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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КИТАЕ И РОССИИ  

 

Аннотация. В статье исследуются современные проблемы развития 

коммуникативных специальностей в России и Китае. В последние десятилетия 

во всем мире к журналистике, как традиционной форме образования в области 

массовых коммуникаций, были добавлены такие новые специальности, как 

связи с общественностью, реклама и медиакоммуникации. Учитывая высокую 

динамику развития сотрудничества между Китаем и Россией, в том числе в 

области высшего образования, изучение этих вопросов представляется весьма 

актуальной задачей. Цель данной статьи заключается в исследовании 

современного состояния систем высшего образования в области 

коммуникативных специальностей в России и Китае с преимущественным 

использованием сравнительного метода.  
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Abstract. The article examines contemporary stage of development of 

communication specialties in Russia and China. In recent decades, all over the 

world, new specialties such as public relations, advertising and media 

communications have been added to journalism as a traditional form of education in 

the field of mass communications. Taking into account the high dynamics of 

development of cooperation between China and Russia, including in the field of 

higher education, the study of these issues seems to be a very urgent task. The 

purpose of this article is to study the current state of higher education systems in the 

field of communication specialties in Russia and China, primarily using the 

comparative method. 
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Введение 

Актуальность исследований в области массовых коммуникаций связана 

с последовательным ростом значимости коммуникативной сферы в жизни 

современного общества [Castells, 2013]. В данной работе исследуется 

трансформация систем высшего образования в области коммуникативных 

специальностей (журналистики, связей с общественностью, рекламы и медиа 

коммуникаций) в России и Китае. В силу динамичного развития 

сотрудничества между Китаем и Россией, в том числе в области высшего 

образования, представляется, что подобное исследование внесёт вклад в 

понимание процессов трансформации не только систем высшего образования 

в указанной области, но и в изучение процесса трансформации систем 

массовой коммуникации в этих странах. Еще большее значение проблеме 

образования в России придает значительный поток обучающихся из Китая. 

Цель данной работы заключается в исследовании современного состояния 

системы высшего образования в области коммуникативных специальностей в 

России и Китае с преимущественным использованием сравнительного метода 

и на основе вторичных данных, собранных из открытых источников.  



Обзор литературы 

В статье используется термин коммуникативные специальности, чтобы 

подчеркнуть значение содержательной стороны коммуникаций. Однако, в 

данном случае это скорее техническая функция, направленная на выделение 

коммуникативных специальностей из ряда остальных, в том числе 

технических.  

Изучение специальной литературы показало, что на русском языке 

отсутствуют публикации по сравнению развития массовых коммуникаций в 

России и Китае. На английском языке, ещё в 2001 году была опубликована 

коллективная монография, в которой находилась глава, посвященная 

сравнению развития связей с общественностью в Китае, России и США 

[McElreath, Chen, Azarova, Shadrova, 2001]. Остальные имеющиеся 

публикации изучают процессы трансформации коммуникативных сфер 

России и Китая в отдельности. При этом, если отдельные проблемы 

медиаобразования в России предсказуемо серьезно исследуются большим 

числом российских авторов [Азарова, Ачкасова, Кривоносов, 2017; Бережной, 

2017; Почекаев, 2020; Erzikova, 2013; Klyukanov, Leontovich, 2015; Vartanova, 

2018], то ситуация в Китае освещается к удивлению очень слабо. Существует 

буквально несколько работ обзорного характера о состоянии массовых 

коммуникаций в Китае [Иловайская, 2011; Рожков, 2006; Смертин, 2012].  

В англоязычной литературе проблемы трансформаций 

коммуникативной сферы Китая освещаются более интенсивно [Chang, Fen, 

2014; Chen, 2017; Hou, Yunxia, Bromley, 2013; Ritchey, 2000; Weiss, Dafoe, 

2019]. В связи со слабой исследованностью темы развития коммуникативной 

сферы Китая в российских источниках, нами были изучены публикации на 

китайском языке [Ли, Лю, 2016; Лю, 2006; Ляо, Ло, 2016; Сун, И, Чжао, 

Мэнхань, 2019; Сэ, Сэ, 2010; Тун, 2009; Цзинь, Цянь, У, 2020; Чжан, Л., 2014; 

Чжан, К., 2020; Яо, 2019]. 

