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Введение 

Во время пандемии COVID-19 первой реакци-

ей большинства правительств было активировать 

систему управления чрезвычайными ситуациями в 

области общественного здравоохранения и следо-

вать заранее запланированной политике повестки 

дня. Централизованное принятие решений доми-

нировало в установлении повестки дня под руко-

водством правительства Китая. Общественность  

и другие заинтересованные стороны информиро-

вались, обучались или подавлялись с целью под-

держки правительственных инициатив. Однако 

пандемия COVID-19 была настолько беспреце-

дентной, что существующего антикризисного 

планирования часто было недостаточно.  

Хотя связь между социальными сетями  

и чрезвычайными ситуациями привлекла значи-

тельное внимание исследователей, относительно 

мало известно о коммуникативном поведении 

пользователей мобильных социальных сетей во 

время чрезвычайных ситуаций в области обще-

ственного здравоохранения. Также существует 

дефицит исследований о том, как правительства 

могут улучшить общественное доверие и участие 

путем укрепления их коммуникационных возмож-

ностей, а также снизить страх перед кризисом  

в области общественного здравоохранения. 

Ученым необходимо углублять понимание 

коммуникации пользователей, поскольку в пер-

спективе это позволит минимизировать негатив-

ные аспекты информационных потоков. Очевидно, 

что распространение ложной и непроверенной 

информации о COVID-19 в социальных сетях 

представляло собой проблему и угрозу для обще-

ственного здравоохранения и доверия к прави-

тельству. Государственные СМИ могут улучшить 

эффективность управления общественным здраво-

охранением в чрезвычайных ситуациях путем по-

вышения их коммуникационной мощности и авто-

ритета. 

Обзор литературы  
Среди русскоязычных публикаций, затраги-

вающих указанную проблему, стоит выделить ис-

следования С. С. Келичековны и Ч. Н. Монгуш [1], 

Ю. Сяо [2], Г. Вэй и Т. В. Семиной [3], О. И. Ка-

линина и Д. В. Мавлеева [4], В. Сюй, А. В. Петро-

ва [5, 6], И. В. Ерофеевой, Ю. В. Толстокулаковой, 

А. В. Муравьева [7], И. А. Суманеева [8], К. Л. Зуйки-

ной и Д. В. Соколовой [9], О. С. Дейнека и А. А. Мак-

сименко [10], И. Кумылгановой и К. Ма [11], Н. К. Ра-

диной [12], С. Жэнь и Г. Ду [13], О. И. Калинина 

[14]. К сожалению, в настоящее время имеется 

мало работ, обобщающих отдельные исследования 

интересующей нас проблематики. 

Методы исследования 

Методом нашей работы выступил анализ те-

матических публикаций по интересующей нас те-

ме с акцентом на зарубежных исследованиях (вы-

шедших в свет в период с 2020 по 2023 гг.).  

При помощи системного метода были структури-

рованы результаты эмпирических исследований  

и теоретические выводы зарубежных ученых, ка-

сающиеся значения социальных сетей в контексте 

реагирования правительства и общества в чрезвы-

чайных ситуациях в области здравоохранения  

с учетом китайского опыта. 
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В данной статье автор анализирует некоторые особенности функционирования социальных 

сетей в контексте пандемии на примере Китая. Преимущественно на основе зарубежных публика-

ций показано, как социальные сети влияют на феномен инфодемии в контексте чрезвычайных си-

туаций в области здравоохранения. Данная проблема рассматривается в контексте вопроса о пра-

вительственном регулировании общественного мнения при пандемии. В качестве примера в статье 

приводится факт использования государством социальных сетей WeChat и Weibo в ситуации ко-

ронавируса. Отдельное внимание уделяется анализу критерия «продолжительность» в процессе 

распространения интернет-мнения. Также автор показывает, как китайская цензура влияет на рас-

пространение информации в контексте чрезвычайных ситуаций, демонстрируя эту проблему на 

примере информационной асимметрии. Пандемия COVID-19 заставила переосмыслить устоявши-

еся подходы к организации взаимодействия между обществом и государством в чрезвычайных си-

туациях. Стало понятно, что мобильные социальные сети могут использоваться для улучшения 

качества реагирования на проблемные ситуации в обществе и что выражение общественных 

настроений на онлайн-платформах представляет собой флюгер реальных социальных тенденций. 

