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ПОЛИТИКА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ТАЙВАНЮ 
В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

 Сунь Цзюньфэн

В статье рассматривается тайваньский вопрос как международная проблема в период 
«холодной войны» и после нее. Сегодня это по-прежнему один из важных факторов, влияющих 
на китайско-американские отношения. С присоединением Китайской Народной Республики 
к социалистическому лагерю и началом Корейской войны отношения между Китаем и США 
серьезно ухудшились, вступили в стадию стратегической конфронтации. Из-за возникнове-
ния тайваньского вопроса США отказались от прежней политики нейтралитета и актив-
но помогали правительству Гоминьдана на Тайване в экономических и военных аспектах, 
препятствуя воссоединению Тайваня и материкового Китая. С тех пор тайваньский вопрос 
стал основной проблемой, влияющей на китайско-американские отношения. В 1970—1990 гг. 
китайско-советские отношения ухудшились. Правительство США из-за геополитических со-
ображений надеялось улучшить отношения с КНР, поэтому продемонстрировало негатив-
ное отношение к политике Тайваня. После распада Советского Союза в 1991 г. и окончания 
«холодной войны» важность китайско-американских отношений для США снизилась. Поэто-
му в начале ХХI в. американское государство изменило свою политику в отношении Тайваня: 
увеличило продажу оружия Тайваню, начало укреплять  связи с ним и повышать его полити-
ческий статус. Корректировка политики США в отношении Тайваня стала важным факто-
ром, влияющим на китайско-американские отношения.
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«US Policy towards Taiwan in the Context of Sino-American Relations in the Second 
Half of the 20th — Early 21st Centuries» (Sun Junfeng)

The article examines the Taiwan issue as an international problem during and after the Cold War. 
Today, it is still one of the important factors aff ecting the Sino-US relations. With the accession of 
the People’s Republic of China to the socialist block and the outbreak of the Korean War, relations 
between China and the United States have seriously deteriorated and entered the period of strategic 
confrontation. In the face of the Taiwan issue, the United States of America also abandoned its former 
policy of neutrality and actively assisted the Kuomintang government in Taiwan in economic and 
military aspects, hindering the reunifi cation of Taiwan and mainland China, since then the Taiwan 
issue has become the main problem aff ecting the Sino-US relations. In the 1970—1990s, the Sino-Soviet 
relations deteriorated, and due to the geopolitical considerations, the US government was hoping to 
improve relations with China. Thus, it showed a negative attitude towards the Taiwan policy. After the 
collapse of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War the importance of Sino-US relations 
for the United States has declined. Therefore, at the beginning of the 21st century the United States has 
changed its policy towards Taiwan. They started to grow arms sales to Taiwan, strengthen ties with 
Taiwan and raise a Taiwan’s political status. The adjustment of the US policy towards Taiwan has 
also become an important factor aff ecting the Sino-US relations.

Keywords: Sino-US relations; Taiwanese politics; Taiwan problem.

Развитие отношений между Китайской На-
родной Республикой и Соединенными Шта-

тами Америки определяет политику последних 
в отношении Тайваня. Если отношения между 
Соединенными Штатами и Тайванем будут до-
статочно отчужденными, то отношения между 

КНР и США, напротив, смягчатся. В данной 
статье проведено выявление и сравнение раз-
личий в политике США в отношении Тайваня 
на разных этапах «холодной войны» путем ана-
лиза исторического развития и определения ха-
рактера данной политики.
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Целью статьи является выявление и харак-
теристика основных этапов в политике адми-
нистрации США в тайваньском направлении в 
контексте изучения развития отношений с КНР.

Актуальность исследования данной пробле-
мы значительно выросла на фоне обострения 
противоречий между Китайской Народной 
Республикой и Тайванем после прихода к вла-
сти в Тайбэе Демократической прогрессивной 
партии (далее — ДПП) во главе с президентом 
Цай Инвэнь в мае 2016 г. 

