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Аннотация. Учебники по истории являются важным средством фор-

мирования исторической памяти и реализации воспитания национальной 

идентичности, когда исторические события данной страны излагаются 

наряду с историей других стран. Описания истории в учебниках по все-

мирной истории играют важную роль в формировании имиджа как своей 

собственной страны, так и других стран. В настоящее время Россия явля-

ется важным соседом и стратегическим партнером Китая. Как бывший 

Советский Союз, так и сегодняшняя Россия неразрывно связаны с Китаем. 

Изучение изменения имиджа Китая в советских и российских учебниках 

по всемирной истории поможет понять, как Китай воспринимается в каче-

стве партнера и как позиционируются отношения между двумя странами. 

В статье в качестве материала для изучения динамики имиджа Китая рас-

сматриваются школьные учебники по всеобщей истории для 5-10 классов 

в СССР и РФ, изданные издательством «Просвещение». Авторы демон-

стрируют, что во многом представление о Китае у советских учащихся 

формировалось на основе идеологических установок партийного руковод-

ства СССР и уровня дипломатических отношений между СССР и КНР, а 

учебники, разработанные в РФ, больше уделяют внимания формированию 

позитивного имиджа Китая на основе описания древней и могуществен-

ной цивилизации древнего Китая и значительных успехов экономического 

и государственного развития нового Китая. Имидж Китая, представлен-

ный в школьных учебниках по всеобщей истории в Советском Союзе и 

современной России, тесно связан с событиями в жизни Китая в конкрет-

ный исторический период, а также подвержен влиянию многих факторов, 
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таких как китайско-советские и китайско-российские отношения в разные 

периоды, изменение целеполагания советского и российского образова-

ния, смена концепций исторического образования в СССР и РФ, измене-

ние международного статуса Китая и т. д. 
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Abstract. History textbooks are an important means of shaping historical 

memory and implementing national identity education when a certain country's 

historical events are presented alongside the history of other countries. World 

history textbook descriptions play an important role in shaping the image of 

one's own country as well as that of other countries. Nowadays, Russia is 

China's important neighbor and strategic partner. Both the former Soviet Union 

and today's Russia are inseparably linked to China. Studying the changing 

image of China in Soviet and Russian textbooks on world history will help us 

understand how China is perceived as a partner and how the two countries' 

relations are positioned. The article examines school textbooks on world history 

for 5-10 grades in the USSR and the RF, published by Prosveshchenie, as the 

material for studying the dynamics of China's image. The authors indicate that 

to a large extent the Soviet students' view of China was formed on the basis of 

the Communist Party's ideological guidelines and the state of diplomatic 

relations between the USSR and the PRC, and the textbooks designed in the RF 

focus more on forming a positive image of China based on the description of 

the ancient powerful civilization and the significant success of the new China's 

economic and state development. China's image as presented in school 

textbooks on general history in the Soviet Union and modern Russia is closely 
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linked to events in Chinese life during a particular historical period, and is also 

influenced by many factors, such as Chinese-Soviet and Chinese-Russian 

relations at various periods, changes in the objectives of Soviet and Russian 

education, changes in the concepts of history education in the USSR and the RF, 

changes in China's international status, etc. 

Key words: image of China; Chinese history; Soviet world history textbooks; 

Russian world history textbooks; China; the USSR; the RF 
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Введение 

Формирование национального 

имиджа одной страны – это дли-

тельный, развивающийся и изме-

няющийся процесс, на который 

влияет множество факторов, таких 

как история и реальность, а именно 

историческое образование стано-

вится важным мостом между исто-

рией и реальностью. Являясь ос-

новным средством преподавания 

истории, учебники по истории не 

только воплощают в себе основные 

концепции исторического образо-

вания и цели подготовки кадров 

страны, но и отражают националь-

ную идеологию, социальные и 

нравственные ценности и т. д. В 

учебниках по истории историче-

ские события данной страны изла-

гаются наряду с историей других 

стран. Содержание, подходы к из-

ложению, методические концепции 

описания в учебниках по всемир-

ной истории играют важную роль в 

формировании имиджа как своей 

собственной страны, так и других 

стран. 

В настоящее время Россия явля-

ется важным соседом Китая. Про-

шло 73 года с момента установления 

дипломатических отношений между 

двумя странами. Двусторонние от-

ношения вышли на беспрецедент-

ный уровень и теперь позициони-

руются в соответствии с формулой 

«добрые соседи, хорошие друзья и 

надежные партнеры». Как бывший 

Советский Союз, так и сегодняшняя 

Россия неразрывно связаны с Кита-

ем. Все эти сложные взаимоотноше-

ния двух стран нашли свое отраже-

ние и в советских, а затем россий-

ских учебниках по истории. 