Социальные сети способны как разъединять, так и объединять государство и общество в борьбе  

с чрезвычайными ситуациями. 
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Результаты и дискуссия 

В начале 2020 года разразилась эпидемия 

COVID-19 в Ухане и быстро распространилась  

по всему миру, постепенно перерастая в глобаль-

ную пандемию. Кроме того, поскольку с появле-

нием технологии Web 2.0 социальные сети стали 

ведущей платформой для публичного распростра-

нения и приобретения информации, параллельно  

с пандемией стала распространяться «инфодемия» 

(сочетание понятий «информация» и «эпидемия»), 

бесконтрольно охватывая земной шар. В данном 

контексте общественность потребовала всеобъем-

лющей и точной информации о стратегиях профи-

лактики и контроля, связанных с COVID-19. Тер-

мин «инфодемия» был придуман Эйзенбахом  

в 2002 году, когда возникла вспышка атипичной 

пневмонии. Затем генеральный директор ВОЗ 

вновь использовал термин «инфодемия» в Мюн-

хенской службе безопасности (конференция 15 фев-

раля 2020 г.).  

Растущий глобальный доступ к социальным 

сетям через мобильные телефоны привел к экспо-

ненциальному росту производства дезинформации. 

Инфодемия COVID-19 в китайских социальных 

сетях, действительно, характеризовалась посте-

пенным прогрессом. Эта инфодемия представляет 

собой феномен переизбытка информации, вызван-

ной дезинформацией о COVID-19, которая быстро 

распространилась в социальных сетях и привлекла 

широкое внимание со стороны правительства  

и учреждений здравоохранения во время продол-

жающейся пандемии. Инфодемия сделала панде-

мию еще хуже, причинив вред большому количе-

ству людей и поставив под угрозу глобальное 

здравоохранение, его охват и устойчивость систе-

мы. ВОЗ назвала это заболеванием, сопровожда-

ющим эпидемию COVID-19. Действительно, дез-

информация не позволяла людям демонстрировать 

эффективное поведение в отношении здоровья  

и ослабило доверие населения к системе защиты 

от коронавируса. 

Инфодемия COVID-19 существенно отлича-

ется от более ранних; не зря она называется «пер-

вой истинной инфодемией социальных сетей». 

Это также первая инфодемия, которая, в отличие  

от Эболы и Зика, была широко распространена 

через социальные сети и существенно повлияла 

на общественное здравоохранение. Напомним, 

что к 2020 году социальными сетями пользова-

лись более 3,8 млрд человек. Во время эпидемии 

пользование соцсетями логичным образом резко 

возросло. Недавно оксфордское агентство Reuters 

расследовало распространение дезинформации  

и обнаружило, что большая часть (88 %) дезин-

формации о COVID-19 возникла именно из соци-

альных сетей. Стоит сказать, что в Китае инфо-

демия была более серьёзной в сравнении с иными 

странами. Социальными сетями пользовались две 

трети населения Китая. Примерно 87 % всех 

пользователей столкнулись с дезинформацией  

во время кризиса COVID-19. Такая дезинформа-

ция, распространявшаяся в китайских социаль-

ных сетях, включала в себя суждения о том, что 

это китайская медицина может вылечить COVID-

19; что употребление метанола, этанола или от-

беливателя может защитить или вылечить 

COVID-19; что вакцины против пневмонии могут 

защитить от SARS-CoV-2; что употребление чес-

нока может убить вирус; что 5G мобильная сеть 

распространила COVID-19. Бесчисленные недо-

казанные истории, советы и методы лечения, свя-

занные с COVID-19, были широко распростране-

ны и резко возросли в китайских социальных се-

тях. 5800 человек были госпитализированы  

из-за коронавируса по причине их доверия дез-

информации, распространяемой в социальных 

сетях [15]. Дезинформация о том, что употребле-

нием чистого алкоголя можно вылечить COVID-

19, привело к сотням смертей из-за отравления. 

