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Аннотация. В статье исследуется роль СМИ в освещении 
конфликтного потенциала континентального Китая, Тайваня 
и Гонконга. Цель исследования — анализ влияния СМИ на 
трансформацию общественного мнения по вопросам этни-
ческой или территориальной идентичности. На основе мате-
риалов китайских и западных СМИ определяются причины 
несбалансированного освещения внутритерриториальных 
конфликтов, а также влияние формируемых стереотипов на 
политическое поведение. На основе проведенного анализа 
определяется роль конкретных СМИ в нейтрализации внутри-
регионального конфликтного потенциала, а также особенности 
технологии формирования общественного мнения со стороны 
континентального Китая.
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摘要：该主题的现实意义是媒体中关于国家内部领土矛盾
的报道体现，以港台历史事件为例。这项研究的目的是分析
如何在媒体的帮助下，让大众不仅关注到民族认同和领土意
识的问题，而且还让学者提出的意识形态逐渐形成。我们将
以中西方媒体的资料为例，结合中国科学家的科学研究，尝
试确定中国内部领土矛盾问题的媒体报道特点。这项任务还
涉及将相关的科学方法用于现象分析。

关键词：大众传媒，领土矛盾，意识形态，共识。

中国内部领土矛盾的媒介化问题：历史方面

Abstract. This article explores the role of the media in 
covering the conflict potential of mainland China, Taiwan and 
Hong Kong. The aim of the study is to analyze the media’s 
influence on the transformation of public opinion on issues 
of ethnic or territorial identity. Based on Chinese and Western 
media coverage, the reasons for unbalanced coverage of intra-
territorial conflicts as well as the impact of stereotypes on 
political behaviour are identified. On the basis of the analysis 
the role of specific media in neutralizing the intra-regional 
conflict potential is determined, as well as the peculiarities 
of the technology of public opinion molding on the part of 
mainland China.
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Введение. Постановка проблемы
Политические, социально-экономические 

трансформации последнего десятилетия, 
определяемые борьбой за ресурсы (власть, 
сырьевые запасы и т.п.) непосредственно 
влияют как на степень контроля со стороны 
государства за своим территориально-гео-
графическим пространством, так и на повы-
шение уровня конфликтности в регионах и в 
мире. В целом территориальный конфликт от-
носится к ситуации, в которой две или более 
страны заявляют о суверенитете над одним и 
тем же участком земли. Внутритерриториаль-
ный конфликт относится к региональным кон-
фликтам, которые происходят внутри страны, 

в этом случае также часто наблюдается вме-
шательство со стороны других стран. Террито-
риальные споры, в идеологическом смысле, 
ведутся вокруг вопросов, касающихся фунда-
ментальных интересов нации. 

СМИ, фокусируя внимание на конфликтах 
в межнациональных отношениях, также непо-
средственно воздействуют на территориальную 
экспансию. Именно через СМИ распространя-
ются массовые этнические и расовые преду-
беждения и установки. В результате искажения 
информации усиливается ксенофобия и повы-
шается межэтническая напряженность. При 
этом совершенствование манипулятивных тех-
нологий приобретает все большую опасность. 
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С целью разобщения больших групп людей, ис-
пользуется множество специальных информа-
ционных приемов. С помощью СМИ в массовом 
сознании не только акцентируется внимание на 
вопросах, связанных с этнической или терри-
ториальной идентичностью, но и формируются 
заданные идеологами представления в этой 
сфере. В итоге, в обществе распространяются 
и конструируются идеи, мифы, ценности и эт-
нические образы, нередко имеющие эмоцио-
нально-нормативную окраску. Применительно к 
Китаю эта проблема хорошо иллюстрируется на 
примере взаимоотношений Китая с Гонконгом 
и Тайванем [1]. 

Среди научного сообщества нет единого по-
нимания содержания процесса взаимоотноше-
ний данных территориальных анклавов. В каче-
стве доказательства можно привести различные 
публикации СМИ по данной проблеме. В иссле-
довании Ню Мэнди приводится сравнительный 
анализ западных и китайских СМИ, освещающих 
волнения и протесты в Гонконге летом 2019 г. 
Эти события были вызваны принятием поправ-
ки к закону «Об экстрадиции в материковый Ки-
тай». В поле внимания автора оказалась пробле-
ма толерантности/интолерантности в отражении 
событий в Гонконге западными и китайскими 
медиа. В итоге автор приходит к следующему 
выводу: «Догматизм мышления пропагандистов 
мешал объективному восприятию ситуации. 
СМИ, занимающие разные позиции, выбирая 
и конструируя социальную реальность в новост-
ных сообщениях, сформировали уникальную 
структуру репортажей, моделируя разные кар-
тины действительности и выбирая собственные 
ракурсы отражения отношения власти к участни-
кам протестных движений, занимали совершен-
но непримиримые позиции» [2]. Объясняется 
это тем, что Гонконг долгое время находился под 
британским колониальным правлением, капита-
листическая свобода и демократические идеи 
глубоко укоренились в сознании людей в сочета-
нии с редакционной политикой и применением 
западного стиля. Поэтому гонконгские газеты не 
проявляли активности в создании и распростра-
нении национальной идеологии. Газеты распро-
страняли в обществе лишь необходимые народу 
социальные новости [3].