Трансформация систем высшего образования в области 

коммуникативных специальностей в Китае и России, в целом, происходила в 



одном общем направлении, который можно описать как переход от советских 

моделей массовой коммуникации, политической агитации и журналистики к 

современным, рыночным моделям и технологиям в этой области. Разумеется, 

данный переход не является завершенным. Процесс развивается нелинейным 

образом, что подразумевает творческую адаптацию технологий и бизнес-

моделей при сохранении (в случае Китая) и реанимации (в случае России) 

доминирования советских подходов в сфере массовых коммуникаций. 

Очевидно, что данный переход является частью современных процессов 

глобализации, неотъемлемым аспектом которых выступают глобализация 

коммуникационного пространства, а также втягивание институтов высшего 

образования в глобальную конкуренцию.  

Остановимся на основным трендах, формирующих данный переход. 

Первым, достаточно формальным общим моментом стал переход к 

двухступенчатой системе высшего образования в виде бакалавриата и 

магистратуры. Этот переход стал общим не только для стран постсоветского 

пространства, но и для Китая [Цзинь, Цянь, У, 2020; Azimbayeva, 2017]. 

Данный переход позволил не только значительно разнообразить тематику и 

содержание образовательных программ в магистратуре, но и добавить в 

рамках бакалавриата новые образовательные программы по связям с 

общественностью, рекламе и медиа коммуникациям, которые составили 

серьезную конкуренцию журналистике.  

Традиционная журналистика, связанная с фиксированными ролями в 

рамках редакционных структур средств массовой информации, столкнулась с 

утратой былого влияния. Этот кризис был связан как с технологическими, так 

и организационными факторами. С одной стороны, печатные СМИ и 

аналоговые электронные средства связи проиграли конкуренцию интернету, а 

с другой стороны, появились и окрепли новые формы информационной 

деятельности такие, как гражданская журналистика и блоггинг.  

Во-вторых, в 90-е годы произошло интенсивное знакомство российских 

и китайских специалистов с зарубежными, прежде всего англоязычными, 



моделями и методами коммуникаций, включая рекламу и связи с 

общественностью. Происходило сначала лавинообразное восприятие, а затем 

системное осмысление зарубежного опыта в этой области. В двухтысячные 

годы происходит также осмысление собственного опыта развития 

коммуникативных специальностей с учетом специфики национальных рынков 

в России и Китае [Азарова, Ачкасова, Кривоносов, 2017; Сун, И, Чжао, 

Иэнхань, 2019; Тун, 2009; Чжан, Л. 2014; Vartanova, 2018]. Благодаря 

глубокой модернизации научно-образовательных программ в 

коммуникационной сфере стало возможным повышение эффективности 

информационного воздействия на целевые аудитории. К примеру, как 

показало исследование Т.-К. Чанга и Л. Феня, Китай постепенно отказался от 

пропагандистских методов во внешней политике и перешел к таким более 

мягким формам влияния, как публичная дипломатия и технологиям 

формирования имиджа [Chang, Fen, 2014]. В России произошло возвращение 

к доминированию государственных СМИ в национальном медиапространстве, 

но с учётом разных современных методов воздействия, включая технологии 

установления повестки дня и фрейминга [Kazun, 2016].  

Третий тренд связан с технологическим прогрессом, который приводит 

к дальнейшим изменениям в медиапространстве. Появляются новые формы 

медийной активности, которые в современных условиях конвергентной среды 

сочетают элементы, ранее относившихся к разным сферам. Новые 

технологические условия стимулируют развитие направлений, находящихся 

на стыке медиа и других сфер деятельности, таких как онлайн-услуги (в том 

числе, система предоставления государственных услуг), музейно-

выставочные, театрально-концертные, образовательные мультимедийные 

проекты; поисковые системы; сетевые видеоигры и др. Массовый контент и 

мультимедийную продукцию производят сегодня не только СМИ, но и 

организации самой разной направленности [Мультимедийная журналистика, 

2017].  



Наиболее успешным СМИ приходится трансформироваться: они 

перестают быть просто газетами, телеканалами, радиостанциями, интернет-

порталами, а становятся интегрированными редакциями, где успешная 

журналистская деятельность предполагает умение работать сразу для 

нескольких технологических платформ, то есть готовить текст, видео, аудио, 

фото, инфографику и т.д. Это приводит не только к расширению и 

размыванию границ современной медиаиндустрии, но и к вовлечению в 

производство контента все большего числа людей, которым необходимо 

специальное образование.  