Инфодемия провоцировала вспышки паники  

и ксенофобии. 

Инфодемия COVID-19 быстро распространя-

лась в социальных сетях и представляла собой се-

рьезную угрозу для системы здравоохранения  

и управления людьми. Стало понятно, что прави-

тельство может использовать средства массовой 

информации как каналы повышения осведомлен-

ности пользователей об информационной безопас-

ности. Пандемия выступила уникальной пробле-

мой для правительств с точки зрения эффективной 

борьбы со вспышкой и в плане информирования 

общественности. 

Чтобы повлиять на общественное мнение, 

правительство использует сообщество вопросов  

и ответов для отслеживания изменений в настрое-

ниях пользователей. Прогнозирование участия 

пользователей Twitter посредством публикаций в 

социальных сетях и коммуникационных техноло-

гий также помогали в борьбе с пандемией. 

Использование социальных сетей в борьбе  

с чрезвычайными ситуациями в области здраво-

охранения является частным случаем более широ-

кого контекста, а именно вопроса о том, могут ли 

негосударственные субъекты повысить социаль-

ную устойчивость, чтобы справиться с экстре-

мальными событиями? Путем изучения и сравне-

ния гражданской реакции общества на COVID-19 

в Китае, Японии и Южной Корее было выявлено, 

что представители гражданского общества в этих 

странах способствовали социальной устойчивости 

[16]. Нельзя забывать, что у каждой из них есть 

исторические черты конфуцианской культуры, 

которая характеризуется сильным вмешательством 

государства в экономические дела в сочетании  

с обширным регулированием и планированием. 

Однако имеются и различия: являясь авторитар-

ным государством, Китай долгое время подавлял 

развитие гражданского общества. Государство 
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принимало стратегию поэтапного контроля над 

гражданским обществом. 

Глобальные меры реагирования на панде-

мию – это не только правительственная задача, 

действия государственной политики или право-

охранительных органов; это сотрудничество меж-

ду различными субъектами общества, что, как по-

казала практика, сыграло важную роль в ограни-

чении распространения COVID-19. 

С улучшением осведомленности граждан  

о кризисных ситуациях и медиаграмотности ки-

тайские пользователи мобильных социальных се-

тей склонны использовать мобильные социальные 

сети и приложения для управления чрезвычайны-

ми ситуациями в будущем, чтобы обмениваться 

информацией, связанной с чрезвычайными ситуа-

циями [17]. 

Ярким примером для нашей темы является 

WeChat – это самая динамичная и важная соци-

альная сеть в Китае, платформа с более чем 1,1 

миллиарда активных пользователей в месяц.  

В Китае официальные аккаунты WeChat представ-

ляют собой жизненно важную интерактивную 

платформу для правительства и его агентств, поз-

воляющую распространять своевременную ин-

формацию, а также предоставляющую обществен-

ности возможность участвовать в политических  

и социальных дебатах. 

WeChat предоставляет информацию быстро  

и удобно. Официальные аккаунты на этой пло-

щадке необходимы для распространения инфор-

мации в области общественного здравоохранения. 

Правительство распространяет информацию с це-

лью повлиять на общественное мнение и улуч-

шить репутацию самого правительства. Также ча-

сто WeChat используют для мониторинга тенден-

ций общественного мнения. Исследования пока-

зывают, что в будущем органам общественного 

здравоохранения стоит больше полагаться на со-

циальные сети в деле мониторинга развития эпи-

демии или пандемии. Анализируя время публика-

ции и содержание твитов, мы обнаружили, что 

изменения в количестве статей, публикуемых  

в WeChat, и изменения по содержанию и развитию 

пандемии COVID-19 почти синхронизированы 

[18]. В то же время официальные аккаунты прави-

тельства WeChat еще не сформировали гармонич-

ное диалоговое пространство между правитель-

ством и общественностью; оно нуждается в улуч-

шении [19]. Нельзя забывать, что WeChat работает 

в Китае в соответствии с китайским законодатель-

ством, которое включает строгие положения  

о цензуре и протоколы перехвата. 

