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Аннотация. Многочисленные исследования избегания новостей проблематизи-
руют данный феномен, связывая его с риском утраты информированности. Дру-
гие работы показывают, что избегание новостей редко бывает полным и может 
сочетаться с достаточным вниманием к информации по повестке дня. Эти два 
вывода необязательно противоречат друг другу, поскольку значение имеет не 
только объем потребления новостей, но и характер потребляемой информации. 
В статье проанализировано, какие новости готовы просматривать люди, избегаю-
щие новостей. Исследование основано на 44 полуструктурированных интервью 
с людьми, избегающими новостей, а также 23 интервью с «маятниковыми» по-
требителями новостей, для которых характерны регулярные переключения 
между интенсивным просмотром информационного контента и его избеганием. 
Делается вывод, что избегание новостей позиционируется как самосохранительное 
поведение, соответственно в первую очередь информанты отказываются от со-
общений по наиболее эмоционально травмирующим темам — насилие, вооружен-
ные конфликты, политические вопросы. Также подчеркивается нежелание по-
треблять новости, которые воспринимаются как предвзятые. Тем не менее 
информанты указывают, что они вынуждены или готовы просматривать инфор-
мацию, которая необходима им для работы или обучения, нейтральные сообщения 
СМИ, к которым относятся новости спорта и культуры, а также легкие и развле-
кательные новости. Значение имеет также социальный фрейминг сообщений по 
повестке дня. Если близкие позиционируют новости по какой-то теме как пози-
тивные или веселые, это может подтолкнуть человека, избегающего новостей, 
ознакомиться с соответствующей информацией. Развлекательный контент, о го-
товности потреблять который говорят информанты, имеет ограниченную инфор-

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ.
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мационную ценность и едва ли может способствовать политическому обучению 
граждан, помогать формировать свою позицию и реализовывать гражданское 
участие. Тем не менее это не означает, что такие новости нефункциональны. Они 
могут становится средством совладания с кризисом. Эскапизм в условиях невоз-
можности повлиять на реальную ситуацию позволяет людям «отключаться» от 
нее и тем самым регулировать собственные эмоциональные реакции. 
ключевые слова: избегание новостей, медиапотребление, СМИ, негативные но-
вости, эмоциональный опыт, самосохранительное поведение.

Введение
Информированность относительно текущих событий и политических 

процессов часто рассматривается как фундаментальная предпосылка 
хорошо функционирующей демократии (Carpini, Keeter 1997), поскольку 
развивает способность оценивать качество аргументации и действовать 
в собственных интересах, а также способствует вовлеченности в полити-
ческую деятельность (Carpini, Keeter 1997; Hochschild, Einstein 2016). От-
ветственность за поддержание осведомленности граждан по таким вопро-
сам обычно возлагают на СМИ. Многочисленные исследования 
подтверждают, что медиапотребление повышает политические знания 
(Castro et al. 2022; Fraile, Iyengar 2014). Вместе с тем избегание новостей 
(news avoidance), понимаемое как попытки сократить потребление инфор-
мационного контента или полностью отказаться от него, становится все 
более распространенным явлением. Так, в среднем в 46 исследуемых 
Reuters Institute странах за последние пять лет доля людей, избегающих 
новостей, выросла с 29 до 38 % (Newman et al. 2022). 

Опрос, проведенный в октябре 2022 г., показал, что 41 % россиян 
стараются в той или иной степени избегать новостей, однако только 13,5 % 
маркируют себя как не-потребителей такого контента, указывая, что они 
«не смотрят, не читают и не слушают политические и экономические 
новости» (Радаев 2023). Таким образом, можно утверждать, что полное 
избегание новостей встречается реже, чем частичное. Стараясь ограничить 
потребление информационного контента, люди тем не менее не находят-
ся в информационном вакууме, поддерживая уровень осведомленности, 
который они считают достаточным. Исследователи также отмечают, что 
эпизодическое избегание новостей в определенных контекстах может быть 
оправданным и разумным, в том числе поскольку имеет меньшие послед-
ствия для информированности, чем постоянное избегание (Toff et al. 2023). 
Значит ли это, что избегание новостей не несет большой угрозы для по-
литических знаний граждан? 
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На первый взгляд, такое предположение выглядит разумным. Однако 
ряд исследований указывают, что просмотр новостей не всегда способ-
ствует обучению аудитории. С одной стороны, значение имеет тип ис-
пользуемого информационного ресурса. В частности, отдельные исследо-
вания показывают, что потребление новостей в социальных сетях не 
приводит к приросту политических знаний (Amsalem, Zoizner 2023; Lee, 
Xenos 2019; van Erkel, Van Aelst 2021). Кроме того, отмечается негативное 
влияние «перекусывания» новостями (news snacking), т.е. краткого пери-
одического просмотра сообщений по повестке дня в основном в цифровых 
и мобильных СМИ, на осведомленность людей (Ohme, Mothes 2023). 
С другой стороны, важно качество потребляемого контента. Люди, из-
бегающие новостей, могут отличаться от регулярных потребителей такой 
информации не только объемом просматриваемого контента, но и вы-
бором тем и источников информации. При этом более широкий набор 
доступных достоверных новостей о текущих событиях повышает вероят-
ность того, что граждане получат общественно-значимую информацию 
(Aalberg, Curran 2011). Соответственно значение имеет не только то, на-
сколько много человек смотрит новостей, но и то, чему именно он уделя-
ет внимание. Представление о том, какой именно информационный 
контент готовы потреблять люди, избегающие новостей, должно позволить 
сформулировать гипотезу о том, достаточна ли такая информация для 
поддержания информированности по основным вопросам повестки дня. 
Таким образом, ключевой исследовательский вопрос статьи звучит сле-
дующим образом: какие новости все же готовы просматривать люди, 
частично избегающие подобного контента?