Исследователь Шен Нань, рассматривая 
политику Китая в области разрешения терри-
ториальных споров, обращает внимание на 
трансформацию политических традиций в этой 
области. Он отмечает, что с момента основания 
Нового Китая в 1949 г., Китай урегулировал спо-

ры о сухопутных границах с большинством своих 
соседей. В этом процессе Китай проводил отно-
сительно стабильную политику по разрешению 
пограничных споров, что позволяет утверждать 
о преемственности и последовательности реали-
зации политических целей, принципов и мер их 
разрешения [4]. Однако с 2009 г. территориаль-
ные споры между Китаем и Японией в Восточ-
но-Китайском море и на островах Дяоюйдао, а 
также между Филиппинами и Вьетнамом в Юж-
но-Китайском море внезапно обострились, а ди-
пломатические споры значительно участились. 
В нарастающем процессе двусторонних пере-
говоров Китай занял достаточно твердую пози-
цию, оказывая беспрецедентное политическое 
и военное давление на Филиппины, Вьетнам и 
Японию. Это свидетельствует о том, что Китай 
способен корректировать принципы и нормы 
традиционной политики. Политика по урегулиро-
ванию территориальных споров изменилась с 
умеренной на жесткую. Автор приходит к выво-
ду, что Китай не может копировать опыт реше-
ния территориальных споров на суше для разре-
шения морских территориальных вопросов, он 
вынужден экспериментировать и корректиро-
вать свою политику в данной области [4].

В работе Мэн Юнфан проанализированы ос-
новные этапы урегулирования отношений меж-
ду Тайванем и континентальным Китаем. Автор 
отмечает, что с 1949 г. обе стороны, фактически, 
находились в состоянии раздельного управления. 
В первый день Нового года в 1979 г. Централь-
ный комитет Коммунистической партии Китая 
выпустил «Письмо соотечественников Тайваня», 
положившее начало процессу мирного воссо-
единения Тайваня. 15 октября 1987 г. власти 
Тайваня объявили о разрешении тайваньским 
жителям посещать родственников на континен-
те. В 2005 г. председатель Гоминьдана Лян Чан 
посетил континент и встретился с Ху Цзиньтао, 
генеральным секретарем Центрального комите-
та Коммунистической партии Китая. Обе сторо-
ны достигли соглашения по вопросу «Консенсус 
92» и выступили за возобновление отношений. 
Однако с приходом к власти в 2016 г. Цай Инь-
вэнь руководство Тайваня поменяло свою пози-
цию по данному вопросу. В немалой степени, с 
точки зрения автора, этому способствовало вме-
шательство внешних сил, в лице США и Япония, 
что также усложнило отношения между двумя ча-
стями Китая [5]. 

В исследовании Сюй Лянцзюань акцентирует-
ся внимание на содержании сообщений китай-
ских и зарубежных СМИ об инциденте «Оккупай 
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Централ» в Гонконге [6]. Автор выбрала газеты 
«Нью-Йорк Таймс» и «Китайский дейли» с точки 
зрения критического анализа дискурса, а также 
применила лингвистические методы анализа со-
ответствующих новостных сообщений, чтобы вы-
явить основу новостных репортажей и языковые 
средства, посредством которых раскрываются 
особенности сообщений. Автор пришла к выво-
ду, что языковые средства являются эффектив-
ной стратегией для достижения заданной цели. 
Лингвистические методы, использованные при 
освещении инцидента «Оккупай Централ» в «Нью-
Йорк Таймс» и «Китайский Дейли», различались 
подбором слов, системой модальности, системой 
транзитивности и интертекстуальности [6]. С точ-
ки зрения автора, в новостях «Нью-Йорк Таймс» 
просматривается тенденция на однобокое рас-
смотрение инцидента с «Оккупай Централ», а 
материалы «Китайский дейли» предоставляют ин-
формацию беспристрастно и объективно.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
анализе и освещении конфликтов представлены 
разнообразные подходы и технологии изложе-
ния материалов. По сравнению с гонконгским 
обществом, главной особенностью системы 
управления СМИ в материковом Китае явля-
ется высокий уровень концентрации политиче-
ской власти. Это неизбежно сказывается и на 
содержании публикуемых материалов. Поэто-
му разнообразие в освещении событий можно 
объяснить сохраняющимися различиями в об-
ласти общественных отношений. Журналистика 
в условиях плановой экономики и рыночной 
будут различаться своей маркетизацией и уров-
нем централизации. Политические и рыночные 
установки играют важную роль в осуществлении 
контроля или ограничения обоих аспектов. В те-
ории проактивного принятия решений существу-
ет «принцип переноса сложности», то есть дей-
ствия в объектной системе должны учитывать 
возможное влияние на сопутствующую систему 
[7]. Трудности в объектной системе иногда мож-
но решить, отрегулировав определенные отно-
шения и перенеся их в сопутствующую систему. 
Поскольку СМИ занимают очень важное место 
в национальной политической системе и форми-
руют дискурс, соответственно, как органы обще-
ственного восприятия, они способствуют созда-
нию и консолидации национальных систем [8]. 
Уилфред Бледо в связи с этим отмечает: «У нас 
медиаобщество, и в этом обществе нет ничего, 
что не было бы связано со средствами массо-
вой информации — некоторые вещи либо ини-
циируются СМИ, либо находятся под влиянием 