На ранних этапах пандемии правительство ис-

пользовало данные постов Weibo – китайского серви-

са микроблогов, запущенного в 2009 году. Являясь 

своего рода гибридом между «Твиттером» и Facebook, 

он позволял правительству определить стадии разви-

тия вспышки и принять надлежащие меры. 

Действительно, использование правитель-

ством социальных сетей может повысить цифро-

вую грамотность в области здравоохранения  

в рамках подготовки к будущим пандемиям. Меж-

ду тем, нельзя забывать, что люди предпочитают 

«теплые» социальные сети «холодному» элек-

тронному правительству. Однако значение госу-

дарственных социальных сетей в плане раскрытия 

информации во время эпидемии также имеет важ-

ное значение, как показывает пример Португалии, 

где такая информация доказанно уменьшила кри-

зис здоровья населения [18]. В кризисе коммуни-

кации правительство может попытаться смягчить 

сильные негативные эмоции, порождаемые неко-

торыми кризисными ситуациями, и / или проде-

монстрировать публике необходимые чувства, 

чтобы избежать внешнего вида «холодно-

рационального» института. С участием инстру-

мента социальных сетей слухи о пандемии могут 

распространиться раньше, быстрее и шире, чем 

традиционным способом. 

Критерий «продолжительность» является 

важной переменной при изучении общественного 

мнения в интернете относительно чрезвычайных 

ситуаций в области общественного здравоохране-

ния, а также он является одним из важных меха-

низмов с точки зрения эволюции онлайн-обще-

ственного мнения, который может повлиять как на 

прогнозы, так и на принятие решений правитель-

ствами, предприятиями и организациями, которые 

часто надеются, что онлайн-мнения рассеиваются 

относительно быстро. 

Последствия чрезвычайных ситуаций в обла-

сти здравоохранения в целом можно измерить  

и оценить на основе их распространения, степени 

воздействия и продолжительности в медиасфере. 

Как правило, чем дольше продолжительность 

чрезвычайной ситуации в области здравоохране-

ния, тем больше внимания она привлекает и тем 

большее влияние оказывает. 

Продолжительность – это количественный 

показатель и мера жизненного цикла информации. 

Определение жизненного цикла публичного мне-

ния относительно чрезвычайных ситуаций вытека-

ет из концепции жизненного цикла живых су-

ществ. Общественное мнение о чрезвычайных си-

туациях имеет начальную точку, а также конечную 

точку, где они больше не обсуждаются. Эволюция 

развития общественного мнения от начала до кон-

ца следует определенным законам. Период от по-

явления общественного мнения до его стабилиза-

ции и возможного исчезновения можно разделить 

на разные стадии. Заимствуя концепцию биологи-

ческого жизненного цикла, американский учёный 

Хортон предложил концепцию, согласно которой 

жизненный цикл информации аналогичен цикли-

ческому пути жизни, в нем выделяются четыре 

стадии: рождение, рост, упадок и смерть. Позже 

ученые предложили разные стадии онлайн-
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общественного мнения подразделения, в том числе 

трехступенчатое, четырехэтапное деление, пяти-

этапное деление и, наконец, разделение на шесть 

этапов. Однако многие из этих моделей основаны 

на субъективных предположениях при недоста-

точности эмпирических данных. В случае важных 

чрезвычайных ситуаций продолжительность жиз-

ни мнений может длиться в течение нескольких 

недель, а в случае мгновенных событий они могут 

исчезнуть всего за несколько дней. Исследования 

жизненного цикла онлайн-общественного мнения 

не только отражают эволюционный закон его раз-

вития, но и требуют соответствующих контрмер 

на разных этапах его становления.  

Общественное мнение в интернете о крупных 

чрезвычайных ситуациях в области здравоохране-

ния следует жизненному циклу, который проходит 

через указанные последовательные стадии. Снача-

ла люди сосредотачиваются на том, от какого воз-

будителя происходит заболевание, где находится 

очаг, какие симптомы появятся. Затем внимание 

общественности начинает уделяться источнику 

возбудителей, действиям и самозащите медицин-

ских работников, а также потребностям повсе-

дневной жизни [20]. 

