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ТАКТИКА СДЕРЖИВАНИЯ ИНФОДЕМИИ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ: опыт Китая 

А. В. Землянский 

Аннотация. Статья посвящена изучению причин распространения инфодемических 
нарративов в социальных сетях Китая в конце 2019 – первой половине 2020 г. Именно 
на начальном этапе пандемии коронавируса в силу того, что государственные СМИ 
и представители власти замалчивали проблему появления нового заболевания, пользо-
ватели социальных медиа, находясь в состоянии повышенной тревожности, станови-
лись источниками и распространителями непроверенной информации о коронавирусе 
и действиях, предпринимаемых властями. Исходя из изученных материалов, автор 
приходит к выводу, что инфодемия – естественный процесс, который сопровождает 
глобальный медицинский кризис, а соцсети в этом процессе играют главенствующую 
роль. С целью повышения доверия населения к власти и официальным СМИ Китай ре-
ализовал четырехэтапную модель реагирования государственных структур на дезин-
формацию в соцсетях, а также использовал накопленный до пандемии опыт борьбы 
с фейк-ньюз. Все эти действия привели к существенному снижению количества инфо-
демических нарративов в социальных сетях. 
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Abstract. The article analyzes the reasons for the spread of infodemic narratives in China’s 
social media in late 2019 – first half of 2020. It was at the initial stage of the coronavirus 
pandemic that social media users, living in a state of heightened anxiety, became the sources 
that spread unverified information about the coronavirus and actions taken by the authorities, 
due to the fact that the state media and government officials kept silent about the new disease. 
Based on the materials analyzed, the author concludes that infodemic is a natural process that 
accompanies any global medical crisis, and social media play a major role in this process. 
In order to increase public trust in the authorities and official media, China has implemented 
a four-stage model, according to which state structures should respond to misinformation 
on social media, as well as used the experience gained before the pandemic to deal with 
fake news. All these actions have led to a significant reduction in the number of infodemic 
narratives on social media. 
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Появление инфодемии обусловлено глобальным доступом к Интернету и элек-
тронным устройствам: к 2022 г. соцсетями пользовались 4,62 млрд – это 58,4% 

от общей численности населения мира [1]. При этом их популярность возросла в пе-
риод пандемии на 87%. «Первая настоящая инфодемия в социальных сетях» [2] 
нанесла серьезный ущерб как самому обществу, так и системе здравоохранения. 
Несмотря на то, что COVID-19 сегодня успешно поддается лечению, эффективные 
и стандартизированные методы борьбы с инфодемией по-прежнему отсутствуют. 

В условиях цифровой информационной среды сложно минимизировать альтерна-
тивные – по отношению к официальным – точки зрения. Более того, интерактивная 
природа Интернета и особенно социальных сетей способствовала вовлеченности 
пользователей в обсуждение актуальной проблематики. Важной особенностью этих 
средств является и то, что технологически сети выступают средством формирова-
ния сообществ, в которых участники согласны между собой по ключевым вопросам, 
а носители иных представлений маргинализируются (эффект «эхо-камер» социаль-
ных сетей), что с очевидностью проявилось в обсуждениях ковидной проблематики 
и особенно обязательной вакцинации [3].

Как считают исследователи из Университета Гонконга, фейковая информация вы-
зывает социальную неопределенность и тревогу. Именно тревога, по мнению уче-
ных, и оказывает на распространение дезинформации ключевое влияние, посколь-
ку реципиент, стремясь вернуть психологическое равновесие, склонен обращаться 
к любым идеям и методам, способным помочь ему в этом [4]. В свою очередь, иссле-
дователи О. С. Дейнека и А. А. Максименко считают, что «распространение фейко-
вой информации способствует возрастанию апатии, цинизма и экстремизма, а также 
может представлять угрозу демократии и гражданам…» [5].
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На умение верифицировать информацию влияют такие факторы, как медицин-
ская грамотность (способность получать, обрабатывать и понимать основную ме-
дицинскую информацию для принятия соответствующих решений) и цифровая гра-
мотность (умение пользоваться информационными источниками и обрабатывать 
данные с точки зрения логики и пользы) [6]. В случае если первое отсутствует, ре-
ципиент доверяет в том числе той информации, которая противоречит общеизвест-
ным фактам. Когда уровень цифровой и медиаграмотности низкий, пользователь, 
обращаясь к непроверенным источникам, не прибегает к фактчекингу [7]. При этом 
в эпоху социальных сетей все больше пользователей участвует в общественном 
дискурсе, обсуждает профессиональные вопросы и проблемы, даже при отсутствии 
соответствующих компетенций. В результате реципиенты неверно интерпретируют 
ту или иную информацию, игнорируют авторитетные источники, но при этом могут 
поверить фейку, который помогает им устранить чувство тревоги [8]. 