При изучении политики США в отношении 
Тайваня большинство исследователей выби-
рают в качестве объекта исследования крат-
косрочные интересы Соединенных Штатов в 
отношении Китая и их реализацию в рамках 
американского внешнеполитического курса. 
Среди наиболее важных работ, посвященных 
комплексному исследованию тайваньской 
проблемы и политики США в отношении Тай-
ваня, следует указать книгу Д. А. Ромберга, 
являвшегося директором восточноазиатского 
проекта в центре Стимсона и проработавшего 
в Государственном департаменте США 27 лет  
[13]. По его мнению, несмотря на то, что Аме-
рику и Китай 35 лет назад объединили общие 
стратегические императивы, проблема Тай-
ваня оставалась главным препятствием для 
полной нормализации дипломатических от-
ношений [13, c. 228]. Можно также выделить 
книгу профессора Пекинского международно-
го исследовательского университета Су Гэ [15]. 
Тайваньским вопросом занимались директор 
Тайваньской исследовательской группы в ис-
следовательском центре Фэй Чжэнцина Гар-
вардского университета С. Голдштейн (изучал 
американскую политику в отношении Тайваня 
после установления дипломатических отноше-
ний между КНР и США) [24]. Следует отметить 
и исследователя Китайской академии социаль-
ных наук Тао Вэньчжао [18]. 

Среди русскоязычных авторов можно вы-
делить работы В. Б. Кашинина [8], Я. В. Лек-
сютиной [9] и коллективную монография под 
редакцией А. В. Лукина [14]. Так, Я. В. Лек-
сютина называла Тайвань единственной по-
тенциальной «горячей точкой», способной 
вовлечь Соединенные Штаты в вооруженный 
конфликт с такой крупной ядерной державой, 
как КНР [9]. Главный научный сотрудник Цен-
тра комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО В. Б. Кашинин указы-
вал, что подготовка к возможному конфликту 
в Тайваньском проливе может стать фактором, 
определяющим китайское поведение в рамках 
военно-технического сотрудничества с Росси-
ей в ближайшие годы [8]. А. В. Лукин иссле-
довал в своей монографии проблему Тайваня 
в контексте развития китайско-российских от-
ношений [14].

Возникновение тайваньской про-
блемы. В 1895 г. Китай потерпел поражение 
в китайско-японской войне, вследствие чего 

Тайвань перешел к Японии. После окончания 
Второй мировой войны в 1945 г. Китайская 
Республика как страна, одержавшая победу, в 
соответствии с положениями Каирской декла-
рации [7] восстановила суверенитет над Тайва-
нем. В то время Тайвань являлся провинцией 
Китая и, как и другие провинции материко-
вого Китая, находился под управлением Цен-
трального правительства. К моменту образова-
ния Китайской Народной Республики в 1949 г. 
Коммунистическая партия Китая получила 
право управлять материковым Китаем, но Тай-
вань все еще находился под управлением Ки-
тайской Республики. После начала Корейской 
войны 7-й флот Соединенных Штатов Амери-
ки вошел в Тайваньский пролив и не позволил 
войскам Китайской Народной Республики вы-
садиться на Тайване. Ввиду этого правитель-
ство Китайской Республики продолжило свое 
функционирование на Тайване. Сложилась 
ситуация, когда два правительства (правитель-
ство Китайской Народной Республики и пра-
вительство Китайской Республики) объявили 
о своем суверенитете над всем Китаем (вклю-
чая Тайвань) [19; 22]. Поскольку обе стороны 
придерживались принципа «одного Китая» и 
не признавали законность другой стороны, это 
создало существующую сегодня так называе-
мую тайваньскую проблему [13, c. 8]. 

Политика США по отношению к Тай-
ваню в период китайско-американской 
конфронтации (1949—1972 гг.). В период 
«холодной войны» между США и Советским 
Союзом в 1949 г. была создана Китайская На-
родная Республика, которая установила ди-
пломатические отношения с СССР и другими 
социалистическими странами и присоедини-
лась к государствам социалистического лаге-
ря. США не признавали Китайскую Народную 
Республику и продолжали поддерживать ди-
пломатические отношения лишь с Китайской 
Республикой. Несмотря на то, что правитель-
ству Китайской Республики фактически при-
надлежал только Тайвань и некоторые другие 
острова, оно имело дипломатические отноше-
ния со многими странами, относилось к стра-
нам капиталистического лагеря и являлось по-
стоянным членом Совета Безопасности ООН 
в качестве представителя Китая. В тот период 
китайско-американские отношения находи-
лись в состоянии конфронтации.