Исследователи выявили, что средняя продол-

жительность онлайн-общественных мнений отно-

сительно чрезвычайных ситуаций в области здра-

воохранения составляет 43 дня, что не соответ-

ствует популярной идее под названием «Семи-

дневный закон размножения» – убежденности  

в том, что продолжительность жизни возникаю-

щих событий онлайн составляет всего 7 дней. Со-

гласно данной теории, активный период любого 

широко распространенного общественного мнения 

длится недолго – не более недели (стоит сказать, 

что этот закон был выведен на основе анализа 

данных Твиттера). Деление онлайн-общественного 

мнения, согласно критикам «Семидневного закона 

размножения», можно разделить на три этапа: этап 

быстрого спада (0–50 дней), стадия замедления 

(51–200 дней) и стадия исчезновения (через 200 

дней) [21]. Участие СМИ является важным факто-

ром влияния на продолжительность жизни онлайн-

мнения. Вообще нужно заметить, что текущие ис-

следования продолжительности общественного 

мнения очень скудны. 

Государственные СМИ Китая являются рупо-

ром правительства. Правительство и система СМИ 

в Китае имеют тесные взаимоотношения, посколь-

ку государственные СМИ Китая считаются «гор-

лом и языком» Коммунистической партии Китая 

(КПК). Во время общественного кризиса в области 

здравоохранения, такого как пандемия COVID-19, 

они несут ответственность за распространение 

важной информации среди общественности  

от имени правительства. Исследователи изучили 

сообщения Sina Weibo, опубликованные тремя 

ведущими государственными средствами массо-

вой информации (CCTV, People’s Daily и инфор-

мационное агентство Синьхуа) во время первой 

волны вспышки коронавируса [22]. 

Анализируя коммуникационное поведение 

пользователей мобильных социальных сетей  

во время пандемии COVID-19 в Китае, исследова-

тели пришли к выводу, что китайские пользовате-

ли мобильных социальных сетей активно обмени-

вались информацией, связанной с пандемией,  

но обмен информацией о пандемии в мобильных 

социальных сетях не был столь широко распро-

странен, как поиск информации, связанной с пан-

демией. Можно предположить, что строгая цензу-

ра социальных сетей влияет на поведение их 

пользователей при обмене информацией во время 

пандемии. 

Пример Китая с наибольшей вероятностью 

будет демонстрировать установление повестки дня 

под руководством правительства и с наименьшей 

вероятностью будет показывать установление по-

вестки дня под руководством общественности. 

Китай с его авторитарным политическим режимом 

имеет сильную тенденцию к централизованному 

принятию политических решений, хотя в послед-

нее время исследования показали, что китайское 

правительство демонстрирует некоторую сте-

пень реагирования общественному мнению (нельзя 

произвольно приравнивать «формирование по-

вестки дня под руководством правительства»  

к «авторитаризму»). Стоит напомнить о том, что  

в значительном количестве стран существует со-

четание формирования повестки дня под руковод-

ством правительства и общества. Также уникаль-

ность китайского случая заключается в том, что 

Китай был первой страной, серьезно пострадавшей 

от COVID-19, и у его правительства не было ника-

ких шансов узнать от других государств о том, 

какие вопросы следует включить и расставить по 

приоритетам при формировании повестки дня. 

Кроме того, европейские СМИ высоко оценили 

реакцию на коронавирус в азиатских странах. 

Правительство должно серьезно относиться  

к общественному мнению во время кризисов  

и научиться использовать его мудро. На примере 

Китая мы видим, что традиционные «хитрости», 

такие как удаление повестки дня посредством цен-

зуры и преднамеренного формулирования пробле-

мы может спровоцировать гнев общественности 

(особенно в кризисной ситуации), и этого, без-

условно, следует избегать [23]. 

Может показаться, что с точки зрения госу-

дарственного управления централизованное пра-

вительство функционирует более эффективно, 

сталкиваясь с меньшими институциональными 

трениями во время пандемического кризиса. Од-

нако исследования показывают, что во время пан-

демического кризиса между центральным и мест-

ным правительством могут возникать трения даже 

в такой централизованной стране, как Китай. Яв-
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ная сила партийно-государственного правления  

и жесткий социальный контроль часто маскиру-

ют более фундаментальные аспекты кризисного 

управления в этом крупном авторитарном госу-

дарстве. 