Медиа коммуникации стали ответом на возрастающую необходимость 

удовлетворения потребностей современного информационного пространства, 

которое развивается в сторону гибридных форм журналистской деятельности.  

Таким образом, и в России, и в Китае сложилась ситуация, когда 

современные специалисты коммуникативной сферы должны уметь работать 

сразу для нескольких технологических платформ, а также обладать 

дополнительными навыками в области управления медиапроектами 

(проектное управление, финансовое планирование, продюсирование, реклама, 

связи с общественностью и т.п.).  

Методы исследования 

Основным методом исследования выступил анализ вторичных данных о 

развитии высшего образования в области коммуникативных специальностей в 

России и Китае, а именно: журналистика, реклама, связи с общественностью, 

социальные медиа, медиа коммуникации и т.п.  

Следует отметить, что если на уровне бакалавриата существует 

некоторая определенность с названиями специальностей, то на уровне 

магистратуры существует большой разброс не только в названиях учебных 

программ, но и формальной принадлежности. Так, в МГУ преподавание 

магистерской программы по медиа коммуникациям официально 

осуществляется в рамках специальности «Журналистика». В СПбГУ 



аналогичная программа развивается в рамках специальности «Реклама и связи 

с общественностью» 

Поэтому для уточнения содержания программ и выявления специфики 

преподавания использовался вспомогательный метод качественного анализа 

учебных программ по специальности связи с общественностью в двух 

ведущих вузах России и Китая: Санкт-Петербургском государственном 

университете и Фуданьском университете. Сравнение учебных программ 

позволило выявить общее и особенное в содержании образовательных 

программ, что дает основание для определения тенденций развития 

медиаобразования в России и Китае.  

Указанная методика имеет значительные ограничения, поскольку ее 

применение не дает статистически-значимых выводы, но оно способствует 

проведению пилотного исследования, которое в дальнейшем можно развить в 

более фундаментальный аналитический проект. В условиях незначительного 

числа работ в этой области такой метод вполне оправдан.  

Результаты исследования 

Остановимся на вторичных данных. В таблице 1 представлены 

агрегированные данные по количеству поступивших на первый курс 

бакалавриата по коммуникативным специальностям в России. Данные были 

собраны Национальным исследовательским университетом Высшей школой 

экономики в рамках проекта «Мониторинг качества приема в вузы».  

Табл. 1. Количество поступивших на первый курс бакалавриата по 

коммуникативным специальностям в России 
Специальность 2017 2018 2019 2020 

Журналистика 1249 (бюджет) 

3338 (платное) 

1252 (бюджет) 

3678 (платное) 

1155 (бюджет) 

3859 (платное) 

1356 (бюджет) 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

688 (бюджет) 

4338 (платное) 

738 (бюджет) 

5408 (платное) 

643 (бюджет) 

6052 (платное) 

1015 (бюджет) 

Источник: «Мониторинг качества приема в вузы» (https://ege.hse.ru )  

 

В России средний проходной балл на бюджет в 2020 году на 

направление Реклама и связи с общественностью – 80 баллов, самый высокий 

средний балл – Национального исследовательского университета Высшая 

https://ege.hse.ru/


школа экономики – 96 баллов. Средний балл платной основы обучения – 70, 

самый высокий средний балл у Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО) - 87.5. Чтобы учиться на бюджетной 

или на платной основе нужно иметь достаточно высокие баллы ЕГЭ, что 

говорит о высоком спросе на данную специальность у студентов. При этом, 

средняя стоимость платного обучения по специальности «Реклама и связи с 

общественностью» составляет 200 тысяч рублей в год (самая высокая 

стоимость 595 тысяч в год зафиксирована у Высшей школы экономики). 

Таким образом, собранная статистика указывает на значительную 

востребованность коммуникативных специальностей на рынке труда России.  