Цель статьи – это рассмот-

реть динамику изменения имиджа 

Китая в учебниках на основе анали-

за описания истории Китая в со-

ветских и российских школьных 

учебниках по всемирной истории. 

Изучение описания истории Китая 

в советских и российских учебни-

ках по всемирной истории и анализ 

изменений имиджа Китая в учебни-

ках помогают нам понять, как исто-

рическое образование в Советском 
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Союзе и современной России 

направляет молодежь к осознанию, 

пониманию и восприятию Китая. 

Отбор школьных учебников  

по всеобщей истории, изданных 

издательством «Просвещение»  

в СССР и РФ 

Издательство «Просвещение» – 

советское, а позже российское спе-

циализированное издательство 

учебной и педагогической литера-

туры. Почти все собранные для 

данной работы советские школьные 

учебники по всемирной истории 

были выпущены издательством 

«Просвещение» (включены также 

предшественники издательства 

«Просвещение» – издательство 

«Учпедгиз» и издательство Акаде-

мии педагогических наук РСФСР). 

В настоящее время кроме издатель-

ства «Просвещение» существует и 

ряд других издательств, которые 

выпускают школьные учебники, 

соответствующие федеральному 

государственному образовательно-

му стандарту (ФГОС), такие как 

«Дрофа», «Русское слово», «Ака-

демия», «Вита-пресс», «Владос», 

«Мнемозина», «Ассоциация XXI 

век», «Экзамен» и т. д., но изда-

тельство «Просвещение»  

по-прежнему пользуется значи-

тельным авторитетом в России. 

Отбирая учебники для анализа, 

мы руководствовались важностью 

издательства «Просвещение» в Со-

ветском Союзе и современной Рос-

сии, в данной работе в качестве 

примеров взяты советские и россий-

ские школьные учебники по все-

мирной истории именно этого изда-

тельства. В представленном нами 

анализе отражено содержание исто-

рии Китая в учебниках, проведено 

сравнение изложения и описания 

китайской истории в советских и 

российских учебниках, проанализи-

ровано представление национально-

го имиджа Китая в данных учебни-

ках. Всего для данной работы было 

собрано 24 школьных учебника по 

всеобщей истории (12 советских 

учебников и 12 российских учебни-

ков). На основе сравнения и анализа 

24 учебников отобраны 13 учебни-

ков по всеобщей истории (6 совет-

ских учебников и 7 российских 

учебников, подробнее см. библио-

графический список). 

Ввиду различий в выделении ис-

торических эпох между российской 

и китайской историографией, в ста-

тье в качестве временных точек вы-

браны три репрезентативных исто-

рических события в китайской ис-

тории, основанные на изложении 

истории Китая в школьных учебни-

ках по всемирной истории в Совет-

ском Союзе и современной России. 

Во-первых, возникновение древней-

шего рабовладельческого государ-

ства в Китае во II тысячелетии 

до н. э.; во-вторых, Опиумная вой-

на в 1840 году; в-третьих, основа-

ние Китайской Народной Республи-

ки в 1949 году. 
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Представление имиджа Китая  

в школьных учебниках  

по всеобщей истории в СССР и РФ 

Динамика имиджа Китая 
 с II тысячелетия до н. э. до 1840 г. 

Страна с процветающей куль-

турой и передовыми технологиями 

(в СССР и РФ). Как в советских, 

так и в российских учебниках по 

всемирной истории особое внима-

ние уделяется древнекитайским 

научно-техническим изобретениям, 

а также литературе и искусству. В 

области научно-технических изоб-

ретений высокая оценка дается в 

основном китайскому иероглифу, 

четырем великим изобретениям, 

прибору, отмечавшему землетрясе-

ния, шелку и фарфору, а в области 

литературы и искусства подчерки-

вается развитие поэзии, живописи, 

рельефов и статуэток. 

Развитие китайской культуры в 

средние века высоко оценивается 

как в советских, так и в российских 

учебниках: «В средние века талант-

ливый китайский народ добился 

выдающихся успехов в науке, тех-

нике и искусстве. Китайская куль-

тура была в то время намного выше 

европейской» [Агибалова, 1962, 

с. 161-162]. «В Средние века куль-

тура Китая достигла высокого 

уровня развития. Она оказала 

большое влияние на культуру со-

седних Кореи, Индокитая, Японии» 

[Агибалова, 2014, с. 256-257]. 

Осуществляя собственное раз-

витие, древний Китай также актив-

но сотрудничал с другими странами 

и вносил большой вклад в развитие 

мировой культуры. В советском 

учебнике для 5 класса на примере 

Великого Шелкового пути расска-

зывается о культурных обменах 

между Китаем и другими странами, 

подчеркивается влияние китайской 

культуры на мировую культуру. 

