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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация содержит 76 страниц, 2 таблицы, 8 рисунков, 

63 источника, 1 приложение. 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ, РОССИЯ, КИТАЙ, КОММЕРЧЕСКИЙ КОМПАС 

 

Магистерская диссертация состоит из двух глав и одного приложения.  

В выпускной квалификационной работе исследовано издание «Коммерче-

ский компас» как источник изучения особенностей межкультурной коммуника-

ции на рубеже XX – XXI веков. 

Цель работы – выявить жанрово-тематическое и языковое разнообразие 

текстов издания «Коммерческий компас». 

Основу методологии исследования составляют изучение и анализ литера-

туры, анализ документов, описание, контент-анализ. 

В работе изучены специфические черты газеты «Коммерческий компас» 

как источника изучения особенностей межкультурной коммуникации на рубеже 

XX – XXI вв. Данное издание и его тексты ранее не были введены в научный 

оборот. Издание рассмотрено как явление трансграничной и межкультурной 

коммуникации, ему дана характеристика как средству массовой информации, ис-

следованы жанрово-тематическое разнообразие и дискурсивные особенности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие для Российской Федерации особенно остро стоит 

вопрос о взаимодействии с крупными экономиками Востока. Одним из аспектов 

международной работы является взаимодействие в сфере медиа. Для того, чтобы 

определять вектор дальнейшего развития в этой сфере, необходима рефлексия в 

научной литературе уже имеющегося опыта.   

Таким образом, актуальность исследования связана с растущим внима-

нием к российско-китайским отношениям и на федеральном, и на региональном 

уровне.   

Новизна работы. Медиа Амурской области взаимодействуют с китай-

скими коллегами в разных формах, что вызвано необходимостью международ-

ной коммуникации. Опыт подобной коммуникации на рубеже XX – XXI вв. ещё 

недостаточно изучен учёными. Медиа Амурской области указанного периода не 

описаны в научной литературе, что позволяет говорить о новизне данного иссле-

дования.      

Объект исследования – издание «Коммерческий компас». 

Предмет исследования – жанрово-тематическое и языковое разнообразие 

текстов издания. 

Цель работы – выявить жанрово-тематическое и языковое разнообразие 

текстов издания «Коммерческий компас». 

В рамках данной цели решаются следующие задачи: 

- изучение теоретической базы, изложенной в научной литературе по заяв-

ленной тематике; 

- изучение издания «Коммерческий компас» в контексте российско-китай-

ских СМИ в приграничном регионе (г. Благовещенск, г. Хэйхэ); 

- изучение жанровых, тематических, языковых особенностей издания 

«Коммерческий компас». 
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Теоретическую базу исследования составляют работы таких исследова-

телей вопросов приграничья и трансграничности как Зыков А. А., Шинковский 

М.Ю., Баринов С.Л., Уткин С.В., Реднова И.Ф., Емельянов А.С., Михайлова Е.В., 

Михайленко А.Н., Арсентьева И.И.  

Межкультурная коммуникация исследовалась следующими учёными: Ве-

рещагин Е.М, Костомаров В.Г., Тер-Минасова С.Г., Жукова И.Н., Лебедько М.Г., 

Прошина З.Г., Юзефович Н.Г., Трейгер Г., Холл Э.  

Также мы опирались на работы о роли и месте СМИ в межкультурной ком-

муникации исследователей: Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П., Шо-

рова М.Б., Бориева М.К., Текуева А.А., Благов Ю.В., Антропова А.Г., Пинчук 

З.Е. 

Работы по российско-китайской межкультурной коммуникации учёных: 

Лацкова Е.С., Ду Ц., Ершова В.Ф., Богодухова Е.Е., Матвиенко В.В., Монасты-

рёва О.В., Шао Д., Чернышев И.Е., Ставров И.В., Кудряшов А.А. 

Эмпирической базой исследования являются тексты издания «Коммер-

ческий компас» за ноябрь 1999 – январь 2001 гг.  

Методы исследования: изучение и анализ литературы, анализ докумен-

тов, описание, контент-анализ. 

Работа апробирована в форме доклада «Идейно-тематическое своеобразие 

приграничных российско-китайских СМИ» на XXIV региональной научно-прак-

тической конференции «Молодёжь XXI века: шаг в будущее» 18.05.23. 

По итогам конференции опубликована научная статья. Библиографические 

данные: Удалова, Т.В. Идейно-тематическое своеобразие приграничных россий-

ско-китайских СМИ / Т.В. Удалова, Н.Г. Архипова // Молодёжь XXI века: шаг в 

будущее: мат-лы регион. науч.-практ. конф. – Том 1. – Благовещенск : Изд-во 

Амурского гос. ун-та, 2023. – С. 105-106. 
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1 РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

1.1 Приграничная и трансграничная коммуникация: характеристика 

и дифференциация 

Приграничная коммуникация в целом и посредством СМИ в частности не 

является глубоко и детально изученной темой. В трудах учёных, начиная с сере-

дины 00-х гг. ХХ века, формируется понятие «трансграничность», исследователи 

делают попытки его дефиниции.  

В частности, А.А. Зыков и М.Ю. Шинковский определяют трансгранич-

ность как «определённое «состояние»/качество региона, его политико-экономи-

ческих, социально-культурных либо исторических связей»1. При этом учёные за-

мечают, что «трансграничность возможна только при условии наличия «прони-

цаемости» пространства – возможности осуществления политико-экономиче-

ских и социальных связей». Среди необходимых условий называются также кон-

кретное территориальное обозначение и неотъемлемая географическая база. 

Также исследователи (И.Ф. Реднова) определяют понятие «приграничных 

территорий» как пространства, «прилегающего к крайней территории (государ-

ственной границе) Российской Федерации и неразрывно связанный с процессами 

влияния на жителей этих районов, контроля коммуникации на данной террито-

рии и других явлений»2.  

В более поздних работах учёных, в частности, А.С. Емельянова, трансгра-

ничная коммуникация определяется как «непрерывный процесс взаимодействия 

между государствами, направленный на установление и углубление экономиче-

ских, социальных, научно-технических, экологических, культурных и других 

                                           
1 Зыков А.А., Шинковский М.Ю. Проблема дефиниции феномена «трансграничность». Территория новых воз-

можностей // Вестник ВГУЭС. 2009. № 1. С.34-41. 
2 Реднова И.Ф. Трансграничные экономические связи и трансграничная регионализация: глобальный тренд и рос-

сийская специфика // Terra Economicus. 2012. № 2-3. C. 160-163. 
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отношений»3. Трансграничная коммуникация характеризуется как многоаспект-

ный процесс, который проходит ряд эволюционных этапов.  

В исследованиях Е.В. Михайловой4 выделяется семь стадий трансгранич-

ной коммуникации, такие как инициация, институализация, экстентификация, 

стабилизация, модернизация, агломерирование и постагломерирование.  

Таким образом, в современном научном дискурсе одновременно суще-

ствуют понятия «приграничность» и «трансграничность». Отмечается, что при-

граничность связана с четким территориальным разграничением, в которое 

включается дифференциация в государственной, политической, культурной и 

экономической сферах.   

А.С. Емельянов отмечает, что наблюдается трансфомация понятия пригра-

ничье в понятие трансграничье, что «свидетельствует о мировоззренческой 

трансформации межкультурного и межсоциорного взаимодействия»5. Исследо-

ватель связывает это с активными интеграционными процессами, снятием гра-

ниц при перемещении как людей, так и товаров, технологий, культуры и инфор-

мации.   

Таким образом, мы можем отметить разность подходов к процессам, про-

исходящим у границ государств. Приграничье рассматривается как более «за-

крытая» территория, более отделённая друг от друга. Трансграничность же рас-

сматривается в контексте интеграции, активного взаимодействия. Сотрудниче-

ство между государствами подразумевается и в первом, и во втором случае.  

Термин «приграничье» учёные относят к более раннему периоду, говорят 

об активном употреблении этого термина во второй половине ХХ века для под-

чёркивания, разграничения специфики взаимоотношений республик внутри 

СССР и странами Варшавского договора.  

                                           
3 Емельянов А.С. Современное состояние трансграничной коммуникации на Юго-Западе Российской Федерации 

// Социаодинамика. 2020. № 2. С. 46-63.  
4 Михайлова Е.В. Управление приграничным сотрудничеством и принципы встраивания трансграничной комму-

никации // Российское пограничье: социально-политические и инфраструктурные проблемы и материалы Все-

российской научно-практической конференции. М., 2016 С. 106-114. 
5 Емельянов А.С. Современное состояние трансграничной коммуникации на Юго-Западе Российской Федерации 

// Социаодинамика. 2020. № 2. С. 46-63. 
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Сейчас учёные отмечают диалектику, разграничение понятий «пригранич-

ный» и «трансграничный». 

Тем не менее, эта разница терминологического подхода не всегда подчёр-

кивается в научных работах. 

В частности, изучая социальную коммуникацию Российской Федерации и 

Республики Беларусь, С.Л. Баринов использует оба термина. В работе «Социо-

культурные аспекты приграничной коммуникации населения России и Беларуси 

в контексте нового этапа постсоветской интеграции» автор говорит и о «пригра-

ничном сотрудничестве» двух стран, и о «трансграничном сотрудничестве»6.  

Им рассматриваются стимулы коммуникации в пограничной зоне, каналы 

и механизмы коммуникации. К каналам и механизмам относятся миграция, сов-

местные проекты и коммуникация в медиапространстве.  

Миграция между РФ и РБ, под которой понимается физическое перемеще-

ние через границу, является основным каналом социальной и культурной ком-

муникации. Но возрастает и роль Интернета, что значимо в больших городах, но 

в приграничных территориях было невелико на момент исследования в 2005-

2011 гг.  

Описывая совместные проекты, С.Л. Баринов пишет о Радунице, которая 

не относится к официальным праздничным датам, а является традиционным 

днём поминовения усопших у восточных славян. Радуница стимулирует актив-

ное пересечение российско-белорусской границы для посещения кладбищ на со-

предельных территориях, где захоронены родственники.  

Также к совместным проектам исследователь относит межрегиональный 

праздник славянской письменности «На земле Бояна» и торговый форум «Свен-

ская ярмарка». Эти мероприятия проводятся на приграничных территориях, в их 

организации и проведении участвуют власти регионов России и Белоруссии.   

Описывая коммуникацию в медиапространстве, С.Л. Баринов пишет о 

формировании общего информационного пространства и отмечает, что в этом 

                                           
6 Баринов С.Л. Социокультурные аспекты приграничной коммуникации населения России и Беларуси в контек-

сте нового этапа постсоветской интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 4 (21). С. 97-113. 
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вопросе «ситуация обстоит лучше, чем на многих других участках российского 

пограничья»7. Он объясняет это предпринятыми усилиями белорусской стороны, 

которая придала русскому языку статус второго государственного. Следствием 

стал допуск к вещанию российских федеральных телеканалов: «Россия», Пер-

вый, НТВ, ТВ Центр.  

В свою очередь, жители приграничных территорий РФ имеют возмож-

ность принимать белорусские каналы радио и телевидения. Ретрансляторы сиг-

нала находятся близко к российско-белорусской границе, и жители Псковской 

области РФ имеют возможность потреблять продукцию белорусских СМИ. Как 

отмечает С.Л. Баринов, делали это регулярно около половины населения Себеж-

ского и Невельского районов Псковской области8.  

Вопрос формирования информационно-коммуникационного пространства 

в приграничье рассматривается и в современных условиях дигитализации обще-

ства. Дигитализацией называют процесс перехода информации, производимой 

СМИ, в особый цифровой материал, позволяющий обмениваться им в любых 

направлениях и на всевозможных платформах в глобальной сети Интернет9.  

С.В. Уткин рассматривает влияние процесса дигитализации на современ-

ное приграничное пространство. Он приходит к выводу, что приграничное взаи-

модействие и коммуникация претерпевают активный процесс перехода к цифро-

вому формату в значительной степени. Большая часть современных интеграци-

онных процессов не представляются возможными и осуществимыми без взаимо-

действия в масштабах Интернета. Автор считает, что сегодня общемировые тен-

денции диктуют подобную необходимость для коммуникации приграничных ре-

гионов. 

Коммуникативные процессы приграничья при этом подразумевают не 

только взаимодействие властей, представителей публичного управления или 

                                           
7 Баринов С.Л. Социокультурные аспекты приграничной коммуникации населения России и Беларуси в контек-

сте нового этапа постсоветской интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2013. № 4 (21). С. 97-113. 
8 Там же. С. 107. 
9 Уткин С.В. Проблемы формирования информационно-коммуникационного пространства приграничья в усло-

виях дигитализации общества // Modern science. 2021. № 12-2. С. 337-340 
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организаций, осуществляющих общественную дипломатию. Ключевую роль 

приграничья играет само общество регионов в самом широком его смысле. Об-

щество, находящееся в стадии постоянно динамичной: если процесс компьюте-

ризации на сегодняшний день имеет уже образ несколько подходящего к завер-

шению процесса, этап информатизации активно расширяется во всех сферах 

жизни населения, то происходящая дигитализации общества ставит принципи-

ально новые вызовы в построении информационно-коммуникационного про-

странства. 

С.В. Уткин10 в своём исследовании пишет, что это пространство должно 

явить собой сеть платформ, позволяющих населению регионов соседствующих 

стран объединяться для налаживания контактов и каналов коммуникации. Оно 

должно позволять не только обмениваться личными данными, но и нести собой 

функции совместного канала средств массовой информации. Причем данное 

пространство должно быть представлено в медиаполе таким образом, чтобы 

быть доступным и удобным для как можно больших слоев общества пригра-

ничья. Общество приграничья представляет собой совершенно разные группы 

людей: это люди разных возрастов, профессий, рода деятельности, имеющие раз-

личные уровни доходов и власти. Но объединяющим это население фактором 

является соседнее государство, находящееся в непосредственной близости. 

Приграничное государство для населения соседствующих регионов не яв-

ляется просто объектом политической деятельности или полем дипломатических 

государственных отношений. Это пространство, где люди имеют близких людей, 

родственников, коллег, просто давних знакомых, с которыми держат связь. Это 

некоторые товарно-денежные отношения: населения приграничья во многом 

предпочитает покупать зарубежный товар, так как приобретать его выгоднее или 

удобнее, чем взаимодействовать с центром. Это доход тех людей, чья професси-

ональная деятельность осуществляется в соседнем государстве. 

                                           
10 Уткин С.В. Проблемы формирования информационно-коммуникационного пространства приграничья в усло-

виях дигитализации общества  // Modern science. 2021. № 12-2. С. 337-340 



12 

 

Также научных работах говорится о возрастающей роли барьерности гра-

ниц. А.Н. Михайленко и И.И. Арсентьева пишут, что граница усложняет процесс 

взаимодействия и коммуникации населения приграничья. По понятным причи-

нам11 абсолютно не в интересах государственной безопасности снижать барьер-

ные функции границ. Политика, ведущая к усложнению приграничного взаимо-

действия в большей мере всегда объяснима для государства, реализующего её. 

В качестве примеров возрастающей барьерности в научной литературе 

приводятся примеры российско-украинского пограничья. С.В Уткин отмечает, 

что «после начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях 

Украины в 2014 г., резко возросла барьерность государственной границы для жи-

телей двух стран, ранее активно пресекавших ее как в гуманитарных (посещение 

родственников, друзей, туризм и пр.), так и социально-экономических целях (по-

купки, временная работа, бизнес-взаимодействие т.п.)»12. 

В качестве другого примера тот же исследователь называет эпидемиологи-

ческую обстановку в мире. «Политика борьбы с COVID-19 служит барьером для 

построения взаимодействий между людьми на определенном уровне. Большин-

ство коммуникаций вынужденным образом переходят в цифровой формат вслед-

ствие пандемии. Не исключением являются и коммуникативные процессы при-

граничья»13. 

Налаживать новые связи с населением за границей, предполагает С.В. Ут-

кин, могут помочь паблики и сообщества в социальных сетях. И отмечает, что 

это должны быть совместные паблики, которые ведутся и администрируются од-

новременно жителями двух и более соседних государств, а не быть отдельными 

у соседствующих стран.  