25 июня 1950 г. разразилась война в Корее. 
Для того чтобы удерживать линию антиком-
мунистической обороны в западной части Ти-
хого океана, администрация президента США 
Г. Трумэна изменила свое прежнее нейтраль-
ное отношение. Спустя два дня после начала во-
йны Г. Трумэн опубликовал Заявление о вой-
не в Корее в дополнение к объявлению о ней-
тралитете Тайваньского пролива и отправке 
7-го флота для содействия в обороне пролива. 
Именно Г. Трумэн и определил будущий статус 
Тайваня до восстановления системы безопас-
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ности в Тихом океане, подписания соглаше-
ния с Японией или принятия решения Орга-
низацией Объединенных Наций, что и стало 
причиной возникновения «неопределенного» 
статуса Тайваня [25, p. 39]. Правительства Ки-
тайской Республики и Китайской Народной 
Республики четко выразили свое несогласие 
по отношению к «неопределенному» статусу 
Тайваня. Обе стороны считали, что в соответ-
ствии с Каирской декларацией контроль над 
Тайванем после поражения Японии должен 
вернуться Китаю, что было основано на меж-
дународном праве. Поэтому принадлежность 
Тайваня им была очевидна [9, л. 226].

После окончания Корейской войны США 
еще более усилили военную мощь Тайваня. 
В 1954 г. США подписали Договор о взаим-
ной обороне между Соединенными Штатами 
Америки и Китайской Республикой с прави-
тельством Китайской Республики на Тайва-
не. Тайвань стал территорией, находящейся 
под защитой Вооруженных сил США, а между 
США и Китайской Республикой были установ-
лены отношения на уровне военного союза 
[23]. Договор о взаимной обороне между Со-
единенными Штатами Америки и Китайской 
Республикой являлся основой формирования 
США своей политики в отношении Тайваня до 
установления дипломатических отношений с 
Китайской Народной Республикой. США ока-
зывали Тайваню всестороннюю экономиче-
скую и военную помощь. В соответствии с этим 
Тайвань стал оплотом США для сдерживания 
распространения социализма в Восточной 
Азии.

Политика США по отношению к Тай-
ваню в период смягчения китайско-аме-
риканских отношений (1972—1989 гг.). 
В 1969 г. на границе между Китаем и Совет-
ским Союзом произошел военный конфликт, 
и китайско-советские отношения резко ухуд-
шились. В то время, исходя из геополитических 
соображений и принимая во внимание уста-
новление стратегического равновесия, США 
пошли на уступки в вопросе получения пред-
ставительства Китайской Народной Респуб-
ликой в Организации Объединенных Наций, 
рассчитывая на улучшение отношений с Ки-
таем. В итоге Китайская Народная Республика 
получила свое законное место в Организации 
Объединенных Наций и постоянное членство в 
Совете Безопасности ООН в соответствии с ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2758 
[2]. Только Китайская Республика могла кон-
тролировать Тайвань, и фактически правитель-
ство уже не способно было представлять Китай.

Несмотря на то, что китайско-американ-
ские отношения постепенно начали смяг-
чаться, тайваньская проблема по-прежнему 
являлась одним из ключевых факторов даль-
нейшего развития отношений между КНР и 
США [1, с. 28]. Государственный секретарь 
США Г. Киссинджер, посетив КНР в 1971 г., 

предложил скорректировать политику США 
в отношении Тайваня, в том числе признать 
Тайвань частью КНР, сократить численность 
воинских частей и не поддерживать независи-
мость Тайваня. Премьер Госсовета КНР Чжоу 
Эньлай также ясно дал понять, что Тайвань 
является территорией Китая, Китайская На-
родная Республика — единственное законное 
правительство, представляющее Китай, и аме-
риканские войска должны быть выведены с 
Тайваня в течение установленного срока. Ки-
тайско-американский договор о взаимной обо-
роне, подписанный США и Тайванем, призна-
вался недействительным [3, с. 40—42].