Видно, что и в советских учеб-

никах, и в российских учебниках 

китайская культура активно восхва-

ляется, и Китай в этот период пози-

ционируется как страна с процве-

тающей культурой и передовыми 

технологиями. 

Феодально-самодержавное госу-

дарство, построенное на угнетении 

низов (в СССР). В советских учеб-

никах по всемирной истории редко 

упоминаются конкретные династии, 

а советские учебники больше по-

священы изменениям в обществен-

ной формации, чем смене династий. 

В учебниках неоднократно упоми-

наются рабовладельческий строй и 

феодальный строй в древнем Китае, 

описывается переход от рабовла-

дельческого государства к феодаль-

ному в древнем Китае. 

Официальной идеологией в Со-

ветском Союзе был марксизм. Соот-

ветственно, в советских учебниках 

был принят классово-исторический 

подход, в котором больше места уде-

лялось описанию противоречий и 

конфликтов между классами, напри-

мер, борьба крестьян и рабов с угне-

тателями: восстания «Краснобро-

вых» и «Желтых повязок», а также 

крестьянская война при феодальном 

строе – восстание Хуан Чао. Приме-
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чательно, что в учебниках лидер кре-

стьянского восстания Хуан Чао изоб-

ражается в положительном свете: 

«Это был человек смелый и реши-

тельный, он хорошо владел копьем и 

метко стрелял из лука» [Агибалова, 

1962, с. 151], в то время как «нена-

вистные феодалы и чиновники» 

[Агибалова, 1962, с. 151] предстают 

как образы преимущественно отри-

цательные.  

В советском учебнике для 

6 класса также сравнивается жизнь 

трудового народа с жизнью феода-

лов и чиновников: «Крестьяне и 

ремесленники ютились в домиках 

из глины. В тесной лачуге бедняка 

почти все помещение занимала ле-

жанка. В холодное зимнее время на 

лежанке ели и работали. Окна до-

миков не имели стекол и заклеива-

лись разрисованной бумагой. Фео-

далы, чиновники и купцы жили в 

просторных домах, окруженных 

садами и цветниками. Комнаты 

украшались вышивками на шелке, 

фарфоровыми вазами и блюдами, 

драгоценными изделиями из кости 

и камня. Мебель из дорогих пород 

дерева сияла лаком. Дома отапли-

вались каменным углем» [Агибало-

ва, 1962, с. 155]. Это показывает, 

что в этот период существует 

непреодолимая пропасть между 

жизнью трудящихся и его угнетате-

лей, жизнь трудового народа невы-

носима при феодально-

самодержавном строе, подчеркива-

ется жестокая эксплуатация и угне-

тение крестьян феодальными пра-

вителями.  

«Властное и угрожающее госу-

дарство» (в СССР). Китай и Россия, 

которые когда-то были далеко друг 

от друга, стали близкими соседями 

во времена династии Цин, что стало 

началом официальных обменов 

между Китаем и Россией, но после-

довавшие за этим пограничные про-

блемы также привели к многочис-

ленным вооруженным конфликтам 

между двумя странами. В советском 

учебнике по всеобщей истории для 

9 класса первый пограничный дого-

вор, подписанный династией Цин и 

царской Россией, Нерчинский дого-

вор, считается навязанным россий-

ской стороне династией Цин и но-

сящим грабительский характер, и 

описывается с использованием та-

ких слов, как «захватнический», 

«отторгавший от нее» «возвращена» 

[Нарочницкий, 1991, с. 230], отра-

жая враждебное отношение к дина-

стии Цин как к «агрессору». 

Могущественная, тщеславная 

династия Цин изображается в со-

ветском учебнике для 9 класса как 

пример визита послов из других 

стран в Китай: «Цинская империя 

унаследовала от ранее правивших в 

Китае династий великодержавные 

претензии на верховенство над 

всеми другими, особенно соседни-

ми, государствами и народами. По-

дарки, привозимые иноземными 

послами, изображались как дань, 

подносимая от вассальных прави-

телей. Китайскому народу внуша-

лось представление, что Китай яв-

ляется центром всего мира, «Сре-

динной империей», которой все 
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остальные государства и народы 

обязаны повиноваться» [Нарочниц-

кий, 1991, с. 230]. В учебнике, из-

данном в Советском Союзе, неодно-

кратно описывается вторжение ди-

настии Цин в соседние страны, что-

бы подчеркнуть «гегемонию» Китая. 

Из описания в учебнике видно, что 

Россия в этот период была насторо-

женна и враждебна по отношению к 

династии Цин, создавшей властную 

и угрожающую державу. 

