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Современное общество — постиндустриальное — также принято называть информа-
ционным (Ф.Махлуп, 1962). Из чего следует, что информация – главный и движущий
общество ресурс.

Анализируя потребление информации, исследователи выделяют такое явление, как
думскролинг – склонность к бесконтрольному, продолжительному чтению плохих ново-
стей. В нашем исследовании мы хотим обратить внимание на обратную проблему: стремле-
ние к изоляции от информации и сознательный отказ от потребления новостей. В качестве
гипотезы мы выделяем идею о том, что в попытке избежать новостной контент и создать
вокруг себя некий “безынформационный пузырь”, люди, так или иначе, остаются в инфор-
мационном поле. Но это поле формируют не медиа, а окружение и лидеры общественного
мнения. Что, в свою очередь, приводит к искажению информации и субъективной репре-
зентации.

Задачи нашего исследования:

• определить масштаб выделенного явления

• выявить причины сознательной изоляции от информации

• доказать, что отказ от потребления новостного контента не приводит к тотальной
изоляции от информации

• определить из чего складывается информационная картина мира у тех, кто стремит-
ся изолироваться от новостей

В ходе нашего исследования был проведен опрос среди студентов МГУ им. Ломоносова в
возрасте от 18 до 25 лет на предмет потребления ими новостного контента. Опрос показал,
что идея изоляции от новостей популярна среди респондентов. При этом часть из них не
достигает тотальной изоляции и формирует свою картину мира через окружение (друзей,
родственников), что также допускает вероятность искажения этой информации, эффект
“сломанного телефона”.
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