Причины возникновения инфодемии в соцсетях 

Одной из первых стран, столкнувшихся в период пандемии 2020–2023 гг. с ин-
фодемией, стала КНР. Именно там был обнаружен новый вирус, вследствие чего 
вводились ограничительные меры, приведшие к резкому росту тревожности у насе-
ления и появлению в медиаполе инфодемических нарративов – псевдомедицинских 
советов, слухов, теорий заговоров и т. п. Все это способствовало хаотизации меди-
апространства Китая. 

КНР обладает разветвленной медиасистемой, которая представляет собой ги-
бридную форму: с одной стороны, медиа могут заниматься свободной экономиче-
ской деятельностью, с другой – они подвергаются жесткому контролю со стороны 
партийно-государственных органов. Более десяти правительственных организаций 
обеспечивают защиту так называемой «государственной тайны», которая не име-
ет четкого определения в законодательных актах, а потому под нее подпадает все, 
что может дестабилизировать экономическую, политическую и социальную ситуа-
цию в стране. Для контроля СМИ и интернет-ресурсов китайское правительство на-
нимает так называемых «цензоров», в чьи обязанности входит чтение и проверка 
публикаций на соответствие государственному курсу. Также в Китае в 2003 г. запу-
щен проект «Золотой щит», получивший среди пользователей название «великий 
брандмауэр», в рамках которого действуют технологии, регулирующие пропускную 
способность Интернета, блокировку веб-сайтов и поиск материалов, нарушающих 
законодательство, а также закреплено обязательство по идентификации всех ин-
тернет-пользователей по их реальному имени и IP-адресу. В результате несмотря 
на то, что Конституция Китая формально предоставляет гражданам ту же свободу 
слова и печати, что в странах Европы, для СМИ и Интернета действуют более жест-
кие правила.

Поскольку в силу работы «великого брандмауэра» жители Китая не имеют свобод-
ного доступа к таким общеизвестным мировым платформам, как Twitter или YouTube, 
большинство китайцев предпочитает получать информацию из традиционных СМИ 
и онлайн-платформ, размещенных в Интранете (внутреннем изолированном Интер-
нете) [9]. При этом именно Китай занимает первое место в мире по числу интернет-
пользователей: в 2022 г. их насчитывалось 1,05 млрд. Также в Китае около 788 млн 
регулярных потребителей онлайн-новостей, и больше 97% из них делают это при по-
мощи мобильных устройств [10]. Чаще всего для этого используются соцсети Weibo 
(533 млн пользователей) и WeChat (более 1 млрд пользователей – это 78% жителей 
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страны) [11]. Эти две мобильные платформы также стали ключевыми источниками 
дезинформации в Китае в период пандемии и главным полем борьбы государства 
с фейками. 

Так, уже к февралю 2020 г. (на начальном этапе пандемии) примерно 87% пользо-
вателей соцсетей хотя бы раз имели дело с фейковыми новостями, в числе которых 
фигурировали такие темы, как применение традиционной китайской медицины про-
тив коронавируса, профилактика болезни отбеливателем и этанолом, употребление 
чеснока в целях профилактики и лечения и связь между COVID-19 и мобильными 
вышками 5G [12].