В феврале 1972 г. президент США Р. Ник-
сон посетил Пекин и провел переговоры с ки-
тайскими лидерами — Мао Цзэдуном, Чжоу 
Эньлаем и др. Одним из основных обсуждае-
мых вопросов по-прежнему оставался вопрос 
о Тайване и политике «одного Китая». В ходе 
переговоров Р. Никсон обозначил пять обяза-
тельств США в отношении Тайваня: 

1) признавать, что существует только один 
Китай, Тайвань является частью КНР; 

2) не поддерживать движение за независи-
мость Тайваня; 

3) по мере сил удерживать Японию от втор-
жения на Тайвань, не поощрять Японию под-
держивать независимость Тайваня; 

4) поддерживать мирное решение тайвань-
ской проблемы и не поддерживать какие-либо 
военные действия со стороны Тайваня против 
Китайской Народной Республики; 

5) вывести военнослужащих и военные 
объекты с Тайваня в течение четырех лет. 

Впоследствии обе стороны подписали Ки-
тайско-американское совместное коммюнике 
в Шанхае и начали процесс нормализации ки-
тайско-американских отношений [15, c. 113].

В 1974 г. Г. Киссинджер, представляя Соеди-
ненные Штаты Америки, вновь посетил Пекин 
и обсудил вопросы, связанные с установлени-
ем дипломатических отношений с Китайской 
Народной Республикой. Пекинская сторона 
предложила установление дипломатических 
отношений между Китаем и США, на основе 
трех принципов: 

1) прекращение США дипломатических от-
ношений с Тайванем; 

2) аннулирование Договора о взаимной 
обороне между Соединенными Штатами Аме-
рики и Китайской Республикой, подписанного 
между США и Тайванем в 1954 г.; 

3) выведение всех вооруженных сил с Тай-
ваня и осуществление нормализации китай-
ско-американских отношений [24, p. 114]. 

В это время в результате Уотергейтского 
инцидента президент США Р. Никсон ушел в 
отставку и процесс нормализации китайско-
американских отношений приостановился. 
График установления дипломатических отно-
шений между Китаем и США сместился на не-
определенное время [15, с. 24—25].
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В 1977 г. президентом США стал Дж. Картер. 
Под влиянием ситуации, сложившейся внутри 
страны, китайско-американские отношения в 
начале его правления переживали кризис. По 
причине давления со стороны Советского Со-
юза США вынуждены были пойти на уступки 
в вопросе Тайваня. В мае 1978 г. помощник 
Дж. Картера по национальной безопасности 
З. Бжезинский нанес визит в КНР и сообщил 
китайскому лидеру Дэн Сяопину, что прави-
тельство США готово принять три вышепере-
численных условия Китая по нормализации 
китайско-американских отношений [6, c. 58].

Вместе с тем правительство Дж. Картера 
также выразило надежду на сохранение за 
собой права поставок оружия Тайваню и уч-
реждение органа по неофициальным связям 
с Тайванем, что стало бы основой реализации 
будущей политики США в отношении Тайва-
ня. После этого обе стороны начали перегово-
ры об установлении дипломатических отно-
шений между КНР и США, вскоре достигли 
консенсуса и опубликовали 28 августа 1978 г. 
Совместное коммюнике Соединенных Штатов 
Америки и Китайской Народной Республи-
ки. В 1979 г. были официально установлены 
дипломатические отношения между двумя 
странами. США впервые признали, что пра-
вительство Китайской Народной Республики 
является единственным законным правитель-
ством Китая. При реализации трех принципов 
США сначала выполнили свое обязательство 
по прекращению дипломатических отноше-
ний с властями Тайваня 31 декабря 1978 г. 
26 апреля 1979 г. более 150 американских во-
еннослужащих, дислоцированных на Тайване, 
включая группу военных советников, были 
полностью выведены с Тайваня, и 1 января 
1980 г. Договор о взаимной обороне между Со-
единенными Штатами Америки и Китайской 
Республикой был расторгнут [4, c. 76, 77, 79]. 

Несмотря на разрыв дипломатических от-
ношений, США сразу же приняли Акт об от-
ношениях с Тайванем, который заменил До-
говор о взаимной обороне между Соединенны-
ми Штатами Америки и Китайской Республи-
кой, срок действия которого подходил к кон-
цу, и в соответствии с Актом об отношениях с 
Тайванем учредили Американский институт 
на Тайване [4, с. 81]. Последний формально яв-
ляется неофициальной организацией, но фак-
тически это дипломатический орган США на 
Тайване, выполняющий некоторые функции 
американского посольства.

