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В статье анализируется, как рассказывают об эффекте «новости-нахо-
дят-меня» люди, избегающие новостей. Эмпирическим материалом послу-
жили 44 интервью. Результаты исследования показывают, что люди, со-
кращающие потребление новостей или вовсе отказывающиеся от них, не 
чувствуют себя неосведомленными и выражают уверенность, что информа-
ция о наиболее важных событиях сама найдет их. Источником новостей для 
них становятся социальные контакты (офлайн или онлайн), ненамеренное 
потребление традиционных медиа, а также социальные сети и компьютер-
ные алгоритмы. Оценивается эффект «новости-находят-меня» также по-
разному. Некоторые информанты отмечают, что этот эффект позволяет 
им оставаться в курсе основных событий, не прилагая к этому усилий и тем 
самым экономя временные, когнитивные и эмоциональные ресурсы. Ситуа-
ция, когда новости сами находят аудиторию, делает более легитимным иг-
норирование информационного контента и избавляет людей от чувства 
вины за неосведомленность в повестке дня. Вместе с тем другие информан-
ты подчеркивают, что эффект «новости-находят-меня» вынуждает по-
треблять новости, которых они не хотели бы знать.
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“IT FINDS ME ANYWAY”: 
MEDIA CONSUMPTION OF NEWS AVOIDERS

The article discusses how news avoiders talk about the news-finds-me effect. 
The empirical materials consist of 44 interviews. The research shows that news 
avoiders do not feel uninformed. The interviewees express confidence that 
information about the most important events on the agenda will find them by itself. 
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The channels of receiving information for news avoiders are social contacts 
(offline or online), casual consumption of traditional media (for example, the 
radio in a taxi), as well as social networks and computer algorithms. The effect of 
news-finds-me can also be evaluated in different ways. Some subjects of the 
interviews note that this effect allows them to stay on top of major events without 
effort, thus saving time, cognitive and emotional resources. The situation, when 
information finds its audience, legitimizes news avoidance and relieves people of 
the feeling of guilt about their unwillingness to follow the agenda. However, other 
subjects emphasize that the news-find-me effect does not give them the opportunity 
to protect themselves from negative information, forcing them to consume news 
they would like to avoid.

Key words: news avoidance, media consumption, high-choice media environment, 
news-finds-me, casual news consumption.
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Введение

Во всем мире наблюдается тенденция к избеганию новостей 

(news avoidance). Люди, которые сознательно ограничивают потре-

бление информационного контента, представляют собой весьма 

многочисленную группу. Например, в 2022 г. в Бразилии таковых 

было 54% населения (Newman, Fletcher, Robertson et al., 2022). 

В других странах этот показатель тоже велик – 46% в Великобри-

тании, 42% в США (Newman, Fletcher, Robertson et al., 2022), 41% 

в России2 (Радаев (ред.), 2023). 

Феномен избегания новостей был описан в ряде исследований, 

однако требует дальнейшей концептуализации и является очень 

неоднородным. Выделяют преднамеренное, предполагающее со-

знательный отказ от контента, и непреднамеренное избегание но-

востей (Skovsgaard, Andersen, 2020). В некоторых исследованиях к 

людям, избегающим новостей, относят только тех, кто делает это 

целенаправленно (Woodstock, 2014). В настоящей статье мы будем 

следовать этому подходу, оставляя за скобками тех, кто не потре-

бляет новости, например, предпочитая развлекательный контент 

или из-за нехватки времени, т. е. людей, избегающих новостей не-

преднамеренно. 

Распространение избегания новостей может быть объяснено 

возникновением медиасреды с большим выбором (high-choice 
media environment) (Karlsen, Beyer, Steen-Johnsen, 2020; Van Aelst, 

Strömbäck, Aalberg et al., 2017), предполагающей, что погружение 

в новостную ленту возможно практически в любом временном 
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и пространственном контексте (Boczkowski, Mitchelstein, Matassi, 

2018; Hermida, 2020). Раньше потребление новостей требовало, 

например, нахождения перед телевизором в определенное время 

и было ограничено тем объемом контента, который транслирова-

ли традиционные медиа с весьма ограниченной пропускной спо-

собностью (число колонок в газете, время эфира) (Hilgartner, 

Bosk, 1988). Сейчас же пользователи сети Интернет имеют воз-

можность взаимодействовать с бесконечным потоком контента, 

который доступен круглосуточно и может потребляться практи-

чески в любом месте. В результате возникает проблема информа-

ционной перегрузки (Benkler, 2007), когда объем получаемой ин-

формации превышает способность человека к ее обработке (Ep-

pler, Mengis, 20 04). Стремясь избежать этого неприятного состоя-

ния, люди начинают регулировать свое медиапотребление, порой 

принимая решение о (практически) полном отказе от новостей. 