Помимо локальных новостей, в период пандемии коронавируса в социальных се-
тях (преимущественно в WeChat и Weibo) активно публиковались и международные 
новостные сообщения – на их долю приходилось 16,5% от всех инфодемических 
материалов [13]. Это также можно рассматривать как дополнительную причину воз-
никновения инфодемии: из-за культурных и языковых барьеров некоторые сообще-
ния были переведены неправильно. Пользователи, не обладающие достаточными 
знаниями или в принципе имеющие ограниченный доступ к информации, были вы-
нуждены полагаться на интерпретации и мнения других. В связи с этим инфодемия 
и приобрела широкое распространение. Этому также способствовала серия локдау-
нов на территории Китая: пользователи стали объединяться в дискуссионные группы 
и для снижения тревоги прибегали к обсуждению дезинформации о новом заболева-
нии, в результате чего фейк-ньюз продолжали распространяться в медиаполе.

Исследователи отобрали 261 сообщение, опубликованное в приложении WeChat 
в период с 21 января по 10 февраля 2020 г. и получившее пометку «сомнительное» 
или «ложное». Все темы, поднятые в данных сообщениях, они разделили на две 
категории – инфоповоды, напрямую связанные с медициной и связанные косвенно. 
В первой категории также были выделены такие подтемы, как меры профилактики, 
общие знания о коронавирусе и сведения о способах лечения и диагностики. Вто-
рую категорию исследователи разделили на пять подтем: меры борьбы с COVID-19, 
принимаемые на местном уровне; меры, принимаемые на национальном уровне; 
информация о пациентах и больницах. В результате больше всего материалов уда-
лось зафиксировать в категории «темы, связанные с медициной» – их количество 
составило 60% от общего числа всех отобранных для исследования сообщений.

Информация, распространяемая в WeChat, в основном была представлена в тек-
стовом, визуальном или видеоформате. Сообщений в текстовом формате оказалось 
больше всего – 73%, поскольку при работе над ним не требуется больших времен-
ных или финансовых затрат. На видеоформат приходилось всего 6% инфодемиче-
ских материалов, в то время как микс – текст и видео – в свою очередь, делал мате-
риалы более «заразными». 

Аналогичным образом была проанализирована и социальная сеть Weibo. Между-
народная группа исследователей собрала 4 млн постов в период с 9 декабря 2019 г. 
по 4 апреля 2020 г. [14]. Затем, при помощи платформы для фактчекинга от техноло-
гической китайской компании Tencent, из них выбрали лишь те сообщения, которые 
были определены платформой как ложные. В результате анализа исследователи 
обнаружили, что увеличение числа инфодемических нарративов зависит от обще-
ственных настроений. 

Так, основными темами, вокруг которых развивалась инфодемия, сначала были 
«домашние» методы лечения коронавируса. Их популярность объясняется доступ-
ностью тех средств, которые упоминались в таких материалах, а также возможно-
стью извлечь из дезинформации подобного рода коммерческую выгоду для бизнеса, 
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производящего и реализующего эти самые средства. Например, резко возросли про-
дажи так называемых «лунных пирожков» с добавлением целебного растения шуан 
хуан лянь, которое якобы может сдерживать коронавирус [14]. В результате имен-
но на тему домашнего лечения пришлось 36,4% фейковых постов за весь период 
исследования. При этом пользователи, создававшие дезинформационные тексты, 
ориентировались на предпочтения аудитории и общественные настроения: когда 
эксперты развеяли мифы, связанные с самолечением, тематика инфодемических 
нарративов сменилась – стали чаще публиковаться конспирологические посты. 

Исследователи из Цюрихского университета и Университета Мангейма также про-
анализировали статьи из раздела о коронавирусе на китайской национальной он-
лайн-платформе по фактчекингу [15]. Для того чтобы развеивать слухи и предубеж-
дения, ресурс использует открытые данные всех служб фактчекинга Китая. В итоге 
исследователи отобрали 3633 уникальные статьи, из которых на китайском языке 
было написано всего 20,6%, а на английском – 66,4%. Все статьи можно разбить 
на две категории. Первая – дезинформация научного и медицинского характера. 
Вторая категория – дезинформация, не связанная со здоровьем. Это политиче-
ские слухи и конспирологические материалы, например теории о заговоре фарма-
цевтических компаний или утечке вируса из уханьской лаборатории. Такого рода 
материалы выполняют функцию «подрыва» соперников, то есть используют обще-
ственный кризис с целью дискредитации тех или иных политических участников. 

