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 «Русский с китайцем – братья навек, 
 Крепнет единство народов и рас, 
 Плечи расправил простой человек, 
 С песней шагает простой человек, 
 Сталин и Мао слушают вас» [2, c. 216]. 

 
За свою историю русско-китайские отношения переживали множество 

взлетов и падений, и одним из ключевых периодов истории взаимоотноше-
ний является конец 40-х – начало 50-х гг. За этот отрезок времени отношения 
двух государств пережили качественные изменения, которые находили свое 
отражение в общественном мнении. Более того, оно содержит в себе опреде-
ленные образы, отражающие отношение к соседним государствам и тем или 
иным событиям. Средства массовой информации СССР всегда были одним из 
наиболее ярких индикаторов образа, который навязывался народу сверху, 
наряду с народными песнями и анекдотами, которые отражают уже сложив-
шийся образ внутри народа. 

В 30-е гг. XX в. Г. Лассуэл, один из основоположников статистических 
методов в политологии, стал использовать для политологических исследова-
ний новый метод – контент-анализа. Лассуэл использовал его для исследова-
ний в сфере политики и пропаганды. Анализируя тексты СМИ, он определял 
господствующие настроения в обществе и основные векторы проводимой 
государством политикой. 

Развитие средств массовой коммуникации вызвало увеличение контент-
аналитических исследований в этой области. Во время Второй мировой вой-
ны контент-анализ применялся некоторыми государственными учреждения-
ми США и Англии для изучения эффективности пропаганды в разных стра-
нах, а также в разведывательных целях. Позднее под влиянием политологов 
Б. Берелсона, Ч. Осгуда и А. Моль данная методика стала использоваться 
также для изучения складывающихся образов и настроений общественных 
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масс. В СССР данная методология долгое время не признавалась, несмотря 
на то, что пропаганда через СМИ была одной из черт политики государства. 
И сегодня эта методология – одна из самых эффективных в области исследо-
вания политической пропаганды. Она позволяет глубже понять специфику 
проводимой государством политики в различные этапы ее истории, что осо-
бенно актуально для изучения периода «холодной войны», когда пропаганда 
через СМИ была особенно сильна. 

Одним из важнейших видов СМИ в СССР были газеты, издававшиеся 
ежедневно миллионными тиражами. Долгое время они были господствую-
щим источником, из которого советский человек получал информацию о 
происходящем в мире, и на основе этого формировал свое мнение. В этом 
смысле особенно выделялись «Известия», одна из наиболее тиражируемых и 
уважаемых советских газет, выходившая под покровительством ЦИК СССР. 
Тем более, эта газета имела преимущества в издании материалов, посвящен-
ных международным темам. По данным причинам «Известия» были выбраны 
для контент-анализа образа Китая в советских СМИ в период с 1946 по 1953 г. В 
этот период взаимоотношения между СССР и Китаем вышли на совершенно 
иной уровень, пройдя путь от прохладных, пускай и мирных, отношений к 
союзническим связям стран единого лагеря.  

При анализе текстов основными единицами измерения были избраны 
темы советско-китайской дружбы, единства и братства СССР и Китая, проти-
востояние капиталистическому лагерю, а также общее будущее стран. Эти 
темы наиболее верно характеризуют не только образ Китая, но и всей между-
народной обстановки. 

