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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования связана с высокими темпами развития 

экономики современного Китая, что вызывает стремительные изменения в его 

культурном пространстве. Базовой идеологией Китайской Народной Республики 

является марксизм-ленинизм, продолжением которого выступают идеи и теории 

Мао Цзэдуна. В конце XX – начале XXI в. оформляется концепция китайского 

социализма, в разработку которой много сил вложил Дэн Сяопин, предопределив 

современные политические, экономические и культурные процессы в КНР. В на-

стоящее время китайская экономика занимает второе место в мире по ряду клю-

чевых параметров. Данная ситуация не может не отражаться на социально-

культурном пространстве Китая, где сочетаются глобальные и локальные тенден-

ции, возникают новые культурные группы, активно используются новейшие тех-

нологии креативных индустрий. В современной китайской культуре переплетают-

ся традиционные, индустриальные и постиндустриальные практики. И хотя по-

давляющее большинство современных китайцев являются представителями тра-

диционного общества, индустриальные и постиндустриальные процессы чрезвы-

чайно быстрыми темпами перестраивают культурные коммуникации, порождают 

принципиально новые культурные практики и технологии, которые либо вписы-

вают Китай в глобальный высокотехнологичный мир, либо раскрывают и подчер-

кивают его древнее традиционное своеобразие.  

Научное исследование китайских культурных коммуникаций актуально в 

связи с тем, что китайская национальная модель культурных коммуникаций пре-

допределяет во многом экономические и политические стратегии современных 

китайских элит. Будучи стратегическим партнером России в длительной перспек-

тиве, современный Китай имеет древнюю традиционную культуру, знаки, образы, 

символы которой по-прежнему функционируют и уникальным образом оформля-

ют движение Китая в его будущее. Современные политические процессы в Китае 

связаны с акцентом на культурных особенностях. Ведущие политики говорят о 
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необходимости нового китайского возрождения на базе сохранения, воспроизвод-

ства, трансляции базовых культурных ценностей, в том числе конфуцианских и 

подлинно социалистических. 

Современные культурные коммуникации в Китае имеют чрезвычайно 

сложную структуру, на которую влияют как западные глобальные культурные 

технологии, так и традиционное конфуцианство и китайская социалистическая 

идеология. Данная сложность предопределяет необходимость специального науч-

ного анализа современных культурных коммуникаций в Китае, в том числе с по-

мощью наиболее актуальных коммуникативных и культурных исследований, 

междисциплинарных подходов, связанных с усложнением предметного простран-

ства и многосубъектностью современной китайской культурной политики. 

Исследование современных культурных коммуникаций Китая имеет особое 

значение для российской культурологической науки, поскольку Россия и Китай в 

настоящее время являются стратегическими партнерами как в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, так и в глобальном мире. Взаимовыгодные перспективы 

этого стратегического партнерства ставят задачу обеспечить максимальное пони-

мание между двумя государствами. Это взаимное понимание достигается с помо-

щью культурных исследований, проясняющих для обоих стратегических партне-

ров знаки, образы, символы, культуру в целом, что жизненно необходимо для то-

го, чтобы это партнерство было долгосрочным и эффективным. 

Степень научной разработки темы исследования можно раскрыть через 

несколько содержательных векторов разработки этой научной проблематики. Эти 

векторы связаны с коммуникативными исследованиями в целом, затем с культу-

рологическим аспектом коммуникативных исследований. Китайская специфика 

культурных коммуникаций, третий вектор, также представляет собой отдельное 

исследовательское пространство. Рекламные культурные коммуникации можно 

выделить как четвертый вектор, где сосредоточены академические интересы зна-

чительной группы современных ученых. 

Коммуникативные исследования представляют собой современный тип на-

учной дисциплины, где объединены концепции и методы философии, социологии, 
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кибернетики, лингвистики, социальной психологии и других наук. В настоящее 

время коммуникативные исследования являются одной из самых динамичных на-

ук, в их основе лежат классические труды по кибернетическим моделям инфор-

мации К. Шеннона и У.Уивера
1
, А. Моля

2
, Н. Лумана

3
 и других ученых. Другим 

базовым основанием для коммуникативных исследований стали теории информа-

ционного общества Дж. Белла
4
 и Э. Тоффлера

5
. Российская коммуникативная 

наука начинается с работ М.С. Кагана
6
, А.В. Соколова

7
, Г.Г. Почепцова

8
. Теории 

коммуникации в XX веке разрабатывали Г. Найквист
9
, Р. Хартли, К. Шеннон, Д. 

Чандлер
10

, У. Шрамм
11

, Д. Берло
12

, Д. Барнульд
13

, Ф. Данс
14

, Р.Т. Крэйг
15

, Р. Йоха-

нессен
16

, Д. Мортенсен
17

, М. Де Флер
18

, Л. Дои
19

, Д. Гумперц и Д. Гаймес
20

, С. 

Болл-Ракешо
21

, Г.П. Мошис
22

, Д. Вильсон и Д. Спербер
23

.  

В первом десятилетии XXI века коммуникативные исследования становятся 

неразрывной частью культурных, гендерных, религиозных, социально-

                                                 
1
 Shannon C. E., & Weaver, W. The mathematical theory of communication. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 

1949. 
2
 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 

3
 Луман Н. Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. Вып.3. СПб.: Изд-во СпбГУ, 

2000. 
4
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Академия, 1999. 

5
 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 

6
 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988 

7
 Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. Спб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2002. 

8
 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. 

9
 Rogers, E. M. Communication technology: The new media in society. New York: Free Press, 1986. 

10
 Crag R.T. Communiction Theory as a Field. International Communication Association, 1999. 

11
 Schramm, W. The science of human communication. New York: Basic Books, 1963. 

12
 Crag R.T. Communiction Theory as a Field. International Communication Association, 1999. 

13
 Barnlund, D. C. Interpersonal Communication: Survey and Studies. - Boston: Houghton Mifflin, 1968. 

14
 Dance F. E. X. The “concept” of communication //Journal of Communication. 1970. Т. 20. №. 2. С. 201–210. 

15
 Крэйг Р.Т. Теория коммуникации как область знания // Компаративистика - III: Альманах сравнительных социо-

гуманитарных исследований / Под ред. Л.А. Вербицкой, В.В. Васильковой, В.В. Козловского, Н.Г. Скворцова. 

СПб: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2003. C. 72. 
16

 Johannesen R. L. The emerging concept of communication as dialogue // Quarterly Journal of Speech. 1971. Vol.57. № 

4. pp. 373-382. 
17

 Mortensen C. D. Communication: The study of human interaction. New-York, 1972. 
18

 DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. Theories of mass communication (5th ed.). White Plains, NY: Longman, 1989. 
19

 Doi L. T. The Japanese patterns of communication and the concept of amae //Quarterly Journal of Speech. 1973. Т. 59. 

№. 2. С. 180–185. 
20

 Gumperz J. J., Hymes D. H. (ed.). Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication. New York : Holt, 

Rinehart and Winston, 1972. 
21

 Ball-Rokeach, Sandra J; DeFleur, ML (1976). A dependency model of mass-media effects // Communication Research. 

1976 - 3 (1). pp. 3–21. 
22

 Moschis G. P. The role of family communication in consumer socialization of children and adolescents //Journal of Con-

sumer Research. 1985. pp. 898–913. 
23

 Sperber, Dan/Wilson, Deirdre: Relevance: Communication and Cognition, Second Edition, Oxford/Cambridge: Black-

well Publishers, 1995. pp. 2–9. 
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психологических, антропологических, экономических, юридических и многих 

других исследований. Медиа-анализ трансформируется в самостоятельную и 

влиятельную научную дисциплину. Коммуникативный аспект экологии также 

становится важным для научного дискурса современной эпохи
24

. Одновременно 

продолжаются исследования в области теории коммуникации, в том числе такими 

учеными, как Р. Стичвих
25

, Д. Найкерсон
26

, Л. Комфорт
27

, Дж. Андерсен
28

, С. Гэ-

лайс и Г. Гилес
29

 и многими другими. 

Практически сразу же в коммуникативных исследованиях появляется и за-

крепляется линия, связанная с анализом культурной специфики коммуникаций. 

Культурологическая проблематика коммуникаций разрабатывается в традиции 

западной науки Cultural Studies (культурные исследования) и в российской куль-

турологии. В основе российских исследований лежит теория культурной комму-

никации Ю.М. Лотмана
30

. Современные российские исследования культурных 

особенностей коммуникации характерны для подавляющего числа российских 

культурологов, в том числе для Д.В. Пивоварова
31

, А.И. Соловьева
32

, В.Ю. Хоти-

неца
33

, И.А. Стернина
34

, О.И. Матьяш
35

, М.П. Бутовской
36

, М.М. Назарова
37

, Г.Г. 

                                                 
24

 Gibson C. B., Gibbs J. L. Unpacking the concept of virtuality: The effects of geographic dispersion, electronic depend-

ence, dynamic structure, and national diversity on team innovation //Administrative Science Quarterly. 2006. V. 51. №. 3. 

Pp. 451–495. 
25

 Stichweh R. Systems theory as an alternative to action theory? The rise of communication as a theoretical option //Acta 

Sociologica. 2000. V. 43. №. 1. pp. 5–13. 
26

 Nickerson J. V. A concept of communication distance and its application to six situations in mobile environments 

//Mobile Computing, IEEE Transactions on. 2005. V. 4. №. 5. Pp 409–419. 
27

 Comfort L. K. Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control //Public Admin-

istration Review. – 2007. – Т. 67. – №. s1. – С. 189-197. 
28

 Andersen J. Communication technologies and the concept of knowledge organization: A medium-theory perspective 

//Knowledge organization. – 2002. – Т. 29. – №. 1. – С. 29-39. 
29

 Gallois C., Giles H. Communication accommodation theory //The International Encyclopedia of Language and Social 

Interaction. 2015. 
30

 Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Избранные статьи в 3 т. Т. 1. Таллинн: Алек-

сандра, 1992. С. 76–89. 
31

 Pivovarov D.V. Idealе and Ideelle // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1 (2012 5) 

13–27. 
32

 Соловьев А. И. Коммуникация и культура: противоречия поля политики //Полис: Политические исследования. 

2002. №. 6. С. 6-17. 
33

 Хотинец В. Ю. Культура как коммуникация //Вестник Удмуртского университета. 2005. №. 9. С. 3–22. 
34

 Стернин И. А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры //Этнокультурная специфика 

языкового сознания. 1996. №. 7. С. 9. 
35

 Матьяш О. И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование //Сибирь. Философия. 

Образование: Альманах. 2002. №. 6. С. 36–47. 
36

 Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной ком-

муникации человека). М.: Научный мир. 2004. 
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Почепцова
38

, С.Г. Воркачева
39

 и многих других. Значительная доля российских 

исследований в области культурных коммуникаций осуществляется в рамках лин-

гвистических исследований, лингвокультурологии. Речь идет об исследованиях 

И.Б. Авдеевой
40

, С.Л. Мишлановой
41

, Е.М. Верещагиной
42

, В.А. Разумовской
43

, 

А.А. Семеновой
44

, Н.П. Копцевой, Н.М. Либаковой
45

, К.В. Резниковой
46

, М.А. Ко-

лесник
47

, В.И. Тхорик и Н.Ю. Фанян
48

 и многих других. 

Идеи великого русского мыслителя М.М. Бахтина оказали огромное влия-

ние не только на российскую культурологию, но и на мировые гуманитарные и 

социальные науки
49

. Интеллектуальные идеи М.М. Бахтина развивают С.С. Аве-

ринцев
50

, В.Е. Кемеров
51

, С.А. Азаренко
52

 и многие другие российские ученые. 

Культурные аспекты коммуникаций в западной традиции чрезвычайно раз-

виты. Здесь существует целый ряд теорий, раскрывающих механизмы и техноло-

гии культурного оформления коммуникаций, в том числе теория когнитивного 
                                                                                                                                                                       
37

 Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М.: 

Едиториал УРСС, 2002. 
38

 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук. 2001. 
39

 Воркачев С. Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели //Филологические науки. 

2005. Т. 4. С. 76–83. 
40

 Авдеева И. Б. Инженерная коммуникация как самостоятельная речевая культура: когнитивный, профессиональ-

ный и лингвистический аспекты (теория и методика обучения русскому языку как иностранному). М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. 
41

 Мишланова С. Л., Пермякова Т. М. Межкультурная парадигма и перспективы межкультурной коммуникации 

//Режим доступа: http://www. russcomm. ru/rca_biblio/m/mishlanovapermyakova. shtml. Дата обращения к ресурсу 

09.10.2015. 
42

 Верещагин Е. М. Коммуникативные тактики как поле взаимодействия языка и культуры //Русский язык и совре-

менность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады. 1991. Т. 1. С. 32–43. 
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филологии, культуры. 2012. № 3. С. 268. 
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 Семенова А.А. Визуальная культура модернизированного социума // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Сер. 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2012. № 3. С. 145–149. 
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 Либакова Н.М. Социально-психологические особенности формирования гендерных образов в среде российского 

студенчества (результаты ассоциативного эксперимента) // NB: Проблемы политики и общества. — 2014. - № 10. - 

С.101-134. DOI: 10.7256/2306-0158.2014.10.1343. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_13435.html 
46

 Резникова К.В., Копцева Н.П. Методологические возможности антропологической школы «Культура-и-
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 Колесник М.А. Социологические исследования воображения в 30-е – 80-е гг. ХХ века. // NB: Проблемы полити-

ки и общества. 2014. № 11. С.45–61. DOI: 10.7256/2306-0158.2014.11.1351. URL: http://e-

notabene.ru/pr/article_13517.html 
48
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 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы 

литературы и эстетики. М.: Худож. лит, 1975. С. 234–407. 
50

 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. С. 7–19. 
51

 Кемеров В.Е. Социальный хронотоп как проблема интеграции современного обществознания. 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2007/7.pdf Дата обращения к ресурсу: 09.10. 2015. 
52

 Азаренко С. А. Социальный хронотоп и методология современного обществознания Электронный ресурс. 

http://www2.usu.ru/socphil/rus/ texts/sociemy/13/azarenko.html Дата обращения к ресурсу: 09.10. 2015. 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2007/7.pdf
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диссонанса
53

, теория коммуникативного соглашения
54

, теория согласованного 

управления значениями
55

, теория культивированного анализа
56

, теория культурно-

го подхода к организации
57

, теория драматизма
58

, теория ожидаемого наруше-

ния
59

, теория группового мышления
60

, теория приглушенных групп
61

, теория нар-

ративной парадигмы
62

, теория организационной информации
63

 и еще целый ряд 

концептуальных моделей, позволяющих в той или иной степени понять конкрет-

ные способы культурного предопределения коммуникаций. Все эти исследования 

имеют междисциплинарный характер. Некоторое обобщение взаимовлияния 

культуры и коммуникации осуществил Д. Мацумото
64

.  

Для российской культурологии особое значение имеет научный анализ 

«восточного вектора» межкультурных коммуникаций, значимость этого анализа 

подчеркивают политологи С.А. Караганов и И.А. Макаров
65

. Культурные иссле-

дования Китая имеют давнюю традицию в России. Достаточо назвать такие имена 

как М.Л. Титаренко
66

, Е.А. Торчинов
67

, А.И. Кобзев
68

, А.А. Маслов
69

, В.В. Маля-

                                                 
53

 Cotton, J.L. (1985). “Cognitive dissonance in selective exposure,” in Zillman, D & Bryant, J, eds. Selective exposure to 

communication. Hillsdale, NJ: Erlbaum, L, pp. 11–33. 
54

 Giles, Howard; Smith, Philip (1979). "Accommodation Theory: Optimal Levels of Convergence". In Giles, Howard; St. 

Clair, Robert N. Language and Social Psychology. Baltimore: Basil Blackwell. 
55

 Pearce, Barnett. "The Coordinated Management of Meaning (CMM)". In Theorizing About Intercultural Communication, 

edited by William B. Gudykunst, 35–54. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 2005. 
56

 Gerbner, G. (1998). "Cultivation analysis: An overview". Mass Communication and Society, 3/4, 175–194. 
57

 Geertz, C. (1973) The Interpretation of Culture (2nd ed).New York: Basic Books 
58

 Brock, B. L. (1985). Epistemology and ontology in Kenneth Burke's dramatism. Communication Quarterly, 33(2), 94-

104. 
59

 Burgoon, J.K.; Jones, S.B. (1976). "Toward a Theory of Personal Space Expectations and their Violations". Human 

Communication Research 2: 131–146 
60

 Whyte, G. (1998). "Recasting Janis's Groupthink model: The key role of collective efficacy in decision fias-

coes". Organization Behavior and Human Decision Processes 73 (2/3): 185–209. 
61

 Ardener, E. (1975). Belief and the problem of women. Ardener, Shirley (Ed.), Perceiving women (1-17). London: 

Malaby Press. 
62

 Cragan, John F., & Shields, Donald C. (1997). Understanding Communication Theory: The Communicative Forces for 

Human Action. Boston, MA: Allyn & Bacon 
63

 Karl E. Weick, "The Nontraditional Quality of Organizational Learning, Organization Science 2(1991): 116-124. 
64

 Мацумото Д. Психология и культура. Электронное издание. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/14.php Дата обращения к ресурсу: 11.10.2015. 
65

 Караганов С.А., Макаров И.А. Поворот на Восток: итоги и задачи // Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences. Supplement (2015 8) 6–10 
66

 Титаренко М.Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М.: Наука, 1985. 
67

 Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб: Андреев и сыновья, 1993. 
68

 Кобзев А.И. Статьи в энциклопедии Духовная культура Китая. М.: Восточная литература, РАН, 2006. Т. 1. Фило-

софия. 
69

 Маслов А.А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М.: Сфера, 1997. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/14.php
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вин
70

. За каждым из этих ученых стоит развитая научная школа российской сино-

логии. Для данного диссертационного исследования важны как концептуальные 

труды в области культурной синологии, так и научные исследования российских 

авторов, связанные с экспертно-аналитической оценкой нового китайского поня-

тия «великая китайская мечта» (иногда используется термин «китайская мечта»). 

Речь идет о работах Л.Л. Сухадольской
71

, Л. И. Кондрашовой
72

, Д.В. Кузнецова
73

 

и других.  

Западные исследования понятия «великая китайская мечта» и его значения 

для современной китайской внутренней и внешней политики проводят Н. Марс и 

А. Хорнсби
74

, Х. Вонг
75

, Р.Л. Кун
76

, Ж. Махони
77

, Д. Овен
78

 и другие. Современ-

ные китайские ученые разрабатывают различные аспекты концепции «великой 

китайской мечты» в связи с ее огромной значимостью для современного Китая. 

Речь идет о работах Чжэн Вана
79

, Ши Юйчжи
80

, Чжэн Шипинг
81

, Чунлонг Лу
82

, 

Цзэн Гопин и Вэй Фан
83

, Чжан Ци
84

 и многие другие. 

                                                 
70

 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Дизайн. Информация. Картография: АСТ, Астрель, 2001; Малявин 

В.В. Сумерки Дао: Культура Китая на пороге Нового времени. М.: Дизайн. Информация. Картография: АСТ, Аст-

рель, 2000. 
71

 Сухадольская Л.Л. Некоторые аспекты «китайской мечты» // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимо-

действия. Сборник Восточного центра. 2015. № 16-1. С. 21–26. 
72

 Кондрашова Л.И. Китайская мечта о национальном возрождении. М.: Институт экономики, 2014. С. 4. 
72

 Си Цзиньпин о «китайской мечте»// Китай. 2013 №7. С. 16. 
73

 Кузнецов Д.В. Концепция «китайской мечты» и национальное возрождение Китая. URL: 

http://kuznetsov.ucoz.org/books/Kuznetsov_D_V_2015.pdf. Дата обращения к ресурсу: 11.10.2015. 
74

 Mars N., Hornsby A. The Chinese dream: a society under construction. Q10 Publishers, 2008. 
75

 Wang H. H. The Chinese dream: The rise of the world's largest middle class and what it means to you. Bestseller Press, 

2010. 
76

 URL: http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-07/19/content_16814756.htm. Дата обращения к ресурсу: 18 октября 

2015 г. 
77

 Mahoney J. G. Interpreting the Chinese dream: an exercise of political hermeneutics //Journal of Chinese Political Sci-

ence. 2014. V. 19. №. 1. pp. 15–34. 
78

 Owen D. A. The Impact of Economic Development on Political Interest Across Social Classes in China: Turning the 

Chinese Dream into a Chinese Reality? //Journal of Chinese Political Science. 2015. pp. 1–18. 
79

 Wang Z. The Chinese dream: concept and context //Journal of Chinese Political Science. – 2014. – Т. 19. – №. 1. – С. 1-

13. 
80

 Ши Юйчжи «Семь причин, почему китайская мечта отличается от американской». Электронный ресурс. URL: 

http://www.qstheory.cn/zz/zgtsshzyll/201305/t20130520_232259.htm Дата обращения к ресурсу: 18 октября 2015. 
81

 Zheng S. Rising Confidence Behind the “Chinese Dream” //Journal of Chinese Political Science. 2014. V. 19. №. 1. pp. 

35–48. 
82

 Lu C. Urban Chinese Support for the Chinese Dream: Empirical Findings from Seventeen Cities //Journal of Chinese 

Political Science. 2015. С. 1–19. 
83

 Guoping Z., Feng W. The Realization of the Great “Chinese Dream” and the Establishment of Community Socialist Core 

Values //Public Administration & Law. 2015. V. 1. p. 4. 
84

 Ji Z. Exploration on the Integration of" Chinese Dream" with the Teaching of Outline of Modern and Contemporary His-

tory of China //The Science Education Article Collects. 2014. V. 5. p. 7. 

http://kuznetsov.ucoz.org/books/Kuznetsov_D_V_2015.pdf
http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-07/19/content_16814756.htm
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Анализ современной китайской идеологии, связанной с разворачиванием 

понятия «великая китайская мечта», показал, что в современном Китае активно 

используются наиболее актуальные культурные технологии, связанные с реклам-

ными коммуникациями. В связи с этим необходимо указать на исследования спе-

цифики рекламных коммуникаций в Китайской Народной Республике, которые 

проводили Цзюань Гао
85

, К. Лин
86

, Цзин Чжан и Ш. Шавитт
87

, Чэн Х. и Дж. 

Швейцер
88

, М.Ю. Ульянова
89

, Е.М. Гирняк
90

, О.И. Шабалина
91

, М. Ван
92

, Ш. Лу
93

 

и многие другие. 

В настоящее время исследователи согласны с тем, что понятие «великая ки-

тайская мечта» является ключевым для анализа особенностей современной китай-

ской внутренней и внешней политики. Это понятие в политическом аспекте было 

сформулировано в 2012 г., тем самым речь идет о наиболее актуальных аспектах 

изучения современного китайского общества. Культурологические исследования 

понятия «великая китайская мечта» и других важных китайских понятий позволят 

раскрыть современную специфику китайских культурных коммуникаций как во 

внутренней, так и внешней политике, что чрезвычайно востребовано в свете зна-

чимости для России стратегического партнерства со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Объектом диссертационного исследования являются культурные комму-

никации. 

                                                 
85

 Цзюань Гао. Китайская реклама: опора на традиционное потребительское поведение. М., 2012 
86

 Li H. Advertising and consumption in Post-Mao China: Between the local and the global. University of Southern Cali-

fornia, 2006. 
87

 Zhang J., Shavitt S. Cultural Values in Advertisements to the Chinese X-Generation--Promoting Modernity and Individ-

ualism //Journal of Advertising. 2003. V. 32. №. 1. pp. 23–33. 
88

 Cheng H., Schweitzer J. C. Cultural values reflected in Chinese and US television commercials //Journal of advertising 

research. 1996. Vol. 36(3). pp. 27–45. 
89

 Ульянова М.Ю. Эффективные универсальные механизмы структурообразования рекламных текстов (на примере 

анализа китайской рекламы за 2005–2008 гг.) // Медиаскоп. Электронный журнал. 2013. №. 4. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1476 Дата обращения к ресурсу: 30 октября 2015. 
90

 Гирняк Е. М. Ритмико-композиционные особенности текстов китайской рекламы //Вестник Пермского универ-

ситета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 4 (10). С. 87–92. 
91

 Шабалина О. И. Моделирование эмоционального поведения персонажей в китайской, российской и казахской 

рекламе //Практический маркетинг. 2012. №. 3 (181). С. 21–30. 
92

 Wang M. Advertising the Chinese dream: Urban billboards and Ni Weihua’s documentary photography //China Infor-

mation. 2015. URL: http://cin.sagepub.com/content/early/2015/05/12/0920203X15582023.abs. Дата обращения к ресур-

су: 30 октября 2015 г. 
93

 Lu S. H. Artistic interventions in contemporary China //China Information. 2015. V. 29. №. 2. pp. 282–297. 

http://www.mediascope.ru/node/1476
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Предметом исследования выступают коммуникативные аспекты культур-

ных процессов в современном Китае. 

Цель исследования – выявить и проанализировать некоторые уникальные 

качества китайских культурных коммуникаций, характерные для современного 

периода истории Китайской Народной Республики. 

Гипотеза исследования составляет предположение, что специфика китай-

ских культурных коммуникаций может быть раскрыта через двухвекторный на-

учный анализ: 1) выявление главных тенденций и новых интеллектуальных от-

крытий современных коммуникативных теорий, которые разрабатываются в це-

лом комплексе гуманитарных и социальных наук; 2) исследование современных 

китайских культурных технологий распространения в обществе основных идео-

логических понятий, в том числе понятия «великая китайская мечта», «гармонич-

ное общество» и некоторых других. 

С помощью критического анализа классических и современных культурно-

коммуникативных исследований, а также раскрытия содержания идеологических 

понятий «великая китайская мечта», «гармоничное общество» и рекламных тех-

нологий их продвижения возможно адекватно реконструировать современные 

культурные процессы в Китайской Народной Республике, оформить их культуро-

логические осмысление и тем самым способствовать качественному улучшению 

межкультурной коммуникации между Россией и Китаем в современных геополи-

тических условиях. 

Эмпирическим материалом для диссертации выступают рекламные визу-

альные образы, характерные для урбанистических пространств китайских горо-

дов, тексты научных статей, посвященных исследованию культурных коммуника-

ций в различных аспектах, в том числе связанных со спецификой современных 

китайских культурных процессов. 

Для достижения поставленной цели диссертант ставит перед собой сле-

дующие задачи исследования: 

1) раскрыть интеллектуальную историю и актуальные тенденции коммуни-

кативных исследований; 
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2) выявить культурологическое своеобразие коммуникативных исследова-

ний; 

3) проанализировать базовые культурные процессы в современном китай-

ском обществе с помощью содержания понятий «великая китайская мечта» и 

«гармоничное общество»; 

4) проанализировать некоторые культурные особенности рекламных ком-

муникаций в современном Китае. 

Теоретико-методологическим основанием исследования выступают зна-

чимые идеи, концепции, методологические возможности, которые предоставляют 

классические и современные культурные исследования внутренних и внешних 

межкультурных коммуникаций, в том числе межкультурных коммуникаций в со-

временном Китае. Большое значение имеет российская синологическая традиция, 

где раскрыты основные философские формы китайского традиционализма в ис-

следованиях А.И. Кобзева, Е.А. Торчинова, В.В. Малявина, А.А. Маслова и дру-

гих российских китаеведов. Китайские культурные коммуникации опираются на 

политические процессы, которые, в свою очередь, предопределяются экономиче-

ским базисом. Тем самым традиция марксизма для анализа базовых культурных 

концепций является чрезвычайно важной. Диссертант опирался также на теорию 

культурных коммуникаций Д. Мацумото, понимание культуры как идеалообразо-

вания, что характерно для Д.В. Пивоварова, В.И. Жуковского, О.А. Карловой, 

Н.П. Копцевой, и других российских мыслителей, концепцию смыслообразования 

в культуре, представленную в работах О.А.Карловой. Определенное значение для 

диссертационного исследования имело культурологическое понимание рекламы, 

сконструированное А.В. Ульяновским. Опорой диссертационного исследования 

стали общенаучные гуманитарные традиции обширного критического обзора на-

учных работ и значимых идей для решения каждой задачи диссертации, что в оп-

ределенной степени соответствует принципу гегелевской логики о единстве исто-

рического и логического в становлении понятия. Применялись методики семио-

тического анализа культурных (в данном случае – рекламных) текстов, визуаль-

ных образов. 
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В связи с различием китайской и российской культуры потребовались опре-

деленные процедуры, связанные с переводом на русский язык базовых терминов, 

важных для современного политического пространства Китая. 

Оформление результатов диссертационного исследования в научный текст 

проводилось с помощью общенаучных процедур и методов, в том числе экстра-

поляции, анализа и синтеза, сравнительно-индуктивного и дедуктивного. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые в современной российской культурологии научному анализу подверга-

ются базовые понятия современной китайской политики «великая китайская меч-

та» и «гармоничное общество», а также рассматриваются некоторые культурные 

технологии их распространения в китайском социальном пространстве, в том 

числе посредством китайской рекламы за последние 3–5 лет. Сделан значитель-

ный обзор источников, в том числе научных статей, изданных в журналах, рефе-

рируемых в международных информационных базах Web of science & Scopus за 

последние 5–10 лет. Рассмотрено воздействие китайской политической риторики 

на культурные процессы современного Китая, концептуальную основу которых 

составляет марксизм и китайский традиционализм. Впервые представлены пози-

ции китайских теоретиков, раскрывающих внутреннее понимание «великой ки-

тайской мечты» и «гармоничного общества». 