На основе анализа документов и имеющих научных трудов по теме 

истории высшего образования по журналистике и массовым коммуникациям 

в Китае можно выделить четыре главных этапа развития [Ли, Лю, 2006; Сун и 

др. 2019; Сэ, Сэ, 2010; Тун, 2009]. Первый этап начался в 1918 году, когда была 

создана ассоциация исследований журналистики при Пекинском 

университете. Данный этап считается начальным периодом формирования 

коммуникативного образования в стране.  

Второй этап продолжился с основания Нового Китая в 1949 году до 

начала политики «Реформ и Открытия» в 1978 году. Данный этап считается 

периодом затруднительного продвижения коммуникативного образования, 

которое под влиянием политической ситуации в континентальном Китае шло 

медленно. В 1966-1976 во время культурной революции высшее образование, 

в том числе и журналистское в стране было приостановлено. Несомненно, эти 

обстоятельства не могли не отразиться на качестве массовых коммуникаций в 

этот период [Смертин, 2012]. 

Третий этап связан с началом политики «Реформ и Открытия» в 1978 

году. Он продолжался до начала нового тысячелетия. Данный этап 

характеризуется как период восстановления коммуникативного образования. 

После реформ и политики открытости во всех сферах страны началось 

постепенное идеологическое раскрепощение. Было восстановлено 



журналистское образования и возобновились соответствующие 

академические исследования. Появилась практика привлечения зарубежных 

специалистов [Рожков, 2006; Ritchey, 2000; McElreath, 2001].  

Современный, четвертый этап характеризуется стремительным 

развитием медийной индустрии и коммуникативного образования в стране 

[Иловайская, 2011; Hou et al., 2013]. По последним данным Министерства 

образования Китая в высших учебных заведениях страны на уровне 

бакалавриата существует десять специальностей в области журналистики и 

массовых коммуникаций: журналистика, радио и телевидение, реклама, 

коммуникация, редактирование и издание, сетевые и новые медиа, цифровое 

издание, коммуникация моды, международная журналистика и 

коммуникация. Подробности представлены в таблице 2.  

Табл. 2. Количество ВУЗов, открывших специальности по журналистике и 

массовых коммуникаций и количество выпускников 
Специальность Год 

открыт

ия 

Количество ВУЗов, 

открывших данную 

специальность на 

уровне бакалавриата 

Количество 

выпускников 

в каждом году 

Журналистика 1924 327 18000-20000 

Радио и телевидение 1984 218 10000-12000 
Реклама 1983 346 18000-20000 

Редактирование и издание 1999 69 3000-3500 

Коммуникация 2001 73 3500-4000 

Цифровое издание 2008 16 150-200 

Сетевые и новые медиа 2012 216 1500-2000 

Коммуникация моды 2017 2 - 

Международная журналистика 

и коммуникация 
2018 1 - 

Выставки 2020 1 - 

Источник: сайт “Китайское образование online” (https://gkcx.eol.cn/ ), сайт 

«Единого государственного экзамена для поступления в университет” 

(https://gaokao.chsi.com.cn/ ) (Дата обращения: 26.01.2023). 

 

https://gkcx.eol.cn/
https://gaokao.chsi.com.cn/


Существуют также данные по общему количеству принимаемых на 

первый курс бакалавриата по всем коммуникационным специальностям. Они 

представлены в таблице 3.  

Табл. 3. Количество высших учебных заведениях принимающих бакалавров 

по специальностям в сфере журналистики и массовых коммуникаций и общее 

количество прима студентов бакалавриата в Китае 
Год Количество высших учебных 

заведений 

Общее количество прима 

студентов 

2019 631 66098 

2018 624 65584 

2017 609 63951 

2016 603 62461 

Источник: сайт https://www.sohu.com/a/386809975_190832 (Дата обращения: 

26.01.2023). 

Очевидно, что количество обучающихся по коммуникативным 

специальностям в Китае на порядок выше, чем в России. Но важно также 

понимать, что уровень преподавания коммуникативных специальностей 

значительно вырос и сегодня находится приблизительно на уровне ведущих 

стран мира. Это касается как России, так и Китая. В частности, об этом говорят 

многочисленные публикации на английском языке, которые подчеркивают 

положительную динамику в этой области [Simons, 2019].  