В первые годы после Второй мировой войны советское государство ней-
трально относилось к правительству Гоминьдана. СССР не желал портить 
отношения с Чан Кайши, поэтому открыто не поддерживал КПК. В августе 
1946 г. СССР даже заключил с правительством Гоминьдана договор о дружбе 
и союзе, в котором СССР, по сути, признавал режим Чан Кайши законным, 
обязывался довести войну с Японией до конца, а также оказать помочь Ки-
таю в случае нападения на него третьей стороны. В обмен Китай признавал 
независимость Монголии и подтверждал практически все имущественные 
права СССР в Китае, утерянные после Русско-японской войны. В целом по-
литика Советского Союза в отношении Китая в данный период основывалась 
на принципе уважения национального суверенитета. Это отражалось в поли-
тике, проводимой газетами, которые были на тот момент сдержанными, не 
допускали эмоциональных высказываний. Но зарождающиеся «холодная 
война» вносила свои коррективы. Подобная политика СМИ была вызвана 
нежеланием Москвы рисковать потерей Китая как потенциального союзника. 
Китай уже рассматривался как важный потенциальный союзник, за счет ко-
торого могла расшириться база мировой революции. Другой любопытный 
момент заключается в том, что, несмотря на то, что формальной датой начала 
«холодной войны» служит 5 марта 1946 г. (знаменитая речь У. Черчилля в 
Фултоне), ее настроения витали уже ранее; это полностью подтверждается 
статьями газеты «Известия». 
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В 1946 г. в «Известиях» была опубликована 51 статья, посвященных Ки-
таю. Основной темой стала позиция США в китайском вопросе. Американцев 
обвиняли в разжигании гражданской войны. 

В общем газетные статьи в этот период написаны в нейтральном духе по 
отношению к Гоминьдану, чего не скажешь об отношении к США. Китай 
рассматривался как друг и возможный союзник. Обратим внимание на одну 
из наиболее показательных статей года, вышедшую 25 октября 1946 г. «Пре-
следование деятеля православной церкви в Китае». Она посвящена аресту 
архиепископа Виктора в Шанхае китайскими властями. Китайские власти 
обвинялись в незаконном аресте деятеля, на самом деле «виновного» лишь в 
подчинении московскому патриарху. Статья утверждала, что желанием ки-
тайских властей было сделать новым архиепископом ставленника «западного 
синода» [8, с. 4].  

В 1947 г. было издано 60 статей. Темы дружбы, братства уходят из тек-
стов, всего трижды поднимается тематика сотрудничества. При этом все боль-
шую роль начинает играть тема агрессии стран Запада в отношении китайского 
народа, количество написанного на эту тему возросло практически в два раза 
по сравнению с предыдущим годом (64 упоминания). Это в свою очередь вы-
зывало волну осуждения США и симпатию к простому народу Китая, что от-
ражалось на различного собраниях коллективов заводов, учреждений.  

В газетах все более и более проступало осуждение политики Гоминьда-
на. С января по август 1947 г. выходили статьи, посвященные студенческим 
бунтам и выступлениям, направленным против правительства Чан Кайши. В 
этих статьях говорилось о недовольстве в народе правительством, его про-
американскими настроениями. Откровенно писалось о том, что Гоминьдан, 
при посредничестве американцев, использует недобитых японских милитари-
стов, «для своих грязных делишек» [9, с. 3]. 

Весьма характерна статья от 30 мая «Углубление политического кризиса 
в Китае» [9, с. 3]. В ней Гоминьдан уже открыто назывался реакцией, сдер-
живающей развитие страны, а его режим антидемократическим. Процитиру-
ем весьма характерное заключение статьи: «Все старания китайских реакцио-
неров достигнуть, при поддержке Соединенных Штатов Америки вооружен-
ным путем своих антидемократических целей терпят крах» [9, с. 3]. Подоб-
ные тенденции продолжались в печати до конца года, высшим выражением 
их стало первое упоминание в советской печати Народной освободительной 
армии Китая, причем в приветствуемой форме. Так, статья от 25 декабря вы-
шла под заглавием «Успехи Народно-освободительной армии в Китае» [10,  
с. 4]. Также в июле практически впервые упоминается Мао Цзэдун в статье, 
посвященной его аресту [11, с. 3]. Статья написана в нейтральном духе, но, 
учитывая итоговый вывод о подготовке к аресту всей китайской коммуни-
стической партии со стороны властей, было понятно, какую реакцию это вы-
зовет у советских читателей. 