контекст избегания новостей в России
Распространение избегания новостей можно связать с возникновени-

ем медиасреды с большим выбором (high-choice media environment) (Van 
Aelst et al. 2017), предлагающей населению огромное количество разноо-
бразного информационного контента (практически) в любом простран-
ственном и темпоральном контексте. Ограничению потребления новостей 
могут способствовать перегрузка выбором1 (choice overload) и избыточное 
количество негативной информации, которое в целом свойственно новост-
ным выпускам (negative bias) (Andersen et al. 2024). Растущая роль неинсти-
туционализированных акторов (Макеенко, Вырковский 2021), например 

1 Хотя данный термин изначально использовался для описания потребитель-
ских рынков экономистами (Chernev et al. 2015), на наш взгляд, он релевантен 
и для современной медиасреды.
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пародийных блогов (Denisova 2017) или мемов (Порецкова, Савин 2021), 
производящих общественно-политический контент, делает медиасреду 
более разнородной, дополнительно затрудняя ориентацию в ней.

В России исследователи также говорят о цифровой трансформации 
информационного пространства (Vartanova et al. 2021), которая связана 
с новыми вызовами для общества (Вартанова 2023). Следовательно, про-
блему избегания новостей можно рассматривать в контексте нашей стра-
ны. Однако этот сюжет до настоящего момента практически оставался за 
рамками исследовательской повестки. Можно выделить буквально пару 
публикаций, затрагивающих данный вопрос (Богомягкова, Попова 2021; 
Казун 2023). Следует отметить, что многие характерные для медиасферы 
тенденции, в том числе избегание новостей, проявляются наиболее ярко 
в кризисных ситуациях. Так, именно в контексте пандемии COVID-19 был 
зафиксирован рост усталости от драматических и сенсационных новостей, 
который способствовал избеганию соответствующей информации (Бого-
мягкова, Попова 2021). Частота просмотра телевидения и внимание к но-
востям о катастрофах повышают тревогу по поводу глобальных рисков 
(Нестик, Задорин 2020). В частности, во время пандемии COVID-19 за-
метная часть россиян считала, что ситуация представляется в СМИ хуже, 
чем она есть (Макушева, Нестик 2020). Подобные негативные пережива-
ния, связанные с новостями, могли подталкивать россиян ограничивать 
потребление такого контента как в контексте коронавируса, так и во 
время последующих кризисов.

Таким образом, массовое избегание новостей в России следует рас-
сматривать в контексте кризисных ситуаций и цифровизации комму-
никаций, формирующей медиасреду с большим выбором. Однако дей-
ствительно ли в нашей стране существует большой выбор источников 
новостей, учитывая внимание, которое исследователи уделяют зависимо-
сти информационных ресурсов от власти (Gehlbach 2010; Fredheim 2017)? 
Контроль над повесткой дня может осуществляться разнообразными 
способами: через создание огромного ориентированного на государство 
информационного потока (Kiriya 2021), самоцензуру (Schimpfossl, Yablokov 
2014), блокировку информационных ресурсов и т.д. Тем не менее мы по-
лагаем, что говорить о медиасреде с большим выбором в России все еще 
уместно. Во-первых, часть заблокированных ресурсов остается доступной 
населению, хотя получение такого доступа и требует больших усилий. 
Во-вторых, растущая популярность получения новостей через телеграм-
каналы позволяет наращивать потребление разнообразного контента 
практически безгранично, что может способствовать упомянутой выше 
усталости от информационного потока. 
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методология