Единое государство (в РФ). В 

отличие от советских учебников, в 

российских учебниках больше 

внимания уделяется смене дина-

стий и меньше – изменениям соци-

альной формы. Такие понятия, как 

рабовладельческое и феодальное 

общество, не упоминаются в учеб-

никах РФ, а борьба между классами 

преуменьшается. Кроме того, в 

учебниках речь идет в основном об 

объединенных династиях, таких как 

династии Цинь и Тан: «Одно из ки-

тайских государств называлось 

Цинь. В 221 году до н. э. его прави-

тель, разбив поодиночке соперни-

ков, объединил весь Китай под сво-

ей властью» [Вигасин, 2014, с. 109]. 

«В начале VII века в стране утвер-

дилась династия Тан, управлявшая 

страной около 300 лет. Единое гос-

ударство возглавлял император с 

неограниченной властью» [Агиба-

лова, 2014, с. 252], что изображает 

единую страну. 

Мощная держава (в РФ). Золо-

тому веку династии Цин специаль-

но посвящен отдельный раздел в 

российском учебнике по всеобщей 

истории для 6 класса. Описания 

трех великих императоров Цин – 

Канси, Юнчжэна и Цяньлуна отно-

сительно положительные и пози-

тивные. Во время их правления 

национальная мощь Китая была от-

носительно сильна: «При первом из 

них Китай превратился в мощную 

державу. При втором произошло 

усиление центральной власти и 

установилось прочное сотрудниче-

ство маньчжурских властей с пред-

ставителями китайской элиты. При 

третьем маньчжуро-китайская им-

перия достигла зенита своего могу-

щества» [Юдовская, 2020, с. 215]. 

Стоит отметить, что подписание 

Нерчинского договора также осве-

щается в российском учебнике для 

6 класса, но, в отличие от советско-

го учебника, тон повествования в 

учебнике РФ представляет уже не 

агрессивный настрой, а данный до-

говор классифицируется как сугубо 

дипломатический вопрос, и основ-

ное содержание договора описыва-

ется объективно: «После установ-

ления безраздельного властвования 

династии Цин в Китае Канси занял-

ся внешними проблемами. в 1689 г. 

состоялось подписание Нерчинско-

го договора с Россией, на основа-

нии которого территории к северу 

от Амура были присоединены к 

Китаю. Договор также предусмат-

ривал установление регулярных 

торговых связей между двумя стра-

нами» [Юдовская, 2020, с. 216].  

Это связано с тем, что 4 300 км 

граница между Китаем и Россией 

была полностью определена в 
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2004 году, то есть проблема китай-

ско-российской границы была ре-

шена мирным путем. Естественно, 

представленное отношение в рос-

сийских учебниках также перекли-

кается с реальностью. 

Изменение имиджа Китая 

с 1840 по 1949 г. 

 «Закрытая, отсталая и уни-

женная страна» (в СССР и РФ). В 

начале династии Цин Китай все еще 

был могущественной страной, одна-

ко в конце XVIII века завоеватель-

ные возможности Цинской империи 

сильно ослабли. Что касается исто-

рии Китая в этот период, то «закры-

тие» Китая освещалось как в совет-

ских учебниках, так и в российских 

учебниках по всеобщей истории. 

Политика самоизоляции дала дина-

стии Цин короткий период спокой-

ствия, но изолировала страны от 

внешнего мира. Отказ от достиже-

ний других стран в области науки и 

техники усугубил ослабление наци-

ональной мощи Китая, что привело 

к постепенному отставанию Китая 

от западного мира. И западные дер-

жавы воспользовались этим и нача-

ли вторжение в Китай. В учебниках 

основное внимание уделяется двум 

«опиумным войнам», движению 

тайпинов и войне восьми союзных 

держав против Китая, и подавление 

восстания ихэтуаней войсками 

восьми великих держав, что показы-

вает процесс превращения Китая из 

феодального общества в полуколо-

ниальное и полуфеодальное обще-

ство под колонизацией иностранных 

держав, и изображает отсталый и 

униженный Китай. 

Страна, находящаяся в состоя-

нии постоянных реформ и револю-

ций (в СССР и РФ). После опиум-

ной войны Китай был вынужден 

открыть свои двери и, таким обра-

зом, начались поиски путей модер-

низации Китая с непрерывными 

реформами и революциями. Как в 

советских, так и в российских 

учебниках по всемирной истории 

рассказывается о реформах и рево-

люциях, которые происходили в 

Китае со времен поздней династии 

Цин. Эти события делятся на три 

категории: во-первых, движение 

«самоспасения», осуществляемое 

цинским правительством для со-

хранения своего правления;  

во-вторых, народные восстания за 

свои права; в-третьих, благоволение 

и вражда между Коммунистической 

партией и Гоминьданом. Дадим ха-

рактеристику этих материалов в 

учебниках по всеобщей истории 

разных годов. 

