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Стефаненко Ксении Сергеевны 
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1. Структура и объем дипломной работы.  
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Общий объем работы составляет 66 страниц. Список использованной 

литературы занимает 14 страниц и включает 119 позиций.  

2. Перечень ключевых слов. 
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КНР, АТР, 

ГЛОБАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

3. Текст реферата.  
Объект исследования – отношения США и КНР в начале XXI века.  

Предмет исследования – отношения США и КНР в политической, 

экономической и военной сферах в 2001-2021 гг.  

Цель исследования – комплексная характеристика и анализ развития 

американо-китайских отношений в 2001-2021 гг. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы  

контекстуального, критического, диалектического, сравнительного, 
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институциональный, историко-описательный и сравнительно-

исторический методы.  

Полученные результаты и их новизна. Работа представляет собой 

комплексное исследование динамики развития американо-китайских 

отношений в 2001-2021 гг. Практическая новизна работы заключается в 

возможности использования ее результатов для прогноза дальнейшего 

развития двусторонних отношений. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейших исследований по теме, 

а также при подготовке монографий и учебников.   
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3. Змест працы. 

Аб’ект даследавання – адносiны ЗША i КНР у пачатку XXI стагоддзя. 

Прадмет даследавання – адносiны ЗША i КНР у палiтычнай, 
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Мэта даследавання – комплексная характарыстыка і аналіз развiцця 

амерыкана-кiтайскiх адносiн у 2001-2021 гг . 
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метады кантэкстуальнага, крытычнага, дыялектычнага, параўнальнага, 

iвэнт- аналiзу, метад перыядызацыi i класiфiкацыi, а таксама 

iнстытуцыянальны, гiсторыка-апiсальны i параўнальна-гiстарычны 

метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца ўяўляе сабой комплекснае 

даследаванне дынамiкi развiцця амерыкана-кiтайскiх адносiн у 2001-2021 

гг. Практычная навiзна работы заключаецца ў магчымасцi выкарыстання 

яе вынiкаў для прагнозу далейшага развiцця двухбаковых адносiн. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшых даследаванняў па тэме, а таксама пры 

падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 
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1. Structure and scope of the diploma work.  

The diploma work consists of a task for the diploma work, a table of 

contents, a list of symbols, an abstract of the diploma work, an introduction, four 

chapters, a conclusion and a list of references. The total amount of work is 66 
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2. Keywords.  
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3. The content of the work.  

The object of the research is the relations between the USA and China at the 

beginning of the 21st century. 

The subject of the research is the relations between the USA and China in 

the political, economic and military spheres in 2001-2021. 

The purpose of the research is to comprehensively characterize and analyze 

the development of U.S.-PRC relations in 2001-2021. 

Methods of research. The work uses general scientific methods of 

contextual, critical, dialectic, comparative, event- analysis, periodization and 

classification methods. Also institutional, historical-descriptive and 

comparative-historical methods are used.  

The results of the work and their novelty. The work is a comprehensive 

study of the dynamics of the development of U.S.-PRC relations in 2001-2021. 

The practical novelty of the work lies in the possibility of using its results to 

predict the further development of bilateral relations. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

and the results of the diploma work are reliable. The work was done 

independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used for 

further research on the topic, as well as for the preparation of monographs and 

textbooks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Американо-китайские отношения обладают особой значимостью в 

современном мире, оказывая влияние на международную систему в целом. 

Внешнеполитический курс США по отношению к Китаю во многом 

определяется различиями во взглядах приходящих к власти администраций 

США. Представляется целесообразным рассмотреть американо-китайские 

отношения в период 2001-2021 гг., когда у власти в США находились 

Дж. Буш-младший (2001-2008 гг.), Б. Обама (2009-2016 гг.) и Д. Трамп (2017-
2021 гг.), при этом каждый из них проводил по-своему уникальную политику 

во взаимоотношениях с Китаем. 
В период 2001-2008 гг. американо-китайские отношения начинают 

активно развиваться и постепенно выходят на совершенно новый уровень. 
Террористические атаки 2001 г. в США привели к активизации 

международной антитеррористической кампании. В новых условиях США и 

КНР ощутили необходимость пересмотра своих внешнеполитических курсов 
и их трансформации в направлении сотрудничества. 