Основой исследования стали 44 полуструктурированных интервью 
с людьми, идентифицирующими себя как избегающие новостей, а также 
23 интервью с «маятниковыми» потребителями новостей, для которых 
характерны колебания между чрезмерным вниманием к информации по 
повестке дня и ее избеганием. Данные были собраны в период с 20.11.2022 
по 30.03.2023, большая часть интервью проведена в Москве. Избегание 
новостей связано с информационной перегрузкой (Stromback 2017; Tandoc, 
Kim 2022), поэтому можно предположить, что оно будет более распро-
странено в крупных городах среди активных пользователей сети Интернет. 
Тогда как сельские жители продолжают в значительной степени ориенти-
роваться на телевизионные передачи (Новикова, Кирия 2013), в том чис-
ле в силу привычки (Петрова, Претер 2022).

Отбор информантов производился на основании оценки ими своего 
медиапотребления. Избегающими новостей мы считаем людей, которые 
декларируют желание и попытки сократить потребление информацион-
ного контента или полностью отказаться от него. Предыдущие исследо-
вания показывают, что объем потребления новостей (Edgerly et al. 2018; 
Toff, Kalogeropoulos 2020), предпочитаемые источники информации 
(Hopmann et al. 2024) и склонность узнавать о событиях повестки дня из 
юмористических развлекательных передач (Salikhova, Vyugina 2022) свя-
заны с возрастом людей. Поэтому при формировании выборки мы варьи-
руем данный параметр. Самому младшему информанту было 18 лет, само-
му старшему  — 81 год. Интервью были проведены с 45 женщинами, 
22 мужчинами и одной небинарной персоной. Большая представленность 
женщин в выборке связана с тем, что мужчинам менее свойственно из-
бегание новостей (Benesch 2012). 

Для интерпретации полученных результатов будут также использо-
ваны 46 интервью с думскроллерами  — людьми, которым свойственно 
болезненно-избыточное внимание к негативным новостям. Думскроллеры 
представляют собой противоположность людям, избегающим новостей, 
поэтому некоторые тенденции прослеживаются более явно при сравнении 
данных групп. Следует отметить, что отбор информантов с опорой на их 
самооценки потребления новостей является ограничением исследования. 
Так, субъективные представления о внимании к информационному кон-
тенту необязательно будут тождественны фактическому объему потреб-
ления. В частности, ранее отмечено, что люди, декларирующие избегание 
новостей, могут тем не менее продолжать потреблять информационный 
контент почти так же часто, как и те, кто не относит себя к данной груп-



151

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2024. Volume  xxVII. № 3

Смотреть нельзя игнорировать...

пе (Palmer et al. 2023). С целью проконтролировать подобные смещения 
в ходе интервью информантам задавалась серия вопросов относительно 
регулярности и продолжительности потребления информации по повест-
ке дня. Для большинства информантов, относящих себя к избегающим 
новостей, количественные оценки не противоречат самоидентификации: 
«Почти никогда [не смотрю новости], один раз за полгода. Это было две 
недели назад и то случайность» (И62, жен., 23 года) или «Может, раз в две 
недели [смотрю новости], когда там бабушка при мне начинает их смотреть 
или папа позвонит и решит рассказать» (И23, жен., 20 лет). Информанты, 
которые идентифицируют себя как думскроллеров, говорят о несравнимо 
более высоком уровне потребления информационного контента: «При-
мерно все время, которое я не нахожусь во сне и могу проверять новост-
ные источники. Часов, может быть, 15» (И20, муж., 20 лет) или «Часа по 
2–4 я смотрела какую-то аналитику, читала вещи какие-то. Когда что-то 
происходит, я прям плотно нахожусь в этом информационном поле. Часа 
по 2–4 реально» (И1, жен., 20 лет).

Новости, которые нужно избегать
Исследователи выделяют спектр причин избегания новостей, главны-

ми из которых являются связанные с таким контентом негативные эмоции 
(Mannell, Meese 2022; Toff, Nielsen 2022; Villi et al. 2022; Ytre-Arne, Moe 2021) 
и недоверие медиа (Aharoni et al. 2021). Эти мотивы находят отражение 
и в нарративах информантов. Избегание новостей в первую очередь на-
правлено на сюжеты, вызывающие тревогу или грусть, и описывается 
в терминах «мне тяжело такое читать» (И12, жен., 19 лет), «они [новости] 
меня очень напрягают» (И23, жен., 20 лет), «это не приносит мне комфорт» 
(И61, жен., 22 года), «психологически давит» (И62, жен., 23 года), «вы-
зывает неуверенность в завтрашнем дне» (И99, жен., 21 год) и т.д. Нега-
тивные эмоции приписываются сюжетам о военных действиях и насилии 
(И2, жен., 42 года; И12, жен., 19 лет; И26, жен., 20 лет; И61, жен., 22 года; 
И63, жен., 24 года; И81, жен., 81 год), а в некоторых случаях политическим 
новостям в целом (И37, жен., 20 лет; И43, жен., 44 года; И58, муж., 30 лет; 
И62, жен., 23 года; И71, жен., 20 лет; И80, муж., 48 лет; И97, жен., 31 год; 
И99, жен., 21 год; И102, муж., 22 года). Отказ от травмирующего контента 
в первую очередь позиционируется как самосохранительное поведение, 
направленное на поддержание эмоционального благополучия через дис-
танцирование от событий повестки дня. 