Во-первых, в российских учеб-

никах по всемирной истории в ос-

новном освещается движение «са-

моспасения» правительства дина-

стии Цин и связанное с ним собы-

тие – «100 дней» реформ. В ответ 

на продолжающуюся потерю суве-

ренитета многим представителям 

национальной интеллигенции стала 

очевидна необходимость политиче-

ских форм, проведение которых 

могло бы вернуть Китаю политиче-

скую самостоятельность. Лидером 

реформаторов становится крупный 
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ученый Кан Ювэй. Молодой импе-

ратор Гуансюй решил поддержать 

реформаторов и 11 июня 1898 г. 

приказал провести преобразования 

и принял ряд мер, направленных на 

модернизацию Китая, включая по-

ощрение развития ремесел, наук и 

сельского хозяйства, строительство 

железных дорог, открытие универ-

ситетов и пр. Однако реформы 

нарушили интересы помещиков и 

были остановлены. Последствия 

«Ста дней реформ» отмечены в 

российских учебниках по всемир-

ной истории: «Первые попытки ре-

форм в Китае под руководством 

Кан Ювэя были пресечены в ре-

зультате государственного перево-

рота» [Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О., 2018, с. 112]. 

Во-вторых, народные восстания 

как в советских, так и в российских 

учебниках по всеобщей истории, и 

связанные с ними события вклю-

чают движение тайпинов, восста-

ние ихэтуаней и революцию 1911-

1912 гг. В учебниках подробно рас-

сказывается о движении тайпинов, 

объективно утверждается его поло-

жительное влияние: «Хотя оно и 

закончилось поражением, феодаль-

ный строй испытал глубокое потря-

сение. Тайпинское восстание не 

прошло бесследно – оно стало 

славной страницей в истории осво-

бодительного движения народов 

Азии» [Нарочницкий, 1991, с. 235]. 

В учебниках СССР и РФ восстание 

ихэтуаней считается крестьянским 

движением против империализма 

под лозунгом «Поддержим Цинов, 

смерть иностранцам!» [Юдовская, 

2014, с. 256]. Однако это движение в 

конечном итоге было подавлено 

иностранными державами и прави-

тельством Цин. В учебниках описы-

вается жестокое подавление боксер-

ского восстания войсками восьми 

великих держав и правительством 

Цин, но последовавшая за этим же-

стокость вторжения в Китай ино-

странных держав лишь кратко упо-

минается в учебниках. Сунь Ятсен 

был важной фигурой в истории Ки-

тая в этот период. Революция 1911-

1912 гг., которую он возглавлял, бы-

ла великим буржуазным революци-

онным движением в Китае. В учеб-

никах утверждается, что хотя Синь-

хайская революция 1911-1912 гг. не 

полностью реализовала цели демо-

кратической революции, она свергла 

маньчжурскую династию и положи-

ла конец феодально-самодержавной 

монархии, существовавшей более 

двух тысяч лет, тем самым проло-

жив путь к развитию борьбы китай-

ского народа.  

В-третьих, в учебниках СССР и 

РФ описываются сложные взаимо-

отношения между Коммунистиче-

ской партией и Гоминьданом. В 

этот период между Гоминьданом и 

Коммунистической партией Китая 

(КПК) существовали как противо-

стояние, так и сотрудничество. Из-

за различных политических требо-

ваний Гоминьдана и КПК, трения и 

конфликты между двумя партиями 

были неизбежны. О противостоя-

ниях двух партий в учебниках в ос-

новном упоминается контрреволю-
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ционный переворот «12 апреля», и 

разоблачается беспощадная распра-

ва над коммунистами со стороны 

Гоминьдана: «В апреле Чан Кайши 

совершил контрреволюционный 

переворот в Шанхае. Правитель-

ство Чан Кайши стало на путь кро-

вавого террора. В застенках го-

миньдановской реакции было убито 

и замучено более 300 тыс. человек» 

[Кузьмичев, 1977, с. 91-92]. 

В учебниках также описаны два 

сотрудничества между Гоминьданом 

и Коммунистической партией. Пер-

вое сотрудничество произошло во 

время Национальной великой рево-

люции 1925-1927 гг., и учебники по-

священы Северному походу НРА, в 

которой Гоминьдан и Коммунистиче-

ская партия совместно боролись про-

тив сил северных милитаристов – 

главной опоры иностранного импе-

риализма. Второе сотрудничество 

заключается в создании единого ан-

тияпонского национального фронта 

между Гоминьданом и Коммунисти-

ческой партией для совместного со-

противления японским захватчикам. 

Подводя итог, можно сказать, что с 

1860-х годов до середины XX века 

Китай пережил множество реформ и 

революций. Хотя были успехи и не-

удачи, Китай шел по пути борьбы за 

национальное освобождение и неза-

висимость и никогда не сдавался. 