Как видится учёным, подобные решения и инициативы позволят населе-

нию получать стабильный поток как новостной, так и прочей необходимой 

                                           
11 Михайленко А.Н., Арсентьева И.И. Соединение функций барьерности и контактности в развитии приграничья 

// Теория и практика общественного развития, 2013. № 11. С. 421-424. 
12 Уткин С.В. Проблемы формирования информационно-коммуникационного пространства приграничья в усло-

виях дигитализации общества // Modern science. 2021. № 12-2. С. 337-340 
13 Там же. С.339.  
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информации, связанной с жизнью приграничья. Более того, возможность взаи-

модействовать на различном уровне людям через социальные сети, находя нуж-

ные контакты и данные в них, является значительным этапом развития комму-

никационного пространства, необходимого для развития приграничья в целом. 

При этом также отметить то, что подобное пространство не должно нести в себе 

значимой политической подоплеки, так как оно создается для других целей: раз-

вития коммуникаций на уровне нужд и повседневной жизни населения. 

Исследователями описываются и примеры трансграничной коммуникации 

в странах Западной Европы. В частности, ежедневная швейцарская газета 

«Tribune de Genève» охватывает специфическую аудиторию, а именно, пассажи-

ров поездов, которые совершают поездки в обе стороны по маршруту Швейца-

рия – Франция. В описанной местности существует такое явление как «скакать 

через границу» (saute-frontière), когда жители Женевы работают на территории 

сопредельной страны и ездят туда дважды в день на пригородных поездах.  

«По нашим оценкам, трансграничная аудитория составляет около 120 000 

человек. Из них более 100 000 регулярно ездят на пригородных поездах, которые 

пересекают границу между Швейцарией и Францией почти каждый день, – по-

ясняет Карим Махджуб, коммерческий менеджер издания Tribune de Genève14. 

Издание предложило пассажирам платную рассылку по электронной почте 

бюллетеня, который выходит дважды в месяц. Первый информационный транс-

граничный выпуск издания вышел 1 июня 2022 года и в течение последующих 

48 часов издание получило 500 новых подписчиков, пожелавших получать рас-

сылку. Через три месяца их число достигло 1800 человек. «Трансграничные» ста-

тьи пользовались большой популярностью и несколько раз в месяц входили в 

число самых читаемых на сайте «Tribune de Genève». 

Материалы, которые больше всего интересуют читателей рассылки, рас-

сказывают о специфике законодательства и налогообложения приграничья, 

                                           
14 Арну В. «Трансграничные» новости // Стратегия и практика издательского бизнеса. Ifra – ГИПП Magazine. 2023. 

№ 6. С. 14. 
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особенностях аренды жилья в регионе, вакансиях, культуре, развлечениях и шо-

пинге.  

К концу 2022 года число читателей бюллетеня трансграничных новостей 

достигло 3000. Эксперты по освещаемым в издании вопросам вошли в число ре-

кламодателей «Tribune de Genève», что говорит о коммерческом успехе и удав-

шейся монетизации нового информационного продукта.  

В 2023 году команда проекта протестировала возможность выставления 

счетов в валюте сопредельной страны, участвующей в трансграничной коммуни-

кации, и подписку на цифровую рассылку стало возможно оплатить не только 

валютой Швейцарии (швейцарский франк), но и валютой стран Евросоюза, в ко-

торый входит Франция (евро). 

Таким образом, можно отметить единичные случаи упоминания в научной 

литературе приграничных и трансграничных медиапроектов. Мы рассмотрели 

кейсы российско-белорусской, российско-украинской и франко-швейцарской 

границ. В первых двух случаях исследования говорят о трансграничном взаимо-

действии в сфере медиа посредством разных средств массовой информации и со-

циальных сетей. Мы видим, что процесс трансграничного медиавзаимодействия 

реализуется в комплексе, с помощью ряда СМИ и социальных медиа. Но комму-

никация складывается стихийно, без выделения каналов коммуникации только 

для взаимодействия жителей приграничных территорий.  

Во последнем случае за рубежом создано трансграничное СМИ, которое 

видит своей целевой аудиторией перемещающуеся «сквозь» границу группу лю-

дей, интересы которых тесто связаны с познанием трансграничных процессов и 

вопросов, касающихся граждан двух стран на территории сопредельного госу-

дарства.  

Трансграничное взаимодействие с помощью издания «Tribune de Genève» 

реализуется в рамках конкретного канала коммуникации и имеет цель не только 

объединения жителей приграничных территорий, но и коммерческой выгоды 

(продажа подписки на рассылку, спонсорское участие).  
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Таким образом, рассмотрев вышеописанные примеры, мы наблюдаем осу-

ществление трансграничной коммуникации в двух направлениях: «снизу вверх» 

и «сверху вниз». Коммуникация «снизу» осуществляется с помощью множества 

медиа, в том числе социальных, цель которых – обмен актуальной информацией, 

касающейся жителей приграничных регионов отдельных стран (Россия, Бело-

руссия, Украина). Повествуется о событиях и явлениях, разворачивающихся од-

новременно по обе стороны границы. 

Трансграничная коммуникация «сверху» является следствием коммуника-

ции «снизу». Она институализируется (появление специализированного медиа), 

продолжая сформировавшуюся в народных массах потребность в коммуника-

ции. Информация собирается, обрабатывается и размещается в медиа професси-

ональными журналистами в соответствии с запросом мигрирующего населения. 

Издание распространяется по подписке заинтересованным потребителям.  

1.2 Средства массовой информации как средство формирования меж-

культурной коммуникации 

Межкультурная коммуникация оказалась в фокусе учёных с середины XX 

века. На русском языке исследования на эту тему начали проводить с 70-х годов, 

в частности, это труды Верещагина Е.М и Костомарова В.Г., касающиеся иссле-

дований в области роли языка и культуры в преподавании страноведения. В ра-

ботах, написанных этим исследовательским дуэтом, впервые на русском языке 

сформулировано определение межкультурной коммуникации.  Они определили 

межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопонимание двух участ-

ников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культу-

рам»15.  

Межкультурная коммуникация в работах Верещагина и Костомарова рас-

сматривается наряду с лингвострановедением, его методологическими основами, 

социальной природой языка, взглядами на природу языка философов, лингводи-

дактов, историков. В научных трудах лингвострановедение изучается для его 

                                           
15 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1990. С.26. 
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практического применения в педагогической деятельности в ходе преподавания 

языка. В качестве носителей и источников национально-культурной информации 

аудитории преподносятся номинативные единицы языка.  

Рассматриваются разные пласты лексики, которые формируют в русском 

языке национально-культурную семантику слова, русской фразеологии, языко-

вых афоризмов. Лексика, фразеология и и афористика рассматриваются в каче-

стве лингвострановедческих источников в преподавании языка. Также говорится 

о роли текстов разных видов в аспекте лингвострановедения.  Носителями и ис-

точниками национально-культурной информации Верещагин и Костомаров 

называют русскую фонетику и интонацию, говорят о роли словообразования, 

морфологии и синтаксиса относительно заявленной проблематики.  

Также к проблематике межкультурной коммуникации в своих работах об-

ращалась С.Г. Тер-Минасова. Она называет межкультурную коммуникацию «об-

щением людей, представляющих разные культуры»16. Её исследование было по-

священо изучению межкультурной коммуникации в контексте лингвостранове-

дения и взаимодействия различных языков и культур. Язык здесь рассматрива-

ется в сопряжении с картиной мира, процессом коммуникации, отражении в 

языке изменений и развития общественной культуры. Язык рассматривается как 

орудие культуры, средство формирования личности, в том числе через призму 

любви к родине и патриотизма, идеологии и сопоставления идеологий. Таким 

образом, главным инструментом межкультурной коммуникации является язык 

как часть культуры народа, государства.  

Определение межкультурной коммуникации в специализированном сло-

варе сформулировала группа исследователей-лингвистов в составе И.Н. Жуко-

вой, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошиной, Н.Г. Юзефович. Они работали над изданием 

«Словаря терминов межкультурной коммуникации», посвящённом профессору 

Т.Г. Тер-Минасовой. Межкультурную коммуникацию (intercultural 

communication) они определяют в семи значениях, представленных в одной 

                                           
16 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2008. С. 17.  
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словарной статье17.  На наш взгляд, в этом словаре определение межкультурной 

коммуникации даётся наиболее полно.  

Первое значение – из труда лингвистов Верещагина Е.М. и Костомарова 

В.Г. (1973 г.), которое рассматривается в парадигме лингвострановедения и фор-

мулируется как «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникатив-

ного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»18.  

Второе значение приводится по научным трудам «основоположника тео-

рии межкультурной коммуникации как учебной дисциплины в России С.Г. Тер-

Минасовой (2004)»19 и формулируется следующим образом: «общение людей, 

представляющих разные культуры»20. 

Третье значение МКК приводится по материалам исследователя О.А. 

Леонтович (2003), которая рассматривала межкультурную коммуникацию в ас-

пекте лингвокультурологии и определяла её как «непосредственный (прямой) 

или опосредованный (общение через Интернет, электронную почту, блоги и пр.) 

обмен информацией между представителями разных лингвокультур»21. 

Четвёртое значение межкультурной коммуникации даётся в аспекте куль-

турной антропологии, оно было сформулировано американскими антропологами 

Уордом Гуденафом (1971) и Клиффордом Гирцем (1973). Они понимали МКК 

как «межличностное взаимодействие между членами различных групп, отлича-

ющихся друг от друга знаниями и моделями поведения (в том числе рече-

вого/языкового), разделяемыми членами этих групп и воспринимаемыми ими 

как нечто само собой разумеющееся»22. 

Пятое значение используется в контактной вариантологии и понимается 

как «процесс культурно-языкового взаимодействия участников коммуникатив-

ного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»23. 

                                           
17 Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации. М., 2013. С. 172. 
18 Там же. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Там же. 
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В междисциплинарных научных исследованиях межкультурная коммуни-

кация понимается как «культурно взаимосвязанные когнитивные и аффективные 

и бихейвиористские процессы, которые характеризуются отправлением и полу-

чением вербальных и невербальных сообщений участников коммуникации, име-

ющих различные культурные фоновые знания» в контексте коммуникации на 

межличностном, групповом, организационном или общественных уровнях»24.  

При дискурсивном подходе межкультурная коммуникация между членами 

различных групп называется междискурсивной коммуникацией, потому что в 

числе участников коммуникации всегда можно выделить членов других дискур-

сивных систем. Знания, убеждения, ценности этих коммуникантов могут быть 

неизвестны остальным. Коммуникация в рамках единой дискурсивной системы, 

по мнению исследователей, является редчайшей формой коммуникации. При 

этом межгрупповая или межкультурная коммуникация представляет собой 

наиболее нормальную форму коммуникации. Это значение термина «медиаком-

муникация» сформулировали американские лингвисты Рон и Сьюзанн Скол-

лон25. 

Исследователи Э. Холл и Г. Трейгер также трактовали межкультурную 

коммуникацию как сопоставление культур без языкового взаимодействия, назы-

вая это явление кросс-культурной коммуникацией26.  

Роль средств массовой информации в ходе формирования межкультурной 

коммуникации рассматривается, в частности, исследователями Т.Г. Грушевиц-

кой, В.Д. Попковым, А.П. Садохиным. Они пишут о значимости СМИ в ходе ин-

культурации, формировании стереотипов, рассматривают СМИ в качестве од-

ного из факторов, влияющих на культурный шок27. 

В ходе инкультурации детей средства массовой информации рассматрива-

ются в качестве одного из институтов (учреждения, которые влияют на процесс 

инкультурации и влияют на него).  К группе СМИ, воздействующих на процесс 

                                           
24 Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации. М., 2013. С. 173. 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. М., 2003. 352 с. 
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инкультурации, исследователи относят периодические издания (газеты, жур-

налы), радиовещание, телевещание, кинематограф, компьютерные сети.  

Средства массовой информации, наряду с некоторыми другими факто-

рами, действуют на взрослеющего гражданина в возрасте от трёх до пятнадцати 

лет.  

По мнению этой группы учёных, СМИ знакомят индивида с огромным ин-

формационным массивом, на который человек ориентируется в течение всей 

жизни. В это время человек получает навыки владения предметами с приклад-

ными целями, формируется его картина мира. Посредством средств массовой ин-

формации, наряду с рядом факторов, человек знакомится со знаками и симво-

лами, понятиями, учится абстрактно мыслить. Тогда же развивается эмоциональ-

ная сфера. В том числа с помощью СМИ общество и культура, окружающие ре-

бёнка, становятся для него миром, частью которого он является и полностью 

идентифицирует. 

Средства массовой информации занимают особое место в образовании сте-

реотипов28. Возможности СМИ в этом плане называются неограниченными по 

масштабу и силе. Согласно выводам исследователей, мнение, транслируемое в 

СМИ, становится первостепенным, вытесняет из мышления человека индивиду-

альные установки.  

К причинам влияния на общественность при формировании стереотипов 

Грушевицкая, Попков и Садохин относят: 

 - отсутствие критической переоценки того, что высказывается в СМИ, по 

причине недостатка знаний о предмете для формирования собственного мнения; 

 - значение статуса источника информации, подаваемой СМИ, при этом на 

первое место ставится авторитет этого источника, и даже если некоторые люди 

подвергнут информацию критическому анализу, высказанное авторитетом всё 

равно закрепится в их сознании. 

                                           
28 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. М., 2003. 352 с. 
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Позиция средств массовой информации важна при создании общего эмо-

ционального настроя и общественного мнения к представителям разных этниче-

ских и культурных групп. Этот фактор называется важным на стадии культур-

ного шока при перемещении на разные периоды времени в другие страны и ре-

гионы, в которых язык и культура значительно отличаются от региона исхода 

мигранта. 

Роль средств массовой информации в процессе межкультурной коммуни-

кации исследовал Благов Ю.В.29. Он выделяет несколько ролей СМИ в межкуль-

турной коммуникации: 

 - обучающая (формирование представление людей о межэтнических отно-

шениях); 

 - организаторская (диалога между разными социальными силами); 

 - исследовательская (изучение многонациональности); 

 - интеграционная (непрерывное объединение общества); 

 - защитная (описание в информационном поле представителей уязвимых 

групп населения); 

 - вспомогательная (помощь организациям, которые работают над упоря-

дочиванием межнациональных отношений)30. 

Группа учёных в составе Шоровой М.Б., Бориевой М.К., Текуевой А.А. вы-

деляет функции средств массовой информации в контексте межкультурной ком-

муникации: обучающая, организационная, интеграционная31. Они терминологи-

чески перекликаются с классификацией ролей СМИ в МКК Благова Ю.В.. Обу-

чающая функция предполагает формирование мнения, представления об особен-

ностях различных культур как на уровне индивидов, так и социальных групп.  

Организационная функция отвечает за содействие межкультурному обще-

нию. По мнению упомянутых исследователей, отражение в журналистских ма-

териалах позитивного опыта межкультурного общения помогает 

                                           
29 Благов Ю.В. СМИ и межкультурная коммуникация // Вестник Волжского университета. 2021. № 1. С. 118-125. 
30 Там же. 
31 Шорова М.Б., Бориева М.К., Текуева А.А.  Роль средств массовой информации в развитии межкультурной ком-

муникации в условиях цифровизации // Филология: научные исследования. 2024. № 2.  С. 38-49. 
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распространению и укоренению такого поведение в социальной общности. Ис-

пользование сети Интернет масштабирует подобный положительный опыт. 

Интеграционная функция подразумевает систематическую работу над объ-

единением общества в рамках и государства, и глобального пространства, рас-

пространяя и популяризируя культурное многообразие и отрицая противоправ-

ное поведение. При этом производится оценка средствами массовой информации 

различных событий, происходящих на международной арене. В ходе этого фак-

тологическая сторона вопроса должна быть сохранена, искажения не допуска-

ются. 