Следующий год был довольно беден на статьи, посвященные Китаю. Это 
объяснялось гражданской войной в Китае; большинство сообщений переда-
вали известия с фронта, в основном под заглавием «Успехи Народной Осво-
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бодительной армии Китая». Тексты газет довольно сухи по изложению, но 
используемый в них дискурс однозначен: США и Гоминьдан «идут вместе»; 
используются эмоционально окрашенные фразы типа «гоминьдановская кли-
ка», «гоминьдановская война», обилие кавычек при употреблении слов «ре-
форма» и «демократия» по отношению к Гоминьдану. Всего за этот год 
встретилось около 40 упоминаний данной темы. Но при этом итоговых оце-
нок газеты не дают. Это было связано с тем, что, несмотря на все большее 
сближение партии Чан Кайши с США и успехи КПК, Советский Союз не 
стремился разрывать связи с официальной властью. Так, в июне прошло вру-
чение верительных грамот Чан Кайши советским послом Рощиным, но ста-
тья, посвященная этому, сравнительно мала по объему и не содержит никаких 
эмоциональных оценок события [12, с. 3]. Из выбранных тем для контент-
анализа в статьях встречается лишь тематика «холодной войны». 

Весьма показательна статья «Рост антиамериканских и антигоминьда-
новских настроений на севере Китая» [13, с. 4]. В ней идет речь о недоволь-
стве китайской профессуры «гоминьдановским режимом и политикой США в 
Китае» [13, с. 4]; более того, по мнению «Известий», ими были раскрыты 
«империалистические» планы США, которые под видом помощи захватыва-
ют другие страны. Все это свидетельствовало об усилении противостояния 
мировых блоков. В связи с этим меняется и ситуация вокруг Китая, о чем 
красноречиво свидетельствуют газетные публикации. Если изначально отно-
шение к Гоминьдану в газетах нейтрально, то постепенно происходит нарас-
тание негативных тенденций. Это было связано, в первую очередь, с сближе-
нием правительства Чан Кайши и западных стран. СССР не мог допустить, 
что бы огромные экономические и людские ресурсы Китая достались США, 
поскольку это могло создать крайнюю степень опасности на юго-восточных 
границах страны. Этим была обусловлена политика СМИ, направленная на 
сочувствие китайскому народу и КПК и осуждение США и Гоминьдана. Сно-
ва на страницах печати замелькали сообщения о собраниях трудовых коллек-
тивов, осуждающих политику Гоминьдана.  

Все изменилось в 1949 г., когда к власти в Китае пришла КПК. Китай 
стал официально братской социалистической страной, которая отчаянно ну-
ждалась в помощи «старшего брата» СССР. Огромнейшая экономическая и 
социальная база Китая стала союзной, и теперь следовало помочь встать ей 
на ноги. Для этого требовались специалисты, ресурсы и соответственное от-
ношение к соседу и союзнику. Поэтому, начиная с июня 1949 г., советские 
СМИ стали активно пропагандировать дружбу народов, несмотря на еще 
продолжающуюся гражданскую войну в Китае. 

Таблица 1 
Темы дружбы, союза, «холодной войны», братства и общего будущего в  

«Известиях» за 1949 г. (кол-во упоминаний) 
Дружба Союз Противостояние капита-

листическим странам 
Братство и 
единство Общее будущее 

12 2 21 2 1 
Как видно из табл. 1, дискурс «холодной войны» стал меньше, нежели в 

предыдущих годах, зато в газетах все теплее стало говориться о Китае, кото-
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рый теперь союзник, друг и брат. В июне 1941 г. было открыто первое обще-
ство советско-китайской дружбы, что сразу же нашло отражение в газете от 
21 июня. Более того, согласно газетам, у Китая и СССР впереди великое бу-
дущее, которое приведет весь мир к социализму. Одна из наиболее любопыт-
ных статей данного периода – «Отклики китайской печати о ноте советского 
правительства Югославии» [14, с. 3]. В ней Китай полностью на стороне 
СССР, весьма характерно сравнение Тито и Чан Кайши, что подчеркивает 
общность государств и близость их интересов. Но наиболее симпатичной со-
ветскому человеку фразой являлась: «Мы твердо знаем, что китайский народ 
может свергнуть империалистическую реакционную власть и завоевать 
прочный национальный и интернациональный мир, только находясь в лагере, 
возглавляемым Советским Союзом» [14, с. 3]. 