Именно такой лейтмотив мы можем 

заметить в большинстве советских и 

российских учебников по всеобщей 

истории. 

Важный союзник в антифашист-

ской войне (в РФ). Несомненно, ки-

тайско-японская война была важным 

событием в истории Китая и освеща-

ется как в советских, так и в россий-

ских учебниках по всемирной исто-

рии, но стоит отметить, что пред-

ставление китайско-японской войны 

в учебниках РФ имеет некоторые 

изменения по сравнению с учебни-

ками СССР, а именно: в российских 

учебниках более четко представлен 

статус китайско-японской войны во 

всемирной истории и истории Вто-

рой мировой войны. 

В учебнике для 9 класса в Со-

ветском Союзе есть лишь очень 

краткое описание Китайско-

японской войны 1937 года: «В 

1937 г. Япония начала широкое 

наступление, направленное на за-

хват всего Китая» [Кузьмичев, 

1977, с. 96]. Сопротивление Китая 

японским захватчикам кратко опи-

сано в главе «Вторая мировая вой-

на» советского учебника для 

10 класса, но только в контексте 

тихоокеанских военных операций 

Второй мировой войны, что гово-

рит о том, что китайско-японская 

война рассматривалась в советском 

учебнике для 10 класса как часть 

тихоокеанских военных операций, а 

не как самостоятельная война, тем 

более не как главный фронт Азии 

Второй мировой войны. 

Что касается описания Второй 

мировой войны, то, хотя европо-

центризм по-прежнему занимает 

основное место в учебниках РФ, 

взгляды российских ученых на 

войну Китая сопротивления япон-

ской агрессии начали постепенно 
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меняться. В российско-китайской 

международной конференции «Роль 

СССР и Китая в достижении Побе-

ды над фашизмом и японским ми-

литаризмом во Второй мировой 

войне» участники согласились с 

тем, что участие Китая в борьбе 

против империалистической Япо-

нии не было «инцидентом» или 

«частным конфликтом». Много-

миллионный китайско-японский 

фронт был главным во Второй ми-

ровой войне в Азии [Лузянин, 

2015]. Подобная точка зрения в 

настоящее время присутствует в 

российских учебниках по всеобщей 

истории: «С лета 1937 г. началась 

Японо-китайская война (1937-1945) 

как часть Второй мировой войны» 

[Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О., 2018, с. 115]. 

Как видно, в отношении Войны 

сопротивления японской агрессии 

1937 года в учебниках для 9 и 10 

классов РФ появились формули-

ровки, которых не было в учебни-

ках СССР. Кроме того, в главе 

«Вторая мировая война» россий-

ского учебника для 10 класса еще 

раз подчеркивается, что японо-

китайская война 1937-1945 гг. была 

составной частью Второй мировой 

войны [Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А. О., 2019, с. 129], и под-

тверждается огромная роль Китая в 

борьбе с японскими агрессорами. 

Мы считаем, что описание япо-

но-китайской войны в российских 

учебниках по всемирной истории 

является правдивым, объективным 

и справедливым отражением исто-

рии в российской историографии, 

которое показывает, что в послед-

ние годы российские ученые по-

степенно преодолевают европоцен-

тристский взгляд на составление 

учебников по истории. Вклад Китая 

во Вторую мировую войну оценен 

российскими научными кругами, и 

Россия рассматривает Китай как 

великую державу наравне с ней и 

важного союзника, сражавшегося 

против фашистских агрессоров во 

Второй мировой войне. 

Динамика изменения имиджа 

Китая с 1949 по 2018 г. 

Братское социалистическое гос-

ударство (в СССР). Образование 

Китайской Народной Республики 

1 октября 1949 г. ознаменовало 

вступление Китая в период социа-

листического строительства и на 

путь социалистического развития. 

Это подробно задокументировано в 

советском учебнике по всеобщей 

истории для 10 класса, в котором 

также подчеркивается быстрое 

установление дипломатических от-

ношений между Китайской Народ-

ной Республикой и Советским Со-

юзом после основания КНР: «1 ок-

тября 1949 г. была провозглашена 

Китайская Народная Республика 

(КНР). Советское правительство 

сразу же установило дипломатиче-

ские отношения с новым Китаем» 

[Фудаев, 1982, с. 83]. 

Помощь Советского Союза Ки-

таю в строительстве народного хо-

зяйства, особенно во время первой 

пятилетки Китая, рассматривается в 
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учебнике СССР, подчеркивая брат-

ские китайско-советские отноше-

ния в этот период: «Советское пра-

вительство предоставило Китаю 

долгосрочный кредит в размере 300 

млн. долларов, направило в КНР 

большое количество первоклассной 

техники, послало тысячи советских 

специалистов. Братское сотрудни-

чество с СССР укрепило междуна-

родные позиции КНР, ее независи-

мость и суверенитет, рожденный 

революцией новый общественный 

строй» [Фудаев, 1982, с. 83]. 