Отражение различных проявлений межкультурной коммуникации в СМИ 

Благов Ю.В. считает значимым для понимания ее сущности, как философской, 

так и прагматической. Сами средства массовой информации являются, по его 

мнению, одной из составляющих межкультурной коммуникации, а также ин-

струментом, благодаря которому культура той или иной страны адаптируется в 

жизни людей и их повседневном создании. 

Автор исследования считает, что «при максимально беспристрастном 

освещении одного и того же события разными репортерами реципиент полу-

чает лишь одну из «версий события», полная же картина происходящего в усло-

виях его личного отсутствия на месте события может быть составлена лишь на 

основе сопоставления множества «картинок»32.  

Благов считает идеальными условиями, при которых СМИ могут высту-

пать как «зеркало», отражающее реальность без изменений, во-первых,  «обра-

щение реципиента ко всем возможным описаниям фрагмента действительности 

(факта), включая свидетельства его очевидцев», и, во-вторых, «отсутствие в 

творческой деятельности журналистов субъективных мотивов и иституциональ-

ных установок». 

Также в том же источнике говорится о присущей языку в целом, в том 

числе языку СМИ, интерпретативность. Упомянутое явление наиболее подробно 

                                           
32 Благов Ю.В. СМИ и межкультурная коммуникация // Вестник Волжского университета. 2021. № 1. С. 118-125. 
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исследовано на материалах рекламного и политического дискурсов. Им присущи 

такие черты, как «языковая демагогия», «косвенное выражение интенции», «ре-

ференциальное манипулирование», «аргументативное манипулирование», 

«скрытая аргументация». 

Средства массовой информации, или массмедиа, являются коллективным 

посредником, которые преобразуют информацию по пути к реципиенту от адре-

санта. Точность и прозрачность межкультурного понимания, таким образом, за-

висит от особенностей СМИ, которое в этом случае выступает как канал пере-

дачи информации. 

Благов Ю.В. называет уровень адекватности картины действительности, 

которая формируется СМИ, объективно более низким, чем тот, который возни-

кает у коммуникантов в процессе непосредственного общения. Исследователь 

приходит к выводу, что в ходе опосредованной коммуникации повышается роль 

медиатора, которым в этом случае выступают масс-медиа. И вместе в этим воз-

растает степень преобразования информации о действительности.  

Аспекты функционирования средств массовой информации в ходе реали-

зации межкультурной коммуникации выделяют Шорова М.Б., Бориева М.К. и 

Текуева А.А.. В ходе исследований они сформулировали их таким способом. 

Первый аспект заключается в трансляции социально-культурных ценно-

стей и традиций33. Принципиальное значение, по их мнению, приобретает созда-

ние, развитие ценностных ориентиров различных народов и наций. Таким обра-

зом, в деятельности СМИ появляется идеологическая направленность, которая 

способствует трансформации восприятия населением информации и сознания 

аудитории. При этом учитываются актуальные ценности конкретного общества, 

соответствующие уровню его развития. 

Второй аспект заключается в освещении вопросов, которые возникают в 

ходе межкультурного диалога. Часто это связано с темами межнациональных и 

межэтнических конфликтов. Также исследователи отмечают, что часто 

                                           
33 Шорова М.Б., Бориева М.К., Текуева А.А.  Роль средств массовой информации в развитии межкультурной ком-

муникации в условиях цифровизации // Филология: научные исследования.  2024. № 2.  С. 38-49. 
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подобные конфликты решаются в медиапространстве и с его помощью. И напро-

тив, журналистские материалы, поддерживающие или ниспровергающие различ-

ные точки зрения, могут масштабировать ту или иную проблему в сфере меж-

культурной коммуникации34. 

Антропова А.Г. при изучении места СМИ в процессе межкультурной ком-

муникации в ходе обобщения информации делает заключение. Что межкультур-

ная коммуникация осуществляется на макро- и микроуровне. Она регулярно ис-

пытывает влияние различных институтов и агентов, которые являются ответ-

ственными за подготовку культурных норм развития социальных ролей35. Среди 

социальных ролей перечисляются семья, школа, друзья, различные организации 

и средства массовой информации. 

В работе этого автора говорится о неоднозначности сути процесса куль-

турной интеграции СМИ. Процесс глобализации массмедиа породил культур-

ную экспансию, которая осуществляется с помощью передачи культурных об-

разцов на информационном уровне. Как следствие, происходит выравнивание 

социально-культурных процессов в одностороннем порядке, затрагивая все 

страны мира и происходит формирование культурных стереотипов36. Универ-

сальные культурные стереотипы, таким образом, сглаживают различия и не от-

ражают реальные условия в экономической, политической и социально-культур-

ной сферах. 

В ходе влияния СМИ на межкультурную коммуникацию на микроуровне 

отмечается неосведомлённость культурных различий коммуникантов. Антро-

пова А.Г. называет роль СМИ в межкультурных общении и диалоге ведущей. 

Это вызвано тем, что средства массовой информации имеют доступ к различной 

фактической информации, к лидерам общественного мнения и их оценкам про-

исходящего, обрабатывать полученную информацию и делать её доступной 

                                           
34 Шорова М.Б., Бориева М.К., Текуева А.А.  Роль средств массовой информации в развитии межкультурной ком-

муникации в условиях цифровизации // Филология: научные исследования.  2024. № 2.  С. 38-49. 
35 Антропова А. Г. Место средств массовой информации в процессе межкультурной коммуникации // Молодой 

ученый. 2017. № 15 (149). С. 204. 
36 Там же. С. 205. 
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представителям различных народов и культур. Это сильно влияет, в том числе, 

на формирование личности молодых людей, давая людям возможность удалённо 

(опосредованно) обсудить полученную информацию, взаимодействуя с помо-

щью сети Интернет. Исследователь называет медиа инструментом доступа к 

межкультурному диалогу. 

В свою очередь, З.Е Пинчук замечает, что «средства массовой информа-

ции сталкиваются с альтернативой: дать нейтральный комментарий или дать 

существенную оценку; необходимость принимать активное участие в политиче-

ской и социальной жизни»37. 

Создание средствами массовой информации текстов, соответствующих 

стереотипам, Антропова связывает с более быстрым формированием мышления 

для понимания реальной ситуации, но чрезмерное соответствие стереотипам вре-

дит пониманию других культур.  

Исследователь считает, что необходимо научиться управлять стереоти-

пами, делая для этого акцент на положительные ценности других культур и 

мягче реагируя на негативный контекст. Для этого мультикультурной ме-

диасреде предлагается развивать способность индивидуума представить себя в 

других культурах, разделить и понять отношение к миру. 

Самая широкая аудитория может принимать участие в современном про-

цессе коммуникации. С помощью СМИ в межкультурной коммуникации легче 

преодолеваются культурные барьеры, налаживается взаимодействие с предста-

вителями других культур, налаживается новое культурное пространство. Также 

происходит формирование новой интегративной культуры38. 

Таким образом, межкультурная коммуникация – это сложное понятие, при-

менимое к изучению разных коммуникационных процессов. Толкование фено-

мена межкультурной коммуникации корректируется в зависимости от сферы 

                                           
37 Пинчук З. Е. Особенности межкультурной коммуникации в контексте переводного периодического печатного 

издания // М., 2012. С. 31–35. 
38 Антропова А. Г. Место средств массовой информации в процессе межкультурной коммуникации // Молодой 

ученый. 2017. № 15 (149). С. 206. 
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применения и прикладных задач в ходе изучения специфических коммуникаци-

онных явлений.  

Роль средств массовой информации в ходе выстраивания межкультурной 

коммуникации сильна и неоспорима. СМИ влияют на индивида в ходе взросле-

ния, инкультурации, формировании стереотипов, воздействуют на людей других 

культур на стадии культурного шока и относятся к его факторам. 

Средствам массовой информации свойственно трансформировать инфор-

мацию, в том числе фактологическую, в ходе её обработки и передачи путём ин-

терпретации. При этом возрастает роль СМИ как медиатора. 

Наряду с этим масс-медиа помогают выстраиванию межкультурного ин-

формационного пространства, помогая взаимодействию индивидуумов, принад-

лежащих к разным культурам и народам. 

1.3 СМИ в формировании российско-китайской межкультурной ком-

муникации: история вопроса и развитие 

Коммуникацию на приграничных территориях изучают и на восточных ру-

бежах Российской Федерации, в частности, на границе с Китаем. Исследования 

о конкретных приграничных СМИ не были выявлены в процессе изучения науч-

ной литературы. Однако, имеется ряд работ, посвящённый аспектам формирова-

ния общего информационного пространства между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой.  

Вопросами приграничного сотрудничества, как правило, задаются учёные, 

работающие в университетах и научных центрах Дальнего Востока Российской 

Федерации. Это учёные из регионов, которые имеют общую границу с Китай-

ской Народной Республикой.  

Первые намерения установить приграничные коммуникативные связи опи-

саны исследователями издательского дела. Так, в 1862 году в Благовещенске 

Амурской области (в составе Восточно-Сибирского генерал-губернаторства) по 

инициативе губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского открылась первая в При-

амурском крае типография. В ней имелись литеры для печати шрифтов на двух 

языках – русском и маньчжурском. В регионе на границе с Китаем 
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предполагалось издание газеты «Друг маньчжур». Однако, выпуск газеты так и 

не был начат по причинам, которые не выявлены историками39. 

В XX веке после значительных изменений в политическом и государствен-

ном устройстве Китая, которые продолжались до конца Второй Мировой войны, 

СССР и КНР в процессе устанавливания международных отношений занимались 

формированием официальных каналов коммуникации.  

Эту роль на себя взяли печатные издания, обеспечивавшие межкультурные 

связи. В частности, в 50-е гг. XX века выходили журналы «Народный Китай» и 

«Китай». Издания выходили на русском языке и рассказывали советским граж-

данам о жизни Китайской Народной Республики. Журнал «Китай» выходил в 

цвете и был иллюстрированным.  

Жизнь СССР раскрывалась на страницах китайской периодической печати 

на китайском языке40. В 1958 году в КНР начал выходить еженедельный журнал 

«Советско-китайская дружба» и, как отмечает Н.П. Рябченко, в китайских газе-

тах публиковались рецензии его номеров. 

В XXI веке исследователи неоднократно обращались к вопросу российско-

китайской коммуникации, осуществляемой на различных уровнях: международ-

ном, региональном, местном. В исследованиях, посвящённым региональному и 

местному уровню, речь идёт о регионах российско-китайского приграничья. В 

частности, это Амурская область, Забайкальский и Хабаровский края. 

На современном этапе российско-китайская коммуникация реализуется на 

международном, региональном и местном уровнях, но далеко не все коммуника-

ционные явления описаны исследователями в научной литературе.  

Ду Цюаньбо отмечает в ходе изучения этапов появления международного 

инфопространства межправительственные соглашения, заключённые в 2001 

году и посвящённые развитию и укреплению сотрудничества в сфере связи и ин-

формационных технологий, а также научно-технического сотрудничества в этих 

                                           
39 Государственный архив Амурской области. Календарь знаменательных дат [Электронный ресурс] : URL : 

https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-

tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510 (дата обращения: 07.05.2024). 
40 Рябченко Н.П. О Китае и российско-китайских отношениях. Владивосток, 2016. 258 с. 

https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510
https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510
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областях41. Результатом стало сотрудничество российских и китайских СМИ, 

среди которых ИА «Синьхуа», РАМИ РИА «Новости», Всероссийская государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Центральное 

телевидение Китая CCTV, Центральное народное радио Китая, Российская госу-

дарственная радиовещательная компания (РГРК) «Голос России», Международ-

ное радио Китая, МИА «Россия сегодня». 

Исследователь считает, что «единое информационное пространство Рос-

сии и Китая имеет свою целевую направленность и обусловленность взаимными 

экономическими интересами». Китай заинтересован в формировании толерант-

ного отношения к нему в связи с началом реализации в России ряда больших 

экономических проектов. В свою очередь Россия нуждается в политической под-

держке.  

Е.С Лацкова, рассматривая проблему создания общего медиапространства 

России и Китая, замечает, что информационный обмен, организация общих мас-

штабных информационных проектов и сотрудничество СМИ закреплены в том 

числе договорённостями руководителями агентства Sputnik и крупной медиакор-

порацией China Media Group.  

Исследователь со ссылкой на представителей власти пишет, что «суще-

ствует проблема непонимания и неприятия западными СМИ российских и ки-

тайских позиций, а потому двум государствам следует разработать общую стра-

тегию, направленную на эффективное донесение остальному миру своих пози-

ций по основным вопросам, а также есть потребность в создании своих собствен-

ных социальных сетей и мессенджеров»42.  

Тем не менее, как заключает Е.С. Лацкова, официальная политика властей 

обеих стран заключается в транслировании дружественных отношений и идеаль-

ной модели сотрудничества, которая не полностью отражает реальное 

                                           
41 Ду Ц. К вопросу о формировании общего информационного пространства между Россией и Китаем // Истори-

ческая и социально-образовательная мысль, 2016. Том 8. № 1-1. С. 70-73. 
42 Лацкова Е.С. Россия и Китай: проблема создания общего медиапространства Россия и Китай: перспективы 

сотрудничества // Материалы IX международной научно-практической конференции «Россия и Китай: история 

и перспективы сотрудничества». Выпуск 9. Часть 7. Благовещенск, 2019. С. 120-122.  
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положение дел на рынке средств массовой информации и в общей картине взаи-

моотношений двух стран. 

В исследовании В.Ф. Ершова о стратегическом партнёрстве России и Ки-

тая в условиях цивилизационной глобализации роль СМИ раскрывается в раз-

деле о взаимодействии в гуманитарной сфере43. Автор отмечает, что «большую 

креативную роль в развитии гуманитарных связей России и Китая играют сред-

ства массовой коммуникации, формирующие позитивное информационное про-

странство, знакомящие общественность с историей, культурой и современной 

жизнью двух стран».  

В целях расширения информационного взаимодействия России и КНР в 

июле 2002 г. была создана Российско-Китайская рабочая группа по совместной 

работе в сфере СМИ, в которую вошли представители МИД России, редколлегии 

«Интерфакса», ВГТРК, «Российской газеты» и др. Китайская сторона была пред-

ставлена сотрудниками МИД КНР и Департамента пропаганды ЦК КПК, работ-

никами органов кинематографии и радиовещания.  

В рамках Года России в Китае был проведен масштабный конкурс на луч-

ший репортаж о России, подготовленный китайскими журналистами, организа-

торами которого стали информационное агентство «РИА Новости» и Всекитай-

ская ассоциация журналистов. В 2016 – 2017 гг. состоялись Год российских СМИ 

в Китае и Год китайских СМИ в России. В 2018 г. органы массовой информации 

двух стран осуществили диверсификацию совместной работы в целях создания 

общей цифровой среды и противодействия негативным вызовам глобального ин-

формационного пространства. 

Также тему межкультурного взаимодействия, взаимодействия в сфере ме-

диа, создания общего информационного пространства рассматривали Ван Пин44, 

                                           
43 Ершов В.Ф. Россия и Китай в XXI веке: стратегическое партнёрство в условиях цивилизационной глобализа-

ции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: история России. 2019. Том 18., № 4. С. 804-

827. 
44 Ван Пин. Особенности освещения российско-китайских отношений в СМИ КНР // Инновации. Наука. Образо-

вание. 2021, № 34. С. 2110-2126. 
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Е.Е. Богодухова45. В их работах речь идёт о контактах на международном уровне, 

рассматриваются общероссийские и общекитайские СМИ.  

Конкретными примерами создания общего медиапространства можно счи-

тать ряд публикаций и телепрограмм, появившийся в китайской и российской 

печати, на телевидении. На российских и китайских телеканалах с 2010 г. стали 

транслироваться программы, посвященные изучению китайского языка в Рос-

сии, знакомству стран с культурой друг друга (например, «Привет, Китай» на 

телеканале «Культура»). В 2008 г. «Российской газетой» и медиахолдингом 

«Женьминь жибао» был организован выпуск под названием «Россия за преде-

лами заголовков». В 2021 г. обсуждался вопрос о производстве совместных те-

левизионных программ46. 