С 1950 г. начинается полоса признания коммунистического Китая ми-
ром. В этих условиях США все равно продолжали поддержку правительству 
Гоминьдана на Тайване, что превращало Китай в непосредственного участ-
ника «холодной войны» на стороне Советского Союза. В свою очередь, СССР 
рассматривал своего соседа как братскую страну. Режим власти в Китае оп-
ределялся не как диктатура пролетариата, а как «народно-демократическая 
диктатура» не только рабочих, но и части буржуазии, «желавшей бороться с 
империализмом, феодализмом и бюрократическим капитализмом» [2, с. 217]. 
Китай для И. В. Сталина был огромной базой мировой революции и будущим 
ее центром в Азии. В связи с этим КНР оказывалась значительная финансовая 
и технологическая помощь. Соответственно, изменилась ситуация и в печати; 
теперь китайский народ был братским для советского человека. 

В газетах начинает издаваться серия крупных статей под общим заго-
ловком «В новом Китае» под авторством народного артиста СССР С. Гера-
симова. Первая из статей вышла 14 января 1950 г. Статьи описывали положи-
тельные изменения в жизни китайцев, их постепенное приобщение к жизни 
коммунистического человека. Интенсивность тем дружбы, сотрудничества, 
братства возросла подобно взрыву. Но главное – теперь в статьях рисуется не 
только общее великое и светлое будущее всех стран, но и перспективы миро-
вого развития после победы социализма. Весьма характерны в этом плане 
статьи, написанные в феврале, после подписания договора между СССР и 
Китаем. В них пишется в основном о двух вещах. С одной стороны, это соб-
ственно дружба и единство «двух великих» [15, с. 4]; которые открывают но-
вую эпоху в мировом развитии. С другой стороны, не утихает дискурс «хо-
лодной войны», количество упоминаний данной темы не только не уменьши-
лось, но даже возросло (табл. 2). В них прямо говорится об агрессии к Китаю 
со стороны США, которые желают лишить китайский народ его суверенитета 
и свободы, и тем важнее для Китая его старший брат.  

Таблица 2 
Темы дружбы, союза, «холодной войны», братства и общего будущего в  

«Известиях» за 1950 г. (кол-во упоминаний) 
Дружба Союз 

/сотрудничество 
Противостояние капита-
листическим странам 

Братство 
/единство 

Общее буду-
щее 

40 34 96 7 20 
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Подобная тенденция продолжалась и в 1951 г., с учетом, конечно же, то-
го, что первые восторги после подписания договора о дружбе и союзе не-
сколько поутихли. Но при этом в статьях появляется новый момент: теперь 
мнение Китая по различным мировым вопросам все более находит свое от-
ражение на страницах советских газет. Это говорит о том, что Китай начал 
восприниматься не только как «младший брат», но и брат, мнение которого 
нужно учитывать. Это было связано как со складывающейся мировой ситуа-
цией, так и с ситуацией внутри Китая и СССР. С одной стороны, противо-
стояние блоков усиливалось. В Корее Китай выступал как самостоятельное 
государство, противостоя США и его союзникам. Экономика Китая также 
переживала подъем. Теперь Китай не мог восприниматься как «слабый нера-
зумный ребенок», а значит, его значимость как союзника СССР лишь возрос-
ла. Поэтому на политическую арену приходит новый образ – образ брата, 
пускай младшего, но вполне самостоятельного, способного подставить стар-
шему брату плечо.  