В большинстве случаев [я избегаю новостей] по политическим 
темам. По темам, которые меня как-то задевают, триггерят. После 
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прочтения новостей на определенные темы, я начинаю чувствовать 
тревогу и страх. Тревожность, которую я испытываю, портит мою 
жизнь не в будущем, а мою жизнь сейчас, ту жизнь, которую я имею 
возможность проживать (И37, жен., 20 лет).

Дополнительным основанием для избегания новостей по определен-
ным темам является убежденность в их ангажированности, манипулятив-
ности и необъективности.

Три года назад я избегала новостей о коронавирусе. Когда-то там 
избегала новостей о кризисе. То, что горит, то, о чем куча споров, то, 
о чем не найти истины — то ты избегаешь. А люди всегда умирают, 
и я не буду избегать этой новости. Нельзя сказать, что я избегаю 
новостей по какой-то конкретной тематике, я избегаю то, чем тебе 
могут промыть мозг (И21, жен., 20 лет).

Кроме того, многие информанты отмечают, что стараются избегать 
просмотра новостей в целом (И15, жен., 22 года; И16, жен., 21 год; И40, 
муж., 20 лет; И50, жен., 20 лет; И52, жен., 21 год; И62, жен., 23 года; И71, 
жен., 20 лет; И85, муж., 20 лет; И86, муж., 32 года). Отчасти отказ от по-
пытки тематически дифференцировать информационный контент и из-
бегать только определенные сюжеты связан с тем, что разнообразные 
новости смешиваются на одних и тех же платформах. Хотя негативные 
эмоции вызывают отдельные темы, избегание новостей в целом проще 
и надежнее, поскольку позволяет снизить вероятность случайного кон-
такта с нежелательными сюжетами. Ситуация, когда новости сами находят 
человека, который хотел бы их избежать, может оцениваться негативно — 
как утрата контроля над своим информационным потоком и невозмож-
ность обезопасить себя от травмирующих медиасообщений (Казун 2023).

Сейчас в силу специфической ситуации в мире сложно, читая но-
вости про какую-то одну сферу, избегнуть новостей про те события 
военно-политические которые происходят, потому что так или 
иначе все с этим связано, и все к этому приходит. Поэтому в принци-
пе я все новости избегаю (И50, жен., 20 лет). 

Другой причиной сокращения потребления новостей в целом, неза-
висимо от темы, является попытка «экономии внимания»1. Некоторые 

1 В современном мире рынки внимания (marketplace of attention) переполнены 
(Webster 2014). Именно внимание в условиях избытка информации оказывается 
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информанты не считают просмотр информационного контента необхо-
димым, поскольку рассчитывают получить наиболее значимую информа-
цию через социальные связи: «Если случится какая-то дичь, то мне об 
этом напишут» (И40, муж., 20 лет). Новости в этом случае делятся на 
«важные», которые человек узнает в любом случае, и «лишние», не име-
ющие особого значения, следовательно и не стоящие внимания.

Новости, которое можно посмотреть
В современном мире, избежать новостей нелегко (Edgerly 2023). Ис-

следователи обращают внимание на случайное потребления новостей 
(Yadamsuren, Erdelez 2010), которое становится все более распространен-
ным вследствие популяризации социальных сетей (Oeldorf-Hirsch 2018; 
Valeriani, Vaccari 2016), а также переплетения развлекательного и инфор-
мационного контента, который нередко размещается на одних платформах 
(Boczkowski et al. 2018). Зайдя в социальную сеть или на видеохостинг, 
человек может невольно столкнуться с информацией, которой он хотел 
бы избежать. Этот эффект получил название «новости-находят-меня» 
(news-finds-me) (Казун 2023; Toff, Nielsen 2018; Zúñiga, Cheng 2021). Одна-
ко здесь мы планируем уделить внимание другой ситуации — доброволь-
ному и намеренному потреблению медиаконтента людьми, которые 
идентифицируют себя как избегающих новостей.

Можно выделить несколько типов новостей, которые информанты 
воспринимают как приемлемые для просмотра или заслуживающие вни-
мания: новости, которых не избежать, нейтральные новости, «позитивные» 
новости. 