«Официальные средства массо-

вой информации в начале 1950-х 

годов массированно пропагандиро-

вали вечную и нерушимую совет-

ско-китайскую дружбу, Китай был 

объявлен наиболее важным из всех 

советских союзников» [Лукин, 

2007, с. 216]. В 1950 году на улицах 

Китая и Советского Союза пели 

песню «Москва – Пекин» (музыка 

В. Мурадели, слова М. Вершини-

на): «Русский с китайцем – братья 

навек, крепнет единство народов и 

рас. Плечи расправил простой че-

ловек, с песней шагает простой че-

ловек… Москва – Пекин! Москва – 

Пекин! Идут, идут вперед народы». 

Очевидно, что образ Китая в этот 

период в советском учебнике по 

всеобщей истории перекликается с 

образом Китая в глазах лидеров и 

народа Советского Союза. 

Вероломная и враждебная 

страна (в СССР). После середины 

1950-х годов, хотя Китай офици-

ально продолжал провозглашаться 

лучшим другом Советского Союза, 

а политика КПК по-прежнему вос-

хвалялась как последовательная и 

верная, действительная атмосфера 

на высшем уровне начала ухуд-

шаться. На XX съезде КПСС в фев-

рале 1956 г. И. С. Хрущев выступил 

с секретным докладом «О культе 

личности и его последствиях», кри-

тикуя и полностью отрицая 

И. В. Сталина, что привело к серь-

езным идеологическим и политиче-

ским разногласиям между Китаем и 

Советским Союзом, нанесло суще-

ственный удар по двусторонним 

отношениям. В 1958 году руковод-

ство КПК, ядром которого был 

Мао Цзэдун, допустило серьезные 

ошибки в освоении пути социали-

стического строительства, которые 

подверглись неприкрытой критике 

в советском учебнике по всемирной 

истории. Китайско-советские от-

ношения продолжали ухудшаться, и 

к 1960-м годам обе стороны начали 

придавать огласке конфликты. Опи-

сание истории Китая этого периода 

в советских учебниках почти нега-

тивное. Можно сказать, что наибо-

лее важными ключевыми словами в 

учебнике СССР, касающимися об-

раза Китая 1960-х и 1970-х годов, 

являются «большой скачок» и 

«культурная революция», и с ними 

связаны «маоисты». Единичные 

ключевые слова, полученные из 

этих трех ключевых слов: «мелкая 

буржуазия», «национализм», «аван-

тюризм», «гегемонизм», «велико-

державный шовинизм», «социаль-

но-политический кризис», «против 

Советского Союза» и др. [Фудаев, 
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1982]. «Большой скачок», «народ-

ные коммуны» и «культурная рево-

люция», начавшиеся в 1958 году, 

действительно были огромными 

ошибками в китайской истории и 

истории КПК. Однако в советском 

учебнике разрыв китайско-

советских отношений сопоставля-

ется с внутриполитическими ошиб-

ками Китая, противопоставляя 

марксизм-ленинизм «маоизму», 

полному мелкобуржуазных и наци-

оналистических черт, тем самым в 

учебнике образ Китая превратился 

из братской страны-

единомышленника в вероломную, 

прозападную, враждебную страну. 
Социалистическая страна в 

трудных поисках (в РФ). Как и в 
советских учебниках, в российских 
учебниках по всемирной истории 
образование Китайской Народной 
Республики представлено как важ-
ное событие в истории Китая. Од-
нако в отличие от учебника СССР, в 
учебниках РФ влияние Советского 
Союза на новый Китай в первые 
годы основания Китайской Народ-
ной Республики преуменьшается. 
Другими словами, в российских 
учебниках больше внимания уделя-
ется процессу социалистической 
трансформации и строительства 
социализма в Китае собственными 
силами. Установление дипломати-
ческих отношений между Китаем и 
Советским Союзом не освещается в 
российских учебниках, а помощь 
Советского Союза Китайской 
Народной Республике упоминается 
лишь в одном предложении в учеб-

нике для 9 класса РФ, и в учебнике 
РФ для 10 класса не упоминается. 

В российских учебниках также 
внимание уделяется «большому 
скачку», «народным коммунам» и 
«культурной революции», подчерки-
вается руководящая роль Мао Цзэду-
на в социалистическом строитель-
стве Китая. Отметим, что по сравне-
нию с учебниками СССР описания 
этих событий в учебниках РФ носят 
относительно эвфемистический ха-
рактер, в основном отражая истори-
ческие факты, а не впадая в обвини-
тельную тональность. Однако неко-
торые высказывания в учебниках РФ 
также выражают сожаление по пово-
ду обходных путей, пройденных Ки-
таем на пути к социализму: «Китай в 
те годы не мог решить даже пробле-
му голода и неграмотности. Страна, в 
которой проживала четверть населе-
ния всего мира, производила 4 % 
промышленной продукции» [Сороко-
Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О., 
2019, с. 272]. 