Таблица 3 
Темы дружбы, союза, «холодной войны», братства и общего будущего в 

 «Известиях» за 1951 г. (кол-во упоминаний) 

Дружба Союз/сотрудничество 
Противостояние 

капиталистическим 
странам 

Братство/ 
единство 

Общее 
будущее 

17 14 64 10 14 
 
Теперь в глазах советского человека Китай и СССР были не просто со-

юзниками, но истинными братьями. Нельзя не отметить тот факт, что все 
изучаемые послания проникнуты духом и идеями советско-китайской друж-
бы, наличия которой никто не отрицает, считая ее «величайшей» во всем ми-
ре. Ее единство не может быть расторгнуто, но обязанность каждого – про-
должать укреплять ее на благо светлого будущего. Данная тенденция сохра-
няется вплоть до конца анализируемого периода, т. е. до смерти И. В. Стали-
на в марте 1953 г., когда количество статей, связанных с советско-китайской 
дружбой, резко возросло. Весьма интересна статья, вышедшая в сентябре под 
заголовком «Изо дня в день крепнущий братский союз» [16, с. 4]. Статья по-
вествует о том, с какой радостью китайский народ воспринимает дружбу с 
СССР. И все заканчивается уже классической фразой, что Советский Союз 
является оплотом мира во всем мире. Другой основной темой газет продол-
жала оставаться «холодная война», а точнее инцидент с применением США 
бактериального оружия в Корее на границе с Китаем. В свою очередь, это, с 
одной стороны, усиливало образ врага в лице «оплота империализма» – 
США, но, с другой стороны, лишь сильнее связывало Китай и СССР воедино 
в глазах обывателя. 

Таблица 4 
Темы дружбы, союза, «холодной войны», братства и общего будущего в «Из-

вестиях» за 1952 г. – март 1953 г. (кол-во упоминаний) 
Дружба Союз/ сотрудниче-

ство 
Противостояние капита-
листическим странам 

Братство/ един-
ство Общее будущее 

40 26 115 16 10 
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За короткие восемь лет образ Китая в массовом сознании граждан Со-
ветского Союза проделал значительную эволюцию. В первые послевоенные 
годы советская пресса была аккуратна в своей риторике. Тема дружбы и сою-
за была крайне мало затронута, а в 1948 г. и вовсе пропадает из газет. Это 
было связано с официальной политикой Гоминьдана, все более поворачи-
вающегося в сторону США. Но при этом печать еще не выражала откровен-
ной симпатии к КПК, не желая портить отношения с Гоминьданом. Граждан-
ская война и успех Народно-освободительной армии изменили все. Теперь 
коммунисты были явными лидерами, и ничто не мешало СССР сделать став-
ку на них. Соответственно менялся и образ Китая, превращавшегося посте-
пенно в друга и даже брата. Наиболее частотны показатели положительных 
тем в 1950 г., что связано с подписанием первого договора СССР с «новым» 
Китаем. Тема же противостояния с капиталистическими странами была также 
важна для создания дружеского образа. Данное положение исходит из клас-
сического принципа «враг моего врага – друг мой». Описание зверств амери-
канских империалистических войск по отношению к «несчастному» Китаю 
не могло не вызвать чувства симпатии к угнетенному народу. В течение 
1950-х гг. в образе Китая происходит перемена – из «неразумного брата» он 
преворащается в равного, пускай и младшего. Все закончилось тем, что 
СССР и Китай стал восприниматься, как удачно отметили отечественные ис-
торики Геллер и Некрич, «главными братьями» [5] в странах народной демо-
кратии. Работа советских газет по созданию образа не пропадала впустую. В 
ответ на тот или иной виток эволюции образа на страницах газет появляются 
извещения о собраниях местных трудовых коллективов. В первые годы на 
них осуждается политика США по отношению к народу Китая, прозападная 
политика Гоминьдана. Но позднее на собраниях начинают говорить о близо-
сти двух народов, о необходимости сотрудничества для построения светлого 
будущего. Все это лишь подтверждало значимость Китая для СССР как важ-
ного партнера в мировой политике. 
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