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Теоретико-методологическое осмысление сущности 
индустрии культуры в китайском гуманитарном 
дискурсе

Рассматриваются сущность и содержание понятия «индустрия культу-
ры» в теоретико-методологическом осмыслении китайскими исследователя-
ми. Подчеркивается влияние культурной индустрии на формирование отноше-
ний в сфере духовной жизни, экономики и политики. Акцентируется внимание 
на интерпретации содержания и форм индустрии культуры представителя-
ми социально-гуманитарных наук Запада и КНР. Отмечается возрастающая 
роль культурной индустрии в Китае с периода реформ и открытости. В ки-
тайском дискурсе культурная индустрия трактуется как инструмент куль-
туризации экономики и экономизации культуры, а политика «мягкой силы» 
как возможность сохранения наследия страны и усиления ее влияния на между-
народном уровне.
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В китайский гуманитарный дискурс дефиниция «индустрия куль-
туры» вошла относительно недавно. В то время как западноевропей-
ские социологи, философы и экономисты этот феномен начали исследо-
вать в первой половине ХХ в. Генезис данного понятия прослеживается 

41

Тэорыя і гісторыя культуры



в трудах М. Хоркхаймера и Т. Адорно [3], Р. Барта [1], Ж. Бодрийяра [2], 
У. Эко [6] и др.

На основе критического анализа западноевропейской индустриаль-
ной цивилизации М. Хоркхаймер и Т. Адорно пришли к выводу, что ин-
дустрия культуры по своей сути антинародна [3]. Это более тонкая и дей-
ственная господствующая идеология, дух просвещения, обманывающий 
массы. По их мнению, индустрия культуры уничтожает индивидуаль-
ность людей и делает их «одномерными». Люди все больше теряют рассу-
док и способность рассуждать под натиском и трансформацией средств 
массовой информации, становятся пассивными культурными зрителя-
ми и потребителями. На взгляд аналитиков, индустрия культуры – это 
промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизи-
рованных новинок в сфере искусства. В сущность данного явления они 
вкладывали негативный аспект, считая, что посредством культурной 
индустрии государственные институции стремятся манипулировать 
сознанием масс в капиталистическом обществе. Стандартизированное 
искусство, на взгляд М. Хоркхаймера и Т. Адорно, не дает человеку цен-
ностных ориентиров, не направлено на духовное обогащение и просве-
щение, а предстает как разновидность товара, у которого есть потреби-
тель – массы [Там же].

Цель статьи – проанализировать теоретико-методологические под-
ходы к интерпретации понятия «индустрия культуры» в гуманитарном 
дискурсе Китая.

Государственные и общественные институции Китайской Народной 
Республики, вступив на путь реформ и открытости в 1970-е гг., присту-
пили к созданию системы современной индустрии культуры. На 5-м 
пленуме ЦК КПК 15-го созыва в октябре 2000 г. выдвинуты предложе-
ния, что необходимо совершенствовать политику индустрии культуры, 
укреплять создание и управление культурного рынка. Индустрия куль-
туры рассматривалась как важная составляющая генеральной страте-
гии по экономическому и социальному развитию Китая [7].

В докладе Председателя КНР Цзян Цзэминя на 16-м Всекитайском 
съезде КПК была обозначена сущность индустрии культуры. Она ин-
терпретировалась как «процветающая социалистическая культура в ус-
ловиях рыночной экономики и главный путь удовлетворения потреб-
ностей в духовной культуре народных масс» [17]. С этого времени ин-
дустрия культуры становится объектом теоретического осмысления 
представителями китайских социально-гуманитарных наук.

Проявление стратегической политики индустрии культуры Китая 
определяется тем, что «были выдвинуты объективное требование все-
стороннего преобразования существующей системы культуры и прак-
тические задачи, что вызвало новые реформы в системе китайской куль-
туры» [5, с. 110], т. к. она является продуктом эпохи плановой экономики. 
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Цзя Сюйдун отметил, что «реформирование системы культуры в Китае 
началось ... в 80-е гг. прошлого века» [Там же].

Интенсификация социодинамики индустрии культуры в первой чет-
верти ХХI в. вызвала в Китае актуализацию научных исследований как 
научно-теоретических, так и прикладных аспектов развития культур-
ной индустрии. Некоторые аспекты общей теории функционирования 
индустрии культуры анализируются в работах Ху Хуэйлиня [18], Е Лана 
[11], Е Циюаня [10] и др. Исследованием типологии и морфологии инду-
стрии культуры занимаются Чжан Вэйпин [14], Чжоу Чжэньхуа [12], Лю 
Юйчжу и Лю Шифа [9]. Формированию стратегической политики инду-
стрии культуры в Китае посвящены публикации Вэнь Биня [16], Лю Кэли 
и Луань Юнъюй [8], Цзин Ту [4], Цзя Сюйдуна [5] и др. Исследования Ху 
Хуэйлиня, Чжан Цзяньгана и Чжан Сяомина [19], Чжао Цзычжуна [21], 
Чжан Цзяньхуа [15] посвящены становлению и экономическим пробле-
мам региональных индустрий культуры. Аналитический обзор источ-
ников по проблеме становления индустрий культуры в Китае осуще-
ствил Фань Чжоу [20].