Кроме того, феномен избегания новостей можно объяснить на 

индивидуальном уровне как отказ от контента, который вызыва-

ет негативные эмоции, и стремление поддержать свое эмоцио-

нальное благополучие (Mannell, Meese, 2022; Villi, Aharoni et al., 

2022; Ytre-Arne, Moe, 2021). 

Вместе с тем полностью изолировать себя от новостей в совре-

менном мире едва ли возможно. Распространение социальных 

сетей создало эффект «новости-находят-меня» (news-finds-me) 

(Fletcher, Nielsen, 2018; Gil de Zúñiga, Weeks, Ardèvol-Abreu, 2017). 

Не потребляя такой контент целенаправленно, человек тем не ме-

нее сталкивается с ним через репосты в социальных сетях, посты 

знакомых, посвященные актуальным проблемам, дискуссии в раз-

личных сообществах, заголовки в поисковых системах и т. д. Та-

ким образом, у него не остается выхода за пределы информацион-

ного потока. Вероятно, это может вызывать чувство дискомфорта, 

ведь информационная среда в данном случае начинает препятст-

вовать действиям по поддержанию эмоционального благополу-

чия, которому угрожают новости с негативным уклоном (Leung, 

Lee, 2015; Soroka, 2006).

Распространение избегания новостей трактуется исследователя-

ми как угроза для демократии, поскольку потребление информаци-

онного контента связано с более высоким уровнем политической 

грамотности и вовлеченности (Eveland, Scheufele, 2000; Hayes, 

Lawless, 2018; Ksiazek, Malthouse, Webster, 2010). Предполагается, 

что отказ от новостей приводит к снижению осведомленности гра-
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ждан и их политического участия. На первый взгляд эффект «ново-

сти-находят-меня» должен в некоторой степени смягчать негатив-

ные последствия отказа от информации. Тем не менее этого не 

происходит. Люди, получающие новости эпизодически, из различ-

ных неновостных интернет-ресурсов, все же имеют более низкий 

уровень политической грамотности (Gil de Zúñiga, Weeks, Ardèvol-

Abreu et al., 2017), чем активные потребители, а новости в социаль-

ных сетях увеличивают предполагаемые, а не фактические знания 

(Schäfer, 2020). Таким образом, в результате эффекта «новости-нахо-

дят-меня» люди могут чувствовать себя компетентными в вопросах 

политики и текущей повестки дня, при этом не обладая соответст-

вующими знаниями в реальности. Похожие выводы были сделаны 

ранее в исследованиях роли новостей при формировании полити-

ческих компетенций. В частности, было показано, что использова-

ние социальных сетей не компенсирует отказ от традиционных 

СМИ (Shehata, Strömbäck, 2021), а влияние цифровых медиа на по-

литическую грамотность может быть положительным, но слабым 

(Dimitrova, Shehata et. al., 2014) или даже отрицательным (Van-Erkel, 

Van-Aelst, 2020).

Данное исследование основано на интервью с людьми, избега-

ющими новостей. Анализируемые нарративы являются частью 

рассказа об опыте избегания экономических и политических но-

востей. Потребление других типов информационных сообщений 

(новости спорта, новости о знаменитостях и т. д.) в настоящем ис-

следовании не рассматривается. В статье мы остановимся на сле-

дующих вопросах: 

1) за счет чего происходит случайное столкновение людей, из-

бегающих новостей, с таким контентом;

2) как люди, избегающие новостей, оценивают и воспринима-

ют тот факт, что полностью изолировать себя от текущей повестки 

дня невозможно.

Методология

База данных настоящего исследования включает 44 полуструкту-

рированных интервью с людьми, избегающими новостей. Данные 

были собраны в период с 20.11.2022 по 15.02.2023 г., большая часть 

интервью проведена в Москве (два интервью – в Санкт-Петербурге 

и два – с информантами, которые релоцировались из России). По-

скольку избегание новостей связано с информационной перегруз-
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кой, которая возникает в рамках медиасреды с большим выбором, 

логично, что оно будет более распространено среди активных поль-

зователей сети Интернет. Поэтому наиболее ярко избегание ново-

стей должно проявляться именно в крупных городах.

Выделить группу л юдей, избегающих новостей, можно различ-

ным образом – через вопросы, направленные на самооценку ме-

диапотребления: «Вы ловите себя на том, что активно пытаетесь 

избегать новостей в эти дни?» (Newman, Fletcher, Robertson et al., 

2022), «Я намеренно избегаю новостей о COVID-19» (Tandoc, Kim, 

2022), или с опорой на пороговые значения: реже одного раза в 

месяц  (Palmer, Toff, Nielsen и др., 2020) или двух раз в неделю 

(Shehata, 2016). При отборе информантов мы следовали первому 

подходу и отталкивались от намерений и установок людей, т. к. 