Условия, в которых развивались американо-китайские отношения в 

2009-2016 гг., также имеют свою специфику. Б. Обама пришел к власти в 

трудный период мирового финансово-экономического кризиса, когда 

основной задачей Соединенных Штатов была борьба со сложившимся 
кризисом и его последствиями. Этой задаче была подчинена и внешняя 

политика новой администрации, в том числе ее китайский вектор, в 

результате чего наметилось сближение двух стран. Тем не менее, несмотря 

на растущую взаимозависимость американо-китайские отношения данного 

периода омрачались и рядом противоречий в различных областях. 
Придя к власти в январе 2017 г. Д. Трамп подтвердил приверженность 

курсу на активное участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона, начало 

которому положил его предшественник Б. Обама. Такая преемственность 

вызвана осознанием важности этого региона для США и их государственных 

интересов. Важно то, что новая администрация все же внесла определенные 

изменения в региональную стратегию, что обусловило существенную 

перестройку как региональных подсистем международных отношений, так и 

международной системы в целом.  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что изучение американо-

китайских отношений позволяет не только проанализировать и оценить 

влияние тех или иных факторов взаимодействия двух стран на 

международную систему, но и позволяет сделать выводы о том, по какому 

сценарию развиваются двусторонние отношения в XXI в. и что их может 
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ожидать в будущем. Более того, влияние США и КНР на мировые процессы 

бесспорно, а значит можно говорить о том, что отношения этих двух стран во 

многом определяют направление, по которому изменяется вся 

международная система. 
Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования результатов проведенного анализа двусторонних отношений в 

2001-2021 гг. для прогноза дальнейшего развития отношений между США и 

КНР. Результаты дипломной работы также могут быть использованы при 

подготовке монографий, учебников и лекционных курсов, при проведении 

научно-исследовательских работ по теме. 
Научная новизна дипломной работы видится в осмыслении значения и 

роли отношений США и КНР в современном мире. Комплексный анализ всех 

сфер двустороннего взаимодействия позволил проследить ход развития 

американо-китайских отношений при администрациях Дж. Буша-младшего, 

Б. Обамы и Д. Трампа в 2001-2021 гг. Кроме того, в дипломной работе 

рассматривается положение США и положение КНР согласно 

внешнеполитическому и внутриполитическому аспектам, с целью наиболее 

чѐтко отобразить те условия, в которых развивались отношения двух стран в 

рассматриваемый период.  
Хронологические рамки дипломной работы включают в себя двадцать 

лет: два президентских срока Дж. Буша-младшего (2001-2008 гг.), два 

президентских срока Б. Обамы (2009-2016 гг.) и президентский срок 

Д. Трампа (2017-2021 гг.). 
Объект исследования – отношения Соединенных Штатов Америки и 

Китайской Народной Республики.  
Предмет исследования – отношения между двумя странами в 

политической, экономической и военной сферах в 2001-2021 гг. 
Цель исследования заключается в комплексной характеристике 

американо-китайских отношений и определении направления их развития в 

рассматриваемый период.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

          - изучить политическое, экономическое и военное положение США и 

КНР в 2001-2021 гг.; 
- проанализировать специфику китайского направления внешней 

политики администраций Дж. Буша-младшего, Б. Обамы и Д. Трампа в 
периоды 2001-2008, 2009-2016, 2017-2021 гг. соответственно; 

- выявить и охарактеризовать основные противоречия и проблемы во 

взаимоотношениях США и КНР в политической, экономической и военной 
областях;  
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- проследить динамику развития американо-китайских отношений в 

2001-2021 гг. 
Структура работы состоит из списка условных обозначений, введения, 

основной части, представленной четырьмя главами, заключения и списка 

использованных источников. Общий объем работы составляет 66 страниц. 

Список использованной литературы занимает 14 страниц и включает 119 
позиций. 



10 
 

ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Историография проблемы 

Американо-китайские отношения остаются актуальной темой для 

изучения на протяжении многих десятилетий. Учитывая то, какое влияние 

отношения США и КНР оказывают на систему международных отношений в 

целом, вполне логичным является высокий интерес к данной теме среди 

исследователей со всего мира. Проблематика американо-китайских 

отношений довольно подробно изучена как в русскоязычной историографии, 

так и в англоязычной. При написании дипломной работы был использован 

широкий круг источников белорусской, российской, американской и 

китайской историографии. 
В белорусской историографии американо-китайским отношениям хоть 

и уделено значительное внимание, однако отсутствует комплексный анализ 

всех сфер взаимодействия двух стран. Среди белорусских авторов стоит 

выделить деятельность Косова А. П. и его работы «Политика США в 

отношении Китая в период второго президентства Дж. Буша-младшего: 