Исследователи из Уханьского университета также провели самостоятельный ана-
лиз таких китайских платформ для обмена видео и сообщениями, как WeChat, Weibo 
и TikTok, в период с 20 января по 28 мая 2020 г. [16]. В результате они выявили, 
что на данные приложения приходилось по меньшей мере 40% всех дезинформаци-
онных материалов. За мессенджерами следовали платформы для публикации и об-
мена видео (23,5%), новостные платформы (22%), платформы для освещения во-
просов здравоохранения (8,7%) и форумы (5,6%). Исследователи также определили 
восемь основных тем, доминирующих в упомянутых в соцсетях в период пандемии. 
Самой популярной стала тема, затрагивающая теории заговоров (23,6%). Вторая 
по популярности – меры правительства (20%). На третьем месте сразу две темы – 
«меры профилактики» (15%) и «новые случаи заражения» (13,3%). Максимальное 
количество сообщений, опубликованных за один день, составило 105, а минималь-
ное – 3. Исследователи обнаружили корреляцию между количеством подтвержден-
ных случаев заражения и количеством сообщений, посвященных коронавирусу: чем 
больше было заболевших, тем больше появлялось постов о новом заболевании. 
Вместе с тем становится очевидна взаимосвязь социальных событий с темами де-
зинформационных материалов. 

Проанализировав тематику инфодемических нарративов, циркулировавших в ме-
диасреде КНР в первой половине 2020 г., когда стремительно росло число заболев-
ших и стали фиксироваться летальные исходы, а также проведя их контент-анализ, 
мы обнаружили, что начальный период инфодемического цикла (декабрь 2019 – се-
редина 2020) уместно поделить на три этапа. 

Первый – этап замалчивания (декабрь – первая половина февраля 2020), когда, 
несмотря на увеличение числа заразившихся коронавирусом, под давлением кон-
тролирующих органов СМИ ограничивались короткими новостными сообщениями. 
Тем временем в социальных сетях наблюдался обратный процесс – пользователи 
все чаще обращались к теме нового заболевания. Первый всплеск дезинформаци-
онных материалов в Weibo пришелся на период после объявления о закрытии го-
рода Уханя 23 января 2020 г. Как реакция на жесткие меры правительства, стали 
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 появляться сообщения о различных ЧП в городе, вызванных изоляцией (например, 
сбой в работе заправочных станций), а также о скором закрытии близлежащих горо-
дов, что усилило общественную панику [14]. Второй всплеск пришелся на 2 февра-
ля, когда советник правительства и пульмонолог Наньшань Чжун заявил, что коро-
навирус распространяется не только по воздуху, но и через фекалии. Эта новость 
(которая позже была опровергнута) повлекла всплеск новых нарративов о методах 
лечения и профилактики заболевания. Вместе с тем стали обсуждаться и альтерна-
тивные способы передачи вируса, такие как заражение через комариные укусы, жи-
вотных и канализацию. В период с 31 декабря 2019 г. по 20 февраля 2020 г. в Weibo 
наиболее часто употребляемыми словами были «Ухань», «случай», «пневмония», 
а также «неизвестная причина» и «новый коронавирус» [17].

На протяжении данного этапа количество постов в социальных сетях, посвящен-
ных COVID-19, ежедневно увеличивалось на 20 (а ко второй половине февраля – 
на 50) [21]. Из-за нехватки достоверной информации и повышенной тревожности 
появлялись посты, часто алармистского характера, затрагивающие проблемы в об-
ласти городской инфраструктуры (например, изоляция Уханя, перекрытие магистра-
лей и т. д.) [18]. Вместе с тем публиковались истории врачей, а также комментарии 
пользователей, возмущенных действиями китайского правительства, например, по-
пытки скрыть ту или иную информацию. 

