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МОДА КАК СЕГМЕНТ ИНДУСТРИИ КУЛЬТУРЫ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В современной культуре Китая одним из значимых гло-

бальных явлений становится мода. Она представляет собой 
«совокупность вкусов и взглядов, господствующих в обществе 
в определенное (обычно недолгое) время и проявляющихся в 
увлечениях чем-либо, формах быта, одежде и т. п.» [2, с. 549]. 
Несмотря на то, что становление моды как феномена культуры 
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в Китае по сравнению со странами Запада началось на 100 лет 
позже, она в первой четверти ХХI в. трансформировалась в 
«модельную экономику», приносящую значительный доход в 
социально-экономическую отрасль китайского общества. 
Модельная индустрия на Западе начала процветать в первой 

половине ХХ в., с появлением профессиональных продюсеров 
и модельных агентств, специализирующихся на организации 
модельных показов. Уже с 1910 г. коммерческие показы мод 
стали проводиться за пределами Европы, в некоторых центрах 
производства одежды США и на Среднем Западе. Так, в 1914 г. 
Чикагская ассоциация производителей одежды провела 
крупнейшую выставку одежды в мире. Ярмарку посетили око-
ло 5 000 человек, а 250 костюмов представляли 100 женщин-
моделей. Особенностью шоу было то, что показ был снят на 
видео, чтобы торговцы костюмами со всех Соединенных 
Штатов могли посмотреть его в своих местных театрах [1].  
Периодом бума показа мод на Западе считаются 1960-е гг. 

Изменение образа жизни людей и появление новых куль-
турных тенденций привело к возникновению своеобразного 
«духа времени» (zeitgeist) в моделировании. Основанное 
в 1972 г. в Париже сетевое модельное агентство ELITE 
и сегодня является одним из крупнейших в мире, из которого 
вышли многие звезды модельного бизнеса [3]. 
В 1980-е гг. произошел всплеск популярности супермоде-

лей, чья слава, статус и доходы соперничали со славой, 
статусом и доходами самых больших звезд Голливуда. Статус 
супермодели еще никогда не был так высок. В первой четверти 
ХХI в. на Западе происходит коммерциализация индустрии 
моделирования, что проявляется, во-первых, в масштабах раз-
вития индустрий моды, которые становятся грандиозными. 
Самые известные в мире модельные агентства имеют огром-
ные организации и филиалы в странах и регионах с развитой 
мировой модой. Во-вторых, развитие зарубежной цепочки 
индустрии моделирования становится все более совершенным. 
Исследования китайской индустрии моды позволяет пола-

гать, что с 1949 г. до конца 1970-х гг. в КНР никаких показов 
мод не проводилось. Лишь в 1979 г. в Шанхае состоялся 
первый показ французских мод, осуществленный известным 
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итальянским модельером П. Карденом, который привез сюда 
четырех японских моделей и восемь французских моделей. 
Китайские зрители были потрясены красотой представленных 
костюмов и тел и полностью погрузились в индивидуальность 
и энергию шоу [5]. В 1980 г. создается группа «Перформанс» 
по демонстрации костюмов. Идеологические ограничения того 
времени не позволяли еще пользоваться принятыми на Западе 
терминами «model», «fashion». Тем не менее в 1981 г. в шан-
хайском кинотеатре «Дружба» состоялась первая репетиция 
китайской команды по показу мод, и это был первый показ в 
истории китайской индустрии, который проводили китайцы, 
начиная от костюмов и заканчивая подготовкой моделей и 
организацией мероприятия. Это привело к появлению первых 
профессиональных манекенщиц в Новом Китае. В том же году 
в вестибюле Западного здания отеля «Пекин» состоялся показ 
мод Pierre Cardin, подготовленный госпожой Сонг Хуай Гуй. 
Кроме двух иностранных моделей, привезенных П. Карденом, 
остальные мужчины и женщины были китайскими моделями, 
что стало первым публичным международным показом мод в 
истории Китая [6]. 
Под влиянием волны реформ и открытости в последующие 

годы в КНР продолжалось знакомство с модными показами, и 
китайские модные показы вошли в жизнь людей вместе с 
быстро развивающейся модернизацией общества. Так, уже в 
1983 г. состоялась Шанхайская выставка костюмов, в которой 
принимали участие предприятия легкой промышленности пяти 
провинций. Телевидение и ряд информационных агентств, 
таких как «Народное радио», «Синьхуа дейли» и «Чайна 
дейли» освещали это событие. Костюмированное представле-
ние посетили некоторые партийные и государственные лидеры 
КНР, которые поддержали и полностью одобрили шоу [3].  
С этого времени индустрия показов мод в Китае вступила в 

