять это явление?

Указанные направления связаны друг с дру-
гом, и их продуктивная разработка предполагает 
междисциплинарную интеграцию (коммуника-
тивистика, медиалогия, психология, социология, 
медицина, философия и др.).

Выводы
1. Термин «медиабулимия» еще не получил 

широкого признания в научном сообществе 
и у российских медиапотребителей, но боль-
шинство носителей современного русского язы-
ка интуитивно понимают, о каком феномене идет 
речь, видят в нем реальную проблему с суще-
ственным уровнем опасности. Исследователь-
ская информация о причинах, следствиях и спо-
собах коррекции медиабулимии подтверждается 
данными, полученными в ходе опроса медиапо-
требителей.

2. Анализ научной литературы и опрос рус-
скоязычных студентов позволили выявить мо-
тивирующий (внутренняя форма слова), образ-
ный (метафорическое переосмысление базового 
медицинского термина); понятийный (приведен-
ные в ответах дефиниции), ценностный (исполь-
зование слов с отрицательно-оценочной семанти-
кой), дименсиональный (указание на измеритель-
ный подход при осмыслении соответствующей 
реалии) признаки в структуре концепта «медиа-
булимия». Ограничения, свойственные нашему 
вопроснику, оставили за рамками исследования 
иронический признак, который выявляется толь-
ко через изучение контекста. Что касается симво-
лического признака, то он связан с выражением 
мифологических и религиозных смыслов и не-
возможен в нашем случае, поскольку концепт 
«медиа булимия» не является традиционным, он 
формируется на наших глазах в современной дис-
курсивной практике.

3. На ответы информантов, помимо индивиду-
ального опыта, оказывают влияние возраст (ран-
жирование негативных следствий медиабулимии) 
и образовательный профиль (значимые маркеры 
качественного контента). Воздействие гендерно-
го фактора на материале нашей выборки не уста-
новлено.
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Дальнейшее изучение медиабулимии пред-
ставляется нам весьма перспективным: оно по-
зволит прийти к системному пониманию прояв-
лений цифровой токсичности, получить актуаль-
ную информацию о ее влиянии на физическую 

и ментальную природу человека, а также разра-
ботать эффективные методики решения пробле-
мы медиазависимости для гармоничного сосуще-
ствования виртуального и реального в контексте 
экологичной цифровой культуры.
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