просмотр того или иного медиаресурса не обязательно означает 

его предпочтение, а непросмотр – избегание (Van den Bulck, 2006). 

Таким образом, избегающими новостей мы будем считать инфор-

мантов, которые декларируют желание сократить потребление 

экономического и политического контента или полностью отка-

заться от него.  

Поскольку предыдущие исследования показывают, что медиапо-

требление различается в зависимости от возраста (Poindexter, 2018; 

Toff, Kalogeropoulos, 2020), при формировании выборки мы варьи-

руем этот параметр. Самому младшему информанту было 18 лет, 

самому старшему – 81 год. Поскольку избегание новостей более 

свойственно молодым людям и женщинам (Радаев (ред.), 2023), 

данные категории населения более представлены в выборке. Ин-

тервью были проведены с 33 женщинами и 11 мужчинами; 30 ин-

формантов были младше 40 лет, 14 – старше.

Информанты из старшей возрастной группы практически не вы-

сказывали тезисов, имеющих отношение к эффекту «новости-нахо-

дят-меня». Вероятно, это объясняется тем, что для многих из них 

основным источником информации остается телевидение, которое 

в меньшей степени, чем Интернет, способствует случайному кон-

такту с новостями. Эффект «новости-находят-меня» в первую оче-

редь возникает в условиях, когда развлекательный и новостной 

контент смешивается и представлен на одних и тех же платформах, 

например в социальных сетях (Boczkowski, Mitchelstein, Matassi, 

2018). Соответственно, молодые люди должны сталкиваться с ним 

чаще в силу специфики их медиапотребления (Черевко, Дунас, То-

локонникова, 2018). Кроме того, для каждого из информантов мы 
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фиксировали уровень его политических знаний, опираясь при этом 

на разработанную для России шкалу (Климова, Артамонов, Чмель, 

2021). Оценки политических знаний информантов меняются в ин-

тервале от 2 до 10, где 10 – наилучший возможный балл. Поскольку 

потребление новостей, в том числе случайное, часто рассматривает-

ся именно в контексте вовлеченности в политическую проблемати-

ку, было решено учесть данный параметр как дополнительную ха-

рактеристику информантов.

Прямые вопросы о том, сталкиваются ли люди с ситуациями, 

когда новости сами находят их, информантам не задавались. Поэ-

тому все выводы сделаны на основании ответов на вопросы о при-

чинах и опыте отказа от новостей, его влиянии на социальные от-

ношения, об оценке информантами своих знаний повестки дня и 

компетентности в политических и экономических вопросах, а так-

же о причинах, позволяющих им чувствовать себя осведомленны-

ми. Решение отказаться от наводящих вопросов было связано 

с опасением повлиять на позицию информанта.

Невозможность изолировать себя от новостей

Люди, стремящиеся отказаться от новостей или сократить их 

потребление, отмечают невозможность такого рода изоляции. Но-

вости представляются буквально витающими в воздухе: «Даже при 

условии, что я избегаю их, они все равно меня находят.» (И9, 20 лет, 

ПЗ – 5)3. Источники информации разнообразны – как следствие, 

не всякий контент можно заблокировать. Возникают ситуации 

вынужденного потребления новостей: услышать по радио, когда 

едешь в такси, случайно увидеть в ленте социальной сети, услы-

шать от знакомых. Контролировать информационный поток в 

рамках одного типа медиа (не включать телевидение, удалить но-

востные приложения на телефоне и т. д.) кажется возможным, но 

даже в этом случае новости просачиваются в повседневность через 

другие каналы коммуникации. Таким образом, потребление ново-

стей можно легко ограничить, используя различные практики 

(Vandenplas, Truyens, Vis et. al., 2021), однако его невозможно пол-

ностью избежать.

«Тебе приходят уведомления, ты постоянно слушаешь по телеви-

зору, от знакомых, в Интернете, в любом случае, даже пытаясь себя 

ограничивать. В социальных сетях, в подборках всплывают все ново-

сти.  К сожалению, это то, что нас окружает.» (И25, 24 года, ПЗ – 2)
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Как новости находят меня?

Хотя концепция «новости-находят-меня» используется пре-

имущественно для описания случайного потребления н овостей в 

Интернете, в особенности в соци альных сетях (Gil de Zúñiga, 

Cheng, 2021), в действительности возможности ненамеренно столк-

нуться с информацией намного разнообразнее. По итогам анали-

за интервью было выделено четыре основных канала, через кото-

рые все же получают новости люди, стремящиеся их избежать: 

социальные контакты офлайн, социальные контакты онлайн, 

вынужденное потребление традиционных медиа и алгоритмы 

рекомендаций.