Новизна исследования состоит также в интеграции теоретических коммуни-

кативных исследований и культурно-семиотического анализа современных китай-

ских рекламных текстов, что позволило сделать не только концептуальный анализ 

значимых культурных понятий, но и раскрыть некоторые актуальные технологии 

их распространения в современном китайском обществе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникация является предметом исследования специальных коммуни-

кативных теорий, где рассматриваются отдельные элементы коммуникативного 

процесса, а также эффекты, которые возникают из взаимодействия данных эле-

ментов. Важнейшей тенденцией в современной теории коммуникации является 

изучение процессов кодирования и декодирования информации в сообщении, при 
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этом процессы кодирования и декодирования существенно различаются в зависи-

мости от культурных особенностей коммуницирующих субъектов. Специфика 

кодирования и декодирования информации в коммуникативном процессе непо-

средственно связана с конкретным осуществлением целей коммуникативного 

процесса. С конца 90 гг. XX в. на первый план выходит разработка прикладных 

моделей эффективного общения, связанная с  трансформацией теоретических от-

крытий в практические технологии результативного диалога. В связи с этим пере-

стает иметь значение содержание той или иной конкретной теоретической модели 

коммуникации, на первое место выступает ее способность трансформироваться в 

технологию эффективной коммуникативной практики. Эта тенденция укрепляет-

ся и в  исследованиях и коммуникативной практике   2000 - 2015 гг. 

2. Современные коммуникативные исследования культуры носят ярко вы-

раженный междисциплинарный характер. В них применяются теории, подходы, 

методы и методики, которые ранее разрабатывались в таких науках как социоло-

гия, социальная психология, лингвистика. Можно отметить тенденцию, связан-

ную с движением от объективизма (когда коммуникация рассматривается теоре-

тически как некая универсальная способность всех вещей в объективном мире) к 

субъективизму, где на первый план выходят субъективные условия коммуника-

ции. Проявить субъективные формы интерпретации при тех или иных видах со-

циальных коммуникаций чрезвычайно сложно. Именно для этого используются 

методики психологии и лингвистики, позволяющие зафиксировать процессы ин-

терпретации, а также в вербальной форме выразить особенности динамики кон-

кретной коммуникации. Все это учитывается при исследовании специфики внут-

рикультурных и межкультурных коммуникаций Китая и России, которое пред-

ставляется  актуальным в контексте политических и экономических задач, стоя-

щих перед обоими государствами. Очевидно, что анализ  современной специфики 

внутрикультурной коммуникации Китая может создать дополнительные предпо-

сылки для качественного улучшения межнационального (экономического, поли-

тического, культурного) взаимодействия между Россией и КНР. 
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3. Учитывая специфику политического пространства современного Китая, 

можно утверждать, что базовые культурные процессы развиваются путем их кон-

струирования в государственной культурной политике. К базовым принципам 

этой политики относятся «великая китайская мечта», «гармоничное общество» и 

«гармоничная культура». Причем «великая китайская мечта» при внешних при-

знаках  общности с понятием «великая американская мечта» существенно отлича-

ется от него своими целями и содержанием.   Критический анализ современных 

китайских исследований показал, что понятия «великая китайская мечта» и «гар-

моничная культура» неразрывно связаны между собой. Если «великая китайская 

мечта» ориентирует китайское общество на процессы «омолаживания нации», на 

достижение экономического благосостояния и социальной стабильности, то «гар-

моничная культура» раскрывает способы реализации этих идеалов, которые кон-

кретно раскрываются в данном исследовании. 

4. По форме и содержанию китайские рекламные тексты представляют со-

бой сочетание двух противоположных аспектов: массовой глобальной культуры с 

ее космополитизмом, штампами и стереотипами, с одной стороны, и китайской 

традиционной культуры с ее знаками, символами, образами, воспроизводящимися 

в этой культуре в течение тысячелетий, – с другой. При этом содержательно до-

минирует второй аспект: китайская региональная культура достаточно успешно 

противостоит глубокому воздействию на нее штампов глобальной массовой куль-

туры. Политические менеджеры современного Китая научились использовать 

рекламные образы, тексты для конструирования традиционных национальных 

ценностей в контексте воплощения «великой китайской мечты» и «гармоничной 

культуры». Китайская реклама в значительной мере проявляет базовые культур-

ные ценности, которые закодированы в китайской национальной картине мира. 

Исследования эффективности китайской рекламы показывают, что данная 

эффективность связана с обращением к базовым китайским идеалам, нормам, 

традициям. Однако важно отметить, что существует и культурная динамика, свя-

занная с наличием в средствах массовой информации вестернизированных рек-

ламных образов, обращенных к молодому поколению современного Китая, жи-
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вущему в городах и имеющему достаточно высокий доход. В этой категории по-

требителей данная реклама достаточно эффективна, хотя массовый потребитель-

ский рынок Китая позитивно воспринимает рекламные сообщения, где закодиро-

ваны фундаментальные социальные и культурные ценности, используются тради-

ционные художественные образы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в науч-

ный оборот российской культурологии введены научные идеи и наработки в сфе-

ре коммуникативных теорий, связанные с пониманием национально-культурной 

специфики механизмов внутренних и внешних культурных коммуникаций. Рас-

ширено понимание специфики базовых процессов современной культуры Китая, 

систематизированы наиболее актуальные подходы в исследованиях базовых по-

нятий «великая китайская мечта» и «гармоничное общество» в культурологиче-

ском аспекте. Результаты диссертационного исследования позволяют уточнить 

содержание и механизмы культурных трансформаций современного Китая, а так-

же раскрывают новые возможности междисциплинарных подходов для современ-

ных культурных исследований. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты могут быть использованы при экспертно-аналитическом сопровождении 

всего спектра значимых международных контактов между Российской Федераци-

ей и Китайской Народной Республикой. Основные положения и идеи могут быть 

использованы при разработке содержания учебных дисциплин «Современные 

культурные процессы», «Культура Китайской Народной Республики», «Методо-

логия культурных исследований», «Межкультурные коммуникации» и некоторых 

других. 

Апробация результатов исследования проводилась с помощью обсужде-

ния результатов диссертации на заседаниях кафедры культурологии Сибирского 

федерального университета, в докладах диссертанта в ходе работы учебно-

научно-методологического семинара «Теория и практика прикладных культурных 

исследований» (2012–2015 гг.), на заседаниях Российского научно-

образовательного культурологического общества, Китайского клуба СФУ, в ходе 
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участия автора в работе научных и научно-практических конференций «Этниче-

ская мобильность в Центральной Сибири в XX–XXI вв.: опыт и перспективы» 

(2014–2015 гг.). 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в виде статей, 

три из которых в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 

таких как журнал Сибирского федерального университета серии «Гуманитарные 

науки», «Современные проблемы науки и образования», «Гуманитарные и соци-

альные науки», а также в журналах, индексируемых РИНЦ, в том числе в журнале 

«Социодинамика», имеющем импакт-фактор 3,63. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, четырех параграфов, заключения, списка используемой литературы, прило-

жения. Список используемой литературы включает 257 наименований. 
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I. КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

1.1 Коммуникация как предмет современных научных исследований 

 

 

В данном параграфе дан обзор научных исследований феномена коммуника-

ции, в том числе истории становления теорий коммуникации, моделей коммуни-

кации, а также рассмотрены модели коммуникаций различных авторов. Хроноло-

гический период анализа теорий и моделей коммуникации составляет около 100 

лет: от 20-х гг. XX в. до настоящего времени. Анализируются современные дефи-

ниции коммуникации российских и зарубежных авторов, раскрывается структура 

этих дефиниций, их основное содержание. Затем рассматриваются теории комму-

никации начиная от Гарри Найквиста и заканчивая Гарольдом Лассуэллом. В по-

следней части в хронологическом порядке исследуются наиболее важные совре-

менные модели коммуникации таких авторов, как Шеннон и Уивер, Берло, 

Шрамм, Бернульд, Иннис, Крейг. В заключении делается вывод о современных 

тенденциях в исследованиях коммуникативных практик. 

Дефиниции коммуникации 

Специфика современного общества раскрывается через феномены коммуни-

кации и информации
94,95

. Коммуникативные процессы интенсифицируются, объем 

коммуницирующей аудитории постоянно возрастает
96.97,98,99.100

. Коммуникативные 
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среды неоднозначны и выступают в альтернативных формах
101,102.103

. В настоящее 

время каждое коммуникативное сообщение можно изменить и поставить вместо 

данного сообщения совершенно иное. В традиционных обществах, напротив, ка-

ждое коммуникативное действие обладало уникальностью и предопределяло со-

циальную стратификацию
104,105

. Одновременно растет круг научных дисциплин, 

изучающих как само явление коммуникации, так и технологии коммуникативных 

действий, чье социальное значение постоянно возрастает
106,107,108,109

. Информация, 

которая передается в коммуникативном акте, в полной мере проявила себя как 

одна из важнейших производительных сил современного общества, что было за-

фиксировано, в частности, в концепциях информационного общества (Д. Белл
110

 и 

Э. Тоффлер
111

).  

М.С. Каган разделяет понятия общения и коммуникации, поскольку это раз-

ные формы связи между людьми, сообществами, культурами. Коммуникацию он 

понимает только как передачу сообщений, некий информационный обмен, тогда 

как общение имеет не только информационный, то и материальный, духовный, 

творческий и практический характер
112

. Коммуникация, полагает исследователь, 

это однонаправленный процесс, тогда как понятие общения указывает на взаимо-

действие. Данная позиция не является актуальной, в настоящее время субъект 
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коммуникации понимается как отправитель и получатель сообщения (и не после-

довательно, а одновременно). 

Коммуникация в российских исследованиях чаще всего определяется как 

форма взаимодействия между людьми, для которой характерен обмен информа-

цией. Слабым местом в данном тезисе является нечеткое и неоднозначное пред-

ставление об информации. В обыденном существовании информация понимается 

как определенное содержание, но до недавнего времени понимание этого содер-

жания в социальном познании не анализировалось, и термин «информация» ис-

пользовался скорее на интуитивном уровне, чем научно-логическом. 

Информация как понятие исследовалась вначале в математических и техни-

ческих науках, где оно определялось как мера количественного измерения дан-

ных, которые распространяются по техническим каналам связи. Содержание этих 

данных здесь значения не имеет. Информация в таком случае есть элемент кибер-

нетической модели, ее количество характеризуется неопределенностью. Киберне-

тические модели информации создавались К. Шенноном и У. Уивером
113

, А. Мо-

лем
114

, Н. Луманом
115

 [10]. Один из основателей кибернетики Норберт Винер
116

 и 

его соратники доказывали, что обмен информацией – это фундаментальный про-

цесс, который характерен для любых биологических систем, и информация есть 

атрибут всего существующего. Клод Шеннон указал на специфику информации в 

социально-антропологической системе: к ней могут быть отнесены не все сооб-

щения, а только те, которые помогают человеку сделать выбор между альтерна-

тивными вариантами своего поведения
117

. Норберт Винер впервые вводит в науч-

ный оборот понятие коммуникации в том значении, в котором оно употребляется 

сегодня, в статье «Поведение, цель и телеология»
118

. С 1943 г., когда эта статья 

была опубликована, понимание коммуникации, конечно, изменилось. В настоя-
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щее время это полисемичный термин, который обозначает и путь установления 

связи между субъектами, и форму их взаимосвязи, собственно – акт коммуника-

ции, затем – процесс трансформации сведений во всеобщее достояние. Сущест-

вуют подходы, где коммуникация отождествляется с одним из своих проявлений 

– массовой коммуникацией.  

Коммуникация является одновременно и признаком, и символом современ-

ного человеческого сообщества. В современном социальном познании данное 

значение коммуникации осмысляется на протяжении последних ста лет в контек-

сте лингвистических подходов. В классических вариантах современной социаль-

ной философии коммуникация определяется как: 1) средство связи как матери-

альных, так и духовных объектов; 2) передача информации от человека к челове-

ку; 3) обмен информацией в социальном пространстве с целью изменить его
119

.  

Норберт Винер выделял особый социально-антропологический субъект – 

homo communicans, но при этом не видел различий между коммуникациями в 

природе (и неживой природе) и обществе. Такой же кибернетический взгляд на 

коммуникацию как на «все возможные соприкосновения одного сознания с дру-

гим» характерен для Уорена Уивера. С точки зрения математики и кибернетики 

процесс коммуникации – это процесс трансляции информации, перемещение ин-

формации, которое не зависит от реакции субъектов, от среды или конкретного 

исторического контекста. Любая коммуникация с точки зрения кибернетики – это 

линейный процесс.  

В теории Э. Тоффлера и Д. Белла информационное общество рассматривает-

ся как новая социальная парадигма, специфическая форма цивилизационного уст-

ройства, пришедшая на смену аграрному и индустриальному обществам. Здесь 

способы существования информации и ее переработка определяют способы со-

временного производства. Таким образом, информация и коммуникация рассмат-

риваются в технологическом контексте как синтез науки и информации, вклю-

чающий в себя научно-технические информационные потоки, собственно инфор-
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мационные технологии, субъектов – носителей важного в социальном отношении 

знания. 

Ч. Кули в работе «Общественная организация» определяет коммуникацию 

как «механизм, посредством которого становится возможным существование и 

развитие человеческих отношений – все символы разума вместе со способами их 

передачи в пространстве и сохранения во времени. Четкой границы между сред-

ствами коммуникации и внешним миром не существует. Однако вместе с рожде-

нием внешнего мира появляется система стандартных символов, предназначен-

ных только для передачи мыслей, с нее начинает традиционное развитие комму-

никации»
120

. 

Абстракция, умственный конструкт, указывающий на информационный ме-

тодологический принцип науки, – так понимается информация в теории А.В. Со-

колова
121

. 

Дескриптивное определение коммуникации характерно для Г.Г. Почепцова, 

который определяет коммуникацию как «процессы перекодировки вербальной в 

невербальную и невербальной в вербальную сферы. Исторически коммуникацией 

было именно это: принуждение другого к выполнению того или иного действия. 

Для коммуникации существенен переход от говорения Одного к действиям Дру-

гого. Именно ради этого реализуется передача значений между двумя разными 

автономными системами, которыми являются два человека»
122

. Пять характери-

стик выделяет в процессе коммуникации Гарольд Лассуэлл, представитель Чикаг-

ской социологической школы, политолог, в работе 1948 г. «Структура и функции 

коммуникации в обществе»: кто, кому, что передает, по какому каналу и с каким 

результатом
123

. 
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Во всех данных определениях коммуникация подчеркнуто понимается как 

особого рода социальное взаимодействие, где коммуникативные действия осоз-

нанно ориентированы на смысловое восприятие.  

 

Теории коммуникации 

Возникновение теорий коммуникации связано с интеллектуальной историей 

20 гг. XX в., когда американский инженер Гарри Найквист в статье 1924 г. «Неко-

торые факторы, влияющие на скорость телеграфа»
124

 предусмотрел теоретический 

раздел, где анализировались моменты, связанные со скоростью передачи интел-

лекта с помощью средств связи. Затем в 1928 г. Ральф Хартли в статье «Передача 

информации»
125

 определил информацию как последовательность символов, кото-

рую можно технически количественно измерять.  

Собственно теория коммуникации была впервые создана Клодом Шенноном 

в 1948 г. в работе «Математическая теория коммуникации»
126

, где автор сосредо-

тачивается на решении проблемы наилучшего кодирования информации, которую 

хочет передать отправитель. Шеннон вводит понятие информационной энтропии 

как меры неопределенности в сообщении. В 40-е гг. XX в. американская теория 

коммуникации развивается в рамках исследования секретных кодов, математиче-

ской теории криптографии. В 50-е гг. XX в. Клод Шеннон, Уоррен Уивер и другие 

исследователи применили теорию коммуникации к психологии и социологии
127

. 

Было создано понятие «передающиеся модели», введена единица измерения ин-

формации – байт в секунду. Возникает информатика как научная и техническая 

дисциплина. В модели коммуникации Шеннона и Уивера выделяется три элемен-

та: отправитель – канал – приемник. Эти же ученые вводят термин «шум» как от-

сутствие коммуникации при наличии всех трех элементов коммуникативной мо-

дели. Шеннон и Уивер описывают три уровня проблем, характерных для данной 

модели: 1) техническая проблема – насколько точно может быть передано сооб-
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щение; 2) семантическая проблема – каким образом будет передан смысл; 3) про-

блема эффективности – насколько результативно понятый из сообщения смысл 

влияет на поведение. 

Эта кибернетическая модель коммуникации была подвергнута критике Дани-

элем Чандлером, который обратил внимание на то, что в данной модели комму-

никаторы воспринимаются как абсолютно изолированные друг от друга лица, что 

не принимается во внимание возможное различие целей коммуницирующих субъ-

ектов, что игнорируются их различия в интерпретации полученных сообщений, 

что, наконец, не принимается во внимание различие социальных статусов, воз-

можная иерархичность коммуницирующих субъектов
128

. 

Уилбур Шрамм (1907–1987) сконцентрировал свои исследования на опыте 

отправителя и получателя. Он сформулировал принцип, в соответствии с которым 

коммуникация возможна только тогда, когда отправитель и получатель имеют 

общий язык
129,130

. Эта идея была развита Эвереттом Роджером, и вскоре коммуни-

кативные исследования преобразовались в отдельную научную дисциплину
131

. 

В 1960 г. Дэвид Берло, ученик Шеннона и Уивера, создал SMCR Model ком-

муникации: источник – сообщение – канал – приемник
132

. Данная модель широко 

применяется в коммуникативных исследованиях, дополняется другими учеными.  

Коммуникация, как правило, описывается через несколько параметров: тип 

сообщения, качества отправителя, форма сообщения, канал (способ связи), пред-

назначение, качества получателя (принимающего субъекта). Уилбур Шрамм 

(1954) также указал на важность анализа и влияние, которое оказывает само со-

общение на достижение целей сообщения
133

. Стороны коммуникации могут обме-

ниваться знаниями и опытом, могут давать советы и команды, могут задавать во-

просы. Эти формы коммуникации существенно отличаются друг от друга. Форма 
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сообщения зависит от коммуникативных способностей коммуницирующих субъ-

ектов. Форма и содержание коммуникации вместе составляют сообщение, цель 

которого может заключаться внутри самого сообщения. Эта цель может быть 

также направлена на другого человека, а также на группы субъектов (корпорации, 

например). Коммуникация определяется Шраммом как процесс передачи инфор-

мации, который подчиняется следующим правилам: 1) синтаксическим (прояв-

ляющим формальные свойства знаков и символов); 2) прагматическим (прояв-

ляющим отношения между знаками / выражениями и теми, кто их использует); 3) 

семантическим (где раскрываются отношениями между знаком и означающим, 

между символом и тем, на что данный символ указывает). 

Таким образом, социальная коммуникация предполагает общий набор знаков 

и общий набор семиотических правил. Это не проясняет ситуацию автокоммуни-

кации, внутриличностной коммуникации через написание дневников или разгово-

ры человека с самим собой, которые описываются как вторичные явления, воз-

никшие уже после того, как субъект овладел общим набором знаков и семиотиче-

ских правил. 

В связи с этим Д. Барнульд в 1970 г. предложил собственную коммуникатив-

ную модель, где отправка и получение сообщений происходят одновременно
134

. В 

более сложной модели отправитель и получатель сообщения взаимно связаны. 

Здесь основное внимание уделяется форме сообщения, личным фильтрам отпра-

вителя и личным фильтрам получателя. Передаваемая информация рассматрива-

ется отдельно от сообщения. Конкретный вид связи получает название «речевой 

акт», где личные фильтры информации могут существенно различаться в зависи-

мости от региональных традиций, культуры, гендерной принадлежно-

сти
135,136,137,138

. Эти же факторы могут существенно изменять цели сообщения. Ре-
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чевой акт может быть не осуществлен из-за информационного шума. Важнейшее 

значение в этой модели имеют действия кодирования и декодирования
139,140,141,142

. 

Очевидно, что кодирование и декодирование информации в сообщении могут су-

щественно различаться у отправителя и получателя
143,144

.  

Франк Данс в статье 1970 г. «The “concept” of communication»
145

 (эта научная 

статья является самой цитируемой в современных исследованиях теории комму-

никации) выявил 95 разных определений коммуникации в различных научных ис-

следованиях 50–60-х гг. XX века. Он утверждал, что понятия коммуникации су-

щественно различаются между собой в этих работах, и выделил 15 элементов, ко-

торые так или иначе включаются в теории коммуникации: 1) символы / слово / 

речь; 2) понимание; 3) взаимодействие / отношение / социальный процесс; 4) 

снижение (reduction) неопределенности; 5) процесс; 6) передача / трансмиссия / 

взаимообмен; 7) соединение / связь; 8) общность; 9) канал / носитель / средство / 

путь; 10) тиражирование воспоминаний; 11) избирательный отклик; 12) стимул; 

13) преднамеренность; 14) время / ситуация; 15) сила, способность. Ф. Данс – сто-

ронник позитивистской научной логики – полагал, что отсутствие единого для 

всех исследователей определения коммуникации есть некоторый недостаток. Он 

выделил три основных позиции по поводу содержания коммуникации: 1) гори-

зонт высказывания; 2) наличие или отсутствие намерения со стороны отправите-

ля; 3) нормативное (одобряющее или осуждающее / успешное или неуспешное) 

суждение о действии. В дальнейшем, как полагал Ф. Данс, единое понимание 

коммуникации будет складываться по одному из этих трех направлений. 

                                                 
139

 Разумовская В.А. Семантика художественного образа в оригинале и переводе: кот Бегемот // Проблемы исто-

рии, филологии, культуры. 2012. № 3. С. 268. 
140

 Budenkova V.E., Savelieva E.N. Principles of Humanitarian Paradigm of Intercultural Communication Development // 

Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 6 (2014 7) 942–950. 
141

 KashkinV. Telementation vs. Interaction: Which Model Suits Human Communication Best? // Journal of Siberian Fed-

eral University. Humanities & Social Sciences 12 (2012 5) 1733–1743. 
142

 Kovtun N.V. European “Nigdeya” and Russian “TUtopia”(On the issue of interaction) // Journal of Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sciences 4 (2008 1) 539–555. 
143

 Разумовская В.А. Семантика художественного образа в оригинале и переводе: кот Бегемот // Проблемы исто-

рии, филологии, культуры. 2012. № 3. С. 268. 
144

 Kovtun N.V. European “Nigdeya” and Russian “TUtopia”(On the issue of interaction) // Journal of Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sciences 4 (2008 1) 539–555. 
145

 Dance F. E. X. The “concept” of communication //Journal of Communication. 1970. V. 20. №. 2. pp. 201-210. 



27 

 

В 1976 г. Ф. Данс совместно с С. Ларсоном проанализировали уже 126 раз-

личных дефиниций коммуникации
146

. В настоящее время победил подход, связан-

ный с тем, что разнообразие определений и подходов не является научным недос-

татком, интеграция и эклектика различных дефиниций коммуникации восприни-

маются, скорее, как доказательство сложности и многогранности самого феноме-

на коммуникации и, таким образом, как отражение этой комплексности и много-

функциональности. Такова, например, позиция Р.Т. Крэйга, изложенная им в ста-

тье «Теория коммуникации как область знания», где он пишет: «Обилие опреде-

лений коммуникации и сложность их интеграции или выбора между ними на ус-

ловиях, которые удовлетворили бы всех, привели исследователей коммуникации 

к компромиссной позиции (например, Fisher, 1978
147

; Murphy, 1991
148

) о бесполез-

ности спора по поводу определений коммуникации. Но о чем же, в таком случае, 

спорить теоретикам, как не об основном понятии, которое конституирует общую 

для них область исследования?»
149

. 

Важной вехой в становлении теории коммуникации является статья Ричарда 

Йоханессена «The emerging concept of communication as dialogue» (1976)
150

, где, 

как это следует уже из названия, понятие коммуникации рассматривалось изнутри 

диалога, равноправного взаимодействия всех участников коммуникативного про-

цесса. Среди исследователей Ричард Йоханессен известен более как автор книги 

«Ethics in Human Communication»
151

. Эта книга, выдержавшая шесть переизданий, 

раскрывает различные этические модели человеческих коммуникаций, показыва-

ет этическую сложность и неоднозначность оценок в этике общения на огромном 

иллюстративном материале. 
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Таким образом, начиная с 70-х гг. XX в., теория коммуникации устойчиво 

развивается в контексте коммуникативного взаимодействия между человеком и 

человеком, а также между различными социальными субъектами. Например, в ра-

боте 1972 г. Дэвида Мортенсена «Коммуникация: Исследование человеческих 

взаимодействий»
152

 феномен коммуникации рассматривается как процесс различ-

ного уровня сложности, который имеет смысл лишь изнутри внутриличностных, 

межличностных или социально-культурных поведенческих систем. В зависимо-

сти от уровня сложности коммуникация отличается по сути. Так, с точки зрения 

внутриличностной системы поведения коммуникация – это процесс обработки 

человеком информации и психологическая ориентация. Тогда как изнутри меж-

личностной системы – это словесное взаимодействие, невербальное взаимодейст-

вие, межличностные контакты. В системе социально-культурных взаимодействий 

коммуникации рассматриваются географически, в контексте социальных сетей, 

социальных связей и социального влияния. 

В 70-е гг. XX в. Мелвин Де Флер утверждал, что «отправленное сообщение» 

и «воспринятое (полученное) сообщение» никогда не будут тождественны. Таким 

образом, «отправленное сообщение» будет иметь, как минимум, два значения – 

то, которое в него вложил «отправитель», и то, которое в него вложил «получа-

тель». Точно так же «восстановленное (воспринятое) сообщение» имеет, как ми-

нимум, два значения – то, которое ему приписал «отправитель», и то, которое ему 

приписал «получатель»
153

.  

Коммуникация как взаимодействие между людьми примерно с этого же вре-

мени изучается в аспекте этнокультурной специфики различных устойчивых мо-

делей (паттернов) коммуникации. Характерно в этой связи исследование Л.Т. Дои 

«Японские паттерны коммуникации и понятие amae»
154

. Amae – это уникальный 

японский паттерн коммуникации, который связан с определенной паузой, оста-

новкой в межличностной коммуникации или с продуцированием двусмысленного 
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высказывания с целью достичь единения всех участников коммуникации, которые 

к этому единению безусловно стремятся. Более того, достижение amae – это и 

есть цель коммуникации. Если достичь amae не удается и один из участников 

коммуникации уже понял это, то акт коммуникации прерывается, ее больше неза-

чем совершать. Невозможность достичь amae – это коммуникативная социально-

антропологическая катастрофа, разрыв межличностной связи. 

Исследования уникальных этнокультурных паттернов межличностных ком-

муникаций привели к тому, что теория коммуникации пересекается с социолин-

гвистикой, социальной антропологией, этнологией и этнографией. В этом смысле 

репрезентативна коллективная монография под редакцией Дж. Гумперца и Д. 

Гаймеса «Направления в социолингвистике: этнография коммуникации»
155

, где 

язык и с точки зрения грамматики, и с точки зрения социальных взаимодействий 

рассматривается как поле проявления коммуникативных компетенций, как способ 

эти коммуникативные компетенции проявить. 

 С 70-х гг. XX в. модели коммуникации рассматриваются в контексте соци-

альной психологии
156

. Сама по себе социальная психология является междисцип-

линарной наукой, где мир общения анализируется в социальном, политическом и 

когнитивном аспектах. В контексте социальной психологии коммуникация иссле-

дуется через изучение непредсказуемости принятия решений, различных видов 

индивидуального и коллективного выбора. Коммуникативные практики лежат в 

самом сердце политического пространства, именно они составляют суть полити-

ческой жизни, продуцируют энергию политических процессов. Политические от-

ношения предполагают наличие общего языка, который должен быть понятен 

всем участникам этих отношений. Кроме того, теория коммуникации позволяет 

понять, какие механизмы используются в политической игре, когда отдельные 

лица и политические группы выстраивают свои политические позиции, мнения, 

представления. Провокация, или предупреждение политического конфликта, в 

социально-психологическом аспекте также исследуется с точки зрения теории 
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коммуникации. Кроме того, коммуникативные исследования в социальной психо-

логии позволяют выявить возможность для коммуникативной интеграции и пре-

дугадать ее динамику в конкретном политическом событии. 

В 1976 г. Мелвин Де Флер и Сандра Болл-Ракешо создают влиятельную по 

настоящее время Media system dependency theory (MSD), что на русский язык бы-

ло переведено как «теория медиазависимости»
157

. Данная теория вводила средства 

массовой информации и возможные другие информационные системы, а также их 

акторов в контекст крупных социальных систем. Основное положение этой тео-

рии кажется сегодня само собой разумеющимся, настолько понимание коммуни-

кации вошло сегодня в повседневную нашу культуру: чем больше человек зави-

сит от средств массовой информации для удовлетворения своих потребностей, 

тем более важными средства массовой информации будут в жизни человека, и, 

следовательно, тем более эффективно будет влияние СМИ на человека. 

Согласно Media system dependency theory зависимость от средств массовой 

информации проявляется в трех отношениях:  

1. Отношения между обществом и средствами массовой информации. В 

этой связи, доступ и наличие средств массовой информации рассматриваются как 

важные предшественники в опыте взаимодействия индивида со СМИ. Природа 

зависимости СМИ от социальных систем варьируется в соответствии с политиче-

ской, экономической и культурной системой. 