Новости, которых не избежать
Причиной просмотра той или иной информации, даже несмотря на 

желание дистанцироваться от нее, может быть профессиональная необ-
ходимость. Определенные сферы деятельности предполагают, что человек 
должен быть в курсе событий повестки дня. Такое вынужденное внимание 
к новостям может быть связано с профессией информанта или образова-
тельной программой, по которой он проходит обучение. Оценивается 
вынужденное потребление новостей нейтрально (как рутинное действие) 
или негативно (как давление извне или насилие над самим собой). 

ограниченным ресурсов, за который начинают борьбу СМИ, коммерческие ком-
пании, политические деятели, и тем самым становится объектом экономики вни-
мания (attention economy) (Pedersen et al. 2021). Соответственно отказ от новостей 
позволяет перераспределить свое время в пользу другого контента или каких- 
либо повседневных задач.
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Работаю в финансовом секторе банка, и образование у меня со-
ответствующее, поэтому мне важно оставаться в экономической 
повестке. Я не ограничиваюсь только Россией, кредитованием, про-
центной ставкой. Смотрю более глубокие вещи  — аналитика, по-
слушать Зубаревич, погрузиться в экономическую повестку (И97, 
жен., 31 год).

[Смотрю новости] только в случае крайней необходимости, когда 
это связано с моей учебой, потому что я учусь на факультете Между-
народных отношений и игнорировать происходящие в мире полностью 
я не могу, к сожалению (И50, жен., 20 лет).

Я себя заставляла читать новости, когда поступила в универси-
тет, потому что мне это нужно было для моей профессии. Я учусь на 
журналистике. Я считала, что я должна быть в курсе того, что про-
исходит в мире, но меня никогда особо не привлекало это (И52, жен., 
21 год).

Нейтральные новости
Информанты также указывают на готовность уделять внимание но-

востям, просмотр которых не вызывает сильных негативных эмоций, — 
информационные сообщения о культуре, спорте, компьютерных играх 
и т.д. Подобный контент воспринимается как нейтральный, соответствен-
но его просмотр не угрожает благополучию человека. Кроме того, потре-
бление новостей культуры и спорта может не повышать вероятность 
случайного столкновения с негативными новостями, которых люди ста-
раются избегать, поскольку они часто размещаются на отдельных инфор-
мационных ресурсах. Это отличает новости такого типа, например, от 
сообщений об экономике, которые часто соседствуют с политическими 
вопросами или даже обсуждаются одновременно в одних и тех же мате-
риалах.

Телевизор я включаю только в двух режимах: я либо смотрю спор-
тивные каналы, либо телеканал «Культура», больше я ничего не смо-
трю, мне этого вполне достаточно (И8, муж., 67 лет).

[Могу посмотреть] какие-то новости, не касающиеся политики. 
Может, что-то из мира спорта, игровые новости я просматриваю, 
допустим, очень часто, потому что я люблю поиграть в игры (И102, 
муж., 22 года).
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«Позитивные» новости: легкий развлекательный контент

Люди, избегающие новостей, подчеркивают, что могли бы уделить 
внимание позитивному информационному контенту. Однако их пред-
ставления о том, какие новости являются «хорошими», отличается от 
предложенного исследователями ранее. В литературе к позитивным но-
востям относят сообщения СМИ, отражающие социальную сплоченность 
и кооперацию как на уровне взаимодействия между нациями, так и в от-
ношении других социальных групп (Gieber 1955). Согласно другим ис-
следованиям, «хорошим» будет являться сообщение СМИ о событии, 
которому большая часть аудитории будет рада (Hartung, Stone 1980), на-
пример о спасении или героизме (Harcup, O’Neill 2017). Информанты же, 
говоря о позитивных новостях, скорее подразумевают либо легкий раз-
влекательный контент, часто не имеющий социальной значимости, либо 
новости, которые были фреймированы их социальным окружением как 
позитивные.

Привлекающие внимание информантов легкие новости разнообразны:
1.  Сообщения о знаменитостях — «про Илона Маска, который купил 

Твиттер, я не буду себя от них [таких новостей] отгораживать, по-
тому что они плохо на меня не повлияют — и почему бы про это 
не почитать?» (И26, жен., 20 лет).

2.  Желтая пресса — «когда совсем тоскливо, покупаю себе “7 дней” 
сплетни почитаю, я же с бабками на лавке не сижу. Поэтому там 
тоже кое-что можно почитать» (И76, жен., 61 год).

3.  Новости о стиле жизни (lifestyle), например, о том, что «в Москве 
происходят такие веселья» (И61, жен., 22 года).