После установления дипломатических от-
ношений с КНР США продолжали продавать 
оружие Тайваню в соответствии с Законом об 
отношениях с Тайванем, что вызвало недо-
вольство со стороны Пекина. КНР потребовала 
от США отменить продажу оружия Тайваню. 
Вопрос о продаже оружия стал важным фак-
тором, влияющим на отношения между США 
и КНР. Активизация американо-тайваньского 

военного сотрудничества свидетельствует о 
том, что Соединенные Штаты придавали боль-
шое значение безопасности Тайваня и своим 
обязательствам по ее обеспечению [9, л. 13].

Для улучшения китайско-американских 
отношений обе страны провели переговоры и 
достигли в определенной степени взаимопо-
нимания по вопросу о продаже оружия Тайва-
ню. 17 августа 1982 г. было опубликовано со-
вместное коммюнике — Коммюнике 17 августа, 
в котором были подытожены взгляды Китая и 
США на тайваньскую проблему с момента уста-
новления дипломатических отношений между 
ними. США обещали постепенно решить во-
прос о поставках оружия Тайваню [19]. Одна-
ко из-за неясностей в Коммюнике 17 августа 
и отсутствия четких обязательств положения 
данного коммюнике фактически не выполня-
лись. 18 августа 1982 г. США предложили тай-
ваньской стороне «Шесть гарантий» в качестве 
объяснения содержания Коммюнике 17 авгу-
ста [19]. Эти два документа составили основу 
политики США по продаже оружия Тайваню. 
Исходя из стратегических потребностей КНР 
и США достигли в определенной степени ком-
промисса. Благодаря Коммюнике 17 августа су-
ществующие разногласия между КНР и США 
по вопросу продажи оружия Тайваню были 
смягчены, но полного разрешения так и не 
получили и по-прежнему являются одной из 
ключевых проблем, затрагивающих китайско-
американские двусторонние отношения.

За период с 1972 по 1982 г. было опубли-
ковано три совместно сделанных правитель-
ствами Китайской Народной Республики и 
США дипломатических заявления: Шанхай-
ское коммюнике, Китайско-американское 
коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений и Коммюнике 17 августа 
[8]. Эти три документа являлись важной ос-
новой развития дипломатических отноше-
ний между КНР и США в период «холодной 
войны», включая частичное изложение тай-
ваньской проблемы. В то же время три со-
вместных коммюнике и Закон об отношениях 
с Тайванем стали основой формирования по-
литики США по отношению к Тайваню и по-
литики «одного Китая».

Политика США в отношении Тайва-
ня после событий на площади Тяньань-
мэнь (1989—1996 гг.). События на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 г. привели к ухудшению 
и без того сдержанных китайско-американ-
ских отношений. Последующие радикальные 
перемены в Восточной Европе также наруши-
ли международный стратегический баланс, 
поэтому политика США начала смещаться в 
сторону Тайваня. Президент США Дж. Буш-
старший объявил о введении политических и 
экономических санкций против Китая, а так-
же о приостановке продажи оружия в Китай, 
прекращении обмена по военной линии между 
двумя странами и призвал к обсуждению дву-
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сторонних отношений (результаты голосова-
ния за постановление, осуждавшее правитель-
ство Китая, в Палате представителей и Сенате 
составили 406 голосов «за», 0 голосов «про-
тив» и 100 голосов «за», 0 голосов «против» 
соответственно) [12, с. 107].

В июле 1989 г. Сенат США принял Поправ-
ку о будущем Тайваня. В июне—июле 1991 г. 
Сенат и Палата представителей еще раз после-
довательно приняли Поправку о будущем Тай-
ваня с целью сделать ее в конце 1992 г. частью 
Закона США «Об оказании помощи иностран-
ным государствам». В поправке указывалось:

1) будущее Тайваня должно быть решено 
мирным путем, без применения каких-либо 
принудительных и неприемлемых для тай-
ваньского народа методов; 

2) выстраивание хороших отношений 
между США и Китайской Народной Республи-
кой зависит от готовности китайских властей 
не применять военную силу или угрозы воен-
ной силой для решения будущего Тайваня [12, 
с. 109]. 

После принятия Закона об отношениях с 
Тайванем в 1979 г. это был первый официаль-
ный правовой документ, который четко привя-
зал тайваньскую проблему к китайско-амери-
канским отношениям.