Приведем несколько примеров высокой оценки ситуации в Китае. Чанг 

и Фен, проведя подсчет и сравнение публикаций, убедительно показали, как 

поменялась стратегия репрезентации Китая за рубежом: от марксистской 

пропаганды к новым моделям публичной дипломатии [Chang, Fen, 2014]. В 

другом исследовании было показано, что представление о тотальном 

единомыслии в медиасфере Китая несколько преувеличены: в реальности 

региональные СМИ Китая зачастую серьезно критикуют местные власти 

[Chen, 2017]. Анализ исследований кризисных коммуникаций в Китае во 

время пандемии обнаружил, что массовые аудитории больше не одобряют 

бездействие властей [Weiss, Dafoe, 2019]. Другие исследования показывают, 

что социальные медиа в Китае играют важную роль в процессе развития 

https://www.sohu.com/a/386809975_190832


патриотических взглядов и убеждений [Янушенков, Янушенкова, 2020; Zheng, 

2020].  

Сравнительный анализ учебных программ начнем с выявления общей 

характеристики учебных планов по специальности журналистики одного из 

самых передовых учебных заведений Китая в данной сфере - Фуданьского 

университета. По содержанию учебных программ опубликованных на 

официальном сайте народного университета Китая можем сделать вывод, что 

курсы по специальностям в сфере журналистики и массовых коммуникаций 

объединены в четыре модуля: общее образование, профессиональные курсы 

по специальности, курсы по инновационным исследованиям и практике, 

курсы по развитию личных качеств обучающихся [Чжан, 2020]. 

На основе изучения учебных планов были выявлены следующие 

характеристики преподавания журналистики и массовых коммуникации в 

высших учебных заведениях Китая. 

Во-первых, общие образовательные курсы занимает значительную долю 

учебных планов, что говорит о желании создания условий для подготовки 

специалистов с широкими знаниями. 

Во-вторых, имеет место сочетание теории и практики в образовательном 

процессе, так как предлагается большой набор практик. 

В-третьих, в процессе обучения уделяется внимание воспитанию и 

формированию политического сознания студентов. В частности, в качестве 

обязательного базового курса по теории коммуникаций предлагается курс 

«Марксистская теория журналистики и современная китайская 

журналистика». 

В-четвертых, придается большое внимание обучению в области 

информационно-коммуникационных технологий. Учебный план предлагает 

«Применение цифровых коммуникационных технологий», «Цифровой 

маркетинг», «Цифровое издание» и др. [Яо, 2019]. 

В-пятых, в процессе преподавания журналистики и массовых 

коммуникаций курсы по английскому языку занимают большое место. 



Проанализированные учебные планы СПбГУ показывают, что имеет 

место практически полный отказ от идеологизированных названий курсов. 

Более того, хорошо видно влияние современных мировых подходов к 

исследованиям цифровых коммуникации, теории интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и наследия российской школы филологических 

исследований и журналистики [Азарова, Ачкасова, Кривоносов, 2017; 

Erzikova, 2013; Klyukanov, Leontovich, 2015].  

Выводы 

Проделанная работа носит характер пилотного исследования и поэтому 

имеет некоторые ограничения. Сделанные выводы имеют предварительный 

статус, хотя и достаточны для начальных этапов. Очевидно, что для 

повышения значимости результатов следует продолжать собирать данные, 

чтобы уловить тренды. Также перспектива улучшения качества выводов 

может быть связана с применением прикладных эмпирических методов таких, 

как опрос или экспертные интервью. Полученные данные, вместе с тем, 

указывают на серьезную модернизацию высшего образования в области 

коммуникативных специальностей в России и Китае, а также на высокий спрос 

со стороны абитуриентов, что говорит о хороших перспективах развития 

данного направления.  

Что касается различий в организации высшего образования по 

коммуникативным специальностям, то следует выделить в первую очередь 

узкую сегментацию учебных планов в Китае уже на уровне бакалавриата. Если 

в России существует всего два направления («Журналистика» и «Реклама и 

связи с общественностью»), то в Китае целых 10. Не совсем ясны причины 

такой дифференциации в Китае. Можно только надеяться, что в продолжении 

исследований, они будут найдены. Во-вторых, в Китае остаются 

идеологические курсы, связанные с существующей политической системой. 

Вместе с тем, на уровне технологий названия курсов, очевидно, что они 

соответствуют современным реалиям. Сочетание официальной теоретико-



методологической платформы и имплементации зарубежных практик 

выглядит вполне разумным решением.  
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