На фоне возникновения новых форм сотрудничества на современном этапе 

продолжается выход появившегося в 1951 году журнала «Китай». Тематическую 

и жанровую специфику этого издания на современном этапе описал в своём ис-

следовании Матвиенко В.В.47. 

Исследователь приходит к выводу, что «Китай» является смешанным ви-

дом журнала, сочетая черты общественно-политического и популярного изда-

ния. 

Учёный отметил отсутствие фиксированного числа рубрик (постоянных и 

служебных), преобладание публикаций информационных жанров, экономию ре-

чевых средств, отсутствие лексической выразительности в подаче информации, 

смешение жанров (например, заметки и хроники).  

Такой журналистский жанр как репортаж Матвиенко В.В. назвал отмира-

ющим на страницах исследуемого издания. Жанр интервью, напротив, использу-

ется очень активно. Наиболее часто на страницах журнала «Китай» исследова-

тель встретил тексты, написанные в жанре статьи (аналитическая группа 

                                           
45 Богодухова Е.Е. Место российско-китайского культурного пространства в межкультурной коммуникации // 

Филологическое образование и современный мир. Чита., 2021. Часть 2. С. 52-53 
46 Сатаева М.А. Межкультурный диалог России и Китая в конце XX – начале XXI вв. Международные отношения 

в глобальном измерении.  Санкт-Петербург, 2022.  С. 211.  
47 Матвиенко В.В. Тематические и жанровые особенности русскоязычного ежемесячника «Китай» // Вестник 

РУДН, сер. Литературоведение. Журналистика, 2010. № 3. С. 69-73. 
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жанров). Обозрение, также относящееся к аналитической группе жанров, тоже 

активно используется журналистами. Группа художественно-публицистических 

жанров представлена очерками, главным образом, портретными и путевыми.  

Специфической чертой издания «Китай» является использование такого 

жанра как программная информация, которую Матвиенко В.В. называет разно-

видностью заметки. Программная информация содержит в себе советы, рекомен-

дации, рецепты.  

 К вопросу о формировании российско-китайского медиапространства на 

примере китайских русскоязычных СМИ обращалась в своих работах О.В. Мо-

настырёва. В частности, ею рассмотрена деятельность Международного радио 

Китая, информационного агентства «Синьхуа», русскоязычный телеканал Цен-

трального телевидения Китая (CCTV-R), газета «Жэньминь Жибао», журнал 

«Китай» и другие48. Автор приходит к выводу, что в медиапространстве как осо-

бой сфере взаимоотношений двух стран и народов китайская сторона сегодня 

играет роль ведущего, наиболее инициативного участника межкультурного диа-

лога с аудиторией соседней страны. Перед российскими СМИ встает задача по-

иска адекватных форм ответа на китайский информационный вызов. 

Также О.В. Монастырёва замечает: Китай предлагает миру свой вариант 

социокультурных ориентиров, в том числе через СМИ. В отношении с Россией 

«мягкая сила» призвана создавать в медиапространстве привлекательный образ 

современного Китая и быть проводником идей гармоничных и добрососедских 

отношений49. 

Особенности языка СМИ в контексте развития межкультурной коммуни-

кации между Россией и Китаем исследовал Шао Дивань50. Он отмечает происхо-

дящий процесс формирования современного языка медиа. Он отличается 

                                           
48 Монастырёва О.В. Русскоязычные СМИ Китая: история и перспективы развития // Журналистский ежегодник. 

2012. № 1. С. 96-99. 
49 Монастырёва О.В. «Мягкая сила» в деятельности зарубежных СМИ Китая: к вопросу о формировании россий-

ско-китайского медиапространства // Актуальные проблемы современности. Благовещенск, 2011. Вып. 5. С. 178-

186. 
50  Шао Дивань Исследование межкультурной коммуникации в СМИ между Китаем и Россией. URL: 

https://mediamonitormsu.ru/stat-partners/?ELEMENT_ID=8495 (дата обращения: 19.05.2024) 
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разнообразием, которое образуется с помощью использования разговорной речи, 

разнообразия грамматической структуры языка, использование пиктографиче-

ских символов, придающих сообщениям экспрессию, а также использование 

сленга. С этим исследователь связывает повышение интереса к межкультурной 

коммуникации с одной стороны м стандартизацию межкультурного взаимодей-

ствия с другой. 

Шао Дивань отмечает формирование нового языка в области онлайн-СМИ. 

Исследователь пишет о появлении трансграничных интергационных характери-

стик в языка, в частности, сочетание устаревшего и современного стилей, лек-

сики китайского и русского языков. Результатом такого слияния учёный назы-

вает снижение неправильной интерпретации медиатекста участниками межкуль-

турной коммуникации. 

К недостаткам процесса интеграции языков исследователь относит сочета-

ние «литературного и политического стиля речи»51, что может повлиять на объ-

ективность и серьёзность речевой интенции. Это, по его мнению, может приве-

сти к снижению доверия со стороны реципиентов и вылиться в возникновение 

барьеров межкультурной коммуникации. 

Шао Дивань отмечает, что есть возможность передавать через средства 

массовой информации элементы языка, которые связаны с культурой России или 

Китая и используются в межкультурной коммуникации. Это могут быть темы 

культурных ценностей, национального этикета, народных обычаев. Исследова-

тель считает необходимым распространять посредством СМИ китайскую куль-

туру среди представителей других культур, в частности, русской культуры. Ме-

диаматериалы с целью наладить межкультурную коммуникацию, по его мнению, 

нужно размещать на популярных российских медиаплатформах.  

Медиапространство на межрегиональном уровне изучал И.Е. Чернышев. 

Исследователь описал в своих работах опыт Амурской области (РФ) и 

                                           
51  Шао Дивань Исследование межкультурной коммуникации в СМИ между Китаем и Россией. URL: 

https://mediamonitormsu.ru/stat-partners/?ELEMENT_ID=8495 (дата обращения: 19.05.2024) 
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провинции Хэйлунцзян (КНР)52. Автор сосредоточился на медиапрактике благо-

вещенских журналистов. В своих работах он описал использование зарубежного 

контента в практике амурских электронных и печатных СМИ53. Например, со-

трудничество регионального общественно-политического издания «Амурская 

правда» и печатного издания «Хэйхэ Жибао» (г. Хэйхэ, КНР). 

Исследователь приходит к выводу, что журналистика российско-китай-

ского приграничья сейчас во многом определяет характер общности историче-

ской жизни: её психологическую природу, социально-экономические отноше-

ния, геополитические тенденции. Поэтому амурские СМИ должны выполнять 

активную социокультурную роль.  

С одной стороны, они должны являться основным пророссийским интегра-

ционным компонентом ДФО, способствовать укреплению российской нацио-

нальной само идентификации, патриотическому и культурному образованию и 

воспитанию населения. С другой стороны, амурская пресса должна являться по-

зитивным фактором международного взаимодействия через предоставление 

населению взвешенной, достоверной проанализированной информации о теку-

щей экономической и политической жизни сопредельной территории, её исто-

рии, культуре, обычаях и традициях54. 

Образ России на страницах прессы КНР в недавнее время изучал Ставров 

И.В.55. Он исследовал контент издания «Хэйлунцзян жибао». Это центральный 

печатный орган провинциального комитета Коммунистической партии Китая 

провинции Хэйлунцзян. Учёный рассмотрел материалы газеты, анализируя рос-

сийско-китайские приграничные отношения и участие Российской Федерации в 

специальной военной операции. 

                                           
52 Чернышев И.Е. СМИ приграничного региона: становление и особенности функционирования (на примере 

Амурской области). Благовещенск, 2011. С. 113.  
53 Чернышев И.Е. Почему важно ответить на вопрос, чем является телевидение КНР для российско-китайского 

приграничья // Вестник АмГУ. Сер: Гуманитарные науки. 2008, № 42. С. 61-64. 
54 Чернышев И.Е. Отражение «китайской темы» амурскими ТВ-СМИ в контексте межкультурного диалога в рос-

сийско-китайском приграничье. // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Благовещенск, 2012 

С. 295-298. 
55 Ставров И.В. Россия в региональных СМИ КНР (по материалам «Хэйлунцзян жибао») //  Российско-китайские 

исследования. 2023. № 4. Том 7. С. 418-427.  
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Это исследование имеет значение для понимания траектории международ-

ного взаимодействия и выстраивания межкультурной коммуникации как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях. 

Так, анализируя количество материалов на тему специальной военной опе-

рации, Ставров И.В. приходит к выводу, что эта тема является для регионального 

китайского СМИ неактуальной. Освещение данной тематики в главной газете 

соседней с российским Дальним Востоком китайской провинции Хэйлунцзян он 

называет фрагментарным 56 . Исследователь связывает это с положительно-

нейтральной позицией КНР по данному вопросу и малозначимости международ-

ной повестки для региона. 

Тема российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и гу-

манитарной сферах освещена на страницах упомянутого издания значительно 

более подробно. Публикации «Хэйлунцзян жибао» рассказывают об экономиче-

ских контактах, контактах на высшем уровне и научно-технических отношениях 

России и Китая. Значительное место уделено развитию приграничных террито-

рий Российской Федерации и Китая. Со стороны КНР это города Хэйхэ, 

Суйфэньхэ, Муданьцзян и другие.  

Ставров И.В. пишет, что в публикациях данной тематики Россия выступает 

как объект взаимодействия, не субъект. Также сотрудничество с российской сто-

роны важно для экономического развития провинции в целом, но информация в 

издании подаётся без указания на роль российских регионов в этом процессе.  

Что касается темы культуры, в текстах «Хэйлунцзян жибао» российской 

культуре даётся высокая оценка, издание указывает на важность отношений с 

учреждениями культуры России и институтами, работающими с китайскими 

коллегами с российской стороны. 

Богодухова Е.Е., исследуя межкультурные коммуникации на пригранич-

ных территориях РФ и КНР пишет о том, что взаимодействие развивается в 

                                           
56 Ставров И.В. Россия в региональных СМИ КНР (по материалам «Хэйлунцзян жибао») //  Российско-китайские 

исследования. 2023. № 4. Том 7. С. 423. 
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различных сферах деятельности57. По мнению исследователя, взаимоотношения 

двух стран являются приоритетным направлением и для Китая, и для России. 

Оно развивается с учётом культурной дистанции между Россией и Китаем, кото-

рая выражается в «проблеме понимания и культурной совместимости»58. Тем не 

менее, это не останавливает интеграцию культур, которая, в частности, реализу-

ется в формах международных экономических, образовательных, культурных 

обменов. Это способствует упрочению дружественных отношений между госу-

дарствами. 

 

  

                                           
57 Богодухова Е.Е. Развитие межкультурных коммуникаций на приграничных территориях России и Китая // Рус-

ский язык в современном Китае. Чита, 2023. С. 14-16. 
58 Там же. С. 16.  



35 

 

2 ИЗДАНИЕ «КОММЕРЧЕСКИЙ КОМПАС» КАК СРЕДСТВО МЕЖ-

КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ  

 

 

2.1 Приграничные СМИ городов Благовещенск и Хэйхэ конца XX – 

начала XXI вв. 

К настоящему моменту в научной литературе имеются упоминания двух 

двуязычных газет, оставивших след в истории Приамурья. Это «Друг мань-

чжур», попытка издания которой предпринималась в середине XIX в., и «Ком-

мерческий компас»/ «商务指南报», выходившая в современный период.  Первое 

издание по ряду причин так и не вышло в свет. Второе было более успешным, но 

предпринято только одно описание его в научной литературе, сделанное в пер-

вые месяцы  существования издания. Таким образом, газета «Коммерческий ком-

пас»/ «商务指南报» является первым двуязычным изданием, выходившим не 

только на территории Амурской области, но и России59.  

Среди приграничных средств массовой информации обозначенного пери-

ода нами были выявлены как печатные, так и электронные. Мы рассмотрели как 

отдельные СМИ, так и отдельные выпуски и передачи, выходившие в эфир об-

щественно-политических медиа городов Благовещенска и Хэйхэ.  

Это телевизионные программы «Информация России» Хэйхэйской теле-

студии (г. Хэйхэ, КНР) и «Китайские новости» ТК «Губерния» (г. Благовещенск, 

Россия), посвящённые событиям, происходящим в соседнем регионе. Указанные 

телепрограммы сходны по организации и структуре. Охарактеризуем каждую из 

них. 

«Информация России» выходила на телевидении г. Хэйхэ сразу на двух 

частотах. Периодичность выхода – три раза в день, каждый день выходит новая, 

                                           
59 Кудряшов А.А. Первая двуязычная русско-китайская газета//СМИ в современном мире. СПб, 2000. С. 263-266.  
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оригинальная программа. Хронометраж выпуска – от 6 до 10 минут. Телепро-

грамма представляет собой обзор новостей Благовещенска.  

Материалы, на которых основываются китайские журналисты – новостные 

телепрограммы телекомпаний Благовещенска, которые записываются на магнит-

ные носители и обрабатываются. Благодаря близости двух городов, запись теле-

программ, выходящих в соседней стране, не вызывает затруднений, так как сиг-

нал с телевышки соседнего государства принимает любой телевизионный при-

ёмник.  

Таким образом, чаще всего «Информация России» представляет собой дай-

джест новостей приграничного российского города. Однако есть и исключения, 

когда телепрограмма строится на любительской видеозаписи какого-то масштаб-

ного события, произошедшего в Благовещенске, в котором принимали участие 

жители Хэйхэ, а позже передали видео Хэйхэской телестудии.  

Например, по такой схеме создавались телепрограммы, посвященные меж-

дународному турниру по ушу, прошедшему в Благовещенске, на который были 

приглашены спортсмены из Хэйхэ (видеозапись, сделанная ими в ходе показа-

тельных выступлений и соревнований, стала  основой телепрограммы), а также 

передача о благотворительном концерте, организованном китайскими студен-

тами БГПУ и сборе средств в пользу пострадавших от землетрясения  в провин-

ции Сычуань (видео для телепрограммы снято самими студентами и передано 

телестудии).  

Но такой путь создания телепрограммы – скорее, исключение, чем пра-

вило.  

Темы, к которым обращаются создатели телепрограммы, различны. В 

первую очередь, это новости, касающиеся взаимоотношений двух стран, их со-

трудничество в разных сферах. Также китайские журналисты рассказывают о 

«местечковых», благовещенских новостях из областей экономики, политики, 

культуры и спорта, а также новости на социальную тематику.  

Например, в выпуске от 17 мая 2008 г. рассказывается о лесном пожаре 

вблизи турбазы «Мухинка», рейде ГАИ по улицам Благовещенска и повышении 
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цен на яйца, что связано с предстоящей Пасхой. Следует заметить, что в «Ин-

формации России» могут быть собраны материалы о событиях, произошедших в 

течение недели, а не только о событиях минувшего дня.  

Китайские журналисты расставляют приоритеты при отборе тем для вы-

пуска, руководствуясь важностью и интересностью события для своего зрителя. 

Но, по их свидетельствам, в российских выпусках новостей нечасто затрагивают 

темы, наиболее интересные для китайского зрителя.  

«Мне хочется, чтобы каждый день было больше экономической информа-

ции. Политика меня не интересует. И хотя бы культура. Первые новости эконо-

мические, и потом – культурные» - рассказывал переводчик Хэ Цунь Чжи в ин-

тервью журналистам благовещенской телекомпании «Альфа-канал» в 2006 

году60.  

Элемент некоторых выпусков «Информации России» - рубрика «Давайте 

говорить по-русски», в которой китайским зрителям для изучения предлагаются 

фразы, необходимые для общения с русскими соседями. Например, в выпуске от 

16 мая 2008 г. ведущий рассказывает, как произносятся и что означают фразы 

«Извините», «Скажите, пожалуйста», «Простите за беспокойство».  

Информация подавалась в жанрах устного сообщения, видеосообщения, 

телевизионного сюжета.  

После начала пандемии ковида телепрограмма «Информация России» пре-

кратила выход из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. В Хэйхэ был 

введён строгий карантин, по этой причине телестудия города Хэйхэ изменила 

сетку вещания, убрав из неё часть контента.  

