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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование, посвященное формирова-

нию образа Китая в российских средствах массовой информации. Автор статьи приходит к вы-

воду о том, что история взаимоотношений между Россией и Китаем всегда отражается в прессе, 

которая, в зависимости от политической и дипломатической обстановки, от обстоятельств, 

ухудшающих или улучшающих связи между государствами, создает либо позитивный, либо нега-

тивный образ страны–партнера. Образ Китая в российских средствах массовой информации 

начинает создаваться в XIX веке и только в XXI веке он становится более устойчивым. В прошлые 

два столетия можно наблюдать постоянные колебания этого образа – от негативного до пози-

тивного и наоборот. Но в каком бы ключе не был представлен Китай в российской периодике, 

можно с уверенностью сказать, что Россия всегда отдавала дань уважения этой стране, что со 

временем привело к беспрецедентным отношениям между двумя государствами, в связи с чем в 

современных российских СМИ в последние годы конструируется исключительно позитивный образ 

Китая.  
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Abstract. This article is devoted to the formation of China’s image in the Russian media. The author 

of the article concludes that the history of relations between Russia and China is always reflected in the 

press, which, depending on the political and diplomatic situation, on the circumstances that worsen or 

improve ties between the states, creates either a positive or negative image of the partner country. The 

image of China in the Russian media dates froim the 19th century and only in the 21st century it becomes 

more stable. In the past two centuries, one can observe constant fluctuations of this image – from negative 

to positive ones and vice versa. But in whatever way China is presented in Russian periodicals, it is safe to 

say that Russia has always paid tribute to this country, which over time has led to unprecedented relations 

between the two states, in connection with which the modern Russian media in recent years have been 

constructing an exclusively positive image of China.  
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Введение. Важным фактором, влияю-

щим на восприятие страны общественным со-

знанием, является ее образ. Бывает так, что этот 

образ конструируется на протяжении многих ве-

ков и особое значение в конструировании этого 

образа играют дипломатические и  деловые вза-

имоотношения между странами.  

Китай и Россия – страны с многовековой 

историей и культурой, огромным рынком и 

огромным потенциалом развития – протянули 

друг другу руки еще в XVIII столетии, хотя рос-

сийско-китайские контакты (как правило, по 

торговой части) имели место еще в XVII веке, 

т.е. в эпоху первых дипломатических миссий, 

направлявшихся из России в Поднебесную. Уве-

личивающееся со временем число дипломатиче-

ских контактов между двумя государствами 

способствовало тому, что «образ Китая стано-

вился для страны-соседа менее мифологизиро-

ванным и более объёмным» [2, с. 166], но все 

равно,  большей частью он формировался за счет 

вводимых товаров (чая, фарфоровой посуды, ки-

тайской живописи, шелковых тканей, изыскан-

ных вееров, предметов интерьера и т.п.), поро-

дивших в домах российской знати так называе-

мый  «китайский стиль». 
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Обсуждение. В XIX веке российское об-

щество стало получать информацию о Китае не 

только через знакомство с ввозимыми товарами. 

В формировании образа экзотической для Рос-

сии страны стали принимать участие газеты и 

журналы, т.е. средства массовой информации. 

Публикации тех лет в российской прессе пред-

ставляли различные и зачастую полярные мне-

ния о Китае. 

 Одни статьи создавали образ «консерва-

тивной страны, не стремящейся к прогрессу». 

 В других статьях Китай называли «гос-

ударством стабильности» и «недооценённой 

страной страна с широкими перспективами» [2, 

с. 168] 

 Согласно мнению И.В. Бицуевой, образ 

Китая, иногда появляющегося на срамницах га-

зет того времени, «стал символом не западного 

мира как среди прокитайски настроенных писа-

телей, публицистов, культурных и обществен-

ных деятелей, так и среди многих критически 

настроенных авторов» [1, с. 99]. При этом этот 

образ постоянно претерпевал изменения. Если в 

начале XIX столетия Китай на страницах рос-

сийских газет и журналов был представлен как 

воплощение стагнации и мещанства, как страна 

неподвижности, то в середине века негативный 

образ отошел на второй план, и публицисты, от-

мечая стабильность, свойственную Китаю, вы-

сказывали мнение, что путь Китая привлека-

тельнее западного, «прогрессивного», пути. 

К концу XIX века в связи с рядом извест-

ных политических событий и изменений в рос-

сийско-китайских двусторонних отношениях 

получила распространение теория «желтой 

опасности», представляющая собой мнение о 

Китае как о потенциальной угрозе для России в 

целом и Дальнего Востока в частности [1, с. 

