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щихся. Согласно календарному учебному плану в газете публикуются 
отрывки из художественных произведений, биографии известных укра-
инских писателей и поэтов, существуют страницы с правилами украин-
ского языка. 

Сегодня газета развивается, держит курс на тесное взаимодействие 
с пожеланиями своих читателей и передает накопленный опыт более 
молодым специалистам. 
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внешнеполитического имиджа страны

Данная работа посвящена анализу публикаций в интернет-версии журнала 
“China watch”, направленных на продвижение государственного имиджа Ки-
тая. Цель – определить редакционную стратегию продвижения внешнеполи-
тического имиджа страны, обнаружить недостатки в использовании тактики 
влияния на восприятие образа страны зарубежной аудиторией. 

Ключевые слова: внешнеполитический имидж, редакционная стратегия, 
Китай, коммуникация, СМИ

Политический имидж страны – это целенаправленно сформирован-
ное с помощью профессиональных усилий журналистов представление 
о ней у внутренней (население страны) или внешней (социальные груп-
пы других стран) аудитории [1; 2]. Выделяются два вида политического 
имиджа государства:

– внутриполитический имидж, когда реципиентом выступает насе-
ление государства, имидж которого создается [1];

– внешнеполитический имидж, когда реципиентом выступают на-
селение других стран, их правительства и политические лидеры, между-
народные политические, общественные и иные организации.

С возрастанием роли Китая в мировом сообществе внешнеполити-
ческий имидж приобретает все большее значение для страны, непосред-
ственно влияет на ее внешнюю политику, а также, на стабильность и 
внутреннее развитие страны. В данный момент влияние и авторитет ки-
тайских СМИ не соответствует статусу страны. Чтобы более эффективно 
продвигать свой внешнеполитический имидж, стране нужно сформиро-
вать на государственном уровне систему медиа, способную решать по-
ставленную перед ними задачу во внешнеполитических отношениях и 
корректировать редакционную политику.
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Еще в 2009 г. руководство Китая приняло национальную стратегию 
продвижения международного имиджа страны через главные медий-
ные каналы и управление связями с общественностью, публичную ди-
пломатию, («external public relations activities), которые осуществляются 
в национальных интересах и ориентированы на региональную и / или 
глобальную аудиторию. В проект вложено 45 миллиардов китайских 
юаней.

Это обстоятельство определяет актуальность, теоретическую и 
практическую значимость концептуального осмысления проблемы по-
вышения международного имиджа Китая. Пристальное внимание науч-
ного сообщества к изучению возможностей конструирования государ-
ственного имиджа с помощью СМИ объясняется той ролью, которую 
они играют в политическом процессе, а также их способностью высту-
пать инструментом «мягкой силы» для формирования лояльного отно-
шения к стране, накопления репутационного капитала.

Теоретико-методологические исследования имиджа в полити-
ческой коммуникации. Исследование базируется на научных работах, 
посвященных разработке подходов к формированию странового имид-
жа [1; 5; 8; 10; 12; 20]. Наиболее перспективным нам представляется де-
ятельностный подход к формированию имиджа страны, предложенный 
профессором Д. П. Гаврой [6]. Принимались во внимание научные ра-
боты, исследующие «мягкую силу» как атрибут великой державы и ком-
понент имиджа государства [4; 13; 14; 17; 19], как инструмент внешней 
политики [7; 12; 18] . 

В научной литературе подчеркивается, что имидж страны становит-
ся реальным и чрезвычайно важным ресурсом экономики, «приобрета-
ет все большее значение в отечественных и зарубежных общественно-
политических и деловых кругах в продвижении общегосударственных и 
региональных внешнеэкономических и политических проектов, нала-
живании партнерских отношений» [2].

Методология исследования. Исследование основывается на обще-
научных исследовательских подходах, используются методы формаль-
ной логики и структурно-функциональный анализ. В данной статье мы 
делаем акцент на анализе роли общественно-политических новостей в 
продвижении внешнеполитического имиджа страны. В исследуемый пе-
риод анализу подверглось 24 аналитических публикации о работе и ре-
шениях XIX съезда КПК, а также 65 политических новостей, связанных с 
освещением этого события.

Объект исследования – “China Watch”, ежемесячный журнал по про-
движению имиджа Китая в мировом сообществе, созданный группой 
“China Daily “ в 1992 г. Издание распространяется в виде рекламной ли-
стовки-вкладыша вместе с американскими, европейскими и азиатскими 
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лидирующими СМИ, такими как “Вашингтон пост”, “Нью-Йорк Таймс”, 
“Интернэшнл Геральд Трибюн”, “Дэйли Телеграф”, “Файнэншл Таймс”.