2. Отношения между СМИ и аудиторией. Это соотношение является 

ключевой переменной в данной теории, потому что указывает на то, как люди мо-

гут использовать средства массовой информации. Связь между СМИ и аудитори-

ей также изменяется в зависимости от систем средств массовой информации. Чем 

больше характерной потребности в информации для человека, тем сильнее его 

мотивация для поиска опосредованной информации и тем больше его зависи-

мость от среды. В результате вероятность для СМИ влиять на зрителей становит-

ся больше. 
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3. Отношения между обществом и аудиторией. На социальные системы 

влияют потребности и мотивы потребителей, использующих те или иные средства 

массовой информации. Посредством СМИ создаются нормы, ценности, знания и 

законы для своей аудитории. Социальная система может функционировать как 

альтернатива СМИ, создавая иные нормы, ценности, законы, чем это делают по-

пулярные СМИ. 

Сандра Болл-Ракешо и Мелвин Де Флер выделяют три вида зависимости 

потребителей информации (аудитории) от СМИ: 1) необходимость понять свой 

непосредственный социальный мир; 2) необходимость действовать в этом мире 

эффективно и осмысленно (быть социально полезным); 3) необходимость вы-

рваться из этого мира, когда социальное напряжение становится невыносим (фан-

тазия побега). Чем более высоки эти потребности, тем больше людей обращаются 

к СМИ для их удовлетворения и тем большую возможность средства массовой 

информации имеют, чтобы осуществить эти потребности. Тем не менее ни одна из 

этих потребностей в СМИ не является постоянной в течение длительного периода 

времени. Они меняются в зависимости от аспектов нашей социальной среды
158

. 

Далее эта концепция будет рассмотрена в контексте культурных исследований. 

Коммуникативные исследования 80-х гг. XX в. в целом продолжают логику 

70-х гг. Можно заметить в это время возрастающее количество исследований, свя-

занных с коммуникативными компетенциями в менеджменте
159

, социально-

политической психологии
160

, педагогике
161

, теории познания
162

, гендерных
163

, 

культурных
164

, медиаисследованиях
165

.  
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Именно в исследованиях этого периода закрепляется понятие коммуника-

тивных стратегий
166

, которое сначала разрабатывается в лингвистической науке, 

а затем закрепляется в понятийном аппарате значительного количества социаль-

ных и гуманитарных дисциплин. В одном из пособий коммуникативная стратегия 

определяется как план для передачи информации, связанной с конкретной про-

блемой, событием, ситуацией или аудиторией. Коммуникативные стратегии 

предназначены для публичных коммуникаций, коммуникаций заинтересованных 

сторон, в том числе для профессионального общения
167

. Нельзя не заметить, что 

данное понимание коммуникативных стратегий является достаточно простым, 

предназначенным для внутрикорпоративного взаимодействия, в том числе для 

коммерческих целей. Такое «приземленное» применение коммуникативных ис-

следований начинается с середины 80-х гг. XX в. и актуально в настоящее время. 

Например, С.Р. Аксли рассматривает такую коммуникативную стратегию как 

«устойчивый поток метафор», предположив, что в организационных структурах 

профессиональные (внутрикорпоративные) коммуникации организованы с помо-

щью устойчивого потока метафор, поскольку подобного рода коммуникации лег-

ки и не требуют значительных усилий. В статье «Managerial and Organizational 

Communication in Terms of the Conduit Metaphor» (1984) С.Р. Аксли исследует 

практические последствия данной коммуникативной стратегии
168

. 

С 80-х гг. XX в. большая часть коммуникативных исследований сосредото-

чилась на межличностных коммуникациях в контексте потребительского поведе-

ния. Исследования возрастной специфики межличностных коммуникаций также 

проводились в основном в данном аспекте. Некоторые исключения можно уви-

деть в анализе семейных коммуникаций, как это делает Г.П. Мошис в статье «The 

role of family communication in consumer socialization of children and adolescents» 

(1985). Данная концептуальная статья раскрывает зависимость социализации и 
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потребительского поведения от форм и способов внутрисемейных коммуника-

ций
169

. 

Тем не менее в это время продолжается теоретическое моделирование раз-

личных закономерностей социальных коммуникаций. Так, Дейдра Вильсон и Дэн 

Спербер создали так называемую Relevance theory (теорию релевантности), кото-

рая с 2010 г. стала основной для лингвистики, прагматизма, моделей искусствен-

ного интеллекта и когнитивной психологии. Суть этой теории заключается в том, 

что слушатель / читатель / зритель будет искать смысл в любой данной коммуни-

кативной ситуации, найдя смысл, который будет соответствовать его ожиданиям 

релевантности, прекратит дальнейшую обработку полученной информации. 

Существует два способа понять, – пишут Вильсон и Спербер, – как мысли 

передаются от одного человека к другому. Первый способ состоит в строгом ко-

дировании и декодировании подобно применению кода азбуки Морзе. В этой мо-

дели автор / спикер кодирует свои мысли и передает их аудитории. Аудитория 

получает сообщение и декодирует его строго определенным образом, чтобы точно 

понять мысль автора / спикера. Однако в действительности так никогда не бывает. 

Огромное значение для коммуникации играет контекст, а также ряд других фак-

торов: намерения автора, его отношения с получателем и т.д. Согласно второй 

модели, в акте коммуникации передается столько информации, сколько необхо-

димо в данном тексте, чтобы реципиенты могли понять данный контекст и прояс-

нить для себя намерения автора. Во второй модели также происходят процессы 

кодирования и декодирования, однако к декодированию добавляется еще контек-

стно ориентированная информация, которая позволяет реципиенту выстроить 

контекст и сделать информацию релевантной самим реципиентам. 

Ядром теории Вильсон и Спербера является принцип коммуникативной ре-

левантности, т.е. в сообщении автора обязательно содержится контекст того, что 

они произносят значимую информацию, посылается сигнал (дает «лексические 

ключи») о том, что это стоит слышать. В ответ реципиент совершает «усилие», 
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чтобы найти этот важный для себя смысл. Коммуникация тем более успешна, чем 

более важен смысл для реципиента, который ему «пообещали» сообщить и кото-

рый он так или иначе в сообщении «обнаружил». Каждая коммуникация сопря-

жена с максимизацией значимости сообщения, и в ней устанавливается баланс 

между когнитивными усилиями и когнитивными эффектами. Адресат усвоит ин-

формацию, предварительно получив сигнал о ее важности для него. Таким обра-

зом, наиболее эффективна коммуникация, которая ориентирована на возможности 

и предпочтения адресата
170

. 

Теория релевантности Вильсон и Спербера опирается на более общую, т.е. 

«нелинейную» модель коммуникации Теодора Ньюкамба – coorientation model, 

где помимо коммуникатора и коммуниканта в акте коммуникации участвует «си-

туация». Данная модель подразумевает зависимость взаимодействия от различ-

ных факторов, особенно от внешних
171

.  

В 90-е гг. XX в. развивается теория совместного регулирования коммуника-

ции, где коммуникация рассматривается не дискретно, а как постоянный и твор-

ческий динамичный процесс. Еще Гарольд Иннис предположил, что с помощью 

средств массовой информации люди смогут осуществлять коммуникации теми 

способами, какими им самим хочется, и что преимущественный выбор этих мас-

совых способов коммуникаций выступает формой и мерой прочности социальных 

связей
172

. В качестве примера приводится Древний Египет, где средства массовой 

информации существовали в форме камня и папируса. Папирус сделал возмож-

ным распространение информации в виде письменных приказов по всей империи, 

от центра до колоний, до отдаленных воинских подразделений. Тем самым папи-

рус организовал социальное пространство массовых коммуникаций Древнего 

Египта. В свою очередь, камень стал организатором социального времени, когда 

через каменные произведения архитектуры осуществлялись связи между поколе-
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ниями, и власть фараонов распространяла себя не только в пространстве, но и во 

времени.  

Обобщив коммуникативные исследования в области социальной психологии 

и психологии личности, в 1998 г. Ассоциация американских психологов издала 

целевой доклад, где доказывалось, что в современных коммуникациях доминиру-

ют изображения, графика и звук над вербальными текстами
173,174,175,176

. С точки 

зрения психологической модели коммуникации вербальные тексты, в том числе 

книги, должны обязательно иметь некоторые необходимые элементы, чтобы 

уменьшить возможные коммуникативные искажения, в том числе: а) навигацион-

ные инструменты, раскрывающие наиболее эффективные способы использования 

данной книги; б) список ключевых слов в начале каждой главы, эти ключевые 

слова должны быть выделены и внутри главы; в) подробный глоссарий слов и вы-

ражений; г) специальные указания, связанные с воздействием идентификацион-

ных процессов, сопротивлений, слухов, сплетен и т.п.  

В 1999 г. Роберт Крейг написал статью «Теория коммуникации как поля», 

где он констатировал наличие множества теорий коммуникаций, которые мало 

связаны одна с другой
177

. В связи с этим он предложил преобразовать теории 

коммуникации в практики общения. Все теории коммуникации, которые выделяет 

Роберт Крейг, могут в той или иной степени служить для эффективного обучения 

практикам общения, практикам результативного диалога. Статья Р. Крейга зафик-

сировала характерный для XXI в. разворот теоретических дисциплин в практиче-

скую сферу. В настоящее время теории коммуникации существуют в опредмечен-

ной форме конкретных коммуникативных практик
178,179,180.181

. Несмотря на общую 
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тенденцию практического разворота, современные модели коммуникации созда-

ются в теоретическом пространстве лингвистики и философии.  

В первое десятилетие XXI в. исследования в области коммуникации стано-

вятся лидерами в различных науках. С одной стороны, усиливается практическая 

направленность этих исследований. С другой стороны, сформированное инфор-

мационное общество, которое базируется на современных технологических укла-

дах, нуждается в системном обобщении тех невероятных трансформаций, кото-

рые были совершены в эпоху Интернета и виртуализации всех аспектов совре-

менной социальной жизни. В качестве примеров новых направлений в исследова-

нии коммуникаций можно привести следующие работы.  

К. Гиббсон и Д. Гиббс в статье «Unpacking the Concept of Virtuality: The Ef-

fects of Geographic Dispersion, Electronic Dependence, Dynamic Structure, and Na-

tional Diversity on Team Innovation» (2006) решают, может ли виртуальная страте-

гия дизайна, которую та или компания использует для содействия инновациям, на 

самом деле мешать этим инновациям. В качестве факторов, влияющих на внутри-

корпоративную коммуникацию, авторы рассматривают географическую диспер-

сию, электронную зависимость, структурную динамику и национальное (культур-

ное) разнообразие. Препятствие для инноваций имеет уникальную психологиче-

скую природу, которую, как полагают К. Гиббсон и Д. Гиббс, можно преодолеть с 

помощью создания соответствующего психологического «коммуникативного 

климата»
182

.  

В статье Петера Вейнгарта и Аниты Энгельс «Risks of communication: dis-

courses on climate change in science, politics, and the mass media» (2000) утвержда-

ется, что существуют различные дискурсы обсуждения проблемы изменения кли-

мата. И соответственно тому, как действуют экологические риски, важно учиты-
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вать и риски в сфере коммуникации, когда эти экологические риски обсуждаются 

различными группами людей. Авторы выделяют три вида дискурсов, значимых 

для коммуникации в контексте обсуждения экологического кризиса: научный, по-

литический и медиа-дискурс. В статье обобщены результаты двадцатилетнего 

анализа этих трех видов дискурса, динамики отдельного дискурса. В процессе 

анализа авторы выявляют общие и уникальные черты для каждого дискурса. Та-

ким образом, коммуникативные исследования становятся все более точечными, с 

одной стороны, а с другой стороны, их выводы делаются на основе длительных и 

подробных прикладных исследований
183

.  

В статье Рудольфа Стичвиха «Systems Theory as an Alternative to Action Theo-

ry? The Rise of 'Communication' as a Theoretical Option» (2000) рассматриваются 

концептуальные основания теории коммуникации, в том числе, известное проти-

востояние теории действий и теории систем в социологии. Прослеживается внут-

ренняя эволюция мировоззрения Н. Лумана и влияние на нее таких факторов, как 

рост информационного общества, генезис мирового сообщества. Эти факторы, 

полагает автор статьи, привели к трансформации социологической теории Н. Лу-

мана, которая во многом стала строиться на теории коммуникации, нежели на 

теории действия и/или теории систем
184

. 

Статья Дж. Найкерсона «A concept of communication distance and its applica-

tion to six situations in mobile environments» (2005) посвящена проблемам комму-

никативной дистанции в аспекте формирования эффективной командной работы. 

Автор рассматривает шесть ситуаций, где члены команды разрывали коммуника-

ции, поскольку коммуникативная дистанция оказывалась чрезвычайно длинной. 

Для решения этой проблемы возможно подобрать оптимальную величину комму-

никативной дистанции, которая в мобильной среде позволит улучшить планиро-

вание транспортных потоков
185

.  
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В работе Луизы Комфорт «Crisis management in hindsight: Cognition, commu-

nication, coordination, and control» (2007) утверждается, что познание является 

главной «работой» в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Познание 

определяется как способность распознавать степень возникающей опасности, ко-

торой сообщество подвергается и действовать на основе этой информации. Автор 

использует случай урагана Катрина, чтобы проиллюстрировать распад стандарт-

ной модели управления в чрезвычайных ситуациях без четкой ориентации на роль 

познания. В связи с этим автор хочет изменить взгляды на концепцию межправи-

тельственной программы антикризисного управления как сложную, адаптивную 

систему. Т.е. система должна регулировать и адаптировать свою работу, чтобы 

соответствовать требованиям постоянно меняющейся физической, инженерной и 

социальной среды. Условия познания, общения, координации и контроля переоп-

ределяются способами, которые соответствуют реальности практики в экстре-

мальных событиях. Межправительственная система антикризисного управления 

может быть построена как динамическая межорганизационная система, которая 

характеризуется по четырем точкам первичного решения: 1) обнаружение риска, 

2) признание и понимание риска для непосредственного контекста, 3) коммуника-

ция по поводу риска в сложноустроенных организациях, 4) самоорганизация и 

мобилизация коллективных систем, реагирование сообщества, чтобы сократить 

риск и передать сообщение об опасности. Как видим, коммуникативный аспект 

при совместных действиях в чрезвычайных ситуациях крайне важен, и познание 

направлено на то, чтобы организовать правильную коммуникацию для преодоле-

ния возможных рисков
186

. 

Статья Дж. Андерсена «Communication technologies and the concept of 

knowledge organization: A medium-theory perspective» (2002) разбирает взаимоот-

ношения между коммуникационными технологиями и понятием «организация 

знаний», которое разрабатывается в библиотечно-информационных науках. Те 

или иные формы организации знаний, коммуникационные технологии конституи-
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руют современную социальную организацию. Библиотечно-информационная дея-

тельность по организации знаний, даже с применением современных коммуника-

ционных технологий, напрямую связана и зависима от более широкой социальной 

формы организации знаний в обществе. Существуют различные исторические 

формы организации интеллектуальной деятельности. На их современные типы 

влияет, конечно же, Интернет как источник знаний и информации. Автор приме-

няет теорию посредника-коммуникатора, где в качестве такого посредника вы-

ступают библиотечно-информационные системы, которые определяют конкрет-

ный фон и рамку для современных форм организации интеллектуальной деятель-

ности
187

. 

Данные научные статьи являются высокоцитируемыми, что косвенно свиде-

тельствует об их высоком научном авторитете и актуальности, а также об опреде-

ленной позитивной роли, которую они играют в коммуникативных исследованиях 

первого десятилетия XXI в. После 2010 г. новых концептуальных платформ в об-

щей теории коммуникации уже не появлялось. Продолжаются исследования в об-

ласти прикладных аспектов, а также обороты набирает анализ политических и 

межкультурных коммуникаций. В отдельные научные дисциплины выделяют ис-

следования медиа, маркетинговых коммуникаций, лингвистических аспектов об-

мена информацией. Термин «коммуникация» становится одним из самых упот-

ребляемых в современном дискурсе социальных и гуманитарных наук. Разумеет-

ся, он также широко используется в области технических устройств, обеспечи-

вающих материальную платформу для всех видов социальных и межличностных 

взаимодействий.  

В статье Синди Гэлайс и Говарда Гилеса «Communication accommodation the-

ory» (2015) рассматривается теория коммуникативного согласования (CAT), кото-

рая активно развивается на протяжении последних 5 лет. Теория коммуникатив-

ного согласования основывается на многочисленных экспериментальных иссле-

дованиях, связанных с обнаружением некоторых закономерностей в динамике 
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общения, в более широком контексте – в социальном взаимодействии
188

. Говард 

Гилес, создатель данной теории, коротко объясняет основной ее тезис следующим 

образом. Когда люди коммуницируют друг с другом, они корректируют свою 

речь, модуляции голоса и свои жесты, чтобы приспособить их к другим». Теория 

Гилеса призвана объяснить, почему и как люди подчеркивают или сводят к мини-

муму социальные различия между собой и собеседниками через вербальные и не-

вербальные коммуникации. Эта теория опирается на взаимосвязь языка, контекста 

и идентичности, она фокусируется на межгрупповых и межличностных факторах, 

которые лидируют при коммуникативном согласовании, а также на том, как 

власть, микро- и макро-контекст влияют на коммуникативное поведение.  

Большой интерес представляет появление в исследовательской литературе и 

постепенное закрепление в ней термина «коммуникативное событие». Так, в ста-

тье Франка Зенкера и Петера Гандерфорса (2015) «Communication, Rationality, 

and Conceptual Changes in Scientific Theories» понятие «коммуникативное со-

бытие» применяется к появлению в мега-научных исследованиях термина Т. 

Куна «парадигма». До известной степени термин «коммуникативное событие» 

имеет более точный смысл, чем «концептуальное изменение», и некоторые со-

бытия в истории науки лучше называть «коммуникативным событием», а не 

научной революцией, полагают авторы этой статьи
189

. 

Для современных исследований в высшей степени характерно объединение 

понятий «глобализация» и «коммуникация». Часто ученые раскрывают специфи-

ческие этнокультурные аспекты в глобальных коммуникациях. Так, в статье Шел-

тона Гунаратне «Globalizing communication/journalism, ending fragmentation within 

philosophy, and analyzing history as life-spans in samsara» (2015) делается попытка 

расширить теоретические, методологические, исторические границы коммуника-

тивных исследований в соответствии с начальной фазой современной цифровой 

эпохи. Во-первых, это статья предполагает, что исследователи коммуникаций 
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должны последовательно использовать термин «глобализация», чтобы описать 

текущую работу, чтобы применить комплексный подход по горизонтали макроис-

тории, чтобы создать приемлемое «тело» знания, характерного для коммуника-

тивных исследований. Во-вторых, автор демонстрирует потенциал буддийской 

феноменологии, восточной философии для исследований глобализации в комму-

никативных исследованиях по демонтажу разделения науки от философии, а так-

же разделения философии на эпистемологию, онтологию, аксиологию и т.д. В-

третьих, в статье утверждается возможность идентификации глобальных событий 

в коммуникациях в виде последовательности жизненных событий, что напомина-

ет важнейший буддийский концепт вечного круговорота бытия (сансары). Делает-

ся вывод о том, что в глобальном мире коммуникативные исследования должны 

перейти с узкого эмпирического уровня на уровень феноменологии и квантовой 

механики
190

. 

Коммуникативные исследования сегодня стали неотъемлемой частью раз-

личных научных дисциплин, где наряду с традиционными проблемами ставится и 

решается проблема специфики коммуникативных практик, характерных для того 

или иного социального процесса. Например, в статье Йорга Рупке «Religious 

agency, identity, and communication: reflections on history and theory of religion» 

(2015) исследуются религиозные процессы в исторический период перехода от 

эпохи бронзы к эпохе Античности. Для понимания специфики этого процесса ав-

тор выделяет три «подмножества», которые необходимо проанализировать и по-

нять: 1) религиозные практики, которые незыблемы по отношению к прошлому, 

настоящему и будущему; 2) коллективные религиозные идентичности; 3) религи-

озные коммуникации. Изменение религиозности в анализируемую историческую 

эпоху автор связывает с определенного рода кризисом, проявившимся в том, что 

становятся неустойчивыми межчеловеческие связи, и новые религиозные практи-
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ки настолько успешны, насколько в них укрепляются новые формы различных 

социальных коммуникаций
191

. 

Таким образом, современные тенденции в теории коммуникации связаны с 

огромным количеством коммуникативных исследований в контексте различных 

(в том числе, прикладных) научных дисциплин. Коммуникативные исследования 

характерны как для экономических практик, так и для понимания различных ис-

торических, социальных, культурных, социально-психологических, когнитивных 

и иных социально-антропологических процессов и практик.  

Поняв место коммуникативных исследований в современном академическом 

пространстве в целом, можно перейти к анализу специфики моделирования ком-

муникации в культурных исследованиях. Следуя общенаучному методологиче-

скому принципу о том, что история понятия «сворачивается» в его логику, специ-

фику теории коммуникации в аспекте культурных исследований также возможно 

представлять с помощью выделения поступательных хронологических этапов, де-

лая акцент на наиболее выдающиеся интеллектуальные открытия в данной науч-

ной сфере. Следующий раздел диссертации будет посвящен выявлению специфи-

ки понимания коммуникации в культурных исследованиях через их  историче-

скую реконструкцию. 

Таким образом, коммуникация является предметом исследования специаль-

ных коммуникативных теорий, где рассматриваются отдельные элементы комму-

никативного процесса, а также эффекты, которые возникают из взаимодействия 

данных элементов. 

Важнейшей тенденцией в современной теории коммуникации является изу-

чение процессов кодирования и декодирования информации в сообщении, при 

этом процессы кодирования и декодирования существенно различаются в зависи-

мости от культурных особенностей коммуницирующих субъектов. Специфика 

кодирования и декодирования информации в коммуникативном процессе предо-

пределяет конкретное осуществление целей коммуникативного процесса. 
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С конца 90 гг. XX в. теоретическое моделирование коммуникации уступает 

место разработке прикладных моделей эффективного общения. Теоретические 

открытия трансформируются в практические навыки результативного диалога. В 

связи с этим перестает иметь значение та или иная конкретная теоретическая мо-

дель коммуникации. На первое место выступает способность данной конкретной 

теории коммуникации трансформироваться в основу эффективной коммуника-

тивной практики. 

Для коммуникативных исследований во временном промежутке 2000 – 2015 

гг. характерно дальнейшее усиление тенденций, связанных с прикладными аспек-

тами, в том числе, с организацией интеллектуальной деятельности, с маркетингом 

и менеджментом, педагогикой, гендерными, политическими, культурными иссле-

дованиями. Одновременно появляются исследования, утверждающие, что эмпи-

рические анализы коммуникативных практик должны быть переосмыслены с по-

мощью традиционных и современных философских концепций. Можно утвер-

ждать, что анализ коммуникативных практик сегодня является атрибутом всех 

социальных и гуманитарных научных дисциплин, обладая огромным эвристиче-

ским потенциалом как для моделирования процессов глобализации, так и нового 

понимания исторических событий в контексте исследований коллективной соли-

дарности и ее кризисов. 
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1.2 Специфика культурологической проблематики коммуникации 

 

 

На протяжении XX в. и первой трети XXI в. коммуникативные исследова-

ния трансформировались следующим образом: общая теория коммуникации рас-

падается на множество коммуникативных теорий, прежде всего ориентирующих-

ся на исследования в области кибернетики, искусственного интеллекта, когнитив-

ных процессов, социально-психологических взаимодействий, медиалогии, лин-

гвистики, маркетинга, менеджмента и ряда других. Одновременно исследования 

специфических коммуникативных практик стали атрибутом для всего комплекса 

социальных и гуманитарных наук, когда для понимания какого-либо историче-

ского или современного процесса обязательно анализируются характерные или 

господствующие, формальные или неформальные коммуникативные практики, в 

которых эти процессы протекали. 

Культурные исследования выделяются из корпуса гуманитарных и социаль-

ных наук примерно на 100 лет раньше, чем собственно коммуникативные иссле-

дования. В течение XX–XXI вв. формировались междисциплинарные связи между 

культурными исследованиями и теориями коммуникации. Далее будут рассмот-

рены наиболее репрезентативные научные работы, где социальные коммуникации 

выступают предметом культурных исследований. Данный анализ будет иметь 

хронологическую последовательность. 

Необходимо отметить, что Cultural Studies существенно отличаются от рос-

сийской культурологической традиции, которая опирается на философию, исто-

рию и искусствоведение. Культурные исследования Cultural Studies (в дальней-

шем – культурные исследования) возникают в 50–60-е гг. XX в. в русле британ-

ской неомарксистской критической теории. Современное понимание культурных 

исследований связано с их определением как инновационной междисциплинар-

ной области научных исследований и преподавания. Культурные исследования 

определяют, как культура создает и преобразует индивидуальный опыт, повсе-

дневную жизнь, социальные отношения и власть. Культура понимается здесь как 
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выраженная символическая деятельность человека, как отличительно человече-

ский способ существования. Объединяя сильные стороны гуманитарных и соци-

альных наук, культурные исследования опираются на методы и теории литерату-

роведения, социологии, коммуникативных исследований, истории, культурной 

антропологии и экономики. Работая на границах этих наук, культурные исследо-

вания рассматривают новые вопросы и проблемы современного мира. Отказыва-

ясь от поиска универсальных решений и универсальных моделей, культурные ис-

следования сосредотачиваются на создании гибких научных инструментов, кото-

рые адаптируются к стремительно меняющемуся миру.  

Культурная жизнь с точки зрения культурных исследований связана не 

только с символическими коммуникациями. Это пространство, где мы ставим 

(уясняем) для себя коллективные цели и начинаем преобразовывать их через из-

менение социальных связей. Культурные исследования посвящены пониманию 

процессов, через которые общество и различные социальные группы внутри него 

примиряются с историей, социальной жизнью и изменениями в будущем
192

.  

С другой стороны, российская культурологическая наука также имеет ряд 

тенденций, связанных с пониманием культуры в контексте социальных коммуни-

каций. Родоначальником коммуникативного понимания культуры выступает вы-

дающийся российский исследователь Ю.М. Лотман, который определяет культу-

ру как «форму общения между людьми» и тем самым подчеркивает ее исключи-

тельно социальную природу
193

. Ю.М. Лотман полагает, что культура – это сумма 

механизмов, организующих культурную личность с социальной коллективной 

памятью и коллективным мышлением. Культурные технологии коммуникаций 

предполагают возможность создавать, получать и усваивать определенного рода 

культурную информацию.  

Ю.М. Лотман порождает значительную исследовательскую тенденцию, свя-

занную с фундаментальными и прикладными исследованиями коммуникативных 
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механизмов культуры. Так, В.Ю. Хотинец полностью отождествляет эти понятия 

в научной статье «Культура как коммуникация», где коммуникативная функция 

культуры ставится выше остальных функций, поскольку позволяет представите-

лям разных культурных пространств понять друг друга и тем самым организовать 

многообразие этих пространств в культурно-антропологический универсум
194

. 

Автор подробно рассматривает коммуникативные возможности конкретных исто-

рических и этнических типов культур, анализируя вербальные и невербальные 

формы внутрикультурных коммуникаций, а также сложности, возникающие в 

межкультурных коммуникациях, связанные с пониманием сообщений, заложен-

ных в невербальной форме. 

Если статья В.Ю. Хотинец представляет собой теоретическую модель ком-

муникативной сущности культуры, то целый ряд научных российских исследова-

ний ориентирован на конкретизацию коммуникативной функции культуры для 

различных социальных сфер. Так, в научной статье А.И. Соловьева «Коммуника-

ция и культура: противоречия поля политики» рассматриваются современные 

формы культурных коммуникаций, в том числе электронные коммуникации, ин-

терактивные технологии и другие инновационные механизмы, возникшие в ре-

зультате информационной революции. По мнению А.И. Соловьева, изменения в 

культурных коммуникациях приводят к трансформации политического простран-

ства и увеличению в нем объема культурных компонентов. Так происходит сбли-

жение публичного и частного в политической жизни, само политическое про-

странство полностью виртуализировано, здесь активно используются технологии 

шоу-бизнеса и т.д. Рассматривая трансформацию западного политического про-

странства, А.И. Соловьев моделирует специфику подобных процессов для рос-

сийской политики
195

. 

И.А. Стернин вводит и активно разрабатывает понятие «коммуникативное 

поведение» в аспекте национально-культурной специфики, основываясь на собст-

венном опыте преподавания русского языка как иностранного. Он полагает, что 
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нормы коммуникативного поведения генетически связаны с культурой как лин-

гвокультурной общностью. Культуру он понимает также как пространство, сис-

тему социальных символов
196

. 

Коммуникативная функция культуры в российской культурологии традици-

онно рассматривается в лингвистическом контексте. Речь идет об исследованиях 

О.И. Матьяш
197

, М.П. Бутовской
198

, М.М. Назарова
199

, Г.Г. Почепцова
200

, С.Г. 

Воркачева
201

, И.Б. Авдеевой
202

, С.Л. Мишлановой, Т.М. Пермяковой
203

, Е.М. Ве-

рещагина
204

, В.И. Тхорик, Н.Ю. Фанян
205

 и многих других. Кроме того, современ-

ное российское переводоведение конкретизирует коммуникативные возможности 

русского языка и проясняет конкретные лингвистические механизмы межкуль-

турной коммуникации через текстовый анализ. Речь идет об исследованиях В.А. 