Действительно, в 2020 году центральное пра-

вительство Китая начало беспрецедентную нацио-

нальную кампанию по сдерживанию болезни. Од-

нако Китай заплатил огромную цену за первона-

чальные задержки и медленную реакцию. Строгий 

государственный контроль над информацией стал 

основной причиной раннего молчания СМИ, что 

непосредственно привело к тому, что большинство 

людей оказались неподготовленными к COVID-19 

[24]. Китайские чиновники местных органов вла-

сти предпочитали скрывать плохие новости  

из-за страха экономических потерь или критики  

со стороны чиновников высшего уровня, что мог-

ло бы повлиять на их личные политические до-

стижения. Нельзя забывать, что фактически такие 

страны, как Соединенные Штаты и многие евро-

пейские страны, также столкнулись с некоторым 

отставанием в процессе формирования достойного 

ответа пандемии, несмотря на наблюдение за тем, 

как китайцы демонстрируют серьезные послед-

ствия задержки любого ответа во время первого 

этапа распространения коронавируса. 

Будучи двумя тесно связанными обществами 

в одной стране, материковый Китай и Гонконг 

демонстрируют две отличительные информацион-

ные экосистемы в условиях пандемии COVID-19. 

Пример материкового Китая демонстрирует авто-

ритарную модель управления информацией,  

при которой правительство имеет полную власть 

определять объем «публикуемой» информации,  

а также пространство, к которому могут получить 

доступ средства массовой информации и обще-

ственность. 

Случай Гонконга, напротив, иллюстрирует 

образец информационной анархии в его пандеми-

ческой информационной экосистеме. Хотя эта по-

литика борьбы с пандемией вызывает дебаты, пра-

вительство публикует информацию о пандемии 

открыто и своевременно. Электронные СМИ  

и общественность имеют свободу производить  

и распространять информацию о пандемии, кото-

рая осуществляет систему сдержек и противовесов 

над правительством. В отличие от материкового 

Китая, в Гонконге нет эффективных механизмов, 

чтобы корректировать и регулировать информа-

цию в социальных сетях. Хотя правительство пы-

талось исправить дезинформацию, оно не смогло 

эффективно устранить сомнения и страхи обще-

ственности из-за ее низкого доверия правитель-

ству. Гонконг пострадал от онлайн-дезинфор-

мации о пандемии в ситуации кризиса обществен-

ного здравоохранения. Вспышка коронавируса,  

с одной стороны, ярко демонстрирует две отличи-

тельные закономерности информационного управ-

ления, концептуализируемого как «информацион-

ный авторитаризм» на материке и «информацион-

ная анархия» в Гонконге. 

Исследования показывают, что призывы об-

щественности к прозрачности усиливали давление 

на распределение ответственности среди чиновни-

ков сверху вниз [25]. Непрозрачность поставила 

центральное руководство под огромное давление, 

требующее возложить ответственность на местных 

чиновников. В свете общественного протеста  

в пользу прозрачности и подотчетности местные 

чиновники и технократы центрального здраво-

охранения стремились склонить общественное 

мнение в свою пользу в игре с обвинениями. Оче-

видно, что в контексте проблем в области обще-

ственного здравоохранения прозрачность и подот-

четность являются основой, которая поддерживает 

права людей на информацию. В то же время  

не менее очевидным является и то, что «правда»  

о негативных событиях, таких как пандемия, кри-

зис и катастрофа, по сути, является социальным 

конструктом – подборкой и наиболее выгодной 

интерпретацией фактов [25]. 

На примере вспышки COVID-19 в Ухане 

удобно показать роль правительства в смягчении 

проблем информационной асимметрии во время 

пандемического кризиса через использование со-

циальных сетей в качестве ключевого фактора – 

механизма формирования действий центрального 

правительства в его координации с органами 

местного самоуправления в период ответа на пан-

демию [26]. Китайское правительство эффективно 

сотрудничало с платформой социальных сетей, 

чтобы не только создать специальный канал, поз-

воляющий гражданам размещать информацию  

о пандемии, но еще и для того, чтобы ускорить 

оказание помощи, а также мобилизовать граждан  

и некоммерческие организации для поддержки 

усилий правительства по реагированию и восста-

новлению. Примером правительственного исполь-

зования соцсетей в контексте коронавируса вы-

ступает Гонконг, где в 2020 г. было запущено мо-

бильное приложение под названием StaySafeHome 

для наблюдения за инфицированными гражданами 

во время домашнего карантина. 