СМИ, либо СМИ усиливаются, либо промежуточ-
ный контакт со стороны СМИ» [9]. 

В то же время следует отметить, что из-за 
жесткого контроля над континентальными СМИ, 
развитие журналистского профессионализма 
все еще находится в зачаточном состоянии. 
Изучением профессионализма как категории 
занимались исследователи материкового Китая 
Лу Ву и профессор Пан Чжунтан. Они пришли к 
следующему выводу: «Процесс построения дис-
курса профессионализма включает в себя раз-
личие и взаимное проникновение между фор-
мальными и неформальными областями славы, 
осуществление власти, сформированное двумя 
взаимодополняющими способами принужде-
ния и «инкорпорации», а также взаимодействие 
внутри и вне организаций, отраслей и систем» 
[10]. Строительство этих профессиональных дис-
курсов является важным аспектом современ-
ной информационной политики Китая. 

В региональных спорах международное об-
щественное мнение оказывает немаловажное 
влияние на развитие и ход событий. Поэтому 
овладение и управление международным обще-
ственным мнением является важным средством 
для страны в области отстаивания собственных 
интересов. Государственная власть, отстаивая 
национальный суверенитет, не может не реагиро-
вать на данную реальность. На третьем пленуме 
ЦК КПК 18-го созыва представители компартии 
предложили «создать средства массовой инфор-
мации мирового уровня, улучшить возможности 
международной коммуникации и укрепить по-
строение внешних систем дискурса», а Генераль-
ный секретарь Си Цзиньпин также неоднократно 
предлагал «усилить мягкую силу нашей страны, с 
выгодной стороны рассказывать китайские но-
вости и активно развиваться в сфере внешней 
рекламы». Внешние СМИ, такие как CCTV-NEWS, 
Китайская международная радиовещательная 
станция, «Китайский Дейли», «Жэньминь жибао» и 
«Агентство новостей Синьхуа», показывают хоро-
шую динамику реагирования на эти проблемы. 
Например, по вопросу об островах Дяоюйдао 
в 2012 г. «Жэньминь жибао» и «Агентство ново-
стей Синьхуа» опубликовали статьи и заявления, 
в которых утверждалось, что острова Дяоюйдао 
и связанные с ними районы были неотъемлемой 
территорией Китая с древних времен, поэтому 
власть решительно защищает свой суверенитет 
над этими территориями. 

Кроме того, в китайско-филиппинском ар-
битражном разбирательстве по вопросам Юж-
но-Китайского моря в 2016 г., Китай предпринял 
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ряд контрмер в политической и дипломатической 
сфере, а также активно занимался информаци-
онной репрезентацией дискурса данной пробле-
мы. Что касается сообщений западных СМИ, они 
являются субъективными, односторонними и 
вводящими в заблуждение, что влияет на объек-
тивное восприятие информации со стороны меж-
дународного сообщества [11]. СМИ таких стран, 
как Филиппины и Вьетнам, также резко критико-
вали действия Китая, обвиняя противоположную 
сторону в «несоблюдении международного пра-
ва» и «подрыве региональной стабильности».