период беспрецедентного расцвета. В Харбине, Цзинане, Чэн-
ду и Нанкине вслед за Пекином и Шанхаем начали создаваться 
профессиональные команды  по показу мод [5]. Уже в 1987 г. 
компания Beijing Fashion Development Company, юридическим 
представителем которой был Чжан Шип, была одобрена 
Городской экономической комиссией и Комиссией по плани-
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рованию, став первой в Китае командой модного показа, 
получившей лицензию юридического лица-предприятия [6].  
В 1990-х гг. китайские показы мод постепенно переходят на 

международный путь развития, заменяя командную систему на 
агентскую. В Пекине создается первое в стране модельное 
агентство New Silk Road Model Agency. Его создание ознаме-
новало сближение китайской индустрии мод с международной, 
переход от легализации к интернационализации, формирова-
ние системы агентств, что предоставляло больше возможнос-
тей моделям, предлагая им более широкое поле деятельности и 
двусторонний выбор. Появление модельных агентств в опре-
деленной степени стимулировало развитие модельной индус-
трии в направлении формализации и привело модельный 
рынок КНР в благоприятную среду. 
Растущее международное сотрудничество способствовало 

появлению более сложных модных показов. Так, в 1996 г. был 
организован компанией CATWALK финал Шанхайского 
фестиваля моды и искусств, в котором на одной сцене высту-
пали китайские и иностранные модели [1]. 
В быстро развивающейся экономике Китая после реформ и 

открытости ускорилось развитие и обновление товаров. Совре-
менные темпы развития требовали быстрого изменения потре-
бительского мышления населения при появлении новых 
продуктов. В этой связи моделирование выступало в качестве 
катализатора изменения потребительских вкусов населения.  
В первой четверти ХХI в. представление китайской общес-

твенности об одежде преобразовывалось под влиянием различ-
ных модельных показов, в результате чего потребительское 
отношение общества кардинально изменилось. Публика КНР 
постепенно эволюционировала от слепой погони за модой до 
стремления к комплексному дизайну и индивидуальному выра-
жению образа. В этой непрерывной трансформации и скачке 
индустрия моделирования превратилась в «модельную эконо-
мику» (сочетание моделирования и экономики). 
Благодаря модернизации всех сфер жизнедеятельности 

китайского общества, индустрия моды быстро развивалась. 
В КНР сформировалась модельная отрасль с китайской специ-
фикой: в каждом регионе действуют свои отраслевые правила 
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в зависимости от географических особенностей. В настоящее 
время Пекин, Шанхай и Гуанчжоу являются развитыми 
регионами модельной экономики, имеющей свои собственные 
уникальные характеристики, обусловленные такими фактора-
ми, как географическое положение и экономическое развитие. 
«Как сочетание искусства одежды и исполнительского искус-
ства, мода, – полагает Чжу Хуанлян, – превосходит чисто ком-
мерческую цель. Она имеет более широкое эстетическое и 
художественное значение, формирует духовные ценности» [8, 
с. 14].  
Свидетельством тому, на наш взгляд, является заметный 

интерес у молодого поколения к традиционной одежде этносов 
Китая. Например, ношение одежды этноса хань становится 
признаком следования модному мэйнстриму. В стране начали 
создаваться общественные объединения любителей ханьфу, 
которые регулярно проводят ряд мероприятий, направленных 
на популяризацию культуры ханьцев [9]. Молодое поколение с 
интересом смотрит исторические костюмированные телесериа-
лы, выполненные в стиле традиционной культуры. Возрож-
дение этнического костюма хань, массовое увлечение ханьфу 
обусловили интенсивное развитие производства и сбыта. 
Общий объем средств в отрасли, производящей ханьфу, исчи-
сляется более 1,09 млрд юаней [4]. Наши исследования 
показывают, что популярности ханьфу во многом содействуют 
современные показы мод, медиа и кинематограф. 
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РАБОТЫ КИТАЙСКИХ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ XX в. 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ЛЮ ХУЛАНЬ) 

 
После свержения последней правящей монархической 

династии Цин в 1911 г. до конца 1940-х гг. Китай переживал 
один из самых сложных периодов своей истории – революция 
1913 г., годы гоминьданского режима, преследующего всех 
инакомыслящих, китайско-японская война 1937–1945, граж-
данская война 1945–1949, результатом которой явилась победа 
КПК (Коммунистической партии Китая) и провозглашение 
КНР (Китайской Народной Республики) [2]. С этого истори-
ческого момента начался новый период в жизни Поднебесной, 
связанный: а) с установлением коммунистической идеологии; 
б) с возвратом из эмиграции представителей творческой интел-
лигенции; в) с началом восстановления промышленности и 
сельского хозяйства. Еще в 1942 г. Коммунистическая партия 
Китая сформулировала принципы проводимой ею политики в 
области литературы и искусства, главный из которых состоял в 
пропаганде государственной идеологии посредством отобра-