На втором этапе (вторая половина февраля – март 2020) в государственных ме-
диа появляются материалы о реальных фактах распространения вируса, количестве 
жертв, способах профилактики и защиты. Также 9 марта, когда пандемия перешла 
в стадию сдерживания, в социальных сетях стали публиковаться фейковые новости 
о скором снятии карантина, возобновлении работы школ и предприятий, а также от-
крытии границ для путешественников [14]. Несмотря на то что органы власти и СМИ 
перестали замалчивать информацию об опасности общественному здоровью, инфо-
демия продолжала прогрессировать, о чем свидетельствуют как количество дезин-
формационных публикаций в соцсетях, так и их содержание. Наиболее часто упо-
требляемыми словами в этот период были «новый», «маска», «случай», «ответная 
реакция» и «профилактика» [17].

29 марта 2020 г. китайские власти заявили, что распространение коронавирусной 
инфекции на территории Китая удалось остановить [19], и установили «политику ну-
левой терпимости к COVID-19» (тактика, которая предусматривает назначение мак-
симально возможных по закону ограничений и санкций с целью приостановить рас-
пространение коронавируса). Тем не менее проблема не была полностью решена, 
и в апреле – мае в Китае фиксировались новые случаи заболевания [20], а вместе 
с ними и очередные фейки.

На этом, то есть третьем этапе (вторая половина марта – июнь 2020), в медиа по-
являются научные статьи о происхождении нового заболевания и его профилактике, 
а также мнения экспертов о том, как преодолеть кризис в области здравоохранения; 
публикуются журналистские расследования на тему коронавируса. С этого момента 
количество инфодемических нарративов не увеличивается, а те, которые продолжа-
ют циркулировать в медиаполе, постепенно угасают [16]. Наиболее часто употребля-
емыми в этот период были такие слова, как «вылечен» или «выписан», «националь-
ный», «медикаменты», «пожертвование» и «больница Хуошэньшань» (больница, 
построенная за 10 дней в Ухане для локализации вспышки коронавируса) [17]. Ис-
ходя из этого, можно сказать, что СМИ и пользователи соцсетей сфокусировались 
на теме помощи пострадавшим и восстановления общества от кризиса.
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Инструменты борьбы с инфодемией 

Стоит отметить, что Китай вел активную борьбу с дезинформацией еще до по-
явления коронавируса. Начиная с 2012 г. была запущена серия онлайн-кампаний, 
предназначенная для выявления и предотвращения распространения фейковых 
новостей. Руководила ими Администрация киберпространства Китая, которая объ-
единила против слухов усилия всех китайских интернет-гигантов, таких как WeChat, 
Weibo, Baidu и Toutiao. Вместе они разработали механизм обнаружения и опровер-
жения слухов, для которого также была создана отдельная национальная платфор-
ма Piyao на базе искусственного интеллекта, имеющая доступ к базам данных 40 
местных сервисов по фактчекингу [21]. А в июне 2017 г. в Китае был принят За-
кон о кибербезопасности, целью которого стала защита киберпространства страны. 
Именно этот отлаженный механизм противодействия дезинформации и жесткая си-
стема цензуры во многом и помогли Китаю справиться с наплывом фейковых ново-
стей о COVID-19.

Однако для борьбы с инфодемией также были разработаны новые меры. Прави-
тельство Китая предложило четырехэтапную модель государственного присутствия 
в соцсетях с целью повысить доверие населения к власти и государственным СМИ. 
Так, согласно некоторым исследованиям, дезинформация в социальных медиа угро-
жала не только здоровью населения, но и авторитету органов власти [22]. Стратегия 
содержит следующие этапы: немедленное реагирование, диагностика, вмешатель-
ство и оценка. 

Конкретно в Китае правительство предприняло такой шаг, как создание офици-
альных государственных аккаунтов в популярных соцсетях для публикации досто-
верных сообщений о вирусе и разоблачения фейков. Наибольшее внимание было 
уделено официальному аккаунту на Weibo по причине популярности данной соцсети 
в Китае. 

Чтобы более наглядно изучить, как четырехэтапная модель Гиллеспи и Дитца 
была реализована правительством, исследователи из Университета Чунцина ото-
брали в качестве примера три фейковые новости, размещенные на Weibo в период 
с 30 января по 30 апреля 2020 г. [23]. Первая новость была посвящена решению 
правительства заблокировать Ухань, чтобы взять вирус под контроль; во второй го-
ворилось о том, что медикаменты и вещи первой необходимости не дошли до нуж-
дающихся, потому что их присвоил себе китайский Красный Крест; третья новость 
была посвящена разрушению больницы ураганом из-за некачественного фундамен-
та. Каждая из этих новостей собрала более 15 000 репостов и свыше 100 000 ком-
ментариев. 