Перейдём к российскому аналогу программы «Информация России», теле-

программе «Китайские новости», выходившей в эфире ТК «Губерния» (г. Благо-

вещенск). Данная телепрограмма впервые появилась в амурском телеэфире в де-

кабре 2006 г. Она выходила в эфир несколько лет во второй половине 00-х гг., 

                                           
60 Удалова Т.В. О специфике международного телевизионного пространства приграничных городов (на примере 

Благовещенска и Хэйхэ) // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2010. № 50. С. 49-51. 
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точное время прекращения производства не установлено. Заявленная периодич-

ность выхода – 1 раз в неделю, хронометраж – до 6 минут. Иногда «Китайские 

новости» в эфире заменяются специальными репортажами о Китае, что позво-

ляет говорить об отсутствии чёткого графика выхода телепрограммы в эфир.   

Технология работы над материалом такова: посредством спутникового те-

левидения амурские работники ТВ записывают выпуски новостей, выходящие в 

эфире телеканалов провинции Хэйлунцзян, затем с материалами работает пере-

водчик, и после переведенный текст передаётся для обработки редактору теле-

программы. Также при подготовке эфира используются сообщения китайского 

информационного агентства «Синьхуа».  

Если обращаться к вопросу тематики выпусков, то здесь интересы россий-

ских и китайских телевизионщиков схожи. Работники благовещенской телеком-

пании также на первое место ставят новости, касающиеся сотрудничества двух 

стран в различных областях, проведение совместных форумов, выставок, конфе-

ренций и т.п. Рассказывают российским зрителям и о какие-то новости, которые 

могут повлиять на жизнь и работу наших соотечественников за рубежом. Напри-

мер, изменение визового режима для россиян, открытие новых маршрутов поез-

дов и самолётов, удобных для туристов и бизнесменов из России и т.п.  

Эта информация была представлена в жанрах устного сообщения, видеосо-

общения, телевизионного сюжета, репортажа. 

Никаких дополнительных рубрик в телепрограмме «Китайские новости» 

не предполагалось. 

Сравнивая две телепрограммы, можно заметить, что «Информация Рос-

сии» и «Китайские новости» схожи нейтральной подачей информации, кон-

фликтные ситуации, возникающие между представителями двух стран, часто не 

находят отражения в эфире рассматриваемых телепрограмм. И российские, и ки-

тайские телевизионщики стараются обходить острые углы российско-китайских 

отношений.  

Позиция китайской стороны в этом отношении чётко определена. «Наше 

телевидение и радиовещание – это голос партии и правительства. И наша задача 
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– пропагандировать их идеи. Показывать разрешают все, но некоторые матери-

алы нужно согласовывать с администрацией», – рассказал в руководитель теле-

видения г. Хэйхэ Ванг Шенг Вен в интервью российским СМИ.   

Согласования с властями относительно подачи информации в «Китайских 

новостях» нет, но российские телевизионщики, сотрудничая с китайской сторо-

ной, предпочитают не «перегибать палку» по собственной инициативе.  

Таким образом, развитие приграничного телевещания, ориентированного 

на освещение российско-китайских отношений, начало развиваться, находилось 

на начальном уровне. В настоящее время совместных проектов работники теле-

видения Благовещенска и Хэйхэ не осуществляют. 

2.2 Общая характеристика издания «Коммерческий компас» 

К настоящему моменту в научной литературе имеются упоминания двух 

двуязычных газет, оставивших след в истории Приамурья. Это «Друг мань-

чжур», попытка издания которой предпринималась в середине XIX в., и «Ком-

мерческий компас»/ «商务指南报», выходившая в современный период [ссылка 

в статье].  Первое издание по ряду причин так и не вышло в свет. Второе было 

более успешным, но предпринято только одно описание его в научной литера-

туре, сделанное в первые месяцы  существования издания. Таким образом, газета 

«Коммерческий компас»/ «商务指南报» является первым двуязычным изданием, 

выходившим не только на территории Амурской области, но и России.  

Издание распространялось на территории двух приграничных регионов: 

Амурской области (РФ) и провинции Хэйлунцзян (КНР).  

Основные характеристики издания приведены в паспорте газеты (таблица 

1). 

Таблица 1 – Паспорт газеты «Коммерческий компас»/ “商务指南报” 

№ 

п/п 

Наименование характери-

стики 

Содержание характеристики 

1 Название издания «Коммерческий компас»/ “商务指南报”  

 



40 

 

Продолжение таблицы 1 

2 Номер государственной реги-

страции 

Зарегистрирована Дальневосточным 

управлением регистрации и контроля за 

соблюдением законодательства РФ «О 

средствах массовой информации». Лиц. 

№1033. 

3 Тип издания Рекламно-информационное издание  

4 Годы выхода издания 1999 – 2003 

5 Тематика Новости, деловая информация, страно-

ведение  

6 Языки Китайский, русский 

С 18.01.2001 – китайский 

7 Территория распространения Амурская область (РФ), провинция 

Хэйлунцзян (КНР) 

8 Учредитель ООО «ККЦ «Хайланьпо»» 

9 Периодичность 1 раз в неделю 

10 Формат А3 

11 Объём 26.11.1999 – 08.02.2001 – 8 полос 

15.03.2001 – 29.03.2003 – 4 полосы 

12 Цветность 2 цвета 

13 Тираж 2000 экз. 

14 Адрес редакции  

  

с 26.11.1999 г. Благове-

щенск, ул. Ле-

нина, 161, 3 

этаж 
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Продолжение таблицы 1 

  с 17.03.2000 г. Благове-

щенск, ул. Ле-

нина, 113, 5 

подъезд, 2 

этаж 

с 29.05.2003 г. Благове-

щенск, ул. 

Текстильная, 

48 

15 ФИО главного редактора 

  

с 26.11.1999 

 

Чжан Гуйфу 

с 17.03.2000 Хао Вэйсяо 

с 14.04.2000 и.о. гл. ред. – 

Иван Чикун 

с 19.05.2000 Кикоть Д.А. 

с 06.07.2000 Хао Вэйсяо 

с 28.09.2000 Кикоть Д.А. 

с 11.01.2001 без указания 

гл. редактора 

с 15.03.2001 Сюй Цян 

 

Инициатива создания газеты «Коммерческий компас»/ «商务指南报» при-

надлежала руководителю китайского коммерческого центра «Хайланьпо» (ООО 

«ККЦ «Хайланьпо»») Сюй Цяну. Компания занималась коммерческой деятель-

ностью на территории Приамурья, главным образом, строительством. За помо-

щью Сюй Цян обратился в редакцию местной газеты «Квартирьер», сотрудники 

которой поспособствовали выпуску первых номеров. Одна из журналистов га-

зеты, Татьяна Бунякова, на протяжении трёх месяцев (17 декабря 1999 – 17 марта 
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2000) указывалась в выходных данных в качестве заместителя главного редак-

тора.  

Китайскую часть редакции составляли 4 человека: редактор, 2 журналиста 

и верстальщик. Позже был набран штат и для работы над русскоязычными мате-

риалами (5 человек, в том числе переводчик и верстальщик).  

Издание распространялось всеми возможными тогда способами: по под-

писке и через розничную сеть как государственных, так и частных распростра-

нителей. Большая часть тиража оставалась в России, так как газета пользовалась 

здесь большим спросом, чем в Китае. Как отмечает один из бывших сотрудников 

газеты Дмитрий Кикоть (он какое-то время указывался в качестве главного ре-

дактора «Коммерческого компаса», но на деле занимался финансовыми вопро-

сами, фактически выполняя обязанности директора), в России на тот момент 

было проще, чем в Китае, завоевать свою долю рынка печатной прессы. На тер-

ритории Приамурья распространялось, по примерным подсчётам, от 75% до 90% 

в разные периоды существования издания. 

Максимальный тираж, которого достигла редакция «Коммерческого ком-

паса», составил 5000 экз. Это число указано как Д.А. Кикотем в ходе интервью, 

так и исследователем А.А. Кудряшовым, но в выходных данных оно не отра-

жено. Тираж, указанный там, остаётся неизменным весь период выхода газеты – 

2000 экз.   

Всего на двух языках вышло 47 номеров издания. В конце 2000 года у ре-

дакции возникли проблемы финансового толка, связанные со сменой типогра-

фии. Стоимость печати возросла, газета перестала себя окупать. Дотировать вы-

пуск газеты на двух языках компания-учредитель не стала, и российская часть 

редакции была упразднена. «Коммерческий компас» продолжил выход только на 

китайском языке. Объём выпуска сократился с 8 до 4 полос.  

В архиве Амурской областной научной библиотеки им. Г.С. Новикова-

Даурского сохранились экземпляры издания, вышедшие в 2001 г. (№№ 48 – 97), 

а также № 141, вышедший в мае 2003 г. 



43 

 

Из описания общей характеристики издания можно сделать следующие 

выводы: 

 - исходя из определения трансграничной коммуникации А.А. Зыкова и 

М.Ю. Шинковского, издание можно отнести как один из её компонентов, так как 

имеются условия «проницаемости» пространства, в нашем случае это активное 

осуществление экономических и социальных связей на фоне происходящего на 

рубеже веков активного взаимодействия в условиях функционирования специ-

альных таможенных и пограничных правил на территории городов Благове-

щенск и Хэйхэ. Этот процесс является непрерывным, что входит в понятие 

трансграничности, сформулированное А.С. Емельяновой. Появление издания 

«Коммерческий компас» мы относим к стадии институализации трансграничной 

коммуникации, так как с появлением двуязычного издания, предназначенного 

для аудитории приграничных городов, начинает формироваться институт транс-

граничных СМИ; 

 - с помощью издания происходит более активное взаимодействие указан-

ных территорий, потому появление «Коммерческого компаса» является подтвер-

ждением интеграции и активного взаимодействие, что также является чертой 

трансграничной коммуникации; 

 - издание «Коммерческий компас» можно отнести к явлениям межкуль-

турной коммуникации, так как на страницах СМИ происходит взаимодействие 

людей, представляющих разные культуры (С.Г. Тер-Минасова). По определению 

О.А. Леонтович данное издание также является проявлением межкультурной 

коммуникации, потому как посредством этого медиа происходит опосредован-

ный обмен информацией между представителями российской и китайской линг-

вокультур; 

 - издание «Коммерческий компас» является первым подобным изданием, 

являющимся одновременно феноменом трансграничной и межкультурной ком-

муникации, выходившем на русском и китайском языках, так как нами не было 

выявлено подобных примеров в более раннем периоде (до 1999 года). 
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2.3 Жанровое своеобразие издания «Коммерческий компас» 

Для оценки жанрово-тематического разнообразия нами было проанализи-

ровано 18 выпусков газеты «Коммерческий компас», вышедших в «двуязычный» 

период издания (ноябрь 1999 – январь 2001 гг.). Выборка эмпирического мате-

риала проходила следующим образом: нами рассмотрены первые пять выпусков 

издания (ноябрь 1999 – декабрь 1999), по одному номеру за каждый месяц 2000 

года (с января по декабрь включительно), один номер за 11.01. 2001 года, кото-

рый стал последним выпуском издания, вышедшим на русском и китайском язы-

ках. Последующие номера выходили только на китайском языке. 

В ходе изучения эмпирического материала мы сфокусировались на инфор-

мации, изложенной на русском языке (Приложение). Это обусловлено предме-

том работы и спецификой направления подготовки (Русский язык в межкультур-

ной коммуникации). 

Результаты изучения жанрового разнообразия издания «Коммерческий 

компас» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Жанровое разнообразие материалов 

№п/п Группа жан-

ров 

Количе-

ство тек-

стов 

Доля тек-

стов в об-

щем ко-

личестве 

(%) 

Примеры материалов 

1 Информаци-

онные журна-

листские 

жанры 

72 49 «Россия – Китай: обмен сту-

дентами»; 

«Intel тянется к Китаю»; 

«Торжества в Пекине по слу-

чаю воссоединения Аомэня с 

Китаем»; 

«Не плюй в колодец»; 
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Продолжение таблицы 2 

    «Собственное благополучие 

держи крепко в руках»; 

«Музей панд открылся в 

Фучжоу» 

2 Аналитиче-

ские журна-

листские 

жанры 

26 18 «Китай вступает в ВТО»; 

«Рожать теперь можно. Но не 

всем»; 

«Вы приехали в Китай…»; 

«Кто главнее в АТР?»; 

«Особенности национальной 

работы…»; 

«Пулю в лоб за шкуру панды»; 

«Китай не сможет заразиться 

от России». 

3 Художе-

ственно-пуб-

лицистиче-

ские журна-

листские 

жанры 

31 21 «Город пяти козлов» (о городе 

Гуанчжоу); 

«Неподкупные жёны»; 

«Хайнань – остров южнее 

моря»; 

«Адмирал из поднебесной»; 

«Любовные игры» 

4 Официальная 

информация 

(документы) 

13 9 Информация от таможни (экс-

порт и импорт товаров); 

списки кафе, гостиниц, ночных 

клубов г. Благовещенска; 

Положение о таможенном со-

провождении товаров и транс-

портных средств 
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Продолжение таблицы 2 

5 Литератур-

ные произве-

дения 

5 3 Стихи Тан Хуэйсю;  

Стихи Шэнь Юэ; 

Стихи С.М. Демидова; 

«Китайские рассказики» В.Г. 

Куприянова. 

  

В издании «Коммерческий компас» на русском языке представлены мате-

риалы как журналистских, так и нежурналистских жанров. Их соотношение 

представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Соотношение материалов в журналистских и нежурналист-

ских жанрах 

 

Наряду с заметками, статьями и очерками на страницах газеты представ-

лена официальная информация без журналистской обработки. Речь идёт о поста-

новлениях, распоряжениях и законах, изданных органами власти различных 

уровней. 

 

Жанры журналистики Нежурналистские жанры
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Эти законные и подзаконные акты тематически связаны с международной 

деятельностью, торговлей, правом. Их печать без журналистской обработки мо-

жет быть обусловлена стремлением к точности передачи информации и стрем-

лением без искажений предоставить формулировки, которые могут изменить от-

тенки смысла при журналистском переосмыслении, в частности, при использо-

вании журналистами более кратких формулировок и подборе синонимов. 

Также к официальной информации мы отнести сведения, представленные 

службами учреждений и ведомств, в частности, благовещенской таможни и меж-

региональной налоговой инспекции. Например, это количество ввезённых и вы-

везенных за определённый промежуток времени (чаще - неделю) товаров с ука-

занием их количества, страны происхождения и направления перевозки. 

Среди нежурналистских текстов мы видим как прозу, так и поэзию. Это 

стихи российских и китайских поэтов, малая проза российских писателей. Ки-

тайская поэзия представлена творцами периодов Древности и Средневековья, 

поэзия на русском языке – амурскими современниками. Российская проза в из-

дании представлена современными российскими писателями. 

Более детальное соотношение групп жанров представлено на рисунке 2. 

Здесь видно, что количественно преобладают материалы, написанные в инфор-

мационных жанрах, их почти половина от общего количества текстов. Чаще 

всего, это заметки (краткие и расширенные), объединённые в новостные под-

борки. Также выявлено большое количество текстов, написанных в жанре ин-

формационной корреспонденции. Информационные интервью и репортажи 

представлены эпизодически (по одному выявленному тексту). 

Почти равные доли от общего количества текстов представляют аналити-

ческие и художественно-публицистические материалы. Художественно-публи-

цистические материалы представлены очерками, эссе, зарисовками. Среди очер-

ков встречаются путевые («Город пяти козлов», «Хайнань – остров южнее 

моря»), портретные («Адмирал из Поднебесной», «Поэт приграничного го-

рода»), собственно политический портрет («Владимир Путин – политические 

приоритеты и личные качества»). 
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Аналитическая группа жанров представлена статьями, аналитическими 

комментариями, аналитической корреспонденцией. Наиболее полно представ-

лен жанр статьи («Интернет КНР. Первые шаги?», «Китай не сможет заразиться 

от России», «Социальная программа «Надежда», «И партнёры, и соперники»). 

Статьи чаще всего занимают отдельную полосу в издании, являются очень объ-

ёмными. Выявлены такие поджанры как практико-аналитическая статья, поле-

мическая статья, передовая статья. 

