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Отношение России и Китая привлекают к себе внимание как никогда. Для эффектив-
ного анализа уместно заглянуть в историю. Автор проводит исследование образа Китая в
советской прессе. Целью работы является ответ на вопрос, как менялись отношения меж-
ду странами и как это объяснялось гражданам.

Особое внимание уделено периоду сталинского послевоенного периода, когда была созда-
на КНР. Поздний сталинский период характеризуется усилением власти лидера на фоне
победы в войне, а также новым витком репрессий [1]. Автор сравнивает это с так назы-
ваемой “хрущевской оттепелью”, когда политика после смерти И.В. Сталина, по мнению
местной интеллигенции, начала либерализоваться [2]. Влияние Н.С. Хрущева сказалось не
только на внутренней, но и на внешней политике. Ухудшение отношений между Китаем
и СССР связано с межличностными отношениями с Мао Цзэдуном, а также различиями
в подходах и взглядах на реализацию и продвижение социализма [3]. Ввиду начала мень-
шей догматизации прессы во время оттепели, представляется интересным, как ухудшение
отношений объяснялось советским гражданам. В рамках последующего развития темы
уместно сравнить изображения с аналогичной прессой КНР. То есть проанализировать,
в каких рамках формировалось отношение граждан двух социалистических стран друг к
другу.

На основе анализа литературы [4-6] выявляется актуальность темы, которая обусловлена
пробелом в политическом анализе событий холодной войны в российской науке.

В качестве источника для анализа была выбрана газета "Правда", которая издается
с 1912 года и тесно связана с коммунистическими силами России. Прежде всего, автор
отмечает, что язык, на котором написаны новостные материалы и статьи, соответствует
высокому уровню образования и грамотности советских журналистов. Ожидалось, что
пропагандистские материалы будут легко читаться. Это не так. В большинстве случаев
чувствуется эмоциональная отстраненность автора, что подчеркивает профессионализм.
Поэтому исследование проводилось путем подсчета количества упоминаний и коннотаций
(настроений), с которыми упоминался Китай.
Во-вторых, был сделан вывод о наличии сильной корреляции между событиями внешней
политики и формулировками, характеризующими Китай, если эти события вообще осве-
щались (рисунок 1). То есть до победы Коммунистической партии Китая в гражданской
войне советская пресса предпочитала использовать нейтральные формулировки, выражая
неявную поддержку Мао Цзэдуну, который "отражает чаяния всего китайского народа".
После победы и провозглашения Китайской Народной Республики тон прессы меняется
на дружелюбный. Каждый номер газеты, которая выходила ежедневно, включал в себя
заметки об успехах КНР в экономике и внешней политике. Цитируя поздравления с ве-
ликими социалистическими праздниками, перечисляя участников мероприятий и иным
образом упоминая страны социалистического блока, Китай всегда занимал первое место в
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списке, обгоняя более славянские в культурном отношении государства. Может показать-
ся, что Китай был более важен для Кремля, чем страны Центральной Азии, входившие в
состав союза, ведь газета почти не упоминала об этом регионе, за исключением годовщины
установления советской власти на территории.

С приходом к власти Хрущева Н.С. количество упоминаний Китая в выпусках "Прав-
ды" уменьшается, но события мировой политики не игнорируются. Примечательно, что до
1964 года действия КНР во внешней политике характеризовались как дружественные или
не получали оценки от журналистов газеты "Правда". С июля газета публикует заметки
о "сеющем раскол, подрывном политическом курсе" в пользу империалистов. Советская
пресса объясняет раскол с Китаем как предательство подлинных социалистических цен-
ностей китайской стороной. До конца года номера газет пестрят заметками и короткими
рассказами, осуждающими курс Китая.

Уже с приходом к власти Л.И. Брежнева тон и риторика смягчились. Китай исчезает
из передовиц. Лишь в нескольких выпусках за год анонсировались переговоры между
Китаем и Соединенными Штатами в нейтральной, отстраненной форме. Комментарии к
таким событиям не давался [7].

Исходя из приведенных выше результатов, можно сделать вывод, что образ Китая в
советской прессе коррелировал с отношениями между странами. Основным инструмен-
том построения имиджа был отбор новостных сюжетов. В благоприятное для стран вре-
мя газета "Правда" писала исключительно об успехах своих союзников, игнорируя и не
рассказывая о спорных внутриполитических решениях Мао Цзэдуна.

Важно отметить, что, когда отношения ухудшались, пресса предпочитала не писать о
Китае, нежели отмечать какие-либо неудачи. Если последние 4 страницы "Правды" были
последовательно посвящены международной ситуации, где писали о безработице, кризи-
се и инфляции в недружественных странах, то Китай в эти ряды не попал. Создавалось
впечатление, что Советский Союз оставлял шанс наладить отношения или не хотел кон-
трастировать с экономическими успехами китайских партнеров, которые "отступили от
социалистических принципов".

Имидж Китая претерпел значительные изменения во время правления Сталина И.В.
и Хрущева Н.С. Из сдержанного и отстраненного отношения Китай превратился в "брат-
ский народ", успехам которого радовались как своим собственным. Уже с ухудшением
отношений и расколом в социалистическом блоке образ Китая трансформировался в пре-
дательский, а затем о нем попытались вообще забыть.
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Рис. : Сумма упоминаний Китайской народной республики в газете "Правда"
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