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А ннотация. Развитие сети «Интернет» в XXI в. и появление концепции 

построения информационных ресурсов, обозначаемой как Web 2.0, привело к 
возникновению «новых медиа», построенных на взаимодействии пользовате-
лей, создании и размещения ими контента на подобных интернет-площадках. 
Появление «новых медиа» и «социальных медиа», как их части, привело как 
к возможности пользователей более открыто выражать свое мнение и реакцию 
на те или иные события, так и к большей дезориентации пользователей в 
информационном потоке. Изучение феноменов интернет-среды позволяет с 
одной стороны – получить большее представление об общественной позиции, 
а с другой – глубже вникнуть в проблемы понимания и восприятия информа-
ции пользователями. Поведение интернет-пользователей в Китайском сегмен-
те сети «Интернет» вызывает интерес своими особенностями, связанными с 
цензурой и определенными техническими ограничениями. Однако, несмотря 
на видимую закрытость, общественное мнение пользователей китайского 
сегмента сети «Интернет» может вступать в противоречие с официальной 
позицией правительства, а сами пользователи имеют возможность лоббировать 
свои интересы, демонстрируя проявление гражданской позиции с помощью 
сети «Интернет» даже в условиях действующей политической цензуры.
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Abs  tract. The development of the Internet and Web 2.0 in the 21st century has 
led to the emergence of “new media”, creating the possibility of user interaction. 
The advancement of “new media” and “social media” as its part has made it possible 
for users to express their opinions and feedback to specifi c ideas and events more 
openly and freely, using the Internet as a platform for representation. However, the 
overfl ow of information also led to further disorientation and obfuscation of users. 
Studying the phenomena of the Internet environment allows, on the one hand, to 
gain a greater understanding of public opinion and attitudes and, on the other hand, 
to delve deeper into the problems of users’ understanding and perception of 
information. The behavior of Internet users in the Chinese segment of the Internet 
is attractive due to its peculiarities related to censorship and certain technical 
limitations. Chinese IT corporations created various social media platforms and 
microblogs to substitute for the Western web platforms restricted on Mainland China. 
Being a part of the Chinese internet segment notwithstanding, those platforms are 
subject to censorship as well. However, despite the apparent technical and political 
restrictions, the public opinion of Chinese Internet users (mostly netizens) in some 
cases can contradict the government’s offi  cial position. It also allows netizens to 
lobby their interests, showing that it is possible to express their civic position through 
the Internet even under the current political censorship conditions, transforming 
Chinese netizens into real social power.
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Появление глобальной сети «Интернет» в 1969 г. стало одним из 
самых ярких изобретений XX в. К концу XX в. он превратился в 
глобальный феномен, влияющий на социокультурные процессы, 
включая появление неологизмов1. Интернет стимулировал глоба-
лизацию, дал возможность ускорить распространение новостей, 

1 См.: Наумова Е.А. Интернет и неологизмы в японском языке // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 4 С. 147–
155.
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однако также и создал больше возможностей для манипуляции 
информацией, породил различные социальные феномены, невоз-
можные в «доинтернетную» эпоху. Примером может служить по-
явление сообществ и субкультур, созданных исключительно за счет 
возможностей сети, таких как стримеры, блогеры и т.д., появивши-
еся благодаря развитию интернет-технологий. Появление «новых 
медиа» и платформ Web 2.0 увеличили для пользователей возмож-
ность создавать собственный контент. В отличие от традиционных 
СМИ «новые медиа», появившиеся в 1990-е годы, превратили ауди-
торию из пассивных потребителей информации в ее активных 
создателей, превратив социальные медиаплощадки в интерактивную 
среду [Sobande, 2019]. 