100]. Отметим, что этот негативный образ Китая 

как потенциально опасной для граждан России 

страны получил «вторую жизнь» во второй по-

ловине ХХ столетия, когда ухудшились отноше-

ния между двумя странами, хотя и сегодня, не-

смотря на сложившийся образ Китая как поло-

жительного для России партнера, во многих 

публикациях дальневосточных СМИ прослежи-

вается страх перед «оккупацией» Китаем Даль-

него Востока.   

В начале ХХ века большую популяр-

ность получили визуальные образы далекой 

страны, многие из которых носили политиче-

ский оттенок. Так, в 1922 году, когда Китай еще 

предпринимал попытки развиваться в русле ка-

питалистической модернизации, в сатирическом 

издании «Крокодил» была опубликована кари-

катура «По прямой дороге». Художник-карика-

турист создал образ Китая того времени, кото-

рый под видом пожилого китайца, опираясь на 

палку, стоит на распутье и размышляет, по ка-

кой дороге пойти – присоединиться ли к странам 

Запада, встав на путь вестернизации, или следо-

вать за Россией. Текст под рисунком, созданный 

под влиянием русской былины, гласит: 

«Направо пойдешь – в Америке пропадешь, 

налево пойдешь – в Японии пропадешь, прямо 

пойдешь – счастье найдешь». Прямая дорога, со-

гласно указателю на карикатуре, ведет в Россию 

[2]. 

В 1949 году, когда была создана Китай-

ская Народная Республика (КНР), газетно-жур-

нальные публикации создавали образ «положи-

тельного Китая». К примеру, сразу же после 

признания Советским Союзом нового на карте 

мира государства вышеупомянутый журнал 

«Крокодил» представил иллюстрацию, на кото-

рой был изображен большой развевающийся 

флаг, на кумачовом полотне которого зажглись 

золотые звезды новой республики. Подпись под 

рисунком гласила: «Новое созвездие на мирном 

небосводе» [2]. 

В 1950-е годы официальные средства 

массовой информации Советского Союза «мас-

сированно пропагандировали вечную и неруши-

мую советско-китайскую дружбу, а Китай был 

объявлен наиболее важным из всех советских 

союзников» [2, с. 171]. Во всех без исключения 

советских СМИ (газетах «Труд», «Известия», 

«Правда», журналах «Работница», «Кресть-

янка» и др.) активно печатаются материалы о 

новом Китае, которые сопровождаются фото-

графиями, на которых запечатлены счастливые 

лица китайцев, работающих на заводах, фабри-

ках, в поле, посещающих культурные меропри-

ятия. В текстах этих статей подчеркивается зна-

чимость развития советско-китайских друже-

ственных отношений. 

  Но когда в КНР, в 1966 году, началась, 

так называемая, «культурная революция», рито-

рика советских СМИ по отношению к Китаю су-

щественно изменилась. Из-за личного противо-

стояния Н.С. Хрущева и Мао Цзэдуна СССР 

стал главным врагом Китая. Изменение полити-

ческого курса \китайского руководства, резуль-

татом которого стала активизация американо-



Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2024. №2 (июнь) 

 

филологические науки 

 

_____________________________ 

 
© Сюн Икунь, 2024 

китайских контактов, вылилось в конфликт 

между Москвой и Пекином.  

В это время в советской прессе появля-

ются статьи, в которых анализируется образ 

«культурной революции» в Китае. Материалы 

крупнейших центральных газет СССР 

(«Правда», «Известия», «Труд», «Литературная 

газета», «Советская Россия», «Комсомольская 

правда» и др.) направлены на критику Мао 

Цзэдуна, превратившего страну, по сути, в воен-

ный лагерь. Так, газета «Известия», обращая 

внимание на увеличивающийся масштаб чистки 

членов партии, интеллигенции и рядовых граж-

дан в Китае, сравнивает председателя КПК со 

Сталиным. Из газеты в газету переходят исто-

рии об абсурдных нововведениях, слепом по-

клонении личности «великого кормчего», повсе-

местном насаждении его трудов и изображений. 

Советские журналисты, анализируя идеологиче-

скую составляющую китайской «культурной ре-

волюции», вспоминали те жертвы, которые по-

нес советский народ в ходе сталинских репрес-

сий, проводя тем самым аналогию между совет-

ским прошлым и китайским настоящим [3]. 

Результаты. В последнее десятилетие 

ХХ века начался позитивный сдвиг в российско-

китайских отношениях, что не могло не ска-

заться на отражении в прессе потеплевших от-

ношений между Россией и Китаем. Два государ-

ства заново стали выстраивать между собой от-

ношения, что в конечном итоге привело к под-

писанию 16 июля 2001 года «Российско-китай-

ского договора о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве». Новая эра всеобъемлющего 

стратегического партнерства и сотрудничества 

во многих областях жизнедеятельности – от эко-

номики до культуры, привела к тому, что рос-

сийские СМИ стали постоянно доставлять своей 

аудитории информацию, связанную не только с 

российско-китайскими отношениями всех уров-

ней, но и касающуюся экономического, научно-

технического и социально-культурного разви-

тия Китайской Народной Республики. 