В настоящий момент журнал выпускается на семи языках – англий-
ском, французском, немецком, русском, японском, португальском и ис-
панском [19]. Суб-сайт “Сhina Watch” функционирует на платформах 
“Вашингтон пост”， “Уолл Стрит”, “Дэйли Телеграф”. Сегодня он стал 
для западных читателей первоисточником новостей, отражающих раз-
ные сферы жизни Китая.

У журнала есть интернет-версия, которая выпускается на англий-
ском и китайском языках. Мы обратились к анализу именно интернет-
версии, учитывая её доступность для более широкой аудитории.

Хронологические рамки исследования совпадают со временем орга-
низации и работы XIX съезда КПК (18.09.2017–24.12.2017), что обуслов-
лено небывалым интересом всего мира к важному политическому собы-
тию в жизни Китая. Именно это событие, ставшее главным в повестке 
дня СМИ, было максимально использовано для создания и продвижения 
положительного имиджа государства.

В поле зрения автора статьи попали статьи, опубликованные за ме-
сяц до съезда и в последующие два месяца после него. Следует особенно 
подчеркнуть, что в задачи нашего исследования не входило сравнение 
того, как различалось освещение политических новостей данного изда-
ния во время прохождения, до и после закрытия данного съезда.

Результаты. 19-й Национальный конгресс Коммунистической пар-
тии Китая, прошедший в Пекине, привлек широкое внимание со сторо-
ны мировых СМИ. На съезде собрались 1818 зарубежных журналистов 
из 134 стран. Данный съезд в мировых СМИ называли «беспрецедентно 
открытым». Би-би-си, Рейтер, Блумберг, Си-Эн-Эн и Форбс – все откры-
ли специальную колонку для комментариев о работе данного съезда. 
Официальная страница, освещающая названное событие, открылась на 
сайте японской телекомпании NHK; специальные темы о съезде подни-
мались на страницах “Сингапур Стрейтс Таймс” [22].

Официальный сайт радиостанции Германии «Deutsche Wellе» про-
цитировал мнение специалиста по вопросам Китая, директора китай-
ского исследовательского центра королевского колледжа Великобри-
тании Керри Брауна, отражающего общемировую оценку: «XIX съезд 
КПК – первый съезд, имеющий глобальный характер во всей истории 
КПК. В последние пять лет международное влияние Китая значительно 
выросло. Это связано с тем, что, с одной стороны, Европа и США сами 
сталкиваются с многочисленными проблемами, а с дрогой стороны, 
темпы китайского развития стали опережающими. Поэтому решения 
данного съезда обязательно приобретут общемировое значение. Это не 
только собрание внутри страны или партийный съезд, это больше – со-
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бытие, которое касается будущего развития многих мировых акторов» 
[23].

XIX съезд КПК обрисовал план развития Китая до середины ХХI в. 
Политбюро ЦК КПК ещё до его начала подчёркивало, что съезд станет 
«исключительным собранием, которое пройдёт в решающий, ключе-
вой период всестороннего строительства средне зажиточного общества 
и социализма с китайской спецификой«. 

В комментариях ученых разъяснялся смысл идеи «Китайского пути» 
заключающийся в том, что государство «освобождает и развивает про-
изводительные силы, создает социалистическую рыночную экономи-
ку, социалистическую демократию, прогрессивную социалистическую 
культуру, гармоничное социалистическое общество, экокультуру соци-
ализма. Он поощряет всестороннее развитие человека, поэтапно реали-
зует общее благосостояние всего народа и в целом создает зажиточное, 
демократическое, гармоничное современное социалистическое госу-
дарство» [18].

И главное – съезд определил направления строительства междуна-
родных отношений нового типа и сформулировал принципы содействия 
построению международного сообщества с единой судьбой [4], по-
скольку в концепции «Китайского пути – закладывалась идея развития 
синкретичной западной капиталистической культуры и китайской тра-
диционной культуры (конфуцианства). Этот путь не предполагает ко-
лониализации, захвата чужих территорий, модернизации на западный 
манер. Ставка делается на повышение нравственной культуры народа и 
выход Китая в мировые лидеры.

Перед СМИ как информационным ресурсом продвижения имиджа 
страны ставились задачи: повышение репутационных характеристик 
Китая в глобальном информационном пространстве; нейтрализация 
информационного поля вокруг антикитайских ориентированных госу-
дарств; воздействие на целевые группы зарубежной аудитории, изме-
нение их установок в отношении страны. Такая постановка задач была 
связана с тем, что несмотря на жизнестойкость и стабильность китай-
ской цивилизации сохраняется непонимание и отсюда недоверие за-
рубежных стран к активным шагам Китая в направлении интеграции в 
мировые процессы.