В этом противостоянии основным каналом вы-
ражения предпочтений сторон в существующем 
территориальном конфликте являлись материалы 
СМИ. «Китайский Дейли», национальная газета 
Китая на английском языке, публиковала боль-
шое количество своевременных репортажей, ко-
торые сыграли определенную роль в выражении 
позиции Китая и его международного иммиджа. 
Например, 12 июля 2016 г. в ходе арбитражно-
го разбирательства по вопросу Южно-Китайского 
моря, в «Китайской дейли» были опубликованы 
материалы под заголовком «Арбитраж недей-
ствителен (Arbitration invalid)». В них аргументи-
ровано отражена позиция Китая, и это сыграло 
положительную роль в уменьшении непонимания 
и предубеждений со стороны международного об-
щественного мнения. Спустя почти месяц после 
арбитражного разбирательства, 9 августа 2016 г., 
газета «Китайский дейли» опубликовала материал 
«Manila and Beijing canmake breakthrough» («Ма-
нила и Пекин может совершить прорыв»), создав 
благоприятное общественное мнение для после-
дующего возобновления диалога и развития со-
трудничества между Китаем и Филиппинами [12]. 

Результаты исследования
Количественный мониторинг материалов по 

проблеме внутрирегиональных конфликтов сви-
детельствует, что наибольшее количество статей 
по проблеме опубликовано в «Жэньминь жи-
бао». Корреспонденты газеты написали 290 ста-
тей, что составляет 63 % от общей выборки. Это 
означает, что центральный рупор китайского го-
сударства абсолютно преобладает в оператив-
ном освещении политической, экономической, 
социальной, культурной жизни Гонконга.

Агентство «Синьхуа» опубликовало 155 ста-
тей, что составляет 33,7 % от общей выборки. 
Это позволяет утверждать, что национальное ин-
формационное агентство Китая также в полной 
мере реализует функцию рупора партии и пра-
вительства в области ориентации общественно-

го мнения. Еще 15 статей из других источников 
представляют собой в основном комментарии, 
написанные учеными и официальными лицами 
с китайского внутреннего континента. Приве-
денные выше данные в полной мере показыва-
ют, что «построение имиджа Гонконга — это «Ки-
тайский внутренний континентальный взгляд на 
Гонконг» и «Центральный взгляд на место».

Анализ выборочных данных показывает, что 
информация «Жэньминь жибао» в основном 
основана на официальном дискурсе: 98 статей 
(41,3 % от общего числа опубликованных ста-
тей) имеют ссылки на официальные источники 
в Гонконге и 92 статьи ссылки на официальные 
источники континентального Китая. Это являет-
ся свидетельством того, что «Жэньминь жибао» 
последовательно выражает официальную иде-
ологию и политическую позицию по Гонкон-
гу. Репортеры «Жэньминь жибао» и Агентства 
«Синьхуа» являются основными источниками 
сообщений о Гонконге в СМИ. Ими также про-
цитировано 11 сообщений из гонконгских СМИ, 
показывающих состояние общественного мне-
ния Гонконга по важным политическим вопро-
сам (поддержка «одной страны, двух систем», 
защиты «одного Китая», «противодействия неза-
висимости Гонконга»). Таким образом, «Жэнь-
минь жибао» в своих отчетах о Гонконге при-
держивается элитарной точки зрения, отдавая 
предпочтение официальному, деловому дис-
курсу. Можно заметить, что критика «Жэньминь 
жибао» почти всегда касалась политических во-
просов «большого правильного и большого зла». 
Она была сосредоточена на темах о «независи-
мости Гонконга» и его «отделении», разоблаче-
ние незаконной деятельности Фалуньгун в Гон-
конге, опровержение «речей об экономическом 
коллапсе Гонконга» и критике «насильственных 
действий». Отчётов и анализов общих социаль-
ных негативных событий было немного, что 
ясно отражало факт выполнение газетой функ-
ции рупора по пропаганде и формированию 
общественного мнения в соответствии с офи-
циальной линией, направленной на развитие и 
углубление интеграции и укрепление националь-
ной идентичности.

 В ходе исследования было использовано про-
граммное обеспечение для анализа основного 
содержания и частоты ключевых слов в выбор-
ках новостей. В итоге выявлено, что основные 
средства массовой информации на внутреннем 
континенте использовали большое количество 
негативных слов, сообщая о законодательных 
актах и беглых преступниках Гонконга. Среди 
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них слово «насилие» — это самая высокочастот-
ная лексика, в среднем 3,5 случая на отчет. Ча-
стота таких слов, как «мафия», «демонстрация», 
«протест», «экстремизм», «саботаж», «осужде-
ние», «нарушение» и «радикал», относящиеся 
к «насилию», также находятся в первых рядах. 
Положительные отчеты были сосредоточены на 
выражении поддержки законодательных попра-
вок, внесенных правительством, подтвержде-

нии правопорядка, сдержанности и профессио-
нализма полиции Гонконга. Сообщая о новостях 
Гонконга, «Жэньминь жибао» обычно ссылается 
на официальные источники.

Таким образом, сравнительный анализ ме-
дийных систем свидетельствует о намерении 
правительства сохранить контроль за СМИ, не-
смотря на наличие рыночных механизмов и 
развитие новых технологий.
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