4.  Забавные или позитивные происшествия  — «разные новости из 
разряда: в зоопарке, родился новый баран или еще что-нибудь 
вроде этого я смотрю, это прикольно» (И62, жен., 23 года); «раз-
влекательные новости по типу там, что кто-то где-то на пешеходном 
переходе отжимается, вот чтоб просто посмеяться и как-то рас-
слабиться» (И52, жен., 21 год).

Просмотр подобных новостей сложно считать функциональным 
с точки зрения информирования населения для последующего граждан-
ского участия. Развлекательные сообщения СМИ не укладываются в нор-
мативную рамку, рассматривающую информационный контент как усло-
вие поддержания демократии. Однако они тоже могут быть полезны, если 
взглянуть на них с других позиций. Так, поддержание солидарности 
и сплоченности отчасти должно быть возможно и за счет развлекатель-
ных новостей. Люди, читающие позитивные новости о своей стране или 
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регионе, образуют сообщества потребления тех или иных развлекательных 
ресурсов, ощущая свою причастность к ним. Кроме того, подобный кон-
тент может способствовать эскапизму, позволяя людям переключить 
внимание с «серьезной» информации, как правило имеющей негативный 
уклон, и помогая поддерживать свое эмоциональное благополучие 
(Reinecke, Oliver 2016). Например, во время пандемии COVID-19 такой 
уход от реальности помогал людям в преодолении стресса (Eden et al. 2020; 
Wulf et al. 2022). 

Следует отметить, что фокусирование внимания на легких и часто 
имеющих невысокое качество информационных сообщениях отличает 
людей, избегающих новостей, от думскроллеров, которые, напротив, пред-
почитают серьезный контент о наиболее острых вопросах повестки дня 
и иронически задаются вопросом «Не из-за Джонни Деппа же переживать, 
правильно?» (И67, муж., 19 лет). 

Социальный фрейминг новости
Привлечение внимания людей, избегающих новостей, к событиям 

повестки дня часто происходит за счет их социального окружения. Даже 
отказываясь от просмотра медиаконтента, люди продолжают невольно 
сталкиваться с соответствующей информацией, когда общаются со сво-
ими близкими. Более того, межличностная коммуникация не только 
способствует случайному потреблению новостей, но и может создавать 
мотивацию — желание или осознание необходимости — самостоятельно 
посмотреть информацию о тех или иных событиях. В частности, решение 
о просмотре новостей может быть принято, «когда я не понимаю, о чем 
говорят люди. То есть если я рядом нахожусь на работе, они о чем-то 
разговаривают, а я не в курсе этих событий, то я посмотрю» (И48, жен., 
26 лет). Таким образом, стремясь соответствовать социальному окру-
жению, информанты вовлекаются в потребление информационного 
контента.

Другим значимым моментом является большее доверие информации, 
которую пересылают или озвучивают человеку, избегающему новостей, 
его члены семьи и друзья. Желание отказаться от новостей или сократить 
их просмотры в значительной степени связано с их восприятием как не-
достоверных и предвзятых. В социальных взаимодействиях низкое ин-
ституциональное доверие СМИ может замещаться более высоким меж-
личностным доверием. Сомневаясь в объективности информационных 
ресурсов, человек тем не менее может доверять своим близким. Поэтому 
новости, получаемые в межличностной коммуникации, будут восприни-
маться как более полезные.
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Я доверяю. Абсолютно доверяю тому, что, ну, говорят мои роди-
тели, какие у них источники в отношении политики. <…> Не то 
чтобы я все слова своих родителей воспринимаю как какую-то ис-
тину, но в отношении политики я знаю, что я могу полагаться на 
то, что они мне говорят, могу этому доверять. А вот друзьям, на-
пример, я не настолько доверяю, я могу перепроверить, но все равно 
высокая степень доверия (И77, жен., 20 лет).

Однако роль социального окружения в поддержании информирован-
ности людей, избегающих новостей, не исчерпывается привлечением 
внимания и повышением доверия к такому контенту. В ходе межличност-
ной коммуникации также происходит фреймирование тех или иных со-
бытий. Избегание новостей, как правило, связывают с вызываемыми ими 
негативными эмоциями. В этой связи логично, что частичное избегание 
предполагает отказ от негативного контента, но оставляет возможности 
для просмотра позитивного. Именно социальное окружение может за-
давать рамку интерпретации различных новостей, посылая сигналы, что 
какие-то новости являются «хорошими», а значит безопасны для настро-
ения избегающего. Наглядно иллюстрирует роль социального фреймиро-
вания новостей рассказ двух информантов о том, как они ознакомились 
с новостью о прилете Н. Пелоси в Тайвань. Оба информанта указывают, 
что на момент интервью это одно из последних событий, о котором они 
потребляли информацию добровольно и сознательно, а не вынужденно 
или случайно. Одна из информантов — Ксения — воспринимала описы-
ваемые события позитивно.