Таким образом, исследователями в работах акцентировано внима-
ние на аксиологической составляющей сегментов индустрии культу-
ры, на ценностном компоненте в ее структуре. Также подчеркивается 
значимость индустрии культуры как стратегической сферы общего эко-
номического развития Китая. Проблемы эффективности применения 
механизма государственно-частного партнерства в отраслях культур-
ной индустрии рассматривают Инь Хун и Ли Бин [13]. Китайские уче-
ные отмечают позитивное воздействие культурных индустрий на кон-
тент средств массовой информации.  В настоящее время на китайском 
телевидении особое внимание уделяется созданию многочисленных по-
пулярных высококачественных телепрограмм о культуре. В рамках ин-
дустрии культуры наблюдается тенденция к продвижению лучших об-
разцов китайской культуры и искусства посредством выпуска высоко-
технологичных и качественных программ о культуре. Количество таких 
программ постоянно растет, а их качество улучшается, поскольку куль-
тура и искусство признаются важной «мягкой силой» Китая.

Учеными индустрия культуры интерпретируется как оптимальный 
инструмент реализации государственной политики в сфере традици-
онной культуры. Индустрия культуры трактуется также как производ-
ственная цепочка, состоящая из культурного творчества, культурного 
производства, культурной коммуникации, культурного потребления, 
культурных услуг и культурных обменов, сформировавшаяся на осно-
ве современного производства и информационно-коммуникационных 
технологий. Многие китайские исследователи, используя понятие «ин-
дустрия культуры» в позитивном смысле, отмечают ее роль в содей-
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ствии экономическому и духовному росту китайского народа, конста-
тируя, что за последние четыре десятилетия она сделала значительный 
прорыв в своей социодинамике [5; 10; 19; 20].

В то же время в научной терминологии Китая, основанной на тра-
диционном дуализме «инь» – «ян», используются понятия, связанные 
с  культурной индустрией: «дело культуры» (文化事业, вэньхуа шие) 
и «индустрия культуры» (文化产业, вэньхуа чанье). «Дело культуры» на-
ходится под контролем государства и ориентировано на решение духов-
ных и некоммерческих задач в обществе, тогда как «индустрия культу-
ры» функционирует в сфере рыночных отношений. Это различие офи-
циально зафиксировано в документах правительства Китая, определяя 
четкие области деятельности для каждого из этих терминов в культур-
ной сфере страны. Следовательно, в Китае культурные индустрии в эко-
номическом контексте отделены от общественных культурных ини-
циатив, инвестиционной системы, налогов, финансов, импорта и т. д. 
Индустрия культуры – это отрасль, сосредоточивающаяся на производ-
стве культурных продуктов и предоставлении культурных услуг.

В настоящее время индустрия культуры становится общепризнан-
ным явлением в КНР, так как китайская экономика перешла из эпохи 
индустриальной экономики в эпоху постиндустриальной экономики. 
Характерной чертой этого переходного периода является то, что проис-
ходит трансформация общества из производящего товары в обеспечи-
вающего услуги. В этом процессе главный способ развития производ-
ства, основанный на переработке природных материалов, превратился в 
способ развития, основанный на информации, знаниях и культуре.

В современных условиях усиливается слияние культуры с экономи-
кой и политикой, культура «все более превращается в источник единства 
и творческой силы народа, <...> становится ключевым фактором синтеза 
мощи и преимуществ государства. В этом контексте развитие культуры 
с применением способов индустриализации и маркетизации непремен-
но приведет к новым изменениям в отношениях культуры с экономикой 
и политикой» [5, с. 113].

Сегодня индустрия культуры имеет огромное пространство для раз-
вития в тесном взаимодействии с национальными постиндустриальны-
ми экономическими системами Китая и Беларуси.

Индустрия культуры в Китае как один из важных компонентов 
национальной экономики заняла уникальное положение и является ча-
стью мейнстрима. Сейчас заметно изменился способ производства куль-
туры, созданы разнообразные культурно-развлекательные продукты 
и услуги, обогатилась духовно-культурная жизнь людей. 
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