Анализ проблемы восприятия имиджа Китая, проведенный иссле-
довательской группой китайского университета коммуникаций, по-
казал: в мировых главных печатных СМИ политический имидж Китая 
представляется в основном негативным. Главными выявленными отри-
цательными моментами в восприятии политического имиджа аудито-
рией называются: отсталость политического режима, несовершенство 
демократической системы и недостаточная прозрачность деятельности 
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правительственных структур[6]. Документы ЕС о Китае открыто обви-
няют Китай в несоответствии международным признанным стандартам 
в области прав человека.

Проблемно-тематический анализ публикаций в “China Watch” по-
зволил выявить следующие векторы в освещении политических ново-
стей: 

Во-первых, в передачах общественно-политических новостей ак-
цент делается на высказывании главного политического лидера Си 
Цзиньпина. Причём такие новости обычно располагаются на первых 
полосах. Приведём пример:

«Председатель сказал, что развитие реальной экономики имеет ре-
шающее значение для страны» (“President says developing real economy 
crucial for China”), «Си дает партийную клятву в историческом месте» 
(“Xi leads Party oath at historic site”), «Президент призывает к возрожде-
нию» (“President calls for rejuvenation”), «Указ президента Си «Здоровый 
Китай»« (“President Xi’s ‘Healthy China’ vow will save lives proactively)”, «Си 
устанавливает шаги для углубления общей реформы» (“Xi sets steps for 
deepening overall reform”), «Новое руководство, новые цели» (“New leader-
ship, new goals”), «Си объявляет «новую эру» в создании средне зажиточ-
ного общества» (“Xi pledges ‘new era’ in building moderately prosperous so-
ciety”), «Си призывает художников сосредоточиться на людях»(“Xi urges 
artists to focus on the people”).

«China Watch»демонстрирует прилежный и прагматичный стиль 
работы главы государства, для которого мнение народа выше всего и 
который старается обеспечить развитие и стабильность внутри страны. 

Кроме того, в общественно-политических новостных передачах под-
черкивается ответственность других лидеров страны перед своим наро-
дом, а также раскрывается их положительная роль в участии, регулиро-
вании и решении крупных международных проблем. 

Во-вторых, большинство общественно-политических новостей по-
дается исключительно с правительственной и партийной точки зрения. 
Большинство тем новостей касается деятельности политиков новой 
формации, их выступлений на собраниях или встречах. Практически от-
сутствуют публикации, отражающие мнение представителей простого 
народа.

В-третьих, «China Watch» часто цитирует слова и мнение зарубеж-
ных политиков, экспертов или СМИ, обращая их при этом в пользу 
китайского государства. Например: «Высказывание иностранных офи-
циальных лиц о растущей роли Китая» (“Top foreign officials on China’s 
growing role”), «Мировые партийные лидеры высоко ценят КПК»（“Glob-
al party leaders think highly of CPC”), «Американские эксперты называют 
речь Си Цзиньпина на съезде «позитивной», «очень продуманной, очень 
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сбалансированной»«（“US experts call speech ‘positive’, ‘very thoughtful, very 
balanced”), «Глобальные эксперты оценивают качественную модель раз-
вития Китая»（“Global experts laud quality model”) и др.

В-четвёртых, почти все без исключения общественно-политические 
новости о съезде являются позитивными и пафосными.

Обобщая изученный материал, можно сделать вывод: обществен-
но- политические новости «China Watch» прилагают немалые усилия в 
создании внешнеполитического имиджа Китая, фокусируя внимание на 
таких его идеологических составляющих:

–руководство компартии во главе с Си Цзиньпином ставит развитие 
государства в центр всей работы и усердно служит своему народу; 

– стабильно развивающаяся страна, открытая всему миру, стремит-
ся интегрироваться в глобальный процесс.

Приведем примеры заголовков публикаций, отражающих эту 
тенденци：»Китай открыт для зарубежных талантов» (“China open 
to world of foreign talent”), «Иностранцы изучают опыт китайского 
успеха» (“Foreigners learn China success tips”), «Китай будет придер-
живаться политики открытости» (“Xi: Nation will stick to opening-up”)  
и др. 

–страна, которая энергично борется с коррупцией и системно раз-
вивается на пути к демократии и стремится получить уважение и при-
знание внешнего мира. Приведем примеры заголовков: «Как лидеры 
избираются на съезд КПК» (“How leaders are elected to CPC congress”), 
«CCDI продолжает борьбу с коррупцией» (“CCDI continues corruption 
clampdown”), «Будет продолжаться борьба с трансплантатом, роскошью» 
(“Fight against graft, luxury will continue”).

– страна, которая способна защищать свои национальные интересы 
и вместе с тем прилагающая усилия для сохранения мира и стабильно-
сти мирового общества вопреки существующим исторически сохранив-
шимся проблемам и нынешним мировым конфликтам.