Инт.: А у тебя когда-нибудь возникал искренний интерес к по-
литике или экономике?

Ксения: Ну вообще да, наверное. Например, когда какая-то жен-
щина, как ее звали, приземлялась в Тайване. Мне было очень интерес-
но, что произойдет. Тогда я чекала новости. <…> Мне подружка на-
писала, что такая смешная ситуация [происходит — автор]. Она ее 
преподнесла с позитивным настроем, не просто, что сейчас начнется 
страшная ситуация. Просто женщина приземляется на самолете, 
и это имеет политическое значение.

Инт.: У тебя в итоге это вызвало какую реакцию?
Ксения: Скорее интерес. Мне было интересно, что произойдет. 

Ничего, по сути, не произошло, кроме обострения ситуации.
Инт.: А если бы подружка написала это в другом тоне, негатив-

ном? Ты бы стала смотреть?
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Ксения: Нет-нет. Если бы она написала, что, если она приземлит-
ся и начнется еще одна какая-то заварушка, я бы не смотрела (И32, 
жен., 21 год).
Тогда как другой информант — Андрей — испытывал беспокойство 

относительно происходящего: 

И еще в августе, по-моему, в начальных там числах, там помнишь 
прилетала из Америки в Китай какая-то особа важная, которая… 
А! В Тайвань. Вот. И там китайские власти что-то ее пропускать 
не хотели, угрожали <…> [Меня] друг в курс ввел. Я просто заинте-
ресовался, что там у них происходит. И звучало тревожно это все, 
поэтому, поэтому я тоже сам смотрел тогда (И85, муж., 20 лет).

Подобное описание опыта обращения к сообщениям по одной и той 
же теме позволяет сделать несколько выводов об особенностях медиа-
потребления людей, избегающих новостей. Прежде всего, рассказы ин-
формантов подтверждают роль социального окружения в привлечении 
внимания к событиям повестки дня. Классическая работа П. Лазарсфель-
да и Э. Катца о двухступенчатой модели коммуникации сохраняет акту-
альность (Katz, Lazarsfeld 1966) и в современном мире. Люди, избегающие 
новостей, не заинтересованы в потреблении такого контента, однако 
лидеры мнений из их окружения могут подтолкнуть их проявить внима-
ние к отдельным сюжетам повестки. Мы видим, что оба информанта за-
интересовались визитом Пелоси в Тайвань после рекомендации друзей.

Второй важный вывод, который может быть сделан на основании 
данного кейса, состоит в том, что фреймирование событий социальным 
окружением имеет значение для привлечения внимания к новостям. Ин-
форманты испытывали разные эмоции, просматривая новости на данную 
тему. При этом эмоции не были связаны ни с объективными характери-
стиками ситуации, ни с ее медиафреймированием. Существует множество 
исследований влияния расстановки акцентов и тона освещения событий 
в СМИ на их восприятие и поведение аудитории (Gallagher, Updegraff 2012; 
Valentino et al. 2001). Однако в данном случае информанты скорее связы-
вают свои оценки с тем, как новости были поданы в межличностной 
коммуникации. Ксения даже указывает, что не стала бы уделять внимание 
данной теме, если бы ее подруга осветила ее с негативной точки зрения.

Наконец, следует отметить, что хотя указанный кейс описывается 
информантами как заинтересовавший их, глубина погружения в новост-
ной контекст невелика. Информанты не помнят имена и должности дей-
ствующих лиц и причины события (зачем Пелоси летела в Тайвань? В чем 
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была причина конфликта?). Таким образом, внимание к новости остава-
лось поверхностным, детальный разбор ситуации не предпринимается.

заключение
Избегание новостей необязательно означает полный отказ от такого 

рода контента. Важным оказывается ограничение потребления травми-
рующей информации — сообщений, которые провоцируют тревогу, со-
стояние неопределенности и другие негативные эмоции. К данной кате-
гории информанты в первую очередь относят новости о насилии или же 
политическую информацию в целом. Вместе с тем люди, избегающие 
новостей, готовы потреблять нейтральную информацию о спортивных 
и культурных событиях, а также «позитивный» информационный контент, 
к которому относят развлекательные или даже «желтые» сообщения СМИ. 
Кроме того, они могут быть вынуждены просматривать некоторое коли-
чество информационного контента в силу своей профессии или програм-
мы обучения. При этом необходимость потребления сообщений СМИ 
может восприниматься как привычное рутинное действие или же вызы-
вать негативные эмоции.