Разумовской
206,207,208,209.210,211

, Н.В. Климович
212

, Б.А. Наймушина
213

, Я.В. Соколов-

ского
214

, Е.Г. Таревой
215

, Б.В. Тарева
216

, У.В. Смирновой
217

 и многих других.  
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Заслуживает отдельного рассмотрения существенное уточнение понимания 

культуры как коммуникации, изложенное в концепции Д.В. Пивоварова, который 

является автором синтетической теории природы культуры. Не отрицая значи-

мость понимания культуры как символического пространства, системы информа-

ционных кодов, он предлагает следующую аллитерацию: не все без исключения 

информационные коды есть признак бытия культуры, а только особые коды, ко-

торые участвуют в идеалообразовании. Наличие идеала, эталона, посредника ме-

жду человеком и всеми иными объектами Д.В. Пивоваров определяет как суть 

культуры. Сама культура есть деятельность по идеалообразованию. Данная кон-

цепция культуры обладает большой эвристической возможностью, она позволяет 

понимать культуру и как процесс, и как специфическое социальное пространство, 

раскрывая специфичность культуры как сферы производства, трансляции, сохра-

нения идеалов
218,219,220

.  

Понимание культуры как идеалообразования не только конкретизирует на-

значение коммуникативной функции культуры, но и позволяет раскрывать куль-

турно-коммуникативную природу различных культурных процессов, артефактов 

и т.д. В этом направлении работают такие ученые, как Е.В. Иванова, которая при-

меняет концепцию Д.В. Пивоварова для исследования религиозно-

мифологических артефактов
221,222

, Н.П. Копцева, использующая теорию идеало-

                                                                                                                                                                       
213

 Naimushin B.A. Simultaneous Interpreter Booths: Not Always What You Expect Them to Be // Journal of Siberian Fed-

eral University. Humanities & Social Sciences 2 (2015 8) 264–269. 
214

 Sokolovsky Y.V. On Frames as Isomorphic Structures in Literary Translation (the Example of Qian Zhongshu Translat-

ed from Chinese into Russian) // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2015 8) 286–294. 
215

 Tareva E.G. Cross-Cultural Interpretation as the Strategy for Pre-Translation Text Analysis // Journal of Siberian Feder-

al University. Humanities & Social Sciences 10 (2011 4) 1473–1480. 
216

 Tarev B.V. Functional Specifics of Mediatext in the System of Development of Intercultural Communicative Compe-

tence // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 10 (2014 7) 1653–1660. 
217

 Smirnova U.V. “Time of Culture”: an Essential Category of Discourse Analysis // Journal of Siberian Federal Universi-

ty. Humanities & Social Sciences 8 (2015 8) 1738–1753. 
218

 Pivovarov D.V. Idealе and Ideelle // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1 (2012 5) 

13–27. 
219

 Pivovarov D.V. Problem of Synthesis of the Main Definitions of Culture // Journal of Siberian Federal University. Hu-

manities & Social Sciences 1 (2009 2) 17–22 
220

 Pivovarov D.V. On Universal Definition of Religion // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sci-

ences 1 (2015 8) 52–63. 
221

 Ivanova E.V. Loneliness in Eternity: Infernal Existences of Mythical Heroes // Journal of Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences 7 (2014 7) 1112–1119. 
222

 Ivanova E.V. Modern Infernal Culture Hero as an Element of Religious Mythology // Journal of Siberian Federal Uni-

versity. Humanities & Social Sciences 2 (2013 6) 194–201. 



49 

 

образования для прикладных северных исследований
223, 224, 225, 226

 В.И. Жуковский, 

конкретизирующий понятие культуры как идеалообразование для анализа произ-

ведений изобразительного искусства
227,228, 229

 и многие другие. 

Коммуникативная сущность культуры в контексте социально-

психологических исследований раскрывается с помощью применения междисци-

плинарной методологической стратегии. Так, ряд красноярских исследователей 

использует методику ассоциативного эксперимента, чтобы выявить значимые и 

преобладающие культурные смыслы для целого ряда базовых концептов
230,231

. 

Можно также отметить, что методика ассоциативного эксперимента позволяет ор-

ганизовать коммуникативное культурное пространство, так как выбор групп для 

исследования не является случайным. Обоснованным является выбор молодежной 

и студенческой аудитории, так как в этом случае ученые имеют дело с людьми, 

которые будут определять будущее состояние общества и государства на бли-

жайшие 20–30 лет. Так, для студенческой аудитории Сибирского федерального 

университета были выявлены значения и культурные смыслы целого ряда базо-

вых культурных концептов. Концепт «война» и его модификации в современной 

культуре исследовала А.А. Ситникова (Семенова)
232

. Она обосновала применение 

сложной методологической стратегии для понимания культурных процессов и 
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культурных артефактов
233

. Ее исследования касаются также применения практик 

форсайт-анализа для прогнозирования среднеотдаленного будущего состояния 

социально-культурного пространства
234

.  

Концепт «Родина» и его культурные смыслы в коммуникативном простран-

стве молодежной аудитории изучала М.А. Колесник
235,236

. Значение воображаемо-

го пространства для понимания уникальных культурных практик М.А. Колесник 

рассматривает в работе «Социологические исследования воображения в 30–80-е 

гг. XX в.»
237

. Примыкает к данному циклу исследований аналитика концептов 

«свой» и «чужой» в работах Ю.С. Замараевой. Свои выводы Ю.С. Замараева при-

меняет как в общетеоретическом ключе
238

, так и для анализа конкретных соци-

ально-культурных практик, связанных с адаптацией мигрантов в Красноярском 

крае
239

, а также в контексте культурных глобальных трансформаций и их воздей-

ствии на этнокультурные качества коренных северных народов
240

. 

Несомненно, что к базовым универсальным культурным концептам отно-

сятся «мужское» и «женское», культурные смыслы которых для студенческой ау-

дитории Сибирского федерального университета выясняла Н.М. Либакова
241,242
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Социально-психологическая методика ассоциативного эксперимента была допол-

нена ею методом философско-искусствоведческого анализа произведений русско-

го изобразительного искусства Серебряного века
243

. Ряд современных экспертов и 

аналитиков полагают, что базовым концептом можно считать войну, что границы 

между концептами «война» и «мир» в современном медиапространстве размыты 

и несущественны. Каково содержание концепта «война» среди молодежной ауди-

тории Красноярского края исследовали Н.П. Копцева и К.В. Резникова
244,245

. 

Помимо базовых концептов культуры методика ассоциативного экспери-

мента, применяемая в коммуникативном студенческом пространстве, позволяет 

выявить социально актуальные культурные значения. Так, Е.В. Лазуткина смогла 

организовать сложные коммуникативные исследования с помощью ассоциативно-

го эксперимента с понятием «элита»
246,247

. 

Современные российские исследователи согласованно с логикой мировых 

тенденций конкретизируют формы и способы культурных коммуникаций. Так, 

Н.А. Хренов подтверждает один из актуальных тезисов о преобладающей роли 

визуальных (кинематографических) способов коммуникаций по отношению к 

вербальным способам
248

. Понятия «культурная норма», «культурная (символиче-

ская) граница», а также проблему необходимых коммуникативных процедур для 

обеспечения позитивных межкультурных коммуникаций обсуждает Н.К. Чхик-

вадзе
249

. Аксиологические основания коммуникаций в межкультурном диалоге 
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исследует Л.Ю. Конникова
250

. История коммуникативных исследований культуры 

проанализирована А.В. Красавиной
251

.  

Многие современные российские исследователи фиксируют те или иные ак-

туальные состояния коммуникативного пространства культуры, связывая их с 

технологическими (информационными) изменениями
252

. Особым образом комму-

никативное культурное пространство исследуется в современной российской пе-

дагогике
253,254

. 

Самый большой объем исследований посвящен этнической специфике ком-

муникаций между представителями различных этнокультурных групп. Ученые 

рассматривают как конкретные случаи позитивной или затрудненной межэтниче-

ской культурной коммуникации, так и сложные социально-коммуникативные 

взаимодействия между этносами
255,256,257,258.259

. 

Обобщив российские коммуникативные исследования в применении к куль-

турному пространству, можно отметить, что подавляющее большинство из них 

связано с конкретизацией понятия «межкультурные коммуникации». Межкуль-

турные коммуникации – это термин, характерный для российской культуроло-

гии, для обозначения форм, способов, технологий, механизмов, условий кодирова-

ния и декодирования культурных информационных знаков. Как правило, исследо-

ватели, использующие этот термин, полагают, что процессы кодирования и деко-
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дирования культурных информационных знаков способствуют или препятствуют 

созданию, усвоению, сохранению, трансляции значений и символов, имеющих 

фундаментальное значение для культурных групп, вступающих в данную кон-

кретную коммуникацию. 

Наибольшее влияние на мировой контекст коммуникативных исследований 

культуры повлияли идеи и концепции М.М. Бахтина, связанные с тем, что комму-

никация будет настолько успешной, насколько будет принято во внимание время 

и место (хронотоп) как адресата, так и адресанта культурной информации
260

. Са-

мым значительным советским мыслителем его назвал известный французский ин-

теллектуал, автор теории фантастического Цветан Тодоров, который главной и 

«захватывающей» интуицией Бахтина полагал понимание диалогической сути от-

ношения человека и культуры. Диалог, по мысли Цветана Тодорова, который 

увидел всюду в человеческом мире М.М. Бахтин, позволяет избегать тоталита-

ризма и предоставляет условия для свободного существования, одним из которых 

является принципиальная незавершенность диалога
261

. Невероятно значимыми 

для теории интертекстуальности полагает идеи М.М. Бахтина Юлия Кристева. 

Наиболее важной она считает интуицию Бахтина о том, что структура текста не 

существует изначально и неизменно, а складывается, возникает по отношению к 

иной структуре. Это возможно, поскольку само слово есть место пересечения раз-

личных литературных текстов, в том числе писателя, получателя информации, 

персонажа (может быть), и особенностей литературного письма в конкретном 

культурном контексте
262

. 

Российские адепты философии М.М. Бахтина продолжают различные линии 

его интеллектуальных открытий. Так, известный мыслитель С.С. Аверинцев в 

книге «М.М. Бахтин как философ» продолжает размышления о связи смеховой 

культуры, насилия и свободы. Он пишет о вечном не-смехе Христа и одновре-
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менно усложняет диалектику смеха и серьезности в социальном культурном про-

странстве, прежде всего – европейском
263

. Уральские философы В.Е. Кемеров и 

С.А. Азаренко разрабатывают понятие социального хронотопа и успешно приме-

няют его для социально-философского анализа современных российских реа-

лий
264,265

. Эвристическая значимость понятия «социальный хронотоп» заключает-

ся в возможности понимать сущность того или иного социального события в ди-

намике, в логике временного изменения, где коммуникация выступает условием и 

технологией реконструкции социального пространства. Каким образом различные 

субкультуры преобразуют социальное пространства, вступая в диалог с ним, ис-

следует И.А. Симонова
266

. Существуют и другие исследования, использующие 

понятие «социальный хронотоп»
267,268.269

. Таким образом, интеллектуальные ин-

туиции М.М. Бахтина, столь высоко оцененные западноевропейскими постструк-

туралистами, не пропали даром и для российских мыслителей. 

В зарубежных исследованиях существует несколько научных дисциплин, 

которые работают в русле Communication Studies Culture (коммуникативные ис-

следования культуры). Сюда можно отнести собственно Communication Studies, 

затем – Media Studies, Cultural Studies. Современные коммуникативные теории 

обязательно содержат опору на культурные исследования. Можно выделить неко-

торые разновидности современных коммуникативных теорий, ориентированных 

на Cultural & Media Studies. 
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1. Теория когнитивного диссонанса (Cognitive Dissonance Theory)
270

 по-

строена на утверждении о том, что опыт диссонанса, несовместимых убеждений и 

действий порождает отвращение, люди имеют устойчивую мотивацию, чтобы его 

избежать. В своих усилиях, чтобы избежать чувства диссонанса, люди будут избе-

гать услышать мнение, которое противоречит их собственному мнению, они бу-

дут изменять свои убеждения, чтобы соответствовать собственным действиям и 

искать утешение после принятия трудного решения. Родоначальником теории 

когнитивного диссонанса и ее дальнейшего применения для коммуникативных 

исследований был Леон Фестингер (1951). Пик популярности и применения дан-

ной концепции для интерпретации коммуникативного процесса пришелся на 50–

70-е гг. XX в. Теоретические проблемы и противоречивые выводы привели к вре-

менной замене данной теории на аналогичные «Я»-теории в начале 1980-х гг. Но 

теория когнитивного диссонанса восстановила свое место в качестве теории, 

дающей возможность среди прочих теорий понять селективность коммуника-

ций
271,272

. Некоторые авторы полагают, что данная теория дает возможности для 

манипулирования людьми, но при этом ее эвристический потенциал остается дос-

таточно большим для анализа коммуникаций и изменений в коммуникаци-

ях
273,274,275

. 

2. Теория коммуникативного соглашения (Communication Accommodation 

Theory) рассматривает основные мотивы и последствия того, что происходит, ко-

гда два спикера (говорящих человека) изменяют собственные стили общения. Во 

время общения люди будут пытаться изменять свой стиль разговора с други-

ми. Это делается двумя способами: дивергенцией и конвергенцией. Группы с 

сильной этнической или расовой гордостью часто используют дивергенцию, что-
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бы подчеркнуть собственную групповую идентичность. Конвергенция использу-

ется, когда есть сильная потребность в социальном одобрении, часто конверген-

ция свойственна «бессильным» индивидам. 

Теория коммуникативного соглашения была создана Говардом Джайл-

сом
276,277

. Она имеет большое прикладное значение, в том числе, в исследовании 

коммуникативных особенностей в контексте социальной идентичности. Так, были 

исследованы коммуникативные практики коммуникации между молодыми и по-

жилыми людьми
278

, между различными этническими группами в контексте меж-

культурной коммуникации
279

, а также между людьми-иностранцами, которые 

изучают второй язык, и носителями этого языка
280

. Особого рода исследования 

были проведены для средств массовой информации, для коммуникации общест-

венности с полицейскими
281

, для исследования взаимодействий между иммигран-

тами и теми группами, внутри которых они оказались
282

. 

3. Согласованное управление значениями (смыслами) (Coordinated Manage-

ment of Meaning) – данная теория акцентирует внимание исследователей на том, 

что в процессе коммуникации люди совместно творят значения и смыслы в опре-

деленной последовательности. Согласованность возникает в процессе рассказа, и 

координация характерна для сопереживания. Данная теория сосредоточена на от-

ношениях между человеком и его социальным окружением. Распределяя сообще-

ния по определенной иерархической структуре, люди создают смыслы на основе 

сотен сообщений, которые они получают в течение всего дня.  
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Теория согласованного управления значениями (смыслами) имеет наиваж-

нейшее значение для создания и управления социальной и культурной реально-

стью. Люди имеют уникальные интерпретации мира вокруг них - они имеют раз-

ные «значения» о том, с чем они сталкиваются. Эти смыслы / интерпретации за-

висят от бесчисленных факторов, включая историю, личность, социальную при-

надлежность и т.д. Через коммуникации основной процесс создания смыслов / 

значений происходит в ситуации, когда сообщества ведут общие переговоры, или 

через конфликтные интерпретации мира вокруг них, таким образом, создавая со-

циальную реальность, в которой живет данное сообщество. Теория согласованно-

го управления значениями выступает за то, что эти значения могут управляться 

продуктивным способом, чтобы улучшить общее состояние общества путем ко-

ординации и управления процессом осмысливаний тех или иных решений. 

Данная теория была создана в начале 70-х гг. XX в. Барнеттом Пирсом
283

 и 

Верноном Кроненом
284

. В настоящее время это один из самых применяемых инст-

рументов социального управления 

4. Теория культивированного анализа (Cultivation Analysis)
285

 исходит из то-

го, что телевидение и другие средства массовой информации играют чрезвычайно 

важную роль в том, как люди воспринимают свой мир
286

. Согласно этой теории, в 

современной культуре большинство людей получают значительную часть инфор-

мации опосредованно, а не через непосредственный опыт. Таким образом, опо-

средованные источники могут формировать чувство реальности. Это особенно 

верно по отношению к насилию. Просмотр телепередач культивирует чувствен-

ное признание мира более жестокого и страшного, чем это может быть социально 

оправданным
287

. 
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5. Теория культурного подхода к организации (Cultural Approach to Organi-

zations)
288

 утверждает, что люди – это живые существа («животные»), которые 

имеют вес, статус в границах, которые они себе создали. Теоретики этой тради-

ции
289

 говорят, что культура организации состоит из общих символов, каждый из 

которых имеет уникальное значение. Организационные нарративы, мифы, ритуа-

лы и обряды являются примерами того, что составляет культуру организации
290

. 

6. Культурные исследования (Cultural Studies)
291,292

 отнюдь не тождественны 

российской культурологии, поскольку имеют ярко выраженную критическую со-

циальную и политическую направленность. Теоретики культурных исследований 

утверждают, что средства массовой информации представляют идеологию гос-

подствующего класса в обществе, потому что СМИ контролируются корпорация-

ми. Следовательно, информация, представленная общественности, обязательно 

влияет на получение прибыли правящими классами. Теоретики культурных ис-

следований озабочены влиянием средств массовой информации на общество в 

контексте получения исключительно рыночной прибыли. Утверждается также, 

что власть, политические структуры играют важную роль в интерпретации куль-

туры, культурных процессов, в продуцировании культурных значений и смы-

слов
293

. 

7. Теория драматизма (Dramatism)
294

 сравнивает жизнь и драму. Как и в 

драматическом действии, жизнь требует актеров, сцены, актов, некоторых средств 

для действий, которые состоятся, и цели. Риторический критик может понять мо-

тивы говорящего путем анализа этих элементов
295

. Кроме того, теория драматизма 

утверждает, что очищение вины является конечным мотивом и риторы могут 
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быть успешными, если они обеспечивают свою аудиторию средствами для очи-

щения своей вины и способами идентификации с ритором
296

. 

8. Теория ожидаемого нарушения (Expectancy Violations Theory) рассматри-

вает невербальные структуры коммуникации
297

. Данная теория утверждает, что 

когда случают коммуникативные нарушения, то они могут быть восприняты как 

выгодные или невыгодные в зависимости от восприятия нарушителя
298

. Комму-

никативные нарушения могут быть сделаны для того, чтобы исполнить ожидания 

этих нарушений со стороны одного из участников коммуникации.  

9. Теория «сохранения лица» в переговорах (Face-Negotiation Theory)
299

 рас-

сматривает, как люди в индивидуалистических и коллективистских культурах ве-

дут переговоры в конфликтных ситуациях. Теория основана на управлении со-

хранением лица, она описывает, как люди из разных культур управляют перего-

ворами по поводу конфликтов в целях поддержания «лица». Желание во что бы то 

ни стало сохранить лицо позволяет данной теории объяснить специфику перего-

воров по поводу конфликтов между людьми из разных культур
300

. 

10. Теория группового мышления (Groupthink) рассматривает групповое яв-

ление, которое происходит, когда высоко сплоченные группы не рассматривают 

альтернативы, которые могут эффективно решить групповые 

мы
301

. Групповое мышление членов группы обозначает, что они часто думают 

одинаково и неохотно делятся непопулярными или разнородными идеями с пред-
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ставителями других групп
302

. Когда это происходит, группы заранее принимают 

решения, которые могут иметь далеко идущие последствия
303

. 

11.Теория приглушенных групп (Muted Group Theory)
304

 утверждает, что 

язык служит мужчинам лучше, чем женщинам (и, возможно, европейским амери-

канцам лучше, чем афроамериканцам или другим группам)
305

. Это так, потому что 

разнообразие опыта европейских американских мужчин проявлено в языке, в то 

время как опыт других групп (например, женщин) не явлен в языке. Из-за этой 

проблемы с языком женщины кажутся менее красноречивыми, чем мужчины в 

общественных местах. Когда женщины получат подобный опыт, эта ситуация 

должна измениться
306

. 

12. Теория нарративной (повествовательной) парадигмы (The Narrative Par-

adigm)
307

 утверждает, что люди – это повествующие (рассказывающие) живот-

ные. Теория повествовательной парадигмы предлагает повествовательную логи-

ку, чтобы заменить традиционную логику аргумента
308

. Фантастическая логика, 

или логика добрых причин предполагает, что люди судят об авторитете рассказ-

чиков на основе ясности и внутренней согласованности их рассказов. Парадигма 

нарратива позволяет демократически оценить ораторов, потому что никто не мо-

жет быть в полной мере обучен красноречию и силе убеждения, чтобы выносить 

суждения, основанные на согласованности и верности сообщений
309

. 

13. Теория организационной информации (Organizational Information 

Theory) утверждает, что основной деятельностью организаций является процесс 
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осмысления двусмысленной информации
310

. Члены организации делают это через 

чувство и процесс принятия, отбора и сохранения информации
311

. Организации 

являются успешными в той степени, в какой они в состоянии уменьшить дву-

смысленность посредством этих технологий
312

. 

14. Теория диалектических (противоречивых) отношений (Relational Dialec-

tics Theory)
313

 предполагает, что отношения существуют всегда в процессе. Люди 

в отношениях постоянно чувствуют противоречивые разнонаправленные жела-

ния. В основном люди хотят иметь самостоятельность и взаимообусловленность, 

открытость и защищенность, новизну и предсказуемость одновременно
314

. В ком-

муникативных отношениях люди пытаются примирить эти противоречивые же-

лания, но они никогда не устранят собственные потребности в обоих противоре-

чивых состояниях
315

. 

15. Теория риторики (The Rhetoric)
316

 основана на доступности средств убе-

ждения. Спикеру – тому, кто заинтересован в убеждении своей аудитории – сле-

дует учитывать следующие риторические доказательства: логические, эмоцио-

нальные и этические. Зрители являются ключом к эффективному 

нию
317

. Риторический силлогизм требует, чтобы зрители вставили недостающие 

фрагменты речи, которые используются для убеждения
318

. 

16. Теория социального обмена (Social Exchange Theory)
319

. Эта теоретиче-

ская позиция утверждает, что главной силой в межличностных отношениях явля-
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ется удовлетворение корысти всех людей
320

. Теоретики социального обмена ут-

верждают, что корысть вовсе не обязательно плоха и что она может реально 

улучшить взаимоотношения. Теория социального обмена в применении к обмену 

мнениями в межличностных коммуникациях аналогична теории экономических 

обменов, где люди довольны, когда они получают справедливую прибыль за свои 

расходы
321

. 

17. Теория социального проникновения (Social Penetration Theory)
322

 утвер-

ждает, что межличностные отношения развиваются в какой-то последовательно-

сти и предсказуемым образом
323

. Представители данной теории считают, что про-

никновение и самораскрытие являются основными способами социальных ком-

муникаций, где поверхностные отношения могут постепенно прогрессировать до 

интимных отношений. Несмотря на то, что самораскрытие может привести к бо-

лее интимным отношениям, оно также делает одно лицо или несколько лиц более 

уязвимыми
324

. 

18. Теория спирали молчания (Spiral of Silence Theory)
325

 утверждают, что 

из-за огромной силы средства массовой информации имеют долговременное воз-

действие на общественное мнение. Теория спирали молчания утверждает, что 

средства массовой информации одновременно работают с большинством общест-

венного мнения и заглушают убеждения меньшинств по самым разным вопро-

сам
326

. Страх изоляции побуждает меньшинства изучать верования и убеждения 

других групп
327

. Лица, которые боятся, что станут социально изолированными, 

склонны соответствовать тому, что они считают мнением большинства
328

. 
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19. Теория точек зрения (Standpoint Theory)
329

 утверждает, что люди нахо-

дятся в определенных социальных позициях, занимают разные места в социаль-

ной иерархии. Из-за этого люди рассматривают данную социальную ситуацию с 

конкретных точек зрения. С необходимостью каждая точка зрения дает лишь час-

тичное понимание социального целого. Тем не менее те, кто занимают низшие 

ступени иерархии, как правило, понимают социальное целое. Те, кто занимают 

низшие ступени иерархии, как правило, в более полной мере, чем те, кто наверху, 

понимают данную социальную ситуацию. Иногда теория точек зрения упомина-

ется как феминистская теория
330

, поскольку ее применение позволяет отличать 

мужскую и женскую точку зрения, отдавая преимущество женской точке зрения. 

20. Теория структурации (Structuration Theory)
331

 утверждает, что группы и 

организации создают структуры, которые могут быть истолкованы как правила 

организации и распределения ресурсов
332

. Эти структуры, в свою очередь, созда-

ют социальные системы в организации. Теоретики структурирования утверждают, 

что группы и организации конструируют собственное существование с помощью 

способов, которыми их члены используют свои структуры
333

. Властные структуры 

руководят принятием решений, имеющих место в их группах и организациях
334

. 

21. Теория символического взаимодействия (Symbolic Interaction Theory)
335

 

предполагает, что люди мотивированы, чтобы действовать на основе тех значе-

ний, которые они присваивают людям, вещам и событиям
336

. Кроме того, смысл 

создается в языке, который люди используют как в общении с другими, так и в 
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индивидуальном мышлении. Язык позволяет людям развивать чувство себя и 

коммуницировать с другими людьми в обществе
337

. 

22. Теория снижения неуверенности (Uncertainty Reduction Theory
338

) пред-

полагает, что когда незнакомцы встречаются, то основной акцент делается на 

снижении их уровня неопределенности в данной конкретной ситуации
339

. Их 

уровни неопределенности находятся в обеих поведенческих и когнитивных сфе-

рах, т.е. они могут быть уверены в том, как вести себя (или в том, как другой че-

ловек будет вести себя), и они могут быть уверены также в том, что они думают о 

другом человеке и что другой человек думает о них
340

. Кроме того, человеческая 

неопределенность содержит два уровня одновременно: индивидуальный уровень 

и уровень взаимодействий. В соответствии с данной теорией люди высоко моти-

вированы на использование коммуникации для уменьшения их неопределенно-

сти
341

. 

23. Теория использования и получения удовольствия (Uses and Gratifications 

Theory
342

) нацелена на то, чтобы объяснить, почему люди выбирают и используют 

некоторые средства массовой информации
343

. Эта теория подчеркивает позицию 

ограниченного эффекта; т.е. средства массовой информации имеют определенный 

лимит их влияния на аудиторию, потому что зрители могут осуществлять кон-

троль над СМИ
344

. Данная теория пытается ответить на вопрос о том, что делать 

людям со средствами массовой информации?
345
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Таким образом, современные коммуникативные исследования культуры но-

сят ярко выраженный междисциплинарный характер. В них применяются теории, 

подходы, методы и методики, которые ранее разрабатывались в таких науках, как 

социология, социальная психология, лингвистика. Можно отметить тенденцию, 

связанную с движение от объективизма (когда коммуникация рассматривается 

теоретически как некая универсальная способность всех вещей в объективном 

мире) к субъективизму (где на первый план выходят субъективные условия ком-

муникации). Проявить субъективные формы интерпретации при тех или иных ви-

дах социальных коммуникаций чрезвычайно сложно. Именно для этого исполь-

зуются методики психологии и лингвистики, позволяющие зафиксировать про-

цессы интерпретации, а также в вербальной форме выразить особенности дина-

мики конкретной коммуникации. 

Более конкретная культурная проблематика коммуникативных исследова-

ний связана с двумя понятиями: «внутрикультурная коммуникация» и «межкуль-

турная коммуникация». Четкое понимание и разделение двух этих понятий дает 

Д. Мацумото в книге «Психология и культура». В связи с тем, что и внутрикуль-

турной коммуникации, и межкультурной коммуникации посвящено достаточно 

большой количество как российских, так и зарубежных исследований, нет особо-

го смысла подробно останавливаться на дискуссии о содержании данных поня-

тий. В данном исследовании будет сделана опора на дефиниции Д. Мацумото
346

. 

Понятие «внутрикультурная коммуникация» означает, что существует особый вид 

социальной коммуникации, который характерен для представителей одной и той 

же культурной группы, в том числе этнокультурной, профессиональной, демо-

графической и т.д. Внутрикультурная коммуникация противоположна до извест-

ной степени межкультурной коммуникации. Д. Мацумото пишет: «Термин меж-

культурная коммуникация относится к обмену знаниями, идеями, мыслями, 

концептами и эмоциями между людьми из разных культур …межкультурной 

коммуникации присущ ряд особенностей, которые делают ее более сложной, тре-
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бовательной и трудной, чем внутрикультурная или межличностная коммуника-

ция»
347

. 

Д. Мацумото выделяет ряд линий, где культура оказывает существенное 

воздействие на коммуникативные процессы: 

1) культура влияет на кодирование в вербальном языке; 

2) культура влияет на кодирование на невербальном языке (на невербальном 

поведении); 

3) культура влияет на процессы декодирования, в том числе: 

 под воздействием этноцентризма и других культурных фильтров; 

 под воздействием стереотипов как атрибута Я-концепции; 

 под воздействием особенностей социального познания, например, со-

вершая ошибку атрибуции поведения человека другой культуры; де-

лая искажение, которое отражает собственные интересы интерпрета-

тора и т.д. 

К особенностям межкультурной коммуникации Д. Мацумото относит сле-

дующие факторы: 

1) неопределенности; 

2) конфликтности и непонимания; 

3) предопределения коммуникации контекстом. 