Эта тенденция отражается в таких названиях статей: «История учит 
необходимости сохранения мира» (“History to air story of Nanjing Mas-
sacre”) , «АСЕАН обсудит Кодекс поведения Южно-Китайского моря» 
(“ASEAN to negotiate South China Sea code of conduct”), «Встреча мини-
стров иностранных дел Китая， России и Индии»（“Chinese Russian and 
Indian ministers meet”);

– ответственная большая держава, играющая важную роль на меж-
дународной арене.

Эта тенденция отражается, например, в следующих заголовках: 
«Китайские мудрости в интересах мира» (“China’s wisdom to benefit the 
wor”), «Развивающимся странам нужно передать свой голос: в сво-
ей речи на саммите APEC председатель КПК призывает к открытому 
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развитию»(“Developing countries need a voice President urges ‘open develop-
ment’ in APEC speech”).

Выводы. На основе анализа публикаций автор пришел к выводу, 
что в общественно-политических новостных передачах «China Watch», 
направленных на продвижение внешнеполитического имиджа страны, 
существует явные недостатки:

Во-первых, в процессе построения внешнеполитического имиджа 
страны СМИ показывают только государственную волю и правитель-
ственную политику, ориентированную на народ. Тогда как надо сосре-
доточиться на самом человеке, доносить до зарубежной аудитории мне-
ние простых людей, жителей Китая. В противном случае, формируется 
лишь имидж чиновников, а народ вынуждено остается один на один сво-
ими проблемами, о которых не знает мировая общественность. Труд-
ности продвижения внешнеполитического имиджа Китая объясняются 
тем, что государство самостоятельно формирует требования, предъяв-
ляемые к нему, определяет его содержание и оберегает от сторонних 
вмешательств, направленных на возможную корректировку.

– во-вторых, положительные новости, с одной стороны, безусловно, 
производят позитивное впечатление у аудитории. Но, с другой стороны, 
фильтрование в новостях несовершенных сторон жизни китайцев, соз-
даёт искаженную картину, далекую от объективности. Подобная подача 
новостей подрывает доверие аудитории, в результате получается обрат-
ный эффект –наносится вред имиджу страны. 

Языковая среда внутри Китая и среда дискуссий в зарубежных стра-
нах, конечно, отличаются. Для западных аудиторий «только плохие 
новости являются хорошим новостями» [23]. Нелегко зарубежной ау-
дитории принять позицию китайского государства. Именно поэтому 
новостные передачи должны соответствовать их вкусу и восприятию. 
СМИ следует прилагать усилия, чтобы эта аудитория заинтересовалась 
китайскими новостями. Пока в изученных публикациях слабо исполь-
зуются содержательно-смысловые компоненты медиадискурса обще-
ственной дипломатии. 

В-третьих, следует обратить внимание на конкретизацию и дета-
лизацию главных мыслей переданных сообщений. Например, недо-
статочно сказать, что Китай – большая держава, которая готова взять 
на себя мировую ответственность, надо объяснять аудитории, какой 
смысл вкладывается в это высказывание. Ведь не каждый зарубежный 
читатель знает, в чем конкретно заключатся польза Китая для мирового 
общества. 

По словам Американского ученого Аббаса Мирика, СМИ играют 
чрезвычайно важную роль в укреплении национальной идентичности и 
государственного имиджа. И каждая страна может влиять на формиро-
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вание национальной идентичности, контролируя СМИ внутри страны. 
Но чтобы влиять на продвижение государственного имиджа на мировой 
арене, страна обязательно должна владеть СМИ с глобальным влияни-
ем. сяо

Между тем Китай, находясь в стадии развития, по-прежнему отстаёт 
от мощного роста США и некоторых западных стран. Многие внешне-
политические концепции, в основе которых лежат ценности традици-
онной китайской культуры, сегодня искажаются в зарубежных СМИ, 
остаются непонятны для зарубежной аудитории, еще не могут быть вос-
приняты во всем мире.

В данный момент влияние и авторитет китайских СМИ не соответ-
ствует статусу страны. Чтобы более эффективно продвигать свой внеш-
неполитический имидж, стране нужно сформировать на государствен-
ном уровне систему медиа, способную решать поставленную перед 
ними задачу во внешнеполитических отношениях и корректировать 
редакционную политику.
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Лю Янь, 
соискатель Ин-та «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ

СМИ как инструмент демобилизации протестных 
коллективных действий

Выясняется роль медиаобразов в демобилизации коллективных действий 
на примере освещения Уканьского инцидента в местных СМИ Китая. Показа-
но, как создаваемые в местных СМИ образы протестов служат инструментом 
управления конфликтами.

Ключевые слова: медиаобраз, протест, демобилизация, коммуникатив-
ные технологии, репрессия, институционализация

Ч. Тилли и С. Тарроу предлагают изучать динамику протестов при 
помощи механизмов мобилизации – «увеличения ресурсов, доступных 
для коллективного предъявления требования», и демобилизации – «со-