За последние 30 лет термин «новые медиа» активно использу-
ется в научном дискурсе, однако общепризнанного определения 
этого феномена еще нет. В настоящее время «новые медиа» актив-
но изучаются как на Западе (П. Райд, К. Хэйлз, Р. Нойман, Т. Фрид-
ман, М. Б.Н. Хансен, Л. Манович), так и в отечественной науке 
(А.А. Деникин, И.И. Засурский, Е.Л. Вартанова, Г.Н. Неяскин и 
др.). Основными темами исследований являются: определение 
«новых медиа», их отличия от традиционных СМИ, их же влияние 
на процессы глобализации и информатизации, вопросы развития 
киберкультуры и виртуального пространства. Часто «новые медиа» 
ассоциируют с трансформацией традиционных СМИ под влия-
нием новых технологий [Нойман, 2010; Райд, Дьюдни, 2006] или 
рассматривают как медиа нового типа, которые позволяют рас-
ширять сознание пользователя, дополняя его виртуальным про-
странством [Манович, 2011; Фридман, 2005]. «Новые медиа» – это 
широкий термин, включающий различные феномены новой ме-
диасреды, в том числе и социальные медиаплощадки – интернет-
ресурсы, позволяющие пользователям создавать контент, отправ-
лять и получать обратную связь от других участников 
коммуникации. В более широком смысле социальные медиа – это 
«различные онлай н-технологии, позволяющие пользователям 
общаться и взаимодей ствовать между собой» [Gillin, 2007, 67]. Это 
формат, дающий возможность всем участникам выражать себя 
любым доступным способом, предоставляемым современными 
технологиями. 

С появления Интернет в КНР в 1994 г. количество пользователей 
китайского сегмента постоянно росло. В 1998 г. Министерство обще-
ственной безопасности КНР инициировало разработку системы 
безопасности своего интернет-сегмента под названием «Золотой 
щит» для блокировки или ограничения доступа к ряду иностранных 
ресурсов с территории континентального Китая. В 2006 г. проект 
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был окончательно завершен, и система заработала, ограничивая 
доступ на отдельные интернет-ресурсы2. 

Блокировка ресурсов создавала условия для развития платформ-
заменителей для внутренних пользователей, что привело к появ-
лению внутри Китая совершенно особых социальных медиапло-
щадок, конкурирующих между собой. В то же время экономический 
рост Китая привел к повышению доступности технологий для 
населения. В ноябре 1997 г. Информационный центр интернет-
инфраструктуры Китая (CNNIC) впервые опубликовал «Статисти-
ческий отчет о состоянии развития Интернета в Китае». Согласно 
новому изданию отчета, с декабря по март 2020 г. число пользова-
телей сети в Китае выросло на 85,4 млн3, приблизившись к отмет-
ке в один миллиард человек. Требования китайских пользователей 
к скорости и качеству информации также постоянно растут4, что 
вынуждает социальные медиаплатформы искать новые способы 
привлекать пользователей.

Другой особенностью закрытого Интернета КНР является цен-
зура. Исследователи подчеркивают три основных механизма из 
которых состоит концепт цензуры: механизм политических мер, 
механизм социальных норм и механизм технического цензурирова-
ния [Roberts, Zuckerman, Palfrey, 2009]. В Китае активно использу-
ются все три механизма. Контроль на уровне государственной по-
литики – осуществляется посредством законов и подзаконных актов, 
таких как «Закон КНР о сетевой безопасности», «Положение об 
управлении конфиденциальностью международной сети компью-
терных информационных систем» и т.д. (в настоящий момент суще-
ствует порядка 28 различных законодательных актов, регулирующих 
вопросы интернет-среды в КНР)5. Второй механизм – общественная 
поддержка цензуры. Так, исследование [Wang, Mark, 2015] показы-
вает, что помимо высокого уровня одобрения действий правитель-
ства в КНР, у пользователей КНР вырабатывается отношение к 
цензуре как к нормальному явлению повседневной жизни, а сама 

2 Энциклопедия «Байду». 12.05.2014. URL: https:// www.baike.baidu.com/item/
/9092338?fr=aladdin (дата обращения: 04.09.2020).

3 Информационный центр интернет-инфраструктуры Китая (CNNIC). 
03.02.2021 URL: http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/
t20210203_71361.htm (дата обращения: 04.07.2021).

4 См.: Надежкина Е.С. Изучение китайских социальных медиа-площадок и 
микроблогов в контексте публичной дипломатии // Коммуникология. 2020. Т. 8. 
№ 1. С. 167–179. 