В связи с этим ученые вводят понятие «межкультурно-коммуникативной 

компетентности»
348

, куда могут входить следующие составные элементы: 1) ин-

дивидуальные характеристики, улучшающие межкультурную коммуникацию (то-

лерантность, в том числе); 2) понимание иной культуры в ее целостности; 3) аф-

фективное отношение к иной культуре, симпатия к ней. Существуют различные 

версии межкультурно-коммуникативной компетентности. Нет сомнения в том, 

что в мире, где, с одной стороны, идут глобальные трансформации, разрушающие 

старые границы, а с другой стороны, действуют процессы «нового регионализма», 

                                                 
347

 Там же. 
348

 Там же. 



67 

 

когда возникают новые формы социальных коммуникаций, межкультурно-

коммуникативные компетенции востребованы с особенной силой. 

Современные межкультурные российские коммуникации одним из главных 

трендов имеют так называемый «восточный вектор». Речь идет об активизации 

комплексного сотрудничества Российской Федерации со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, в том числе с Китайской Народной Республикой, Рес-

публикой Кореей, Корейской народно-демократической республикой, Японией, 

Сингапуром, Малайзией, Индией, Индонезией и рядом других государств. В силу 

исторических, экономических, политических и культурных причин особую зна-

чимость имеет сотрудничество между Россией и Китаем. В 2013 г. в Послании к 

Федеральному собранию президент РФ В.В. Путин заявил, что экономический и 

социальный подъем таких регионов как Сибирь и Дальний Восток, является без-

условными приоритетом для государства. Соседство этих регионов с Китаем дает 

новые возможности как России, так и Китаю. С.А. Караганов в статье «Поворот 

на Восток: итоги и задачи» отмечает: «В Центральной Евразии будет возникать 

новый центр экономического развития за счет ускоренного роста западных рай-

онов Китая, Казахстана, Ирана, использования трудовых и природных ресурсов 

стран Центральной Азии»
349

. 

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав 

государств – участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рас-

ширенном составе в июле 2015 г. в своем выступлении поставил следующую за-

дачу: «Придерживаясь шанхайского духа, создавать сообщество единой судьбы в 

регионе. Мы будем в дальнейшем руководствоваться шанхайским духом, после-

довательно придерживаться принципов ШОС в международных отношениях, за-

щищать международную справедливость и равноправие, выступать 

за мультилатерализм и открытость, уважать интересы друг друга, не вмешиваться 

во внутренние дела других стран, разрешать споры мирным путём, содействовать 

развитию и процветанию в духе совместного выигрыша. Пусть шанхайский дух 
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станет духовной основой для государств – членов ШОС в формировании сообще-

ства единой судьбы и большой гармоничной семьи»
350

. 

Таким образом, исследование специфики внутрикультурных и межкультур-

ных коммуникаций Китая и России представляется актуальным в контексте поли-

тических и экономических задач, стоящих перед обоими государствами. Ранее 

были сформулированы проблемы, которые могут затруднять межкультурную 

коммуникацию. Одним из решений этих проблем выступает научно обоснованное 

понимание иной культуры в ее целостности. Проанализировав современную спе-

цифику внутрикультурной коммуникации Китая, можно создать предпосылки для 

качественного улучшения межнационального (экономического, политического, 

культурного) взаимодействия между Россией и КНР. В связи с этим логически 

необходимо рассмотреть специфику базовых культурных процессов современно-

го Китая (в широком контексте), характерных как для государственной политики, 

так и повседневного общения китайцев.  
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2 КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  

КИТАЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

2.1 Базовые культурные процессы в современном китайском обществе: «ве-

ликая китайская мечта» и «гармоничное общество» 

 

 

Учитывая специфику политического пространства современного Китая, 

можно утверждать, что базовые культурные процессы во многом определяются 

путем конструирования в контексте государственной культурной политики. В ос-

новании современной культурной политики Китайской Народной Республики ле-

жит содержание понятия «китайская мечта» (чжунго мэн). Несмотря на то, что 

идеологический тезис «великой китайской мечты» председатель Си Цзиньпин 

провозгласил совсем недавно – в марте 2013 г.
351

, количество исследований и ин-

терпретаций этого термина чрезвычайно велико, в том числе, в российской куль-

турологии и зарубежной китаевистике. Си Цзиньпин разъяснил, что входит в это 

понятие. «Великая китайская мечта» - это: 1) могущественное и богатое государ-

ство (гоцзя фуцан); 2) возрождение нации (миньцзу чжэнсин); 3) счастливый на-

род (жэньминь синфу)
352

. Си Цзиньпин уточнил, на каком экономическом базисе 

может быть воплощена «великая китайская мечта» о возрождении китайской на-

ции. «Цель нашей предстоящей борьбы, – сказал он, – такова: к 2020 г. ВВП и 

среднедушевые доходы городского и сельского населения должны удвоиться по 

сравнению с показателем 2010 г.; должно быть в полной мере завершено построе-

ние среднезажиточного общества. К середине нынешнего века мы должны пре-

вратить страну в богатое, могучее, демократическое, цивилизованное, гармонич-
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ное социалистическое государство и осуществить китайскую мечту о великом 

возрождении китайской нации»
353

.  

Разумеется, не может не возникнуть стремления сравнить «китайскую меч-

ту» и «американской мечтой». Авторы китайского термина и сами предпочитают, 

чтобы такие сравнения возникали. Так, в журнале «Китай» по поводу участия ки-

тайских представителей в одном из многочисленных публичных мероприятий 

было сказано: «Мечта США об укреплении державы – это концентрация мечты 

миллионов американцев о своей карьере. В свою очередь, китайская мечта также 

связана с тем, что каждый китаец ради достижения поставленных целей проявляет 

огромные творческие способности, потому что великое возрождение китайской 

нации должно опираться на усилия и инновации миллионов китайцев»
354

.  

Исследователи современного Китая
355

 полагают, что прошедший с 8 по 14 

ноября 2012 г. XVIII съезд Коммунистической партии Китая начинает действи-

тельно новую эру в его истории. На этом съезде в Устав КПК была внесена новая 

статья о том, что в Китае построен «социализм с китайским лицом». Идеологи 

КПК называют этот строй «начальной стадией социализма» и полагают, что про-

длится эта стадия не менее 100 лет. Подвести итоги можно будет к столетию су-

ществования социалистического китайского государства в 2049 году. Оставив в 

стороне экономические и политические реформы, которые были одобрены реше-

ниями XVIII съезда КПК, необходимо обратить внимание на то, что на ближай-

шие 30 лет китайская культурная политика сосредотачивается на конструирова-

нии китайской культурной идентичности
356

, причем максимально позитивной
357

. 

Л.И. Кондрашова полагает, что данное конструирование ослабит опору на запад-

ные философские идеологемы, характерные для христианства и марксизма и, на-

                                                 
353

 Си Цзиньпин о «китайской мечте»// Китай. 2013 №7. С. 16. 
354

 От американской до китайской мечты: инновация – общая опора/ Китай. 31.05.2013. URL: 

http://www.kitaichina.com/se/txt/2013-05/31/content_547594.htm. Дата обращения к ресурсу: 11.10.2015. 
355

 Кузнецов Д.В. Концепция «китайской мечты» и национальное возрождение Китая. URL: 

http://kuznetsov.ucoz.org/books/Kuznetsov_D_V_2015.pdf. Дата обращения к ресурсу: 11.10.2015. 
356

 Коваль А. XVIII-й съезд КПК: новое поколение китайских лидеров и актуальные проблемы развития КНР 

//Китаєзнавчі дослідження. 2012. №. 2. С. 23–30. 
357

 Понятие позитивной этнокультурной идентичности было разработано Н.П. Копцевой и Н.Н. Середкиной. См.: 

Копцева Н.П., Середкина Н.Н. Констурирование позитивной этнической идентичности в поликультурной системе. 

Красноярск, 2013. 

http://www.kitaichina.com/se/txt/2013-05/31/content_547594.htm
http://kuznetsov.ucoz.org/books/Kuznetsov_D_V_2015.pdf


71 

 

оборот, усилит влияние традиционных китайских культурных ценностей, связан-

ных, в первую очередь, с конфуцианством: «Включенное в «китайскую мечту» 

положение о «национальном возрождении» следует понимать, прежде всего, как 

официальную реабилитацию традиционной китайской мысли, как своего рода ре-

нессанс конфуцианства»
358

. 

Существуют определенные разногласия в интерпретации содержания «ве-

ликой китайской мечты» в среде китайских, российских и других зарубежных 

аналитиков. Китайские интерпретаторы подчеркивают, прежде всего, социали-

стические по характеру ценности, которые лежат в основании «китайской мечты». 

Так, Zeng Guoping и Wei Feng в научной статье «Реализация китайской мечты и 

установление общества базовых социалистических ценностей» (2015) утвержда-

ют, что до настоящего времени установление социалистических ценностей в ки-

тайском обществе лишь провозглашалось, тогда как теперь настало время моби-

лизовать все китайское общество, использовать все современные средства для то-

го, чтобы социалистические базовые ценности впервые в истории человечества 

стали бы повсеместной реальностью
359

. 

Zhang Bo
360

 рассматривает понятие «великая китайская мечта» в контексте 

включения его в образовательное пространство китайского государства. Он пола-

гает, что возрождение китайской нации является общей надеждой для каждого 

китайца и что эта надежда является силой, энергией, необходимой для развития 

китайского общества в будущем. Таким образом, автор раскрывает значение «ки-

тайской мечты» как энергии нации, как ее желаемого будущего, как той силы, ко-

торая поможет китайскому обществу сконцентрировать свои ресурсы для значи-

тельного рывка вперед. 

Анализ научно-исследовательской литературы, раскрывающей понятие 

«китайская мечта», показывает, что данное понятие существовало в обществен-

ном китайском сознании задолго до того, как было директивно провозглашено Си 
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Цзиньпином. Так, в книге Н. Марса и А. Хорнсби «Китайская мечта: конструи-

руемое общество» (2008) на большом статистическом и аналитическом материале 

рассматриваются возможные причины роста китайской экономики на протяжении 

последних 30 лет, а также беспрецедентные социальные и культурные изменения 

в современном китайском обществе, связанные с урбанизацией. По мнению авто-

ров, Китай бесспорно превращается в мировую сверхдержаву, что, собственно, и 

является «китайской мечтой»
361

. 

В 2010 г. вышла книга Хелен Вонг «Китайская мечта: рост крупнейшего в 

мире среднего класса и что это значит для вас»
362

. В ней автор в первой части рас-

крывает причины и факторы появления среднего класса в современном Китае: 

выделение частного сектора в экономике, кризис коллективных идентичностей, 

величайшая миграция. Книга основана на анализе более 100 интервью представи-

телей нового среднего класса в Китае. В книге Ван теоретически не определяет 

китайскую мечту; скорее, она создает образы надежд и чаяний китайского народа 

через индивидуальные портреты этой новой растущей аудитории.  Хелена Вонг 

приходит к выводу, что «китайская мечта» - часть всемирной мечты. Она утвер-

ждает, что китайское общество воплощает свою мечту на основе традиционных 

китайских ценностей, таких как культура уважения семьи, природы, создания но-

вых технологий и развития творческих способностей человека. 

Популярный американский журналист Томас Фридман, пишущий на эконо-

мические темы, в статье «Китай нуждается в собственной мечте», которая была 

опубликована в октябре 2012 г. в «New York Times», подчеркивает: термин «ки-

тайская мечта» был введен в оборот и популяризирован журналистом Пегги Лю 

как синоним понятия «китайское устойчивое развитие». Фридман убежден: «ки-

тайская мечта» в этом смысле противостоит «американской мечте» и использует-

ся как раз для противопоставления, для подчеркивания различия между «амери-

канской мечтой» и «китайской мечтой». Однако остается вопрос:  имеет ли на са-

мом деле китайская молодежь мечту, отличающуюся  «американской»? 
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Мы видим, что понятие «китайская мечта» разрабатывается в начале XXI в. 

в контексте радикальных экономических, социальных и культурных трансформа-

ций китайского общества, связанных с экономическим ростом, урбанизацией, по-

явлением новых социально-экономических классов и новых для Китая коллектив-

ных идентичностей. Вместе с тем, у этого понятия есть немало исторических 

предпосылок, о которых пишет, в частности,  Чжэн Ван в статье «Китайская меч-

та: понятие и контекст»
363

, рассуждая о смыслах этого понятия в контексте на-

ционального возрождения и его возможных  интерпретациях в международном 

контексте.  

Важно подчеркнуть, что нельзя понимать термин «китайская мечта» как не-

что, противостоящее социалистической китайской доктрине. В мае 2013 г. Си 

Цзиньпин призвал китайскую молодежь смелее мечтать, работать над тем, чтобы 

мечты воплотились в жизнь, и способствовать активизации китайской нации. 

Вслед за этим в журнале Китайской коммунистической партии Qiushi 9 июня 

2013 г. была опубликована статья Ши Юйчжи «Семь причин, почему китайская 

мечта отличается от американской»
364

. Автор подчеркивает, что китайская мечта – 

это мечта о социализме и процветании китайского общества, о коллективных уси-

лиях народа в целях этого процветания, о достижении на этой основе националь-

ной славы Китая.  

Исторически термин «китайская мечта» восходит к древней классической 

поэзии «Ши цзин», где поэт просыпается в отчаянии от того, что благословенные 

времена Западной династии Чжоу остались в прошлом. Мечта древнего поэта – 

это мечта о том, чтобы процветание Китая времен Западной династии Чжоу вновь 

восстановилось. Обращение к древним образам и идеологемам национальной 

культуры в актуальном процессе идеалообразования любой нации очень важно. 

Это подчеркивают многие китайские, российские, американские  и другие куль-

турологи. В частности, О.А. Карлова в своей монографии «Миф разумный»  под-

черкивает сакральную, священную ценность ряда древних образов и воплощен-
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ных в них идеалов для национального самосознания последующих эпох. Эти соз-

данные прелогическим мышлением синтетические неразложимые культурные 

системы не чувствительны к противоречиям, не поддаются критике обществен-

ных практик в силу своей сверхценности. Эта сверхценность коллективно пере-

живается, описывается и выступает тем особым культурным организмом, с по-

мощью которого человек данной культуры усваивает нормы восприятия мира, 

мышления о нем в определенном смысловом ключе. В. Полосин в своей работе 

«Миф. Религия. Государство.»  определяет это как наиболее цельный желаемый 

образ бытия народа, выработанный исторически коллективным социокультурным 

опытом многих социальных групп, образующих единую макросемью в конкрет-

ном историческом и географическом пространстве.     

Полагаем, что читая произведения древней классической поэзии «Ши 

цзин», предки современных китайцев очень хорошо понимали, о чем пишет поэт, 

разделяли его представления и переживания. Исторические корни «китайской 

мечты»  прочитываются и в том, что само это понятие  неоднократно встречается 

в литературных произведениях уже в начале ХХ века. А потому его возникнове-

ние по праву относят к более ранним временам, чем устойчивое словосочетание 

«американская мечта».  

Наряду с постоянным сверхценным содержанием понятия в нем есть дина-

мичная сторона, связанная с актуальными представлениями времени и изменени-

ем культурного содержания эпохи.  Смыслы рождаются и трансформируются в 

процессе национального культурного диалога, по справедливому утверждению 

М.М. Бахтина, будучи в то же время адекватным выражением коллективного 

опыта той или иной культуры. В силу этого современные интерпретации понятия 

в контексте актуальных представлений начала XXI века не менее важны, посколь-

ку демонстрируют аспекты адаптации понятия к современным культурным, эко-

номическим и политическим  реалиям. Так, Роберт Лоурсен Кун, международный 

банкир, полагает, что «китайская мечта» состоит из четырех смысловых элемен-

тов: 1) сильный Китай (экономически, политически и дипломатически, научно и в 

военном отношении); 2) цивилизованный Китай ( равенство и справедливость, бо-
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гатая культура, высокая нравственность); 3) гармоничный Китай (дружелюбие 

среди всех социальных групп и классов); 4) прекрасный Китай (здоровая окру-

жающая среда, низкий уровень ее загрязнения). «Китайская мечта» предполагает 

«умеренно зажиточное общество», где сельские и городские жители имеют оди-

наковые жизненные стандарты. В экономическом отношении это означает удвое-

ние ВВП на душу населения от уровня 2010 г. к 2020 г. (по 10000 долларов на че-

ловека) и урбанизационный рывок, когда в городах будет проживать не менее 1 

миллиарда китайцев, что должно составить примерно 70 % населения Китая к 

2030 г
365

.  

Зарубежные интерпретаторы подчеркивают, что «китайская мечта» ориен-

тирована на предпринимательский дух, на развитие индивидуальных творческих 

способностей. Однако в ранее упомянутой статье Ши Юйчжи специально разъяс-

няется, что данное понятие следует рассматривать изнутри социалистической 

доктрины, где важны не только индивидуальная инициатива, но и коллективист-

ские устремления каждого -   этим содержание понятия и отличается от так назы-

ваемой «американской мечты».  

Социалистический контекст «китайской мечты» раскрывается  авторами в 

различных аспектах. Так, в книге Сорен Маттке, Хангшенг Лю, Лорен Хантер, 

Кун Гу, Сидни Ньюберри «Роль трансформации здравоохранения для китайской 

мечты» (2014)
366

 в контексте этого понятия рассматриваются такие вопросы, как 

анализ потребностей здравоохранения Китая и отвечающий им новый проект соб-

ственной национальной системы здравоохранения. В настоящее время после ус-

пешного расширения медицинского страхования Китай сталкивается с проблема-

ми построения эффективного здравоохранения и старения населения. Страна ока-

залась на перепутье: она может подражать модели западных стран с их известны-

ми ограничениями или встать на собственный амбициозный путь в стремлении 

создать инновационную и устойчивую модель современного здравоохранения. 

Авторы книги рекомендуют Китаю выбрать второй вариант  в разработке и реали-
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зации системы здравоохранения, основанной на принципах эффективного управ-

ления здравоохранением и высоких медицинских информационных технологиях. 

Выбор этого пути может дать Китаю тройные дивиденды. Такое развитие здраво-

охранения будет способствовать росту занятости в секторе услуг, стимулирова-

нию внутреннего спроса, разблокировке сбережений. Китай сможет экспортиро-

вать возможности своей системы здравоохранения в страны с развивающейся 

экономикой, закрепляя свой успех в строительстве стратегически важной инфра-

структуры. Все это, по мнению авторов книги, поможет воплощению китайской 

мечты в реальность. 

Изначальная неясность термина «китайская мечта» породила различные по-

литические толкования данного понятия. Об этом пишет Жозеф Махони в статье 

«Интерпретация китайской мечты: осуществление политической герменевти-

ки»
367

, где он рассматривает «китайскую мечту» в контексте более широкого ис-

торического и политического дискурса, присущего Китайской коммунистической 

партии. Ж. Махони полагает, что речь идет о том, как обозначить серьезные труд-

ности, которые предстоит пережить китайскому обществу в экономическом и 

особенно политическом плане. Обобщая прошлое, настоящее и будущее, этот 

термин-концепт позволяет Си Цзиньпину консолидировать политическую власть, 

осуществлять борьбу с коррупцией, готовить китайский народ и Китайскую ко-

мунистическую партию к сложным реформам.  

Чжэн Шипинг, автор статьи «Рост доверия к китайской мечте» (2014)
368

, 

пишет, что с ноября 2012 г. китайские лидеры призывают китайский народ стать 

более уверенным в достижении «китайской мечты». Учтя совокупные политиче-

ские, экономические и социальные проблемы, с которыми Китай сталкивается, и 

низкие рейтинги Китая по некоторым ключевым показателям в глобальном мас-

штабе, нужно задаться вопросом, откуда черпает Китай уверенность в исполнении 

своей мечты. В исследовании дается сопоставительный анализ Китая с сопре-
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дельными странами. Были выбраны три крупнейших соседа Китая – Япония, Рос-

сия и Индия, они сравниваются с Китаем по семи системам оценки производи-

тельности: государственной эффективности, экономической стабильности, по 

объему прямых иностранных инвестиций, доверию, числу умышленных убийств, 

значительности гендерного разрыва, развитию международного туризма и гло-

бальной конкурентоспособности. Автор обнаруживает, что Япония по-прежнему 

впереди Китая, но в нескольких областях оценки производительности Китай бы-

стро к ней приближается. Россия и Индия находятся позади Китая в большинстве 

областей по оценке производительности и разрыв между ними увеличивается. На 

протяжении XX в. Россия, Китай и Индия боролись за реализацию цели - стать 

процветающими в условиях проблемных отношений с западными держава-

ми. Сегодня Китай оказался на один шаг впереди остальных на пути к достиже-

нию своей мечты. Проект «китайской мечты» опирается на рост доверия общества 

к настоящему и будущему Китая. 

В статье Чунлонг Лу «Поддержка китайскими горожанами китайской меч-

ты: эмпирические выводы из исследований 17 городов» (2015)
369

 приведено со-

циологическое исследование – опрос городских жителей. Это исследование пока-

зало следующее: во-первых, поддержка «китайской мечты» среди китайских го-

родских жителей очень высока; во-вторых, концепция «китайской мечты» имеет 

три измерения (национальная мечта, мечта социальная и индивидуальная мечта), 

а также несет в себе сильную коллективистскую функцию, которая резко контра-

стирует с индивидуализмом американской мечты. Автор так же, как и мы, уверен, 

что строительство «китайской мечты» основано на основных столпах традицион-

ной китайской культуры: уважении к политической власти, желании обществен-

ного порядка и поддержки сильного правительства. С другой стороны, автор де-

лает вывод о том, что строительство «китайской мечты» – процесс открытый, ди-

намичный, изменяющихся  с развитием общественных ценностей в Китае. 
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Цзэн Гопин и Вэй Фэн также подчеркивают социалистическую направлен-

ность содержания «китайской мечты». В статье «Реализация китайской мечты и 

создание системы общинных социалистических ценностей»
370

, опубликованной в 

январе 2015 г., они указывают, что укрепление и создание общинных ценностей 

социалистического мировоззрения может повысить идейно-нравственные качест-

ва китайцев, способствовать модернизации системы управления общинами и дать 

возможность достичь в обществе консенсуса, обеспечив сильную мотивацию и 

поддержку для реализации «великой китайской мечты». К настоящему времени 

общинные социалистические ценности получили свое распространение, но до сих 

пор существуют проблемы слишком абстрактного их выражения, недостаточного 

внимания к ним со стороны руководства, неэффективной пропаганды, отсутствия 

результативных  методик нравственного совершенствования населения в этом на-

правлении.  Авторы делают вывод, что в целях усиления пропаганды общинных 

социалистических ценностей необходимо актуализировать средства обществен-

ных коммуникаций и других направленных взаимодействий в  обществе, создать 

адекватную платформу для реализации общинных социалистических ценностей в 

реальности, а не в абстракции. 

Чжан Ци в работе «Попытка интеграции «китайской мечты» с он-лайн обу-

чением новой и новейшей истории Китая» (май 2014) полагает, что без реформы в 

технологиях коммуникации, в том числе и обучающей,  «китайскую мечту» труд-

но будет реализовать. Наиболее перспективными автору представляются транс-

формации современных стилей обучения, развитие он-лайн обучения по новей-

шей истории Китая. Это, по мнению автора, будет способствовать повышению 

качества обучения и вне данной системы
371

. 

Камилла Соренсен рассматривает значение процессов воплощения «китай-

ской мечты» для международных отношений Китая с зарубежными державами. В 

статье «Значение «китайской мечты» Си Цзиньпина для китайской внешней по-
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литики: от «Дао Гуан Ян Хуэй» до «Фен Фа У Вэй»» (2015)
372

 К. Соренсен пишет 

о том, что для лучшего понимания новых, более активных и динамичных, тенден-

ций китайской внешней политики в последние годы необходимо анализировать 

«китайскую мечту» Си Цзиньпина в части того, как китайское руководство видит 

свою роль на международной арене. Важно, что в своих выступлениях и заявле-

ниях о «китайской мечте» китайские руководители, как правило, представляют ее 

как продолжение мирной стратегии развития Китая. 

Делая предварительные выводы, автор подчеркивает, что в стратегии реали-

зации «китайской мечты» поддерживается постепенное развитие нового мышле-

ния и нового подхода к внешней политике Китая, а также указывает на большие 

изменения в отношениях Китая и со всей международной системой государств и 

межгосударственных институтов. К. Соренсен считает особенно важным сосредо-

точиться на исследовании сложившегося внутри страны отношения к китайскому 

руководству – на растущих внутренних ожиданиях к той роли, которую Китай бу-

дет играть в международной системе в ближайшие годы, к усилению суверените-

та страны. Динамика и напористость китайской внешней политики в последние 

годы продиктованы необходимостью  удовлетворить эти растущие внутренние 

ожидания.  

Вместе с тем обсуждается другой  интересный и важный вопрос: а есть ли  в 

руководстве и среди  ученых страны общее видение  целей Китая на международ-

ной арене? Вывод большинства аналитиков таков: Си Цзиньпин – первый китай-

ский лидер, достаточно дальновидный и  сильный, чтобы побудить общество пе-

реосмыслить цели внешней политики Китая. Мы поддерживаем точку зрения це-

лого ряда китайских ученых-международников, полагающих, что такое переос-

мысление постепенно происходит и развивается новое китайское мышление по 

отношению к международной политике.  

В проявлении сути новых целей и задач китайской внешней политики нема-

лую роль играет как раз полемическая направленность содержаний «великой ки-
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тайской мечты» и « великой американской мечты».  Так, в работе Дэвида С. Пе-

ны «Сравнивая китайскую мечту с американской мечтой» (2015)
373

 утверждается, 

что «китайская мечта» имеет четыре основные темы: национальное возрождение, 

общее процветание, демократию и счастье народа; в то время как «американская 

мечта» подчеркивает личную свободу, индивидуальный успех и движение вверх 

по социальной и экономической «лестнице». Делается вывод, что цели «китай-

ской мечты» достигаются путем успешного строительства социализма с китай-

ской спецификой. «Американская мечта», – пишет Д. Пена, – напротив, служит 

идеологической опорой для особенно агрессивной, хищной и империалистиче-

ской формы капитализма
374

. Сравнение целей и ценностных ориентиров на прак-

тике показывает, что «китайская мечта» в духе развитого социализма призвана 

содействовать совместному процветанию людей и мирному устойчивому разви-

тию народа и взаимоотношений между народами; а «американская мечта» чревата 

рецидивами необузданного капитализма, неустойчивого развития,  нищеты и не-

равенства, а также империалистических войн для передела мира. Итоговый вывод 

автора: утверждение «доброкачественного» характера «китайской мечты» и на-

хождение «зерен зла»  в содержании «американской мечты». Для устранения этих 

самых «зерен», «американская мечта» должна переосмыслить представление о 

гуманизме и признать антигуманность ряда капиталистических основ мира, по-

вернуться лицом к общечеловеческим  ценностям социализма. Важно отметить, 

что автор продолжает линию доказательств, связанных с соответствием содержа-

ния «китайской мечты» идеалам социализма. По его мнению, ярко проявленное 

критическое описание «американской мечты» связано не с особенностями амери-

канской культуры, а с содержательной спецификой капиталистического способа 

организации общества как такового. Важно отметить, что все эти утверждения 

справедливы не только по отношению к культурным ценностям того или иного 

национального общества, но и к межкультурным коммуникациям и даже к поли-

тическим взаимодействиям стран, доходящим порой до открытых военных кон-
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фликтов при отстаивании тех или иных олигархических интересов в переделе ми-

ра. Современные международные события дают тому немало примеров. В этом 

случае различие целей внешней политики становится особенно очевидно. 

До Туй рассматривает изменения, которые политическая доктрина «китай-

ской мечты» вносит в теорию международных отношений. В статье «Подъем Ки-

тая и «китайской мечты» в теории международных отношений» (2015) он связы-

вает между собой два представления: снижение роли Запада и США, с одной сто-

роны, и подъем Китая и всей Восточной Азии, с другой стороны. Автор ставит и 

обсуждает проблему создания незападной теории международных отношений, ко-

торая могла бы объяснить эти процессы. Одновременно высказываются опасения 

о том, что данная теория может стать излишне «националистической»
375

. 

Таким образом, большинство ученых склонны видеть доминирующий на-

циональный характер «великой китайской мечты», даже если рассматривают эту 

проблематику не с национально-культурной, а с социологической или политоло-

гической точки зрения. В статье «Влияние экономического развития на политиче-

ские интересы через социальные классы Китая: включена ли «китайская мечта» в 

китайскую реальность?» Д. Овен, исходя из теории модернизации, размышляет о 

том, какие условия необходимы для перехода страны к демократической полити-

ческой системе. Он подчеркивает безусловную связь между экономическим и по-

литическим развитием, где рост сильного среднего класса связан с заинтересо-

ванностью этого класса в политической репрезентации; отмечает и связь модер-

низации общества с развитием рабочего класса. Автор уточняет: эмпирические 

исследования показывают, что оба социальных класса – рабочий класс и средний 

класс – являются политически апатичными и не предпринимают никаких дейст-

вий, чтобы изменить существующий политический режим. «Социальные классы 

современного Китая поддерживают политику Китайской коммунистической пар-
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тии с тем, чтобы «китайская мечта» действительно превратилась бы в китайскую 

реальность», – констатирует Д. Овен
376

. 