C 1990 г. Китай преследовал цель создания 
многополярного мира. Ее основу составила 
серьезная обеспокоенность усилением США, 
угрожающим подорвать мировой порядок, 
возникший в результате Второй мировой вой-
ны [14, c. 317]. Так, в сентябре 1991 г. президент 
США Дж. Буш-старший впервые рассказал об 
американо-тайваньских отношениях в Докла-
де о стратегии национальной безопасности, 
представляемом конгрессу один раз в год, и 
предложил продолжать поддерживать проч-
ные неофициальные предметные отношения с 
Тайванем [10, с. 225], что в значительной сте-
пени улучшило положение Тайваня во внеш-
неполитической стратегии США после оконча-
ния «холодной войны».

После вступления в должность президен-
та У. Клинтона правительство США дало ясно 
понять, что США продолжат продажу оружия 
Тайваню. 4 ноября 1993 г. Госсекретарь США 
У. Кристофер заявил в своем выступлении 
перед Комитетом по иностранным делам Се-
ната, что политика США в отношении КНР 
руководствуется положениями Закона об от-
ношениях с Тайванем и трех китайско-амери-
канских совместных коммюнике и не нужно 
разделять эти документы на более или менее 
важные [11, с. 92]. Это в свою очередь проде-
монстрировало, что США повысили статус За-
кона об отношениях с Тайванем [10, с. 423]. 
28 апреля 1994 г. Конгресс США принял Закон 
об утверждении международных отношений 
на 1994 и 1995 финансовые годы, в котором от-
мечалось: «Статья 3 Закона об отношениях с 
Тайванем превосходит по значению политиче-

ские заявления правительства, включая ком-
мюнике, положения, директивы, основываясь 
на вышеизложенной политике». Проект дан-
ного закона был впервые предложен в форме 
внутреннего закона. Закон об отношениях с 
Тайванем превзошел по важности Коммюнике 
17 августа. С момента установления диплома-
тических отношений с Китаем в 1979 г. США 
впервые в форме закона опровергли обяза-
тельство о постепенном сокращении продаж 
оружия Тайваню, изложенное в Коммюнике 
17 августа [17, с. 42—47]. Цель США в повы-
шении значения Закона об отношениях с Тай-
ванем состояла в том, чтобы создать правовую 
основу установления предметных отношений и 
укрепления военных связей с Тайванем после 
установления дипломатических отношений с 
КНР. США через продажу оружия и повыше-
ние официального дипломатического статуса 
Тайваня в США, а также посредством собствен-
ного международного влияния содействовали 
Тайваню в повышении его международного 
статуса [18, c. 26]. Все это использовалось для 
корректировки политики в отношении Тайва-
ня и китайско-американских отношений. Дан-
ные методы также составили основу политики, 
предпринимаемой США в решении тайвань-
ской проблемы.

Политика США в отношении Тайваня 
после кризиса в Тайваньском проливе 
(с 1996 г. по настоящее время). После окон-
чания «холодной войны» в условиях демокра-
тизации Тайваня в 1990-е гг., постепенного 
усиления независимости Тайваня и политиче-
ской поддержки США среди населения острова 
возросло влияние идеологии независимости. 
С целью припугнуть сторонников независимо-
сти на Тайване КНР в 1996 г. провела масштаб-
ные военные учения и учебные пуски управ-
ляемых ракет в районе Тайваньского пролива. 
Риск возникновения войны резко возрос, дан-
ный инцидент получил название ракетного 
кризиса в Тайваньском проливе [24, p. 116].

Ракетный кризис 1996 г. заставил США по-
нять, что тайваньский вопрос является острой 
проблемой, оказывающей влияние на разви-
тие китайско-американских отношений, а так-
же на мир и стабильность в Восточной Азии. 
Американская политика по отношению к Тай-
ваню всегда должна была учитывать отноше-
ния с КНР. В июне 1998 г. У. Клинтон посетил 
КНР и выступил с речью в Шанхае, заявив, что 
в будущем США не будут поддерживать неза-
висимость Тайваня, принципы «два Китая» 
или «один Китай, один Тайвань», а также при-
соединение Тайваня к любой международной 
организации, в которой могут участвовать 
только суверенные государства [5, с. 39]. КНР 
и США достигли взаимопонимания в отноше-
нии совместного подавления влияния сторон-
ников независимости Тайваня и признания 
принципа «одного Китая». Поэтому сохране-
ние статус-кво Тайваньского пролива как фор-
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мы противостояния независимости Тайваня, 
обеспечение мира и стабильности в Тайвань-
ском проливе стали основными принципами 
США при формировании политики в отноше-
нии Тайваня.

