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Summary. The effectiveness of anti-epidemic measures is associated with trust in state insti-

tutions. The mass media have an impact on the public's confidence in the Government and the 

measures taken to combat the pandemic. The reliability of information contributes to increas-

ing trust. Trust depends on sociological factors. 
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Пандемия COVID-19 сопровождалась высокой заболеваемостью, 

смертностью, развитием осложнений. Перенесенная инфекция COVID-19 

вызвала рост сердечно-сосудистых заболеваний, патологии нервной, эндо-

кринной и других систем [5]. В связи с пандемией COVID-19 перед госу-

дарственными институтами возникли ряд проблем. Важным условием 

борьбы с пандемией явились такие меры, как вакцинопрофилактика, соци-

альное дистанцирование, соблюдение мер индивидуальной защиты [1]. Ча-

стью общества вынужденные противоэпидемические меры были воспри-

няты как ограничение личной свободы. Против введения локдауна во мно-

гих странах прошли массовые протесты. Это было связано как с личным 

дискомфортом из-за введенных ограничений, так и с экономическими 

убытками со стороны бизнеса. Противники вакцинации развернули ин-

формационную войну в средствах массовой информации (СМИ) [2].  

Нами было проведено анкетирование 875 человек. Вопросы анкеты 

включали демографические данные, а также отношение к вакцинации про-

тив COVID-19 и к СМИ. Анализ полученных результатов показал разли-

чия, обусловленные возрастом, в предпочтениях СМИ: после 60 лет теле-

визор смотрят 70,4 %, из них ее негативно оценивают 59,2 %, в возрасте 

18–30 лет – смотрят 13,5 %. Большинство молодой аудитории (75,3 % 

(р<0,0001) считает, что телевидение негативно влияет на психологическое 

состояние населения. С возрастом увеличивается доверие к информации о 

вакцинопрофилактике, представленной на телевидение с 5 % до 20 % 

(р<0,0001). После 60 лет в сравнении с молодой аудиторией в 6 раз чаще 

слушают радио и читают прессу. Аккаунты и блоги наибольшим предпо-
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чтением пользуются в возрасте 30–40 лет. Доверие к информации в сети 

интернет в возрасте до 40 лет составляет 50–80 %, после 60 лет – 8 %. Сай-

тами антиваксеров интересуются 15–17 % пользователей интернета. Среди 

молодой аудитории доверие к информации противников вакцинации выше, 

чем среди пользователей старше 60 лет.  

Доверие к государственным институтам является важным условием 

соблюдения гражданами противоэпидемических мер. Информационная 

политика в кризисной ситуации связана с рядом проблем. Излишний объем 

информации может затруднять ее осмысление, что сопровождается повы-

шением уровня тревожности [6]. Сокрытие информации или недостовер-

ная информация, даже из благих намерений в целях предотвращения пани-

ки, вызывает недоверие к СМИ и государственным институтам. Граждане 

должны самостоятельно взвешенно оценивать риски, которым они подвер-

гаются, и принимать обоснованные решения. Доверие к СМИ во многом 

связано социологическими факторами [4]. В отношении вакцин целесооб-

разно информировать население как о возможных нежелательных явлени-

ях, так и давать достоверную информацию о их эффективности. Исследо-

вания показывают, что наибольшим доверием пользуется информация, по-

лученная от медицинских сотрудников [3]. 

Заключение. Информационная политика в период пандемии имеет 

важное значение. Представление информации и каналы распространения 

должны учитывать социологические факторы. От органов государственно-

го управления требуется контроль за информационным потоком и проти-

водействие распространению негативной и ложной информации в отноше-

нии предпринимаемых противоэпидемических мер. 
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