Важнейшим аспектом «великой китайской мечты» является гражданская 

институализация - создание новых сообществ, где господствовали бы реальные 

социалистические ценности. По мнению ряда исследователей, воплощение «вели-

кой китайской мечты» может быть связано с другой политической доктриной, 

цель которой – урбанизация особого типа, характерного именно для Китая. Ряд 

экспертов отмечают, что китайская современная урбанизация связана с процесса-

ми индустриализации и социальной модернизации, но, с другой стороны, в этом 

китайском варианте урбанизации гораздо больше позитивных аспектов, чем в 

аналогичных процессах других стран. Так, рост городского населения в совре-

менном Китае не сопровождается ростом трущоб и маргинализацией значитель-

ной части новых горожан, к которым относятся переехавшие в город сельские 

жители, не нашедшие в нем опору для своего нового социального статуса. При-

чины таких позитивных тенденций эксперты видят в продуманной государствен-

ной политике, связанной с урбанизацией, когда опора делается не столько на 

стремительный рост населения крупнейших мегаполисов типа Шанхая, Пекина, 

Харбина и других городов-гигантов, сколько на преобразование сельских поселе-

ний в небольшие современные города. В последнем случае не происходит стре-

мительного разрушения традиционной сельской общины и, как следствие, катаст-

рофической маргинализации различных социальных групп. 

В работе Анны Ахлерс «Воплощение «китайской мечты» на земле? Подхо-

ды региональных правительств к новым типизированным формам сельской урба-

низации» (2015)
377

 исследуется взаимосвязь доктрины «китайской мечты» и курса 

на урбанизацию, который возник значительно раньше, чем политическая форму-

лировка «великой китайской мечты». Анна Ахлерс полагает, что именно в опоре 

на специфические китайские формы сельской урбанизации китайские политиче-
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ские лидеры моделируют реальную возможность воплощения этой мечты в соци-

альную реальность. «Великая китайская мечта» сельского населения страны так-

же возникла не на пустом месте. Начиная с середины 2000 гг., китайское прави-

тельство заменяет прежнюю концепцию масштабной макроурбанизации в пользу 

более сбалансированного распространения городской инфраструктуры и социаль-

но более приемлемой концентрации ресурсов в сельской глубинке. В политиче-

ских документах современного Китая все чаще речь идет о новом типе сельской 

урбанизации, о необходимости планомерного создания новых сельских общин, 

новых сельских ландшафтов. 

Анна Ахлерс полагает, что процессы новой сельской урбанизации, привле-

чение различного рода ресурсов для развития сельских территорий, грамотное 

планирование и распределение данных ресурсов оказываются выгодными для ор-

ганов сельского самоуправления, в том числе в связи с запуском процессов 

управления землепользованием. Она отмечает, что мотивация и интересы органов 

местного самоуправления при реализации государственной политики сельской 

урбанизации являются довольно сложными и неоднозначными. Именно интересы 

данной социальной группы проявляются в создании современных городских сер-

висов и других общественных благ (системы здравоохранения, образования, стра-

хования и т.д.) в урбанизированных сельских поселениях современного Китая. 

Анна Ахлерс полагает, что требуется серьезное внимание к логике управленцев, 

отвечающих за урбанизацию конкретного поселения. Есть вероятность, что по-

требуются определенные превентивные управленческие действия, если частные 

интересы будут превалировать над общественными. 

Так, полагает Анна Ахлерс, принятие государственного закона в КНР о за-

прете незаконного изъятия земли привело к значительному снижению насильст-

венного выселения людей. Но, возможно, полагает исследовательница, речь идет 

о том, что политическое руководство осознает известную опасность резкого роста 

городского населения, который  может привести к таким же резким изменениями 

политического сознания. Тем не менее сельская урбанизация в современном Ки-

тае провозглашается элементом современного воплощения «великой китайской 
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мечты», о чем свидетельствуют многочисленные знаки, символы, образы, харак-

терные для нынешнего Китая. 

В практике современного Китая существуют различные подходы к архитек-

турному оформлению сельской урбанизации. Это может быть строительство мно-

гоэтажных домов по типу городских. В последнее время все чаще появляются 

виллы с садами вокруг домов. На окраинах регионов и на границах городов все 

чаще встречается строительство таунхаусов. В любом случае сельская урбаниза-

ция, как правило, означает приход современной городской инфраструктуры со 

всей ее атрибутикой в традиционные сельские поселения. Благополучателями, как 

считает Анна Ахлерс, являются сельские управленцы, которые по-своему плани-

руют развитие транспорта, здравоохранения, образования и, самое главное – зем-

лепользования.  

Возникает новый тип общины, где традиционная сельская жизнь модерни-

зируется с помощью развития городской инфраструктуры и новых инфраструк-

турных решений в области сельского производства. Этот новый тип общины, как 

мы полагаем, и может выступить базой для воплощения «великой китайской меч-

ты». Возникает вопрос, сохраняются ли прежние органы местного самоуправле-

ния в этих общинах нового типа? А. Ахлерс полагает, что возможны три основ-

ных сценария: 1) сохранение всех устойчивых качеств традиционного сельского 

управления; 2) усиление автократии в связи с новыми возможностями, например, 

в сфере землепользования и захвата земель; 3) сочетание первого и второго сце-

нариев в различных конфигурациях. В зависимости от того, какой сценарий будет 

реализовываться, можно судить о том, станет ли сельская урбанизация домини-

рующей площадкой  для воплощения «великой китайской мечты» в реальность. 

Михаил Фенг также осторожен в своих выводах относительно воплощения 

в реальность «китайской мечты», в которой он усматривает идеологический ме-

ханизм подъема экономики. В статье «Деконструкция «китайской мечты»: ценно-

сти и институты» (2015)
378

 он пишет, что данная политическая доктрина возникла 
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отнюдь не случайно. Негативным экономическим фактором ее появления, по 

мнению М. Фенга, является снижение темпов экономического роста в Китае, а 

также по-прежнему низкий уровень доходов на душу населения. При этом пред-

принимательский энтузиазм в современном Китае достаточно высок, хотя в по-

следнее время для  экономической политики страны характерна новая волна на-

ционализации и укрепление государственной монополии в экономике.  

М. Фенг свидетельствует о том, что политическая доктрина воплощения 

«великой китайской мечты» получила значительное число сторонников и способ-

ствовала появлению новой энергетической волны социального энтузиазма. Для 

современных китайских лидеров очень важно, чтобы «китайская мечта» не оста-

лась бы только риторикой. Для этого запущены некоторые новые экономические 

процессы: разрешено создавать частные банки, сохраняется курс на рыночную 

экономику в отдельных секторах. Исследователь анализирует, какие именно цен-

ности провозглашаются в качестве идеологической базы для реализации «великой 

китайской мечты». 

Как уж указывалось, первой и главной ценностью Си Цзиньпин и его по-

следователи называют социализм. В партийных документах и партийных публи-

кациях говорится о том, что Китайская Народная Республика длительный период 

времени будет находиться на начальной стадии развития социализма. Эта началь-

ная стадия должна будет существовать ровно столько времени, сколько потребу-

ется Китаю, чтобы добиться экономического процветания для всех социальных 

групп. Тезис о начальной стадии китайского социализма является ответом на кри-

тику левого крыла китайских социалистов, которые выступают за воплощение ор-

тодоксального социализма вне рыночной экономики. Поскольку Китай не достиг 

еще необходимого экономического процветания, в нем допустимы рыночные ин-

ституты и механизмы, – так утверждают в своих выступлениях нынешние поли-

тические лидеры Китая. Тем не менее социализм провозглашается главной ценно-

стью, ради воплощения которой, собственно, и запускаются все современные 

процессы в китайском обществе.  
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Второй ценностью в современной китайской политической риторике высту-

пает «социалистическая демократия». Термин «социалистическая демократия» в 

политической теории современного Китая, как полагает М. Фенг, имеет множест-

венные смысловые значения: это могут быть многопартийные выборы для созда-

ния экспертов-помощников политическим лидерам, это могут быть  диктатура 

пролетариата, «доброкачественное самодержавие», совещательная демократия. 

Таким образом, многие политические институты и процессы в Китае могут быть 

названы в этой риторике социалистическими, если они отвечают главному усло-

вия – являются позитивными для китайского общества в целом. 

Третья ценность – свобода – до недавнего времени крайне редко фигуриро-

вала в политических документах Китая. Наоборот, термин «либерализм» имел 

очень плохую политическую репутацию в соответствии с главными идеями из-

вестной статьи Мао Цзэдуна «Против либерализма», написанной в 1937 г. В пар-

тийных документах ноября 2012 г., связанных с XVIII съездом Коммунистиче-

ской партии Китая, впервые в новейшей политической истории страны говорится 

о том, что Коммунистическая Партия Китая (КПК) должна отстаивать верховен-

ство закона и гарантировать, что люди пользуются широкими правами и свобода-

ми при этом верховенстве. В число 12 базовых ценностей социализма, которые 

были сформулированы на IV пленарном заседании ЦК КПК и распространены по 

всей территории Китая, было впервые в истории КПК введено понятие «свобода» 

и вновь подчеркнуто главенство закона в обеспечении свободы людей. М. Фенг 

полагает, что это является «великим скачком» в идеологии современной КПК и 

свидетельствует о качественно новом уровне развития партийной китайской 

идеологии.  

Четвертая ценность – верховенство закона – также впервые сформулирова-

но в директивах, разосланных в территориальные органы КПК в 2014 г., хотя сам 

принцип был записан в Конституции 1995 г. Данные директивы предполагают 

разворачивание целой системы конкретных мер для обеспечения этого верховен-

ства, что также рассматривается экспертами как значительное идеологическое 

новшество. 
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Пятая ценность – равенство – имеет для современного Китая особое значе-

ние. Речь идет о конкретном экономическом равенстве по уровню жизни город-

ских и сельских жителей, а также по уровню жизни в различных регионах Китая. 

Так, КПК берет на себя задачу перераспределения доходов между регионами и 

между сельскими и городскими поселениями для реализации принципа социаль-

ной безопасности. 

Шестая ценность – справедливость, правосудие – также имеет для совре-

менного Китая важнейшее значение. Речь идет прежде всего о землепользовании. 

Немало случаев, когда при интенсивной урбанизации местные органы власти за-

бирали землю у фермеров и коллективных хозяйств под «общественные нужны», 

выплачивая крайне маленькую в денежном выражении компенсацию. Это приве-

ло к сопротивлению крестьян, а также к нарушению социальной стабильности в 

некоторых регионах. Ценностный критерий справедливости в контексте политики 

Си Цзиньпина имеет для людей вполне конкретный смысл. В партийных доку-

ментах специально оговорено, что без установления социальной справедливости 

«великая китайская мечта» не сможет осуществиться. 

Седьмая ценность – научное развитие. С точки зрения М. Фенга за этим вы-

ражением стоит экологическая «зеленая» политика, поскольку китайские мегапо-

лисы уже в значительной степени страдают от загрязнения воздуха и окружаю-

щей среды. Си Цзиньпин подтвердил, что новое руководство КНР также продол-

жает курс на построение экоцивилизации и что правительство продолжит выде-

лять значительные финансовые ресурсы для стабилизации экологической обста-

новки. 

М. Фенг полагает, что в концепт «китайская мечта» входят и традиционные 

китайские ценности, связанные с конфуцианством. Главной конфуцианской тра-

диционной ценностью является социальная гармония. Необходимость построения 

гармоничного общества была провозглашена еще предшественником Си Цзинь-

пина, при котором имели место некоторые процессы социально-политической не-

стабильности. На поддержание внутреннего порядка современный Китай тратит 

больше, чем на внешнюю оборону (в 2013 г. – 720 000 000 000 и 769 000 000 000 
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юаней соответственно)
379

. При внимательном исследовании конфуцианских тра-

диционных ценностей оказывается, что они мало чем отличаются от традицион-

ных христианских или буддийских ценностей. В их основе лежат доброжелатель-

ность, правдивость, этикет-ритуал, мудрость, честность. Основу поведенческого 

кодекса составляют умеренность, благотворительность, почтительность, толе-

рантность, внимательность.  

Вместе с тем далеко не все конфуцианские ценности имеют универсальное 

значение. В частности, конфуцианцы рассматривают коммерсантов как «низких 

людей», тогда как «благородные люди» не могут быть связаны с торговлей, с ры-

ночными ценностями. Мэн-цзы, второй по значимости после Конфуция мысли-

тель Китая, предопределивший содержание китайских традиционных ценностей, 

также выступал за умеренное благосостояние и против того, чтобы в руках одного 

человека были бы сконцентрированы большие финансовые или иные материаль-

ные ценности. Конфуцианство в целом выступает и против приоритета индивиду-

альных интересов. Они должны быть согласованы с социальной справедливостью. 

М. Фенг полагает, что конфуцианские этические принципы серьезно влияют на 

специфику бизнеса и общественных взаимоотношений  в современном Китае. 

Пристальное внимание экспертов привлекла такая декларируемая ценность 

в контексте «китайской мечты», как патриотизм или национальная идентифика-

ция. В двух из трех аспектов «великой китайской мечты» – «процветание китай-

ской нации» и «омолаживание китайской нации» – Си Цзиньпин делает акцент на 

доминирующем национальном развитии, что, с точки зрения М. Фенга, является 

адекватным ответом на массовый рост националистических настроений в совре-

менном Китае. Опора на эти настроения, с точки зрения современных китайских 

политических лидеров, позволит сохранить территориальную целостность Китая. 

Исторически патриотизм входит в систему традиционных китайских культурных 

ценностей: в древности единство Китая было обеспечено не столько политически, 

сколько благодаря единым культурным основаниям. Традиционная китайская 

культура препятствовала внешним ассимиляциям китайцев. Национальные чувст-
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ва была оскорблены во время японского вторжения, они сопротивлялись и запад-

ным технологическим и военным воздействиям, в том числе в период опиумных 

войн. Именно опираясь на национальный подъем, Мао Цзэдун обеспечил себе по-

беду, одновременно прилагая гигантские усилия, чтобы модернизировать китай-

ское общество и создать мощное национальное государство. Это еще один специ-

фический момент традиционного развития страны: опора на государственную 

власть при восстановлении национального могущества сохраняется и в современ-

ном Китае. Успехи современного китайского государства укрепляют сами госу-

дарственные институты.  

Таким образом, очевидно, что возвращение к традиционным китайским 

ценностям конфуцианства, в частности, означает и возвращение к сильному чув-

ству национальной гордости, которое должно проявляться и в политической ри-

торике правительства.  

М. Фенг справедливо полагает, что воплощение различных аспектов «вели-

кой китайской мечты» требует изменения социальных и культурных институтов. 

Так, в партийных документах КПК есть указание на то, что главным принципом 

реализации «китайской мечты» является принцип демократического централизма 

и наряду с народным суверенитетом, благом народа, верховенством закона глав-

ным является принцип руководящей роли КПК. В связи с этим  важно подчерк-

нуть особо значимое наблюдение: в последние три  года в партийной печати чаще 

всего подчеркивается именно принцип верховенства закона, что как раз говорит о 

смене приоритетов.  

В речах Си Цзиньпина называется ряд новых институтов для реализации 

«китайской мечты»: народные конгрессы, многопартийное сотрудничество, поли-

тические консультации, национальные региональные автономии, низовые массы 

самоуправления и многие другие, рекомендованные для воплощения в партийных 

документах, которые отправляются в местные партийные органы. Провозглаша-

ется также отмена воспитания через труд, подчеркивается необходимость юриди-

ческого обеспечения партийной и правительственной власти, а также принятия 

решения партийными и региональными органами только после обсуждения этих 
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решений на народных конгрессах. В решениях XVIII съезда КПК подчеркивается, 

что главную роль в китайской экономике по-прежнему будет играть государст-

венный сектор и что частный сектор занимает безусловно подчиненное место.  

Таким образом, «великая китайская мечта» определяется в идеологической 

программе КПК на социалистической основе. Для ее воплощения предпринима-

ются программы действий, где социалистические принципы сочетаются с тради-

ционными конфуцианскими ценностями, в том числе с честностью, справедливо-

стью, патриотизмом. 

Некоторые российские авторы полагают, что концепция «великой китай-

ской мечты» имеет аспект «мягкой силы», с помощью которой современный Ки-

тай создает собственную информационную привлекательность. Так, А.В. Шалак, 

анализируя книгу китайских авторов Х. Хуагуана и Л. Цзяньчжана «XVIII съезд 

КПК. Китайская мечта и мир», которая была издана в Пекине в 2013 г., обращает 

внимание на то, что в конце этой книги делается сравнение американской «мягкой 

силы» и современной китайской «мягкой силы» не в пользу китайской. Преобла-

дающее развитие американской культурной индустрии, системы высшего образо-

вания, гражданского общества, защиты прав человека, правовой грамотности, ро-

ли страны в глобальном мире все еще свидетельствует о том, что Китай находится 

в списке развивающихся стран. Однако авторы вспоминают высказывание Дэн 

Сяопина о том, что, став богатым и могучим государством, Китай всегда останет-

ся в третьем мире. Этот тезис Дэн Сяопина трактуется как определенная между-

народная позиция Китая, который приносит в глобальный мир такие ценности как 

гармония, международная справедливость, существование в согласии с теми, кто 

не такой, как ты, международный плюрализм, правосудие. В этом аспекте «мягкая 

сила» Китая может действительно оказаться чрезвычайно привлекательной для 

развивающихся стран и добавить Китаю новых союзников и сторонников
380

.  

М.В. Скрипкарь полагает, что концепт «китайская мечта» имеет не менее 

чем столетнюю историю от Сунь Ятсена до Си Цзиньпина. Исследователь полага-
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ет, что данная идеологема сформулирована пока в самых общих чертах и неясна в 

деталях. В настоящее время конкретика «китайской мечты» разделяется на три 

аспекта: 1) построение среднезажиточного общества; 2) полное перевооружение 

армии; 3) превращение в первую экономику мира. Но все эти позиции критикуют-

ся современными американскими аналитиками. Например, они указывают, что 

рост китайского среднего класса до 800 миллионов человек к 2029 г. при уровне 

потребления, похожем на уровень потребления среднего американского класса, 

несет с собой планетарную угрозу ввиду нехватки природных и иных ресурсов. 

Таким образом, за пределами Китая «китайская мечта» критикуется и интерпре-

тируется самым различным образом
381

. 

С.Ю. Распертова справедливо полагает, что ядром концепта «китайской 

мечты» выступает понятие «гармония», историческое происхождение которого 

связано с музыкальным созвучием, симфонией. Автор показывает, что «китайская 

мечта» имеет две основных стратегии: внутреннюю, связанную с построением 

среднезажиточного общества, и внешнюю, связанную с применением «мягкой си-

лы», привлекательного образа китайского общества как общества социальной 

гармонии. С.Ю. Распертова называет основные компоненты, которые составляют 

содержание социальной гармонии: идеология, менталитет, модели поведения, 

общественные нравы.  

Социальная гармония опирается на концепцию культурной гармонии, кото-

рая также имеет ряд особенностей, в том числе стратегический принцип ставить 

древность на службу современности. Так, социальный идеал среднезажиточного 

общества напрямую связывается с конфуцианским призывом строить общество 

среднего достатка. Тем самым идея гармоничной культуры предполагает созвучие 

ряда культурных практик: социалистических, традиционных, современных. 

Именно такая интегративная концепция гармоничной культуры, с точки зрения 
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современных китайских политических лидеров, способствует реальному вопло-

щению «китайской мечты» как мечты об «омолаживании нации»
382

. 

Некоторые западные исследователи полагают, что «китайская мечта» может 

осуществиться лишь в том случае, если она встретит реальную международную 

поддержку. В свою очередь эта поддержка возможна лишь в том случае, когда 

станет ясно, что китайский патриотизм не превратится в агрессивный национа-

лизм, поскольку в истории XIX–XX вв. Китая переживал не лучшие отношения с 

современными западными государствами, с Японией и другими сопредельными 

странами. Реализация «китайской мечты» должна опираться, прежде всего, на ре-

формы в системе образования, в культурной индустрии, в области осуществления 

принципа верховенства закона, что также требует значительных реформаторских 

усилий, как полагает американский исследователь китайского происхождения Ц. 

Ванг
383

. 

Китайские исследователи утверждают, что «китайская мечта» – это идеоло-

гема, конкретизирующая реальные пути китайского общества к коммунизму, ко-

торый не может быть достижим без определенного экономического базиса, без 

определенного экономического уровня развития, где китайский социализм явля-

ется предпосылкой для того, чтобы именно Китай возглавил передовые общества, 

идущие в этом же прогрессивном коммунистическом направлении
384

. 

Можно дискутировать по вопросу о том, какова доля конфуцианской тради-

ционной философии в доктрине «китайской мечты», однако в партийных доку-

ментах, в современной китайской публицистике говорится о том, что социалисти-

ческим идеям в Китае нет и не может быть альтернативы.  

Для достижения «великой китайской мечты» в современном Китае разраба-

тываются не только экономические и социальные проекты, но и культурные. 

Главным понятием культурных проектов, которые должны способствовать во-
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площению «великой китайской мечты», является «гармоничная культура», о ко-

торой говорилось ранее в работе С.Ю. Распертовой. Определение гармоничной 

культуры дает Сан Хи в научной статье «Строительство гармоничной культуры в 

перспективе философии», где автор утверждает, что идея национальной гармо-

ничной культуры Китая имеет философскую диалектическую универсальную ос-

нову и связана с решением проблемы единства человека и общества. Необходима 

духовная сила, чтобы построить гармоничное общество. Гармоничная культура – 

это «передовая» культура, которая основана на том, что каждый человек является 

важнейшей и необходимой частью гармоничного общества. Гармоничная культу-

ра опирается на глубинные народные представления и включает в себя самые со-

временные культурные формы. Наиболее важным для строительства гармонично-

го общества Хи полагает триединство древней народной культуры, марксизма как 

теоретической основы и современных культурных форм
385

. 

Разрабатываются методологические основы для понимания гармоничной 

культуры. В работе Ши Мина и Фу Чувэна «Исследование гармоничной китай-

ской культуры и его методология» обсуждается несколько аспектов: 1) содержа-

ние, характеристики и основные функции гармоничной культуры; 2) теории, на 

которые можно опереться при строительстве гармоничной культуры: западная 

теория культуры и китайская национальная теория культуры; 3) методы, которые 

необходимо использовать китайскому правительству для построения гармонич-

ной культуры
386

. 

Прежде всего, понятие гармоничной культуры связывается иерархически с 

понятием гармоничного общества. С помощью исторического принципа авторы 

доказывают, что гармония в первобытном обществе и гармония в феодальном 

обществе отличаются от гармонии в социалистическом обществе. В социалисти-

ческом обществе речь идет о гармонии между различными социальными группа-

ми, фракциями, партиями. Гармоничное общество – это общество, наполненное 
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творческими силами, развивающееся общество, имеющее идеальную систему 

управления, порядок и стабильность. Выделяются четыре составляющих в гармо-

ническом обществе: 1) гармония между различными социальными элементами; 

эта гармония требует, чтобы различные экономические процессы – производство, 

распределение, потребление и накопление – находились под контролем и посто-

янным научным анализом; по отношению к культуре этот аспект означает, что в 

единстве должны находиться национальная традиционная культура Китая, социа-

листическое устройство и многообразие культурных форм; 2) внутренняя гармо-

ния человека; это означает необходимость гармоничных взаимодействий между 

коллективными и индивидуальными интересами, производством и производи-

тельностью труда, местными интересами и общенациональными и т.д.; эти инте-

ресы и способы взаимодействия также постоянно должны анализироваться и при-

ниматься во внимание, в том числе в контексте того, что все эти вещи постоянно 

изменяются, совершенствуются; 3) гармония между миром людей и природой; 

сюда входят разнообразные экологические принципы: цивилизованное природо-

пользование, дружелюбное отношение к природе; стратегия устойчивого разви-

тия, баланс между социальным миром и природной системой; 4) гармония между 

человеком и обществом, которая необходима для построения социализма; на со-

циальном уровне есть много проблем, которые еще предстоит решить: отсутствие 

координации между развитием экономики и общества, разрыв в доходах между 

горожанами и сельскими жителями; высокая плата и сложность обучения в уни-

верситетах, доступность медицинской помощи, пенсионного обеспечения в ста-

рости – эти и другие проблемы бросают вызов строителям гармоничного общест-

ва. 

Существует два основных принципа построения гармоничного общества: 

ориентация на человека и разрешение социальных конфликтов. Для реализации 

этих принципов нужно решить целый ряд проблем, в том числе проблему гармо-

ничного соотношения китайской традиционной национальной культуры и куль-

туры современного социалистического общества. Здесь возникают следующие 

вопросы: 1) какова суть китайской гармоничной культуры? 2) какие идеи следует 
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заимствовать из китайской традиционной национальной культуры, а какие – из 

западной культуры? 3) как понимается гармоничность в теории К. Маркса? 4) как 

разработать китайскую культурную индустрию? 5) какие барьеры существуют 

для воплощения китайской гармоничной культуры? 

Ши Мин и Фу Чувэн дают следующее определение китайской гармоничной 

культуры: «Это сложная (комплексная) система социальных идей, в которых ос-

новной ценностью является гармония»
387

. Первый уровень гармоничной китай-

ской культуры включает в себя идеи, концепции, сознание. Второй уровень со-

держит институты, мораль, обычаи. Третий уровень составляют продукты раз-

личных культур, науки, книги, художественные произведения. 

На первом уровне не все социальные субъекты, но только мыслители, поли-

тики и академики (ученые) должны разработать новые термины, концепции, 

принципы, которые могли бы примирить социальные противоречия и направить 

действия людей в соответствии с планами правительства. Объективная ценность 

гармоничной китайской культуры заключается в универсальности, следовательно, 

ее принципы должны принять не только китайцы, но люди во всем мире. Китай-

ские культурные ценности могут и должны быть, по мысли авторов, реализованы 

двумя способами: «твердым» и «мягким». К «твердому» способу они относят ма-

териальные культурные предметы, в том числе радио, журналистику, телевиде-

ние, интернет-сети, образование, бюрократию, канцелярские принадлежности и 

т.д., «мягкому способу» – методы, понятия, слова, которые могут улучшить или 

изменить (ограничить) развитие субъект-объектных отношений.  

Далее, китайская гармоничная культура имеет несколько концептуальных 

основ: 1) марксизм, материалистическая диалектика, позволяющая построить со-

циализм «с китайским лицом»; 2) китайское традиционное мировоззрение, где 

существует большое количество гармоничных понятий, главным из которых яв-

ляется гармоничная вписанность человека в природу; 3) поглощение образцов 

мировой культуры, поскольку китайская гармоничная культура не может сущест-
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вовать независимо от мировой культуры, от современных культурных техноло-

гий, поэтому Китай будет реформировать собственные культурные институты в 

соответствии с самыми передовыми идеями и формами современной мировой 

культуры. 

Авторы определяют несколько функций китайской гармоничной культуры: 

1) повышение национального единства и сплочение нации вокруг социалистиче-

ских идей на базе марксизма; создание концептуального языка, извещающего 

внекитайский мир о том, что Китай не стремится к гегемонии и пространственно-

му расширению государственных границ; 2) нормализация социальной практики, 

создание нового морального климата, где во главу угла ставится социальная кол-

лективная солидарность, социальные объединения; создание системы идейно-

патриотического воспитания в каждом образовательном учреждении Китая: на 

всех предприятиях, в общественных организациях должны существовать партий-

ные организации, которые отвечают за идеологическую обеспеченность; 3) по-

скольку многие социальные противоречия нельзя разрешить быстро, они требуют 

длительного времени на то, чтобы их изжить, по мнению китайского правительст-

ва гармоничная культура призвана облегчить социальные конфликты
388

. 

Выбирая философско-концептуальную основу для построения принципов 

китайской гармоничной культуры, авторы статьи рекомендуют опираться на тра-

диционную китайскую философию: конфуцианство, буддизм и даосизм. В качест-

ве вывода делается верное замечание о том, что строительство китайской гармо-

ничной культуры требует дальнейшего научного анализа. 

Необходимо отметить, что и в партийных документах, и в научных публи-

кациях китайские ученые считают необходимым сделать акцент на том, что кон-

цепция китайской гармоничной культуры основывается исключительно на социа-

листических идеях, на внедрении в общественное и индивидуальное сознание 

принципов марксизма и социализма. Этому посвящено, наряду с другими, иссле-
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дование Цяо Вэ «Основы и процесс формирования культурного сознания в Ки-

тайской коммунистической партии»
389

. 

В итоге можно сделать вывод о том, что в современном Китае культурные 

процессы предопределяются конкретными идеологическими понятиями, главны-

ми из которых являются «великая китайская мечта», «гармоничное общество», 

«гармоничная культура». Критический анализ современных исследований, преж-

де всего китайских, показал, что «великая китайская мечта» и «гармоничная куль-

тура» – это два понятия, которые неразрывно связаны между собой.  «Великая ки-

тайская мечта», социалистическая по характеру, национальная по традициям, об-

щечеловеческая по основным ценностям, ориентирует китайское общество на 

процессы омолаживания нации, на достижение экономического благосостояния и 

социальной стабильности, на модернизацию в соответствии с вызовами времени.  