Социальные контакты офлайн

Личное общение с социальным окружением является одним из 

каналов, через который люди, избегающие новостей, все же узна-

ют о текущих событиях. Получение новостей от членов семьи, 

друзей, коллег и знакомых воспринимается информантами как 

неизбежность. Если от медиаконтента себя можно постараться 

изолировать, то уклонение от обсуждения событий повестки дня с 

близкими людьми интерпретируется как угроза отношениям. От-

каз от сообщений СМИ трактуется как индивидуальный выбор, в 

то время как попытка не обсуждать политику или экономику, если 

кто-то из социального окружения инициирует такой разговор, 

представляется нарушением социальной нормы, сопряженным с 

риском обидеть человека. Стремление сохранить отношения с 

близкими людьми подталкивает к дискуссии о повестке дня, до 

некоторой степени погружая людей, избегающих новостей, в ин-

формационный поток. 
«Когда ты сам не читаешь – ты не читаешь и все. Удаляешь этот 

Telegram-канал, не читаешь этот новостной портал, не заходишь 

на этот сайт и так далее. А если вопрос именно о том, что мне го-

ворят друзья и близкие, что я слышу от малознакомых людей, то в 

этом вопросе тяжело сказать стоп. Этот поток идет отовсюду и 

что-то невозможно заблокировать, чтобы элементарно не поте-

рять теплые отношения с близкими.» (И9, 20 лет, ПЗ – 5)

«Неудобно, конечно, сразу обрывать человека. Это неудобно, 

это неэтично. Но я в конце как не выдерживаю, говорю давайте не 

будем об этом (о политических новостях – автор). Давайте перей-

дем на другую тему.» (И32, 81 год, ПЗ – 6)
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Помимо неизбежности, дискуссия о текущих событиях в соци-

альном окружении воспринимается информантами как достаточ-

ный источник сведений. Межличностная коммуникация позволя-

ет людям, избегающим новостей, получать основную инфор-

мацию, за исключением каких-то деталей. Это делает менее акту-

альным возвращение к активному потреблению новостей. 

«Я не читаю политические и экономические новости сейчас от 

слова «совсем». Но поскольку у меня достаточно большое количе-

ство социальных контактов и по работе, и в принципе общаюсь 

достаточно много, мне хватает той информации, которую я полу-

чаю просто из уст ок ружающих людей.» (И3, 44 года, ПЗ – 9) 

«Все обсуждается с друзьями, с коллегами, с родственниками. 

В принципе в главных моментах они держат меня в курсе. Поэто-

му я не прямо в полном вакууме, но в каких-то деталях плаваю.» 

(И8, 21 год, ПЗ – 5)

Социальные контакты онлайн

В некоторых случаях взаимодействие с социальным окружени-

ем онлайн выстраивается практически так же, как в офлайне. Ин-

формация о событиях повестки дня может быть намеренно на-

правлена именно этому получателю, т. е. речь идет не о трансля-

ции того или иного контента на персональной странице, а об ин-

тенции информировать конкретного человека. Однако в отличие 

от коммуникации face-to-face переписка в социальных сетях по-

зволяет игнорировать некоторые сообщения без опасения повре-

дить социальным отношениям.

«У меня мама – политолог, и она присылает мне (новости. –  А.К.) 

примерно каждый день, поэтому невозможно не читать. Но сама я 

стараюсь ничего не добавлять к этому. И иногда не читаю, что она 

мне прислала.» (И23, 25 лет, ПЗ – 7)

Традиционные медиа

Хотя изначально исследователи не связывали эффект «ново-

сти-находят-меня» с вынужденным потреблением традиционных 

медиа, этот канал коммуникации также в некоторых случаях игра-

ет свою роль. Люди, избегающие новостей, могут случайно столк-

нуться с ними, когда кто-то из их социального окружения смотрит 

телевизор. Кроме того, местом контакта с информацией о теку-

щих событиях иногда становится личный автомобиль или такси, 

где может быть включено радио. Таким образом, даже не являясь 
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намеренным потребителем традиционных медиа, человек имеет 

шанс столкнуться с ними в повседневной жизни, в том числе в 

силу социальных отношений.