В целом в российских учебниках 
по всеобщей истории не рассматри-
ваются вопросы установления ди-
пломатических отношений между 
КНР и СССР, разрыва китайско-
советских отношений, не говорится 
об идеологическом противостоянии 
между Китаем и Советским Сою-
зом, а в основном излагаются исто-
рические факты Китая и показыва-
ется извилистый процесс освоения 
Китаем пути к социализму. 

Быстро развивающаяся держа-
ва, благодаря политике реформ и 
открытости (в РФ). Политике ре-
форм и открытости Китая и его 
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экономическим успехам уделяется 
ключевое внимание в российских 
учебниках по всемирной истории. 
В учебниках отмечается важность 
Третьего пленума ЦК одиннадцато-
го созыва в декабре 1978 года, рас-
крывается содержание и суть тео-
рии Дэн Сяопина. 

Под руководством Дэн Сяопина 
были проведены реформы в раз-
личных областях страны, которые 
подробно рассматриваются в учеб-
никах, где подчеркивается важное 
влияние Дэн Сяопина и предло-
женной им политики реформ и от-
крытости на экономическое разви-
тие Китая в этот период. Достиже-
ния Китая благодаря реформе и от-
крытости наглядно представлены в 
цифрах в учебниках РФ: «Темпы ро-
ста экономики Китая в 1980-2000 гг. 
составили в среднем 9,5 % в год, в 
2007 г. – 14,2 %. Рост подстегивали 
два фактора. Замедление темпов 
роста экономики Китая (в 2011 г. – 
9,5 %, в 2012 г. – 7,9 %, в 2013 г. – 
7,8 %, в 2014 г. – 7,3 %) вызвало 
обеспокоенность в мире, поскольку 
китайская экономика стала локомо-
тивом мирового развития. В 2018 г. 
в Китае отмечалось 40-летие ре-
форм. Главным итогом реформ ста-
ло преодоление массовой нищеты. 
Из ее тисков было вырвано 740 млн 
человек. Это действительно исто-
рическое достижение современного 
Китая» [Сороко-Цюпа О. С., Соро-
ко-Цюпа А. О., 2019, с. 275-276]. 

Благодаря великим достижениям 
реформ и открытости Китай под 
прекрасным руководством Комму-
нистической партии Китая быстро 

поднялся и превратился в совре-
менную державу, которая будет 
продолжать развиваться на этой 
основе и добиваться еще больших 
успехов в будущем. 

Заключение 

Нетрудно заметить, что суще-
ствуют различия в образах Китая в 
школьных советских и российских 
учебниках по всемирной истории. 
В советских и российских учебни-
ках изложение истории Китая с 
II тысячелетия до н. э. до 1840 года 
позволит учащимся осознать Китай 
как государство с процветающей 
культурой и передовыми техноло-
гиями. В учебниках СССР изобра-
жается феодально-самодержавная 
страна, основанная на эксплуатации 
низших классов; в учебниках РФ 
представлено единое государство. В 
советских учебниках Китай в пери-
од правления династии Цин описы-
вается как властная и угрожающая 
страна, а в российских учебниках 
изображается мощная и цветущая 
держава. В советских и российских 
учебниках с 1840 по 1949 год Китай 
изначально был изображен как 
униженная, закрытая и отсталая 
страна, которая боролась путем ре-
форм и революций за националь-
ную свободу и независимость. В 
учебниках РФ также особо подчер-
кивается большой вклад Китая в 
мировую войну против фашизма. В 
советских учебниках имидж Китая 
после 1949 года изменился: из брат-
ской страны-единомышленника Ки-
тай превратился в вероломную и 
враждебную страну. Изложение ис-
тории Китая в российских учебни-
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ках до 1978 года показывает извили-
стый процесс собственного социа-
листического преобразования и 
строительства Китая, а после 1978 
года изображает образ современного 
Китая, который быстро развивается. 

Мы полагаем, что имидж Китая, 
представленный в школьных учеб-
никах по всеобщей истории в Со-
ветском Союзе и современной Рос-
сии многогранен и постоянно меня-
ется, что тесно связано с историче-

скими событиями в Китае в кон-
кретный исторический период, но 
он также подвержен влиянию мно-
гих факторов, таких как китайско-
советские и китайско-российские 
отношения в разные периоды, изме-
нение целеполагания советского и 
российского образования, смена 
концепций исторического образова-
ния в СССР и РФ, изменение меж-
дународного статуса Китая и т. д. 
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