«Гармоничная культура» раскрывает способы реализации этих идеалов. К таким 

способам относятся: 1) создание нового идеологического языка, позволяющего 

нейтрализовать социальные конфликты и противоречия; 2) достижение идейного 

соответствия китайской традиционной философии и философии марксизма и со-

циализма; 3) усиление идеологического воздействия через систему культурных 

институтов, мораль, культурные продукты в широком смысле этого слова; 4) рас-

пространение ценностей китайской культуры во всем мире с помощью «твердых» 

и «мягких» китайских продуктов. 
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2.2 Культурные особенности рекламных коммуникаций  

в современном Китае 

 

 

Сочетание традиционной китайской культуры, социалистических идей и 

использование новейших культурных технологий и практик в современном Китае 

достаточно ярко проявилось в рекламе. На материале анализа рекламных комму-

никаций в современном китайском обществе можно раскрыть специфически ки-

тайские аспекты данного вида коммуникаций, в том числе значения и смыслы, ко-

торые вкладывают производители рекламных культурных продуктов в свои про-

изведения. 

Рекламные коммуникации изучаются, прежде всего, в прикладных марке-

тинговых рекламных исследованиях. Такие исследования решают конкретные за-

дачи, связанные с коммерческой успешностью конкретного рекламного сообще-

ния, эффективностью его воздействия на потребительское поведение человека. 

Для этого исследователи обращаются к социологическим, психологическим, лин-

гвистическим методам. Экономисты исследуют рекламные процессы, чтобы вы-

яснить воздействие рекламы на сбыт, на повышение прибыли. Часто экономиче-

ские модели раскрывают весьма небольшую эффективность рекламных текстов, 

огромное множество которых, присутствуя на рынке одновременно, практически 

нейтрализуют воздействие друг друга на потребительское поведение. В подобном 

случае реклама не только не приносит прибыль, но, наоборот, снижает ее, так как 

растут расходы на ее производство и использование. 

Настоящее научное исследование рекламы начинается в контексте изучения 

потребления, его социальных функций. Современное социальное познание изуча-

ет потребление как аспект внутри универсального символического обмена, где 

взаимодействуют все без исключения социальные акторы. Реклама в полной мере 

может быть исследована не только как экономическое явление, но как яркий со-

циальный феномен, пространство проявленных социальных норм, культурных 
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ценностей
390,

 
391,392,393,394,395.396

. Реклама – это поле, где проявляются различные ви-

ды социальных отношений. Реклама именно проявляет конкретно-социальное 

происхождение знания, выступает побудителем к тому или иному выбору. Рекла-

ма способствует тому, чтобы определенный объект был выбран среди множества 

других объектов, она раскрывает или даже конструирует его позитивные качест-

ва, которые имеют социальную символическую ценность. Известная рекламная 

модель AIDA указывает на моменты выбора: attention, interest, desire, action – 

внимание, заинтересованность, желание и действие. В социальном познании ком-

муникаций реклама рассматривается как текст, опирающийся на эмоциональное 

или разумное восприятие, как технология воздействия на содержание, символом 

которого для потребителя становится рекламируемый объект. 

Реклама связана с рациональным сообщением. Знаменитая теория уникаль-

ного торгового предложения опирается на то, что рекламодатель обращается к 

рациональным способностям потребителя и раскрывает для него важные, единст-

венные, самые лучшие качества товара. Рекламное сообщение опирается на ре-

ально существующую потребительскую ценность, на функциональность товара. 

Рекламный образ формируется по этапам: анализ потребительских качеств товара 

или услуги, творчески найденные рекламные идеи, их воплощение на определен-

ных рекламных носителях.  Второй и третий этап учитывает потребности челове-

ка как такового, социальной или профессиональной группы,  национальной об-
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щины или сообщества по интересам – любого варианта целевой группы воздейст-

вия. Все это усиливает «точность попадания» уникального торгового предложе-

ния.  В этом случае рекламный текст предполагает, что потребитель способен на 

критическое и разумное отношение как к товару, так и к самому рекламному со-

общению. 

Вместе с тем реклама часто воздействует на побудительно-эмоциональные 

аспекты потребительского поведения. На ранних стадиях развития рекламы  рек-

ламный текст в основном был позитивно-оптимистичным, где все рекламные об-

разы людей были связаны со счастьем, радостью, где возможные небольшие про-

блемы решаются с помощью приобретения рекламируемых товаров. В настоящее 

время рекламные тексты создают более сложное художественно-рекламное про-

странство, где наряду с идиллическими возникают и негативно-пессимистичные 

образы. Иногда это реклама, обращенная к молодежной аудитории, часто  репре-

зентанты такого рода «темных» эмоций используют сообщения социальной рек-

ламы, иногда рекламные сообщения такого рода указывают на какие-то серьезные 

проблемы, решаемые с помощью приобретения рекламируемого товара (напри-

мер, биологически активных добавок к продуктам питания и т.п.). 

Реклама оперирует не только знаками и их значениями, как любое иное со-

общение, она прежде всего работает с субъективно конструируемыми смыслами, 

что и обеспечивает процесс их эффективного распространения и присвое-

ния. Будучи  встроенной в рациональную систему менеджмента и маркетинга, 

реклама при этом эффективно выполняет свои функции лишь тогда, когда с ее 

помощью переконструируются субъективные смыслы с целью воздействия на 

ценностные ориентации человека: например, когда наглядно показано, как пред-

лагаемый товар или услуга способствуют укреплению желаемой ценности и от-

рицанию всего, что ассоциируется с антиценностями. В этом аспекте реклама все-

гда есть пространство социально и лично значимых смыслов. Здесь приобретение 

предмета связано не столько с утилитарной пользой, сколько с социальными цен-

ностями и идентичностями. Реклама является технологией смыслопорождения 

или смыслозакрепления. Покупка или иное действие, связанное с рекламой, ста-



101 

 

новятся способом существования (возникновения или уничтожения) какой-либо 

социальной идеи, принципа, эталона, нормы, ценности. 

Реклама никогда не ориентирована только на утилитарную пользу, в ней 

«работают» ассоциации с конкретными социальными и культурными ценностями, 

знаками, символами, социальными нормами и идеалами. Рекламируемый объект 

имеет назначение, связанное с социальными потребностями и довольно сложны-

ми социальными идентичностями. Например, рекламный объект очень часто по-

мещается в художественно-рекламное социальное пространство «счастливой», 

«эталонной» семьи. Реклама расширяет социальный опыт, она делает потребителя 

более статусным и значимым, чем он был до приобретения рекламируемого това-

ра. В контексте известной концепции А.Маслоу («пирамида потребностей») рек-

ламируемые объекты могут быть символами удовлетворения определенного 

уровня в иерархии потребностей. С помощью их потребления человек преодоле-

вает определенный социально-статусный уровень и пытается закрепиться на сле-

дующем уровне. 

Так, А.В. Ульяновский, известный российский исследователь рекламы, соз-

датель теории мифодизайна рекламы, полагает, что реклама является творческим 

маркетингом, здесь конструируется особое коммуникативное пространство това-

ра/услуги, где нужно создать и закрепить доверие определенных социальных 

групп (целевых аудиторий). В это социально-коммуникативное пространство, как 

полагает А.В. Ульяновский, входит сам желаемый предмет, сумма представлений 

о нем, социальные ожидания от этого предмета. Проектируется не данный пред-

мет, а поле социальных коммуникаций, воздействие на потребителя. Особыми 

процедурами конструируются экономические, политические, социальные харак-

теристики, возникающие и существующие именно внутри данного коммуника-

тивного поля. Представления потребителя, цели заказчика и профессионализм 

рекламистов создают сложный образ предмета, где присутствуют иллюзии, рито-

рические фигуры, определенные системы аргументации. А.В. Ульяновский рас-
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крывает различные технологии создания мифологии рекламы: волшебность, сим-

воличность, псевдоэкзистенциальность и другие
397

. 

Особенность рекламной аргументации связана, по мнению исследователя, с 

искажением смыслов, которые маскируются беспристрастностью рекламного ин-

формирования. Рекламное сообщение опирается на ряд рамочных шаблонов по-

вседневного мышления: ты думаешь правильно, если ты думаешь, как все; ты по-

ступаешь правильно, так как ты поступаешь, как большинство людей в подобной 

ситуации; твое поведение имеет важные причины; серьезные ситуации имеют до-

вольно простое объяснение и могут иметь довольно простое решение. Реклама 

опирается на чрезвычайно устойчивые социальные мифоидеалы: то, что выше, то 

и лучше; то, что научно, то истинно; когда чего-то больше, то это хорошо и т.д. 

Социальные трансформации, которые характерны для современного обще-

ства, имеют определенные закономерности: разрушение традиционных социаль-

ных институтов (семьи, религии, образования и других) заставляют людей искать 

новые способы социальной идентификации и самоидентификации, создавать но-

вые социальные маркеры, подчеркивающие их статус
398,399,400,401

. В производстве 

современного социального статуса преобладает опора на частную собственность. 

Достоинство человека базируется на материальном преимуществе перед другими 

людьми, его социальное значение определяется количеством и качеством тех ве-

щей, которыми он обладает. Современные рекламируемые товары и услуги есть 

психологические образы, где сконцентрированы символы личностных свойств и 

предназначений, здесь закодированы социальные структуры, социальные практи-

ки и предназначения. Все продаваемые вещи имеют символический уникальный 
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признак, который и определяет современную ценность этих вещей при их покуп-

ке. 

Вместе с тем О.А. Карлова полагает, что следует разделять имиджевую и 

торговую рекламу, так как различия между ними принципиальны. В основе рек-

ламы товара, несмотря на все возможные присовокупляемые социальные смыслы, 

лежит потребительская ценность, функциональная направленность и способность 

к продвижению товара на рынке. Содержание рекламы диктуется, таким образом, 

конечными и унифицированными критериями в контексте по преимуществу ра-

ционально-критического отношения потребителя: ведь прямого контакта потре-

бителя с товаром не избежать  и, какой бы чудесной ни была «рекламная сказка», 

оценивать потребительские свойства товара или услуги придется реалистично. В 

свою очередь имиджевая реклама выполняет именно смысловую и ценностно 

ориентирующую  функцию в обществе.  Критериями отбора в ее случае оказыва-

ются социальные ожидания, которые, как правило,  слабо структурированы, пре-

дельно широки по смысловому диапазону и глубоко индивидуальны в контексте 

ценностного поля каждого конкретного человека. Как утверждает исследователь, 

этому не противоречит тот факт, что торговая реклама может эксплуатировать те 

или иные национальные или социальные смысловые мифы, фетишизировать со-

циальные и ценностные смыслы – но до осуществления непосредственного кон-

такта потребителя с товаром или услугой. Однако поскольку задача рекламы – как 

раз осуществление такого контакта путем покупки, то торговая реклама по своей 

сути не может отождествляться со  свободным ценностным смыслопостроением. 

В случае приобретенного некачественного товара, например, потребитель, разу-

меется, не откажется  от ценностей, лежащих в основании его «рекламной исто-

рии», но перестанет ассоциировать с этими ценностями именно  данный товар. 

Реклама как таковая заслуживает серьезного внимания со стороны всех со-

циальных и гуманитарных наук. Можно выделить несколько концептуальных и 

методологических платформ для исследования рекламы средствами социальных и 

гуманитарных наук: 1) неомарксистская теория; 2) структуралистская теория; 3) 

постструктуралистская теория. 



104 

 

С точки зрения неомарксизма реклама есть технология капиталистического 

рыночного общества, где происходит социальная сегментизация. М. Хоркхай-

мер
402

 и Т. Адорно исходят из того, что элита контролирует средства массовой 

коммуникации и с помощью технологий масс-медиа производит подмену под-

линной реальности на ее идеологизированную фото-, видео- , телекопию. Куль-

турная политика капитализма постоянно производит необходимые для господства 

данной элиты шаблоны и стереотипы. Изощренная психотехника производства 

массовой культуры приводит к тому, что большинство людей отучаются само-

стоятельно и критически мыслить. Реклама в полной мере участвует в производ-

стве шаблонов и стереотипов в индустриальных объемах, она уже заранее задает 

социальные схемы, классификации, стратификации и т.д. С помощью рекламы 

создаются ложные, иллюзорные социальные идентичности, подавляются любые 

желания сопротивления несправедливости рыночного капиталистического обще-

ства. Реклама понимается как форма осуществления господства рыночного капи-

тала, она поддерживает рыночный тоталитаризм с помощью «ложных желаний» 

(А. Грамши
403

), когда огромные массы людей полагают, что буржуазные ценности 

и идеалы – это их собственные, присущие им лично ценности и идеалы. 

С точки зрения структурализма, репрезентантом которого выступает кон-

цепция Р. Барта
404

, реклама есть яркий образец социального мифотворчества, 

производства идеологии. Здесь знаки одной системы используются в качестве оз-

начающих для другой системы. Рекламные тексты, тексты масс-медиа превраща-

ются в мифологические означивания. С их помощью исторически преходящие 

факты приобретают качество вечно данных природных свойств. Рекламные мифы 

трансформируют культуру в натуру, историчность скрывается, временное обрета-

ет статус вечного. Благодаря рекламному мифотворчеству сложность трансфор-

мируется в простоту и гармонию. В современную эпоху миф скрывает политизи-

рованность всего и вся, хотя подлинная реальность политична в каждом своем 

фрагменте и проявлении. Реклама скрывает истинные причины производства рек-
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ламируемых предметов, способствует укреплению иллюзии деполитизированного 

социального пространства. 

С точки зрения постструктурализма, который может быть раскрыт с помо-

щью обращения к работам Ж. Бодрийяра
405

, политические стратегии современно-

го общества представляют власть как безответный дар, где произошел отказ от 

символического обмена. Реклама есть тончайший механизм воспроизводства и 

закрепления существующего социального порядка. Средства массовой информа-

ции, рекламные сообщения действуют односторонне, они выступают односторон-

ними попечителями, на них невозможно реагировать ответным даром. Реклама 

симулирует единство социального пространства, она скрывает, что в современном 

мире вещи определяются не их функциональной принадлежностью, а вторичны-

ми, социально-статусными и социально-идентифицирующими качествами и свой-

ствами. 

Во всех трех концептуальных позициях реклама есть продукт и форма соци-

альных отношений, социальный механизм, который связывает ее с внутренними 

социальными технологиями. Реклама указывает и проявляет комплекс социаль-

ных взаимодействий, характеристиками которого выступают массовость, направ-

ленность на значимые социальные группы, широкая распространенность. Реклама 

работает в актуализированном, востребованном социальном пространстве. Рекла-

ма указывает на значимые социальные группы, проявляет скрытые механизмы 

функционирования современного общества, она оконтуривает его идеалы и нор-

мы, характер социальных связей, их трансформацию. Реклама выступает предме-

том постоянной критики, она вызывает споры по поводу ее экономической, поли-

тической, социальной целесообразности. Современная реклама создает господ-

ствующий стиль и образ жизни. По мнению М. Маклюена, реклама есть спрессо-

ванный образ современности. Она аккумулирует чувства и опыт всего общества. 

В идеале реклама стремится к гармонии человеческих импульсов и желаний, к 
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интеграции общества вокруг общих целей
406

. В обществе преобладает социальное 

одобрение негативного отношения к любой рекламе. 

В последние 10–15 лет реклама рассматривается с точки зрения технологий 

и механизмов конструирования сложных социальных идентичностей. Современ-

ным людям в большинстве своем свойственны именно сложные, комплексные 

формы социальных идентичностей. Нынешних исследователей интересуют как 

возможные сочетания культурных, этнических, конфессиональных, гендерных, 

возрастных, региональных идентичностей, так и влияние комплексных социаль-

ных идентичностей на социальные установки, нормы, ценности, определяющие 

поведенческие стратегии и базовые социально-культурные практики. 

Особое внимание рекламные исследования уделяют процессам глобальных 

трансформаций и глокализации, анализируя инварианты глобальных рекламных 

текстов в конкретной социально-культурной среде. Поскольку рекламная дея-

тельность напрямую связана с объемами рыночного производства, потребления и 

коммерции, постольку рекламная индустрия развита именно в тех странах, где 

сконцентрированы крупные потребительские сообщества. Второй в мире после 

США по объему производства является китайская рекламная индустрия. Ориен-

тация на внутреннее потребление в современном Китае оправдана ростом уровня 

жизни и ростом потребления. Так, количество семей с доходом свыше 1 миллион 

долларов здесь приближается к миллиону. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство китайцев, живущих в сельской местности, имеют крайне низкий 

уровень жизни, достаточно быстрыми темпами растет китайский средний класс, в 

том числе доля высококвалифицированных работников современного индустри-

ального производства. В 2011 г. китайский рекламный рынок имел объем 36 мил-

лиардов долларов. Расходы на рекламу здесь постоянно растут, в отрасли работа-

ют около 2 миллионов человек, рекламное образование можно получить в 250 

университетах. Таким образом, рекламные технологии воспроизводства системы 

социальных коммуникаций в современном Китае представляют собой значитель-
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ный интерес. Сможет ли китайское общество что-либо противопоставить гло-

бальной массовизации и стандартизации, проявленной в рекламных текстах гло-

бальных рекламных империй? Или китайская культурная идентичность будет по-

стоянно размываться в эпоху глобальных метелей? 

Исследователи современной китайской рекламы утверждают, что глобали-

зация китайской рекламной индустрии мнимая. Так, Цзюань Лао в статье «Китай-

ская реклама: опора на традиционное потребительское поведение» пишет: «В лю-

бой крупной рекламной кампании в Китае всегда можно найти ценности и мотивы 

традиционной китайской культуры, одобряемые столетиями модели поведе-

ния»
407

. Он приводит интересный пример тончайшей настройки образов китай-

ской рекламы, ее опоры на базовые китайские культурные ценности. Для реклам-

ной стратегии в Китае Gilette использовала в качестве модели знаменитого китай-

ского спортсмена, олимпийского победителя Линь Даня. Необходимо было найти 

ситуации, демонстрирующие, что применение продукции этой компании – самый 

прямой путь к социальному успеху, поскольку молодой мужчина приобретал 

привлекательную внешность. Но в традиционной китайской культуре высшей 

ценностью для молодого мужчины является успешный брак и лишь второе место 

занимает успешное продвижение по служебной лестнице в его профессиональной 

деятельности. Известно, что в современном Китае существует значительный де-

мографический гендерный дисбаланс, брак с достойной девушкой – это подлин-

ный жизненный успех. В рекламе Линь Дань заключает помолвку с достойной ки-

тайской девушкой. Он создает семью, что является фундаментальной конфуциан-

ской ценностью для китайца. 

Цзюань Лао выделяет ряд специфических качеств, раскрывающих базовые 

культурные особенности китайских потребителей, без которых, как он полагает, 

китайская реклама не будет восприниматься традиционным китайским общест-

вом: это умеренность, семейственность, способность сохранить лицо, ценность 

добродетелей выше, чем ценность денег, величайшее уважение традиций, скром-
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ность, смирение перед другими людьми
408

. Исследователь полагает, что вестерни-

зация, которая пришла вместе с товарами и образами, не разрушает традицион-

ную китайскую культуру, а пасует перед ней. Традиционные китайские ценности 

преобладают в рекламных образах современного Китая. 

Yaolung James Hsieh в актуальной работе «Chinese Culture and its Influences 

on Export arketing Strategy of Taiwanese Computer Firms» (2015)
409

 рассматривает 

конфуцианские ценности как фундаментальный элемент китайской культуры и 

влияние этих ценностей на маркетинговую стратегию экспорта тайваньских ком-

пьютерных фирм. Полученные им данные показывают, что конфуцианские идеа-

лы и нормы влияют практически на все аспекты стратегии экспортного маркетин-

га в фирмах Тайваня. Среди наиболее влиятельных конфуцианских ценностей ав-

тор выделяет дифференциальные правила, основанные на статусе, акцент на гиб-

кость использования подобающих слов – всё, что в конфуцианстве должно спо-

собствовать поддержанию гармоничного общества. Автор разбирает конкретные 

примеры того, как эти идеалы и нормы действительно влияют на стратегию и 

маркетинг-микс тайваньских фирм. 

Традиционные конфуцианские идеалы  мировоззренчески определяют мно-

гие конкретные маркетинговые стратегии современной китайской рекламы. Их 

базовое положение раскрывается и в отдельных аспектах содержания китайской 

рекламы. В этом смысле представляет интерес исследование Ying Huang и Dennis 

T. Lowry на тему «Toward Better Gender Equality? Portrayals of Advertising Models’ 

Occupational Status in Chinese Magazines» (2015)
410

, где оценивается изображение 

профессионального статуса женщин в китайской рекламе с помощью контент-

анализа 1524 моделей в 12 китайских журналах. Вопреки прогнозам авторов ки-

тайские мужчины не чаще, чем китайские женщины, показаны в роли работаю-

щих и не реже, чем китайские женщины, показаны в семейных ролях. Тем не ме-
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нее гендерный перекос был обнаружен в других подгруппах профессионального 

статуса: китайские мужчины чаще были изображены как высокого статуса дело-

вые люди и профессионалы, в меньшей степени они были показаны как работни-

ки сферы культурной индустрии и  как модели. Как и предполагалось в начале ис-

следования, западные женщины реже, чем китайские женщины, показаны в роли 

работающих, членов семьи и чаще всего показаны как модели. В целом, реклам-

ные образы гендерных ролей в китайском контексте отражают сосуществование 

глобальной потребительской культуры и китайской региональной социодинами-

ки. 

В более раннем исследовании 2004 г. Nan Zhou и Russell W. Belk в книге 

«Chinesse consumer reading of global and local advertising appeals»
411

 утверждали, 

что китайская социодинамика, зеркалом которой являются рекламные образы ки-

тайской культуры, лишь внешне  использует штампы и стереотипы глобальной 

массовой культуры. Исследователи полагают, что наличие изображений, исполь-

зующих образы глобальной массовой культуры и зарубежных текстовых штампов 

в китайской рекламе, часто неправильно принимается в качестве доказательства, 

что региональная китайская культура становится глобальной и что потребитель-

ские ценности меняются в соответствии с глобальными трансформациями. С по-

мощью эмпирического метода «чтение–ответ» были проанализированы догово-

ренности между рекламодателем и изготовителем рекламы о разработке реклам-

ных текстов, рассчитанных на высокостатусных китайских потребителей, зрите-

лей глобального и регионального китайского телевидения и читателей печатной 

рекламы. Авторы  находят два диалектических (противоречивых) аспекта в реак-

ции китайских потребителей. Одна сторона в значительной степени обусловлена 

стремлением к глобальному космополитизму и приобретению товаров ради лич-

ного имиджа, в то время как другая сторона мотивируется национальным желани-

ем жить в контексте традиционных китайских ценностей. Эти противоположные 
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рекламные смыслы и предпочтения важны для понимания того, как международ-

ная реклама влияет на современную китайскую региональную культуру. 

В работе 2001 г. Carolyn A. Lin «Cultural Values Reflected in Chinesse and 

American Television Advertising»
412

 рассматриваются культурные ценности, отра-

женные в рекламных обращениях США и Китая. Полученные ею данные под-

тверждают большинство гипотез, указывающих на то, что изображение традици-

онных китайских культурных ценностей остается в китайских рекламных текстах 

относительно стабильным. Однако, как полагает автор, тонкие изменения в куль-

турных ценностях и рекламных стратегиях также начинают проявляться. В част-

ности, исследователь фиксирует в ряде китайских рекламных сообщений тенден-

цию преобладания образов современной китайской молодежи, которая отражает 

процессы вестернизации и модернизации западного типа. Образы современных 

молодых китайцев постепенно начинают доминировать  в китайских рекламных 

роликах, как в рекламе США преобладают образы молодых американцев. Carolyn 

A. Lin считает это последствием стандартизации рекламных образов, происходя-

щей в противовес национально-культурной ориентации  китайских рекламных 

стратегий. 

Jing Zhang и Sharon Shavitt в исследовании 2003 г. «Cultural Values in 

Advertisements to the Chinese X-Generation – Promoting Modernity and 

Individualism»
413

 провели контент-анализ 463 китайских объявлений и рассмотре-

ли наличие или отсутствие в них яркого проявления культурных ценностей. Ре-

зультаты исследования показали, что культурные ценности модернизации запад-

ного типа и индивидуализма преобладают в данных рекламных сообщениях. Рек-

ламные сообщения такого типа более распространены в журнальной рекламе, ко-

торая нацелена на китайское «поколение X» (т.е. на людей в возрасте 18–35 лет с 

высшим образованием и доходом выше среднего). Их меньше в телевизионных 

рекламных роликах, которые направлены на массовый рынок. Реклама, трансли-
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рующая ценности коллективизма и национальных традиций оказывается более 

распространенной именно на телеканалах. Поскольку реклама создается адресно 

для определенной аудитории, результаты данного исследования по сути демонст-

рируют как массовость распространения определенных ценностных представле-

ний в социальных и возрастных группах, так и эффективные способы их форми-

рования. Это касается и поколения X, и массового китайского потребителя других 

возрастов и социального положения. Кроме того, зафиксированные характеристи-

ки образов рекламируемых товаров (предметов личного пользования по сравне-

нию с «общими» продуктами) влияют на устойчивость формирования у людей 

черт индивидуализма и коллективизма посредством текстов китайских рекламных 

объявлений. Таков вкратце вывод исследователей, которые считают, что послед-

ствия влияния тех или иных западных культурных ценностей, отраженных в рек-

ламе, на современное китайское общество может быть существенным. 

В 1999 г. Cheng Hong и John C. Schweitzer в работе «Cultural values reflected 

in Chinese and U.S. television commercials»
414 

провели анализ содержания 1105 ки-

тайских и американских телевизионных рекламных роликов и определили 8 куль-

турных ценностей, которые доминируют в китайской и американской телевизи-

онной рекламе. В США реклама, как правило, обращается к утилитарным, пози-

тивистским и материальным ценностям и отражающим их символам; китайские 

рекламные тексты, наряду с использованием утилитарных символов, чаще обра-

щается к ценностям духовным, национально-культурным, апеллируя к общест-

венным идеалам. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в совре-

менной китайской рекламе находят место образы и «рекламные истории», в кото-

рых отражены  как  восточные, так  и западные культурные ценности. Таково сво-

его рода  «двуликое кривое зеркало» рекламы, которое отражает ее коммерческий 

характер и стремление вписаться как в современную мировую социальную реаль-

ность, так и в реальность национально-культурной жизни Китая. 
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Агрессивность и привлекательность ценностей глобального «плавильного 

котла» современной массовой культуры и закрытость национальных культурных 

форм накладывают свой отпечаток на любую национальную рекламу в современ-

ном мире. Анализ показывает, что реклама товаров в китайских телевизионных 

рекламных роликах диктуется потребительской направленностью товаров и зави-

сит от категорий рекламируемых товаров и их происхождения. Так, рекламные 

ролики, продвигающие импортную продукцию, в настоящее время в Китае вы-

ступают пионерами продвижения и западных культурных ценностей.  Эти ценно-

сти затем из китайской телевизионной рекламы перемещаются в другие виды  

рекламы данной продукции, производимой на совместных предприятиях. 

С другой стороны, аспекты национальных традиций в рекламе тоже распро-

странены. Так, в небольшой работе 2003 г. Lee C. Simmons и Robert M. Schindler 

на тему «Cultural Superstitions and the Price Endings Used in Chinese 

Advertising»
415

 раскрывается влияние традиционных китайских суеверий на со-

держание рекламных текстов и рекламных образов. Например, в традиционных 

китайских суевериях цифра 8 ассоциируется с процветанием и удачей, тогда как 

цифра 4 ассоциируется со смертью. Изучение цен, используемых в образцах ки-

тайских ценников в рекламе, показывает отчетливую тенденцию выбора цены в 

пользу цифры 8 и избегание в ней цифры 4. Эти результаты, полагают ученые, яв-

ляются доказательством значительной роли, которую играют древние суеверия в 

сегодняшней культурной среде и даже в таком рациональном ее сегменте, как  ки-

тайский потребительский рынок.  

Российские исследователи китайской рекламы также обнаруживают в ней 

существенное влияние специфических китайских традиционных идеологем. Так, 

М.Ю. Ульянова в статье «Эффективные универсальные механизмы структурооб-

разования рекламных текстов (на примере анализа китайской рекламы за 2005–
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2008 гг.)» (2013)
416

 связывает эффективность китайского рекламного текста с об-

ращением к архетипам, к фундаментальным и абстрактным ценностям китайской 

культуры. Исследователь полагает, что через институт рекламы происходит за-

крепление культурных китайских кодов. Обращение к абстрактным понятиям в 

рекламных образах, как полагает М.Ю. Ульянова, есть отличительная особен-

ность китайской рекламы, которая, стремясь к эффективным коммуникациям, 

воспроизводит знаки, образы, символы, репрезентирующие китайскую нацио-

нальную картину мира. Автор полагает, что данный китайский опыт может быть 

успешно апробирован в российской рекламистике, когда рекламные образы слу-

жат формой для проявления архетипов коллективного бессознательного начала. 

Е.М. Гирняк делает лексикологическое сравнение китайских и рекламных 

российских текстов. В его работах раскрываются лингвистические техники, с по-

мощью которых выстраивается рекламный текст. В частности, автор подробно 

рассматривает, как в китайской и русской рекламе работают фразеологизмы. Ис-

пользование аутентичных китайских фразеологизмов в силу особенностей китай-

ского структурирования текста делает китайскую рекламу тем эффективней, чем 

больше в ней фразеологизмов и текстов, позволяющих реконструировать тот или 

иной традиционный фразеологизм. На примере данных исследований можно за-

фиксировать новую тенденцию анализа китайских рекламных текстов, связанную 

с внутренними особенностями китайского языка
417

. 