Так, газета «Аргументы и факты» (как ее 

печатная, так и сетевая версия) постоянно напо-

минает читателям о перспективах развития рос-

сийско-китайских отношений, назвав Китай 

крупнейшим соседом и торговым партнером 

России. По словам одного из корреспондентов 

данного издания, китайский рынок имеет не-

ограниченные перспективы для России с точки 

зрения с точки зрения природного газа и других 

видов сырья, необходимо только построить ин-

фраструктуру [9]. 

В 2014 году газета «Аргументы и факты» 

опубликовала ряд статей о Китае, уделив внима-

ние экономическим, политическим и стратеги-

ческим аспектам страны. Н. Кожина, корреспон-

дент издания, рассматривая Китай как надеж-

ного, но в то же время сложного партнера, отме-

чает, что политика приоритетного развития от-

ношений России с Китаем началась не в послед-

ние месяцы и даже не несколько лет назад, а про-

водилась Российской Федерацией очень после-

довательно с 1992 года. «С 1996 года между 

нашими странами, – пишет она, – существуют 

отношения стратегического партнёрства. Уже 

тогда российское руководство придавало отно-

шениям с Китаем первостепенное значение, 

хотя реальный торговый оборот на тот момент 

был очень низким. Владимир Путин просто про-

должил эту линию» [5]. 

В ряде публикаций газеты «Аргументы и 

факты» создается образ Китая как военно-мор-

ской державы, потенциальные зоны конфликтов 

которой находятся в Тихом океане (Тайвань, 

острова Сенкаку). В одной статье говорится, что 

Китай создает глобальные вооруженные силы, 

которые смогут действовать по всему миру – с 

мощной военно-транспортной авиацией, с мощ-

ным флотом: авианосцами, десантными кораб-

лями. Как сказано в публикации, армия Китая к 

2049 году сможет конкурировать с вооружен-

ными силами США [9]. 

Исследователи отмечают, что «образ Ки-

тая, являющегося важнейшим военно-политиче-

ским и торговым партнером России на новей-

шем историческом этапе, возникает в россий-

ских массмедиа либо в положительном, либо в 

нейтральном контексте» [8, с. 166]. Большин-

ство российских СМИ раскрывают преимуще-

ственно экономический аспект жизни Китая, но 

многие «новые медиа» (например, «Магазета») 

представляют Китай как страну с богатой исто-

рией, культурой, традициями, а также насыщен-

ной современной жизнью [7]. 

В 2007 году в российских СМИ наблю-

дается скачкообразное увеличение количества 

статей, посвященных Китаю, что объясняется 

влиянием проведения различных мероприятий в 

рамках «года Китая» в России и развитием и 

сближением двусторонних отношений. Но мно-

гие из публикаций имеют и негативную окраску.  
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По мысли О.С. Коноваловой, «В образе 

Китая большинство компонентов его медиаими-

джа в СМИ РФ являются дуалистическими – 

каждому негативному компоненту соответ-

ствует позитивный и наоборот. Так, экономиче-

ский и геополитический аспекты образа Китая в 

прессе России разными СМИ и по различным 

поводам освещается как в позитивном, так и в 

негативном ключе. В освещении аспекта при-

граничного взаимодействия преобладает отри-

цательная окраска, в то время, когда гуманитар-

ный аспект отражается в основном с положи-

тельной стороны. Аспект взаимодействия выс-

шего руководства в образе Китая в российской 

прессе носит в основном информационно-

нейтральный характер повествования» [6, с. 

112]. 

Заключение. Итак, образ Китая, созда-

ваемый для жителей России, претерпел значи-

тельную эволюцию именно благодаря сред-

ствам массовой информации. В зависимости от 

взаимоотношений России с Китаем эти публика-

ции носили либо позитивный, либо негативный 

характер.  

Современные публикации, в которых со-

здается образ современного Китая, как правило, 

направлены на определенную целевую аудито-

рию, интересующуюся различными аспектами 

развития КНР, будь то экономика, информаци-

онные технологии, культура, политика и т.п. Та-

кая информационная политика СМИ, по мне-

нию А.М. Кирсановой, создает образ Китая не 

как страны, выступающей в роли политического 

партнера, а как «страны с множеством историй 

и открытий разного характера, от культурного 

до цифрового» [4, с. 60].  
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