 

 

Рисунок 2 – Жанровое разнообразие материалов 

 

Таким образом, в издании «Коммерческий компас» разнообразно пред-

ставлены тексты большого спектра журналистских жанров, что говорит о много-

образии форм и разнообразии способов преподнесения информации читателю. 

Информация изложена не только в журналистском изложении, но и без обра-

ботки в виде полных текстов документов. 

2.4 Тематическое своеобразие издания «Коммерческий компас» 

Что касается тематического наполнения, нами выявлено следующее. Ма-

териалы на русском языке чаще выходили вне рубрик. Рубрикация в целом по-

является через несколько месяцев после начала выхода издания. Сначала введена 

Информационные Аналитические

Художественно-публицистические Художественная литература

Официальная информация
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рубрика «Новости», затем появляются тематические рубрики «Уроки китай-

ского», «За великой китайской стеной», «Китайская кухня – готовим сами», 

«Компьютерные новости», «Благовещенск деловой». 

«Уроки китайского» - серия материалов, состоящих из двух частей. В пер-

вой даются лингвистические комментарии тому или иному явлению в китайском 

языке, рассказывается о системе диалектов, даётся краткая характеристика фо-

нетической системе и так далее. Во второй части даётся перечень из нескольких 

фраз на китайском языке по схеме: значение на русском языке – транскрипция 

на русском языке. Мы предполагаем, что это сделано для облегчения восприятия 

материала носителями русского языка, которым было бы очень сложно воспри-

нимать китайскую транскрипцию – пининь – которую традиционно пишут лати-

ницей, обозначая буквосочетаниями звуки в китайском языке, которые не свой-

ственны другим лингвистическим культурам.  

«За великой китайской стеной» - рубрика, которая рассказывает о тради-

циях и обычаях Китайской Народной Республики, об исторических корнях тех 

или иных явлений китайской культуры, о китайской кухне. Чаще в издании руб-

рика «За великой китайской стеной» объединяет несколько материалов под соб-

ственными заголовками, размещёнными на одной полосе. Рубрика объединяет, 

чаще всего, информационные и художественно-публицистические материалы.  

«Китайская кухня – готовим сами» - эта рубрика входит в более объёмную 

рубрику «За великой китайской стеной» и объединяет рецепты несложных блюд 

китайской кухни, распространённых на северо-востоке Китая. 

«Компьютерные новости» - эта рублика появляется в газете лишь два раза, 

тем не менее, стоит отметить, что журналистский коллектив считал необходи-

мым выделить новости технологий, которые в тот момент начинали завоёвывать 

внимание общественности, а Китай только стоял на пороге технической револю-

ции, которая позднее произошла в цифровой сфере КНР и сделала интернет-

сферу Китая особой на фоне глобального развития всемирной компьютерной 

сети. 
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«Благовещенск деловой» - рубрика, посвящённая официальной информа-

ции, а также информации, собранной журналистами, но не представленной в 

форме журналистского текста. В первом случае речь идёт о постановлениях, рас-

поряжениях, выдержках из сборников законов, кодексов. Во втором случае это 

таблицы, содержащие необходимую туристу или бизнесмену информацию. В 

частности, в этой рубрике представлена информация о покупке и продаже недви-

жимости и товаров, таможенные и налоговые тарифы, объём экспорта и импорта 

различных товаров, списки названий и адреса гостиниц, заведений общепита (ре-

стораны, кафе), развлекательных учреждений (ночные клубы, развлекательные 

клубы), бань и саун Благовещенска. 

Не выявлены рублики, под которыми были бы собраны материалы поли-

тической или экономической тематики. Подобные тексты выходили в «Коммер-

ческом компасе» постоянно, но для них не использовалась рубрикация. 

Тем не менее, темы политики и экономики можно назвать ведущими для 

издания. Публикации на русском языке рассказывают о политике Китая, её при-

оритетах, векторах развития, плюсах сотрудничества с КНР, о международной 

ситуации. Материалы раскрывают не только тонкости российско-китайских по-

литических и экономических отношений, но и взаимоотношения между стра-

нами АТР в целом, подробности сотрудничества Китая с Японией и Соединён-

ными Штатами Америки. 

Следует заметить, что в материалах политической направленности преоб-

ладают те, в которых раскрываются подробности взаимоотношений на междуна-

родном уровне. В выбранных номерах нами не выявлены тексты, анализирую-

щие политические отношения на региональном уровне, например, между руко-

водителями провинции Хэйлунцзян и главой Амурской или Читинской областей, 

Приморским и Хабаровским краями. Тем не менее, в информационных текстах 

отражены взаимные визиты мэров городов Благовещенска и Хэйхэ, главы про-

винции Хэйлунцзян и главы администрации Амурской области. Изученные нами 

тексты носят описательный характер и отнесены в новостную рубрику. 
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Политика же на высшем уровне описана достаточно подробно. Мы встре-

тили, в частности, тематические подборки в некоторых номерах. В выпуске 

«Коммерческого компаса» за 10 августа 2000 года все большие материалы о по-

литике посвящены визиту избранного в марте 2000 года президента России Вла-

димира Путина. Это собственно отчёт о визите и общении с председателем КНР 

Цзян Цзэминем, статья о результатах визита Путина в Китай и предполагаемых 

векторах развития российско-китайских отношений, статья о внешней политике 

Китая на фоне визита президента России, а также очерк о Владимире Путине. 

Другая ситуация сложилась с текстами экономической тематики. Здесь ав-

торы текстов не обходят острых и конфликтных тем. В информационных и ана-

литических публикациях говорится о сложностях ведения бизнеса россиянами в 

Китае и гражданами КНР в России.  

Например, на протяжении нескольких номеров описывается ситуация, сло-

жившаяся на центральном рынке Благовещенска между администрацией торго-

вого учреждения и китайскими предпринимателями летом 2000 года. Тогда ад-

министрация, не уведомив арендаторов торговых мест, разорвала с ними согла-

шение в одностороннем порядке, предоставив эти места в аренду другим пред-

принимателям из КНР. Первая группа бизнесменов была вынуждена сменить ме-

сто работы, обратившись на рынок «Элегант» и заняв места там. 

Также на страницах газеты рассказывается о нарушении налогового зако-

нодательства в России китайскими предпринимателями. В одном из текстов 

представитель налоговой инспекции перечисляет самые распространённые нару-

шения российских законов и приводит список предприятий, принадлежащих 

гражданам КНР, которые не выплатили налоги за определённый период. 

Материалы на тему культуры раскрывают перед российским читателем 

Китай как туристически привлекательное место. В очерках и зарисовках расска-

зывается о популярных туристических направлениях, а также описываются ма-

лоизвестные широкому читателю места, где можно не только приобщиться к 

культуре Китая, но и вести бизнес (города Шеньчжень и Циндао, новый район 

Пудун города Шанхай). 
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Значительный объём текстов о культуре Китая посвящены китайской 

кухне и культуре еды в целом. В каждом номере, начиная с первого, в газете 

представлены рецепты китайской кухни. Читателям издания на русском языке 

предлагаются рецепты блюд, широко распространённых на северо-востоке Ки-

тая и часто встречающихся в меню кафе китайской кухни, расположенных в Бла-

говещенске. Очень подробно в материалах описана культура еды в Китае.  

Мы встретили тексты о вкусах, распространённых в китайской кухне, ис-

тории китайской кухни, сходствах и различии русской и китайской кухонь. В ка-

честве блюда, объединяющего две культуры, журналисты предлагают русские 

пельмени и китайские джоу-цзы. Внимание уделено и культуре потребления ал-

коголя в Китае, в частности, рассказывается об истории виноделия, рисовом вине 

как части культуры и терапевтическом эффекте, которое оно может оказать, при-

ведены цитаты китайских средневековых философов и поэтов о культуре пития. 

Частью культуры Китая считается и процесс поглощения пищи с помощью 

палочек. Мы встретили несколько материалов, которые рассказывают о прави-

лах поведения за столом, о надлежащих способах обращения с палочками и так 

далее. Этикет затрагивается не только в аспекте поведения за столом, но и в бо-

лее широком смысле. Читателям даются ответы на вопросы о том, приняты ли 

касания посторонних людей в Китае, как правильно совершать рукопожатие, 

держать игровой инвентарь для традиционных развлечений, показать жесты, 

обозначающие цифры от 1 до 10. Повествуется о таких тонкостях китайских ре-

алий, как ориентация в городах по сторонам света, что запрещается ввозить в 

страну и как в целом лучше вести себя в Китае россиянам в частности и ино-

странцам в целом.  

В качестве компонента культуры рассматривается и плотская любовь муж-

чины и женщины. В издании представлены тексты о значимости любовных утех 

в древнем Китае и трактатах, которые посвящены этой теме. 

Материалы о значимых для китайской культуры персоналиях также при-

сутствуют на страницах газеты «Коммерческий компас». В основном, это 
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китайские философы и поэты (Конфуций, Лао Шэ), есть материалы и о воена-

чальниках (Чжэн Хэ). 

Материалы о культуре не ограничиваются историческими экскурсами. 

Внимание уделено и китайской культуре на современном этапе. Мы встретили 

тексты о меняющихся традициях, которые внедрялись в Китае в начале XXI века: 

отказ от плевков в публичных местах и на улице, отказ от привычки мусорить на 

улице, чтобы сделать города чище, борьба с курильщиками в общественных ме-

стах и китайская культура общественных туалетов (имеется в виду их большое 

количество в городах Китая). 

Считаем также целесообразным выделение такого жанра газетной инфор-

мации как реклама. В издании «Коммерческий компас» используется как тексто-

вая интегрированная реклама в виде журналистских материалов, рассказываю-

щих о предмете рекламы. Также присутствует модульная реклама, расположен-

ная как на выделенных рекламных полосах, так и на полосах с журналистскими 

материалами, размещённая в специальных рекламных окнах.  

Выявлены две формы размещения рекламы: на двух языках одновременно 

и только на одном языке. В первом случае товар, услуга или компания обладает 

потенциальным спросом у населения сразу двух стран и двух городов: Благове-

щенска и Хэйхэ. Во втором случае на русском или китайском языке рекламиру-

ется товар, услуга или компания, которая будет востребована только у части 

аудитории «Коммерческого компаса», русскоязычной или китаеязычной.  

Рассмотрим примеры размещения рекламы в первой или второй формах. 

На рисунках 3, 4, 5 представлены рекламные модули, относимые к первой форме.  

В рекламных модулях бара «Гамбринус» (рисунок 3) используется одина-

ковое изображение, фото веселящихся в баре молодых людей. В модуле на ки-

тайском языке качество изображения ниже, как мы предполагаем, из-за перевода 

оригинала изображения в другой формат, более удобный для работы в китайской 

редакции. Текстовое содержание рекламного модуля совпадает, шрифтовое 

оформление модуля в вариантах для русского и китайского читателей разнится, 



54 

 

что объясняется разнящейся традицией визуального композиционно-шрифто-

вого оформления в России и Китае. 

 

 

Рисунок 3 – Рекламные модули бара «Гамбринус» 

 

В рекламных модулях на двух языках, рассказывающих об услугах юриди-

ческой фирмы «Юстиниан» (рисунок 4), изображение также совпадает по содер-

жанию, но отличается по качеству картинки, что вызвано использованием фото-

графий разного разрешения. Текстовое содержание разнится в сторону сокраще-

ния текста на китайском языке. При создании модуля на русском языке исполь-

зуется более мелкий шрифт, чем в модуле на китайском языке. 

 

 

Рисунок 4 – Рекламные модули фирмы «Юстиниан» 
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Рисунок 5 – Рекламные модули компании «Развлекайся» 

 

В рекламных модулях услуг туристической компании «Развлекайся» (ри-

сунок 5) мы видим схожую ситуацию. Услуги в модуле на русском языке опи-

саны более подробно, там перечислены туристические маршруты, продолжи-

тельности туристических поездок и стоимость туров. В китайском варианте мо-

дуля надпись содержит только название компании и небольшое количество тек-

ста, содержащее позитивные характеристики турфирмы. 

 

 

Рисунок 6 – Рекламные модули компании по монтажу сооружений 

 

Среди большого количества рекламных модулей, созданных на двух язы-

ках, подавляющее большинство рекламирует компании, находящиеся в Благове-

щенске. Меньшая часть компаний располагается в Хэйхэ. Подобный пример 
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можно увидеть на рисунке 6, где представлена реклама Хэйхэской окружной 

компании по монтажу сооружение радиовещания и телевидения.  

По нашему мнению, если в предыдущих примерах оригинал рекламы был 

изготовлен сначала на русском языке, а потом адаптировался для китайской 

аудитории, то здесь путь был обратным. Реклама, созданная первоначально на 

китайском языке, была переведена на русский язык и доработана в соответствии 

с запросом русскоязычной аудитории. В частности, заметны недочёты техниче-

ского перевода с внедрением неиспользуемых в технической среде терминов, 

калькированных с китайского без дополнительных пояснений («домашние элек-

троаппараты»). Также имя директора предприятия (Го Синьтань) адаптировано 

для русскоговорящей аудитории, у которой есть сложности с запоминанием ки-

тайских имён с целью более быстрому восприятию рекламной информации 

(Гоша). 

 

 

Рисунок 7 – Рекламные модули на русском языке 

 

На рисунке 7 представлены рекламные модули, вышедшие на газетных по-

лосах только в одном варианте – на русском языке. Эта реклама содержит пред-

ложения по продаже квартир в строящемся доме и по продаже капроновых меш-

ков для риса, рыбы, муки и цемента. Рекламодатель выбрал вариант распростра-

нения рекламной информации только на русском языке, как мы полагаем, из-за 

специфики спроса на рекламируемые товары. 
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Спецификой спроса мы объясняем и размещение информации в рекламном 

модуле, представленном на рисунке 8. Здесь изображена девушка, фотографию 

сопровождает текст следующего содержания: «Ты мужественный мужчина, а я 

ваш хороший партнёр. Звоните в любое время, я легко справлюсь, не уставая. 

Бизнес процветает, русские красавицы обслужат с радостью. Если не верите, то 

хотите попробовать?». Мы полагаем, что это объявление интим-услуг, ориенти-

рованных только на граждан КНР. Подобных объявлений на русском языке в из-

дании «Коммерческий компас» выявлено не было. 

 

 

Рисунок 8 – Рекламный модуль на китайском языке 

 

Анализ журналистских материалов на китайском языке показал, что тек-

сты для китайского читателя нередко отличаются тематически от контента на 

русском языке. Мы предполагаем, что это связано с разностью интересов рос-

сиян и граждан КНР в отношении друг друга, а также тем, что информационная 

политика определялась, преимущественно, китайским учредителем издания.  

На китайском языке в газете рассказывали, в основном, о новшествах в 

российском законодательстве, специфике российской налоговой базы, 
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трудностях, с которыми сталкиваются китайские предприниматели при ведении 

бизнеса в России. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно широком жанрово-те-

матическом разнообразии издания. Что касается жанров, в газете представлены 

все основные их группы (информационные, аналитические и художественно-

публицистические), разнообразно представлены и отдельные жанры внутри жан-

ровых групп. Это заметки нескольких видов, репортаж, отчёт, информационные 

корреспонденция и интервью для первой группы, несколько разновидностей ста-

тей, комментарий, вопрос-ответ, рекомендация для второй группы, очерки, эссе 

и зарисовки для третьей. 

Жанровое разнообразие простирается за пределы журналистской пара-

дигмы, так как на страницах издания напечатаны также официальные документы 

и литературные произведения. 

Касаемо тематического разнообразия, на страницах газеты были представ-

лены материалы о политике, экономике, международных отношениях, культуре 

и традициях в исторической ретроспективе и на современном этапе, а также от-

ражены изменения нравов в китайской культуре.  