«Я могу, допустим, не заходить в Интернет, не читать статьи, 

но, тем не менее, я могу попасть на новости по радио, я могу услы-

шать что-то по телевизору. Мне всё равно в уши что-то прилетает, 

но глаза хотя бы я берегу.» (И3, 44 года, ПЗ – 9)

«Скажем так, я новости узнаю постольку-поскольку. Постоль-

ку-поскольку мама, предположим, включает телевизор, какие-то 

новостные каналы, ту же «Москва-24». Это её любимый фон. Ну 

что-то ещё такое. Говорят, предположим, по радио иногда. Я редко 

включаю в машине, но бывает. Либо же ну просто мама, дети что-

то такое рассказывают, приносят или на работе какое-то обсужде-

ние затевается, я во что-то такое тоже вникаю, даже что-то где-то 

иногда специально смотрю, если интересно.» (И22, 46 лет, ПЗ – 6)

Алгоритмы рекомендаций и социальные сети

Новости в лентах друзей игнорировать может быть затрудни-

тельно, поскольку нельзя заранее знать, какую информацию разме-

стили близкие. Фильтры, позволяющие оградить себя от определен-

ных тем и типов контента, в социальных сетях также не 

предлагаются. Это не позволяет избежать случайного контакта с но-

востями. Полный отказ от использования социальных сетей, веро-

ятно, мог бы стать выходом. Однако такое решение слишком ради-

кально: оно сильно меняет повседневную жизнь человека, кроме 

того, такой отказ не для всех возможен. Так, люди, у которых работа 

или учеба предполагают активную коммуникацию, могут не иметь 

возможности перестать использовать социальные сети.

Кроме того, в социальных сетях можно столкнуться не только с 

контентом, который размещают знакомые, но и с сообщениями 

блогеров, которые, по-видимому, выступают в этом случае лидера-

ми мнений (Katz, Lazarsfeld, 1957), донося информацию до тех, 

кто изначально не являлся ее аудиторией.

«Я довольно активный потребитель информации в соцсетях. 

К примеру, Instagram*4, у меня мало там подписок очень, я подписана в 

основном на людей, которые мои близкие, знакомые, либо какие-то 

медийные личности, которые мне интересны. Вот как раз таки эти ме-

дийные личности (они могут у себя опубликовать какую-то информа-

цию) как-то меня неосознанно осведомляют. Допустим, я даже не хочу 

получить (информацию. – А.К.) вроде, но захожу в историю к кому-то 
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и вижу там такой-то пост или такую-то информацию. Вот у меня есть 

девочка, которая живет в Германии, она вообще сама родом из Украи-

ны. И она иногда может какие-то новости про Украину там публико-

вать, то есть я неосознанно просто это вижу. И это, в каком-то плане, 

позволяет мне остаться информированной.» (И20, 21 год, ПЗ – 9)

«В последний месяц я точно не следила за новостями специаль-

но, только если это были какие-то отдельные посты ВКонтакте, 

например. Обычно оттуда приходят новости, которые я специаль-

но не ищу, а они просто вот появляются.» (И6, 19 лет, ПЗ –6)

Также люди, избегающие новостей, могут невольно становиться 

их потребителями, когда заходят в браузеры для поиска интересую-

щей их (и, вероятно, не относящейся к политическим и экономиче-

ским новостям) информации или входа в почту и сталкиваются с 

заголовками в агрегаторе новостей. В целом не обращать на них 

внимания вполне возможно, однако легкость доступа к контенту 

(он уже перед глазами, нужно только потратить пару минут и про-

читать) может подтолкнуть к ознакомлению с ним.

«Ну либо же ещё как вариант – почту открываю, mail, там всег-

да новостные эти строчечки.» (И22, 46 лет, ПЗ – 6)

Следует отметить, что различные каналы, через которые люди, 

избегающие новостей, получают информацию о текущих событи-

ях, не являются взаимоисключающими. С наиболее значимыми 

вопросами повестки дня информанты сталкиваются как в соци-

альных сетях, так и в межличностном общении. Разнообразие ка-

налов, через которые поступает новость, делает ознакомление с 

ней, хотя бы поверхностное, почти неизбежным.

«Какие-то ключевые моменты, самые яркие, даже в негативном 

плане яркие, я узнаю через социальные сети. Скорее всего кто-то из 

знакомых выложит что-то в историю и так далее и тому подобное. 

Плюс опять же, наверное, семья, которая тоже, скорее всего, захочет 

это обсудить внутри себя. Плюс, когда происходит что-то экстраор-

динарное, то абсолютно все начинают об этом говорить, и уже из ка-

кого-то источника до тебя это точно дойдет.» (И16, 18 лет, ПЗ – 9)

Как люди, избегающие новостей, 
оценивают эффект «новости-находят-меня»

Люди, избегающие новостей, неоднозначно высказывались о 

случаях, когда уклониться от потребления информационного 

контента было невозможно. С одной стороны, эффект «новости-
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находят-меня» поддерживает и легитимирует отказ от новостей. 

При этом возможность ненамеренного получения информации не 

становится причиной избегания. Решение об отказе от новостей 

мотивируется преимущественно негативными эмоциями, которые 

вызывает такой контент.