Это говорит еще и о том, что социальные сети 

могут предоставить правительству возможность  

не только справиться с информационной перегруз-

кой, но и смягчить трения между различными 

уровнями государственного управления. Дело  

в том, что разные уровни власти имеют доступ  

к разным типам и объемам информации на низо-

вом уровне (например, местные правительства 

имеют доступ к местным ситуациям лучше, чем 

центральные правительства), и это создает про-

блему информационной асимметрии среди госу-

дарственных администраторов и мешает им при-

нимать своевременные решения в отношении со-

ответствующих мер. Действительно, институцио-
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нальные разногласия сильно влияют на правитель-

ственную обработку необходимой информации. 

На примере анализа публикаций китайских 

граждан в социальной сети Weibo становится оче-

видным, что социальные сети играют ключевую 

роль во влиянии или формировании действий  

и политики центрального правительства, а также, 

что центральное правительство в координации  

с компанией, занимающейся социальными сетями, 

может создать специальный канал для расширения 

возможностей, позволяющих гражданам публико-

вать сообщения с информацией о пандемии [26]. 

Хотя мы мало знаем о том, как социальные сети  

в конечном итоге влияют на реакцию или полити-

ку центрального правительства во время пандемии 

COVID-19, наблюдения показывают, что социаль-

ные СМИ действительно работают как эффектив-

ная платформа для смягчения информационной 

асимметрии. Соцсети помогли не только цен-

тральному правительству контролировать работу 

местного самоуправления, но и местному прави-

тельству своевременно выявлять потребности жи-

телей и оказывать им критически важную помощь. 

Также необходимо учитывать, что в эпоху со-

циальных сетей многие пользовательские матери-

алы из самостоятельных СМИ и различная инфор-

мация об эпидемии в социальных сетях имеет 

сильную эмоциональную окраску. Мы имеем воз-

можность проанализировать законы и особенности 

эволюции эмоциональных тенденций пользовате-

лей в чрезвычайных ситуациях в области обще-

ственного здравоохранения. Так, учеными была 

изучена эмоциональная эволюция ситуации среди 

пользователей платформы Weibo, связанная  

с неожиданной вспышкой эпидемии. Исследова-

ние пользовательского поведения на трех стадиях: 

период вспышки, период тупика и период разре-

шения – показало, что эмоциональные тенденции 

пользователей изменчивы и нестабильны, они лег-

ко индуцируются различными факторами. Также 

было отмечено, что существует значительная по-

ложительная корреляция между зарегистрирован-

ными подтвержденными случаями заражения  

и количеством сообщений в блогах Weibo. Инди-

видуальные эмоциональные тенденции могут 

иметь положительные изменения. Ученые при-

шли к выводу, что «…учитывая поэтапную эво-

люцию и повторяющиеся колебания эмоциональ-

ных тенденций, соответствующие ведомства 

должны эффективно использовать этот закон  

и разработать различные планы реагирования  

по разным этапам» [27]. Опираясь на опыт комму-

никации пользователей соцсетей в ситуации коро-

навируса, мы имеем реальную возможность про-

гнозировать поведение интернет-сообщества  

и реальное психическое состояние людей (тревож-

ность, разочарование, гнев, волнение и замеша-

тельство и т. д.). Однако нужно учитывать, что 

исследователи вирусного распространения инфор-

мации в интернете приходят порой к противоречи-

вым выводам по указанному вопросу. В любом 

случае во время чрезвычайных ситуации в области 

общественного здравоохранения люди могут обре-

сти чувство принадлежности и уменьшить свое 

беспокойство, используя социальные сети, подка-

сты, веб-сайты и другие платформы 

Широкая общественность действует как нечто 

большее в сравнении с простым поставщиком ин-

формации правительству в условиях пандемии; 

она эффективно продвигает повестку дня в каче-

стве дополнительного процесса к кризисному пла-

нированию, поднимая важные вопросы, которые 

правительство не может определить из-за отсут-

ствия информации и опыта. Правительство, следо-

вательно, с большей вероятностью отреагирует  

на запросы общественности, чтобы получить свое-

временную обратную связь по антикризисной по-

литике с целью совершенствования. Кроме того, 

общественные эмоции также служат как сильный 

политический сигнал, влияющий не только на по-

вестку дня, но и на социальную стабильность. 