2.5 Дискурсивное своеобразие текстов издания «Коммерческий ком-

пас» 

Для формулирования основных концептов текстов, написанных с целью 

межкультурной коммуникации в издании «Коммерческий компас» мы проана-

лизируем их с точки зрения наиболее частотных посылов и упоминаемых кон-

цептов. С этой целью мы охарактеризуем такие компоненты дискурса как участ-

ники, хронотоп, цели, ценности (в том числе ключевые концепты), стратегии, те-

матику материала, разновидности и жанры дискурса, выделим дискурсивные 

формулы (анализ по схеме В.И. Карасика)61. 

                                           
61 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс.  Волго-

град, 2000. С.5-20. 
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Тип дискурса, используемый при создании текстов газеты «Коммерческий 

компас», является публицистическим. Приведём основные характеристики рас-

сматриваемого дискурса и рассмотрим их на примере текстов исследуемого из-

дания.  

Специфика публицистического дискурса - дистанцирование агента и кли-

ента. Автор дискурса (текста) часто имеет представление только о групповых ха-

рактеристиках аудитории, совокупности клиентов. Он не пишет (произносит) 

произведение для конкретного человека, он делает это для группы людей, кото-

рая имеет обобщённые характеристики. Доступность формулировок, подачи ин-

формации - ключевое понятие публицистического дискурса. Адресант — автор 

(журналист, публицист), инициатор речевой активности. Адресат — аудитория 

(читатель, слушатель, зритель), потребитель информационного продукта. У него 

есть “возможность ответа”, комментария в интерактивном режиме. 

Все эти черты присутствуют в дискурсе, формируемом текстами газеты 

«Коммерческий компас». Авторы и потребители информации дистанцированы 

друг от друга. Также дистанцированы друг от друга две группы аудитории – но-

сители русского и китайского языков, находящиеся по разные стороны границы. 

Часть из них имеет возможность пересекать российско-китайскую границу, но 

это не снимает ограничений (дистанцирования друг от друга), обусловленных 

языковым барьером, учитывая невысокий уровень владения языком сопредель-

ной страны и у россиян, и у граждан КНР.  

Хронотоп публицистического дискурса раскрывается с помощью письмен-

ного и устного характера воспроизведения. Письменный характер реализуется в 

печатных текстах, опубликованные в бумажных СМИ (газеты, журналы). К пись-

менному характеру реализации относится дискурс, частью которого является из-

дание «Коммерческий компас».  

Целями публицистического дискурса являются: 

- информирование общественности; 

- высказывание мнения, отношения к объекту/предмету/событию; 
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- обмен мнениями по общественно важному вопросу, дискуссия; 

- формирование общественного мнения по важному вопросу; 

- побуждение к действию по поводу предмета сообщения. 

Тексты «Коммерческого компаса» преследуют такие цели как информиро-

вание общественности, высказывание мнения (чаще авторского, выраженного в 

тексте с помощью авторской позиции), формирование общественного мнения по 

ряду важных вопросов, в том числе, политических, экономических и вопроса 

межкультурного взаимодействия. 

К стратегиям публицистического дискурса относятся: 

- определение актуальных вопросов; 

- сбор бэкграунда (контекстной информации); 

- определение темы сообщения; 

- выбор жанра, формата письменной или устной речи; 

- сбор информации (фактов), комментариев экспертов; 

- обработка и систематизация информации; 

- организация общественной дискуссии. 

Все эти стратегии в той или иной мере реализуются с помощью текстов, 

опубликованных в издании «Коммерческий компас». 

Материал (тематика) публицистического дискурса реализуется в различ-

ных группах, перечень которых очень широк. Касаемо «Коммерческого ком-

паса», это тематика политического, экономического и правового взаимоотноше-

ния на разных уровнях, культурной специфики России и Китая. 

Публицистический дискурс в рассматриваемом случает распространяется 

посредством традиционных медиа, а именно печатной прессы. 

Жанры публицистического дискурса представлены в издании в полной 

мере. Это как тексты традиционных групп жанров (информационные, аналити-

ческие, художественно-публицистические), так и тексты, не относящиеся к ним. 

В частности, это официальная информация, опубликованная в документах, 
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приведённых на страницах издания. Также представлены тексты художествен-

ной литературы (стихи, рассказы).   

Спектр дискурсивных формул публицистического дискурса широк и раз-

нообразен. В целом состав дискурсивных формул - нейтральная, общеупотреби-

мая, разговорная лексика. Нередко встречаются элементы официально-делового 

стиля. В анализируемом материале частотны такие дискурсивные формулы:  

- как сообщает…, по информации агентства «Синьхуа»…, примеча-

тельно, что…, об этом сообщает (нейтральная); 

- АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), СПП (союз промышленни-

ков и предпринимателей), ВТО (Всемирная торговая организация) (тематиче-

ская); 

- «затяжка», «большеносый», «заморский чёрт» (разговорная); 

- российские граждане, арендуемые площади, товарообмен, юридиче-

ские лица, сфера услуг (официально-деловой стиль). 

Примечательно, что в текстах издания частотно использование офици-

ально-деловой лексики при эпизодическом использовании разговорной лексики. 

Мы видим в этом влияние языка китайских СМИ, которым свойственны офици-

альность, торжественность, серьёзный подход к изложению описываемых собы-

тий, отсутствие иронии в публицистических журналистских текстах. 

При рассмотрении текстов издания «Коммерческий компас» нами был вы-

явлен ряд концептов, отражённый в общем дискурсе издания. Это концепты 

«граница», «туризм», «Китай», «Россия». Все они относятся к социальным кон-

цептам62. 

Концепт «граница» реализуется путём упоминания смежных понятий, ко-

торые раскрывают концепт, поясняют его понимание в рассматриваемом дис-

курсе. Этот концепт реализуется с помощью образных названий отдельных ма-

териалов, рубрик. Например, название рубрики «За Великой Китайской стеной», 

                                           
62 Пименова М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследования. // Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. 2013, №2(54), С. 129. 
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которая рассказывает об особенностях культуры Китая, подчёркивает рубеж-

ность, граничность, отделённость, подход как рассмотрению двух стран как двух 

пространств, отделённых друг от друга границей, хоть и расположенных близко 

друг к другу.  

Обогащают концепт не только культурным, но и экономическим содержа-

нием материалы, рассказывающие о правилах пересечения российско-китайской 

границы туристами и бизнесменами. В качестве органа, контролирующего пере-

сечение границы, упоминается таможня, которая осуществляет оформление вво-

зимых и вывозимых товаров, берёт пошлины, что дополняет понимание кон-

цепта «граница», которая является не только культурным, но и экономическим 

рубежом. Пересечение её – процесс, требующий интеллектуальных усилий и фи-

нансовых вложений.  

Например, в материале «Заплатил? Ввози…» используются цитаты из до-

кументов, частотно использование слова «граница» в таких конструкциях, как 

«перемещение товаров физическими лицами таможенной границы Российской 

Федерации», «если гражданин приобретает товар без выезда за границу».  

Также встречаются материалы, содержащие полезные советы для тех, чья 

работа связана с пересечением границы частными лицами или перемещением то-

варов. Например, материал «Если вы торгуете с заграницей» разъясняет некото-

рые вопросы, связанные с тарифами на грузовые перевозки из Благовещенска в 

Хэйхэ и их Хэйхэ в Благовещенск.  

Концепт «граница» раскрывается также с помощью материалов о разном 

подходе к налогообложению в России и Китае, в которых почти не встречаются 

слова семантического поля «граница», но пограничность, отделение и различия 

подчёркиваются косвенно. В частности, в материале «Налоги – камень преткно-

вения?» рассказывается о проблемах, которые возникают в Благовещенской 

налоговой инспекции при работе с совместными предприятиями, а также пред-

приятиями, основанными с помощью только китайского капитала. В нём подчёр-

кивается разность подходов двух стран и несоблюдение российского налогового 

законодательства некоторыми предпринимателями. 
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В этом контексте граница не рассматривается как нечто непреодолимое, 

разделяющее две культуры. Нам кажется, что здесь работает конструктивный 

подход. «Мы живём на границе и надеемся и далее развивать экономические от-

ношения», – говорится в материале. 

Концепт «туризм» реализуется в материалах, посвящённых особенностям 

поездок иностранных туристов в Китай. Они направлены на аудиторию, которая 

намеревается выехать из России в Китай для туристической поездки. Эти мате-

риалы можно разделить на две группы. 

В первой группе текстов речь идёт о достопримечательностях, городах, ко-

торые стоит посетить с целью приобщения к культуре Китая, с целью санаторно-

курортного лечения, с целью курортного отдыха. В частности, это материалы 

«Город пяти козлов» (о городе Гуанчжоу), «Будда из бронзы» (о городе Уси про-

винции Цзянсу), «Новый район Пудун» (о Шанхае), «Хайнань – остров южнее 

моря» (об острове Хайнань), «Записки о поездке в Удаляньчи» (о городе Уда-

лянчи провинции Хэйлунцзян).  

Во второй группе текстов повествуется о правилах пребывания в Китае 

иностранцев, которые прибыли в качестве туристов. Например, в публикации 

«Вы приехали в Китай» говорится о специфических правилах пересечения гра-

ницы для некоторых категорий граждан, перечисляются товары, запрещённые к 

ввозу, говорится об особенностях ввоза животных (кошек, собак, птиц), оформ-

лении вида на жительство, а также даются пояснения об устройстве и планировке 

китайских городов. В материале «Как глядят на иностранца» говорится об отно-

шении коренного населения Китая к приезжим туристам, о восприятии чуже-

странцев рядовыми китайцами. «Для них мы по-прежнему «суляйжэнь» - «совет-

ские люди». Так они нас и называют, как и мы китайцев, не вдаваясь в подроб-

ности, что среди жителей КНР есть и уйгуры, и тибетцы, и монголы, и мань-

чжуры (всего 55 национальностей)». 

Концепты «Россия» и «Китай» представлены как изолированно, так и в 

смысловой паре «Россия – Китай». Комбинация двух социальных концептов 
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стран (по классификации М.В. Пименовой63), на наш взгляд, представлена не для 

противопоставления, а для сопоставления. В частности, названия стран упоми-

наются в публикациях о международных отношениях, реализуемых на разных 

уровнях (международный, межрегиональный) и в разных сферах (образование, 

культура, экономика, политика). Например, материал «Россия – Китай: обмен 

студентами» рассказывает об образовательном международном обмене (Благо-

вещенск - Пекин). В публикации «Русские студенты в Китае» также рассказыва-

ется об образовательном обмене, при этом концепты «Россия» и «Китай» пред-

ставлены не в паре, а в сопоставлении через рассказ о процессе аккультурации. 

В материалах о политическом взаимодействии двух стран говорится о «связях 

между Россией и Китаем». 

В гнездо концепта «Россия» входят такие формы как «Россия», «Россий-

ская Федерация», «Царская Россия», «российские граждане», «русский язык», 

«русские», названия городов (Благовещенск, Комсомольск-на Амуре, Хабаровск, 

Москва), наименование официальных органов власти РФ (министерства, налого-

вая инспекция и так далее). Они встречаются в материалах на тему культуры, 

экономики, политики. 

Гораздо более частотным в материалах издания на русском языке является 

предъявление концепта «Китай». Его гнездо концепта гораздо шире, туда входят 

«Китай», «КНР», «Китайская Народная Республика», «закон КНР», «Великая 

Китайская стена», «торговля КНР», «культура Китая», «будущее Китая», «китай-

ская кухня», «развитие Китая» и т.д. 

Это связано с тем, на наш взгляд, что на русском языке представлен го-

раздо больший объём информации о Китае, что обусловлено спецификой изда-

ния. Цель газеты «Коммерческий компас» - взаимный процесс аккультурации, 

который осуществляется с помощью информационного обмена на двух языках. 

Этот процесс идёт на территории, где происходит тесное взаимодействие 

                                           
63 Пименова М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследования. // Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. 2013, №2(54), С. 129. 
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представителей двух языковых культур с целью взаимного обогащения в эконо-

мическом и культурном пониманиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе работы мы рассмотрели теоретические основы межкультурной ком-

муникации, выявили специфику приграничной и трансграничного взаимодей-

ствия. Можно отметить единичные случаи упоминания в научной литературе 

приграничных и трансграничных медиапроектов. Мы рассмотрели кейсы рос-

сийско-белорусской, российско-украинской и франко-швейцарской границ.  

Трансграничное взаимодействие с помощью издания «Tribune de Genève» 

реализуется в рамках конкретного канала коммуникации и имеет цель не только 

объединения жителей приграничных территорий, но и коммерческой выгоды 

(продажа подписки на рассылку, спонсорское участие).  

Таким образом, рассмотрев вышеописанные примеры, мы наблюдаем осу-

ществление трансграничной коммуникации в двух направлениях: «снизу вверх» 

и «сверху вниз». Коммуникация «снизу» осуществляется с помощью множества 

медиа, в том числе социальных, цель которых – обмен актуальной информацией, 

касающейся жителей приграничных регионов отдельных стран (Россия, Бело-

руссия, Украина). Повествуется о событиях и явлениях, разворачивающихся од-

новременно по обе стороны границы. 

Трансграничная коммуникация «сверху» является следствием коммуника-

ции «снизу». Она институализируется (появление специализированного медиа), 

продолжая сформировавшуюся в народных массах потребность в коммуника-

ции.  

Также изучена роль средств массовой информации в межкультурной ком-

муникации. 

Описаны приграничные явления в сфере медиа городов Благовещенска и 

Хэйхэ, как полноценные СМИ и отдельные журналистские продукты. Дана об-

щая характеристика изданию «Коммерческий компас» как средству массовой ин-

формации. Нами выявлено следующее: 
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- с помощью издания происходит более активное взаимодействие указан-

ных территорий, потому появление «Коммерческого компаса» является подтвер-

ждением интеграции и активного взаимодействие, что также является чертой 

трансграничной коммуникации; 

 - издание «Коммерческий компас» можно отнести к явлениям межкуль-

турной коммуникации, так как на страницах СМИ происходит взаимодействие 

людей, представляющих разные культуры (С.Г. Тер-Минасова). По определению 

О.А. Леонтович данное издание также является проявлением межкультурной 

коммуникации, потому как посредством этого медиа происходит опосредован-

ный обмен информацией между представителями российской и китайской линг-

вокультур; 

 - издание «Коммерческий компас» является первым подобным изданием, 

являющимся одновременно феноменом трансграничной и межкультурной ком-

муникации, выходившем на русском и китайском языках, так как нами не было 

выявлено подобных примеров в более раннем периоде (до 1999 года). 

В издании «Коммерческий компас» разнообразно представлены тексты 

большого спектра журналистских жанров, что говорит о многообразии форм и 

разнообразии способов преподнесения информации читателю. Информация из-

ложена не только в журналистском изложении, но и без обработки в виде полных 

текстов документов. 

Темы политики и экономики можно назвать ведущими для издания. В ма-

териалах политической направленности преобладают те, в которых раскрыва-

ются подробности взаимоотношений на международном уровне. Другая ситуа-

ция сложилась с текстами экономической тематики. Здесь авторы текстов не об-

ходят острых и конфликтных тем. В информационных и аналитических публи-

кациях говорится о сложностях ведения бизнеса россиянами в Китае и гражда-

нами КНР в России.  

Материалы на тему культуры раскрывают перед российским читателем 

Китай как туристически привлекательное место. Значительный объём текстов о 

культуре Китая посвящены китайской кухне и культуре еды в целом. Материалы 



68 

 

о культуре не ограничиваются историческими экскурсами. Внимание уделено и 

китайской культуре на современном этапе, отражены изменения нравов.  

Также выявлены две формы размещения рекламы: на двух языках одновре-

менно и только на одном языке. «Двуязычная» реклама адаптирована в зависи-

мости от нужд потенциальной аудитории.  

Можно сделать вывод о достаточно широком жанрово-тематическом раз-

нообразии издания. Что касается жанров, в газете представлены все основные их 

группы (информационные, аналитические и художественно-публицистические). 

Жанровое разнообразие простирается за пределы журналистской парадигмы, так 

как на страницах издания напечатаны также официальные документы и литера-

турные произведения. 

Описаны специфические черты публицистического дискурса в отношении 

издания «Коммерческий компас». Примечательно, что в текстах издания ча-

стотно использование официально-деловой лексики при эпизодическом исполь-

зовании разговорной лексики. Мы видим в этом влияние языка китайских СМИ. 