В ходе анализа исследователи выяснили, что создание официального аккаунта 
в Weibo и немедленные ответы на вопросы аудитории как первый шаг стратегии 
правительства действительно повысили общественное доверие на 5–10%. После-
довавшая затем диагностика также продемонстрировала позитивную корреляцию 
с уровнем доверия. Отсюда можно сделать вывод, что публичные расследования 
государственных органов в отношении фейков являются по-настоящему эффек-
тивным способом противодействия инфодемии в целом. Кроме того, и третий, 
и четвертый этапы стратегии, реализованные китайским правительством на Weibo, 
также повышали доверие общества. Спустя время к кампании правительства под-
ключились и местные органы власти, также создавшие свои аккаунты в социаль-
ных сетях [9].
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Выводы

Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что нарастающая 
тревожность в социуме является ключевым триггером распространения инфодеми-
ческих нарративов, поскольку при потере контроля над ситуацией общество склонно 
обращаться к любым методам и средствам для его возвращения. Учитывая особен-
ности медиасистемы Китая, реципиенты, не имея возможности получать информа-
цию из глобальной сети и – в ситуации замалчивания проблемы – в традиционных 
медиа, обращаются к соцсетям как главным поставщикам новостей. Именно на плат-
формы Weibo и WeChat приходилось наибольшее количество фейков, связанных 
с темой пандемии. 

Проанализировав начальный период инфодемии в Китае, мы выявили, что вспле-
ски дезинформации четко коррелировали с событиями, связанными с новым забо-
леванием. Так, количество инфодемических постов резко возрастало, когда росло 
число заболевших или органы власти принимали то или иное непопулярное реше-
ние. При этом самыми «живучими» нарративами в этот период оказались конспиро-
логические теории и псевдомедицинские советы, что можно объяснить культурными 
и историческими особенностями Китая, а именно популярностью традиционной ме-
дицины в стране. 

Важно отметить, что в связи с тем, что инфодемия несла угрозу не только здо-
ровью населения, но и репутации государственных органов, Китай выбрал так-
тику повышения присутствия институтов власти в социальных сетях. Соцсети, 
в свою очередь, запустили различные сервисы по фактчекингу и оценке досто-
верности новостей. В результате по мере изучения новой инфекции и появления 
новой информации о нем, транслируемой самим государством и доверенны-
ми площадками, инфодемия пошла на спад. Таким образом, одним из главных 
и наиболее эффективных способов противодействия дезинформации можно 
считать распространение достоверных и актуальных сведений, находящихся 
в свободном доступе, подтвержденных научно и продвигаемых авторитетными 
источниками. 

Несомненно, Китай является одним из успешных примеров борьбы с инфодеми-
ей. Ему удалось разработать и применить эффективную модель реагирования го-
сударственных структур на дезинформацию в соцсетях, организовать своевремен-
ную публикацию проверенных материалов. Можно также предположить, что успех 
Китая в борьбе с инфодемией на первом этапе пандемии продиктован системой 
цензуры, установленной в стране ранее, поскольку для китайских СМИ была ха-
рактерна консолидированность и полная подотчетность контролирующим органам. 
Однако для того, чтобы сделать окончательные выводы по этому вопросу, следует 
провести более глубокие исследования о влиянии медиарегуляторов на инфоде-
мические процессы.

Тем не менее есть аспекты, в которых Китай продемонстрировал низкую эф-
фективность, например, во время работы с международными новостями. В силу 
издержек перевода и культурных различий часть информации интерпретировалась 
неверно, в результате чего возникали новые инфодемические нарративы. Чтобы 
изменить это и достичь устойчивых результатов в борьбе с инфодемией в долго-
срочной перспективе, по-прежнему требуется переоценка механизмов регулирова-
ния СМИ, совместная работа ученых, медиков, журналистов и блогеров, а также 
участие самих граждан.
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