Ученые обнаруживают взаимосвязь между обще-

ственными эмоциями и эмоциональными реакци-

ями правительства во время кризиса. 

Несмотря на определенные проблемы, период 

пандемии показал, что китайское правительство  

и общественность способны взаимодействовать 

онлайн, чтобы справиться с серьезными чрезвы-

чайными ситуациями. Социальный дискурс прави-

тельства оказал значительное влияние на социаль-

ный дискурс общественности. Стало очевидно, что 

учетные записи могут направлять и изменять об-

щественное поведение, способствуя решению со-

циальных проблем. СМИ сыграли ключевую роль 

в стабилизации настроения людей [28]. Группы 

Wechat, система управления большими данными  

и технологии искусственного интеллекта, исполь-

зуемые в Ухане и других частях Китая, были при-

знаны Всемирной организацией здравоохранения 

как то, что играет значительную роль в реакции 

Китая на COVID-19 [29]. 

Выводы 

Мобильные социальные сети стали важной 

платформой для получения информации, обме-

на и социального взаимодействия во время 

чрезвычайных ситуаций в области обществен-

ного здравоохранения, что стало актуальным во 

время пандемии COVID-19. Пандемия застави-

ла многие агентства по чрезвычайным ситуаци-

ям переосмыслить устоявшиеся подходы к ор-

ганизации указанного взаимодействия. Стало 

понятно, что мобильные социальные сети могут 

быть использованы для реагирования на чрез-

вычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения. Также они имеют большой 

потенциал в плане укрепления отношений меж-

ду правительством и гражданами в сложные 

для общества периоды.  
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Выражение общественных настроений на он-

лайн-платформах может рассматриваться как флю-

гер реальных социальных тенденций. На обще-

ственные настроения в интернете могут влиять 

экономические, культурные и политические собы-

тия в реальном мире. Имеется и обратная зависи-

мость: события в интернете могут иметь серию 

«эффектов бабочки» на реальный мир. Анализ 

эволюции эмоциональной динамики помогает пра-

вительствам и властям распространять научные 

данные о вспышках заболеваний и проверенные 

новости, а также предоставлять своевременное 

руководство для противодействия эмоциональной 

поляризации, которое вызвано асимметрией ин-

формации. Все перечисленные нами факты свиде-

тельствуют о том, что прозрачность и точность 

информации имеют решающее значение для эф-

фективного реагирования на кризисные ситуации, 

а также о том, что социальные сети становятся 

важным инструментом управления.   
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In this article, the author analyzes some features of the functioning of social networks  

in the context of a pandemic using the example of China. Mainly based on foreign publications, it 

is shown how social networks influence the phenomenon of infodemic in the context of health 

emergencies. This problem is considered in the context of the issue of government regulation  

of public opinion during a pandemic. As an example, the article cites the state’s use of social 

networks WeChat and Weibo in the coronavirus situation. Special attention is paid to the analysis 

of the “duration” criterion in the process of disseminating online opinions. The author also shows 

how Chinese censorship affects the dissemination of information in the context of emergency sit-

uations, demonstrating this problem using the example of information asymmetry. The COVID-

19 pandemic has forced us to rethink established approaches to organizing interaction between 

society and the state in emergency situations. It has become clear that mobile social networks can 

be used to improve the quality of responses to problematic situations in society and that  
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the expression of public sentiment on online platforms represents a weather vane of real social 

trends. Social networks can both separate and unite the state and society in the fight against 

emergency situations. 

Keywords: social networks, China, coronavirus, COVID-19, infodemic, pandemic. 
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