Наполнение публицистического дискурса издания «Коммерческий ком-

пас» раскрывает ряд концептов. В частности, нами выявлена реализация в 

текстах концептов «граница», «туризм», «Россия», «Китай».   



69 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

1 Антропова, А. Г. Место средств массовой информации в процессе меж-

культурной коммуникации / А. Г. Антропова // Молодой ученый. – 2017. – № 15 

(149). – С. 204-207. 

2 Арну, В. «Трансграничные» новости / Валери Арну // Стратегия и прак-

тика издательского бизнеса. Ifra – ГИПП Magazine. – 2023. – № 6. – С. 14. 

3 Баринов, С. Л. Социокультурные аспекты приграничной коммуникации 

населения России и Беларуси в контексте нового этапа постсоветской интегра-

ции / С. Л. Баринов // Евразийская экономическая интеграция. – 2013. – № 4 (21). 

– С. 97-113. 

4 Белоусова, А.И. Фреймовая модель как способ структурирования онома-

стического концепта «Россия» / А.И. Белоусова // Вестник Череповецкого госу-

дарственного университета. Серия: Филология и искусствоведение. – 2010. – № 

3. – С. 1-6.  

5 Благов, Ю.В. СМИ и межкультурная коммуникация /Ю.В. Благов // Вест-

ник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2021. – № 1. – Том 1. – С. 118-

125. 

6 Богодухова, Е. Е. Место российско-китайского культурного простран-

ства в межкультурной коммуникации / Е. Е. Богодухова // Филологическое обра-

зование и современный мир: сб. материалов междунар. науч.-прак. конференции. 

– Чита.: изд-во Заб. гос. ун-та., 2021. – Часть 2. – С. 52-53. 

7 Богодухова, Е.Е. Развитие межкультурных коммуникаций на пригранич-

ных территориях России и Китая / Е.Е. Богодухова // Русский язык в современ-

ном Китае: мат-лы Х междунар. науч.-прак. конф. – Чита, 2023. – С. 14-16. 

8 Ван, П. Особенности освещения российско-китайских отношений в СМИ 

КНР / Ван Пин // Инновации. Наука. Образование. 2021, № 34. С. 2110-2126. 

9 Варова, Е.И. Образ России в СМИ Китая / Е.И. Варова // Межкультурная 

коммуникация и СМИ. – 2023. - № 24. – С. 20-22. 



70 

 

10 Верещагин, Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. 

– М., 1990. – 251 с. 

11 Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации / Т.Г. Груше-

вицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. 

12 Государственный архив Амурской области. Календарь знаменательных 

дат [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-

otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-

/?ysclid=lw791rhkol995741510. – 07.05.2024. 

13 Данилов, К.В. Концепт «Россия» в западном сознании (на материале ан-

глоязычных песен о России) / К.В. Данилов, С.Ю. Максимова, К.В. Мацюпа // 

Язык и мир изучаемого языка: сб. статей. – Саратов, 2017. – С. 25-34.  

14 Демешкина, Т.А. Культурно-языковой ландшафт трансграничного ре-

гиона: возможности описания / Т.А. Демешкина // Динамика языковых и куль-

турных процессов в современной России. – 2022. - №7. – С. 122-126. 

15 Ду, Ц. К вопросу о формировании общего информационного простран-

ства между Россией и Китаем / Ду Цюаньбо // Историческая и социально-обра-

зовательная мысль, 2016. – Том 8. – № 1-1. С. 70-73. 

16 Ершов, В. Ф. Россия и Китай в XXI веке: стратегическое партнёрство в 

условиях цивилизационной глобализации / В. Ф. Ершов // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: история России. – 2019. – Том 18., № 4. – 

С. 804-827. 

17 Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. 

Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович; под ред. М.Г. Лебедько 

и З.Г. Прошиной. – М. : Флинта : Наука, 2013. – 632 c. 

18 Зернецкая, О.В. Новостийные медиа в политическом дискурсе / О.В 

Зернецкая // Методология исследований политического дискурса: актуальные 

проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 

2. – Минск, 2010. – С.168-175. 

https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510
https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510
https://www.amurarhiv.ru/events/significant-dates/1862-v-g-blagoveshchenske-otkryta-pervaya-v-priamurskom-krae-tipografiya-s-dvumya-shriftami-russkim-/?ysclid=lw791rhkol995741510


71 

 

19 Злобина, Ю.И. Моделирование структуры концепта «Китай» на матери-

але российских электронных новостных порталов / Ю.И. Злобина, М.О. Соро-

кина // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 2(81). – С. 493-495.  

20 Зыков, А. А. Проблема дефиниции феномена «трансграничность». Тер-

ритория новых возможностей / А. А. Зыков, М. Ю. Шинковский // Вестн. ВГУЭС. 

– 2009. – № 1. – С. 34-41. 

21 Изотов, Д.А. Современные проблемы развития экономики России и Ки-

тая: взгляд из приграничных городов двух стран / Д.А. Изотов // Регионалистика. 

– 2023. – Том 10. – № 4. – С. 131-135. 

22 Карасик, В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: 

институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград : Пере-

мена, 2000. – С. 5–20. 

23 Короченский, А.П. Важная тенденция в международной журналистике 

XXI века / А.П. Короченский // Язык как ценность бытия: сб. науч. трудов. – 

Гродно : Изд-во Гродненского гос. ун-та, 2023. – С. 330-334. 

24 Котенок, Е.Г. Представления населения приграничных регионов о граж-

данственности / Е.Г. Котенок // Социальная интеграция и развитие этнокультур 

в евразийском пространстве. – 2022. – Том 1. – № 11. – С. 140-143. 

25 Кудряшов, А. А. Первая двуязычная русско-китайская газета / А. А. 

Кудряшов // СМИ в современном мире. Тезисы научно-практической конферен-

ции. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 263-266. 

26 Лацкова, Е. С. Россия и Китай: проблема создания общего медиапро-

странства Россия и Китай: перспективы сотрудничества / Е. С. Лацкова, А. В. 

Саввин // Материалы IX международной научно-практической конференции 

«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества». – Выпуск 9. – Часть 

7. – Отв. ред. Д.В Кузнецов. – 2019. – С. 120-122. 

27 Лещинский, Т. Польские и европейские транснациональные СМИ / Т. 

Лещинский, А. Крохина // Terra scimus: сб. материалов III науч.-прак. конф. «Он-

тологическая безопасность азиатско-алтайского фронтира: актуальные 



72 

 

проблемы транснациональных медиаисследований». – Барнаул : Изд-во Алт. ун-

та, 2022. – Часть 2. – Вып. VII. – С. 17-19. 

28 Ли, С. Сравнительное исследование маркетизации СМИ в России и Ки-

тае / Ли Силинь // Молодой ученый. – 2024. – № 5 (504). – С. 94-99.  

29 Ли, С. Исследование скачкообразной конвергенции СМИ в контексте 

стратегического партнёрства России и Китая / Ли Сяовэй // Наука. Образование. 

Современность. – 2023. – № 4. – С. 70 – 73. 

30 Ма, Х. Перспективы совместного китайско-российского использования 

образовательных ресурсов (на примере деятельности университетов в пригра-

ничных регионах) / Ма Хун // Педагогический журнал. – 2022. – Том 12. – № 2-

1. – С. 822-827. 

31 Маклакова, Т.Б. Особенности вербализации эмоции и оценки в элек-

тронных СМИ России и Китая / Т.Б. Маклакова, М.Н. Чупановская, А.Х. Ники-

тина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – Том 15., – 

вып.10. – С. 3330-3335. 

32 Маршалкович, Н. Трансграничная журналистика [Электронный ресурс] 

/ Н. Маршалкович // Colab Medios Project : онлайн-платформа. – 2021. – Режим 

доступа : https://colabmedios.org/transgranichnaya-zhurnalistika-kak-priobretenie-a-

ne-ispytanie. – 02.05.2024. 

33 Матвиенко, В.В. Тематические и жанровые особенности русскоязыч-

ного ежемесячника «Китай» / В.В. Матвиенко // Вестник РУДН. Серия: Литера-

туроведение. Журналистика. – 2010. – № 3. – С. 69-73. 

34 Михайленко, А. Н. Соединение функций барьерности и контактности в 

развитии приграничья / Михайленко А. Н., Арсентьева И. И. // Теория и практика 

общественного развития, 2013. – № 11. С. 421-424. 

35 Михайлова, А.А. Цифровой след как индикатор интереса населения 

приграничных регионов России к трансграничным контактам / А.А. Михайлова, 

Д.В. Хвалей, А.С. Михайлов // Полис. Политические исследования. – 2022. – № 

3. – С. 157-175. 

https://colabmedios.org/transgranichnaya-zhurnalistika-kak-priobretenie-a-ne-ispytanie.%20–%2002.05.2024
https://colabmedios.org/transgranichnaya-zhurnalistika-kak-priobretenie-a-ne-ispytanie.%20–%2002.05.2024


73 

 

36 Михайлова, Е. В. Управление приграничным сотрудничеством и прин-

ципы встраивания трансграничной коммуникации / Е. В. Михайлова // Россий-

ское пограничье: социально-политические и инфраструктурные проблемы и ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2016. – М.: Инсти-

тут географии РАН, 2016 – С. 106-114. 

37 Монастырёва, О. В. «Мягкая сила» в деятельности зарубежных СМИ 

Китая: к вопросу о формировании российско-китайского медиапространства / О. 

В. Монастырёва // Актуальные проблемы современности : материалы 6 Всерос. 

науч.-практ. конф. «Альтернативный мир» (Благовещенск, 10 окт. 2011 г.) / отв. 

ред. Д.В. Буяров. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2011. – Вып. 5. – С. 178-186. 

38 Монастырёва, О. В. Русскоязычные СМИ Китая: история и перспективы 

развития / О. В. Монастырёва // Журналистский ежегодник. – 2012. − № 1. − С. 

96-99. 

39 Морошкина, М.В. Неоднородность приграничных регионов в современ-

ной политической ситуации / М.В. Морошкина // Казанский Международный 

конгресс евразийской интеграции. – 2023: сб. трудов конф. / сост. Р.А. Шагеева. 

– Казань : Медицина, 2023. – С. 146-154.  

40 Петрунина, Ж.В. Перспективы интеграции научно-образовательного 

пространства приграничных территорий России и Китая / Ж.В. Петрунина, Г.А. 

Шушарина // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного тех-

нического университета. – 2024. – № 2 (74). – С. 43-51. 

41 Петрунина, Ж.В. Приграничное сотрудничество России и Китая в усло-

виях вызовов начала 2020-х годов / Ж.В. Петрунина, Г.А. Шушарина // Социаль-

ные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2022. – Том 19. – Вып.1. – С. 

197-203. 

42 Пименова, М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследова-

ния / М.В. Пименова // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2013. – № 2-2. – С. 127-131. 

43 Пинчук, З. Е. Особенности межкультурной коммуникации в контексте 

переводного периодического печатного издания / З.Е. Пинчук // Вестник 



74 

 

Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусство-

ведение. – 2012. – № 2. – С. 31–35. 

44 Реднова, И. Ф. Трансграничные экономические связи и трансграничная 

регионализация: глобальный тренд и российская специфика // Terra Economicus. 

– 2012. − № 2-3. – C. 160-163. 

45 Ржанова, С.А. Социокультурная коммуникация как механизм культур-

ной динамики (на примере финно-угорских СМИ) / С.А. Ржанова // Культура в 

фокусе научных парадигм. – 2017. – № 5. – С. 304-308. 

46 Рябченко, Н.П. О Китае и российско-китайских отношениях / Н.П. Ряб-

ченко. Владивосток. – 2016. – 258 с. 

47 Сатаева, М. А. Межкультурный диалог России и Китая в конце XX – 

начале XXI вв. Международные отношения в глобальном измерении: сб.науч.тр. 

– Вып 2. – Санкт-Петербург, 2022. Изд-во ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». – С. 206 – 213. 

48 Ставров, И.В. Россия в региональных СМИ КНР (по материалам «Хэй-

лунцзян Жибао») / И.В. Ставров // Российско-китайские исследования. – 2023. – 

Том 7. – № 4. – С. 418-427. 

49 Стенограмма интервью с Д.А. Кикотем (из личного архива автора). 

50 Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, 2008. – 368 c. 

51 Трахтенберг, А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как 

идеологический инструмент / А.Д. Трахтенберг // Вестник Российского универ-

ситета дружбы народов. Серия: Политология. – 2006. - № 8. – С. 85-94.  

52 У, Н. Связи между людьми как культурная основа приграничного суб-

регионального сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией / У Нин, 

Чжоу Юй, Чжан Цзе // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодей-

ствия: сборник Восточного центра. – 2022. - № 25. – С.62-67.  



75 

 

53 Удалова, Т. В. Газета «Коммерческий компас» («商务指南报») как явле-

ние приграничной журналистики / Т. В. Удалова // Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества: сб. материалов междунар. науч.-прак. Конферен-

ции. – Благовещенск: изд-во БГПУ, Вып. 6. – 2016. – С. 491-493. 

54 Удалова, Т.В. Идейно-тематическое своеобразие приграничных россий-

ско-китайских СМИ / Т.В. Удалова, Н.Г. Архипова // Молодёжь XXI века: шаг в 

будущее: мат-лы регион. науч.-практ. конф. – Том 1. – Благовещенск : Изд-во 

Амурского гос. ун-та, 2023. – С. 105-106. 

55 Удалова, Т. В. К вопросу о специфике международного телевизионного 

пространства приграничных городов (на примере Благовещенска и Хэйхэ) / Т. В. 

Удалова // Россия и Китай: социально-экономическое взаимодействие между 

странами и приграничными регионами. Том 1. Изд-во АмГУ, 2011 С. 383-386. 

56 Удалова, Т. В. О специфике международного телевизионного простран-

ства приграничных городов (на примере Благовещенска и Хэйхэ) / Т. В. Удалова 

// Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные 

науки. – 2010 – № 50. – С. 49-51. 

57 Уткин, С. В. Проблемы формирования информационно-коммуникаци-

онного пространства приграничья в условиях дигитализации общества / С. В. Ут-

кин // Modern science. – 2021. – № 12-2. – С. 337-340. 

58 Черняк, А.Д. Гуманитарный аспект приграничного сотрудничества Рос-

сии и Китая / А.Д. Черняк // Международные отношения: история, теория, прак-

тика: мат. науч-прак. конф. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 2022. – С. 598-

603. 

59 Чернышев, И. Е. СМИ приграничного региона: становление и особен-

ности функционирования (на примере Амурской области). Монография / И. Е. 

Чернышев. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 164 с.  

60 Чернышев, И. Е. Отражение «китайской темы» амурскими ТВ-СМИ в 

контексте межкультурного диалога в российско-китайском приграничье / Россия 



76 

 

и Китай: история и перспективы сотрудничества: мат-лы 2-й междунар. науч.-

прак. конф. – Вып. 2. – Благовещенск. Изд-во БГПУ, 2012. С. 295-298.   

61 Чернышев, И. Е. Почему важно ответить на вопрос, чем является теле-

видение КНР для российско-китайского приграничья / И.Е. Чернышев // Вестник 

Амурского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 42. С. 61-64. 

62 Шао, Д. Исследование межкультурной коммуникации в СМИ между 

Китаем и Россией [Электронный ресурс] / Шао Дивань // Медиамонитор. Режим 

доступа : https://mediamonitormsu.ru/stat-partners/?ELEMENT_ID=8495. – 

19.02.2024. 

63 Шорова, М.Б.  Роль средств массовой информации в развитии межкуль-

турной коммуникации в условиях цифровизации / М.Б. Шорова, М.К. Бориева, 

А.А. Текуева // Филология: научные исследования. – 2024. – № 2. – С. 38-49. 

 

https://mediamonitormsu.ru/stat-partners/?ELEMENT_ID=8495


77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Публикации газеты «Коммерческий компас» 

 

 

 



78 

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 



79 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



80 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 



81 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



82 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 