Интервью также демонстрируют роль социального окружения в ме-
диапотреблении информантов. Так, новости могут оцениваться как «хо-
рошие» в случае соответствующего фреймирования близкими. Под по-
зитивными новостями здесь понимаются не объективно радостные 
сообщения (например, о достижениях, успешных переговорах, исцелении), 
не материалы, акцентирующие положительные стороны ситуации, а то, 
что было подано таким образом другими людьми. Кроме того, социальное 
окружение может провоцировать людей просматривать основные новости, 
конструируя своего рода нормы медиапотребления, а также формировать 
доверие к тем или иным источникам информации.

Приемлемые или желательные для людей, избегающих новостей, типы 
информационного контента едва ли будут способствовать политическому 
обучению граждан. Однако это необязательно указывает на дисфункци-
ональность избегания новостей и внимания к легкому и развлекатель ному 
контенту. Прежде всего избегание новостей является способом поддер-
жания эмоционального благополучия (Mannell, Meese 2022) и позволяет 
людям оградиться от негативных эффектов современной медиасреды, 
например информационной перегрузки (information overload) (Eppler, 
Mengis 2004) и неспособности действовать и принимать решения в усло-
виях избытка информации (analysis paralysis) (Tandoc, Kim 2022). В ус-
ловиях кризиса потребление легких и развлекательных новостей может 
интерпретироваться как копинговая стратегия (Anderson et al. 1996). 
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Сталкиваясь с негативной ситуацией, на которую они не могут повлиять, 
люди вынуждены справляться с ней через регулирование собственных 
эмоциональных реакций, в том числе через эскапизм посредством медиа-
потребления, который может состоять в просмотре легких и развлека-
тельных новостей или неновостного контента (например, сериалов) 
(Zillmann 1988; Perks 2019).

В статье не рассматриваются реальные и потенциальные последствия 
распространения избегания новостей. Поэтому мы не можем говорить 
о необходимости «исправлять» ситуацию, вовлекая людей, избегающих 
новостей, в информационный поток. Такой подход представляется чрез-
мерно нормативным и непродуктивным для использования. В литературе 
избегание новостей преимущественно рассматривается как угроза демо-
кратии. Однако данный вопрос не изучался в недемократических государ-
ствах, где информированность населения, вероятно, играет меньшую роль. 
Возможно, избегание новостей не следует проблематизировать, по край-
ней мере в некоторых контекстах.

Впрочем, исходя из рассуждений информантов о том, какие новости 
они (не)готовы просматривать, можно сделать вывод о некотором по-
тенциале вовлечения людей, избегающих новостей, в повестку дня через 
легкие новости (soft news) или юмористический контент. Роль подобных 
источников информации ранее была продемонстрирована для молодых 
россиян (Salikhova, Vyugina 2022). Однако другие работы указывают, что 
этого может быть недостаточно (Toff et al. 2023), так как иная подача но-
востей необязательно подтолкнет людей к изменению сформовавшихся 
убеждений и привычек. Особенно если соответствующие практики до-
статочно комфортны для пользователей (Coleman 2013). Отчасти в поль-
зу данного предположения говорит тот факт, что, просмотрев под влия-
нием социального окружения новости о визите Н. Пелоси в Тайвань, люди, 
избегающие новостей, тем не менее не сформировали глубокого и деталь-
ного представления о данном событии и не увеличили потребление но-
востей в дальнейшем.
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Abstract. This study is based on 44 semi-structured interviews with news avoiders, as 
well as 23 interviews with “news oscillators” — news consumers characterized by regular 
switches between intensive news consumption and avoidance. The findings indicate that 
news avoidance is positioned as a self-preservation behavior, primarily manifested 
through the refusal to engage with emotionally distressing topics such as violence, armed 
conflicts, and general political issues. Additionally, there is a reluctance to consume news 
perceived as biased. However, participants mentioned their willingness or obligation to 
consume information necessary for work or education, including neutral media coverage, 
sports and cultural news, as well as light and entertaining news. The social framing of 
agenda-setting messages also plays a significant role. If close acquaintances portray news 
on a particular topic as positive or enjoyable, it can encourage news avoiders to familiarize 
themselves with the relevant information. Nevertheless, the limited informational value 
of the entertainment content, which participants express readiness to consume, is unlikely 
to contribute to political education, shaping personal opinions, or fostering civic 
engagement. However, this does not imply that such news lacks functionality. It can serve 
as a coping mechanism during crises, allowing individuals to “disconnect” from situations 
beyond their influence and thereby regulate their emotional reactions.
Keywords: news avoidance, media consumption, mass media, negative news, emotional 
experience, self-preservation behavior.

1 The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the 
National Research University Higher School of Economics (HSE University).