Комплексное исследование китайской рекламы характерно для научных ра-

бот О.И. Шабалиной. В статье «Моделирование эмоционального поведения пер-

сонажей в китайской, российской и казахской рекламе» она делает интересные 

выводы о том, что китайская реклама стремится вызвать такую эмоциональную 

реакцию, как радость. Радость в китайской национальной картине мира связана с 

переживанием единства человека и природы, человека и соотечественников. О.И. 

Шабалина фиксирует, что для китайской рекламы в высшей степени свойственно 
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стремление избегать неопределенности. Так, здесь практически отсутствует моде-

лирование негативных эмоций, кроме презрения, которое в китайском мироощу-

щении может быть присуще человеку более высокого статуса, чтобы продемонст-

рировать с помощью презрения данный статус. Интересны выводы, связанные с 

различием возраста рекламных персонажей в Китае. Молодые персонажи более 

экспрессивны и эмоциональны, чем представители старшего поколения. Интен-

сивность проявления эмоций в рекламе, по словам О.И. Шабалиной, есть куль-

турный маркер. Она различна в рекламных текстах различных национальных 

культур
418

. 

Таким образом, сосуществование глобальных мировых и традиционных ки-

тайских ценностей в рекламных образах фиксируется всеми аналитиками китай-

ской рекламы. Главным остается вопрос, какие из них будут определяющими в 

будущем. Именно поэтому так важно рассмотреть аспекты  воплощения «великой 

китайской мечты» в современной китайской рекламе. 

Современная китайская политика, связанная с воплощением «великой ки-

тайской мечты», как мы уже установили, во многом опирается на урбанизацию, в 

том числе на макроурбанизацию (характерную для конца 90-х гг. XX в. и первых 

пяти лет XXI в.) и на сельскую урбанизацию (характерную для периода 2005–

2015 гг.). Потребительское качество инфраструктуры является центральным эле-

ментом урбанизма в Китае и активно пропагандируется с помощью знаков учти-

вости в официальной риторике и средствах массовой информации. Ярким приме-

ром городской идеологии является тотальное присутствие уличных рекламных 

объявлений, которые часто занимают видные городские общественные места. 

Трансформация каждого гражданина Китая в потребителя качественных товаров 

и услуг стала частью широко распространенной идеологемы «китайская мечта», 

которая используется для мобилизации населения. Рекламные объявления играют 

в этом  главную роль и используются всеми официальными структурами и част-

ными корпорациями для поощрения всех видов городского потребления, начиная 
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от конкретных товаров, таких как элитные дома в красивых престижных районах 

проживания и роскошные товары, и заканчивая нематериальными символами, та-

кими как образ человеческого бытия, мировоззрение и  стиль жизни.  

По мнению американского ученого Мэйгин Ван, творчество современной 

китайской художницы Ни Вэйхуа в области документальной фотографии, где те-

мой является контраст между изображениями городских рекламных щитов и не-

гламурными образами реальных горожан, можно рассматривать как своеобразный 

протест против сглаживания социальных противоречий с помощью рекламных 

плакатов, где визуализирована «китайская мечта». Ни Вэйхуа проводит таким об-

разом деконструкцию культурных рекламных коммуникаций, если и не разрушая 

при этом идеальный образ «китайской мечты» в городской среде, то по крайней 

мере демонстрируя ее отдаленность от сегодняшних реалий
419

. 

В свою очередь Чун Пьюпау и Лили Конг в работе «Изготовление дома Ки-

тайской Мечты: закрытые общины и представления о хорошей жизни в 

(пост)социалистическом Шанхае» (2007) рассматривают рекламные темы и рито-

рику, которые были собраны в местах маркетинга во вновь построенных коттедж-

ных поселках Шанхая. В исследовании показано, как маркетинговые стратегии 

(данном случае стратегия продажи домов «китайской мечты») опираются на кон-

кретные ландшафтные смыслы и традиционные ценности, которые встроены в 

китайскую / шанхайскую историю. В совокупности эти представления о лучшей 

жизни отражают и усиливают исключительность «идеального жилья», образа эли-

тарной жизни представителей среднего класса в закрытых общинах современного 

Шанхая. Разумеется, реклама не всегда достигает результатов, которые пресле-

дуют застройщики, но нет никаких сомнений в том, что она играет важную роль в 

формировании социальных смыслов и ценностей. Рекламные объявления в кот-
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теджных поселках современного Шанхая доказывают растущие потребительские 

устремления нового китайского среднего класса
420

. 

По мнению Шелдона Лу, можно выделить некоторые способы, которыми 

китайские художники изображают урбанизацию в современном Китае. Современ-

ное китайское изобразительное искусство находится в сложных отношениях с 

обществом: с одной стороны, сильны индивидуальные устремления художников, 

с другой, толерантность  китайской общественной культуры далеко не беспре-

дельна. Кроме того современные китайские художники вынуждены вести худо-

жественный диалог в противоречивой реальности Китая: изображение перспек-

тивного общества окрашено в официальных средствах массовой информации в 

«розовые тона» в отличие от непростого положения многих социальных групп, 

которые не смогли получить выгоду от стремительного движения современного 

Китая к процветанию. Художники пытаются найти  баланс «художественной 

правды» с помощью  выразительности своего искусства, балансируя между  на-

циональным регионализмом и глобализацией -  между глубоко традиционными 

корнями их искусства, с одной стороны, и внешним давлением, искушающими 

возможностями глобальной капиталистической экономики и международного 

арт-рынка, с другой
421

. 

Рассмотрим несколько современных китайских рекламных изображений 

(рис.1–7, прил. А). 

Анализируя первое изображение (Рисунок 1), где мы видим общественный 

плакат «Приветствуйте новый век», можно сразу отметить влияние изображений, 

характерных для расцвета СССР:  преобладание красного цвета, каноничность 

изображения оплечного портрета трех взрослых людей (молодого электросвар-

щика, молодой крестьянки-колхозницы в платке и пожилого китайского интелли-

гента в очках). Образ троицы характерен еще для  традиций христианской иконо-

писи, однако изображение оплечных портретов с однонаправленными профилями 

стало наиболее характерной чертой советского плакатного искусства.  В традици-

                                                 
420
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онном советском прочтении - это символический союз между рабочим классом, 

сельскими тружениками и интеллигенцией. Однако в китайской традиции перед 

нами также  типичная китайская семья. Это три ее поколения: пожилой мужчина, 

молодая супружеская пара - и возвышающийся над ними ребенок. Молодые люди 

в атрибутах рабочей одежды: их главное дело - труд, обеспечивающий жизнь се-

мьи в целом и, особенно, ребенка. Воспитание малыша - дело старшего поколе-

ния. Очки пожилого человека связаны с чтением, запасом знаний, мудрости, тра-

диций, которые должны быть переданы ребенку. Причем, именно ребенок в рас-

сматриваемом изображении является наиболее важной составляющей (он не толь-

ко изображен на солнечном диске, но и композиционно представлен на вершине 

пирамиды, основание которой – портрет взрослых). То есть акцент сделан именно 

на будущем поколении, озаряющем жизнь (хотя настоящее поколение красиво, а 

прошлое мудро). Именно на воспитание детей направлена деятельность предше-

ствующих поколений. И кроме того, нельзя не отметить, что женщина изображена 

между двумя мужчинами: она находится под их защитой. 

Этот идеологический концепт подтверждается и тем, что изображение на 

плакате повторяет основные черты типичного китайского дома. Перед нами сель-

ский дом (двускатная крыша, колосья), в котором живут в достатке (символиче-

ское изображение полных зерном колосьев пшеницы).  

Таким образом, в  плакате, носящем ярко выраженный политический и со-

циальный характер, мы видим отражение как влияния внешней культуры (образ-

цов социалистического реализма времен СССР), так и собственно китайских на-

циональных традиций и идеологических концептов. 

Анализ второго  изображения (Рисунок 2) на обложке журнала – образа мо-

лодой очаровательной девушки позволяет сделать несколько выводов. Доминан-

той образа девушки в контексте  зеленого природного материала и имитации по-

тока воды является подчеркнутая  «природность» ( голубой и травянисто-зеленый 

цвета разных оттенков; изображение ясного неба; поднятые  ветром волосы), ес-

тественность (отсутствие макияжа на лице девушки), чистота (чистота неба, чис-

тота светлой кожи), изящество (силуэт девушки, очертания бутылки). Представ-
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ленная девушка воплощает собой все эти качества, гармонично их сочетает: есте-

ственность и изящество девушки позволяют сравнить ее с очаровательным расте-

нием. Очертания ее юного тела, подчеркнутые платьем, будто сшитым из туго по-

догнанных друг к другу трав, наводят на сравнение с бутоном распускающегося 

цветка. Наиболее важными ценностями, исходя из анализа изображения, можно 

назвать естественность, природность (экологичность), гармоничность, юность 

(напрямую связанную с репродуктивным здоровьем), ориентацию на западные 

образцы (белизна кожи). Экологичность как идея заложена здесь и в изображении 

воды – как в потоках самого изображения, так и в кристальной чистой воде в бу-

тылочке, что девушка держит в руках. Если считать, что образ стройной молодой 

девушки, согласно мнению исследователей, принадлежит к западным рекламным 

традициям, то тема гармонии, природности, экологии мира  вполне «восточная» и 

органична для национальной культуры Китая. Характерен для национального 

«рекламного почерка» и лаконизм цвета и изображения на данном рекламном об-

разце.  

В третьем изображении ( рисунок 3), представляющем обложку журнала 

«Китай за неделю»,  находим достаточно необычные образы: две куколки с буке-

тами, кукла-мальчик с книгой на фоне закрытого занавеса – этот последний атри-

бут указывает на таинственность; крылышки у мальчика, как у ангела, несут 

смысл некой сакральности; ему «подыгрывает» символ одаривания  - букеты цве-

тов у кукол в руках.  Смысл шутки или даже поддразнивания раскрывается в вы-

ражении лиц кукол – они как бы подмигивают. Перед зрителем как будто разво-

рачивается неожиданный сюрприз прямо в момент открытия занавеса: серьезные 

и строгие девушки с цветами и мальчик-ангелок внезапно начали кривляться, 

подшучивать и поддразнивать. При этом именно кукольная маска тут предпочти-

тельнее: масочность, кукольность органичны для открытой шутки на любые темы, 

поскольку обеспечивают самим шутникам защиту, кем бы они ни являлись на са-

мом деле. Шутниками выступают не отдельные люди, а неиндивидуализирован-

ные антропоморфные персонажи, которые могут быть рупорами мнения многих 

людей. 
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Книги, которые мы видим на рисунке 4, являются во все времена универ-

сальным символом знания. Это тем более символично в китайской рекламе, что  

бумага была изобретена именно в Китае. Поэтому книга в китайской культуре 

символизирует и сам Китай как древнейший источник знания и мудрости. На пла-

кате – стопка старинных книг на черном фоне, который важен: в Китае черный 

цвет – символ учености, мудрости, книжности. Корешки книг остаются невиди-

мыми, зритель  сам домысливает, какие произведения китайской культуры (и ми-

ровой культуры в целом) составили эту стопку. Крест, образованный полосками 

белой материи, с красным пятном на нем, позволяет предположить, что книги пе-

ревязаны окровавленными бинтами. Это символ некой жертвенности многих по-

колений людей, позволившей в результате  современному человеку пользоваться 

всей древней мудростью. В качестве основных понятий, символически заключен-

ных в плакате  с подписью «Берегите духовную родину», - сама древняя муд-

рость, заключенная в книгах; образ Китая как места изобретения книги и создания 

самых древних книг, человеческая жертвенность поколений, лежащая в основе 

этих духовных подвигов. Все это черты, укладывающиеся в национальную китай-

скую традицию. Но с другой стороны, в этом образе есть и обращение к западным 

символам: крест является репрезентантом прежде всего христианской традиции. 

На рисунке 5 мы видим изображение, состоящее из двух частей. Слева – ма-

ленькая девочка, которая может быть сравнима с торшерами-цветами. Такие  

красные цветы изображены на коричневых деревянных стеблях-подставках. Де-

вочка, одетая в розовое, сидит на коричневом стуле, опершись о коричневый стол. 

Коричневое ассоциируется с деревом, землей – стихия дерева (стебли и мебель) и 

земли (и стол, и торшеры в основании своем имеют квадраты, символизирующие 

землю) служит как бы опорой для цветов этой жизни (абажуров и девочки). На 

девочке современная одежда, но при этом стол предназначен для разворачивания 

на нем старинных свитков (это видно по ограничителям на концах столешницы). 

Человек, знакомый с китайской культурой и действительностью, поймет, что речь 

идет о взращивании девочки, подобная цветку, на естественной «природной» 

почве традиции. Причем, это не закоснелая традиция, а модернизирующаяся, ви-
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доизменяющаяся, на что указывает декоративный элемент над девочкой. Перед 

нами не просто веер -  это веерообразная форма, выполненная из дерева, то есть 

осовремененный традиционный китайский атрибут, символ современности и од-

новременно вечных изменений. 

В правой части того же изображения во всю высоту листа помещена фото-

графия вертикально ориентированной скульптуры чешуйчатого дракона с рас-

крытой клыкастой пастью, обращенной в сторону пейзажа. Витки змееподобного 

тела дракона сопровождаются небольшими спирально решенными завихрениями 

ветра. Следовательно, представленный дракон – воплощение сил воздуха, ветра, 

неба. В нижнем левом углу листа изображена яйцеобразная форма. Обычно яйцо 

символизирует новую жизнь, в данном же случае яйцеобразная форма представ-

ляет собой и вместилище воды, своеобразный аквариум, в чистоте и белизне ко-

торого обитают рыбки – устойчивый парный символ взаимной любви – и расцве-

тают лотосы. То есть яйцо в рассматриваемом изображении представляет собой 

расцветающую в любви новую жизнь, охраняемую драконом, оскалившим пасть в 

сторону дали. И у зрителя нет оснований полагать, что под такой защитой хруп-

кости яйца грозит хотя бы малейшая опасность, потому что изображение гармо-

нично, в нем сочетаются основные стихии: вода (яйцо), воздух (дракон), дерево 

(сосна) и земля (ландшафт). Распустившаяся новая жизнь будет подобна изобра-

женной сосне: форма ее ствола указывает на непростые условия ее существова-

ния, с которыми приходится бороться. И борьба та весьма успешна, судя по на-

сыщенно-зеленой хвое. В целом изображение представляет собой  рекламу совре-

менной китайской продукции, выполненную в характерной национально-

культурной содержательной и изобразительной стилистике. 

В представленном изображении рисунка 6 как бы  сочетаются два мира -  

нарисованный (искусственный) и реальный (фотографические изображения кам-

ней для игры в го и цветов). Тушь, традиционное изобразительное искусство до-

полняют мир реальный, наполняют его культурными смыслами, проявляют со-

крытое (разлиновку доски и вместе с нею предпринятые ходы), гармонию (муж-

ского и женского начал, небесного и земного – круга камня и квадрата доски). 
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Гармония женского и мужского в данном изображении явлена и через лотосы (как 

символ женского начала), находящиеся на пике цветения, и стрекоз (начало муж-

ское), опыляющих цветы. Сочетание черной туши и контрастного розового цвета 

так же, как смысловое содержание изображения, подчеркивает китайское нацио-

нальное видение мира.  

На рисунке 7 традиционное изображение тем более обращает на себя вни-

мание:  практически все оно  - черно-белое. Хроматическими являются лишь 

красное пятно с белым иероглифом на нем, желто-коричневый свиток и темно-

коричневые тушечница и кисть. Такие особенности колорита в сочетании с тек-

стурой листа, составленной из множества спиралек, позволяют заключить, что 

перед зрителем будто бы два изображения: одно – свиток, тушечница и кисть, ле-

жащие на другом изображении (черно-белый пейзаж с птицами с иероглифами и 

печатью мастера на красном фоне). Будто изображения архитектуры, птиц и ли-

стьев созданы тушью и кистью, а не с помощью фототехники, будто перед зрите-

лем предельно реалистично нарисованный пейзаж и те инструменты, которыми 

он создавался. Так автор рекламного изображения увидел для себя и нас символ 

культуры Баюй. 

Подводя итоги рассмотрению всех приведенных рекламных изображений, 

можно выделить заключенные в них наиболее общие понятия и черты, характери-

зующие культуру и мировоззрение современного Китая. 

1. Преобладание женских образов, женского начала (цветы, квадраты и др.), 

изображение женщин в детском или юном возрастах, что говорит о связи образа 

женщины с расцветом, пиком репродуктивного здоровья, а также с необходимо-

стью защиты и поддержки. 

2. Гармоничность образов, которая проявлена, с одной стороны, как гармо-

ния с природой, экологичность самого человека; с другой, как собирание стихий 

воедино; с третьей – как гармония мужского и женского начал. 

3. Широкая апелляция к традициям Китая, к преемственности древних ри-

туалов и символов. Это пейзажная живопись тушью, игра го, книжное наследие, 

абрис китайского дома в лучах солнца, древний свиток, изображение дракона и 
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др. Причем, традиции представлены не как музеефицированные, покрытые слоем 

пыли, но как востребованные, модернизированные, живые и более того – ожив-

ляющие. Именно на традициях происходит воспитание будущих поколений. 

4. Семиотическая ориентация на другие культуры, которая проявлена в за-

имствовании изобразительных канонов, в присутствии надписей на английском 

языке, креста и крыльев ангела, в изображении людей, где преобладают космопо-

литичные знаки. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Рекламные тексты в современных исследованиях выступают материалом для ана-

лиза трансформации культурных ценностей. Реклама превращается в предмет 

изучения не только экономики, но социальных наук, гуманитаристики. Рекламные 

тексты анализируются с помощью психологических, лингвистических, социоло-

гических и культурологических научных методов. Концептуальные парадигмы 

исследования рекламы связаны с философией неомарксизма, структурализма и 

постструктурализма. Китайская реклама проявляет базовые культурные ценности, 

которые закодированы в китайской национальной картине мира. По форме и со-

держанию китайские рекламные тексты представляют собой сочетание двух про-

тивоположных аспектов: массовой глобальной культуры с ее космополитизмом, 

штампами и стереотипами, с одной стороны, и китайской традиционной культуры 

с ее знаками, символами, образами, воспроизводящимися в этой культуре в тече-

ние тысячелетий, с другой. Следует согласиться с теми учеными, которые пола-

гают, что китайская региональная культура достаточно успешно противостоит 

глубокому воздействию на нее штампов глобальной массовой культуры. Совре-

менные культурные исследования китайской рекламы показывают, что политиче-

ские менеджеры современного Китая научились использовать рекламные образы, 

тексты для конструирования традиционных национальных ценностей в контексте 

воплощения «великой китайской мечты» и «гармоничной культуры».  

Исследования эффективности китайской рекламы показывают, что данная 

эффективность связана с обращением к базовым китайским идеалам, нормам, 

традициям. Однако существует и временная динамика, раскрывающая эффектив-
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ность вестернизированных рекламных образов, когда они обращены к молодому 

поколению современного Китая, живущему в городах и имеющему достаточно 

высокий доход. Массовый потребительский рынок Китая позитивно воспринима-

ет рекламные сообщения, где закодированы фундаментальные социальные и 

культурные ценности, используются традиционные художественные образы. Од-

новременно следует уточнить, что молодежная китайская среда требует специ-

ального научного анализа в контексте того, какие культурные ценности преобла-

дают в ее общественном сознании. Этот научный анализ может быть предметом 

будущих исследований в контексте развития темы данной диссертационной рабо-

ты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование коммуникативных аспектов современных китайских культур-

ных процессов обусловлено значимыми геополитическими сдвигами и глобаль-

ными трансформациями, определяющими специфику межкультурных коммуни-

каций в мире. Прежде всего это касается отношений между Российской Федера-

цией и Китайской Народной Республикой в современный период. Культурные и 

цивилизационные различия между Китаем и Россией достаточно велики, разли-

чаются их традиции, философские и религиозные основы. Однако в настоящее 

время перспективным является стратегическое партнерство между этими двумя 

соседями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что требует серьезного экспертно-

аналитического сопровождения межкультурных взаимоотношений между Росси-

ей и Китаем. Именно специфика культурного пространства может либо способст-

вовать, либо препятствовать развитию позитивных партнерских отношений меж-

ду российским и китайским государствами.  

Коммуникативные аспекты современных китайских процессов не могут быть 

поняты вне концептуальных и методологических достижений современной ком-

муникативистики, которая активно развивается и которая представляет собой 

наиболее значимую форму современных гуманитарных и социальных исследова-

ний. Коммуникация является предметом исследования специальных коммуника-

тивных теорий, где рассматриваются отдельные элементы коммуникативного 

процесса, а также эффекты, которые возникают из взаимодействия данных эле-

ментов. Современная коммуникативистика представляет собой значительное поле 

теоретических и прикладных работ, многие из которых были использованы в дан-

ном исследовании для решения его задач.  

Уточнено, что важнейшей тенденцией в современной теории коммуникации 

является изучение процессов кодирования и декодирования информации в сооб-

щении, при этом процессы кодирования и декодирования существенно различа-

ются в зависимости от культурных особенностей коммуницирующих субъектов. 

Наряду с реферированием научной литературы, указывающей на данные особен-
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ности коммуникационных процессов, эти  выводы удалось подтвердить  на мате-

риале исследования образцов торговой и социальной рекламы Китая.  

Установлено, что с конца 90 гг. XX века в изучении коммуникаций наступает 

период доминирования разработки прикладных моделей эффективного общения, 

для чего теоретические открытия предшествующего периода трансформируются в 

практические технологии результативного диалога. В связи с этим общие харак-

теристики конкретной теоретической модели коммуникации уходят на второй 

план, а на первое место выступает ее способность трансформироваться в техноло-

гию эффективной коммуникативной практики. 

Для коммуникативных исследований во временном промежутке с 2000 до 

2015 г., как показывает изучение научной ретроспективы, характерно дальнейшее 

усиление тенденций, связанных с прикладными аспектами, в том числе с органи-

зацией интеллектуальной деятельности, с маркетингом и менеджментом, педаго-

гикой, гендерными, политическими, культурными исследованиями. Одновремен-

но некоторые ученые пытаются переосмыслить эмпирические аспекты коммуни-

кативных практик с помощью традиционных и современных философских кон-

цепций. В итоге можно утверждать, что анализ коммуникативных практик сего-

дня является атрибутом всех социальных и гуманитарных научных дисциплин, 

обладая огромным эвристическим потенциалом как для моделирования процессов 

глобализации, так и для нового понимания исторических событий в контексте ис-

следований коллективной солидарности и ее кризисов, что подтверждает репре-

зентативность выбора этого научного материала для анализа содержания куль-

турных процессов в современном Китае. 

Выявлено, что современные коммуникативные исследования культуры носят 

ярко выраженный междисциплинарный характер. В них применяются теории, 

подходы, методы и методики, которые ранее разрабатывались в таких науках, как 

социология, социальная психология, лингвистика. Можно отметить тенденцию, 

связанную с движением от объективизма (когда коммуникация рассматривается 

теоретически как некая универсальная способность всех вещей в объективном 

мире) к субъективизму, где на первый план выходят субъективные условия ком-
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муникации. Проявить субъективные формы интерпретации при тех или иных ви-

дах социальных коммуникаций чрезвычайно сложно. Именно для этого исполь-

зуются методики психологии и лингвистики, позволяющие зафиксировать про-

цессы интерпретации, а также в вербальной форме выразить особенности дина-

мики конкретной коммуникации. Уточнение этих факторов является важным для 

анализа конкретных образцов  культурной и межкультурной коммуникации. 

Современные межкультурные российские коммуникации одним из главных 

трендов имеют «восточный вектор». Речь идет об активизации комплексного со-

трудничества Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, в том числе с Китайской Народной Республикой, Республикой Кореей, Ко-

рейской Народно-Демократической республикой, Японией, Сингапуром, Малай-

зией, Индией, Индонезией и рядом других государств. В силу исторических, эко-

номических, политических и культурных причин особую значимость имеет со-

трудничество между Россией и Китаем, для успешности которого важно исследо-

вать не только характер происходящих в этих странах культурных процессов, но и 

особенности интерпретации этих процессов учеными Китая, России и стран Запа-

да.   

Анализ значительного количества российских, американских, китайских, 

германских научных исследований, а также современных реалий политической 

жизни Китая показал, что в современном Китае культурные процессы предопре-

деляются конкретными идеологическими принципами, главными из которых яв-

ляются «великая китайская мечта», «гармоничное общество», «гармоничная куль-

тура». В ходе исследования выявлен национально-исторический и общекультур-

ный генезис данных понятий, показано их конкретное современное содержание, в 

том числе в сравнении с такими феноменами как «великая американская мечта». 

Уточнено, что «великая китайская мечта» и «гармоничная культура» – это 

два понятия, которые неразрывно связаны между собой. Если «великая китайская 

мечта» ориентирует китайское общество на процессы «омолаживания нации», на 

достижение экономического благосостояния и социальной стабильности, то «гар-

моничная культура» - тезис, раскрывающий способы реализации этих идеалов. К 
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таким способам относятся: 1) создание нового идеологического языка, позволяю-

щего нейтрализовать социальные конфликты и противоречия; 2) достижение 

идейного соответствия китайской традиционной философии и философии мар-

ксизма и социализма; 3) усиление идеологического воздействия через систему 

культурных институтов, через мораль, через культурные продукты в широком 

смысле этого слова; 4) распространение ценностей китайской культуры во всем 

мире с помощью «твердых» и «мягких» китайских культурных продуктов. 

На материале анализа ряда рекламных коммуникаций определено, каким 

образом происходит распространение китайских традиционных ценностей с по-

мощью возможностей современных индустрий. Предпринят культурологический 

анализ некоторых рекламных образов, активно формирующих современное урба-

нистическое пространства Китая. В результате выявлено присутствие в них ре-

презентантов  наиболее общих понятий, характеризующие мировоззрение совре-

менного  Китая. К ним относится: 

- преобладание женских образов и женского начала, при этом предпочтение  

детского или юного возрастов, связанных с расцветом, пиком репродуктивного 

здоровья,  с необходимостью защиты и поддержки; 

- гармония представленных образов с природой, гармоничный синтез всех 

стихий, гармония мужского и женского начал; 

- многоаспектная апелляция к древним традициям Китая, представленным 

как «живое и оживляющее» новые поколения наследие культуры;  

- семиотическая ориентация на другие культуры через  заимствование иных 

изобразительных канонов, языков, космополитичных знаков. 

Выявлено, что рекламные тексты в современных исследованиях выступают 

материалом для анализа трансформации культурных ценностей: реклама превра-

щается в предмет изучения не только экономики, но и социальных наук, гумани-

таристики. На материале многочисленных научных разработок в исследовании 

приведены такие аспекты анализа рекламных текстов, как психологический, лин-

гвистический, социологический и культурологический. Уточнены концептуаль-
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ные парадигмы исследования рекламы в контексте неомарксизма, структурализма 

и постструктурализма.  

Доказано, что китайская реклама проявляет базовые культурные ценности, 

которые закодированы в китайской национальной картине мира. По форме и со-

держанию китайские рекламные тексты представляют собой сочетание двух про-

тивоположных аспектов: массовой глобальной культуры с ее космополитизмом, 

штампами и стереотипами, с одной стороны, и китайской традиционной культуры 

с ее знаками, символами, образами, воспроизводящимися в этой культуре в тече-

ние тысячелетий, с другой. На основе анализа культурных коммуникаций сделан 

вывод о том, что китайская региональная культура достаточно успешно противо-

стоит глубокому воздействию на нее штампов глобальной массовой культуры. 

Современные культурные исследования китайской рекламы показывают, что по-

литические менеджеры современного Китая научились использовать рекламные 

образы, тексты для конструирования традиционных национальных ценностей в 

контексте воплощения «великой китайской мечты» и «гармоничной культуры».  

Исследования эффективности китайской рекламы убедительно демонстри-

руют, что данная эффективность связана с обращением к базовым китайским 

идеалам, нормам и традициям. Вместе с тем важно исследовать и аспекты совре-

менной динамики культуры, связанные с проникновением в средства массовой 

информации вестернизированных рекламных образов, обращенных к молодому 

поколению современного Китая, живущему в городах и имеющему достаточно 

высокий доход. Западная по типу реклама популярна именно в этой среде, в то 

время как массовый потребительский рынок Китая позитивно воспринимает рек-

ламные сообщения, где закодированы фундаментальные социальные и культур-

ные ценности, используются традиционные китайские художественные образы. В 

связи с вышеизложенным культурные ценности молодежной китайской среды 

требуют специального научного анализа. Такой анализ может быть предметом 

будущих исследований в контексте развития темы данной диссертационной рабо-

ты. 
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Рисунок 1. Рекламный китайский плакат «Приветствуйте новый век» 
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Рисунок 2. Обложка современного китайского журнала  

«МИРОВОЙ БРЕНД ИНСАЙТ», август 2012, № 248 
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Рисунок 3. Обложка журнала «Китай за неделю», 05.02.2013, №151 
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Рисунок 4. Китайский рекламный плакат «Райское сокровище нашего духа, или 

Берегите нашу духовную Родину» 
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Рисунок 5. Буклет, рекламирующий современную китайскую продукцию 
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Рисунок 6. Рекламный плакат «Веселые Шахматы», 

текст «Жизнь как шахматы» 
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Рисунок 7. Рекламный плакат «Культура «Баюй»
422

 

                                                 
422

 Баюй – древняя культурная эпоха Китая, характерные артефакты которой находятся в городе Чунцин 