«Это был какой-то пик нервозности. И когда ты один раз по-

пробовал, что можешь не читать, и один день у тебя будет спокой-

ный, потом проще следовать этому правилу. И еще проще следо-

вать этому правилу, если ты понимаешь, что если будут какие-то 

супер-важные новости, от которых будет зависеть твоя жизнь или 

жизнь твоей семьи, или какие-то еще важные вещи, ты в любом 

случае их узнаешь от друзей, семь и или блогеров, на которых ты 

подписан, но которые не так часто распространяют политические 

новости.» (И14, 20 лет, ПЗ – 9)

Эффект «новости-находят-меня» делает отказ от информацион-

ного контента более комфортным, поскольку создает у человека 

ощущение, что он остается в курсе основных событий. Опасения 

пропустить что-то важное сильно снижаются, а раз новости всегда 

рядом, независимо от нашего намерения их увидеть, «нет необходи-

мости ещё и догоняться самостоятельно» (И22, 46 лет, ПЗ – 6). Со-

циальные контакты в этом случае начинают выполнять функцию 

привратника: «Три человека репостнули, на третьем я открою про-

читаю» (И13, 21 год, ПЗ – 7). В результате контент, который нахо-

дит человека в Интернете, воспринимается как наиболее значимый. 

Возникает чувство, что алгоритмы и подписки в социальных сетях 

изолируют нас, во-первых, от лишней информации (т. к. внимание 

привлекают только самые важные события), а во-вторых, от недо-

стоверного контента (поскольку информацию транслирует кто-то 

из социального окружения человека). В частности, ранее отмеча-

лось, что рекомендации в социальных сетях повышают доверие к 

новостным ресурсам (Turcotte, Chance, Irving et. al., 2015). Таким 

образом, люди, избегающие новостей, чувствуют, что они немного 

потеряли в информированности. При этом сокращение намеренно-

го потребления новостей или отказ от него существенно экономит 

их ресурсы – эмоциональные (а избегание часто связано именно с 

их нехваткой), временные (позволяя переключиться на активности, 

которые воспринимаются как более полезные и приятные) и когни-

тивные (избавляя от необходимости отбирать и критически оцени-

вать источники и сообщения). Кроме того, эффект «новости-нахо-

дят-меня» легитимирует их избегание, снижая чувство вины за недо-
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статочное отслеживание повестки дня и невыполнение гражданского 

долга по поддержанию информированности.

«Просто в ленте смотришь какие-то события, которые проис-

ходят, серьезные. Они, конечно же, будут людьми обсуждаемы. 

И хочешь не хочешь, ты это читаешь. Таким образом, все равно 

получается, что я в курсе событий каких-то серьезных. Вот как 

сейчас была беда в Турции, там и так далее. То есть такие вещи хо-

чешь не хочешь – узнаешь. Ну и мне этого хватает в принципе. 

Потому что где-то, если я посчитаю нужным, я зайду в обсужде-

ние, почитаю, что люди думают, а где-то – нет. Это уже от меня за-

висит. А если ты смотришь новости по телевизору, то ты все под-

ряд и смотришь. В шок приходишь.» (И43, 51 год, ПЗ – 6)

Вместе с тем люди, избегающие новостей, сознают, что получа-

ют не полную информацию о событиях повестки дня, однако счи-

тают ее достаточной. Предполагается, что эффект «новости-нахо-

дят-меня» обеспечивает хорошую фильтрацию контента, в резуль-

тате которой до людей добираются наиболее важные сведения, а 

недостоверные и избыточно сенсационные отсеиваются.

«Основные события… Ты никак не избегнешь того, чтобы уз-

нать о них, потому что, если что-то большое и важное происходит, 

до тебя это донесут в любом случае, это тебя коснется. А те детали 

и новости, которые преподносят как сенсации, на самом-то деле, 

фактически не меняют ничего. То есть, какую-то структуру миро-

порядка они никак не изменяют.» (И19, 20 лет, ПЗ – 10)

Помимо случайного потребления новостного контента в Ин-

тернете, избегание новостей поддерживается за счет уверенности, 

что информация доступна всегда (Toff, Nielsen, 2018). Следова-

тельно, нет необходимости быть осведомленным о текущих собы-

тиях постоянно, ведь при появлении потребности в такого рода 

новостях, их можно оперативно обнаружить. 

«Не возникает сложностей, что я что-то не знаю, потому что, 

Интернет – это то, что доступно 24/7, и информация – далеко не 

вся, но необходимая – в открытом или полуоткрытом доступе, в 

любом случае ей можно воспользоваться. Т. е. такой ограниченно-

сти в информации я не чувствую, что доставляло бы проблемы.» 

