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С	начала	2000х	годов	в	Китае	была	постепенно	сформирована	со
ответствующая	 времени	 модель	журналистского	 образования,	 сочета
ющая	технологический	и	глобализированный	аспекты	с	национальной	
спецификой.	Поясним,	что	это	означает,	на	практике,	изначально	огово
рив,	что	понятие	«национальное»	в	данном	случае	предполагает	столько	
же	китайское,	сколько	общечеловеческое	начало,	противопоставленное	
безлико	универсальному	техницизму.		

Руководство	 журналистским	 образованием	 на	 правительственном	
уровне явилось	первым	регулирующим	маневром. В	2001	г.	Централь
ный	отдел	пропаганды	и	Министерство	образования	совместно	выпу
стили	документ	под	названием	«Идеи	о	совместном	строительстве	школ	
журналистики	 пропагандистскими	 отделами	 местных	 партийных	 ко
митетов	и	высших	учебных	заведений».	Целью	этой	инициативы	было	
усиление	 значения	 местных	 органов	 власти	 в	 создании	 учреждений	
журналистского	профиля.	«Идеи»	требовали,	чтобы	отделы	пропаганды	
партийных	комитетов	всех	провинций	(включая	автономные	районы	и	
муниципальные	округа)	сосредоточили	внимание	на	совместном	созда
нии	школ	журналистики	с	подконтрольными	им	университетами.

24	 декабря	 2001	 г.	 отделы	 пропаганды	Шанхайского	 муниципаль
ного	комитета	партии	и	Университета	Фудань	достигли	соглашения	о	
подобном	совместном	субъекте:	 создании	Школы	журналистики	Уни
верситета	Фудань.	Поскольку	она	была	в	известной	мере	«опытной	пло
щадкой»,	потребовалось	определенное	время	для	наработки	опыта	и	его	
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анализа.	Лишь	спустя	десятилетие	–	20	декабря	2013	г.	–	Центральный	
отдел	 пропаганды	 и	 Министерство	 образования	 провели	 конферен
цию	в	Университете	Фудань	с	целью	разъяснения	и	популяризации	со
вместного	партийноакадемического	проекта	медиаобразования.	В	день	
встречи	 приглашенные	 представители	 пропагандистских	 отделов	 Пе
кинского	муниципального	комитета	партии	и	Китайского	университета	
Жэньминь,	 отдела	 пропаганды	 провинции	Шаньдун	 и	Шаньдунского	
университета,	 отдела	 пропаганды	 провинциального	 комитета	 Цзянсу	
и	 Нанькинского	 университета,	 отдела	 пропаганды	 провинциального	
Комитета	партии	и	Университета	Цзинань,	а	также	ряд	других	отделов	
пропаганды	 провинций	 и	 университетов	 подписали	 соглашения	 о	 со
вместном	создании	школ	журналистики.	

К	2014	г.	модель	распространилась	почти	по	всей	стране.	В	целях	ее	
уже	тотального	присутствия	Департамент	пропаганды	и	Министерство	
образования	провели	ряд	инициирующих	встреч	(Нанькинский	универ
ситет,	2015	г.,	Университет	Чжэнчжоу,	2016	г.).	Наконец,	в	2017	г.	 эти	
же	субъекты	власти	выпустили	уведомление	с	требованием	создания	к	
концу	текущего	года	в	стране	100	совместных	субъектов	системы	обра
зования,	осуществляющих	подготовку	специалистов	СМИ,	а	к	августу	
2018	г.	–	120	таких	субъектов:	школ,	колледжей,	факультетов	журнали
стики	и	коммуникации.

Марксистская	составляющая	журналистского	образования	в	Китае – 
эффективный	регулятор	в	условиях	глобализации,	технизации	и,	как	по
тенциальное	следствие,	морально	релятивистской	космополитичности.	
Именно	поэтому	в	первые	два	десятилетия	XXI	в.	статус	марксизма	как	
руководящей	идеологии	журналистского	образования	и	практики	жур
налистской	 деятельности	 становился	 все	 более	 существенным.	 Здесь	
также	следует	сделать	некоторые	пояснения.