Когда на Тайване в 1990-х гг. постепенно 
сформировалось движение за независимость, 
США придерживались политики «одного Ки-
тая» и своей политической позиции против не-
зависимости Тайваня. В 2000 г. благодаря демо-
кратическим выборам на Тайване произошла 
смена политических партий у власти. Несмотря 
на то, что ДПП, склоняющаяся к признанию 
независимости, впервые приобрела полити-
ческую власть, ее председатель Чэнь Шуйбянь 
при вступлении в должность президента по тре-
бованию США в своей речи заявил, что не будет 
продвигать независимость Тайваня [21].

После этого при администрациях Дж. Бу-
ша-младшего и Б. Обамы политика США, про-
водимая в отношении Тайваня, оставалась в 
основном стабильной. В результате экономи-
ческого роста КНР стала второй по величине 
экономикой в мире. Общие интересы КНР и 
США постепенно расширились. Роль КНР в 
дипломатических делах США становилась все 
более и более важной. Поэтому и политика 
США в отношении тайваньской проблемы ста-
новилась все более и более осторожной.

При президенте Д. Трампе Соединенные 
Штаты укрепили связи с Тайванем, несмотря на 
возражения Китая, в том числе продав оружия 
на сумму более 18 млрд дол. США и открыв ком-
плекс стоимостью 250 млн дол. США для своего 
фактического представительства в Тайбэе [16].

Администрация Дж. Байдена придержива-
ется аналогичного подхода, подтверждая ре-
шение администрации Д. Трампа разрешить 
официальным лицам США более свободно 
встречаться с тайваньскими официальными 
лицами и направлять неофициальную делега-
цию бывших официальных лиц США для посе-
щения президента Тайваня в Тайбэе. Дж. Бай-
ден также был первым президентом США, 
пригласившим представителей Тайваня при-
нять участие в своей инаугурации [16].

Состояние китайско-тайваньских отноше-
ний в 2019—2021 гг. можно охарактеризовать 
ситуацией повышенной неопределенности. 
Поведение главного союзника Тайваня в об-
ласти безопасности становилось все более не-
предсказуемым при президентстве Д. Трампа 
и при администрации Дж. Байдена. Тайвань 
рискует оказаться втянутым в эскалацию на-
пряженности между США и Китайской Народ-
ной Республикой. Сложность внешней среды 
Тайваня, начиная с торговой войны между 
Вашингтоном и Пекином и заканчивая гео-
политической напряженностью в Южно-Ки-
тайском и Восточно-Китайском морях, несо-
мненно, оказала влияние на его внутреннюю 
политику.

Выводы. Необходимо подчеркнуть, что 
первоначальной задачей США при разработке 
политики в отношении Тайваня было обеспе-
чение мира и стабильности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, а не совершение действий, 
которые могли вызвать бурную реакцию ки-
тайского правительства. Для многих китайско-
тайваньские отношения кажутся тупиковыми 
в отношении концепции государственного су-
веренитета и безопасности. В настоящее время 
Тайвань считается процветающей демокра-
тией, но правящая коммунистическая партия 
КНР на материке продолжает рассматривать 
остров как неотъемлемую часть своей террито-
рии, несмотря на то, что никогда не контроли-
ровала его.

Изменение региональной динамики зна-
чительно затруднило сохранение статус-кво 
на Тайване. Стоит согласиться, что отчасти де-
монстрация силы КНР является результатом 
укрепления связей между Тайванем и США 
при президентах Д. Трампе и Дж. Байдене. 
Крупные продажи оружия и визиты офици-
альных лиц США укрепили международное 
положение Тайваня и вызвали недовольство 
Пекина.

Исходя из этого можно предположить, что 
описанные факторы влияния будут опреде-
лять направления политики США по тайвань-
ской проблеме и в предстоящий период.
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