(И14, 20 лет, ПЗ – 9)

Таким образом, люди, избегающие новостей, не чувствуют себя 

находящимися в информационном вакууме за счет рассматривае-

мого эффекта. Именно это позволяет некоторым из них продол-

жать отказываться от новостного контента.
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Вместе с тем встречаются и негативные оценки данного эффек-

та. Они связаны с невозможностью полностью изолировать себя 

от информации. В условиях, когда новости вызывают сильный 

стресс, люди могут принимать осознанное решение оставаться не-

информированными. Ситуация, когда новости сами находят их, 

не позволяет успешно реализовать его, полностью избежав нега-

тивных новостей.

«Интернет — это такая глобальная паутина, из которой не вы-

путаться вообще никаким образом. Ты в любом случае повязан, 

если ты имеешь телефон, если ты зарегистрирован в различных 

аккаунтах. Соответственно, бывают такие истории, когда ты попа-

даешься на ненужную рекламу, когда тебя это начинает преследо-

вать, когда тебе друзья или знакомые присылают определенные 

посты, какую-то информацию, ты не хочешь быть ее потребите-

лем, но ты являешься им в любом случае. Вот это все пересылает-

ся, этим все делятся, это все обсуждают, даже учась в университе-

те. Ты в любом случае не обходишь это мимо. Это в любом случае 

будет тебя преследовать. Тебе нужно об этом говорить, тебе нужно 

делиться своим мнением, любые твои диалоги со знакомыми это-

го касаются. Вот мы живем в таком мире, поэтому от этого не 

уйти. Конечно, возникают сложности, когда ты не хочешь быть 

потребителем этой информации, но эта информация тебя сама на-

ходит.» (И25, 24 года, ПЗ – 2)

Особенно негативно информанты высказываются о невозмож-

ности контролировать информационный поток. Отдельные соци-

альные сети и информационные ресурсы позволяют управлять тем 

контентом, который человек получает. Люди, избегающие ново-

стей, отписываются от информационных каналов в Telegram, уда-

ляют новостные приложения и т. д. Однако алгоритмы рекоменда-

ций и сети друзей оказываются не в их власти. Просмотр одной 

заинтересовавшей новости влечет за собой рекомендации большого 

количества аналогичного контента, который может быть не вос-

требован, но продолжает преследовать пользователя.

«Эти<…>алгоритмы, которые пытаются пропихнуть тебе но-

вость, которую ты не просил. Бывает такое, что смотришь случай-

но одну фигню, потом вторую и третью… И вот всё! Потом уже вся 

лента заполнена этими новостями.» (И21, 30 лет, ПЗ – 4)

«Сейчас этого стало меньше, например, в Инстаграме*, но одно 

время… Вот я не хотела это знать. Я не хотела это смотреть, пото-

му что я уже не могла.  А в Инстаграме, например, ты не можешь 
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этого не смотреть, потому что ты просто листаешь истории, и они 

(новости) появляются<…>И ты не можешь этого избежать.» (И26, 

22 года, ПЗ – 5)

«Было сложно в основном потому, что не все мои знакомые и 

друзья, например в чатах, выбрали такой же путь. Много инфор-

мации, которую я предпочла бы не видеть и не читать, приходило 

именно из групповых чатов. В этом плане было непросто.» (И19, 

20 лет, ПЗ – 10)

Таким образом, роль эффекта «новости-находят-меня» амбива-

лентна. Некоторые люди, избегающие новостей, могут оценивать 

ее позитивно, поскольку случайное потребление информации по-

зволяет им поддерживать определенный уровень осведомленно-

сти, не прилагая для этого усилий, и легитимирует отказ от наме-

ренного просмотра новостей. Тогда как другие испытывают стресс 

из-за невозможности полностью обезопасить себя от травмирую-

щего контента.

Заключение

Люди, избегающие новостей, осознают невозможность полно-

стью изолировать себя от информации о текущих событиях. Они 

могут не ощущать себя неинформированными, поскольку верят, 

что наиболее важные новости найдут их сами. Отказ от новостей в 

этой связи может восприниматься как избегание лишних деталей, 

которые вызывают негативные эмоции, но не приносят особой 

пользы. Ранее было отмечено, что такое желание дистанцировать-

ся от информационного контента преобладает в  ситуации инфор-

мационной перегрузки (Чумакова, 2017). При этом эффект «ново-

сти-находят-меня» не является причиной избегания сообщений 

СМИ. Это логично, поскольку он становится очевидным людям, 

которые уже отказались от информации такого рода, и его сложно 

заметить регулярным активным потребителям новостных ресур-

сов. Избегание информационного контента связано в первую оче-

редь с его негативным уклоном (Mannell, Meese, 2022; Villi, Aharo-

ni, Tenenboim-Weinblatt et al., 2022; Ytre-Arne, Moe, 2021), который 

неблагоприятно влияет на настроение и ментальное здоровье, вы-

зывая «усталость сострадать» (Богомягкова, Попова, 2021), или с 

недоверием СМИ (Aharoni, Kligler-Vilenchik, Tenenboim-Weinblatt 

et. al., 2021) в целом. Впрочем, эффект «новости-находят-меня» 

может способствовать тому, чтобы люди, избегающие новостей, не 
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меняли своей модели медиапотребления, поскольку он позволяет 

не испытывать чувства вины из-за собственной неосведомленно-

сти. Таким образом, рассматриваемый эффект не становится при-

чиной избегания новостей, но может способствовать его устойчи-

вости, например формируя привычку пассивного потребления 

информации (Lee, Xenos, 2019).