5 Каковы законы и нормативные акты по безопасности информационных се-
тей // Юридический портал Хуалю Ван. 30.03.2020. URL: (дата обращения: 
19.09.2021).
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цензура видится средством защиты от экстремизма и терроризма в 
Интернете. Третий механизм проявился в создании «Золотого щита» 
и применении технологий: от автоматической машинной проверки, 
по ключевым словам, до вычитки сообщений пользователей или 
использования роботов для комментирования статей и участия в 
интернет-дискуссиях.

В последние несколько лет все больше исследователей замечают, 
что китайские пользователи часто обходят технические ограничения 
с помощью виртуальных частных сетей и подобных технологий. 
Обзоры комментариев под статьями на различных социальных ме-
диаплатформах показывают, что китайские пользователи обходят 
чувствительные вопросы и поисковые слова с помощью сленга, не-
ологизмов и иных средств, что также подчеркивают исследования 
других авторов [Fu, Chan, Chau, 2013]. Китайские пользователи 
также могут открыто выражать свое мнение в сети по отдельным 
вопросам, вступая в противоречие с государственной идеологией в 
тех аспектах, которые непосредственно касаются их жизни6. В ряде 
работ7 описаны случаи, когда китайские пользователи раскрывали 
информацию о коррупции или отстаивали «социальную справед-
ливость». Среди примеров случай со взрывом в провинции Цзянси, 
когда правительство принесло официальные извинения под давле-
нием интернет-сообщества, или дело трудового мигранта Сунь, 
когда пользователи добились изменения в отношении к трудовым 
мигрантам со стороны правительства. В конце 2019 г. первые со-
общения о начале распространения вируса обнародовали в сеть 
знакомые врача-офтальмолога из Уханя Ли Вэньляна, который 30 
декабря написал о семи подтвержденных случаях заболевания по-
хожего на атипичную пневмонию в WeChat группе с одноклассни-
ками8. 

Жесткое регулирование государственных СМИ приводит к тому, 
что многие пользователи читают и комментируют более «свобод-
ные» социальные медиаплощадки, такие как Baidu.com, WeChat, 

6 Wang D., Mark G. Internet Censorship in China // ACM Transactions on Comput-
er-Human Interaction. 2015. Vol. 22. No. 6. Pp. 1-22. URL: https://www.researchgate.
net/publication/283477138 (accessed: 20.09.2021).

7 Atlai. Within the Wall: Perceptions of Censorship by the Average Chinese Neti-
zen // Torfox. A Stanford project. 2011. URL: https://www. cs.stanford.edu/people/erob-
erts/cs181/projects/2010-11/FreedomOfInformationChina/within-the-wall-perceptions-
of-censorship-by-the-average-chinese-netizen-2/index.html (accessed: 20.09.2021). 

8 Чжо Цзы. Умер врач Ли Вэньлян: он первым предупредил об эпидемии // 
Публичный аккаунт WeChat Ли Юэлян. 07.02.2020. URL: https://www/ mp.weixin.
qq.com/s/iWEOyaIMReVu77-kNhl-xw (дата обращения: 19.09.2021).
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Weibo и др. В китайском сегменте появляются феномены и явления, 
свойственные демократическим режимам, но отнюдь не меняющие 
политические взгляды внутри страны. Отдельные WeChat группы 
и сообщества, ленты сообщений на социальных медиаплощадках, 
тематические блоги, становятся не только пространством для групп 
по интересам, но и площадками для формирования радикальных 
социальных движений9. Термин относится к организованным груп-
пам пользователей в КНР, которые участвуют в разнообразных 
формах «онлайн-самосуда», выслеживая и наказывая людей, которые 
совершили преступление по мнению самих пользователей, и не были 
наказаны10. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже в условиях дей-
ствия «Золотого щита» и цензуры мнение граждан КНР находит все 
более активное выражение на социальных медиаплощадках благо-
даря интенсивному развитию инновационных технологий и повы-
шению уровня жизни. В XXI в. пользователи китайского сегмента 
сети «Интернет» превращаются в гражданскую силу, которую не-
обходимо изучать для построения более точных схем межкультур-
ного взаимодействия, что является необходимым для создания новых 
подходов к проблемам межкультурной коммуникации в условиях 
глобализации и цифровизации11.
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