Как	 случилось,	 что	 европейская	 теория	 столь	 полюбилась	 китай
цам,	 что	 они	 сделали	 ее	 основой	 государственной	 идеологии?	Ответ:	
в	ней	нашли	существенные	точки	соприкосновения	с	традиционными	
китайскими	ценностями.	К	примеру,	марксистская	теория	развития	про
изводительных	сил,	считают	китайские	идеологи,	тесно	связана	с	вос
точной	философской	категорией	«практики»,	включающей	и	внешний,	
и	внутренний	мир:	в	такой	интерпретации	практика	есть	манифестация	
личности	(ср.	европейское	понятие	«реализация»)	в	различных	сферах	
материальной,	интеллектуальной	и	духовной	деятельности.	Та	же	тео
рия	развития	производительных	сил	имеет	и	чисто	китайское	понима
ние,	не	только	восточное	в	целом:	поскольку	в	ходе	материального	про

гресса	человек	и	используемые	им	орудия	труда	образуют	некое	целое,	
трансформирующее	природу,	постольку	«небо	и	человек	соединяются	
в	одно»	(основной	постулат	китайской	традиционной	философии).	Так,	
не	углубляясь	в	философский	дискурс,	можно	кратко	объяснить	привер
женность	китайцев	марксизму.

Итак,	 китайское	 понимание	 национального	 курса	 регулирования	
деятель	ности	общественных	субъектов	и	сфер,	в	том	числе	журналист
ского	 образования,	 предполагает	 приоритетное	 влияние	 государства	
и	государственной	идеологии.	Это	влияние,	будучи,	по	сути,	моделью	
«вертикали»	 (порусски	 говорят:	 «инициативой,	 спущенной	 сверху»),	
подразумевает	«горизонтальное»	осуществление	в	плане	не	столько	то
тального	распространения,	сколько	тотальной	осознанности,	включен
ности	в	абстрактное	и	повседневное	мышление	современного	китайца.	
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Именно	поэтому	в	первые	два	десятилетия	XXI	в.	статус	марксизма	как	
руководящей	идеологии	журналистского	образования	и	практики	жур
налистской	 деятельности	 становился	 все	 более	 существенным.	 Здесь	
также	следует	сделать	некоторые	пояснения.

Как	 случилось,	 что	 европейская	 теория	 столь	 полюбилась	 китай
цам,	 что	 они	 сделали	 ее	 основой	 государственной	 идеологии?	Ответ:	
в	ней	нашли	существенные	точки	соприкосновения	с	традиционными	
китайскими	ценностями.	К	примеру,	марксистская	теория	развития	про
изводительных	сил,	считают	китайские	идеологи,	тесно	связана	с	вос
точной	философской	категорией	«практики»,	включающей	и	внешний,	
и	внутренний	мир:	в	такой	интерпретации	практика	есть	манифестация	
личности	(ср.	европейское	понятие	«реализация»)	в	различных	сферах	
материальной,	интеллектуальной	и	духовной	деятельности.	Та	же	тео
рия	развития	производительных	сил	имеет	и	чисто	китайское	понима
ние,	не	только	восточное	в	целом:	поскольку	в	ходе	материального	про

гресса	человек	и	используемые	им	орудия	труда	образуют	некое	целое,	
трансформирующее	природу,	постольку	«небо	и	человек	соединяются	
в	одно»	(основной	постулат	китайской	традиционной	философии).	Так,	
не	углубляясь	в	философский	дискурс,	можно	кратко	объяснить	привер
женность	китайцев	марксизму.

Итак,	 китайское	 понимание	 национального	 курса	 регулирования	
деятель	ности	общественных	субъектов	и	сфер,	в	том	числе	журналист
ского	 образования,	 предполагает	 приоритетное	 влияние	 государства	
и	государственной	идеологии.	Это	влияние,	будучи,	по	сути,	моделью	
«вертикали»	 (порусски	 говорят:	 «инициативой,	 спущенной	 сверху»),	
подразумевает	«горизонтальное»	осуществление	в	плане	не	столько	то
тального	распространения,	сколько	тотальной	осознанности,	включен
ности	в	абстрактное	и	повседневное	мышление	современного	китайца.	