Феномен «новости-находят-меня» менее однороден и более раз-

нообразен, чем можно было бы ожидать исходя из предшествую-

щих исследований, преимущественно обращавших внимание на 

социальные сети и компьютерные алгоритмы. Новости находят 

людей не только в цифровой среде, но и офлайн – в ходе межлич-

ностной коммуникации или ненамеренного потребления контен-

та традиционных медиа. Причем недооценивать роль межлич-

ностной офлайн-коммуникации было бы неправильно, поскольку 

именно она обладает принудительной силой. Новости в социаль-

ных сетях человек может пролистывать, просматривая по диагона-

ли, ссылки на сообщения СМИ – не открывать, но в разговорах с 

близкими вынужден участвовать, чтобы «не потерять теплые отно-

шения» (И9, 20 лет, ПЗ – 5). Таким образом, предложенная П. Ла-

зарсфельдом и Э. Катцем модель двухступенчатой коммуникации 

(Katz, Lazarsfeld, 1957) сохраняет свою актуальность в условиях 

медиасреды с большим выбором. Персональные контакты играют 

заметную роль в распространении информации в обществе.

Эффект «новости-находят-меня» неоднозначно оценивается 

людьми, избегающими сообщений о текущей повестке дня. С од-

ной стороны, он может восприниматься позитивно, поскольку по-

зволяет поддерживать некоторый уровень информированности 

без особенных усилий и  расходования эмоциональных, когнитив-

ных и временных ресурсов. Рассматриваемый эффект удобен для 

людей, которые не готовы существовать в информационном ваку-

уме, но хотели бы сократить издержки потребления информаци-

онного контента. С другой стороны, некоторые люди восприни-

мают новостной поток как чрезвычайно травмирующий и хотели 

бы сократить его до минимума. Для них эффект «новости-нахо-

дят-меня» будет негативным, поскольку вынуждает погружаться в 

повестку дня, от которой они предпочли бы дистанцироваться.

Наличие эффекта «новости-находят-меня», о котором активно 

рассказывают информанты, даже в ситуации, когда в исследова-

тельский гайд не закладывалось специальных вопросов для его 

выявления, не означает, что не-потребители новостей хорошо 
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информированы. Исследователи, отмечавшие, что избегание ин-

формационного контента угрожает политической осведомленно-

сти граждан, а значит, и демократическим процессам, не могут 

быть успокоены тем, что люди эпизодически, случайно потребля-

ют какие-то новости. Такая модель медиапотребления, во-первых, 

не предоставляет людям полной информации; во-вторых, может 

поставлять искаженные сведения (например, новости, получен-

ные из кликбейтных заголовков, или слухи, распространяемые че-

рез межличностную коммуникацию); в-третьих, вероятно, не по-

зволяет людям критически оценивать источник информации, 

способствуя большему доверию к фейковым новостям (Tandoc, 

Kim, 2022). Таким образом, ненамеренно получаемая информация 

о политических и экономических процессах, по-видимому, несо-

вершенна. Однако вопрос об уровне политической грамотности и 

осведомленности потребителей новостей и людей, которые их из-

бегают, нуждается в дополнительном изучении и количественной 

оценке. 

Примечания 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2023 г.
2 Пол  ное согласие с тезисом «Вы стараетесь реже слушать новости, чтобы 

избегать негативных эмоций» выражают 30,3%, частичное – еще 10,9%. Опрос 

проведен в октябре 2022 г. исследовательской группой ЦИРКОН по заказу ЛЭСИ 

НИУ ВШЭ. Данные опроса репрезентируют взрослое население России (18 лет и 

старше) по таким параметрам, как пол, возраст, тип населенного пункта и 

география. Выборка составляет 2 000 человек.
3 Здесь и далее пояснения после цитат следует читать следующим образом: И9 – 

интервью 9, 20 лет – возраст информанта, ПЗ – оценка политических знаний, 

измеряемая в интервале от 0 до 10.
4 Здесь и далее * обозн ачены ресурсы компании Meta, признанной в РФ 

экстремистской организацией.
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Notes 

The study was implemented in the framework of the Basic Research 

Program at the National Research University Higher School of Economics 
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