соперничество или сотрудничество» [15], «Политика США в отношении 

Китая в период первого президентства Б. Обамы: сотрудничество или 

соперничество» [14], «Политика США в отношении Китая в период второго 

президентства Б. Обамы» [13]. Заслуживают внимания также публикации 

Витковского С. М. «Китай во внешней политике США (2005–2008)» [3], 
«Торгово-экономическое взаимодействие между США и КНР: достижения и 

противоречия» [4]. 
Гораздо большее внимание проблематике американо-китайских 

отношений уделено в российской историографии. Здесь ценность 

представляет книга профессора кафедры американских исследований Санкт-
Петербургского государственного университета Лексютиной Я. В. «США и 

Китай: линии соперничества и противоречий»  [16], посвященная 

комплексному анализу двусторонних отношений и китайской политике 

администраций Дж. Буша-младшего и Б. Обамы. Китайскому вектору 

политики администрации Д. Трампа посвящена ее публикация под названием 

«Роль Китая в стратегии «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский 

регион» Д. Трампа» [17]. Всестороннему анализу американо-китайских 

отношений также посвящены работы Кнотько В. Ю. «США и КНР: 

перспективы двусторонних отношений при новой администрации США» 

[12], Райкова Ю. А. «Американо-китайские отношения: поворот к 
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конфронтации», Севастьянова С. В. «Новые тенденции азиатско-
тихоокеанского регионализма: изоляционизм США и (вынужденное?) 

лидерство Китая» [27], Чупина А. А. «Обострение американо-китайских 

отношений в период Д. Трампа: поиск государственных приоритетов» [36]. 
Интерес представляют также работы научного сотрудника Центра 

геополитический исследований Амурского государственного университета 

Тимофеева О. А. «Состояние и перспективы американо-китайских 

отношений в оценках политологов КНР» [31], «Тема отношений США с КНР 

в президентской кампании 2012 года» [32]. Анализу развития двусторонних 

отношений посвящены также труды ведущего научного сотрудника 

Института США и Канады РАН Труш С. М. «Новая модель отношений» КНР 

– США: поиск на экспертном уровне» [33] и «Политика США в отношении 

Китая» [35]. 
Отдельно следует выделить работы российских исследователей, 

посвященные экономическим и военным аспектам взаимодействия США и 

Китая. Наиболее полно экономические отношения двух стран раскрыты в 

работах научного сотрудника Центра изучения и прогнозирования 

российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН 

Виноградова А. О. «Американо-китайская экономическая конфронтация: 

идеология, хронология, значение» [1] и «США, Китай и ВТО: последствия 

американо-китайского торгового конфликта для мировой торговли» [2]. 
Большое значение также имеют публикации Муртузалиевой С. Ю. 

«Экономика КНР: эффекты торговой войны с США» [20], Парканского А. Б. 

«Мифы и реалии американо-китайских экономических отношений» [21]. 
Вопросам безопасности и военных взаимодействий двух стран посвящены 

труды Дамбаевой О. А. «Фактор силы во внешней политике США и его 

влияние на национальную безопасность КНР» [8], Кашина В. Б. ««Третья 

стратегия компенсации» Министерства обороны США» [11].  
В китайской историографии следует выделить труд доктора 

исторических наук и доцента Государственного Уханьского университета Лю 

Цзайци «Что впереди у КНР и США: вооруженный конфликт или 

потенциальный союз?» [18], посвященный анализу противоречивого 

характера взаимодействия США и КНР.  
Внимания заслуживает также работа Boylan B. M. в соавторстве с Bo 

Wang Университета Фудань «US – China relations: nationalism, the trade war, 
and COVID-19» [46], раскрывающая все основные аспекты двусторонних 

отношений на современном этапе. 
В американской историографии теме отношений США и Китая 

уделено огромное значение. Различные исследователи и политологи, 

исследовательские центры, организации в сфере международных связей и 
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международной политики, журналы политической тематики постоянно 

изучают, анализируют и обозревают современные тенденции развития 

американо-китайских отношений.  
Ценность представляет работа старшего советника по Китаю в 

Министерстве торговли США Elizabeth C. Economy «How 2020 Shaped U.S.-
China Relations» [64], опубликованная в рамках деятельности американского 

Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) и 

посвященная изменениям американо-китайских отношений, произошедших 

при администрации Д. Трампа. Вопросам двусторонней безопасности и 

военного сотрудничества посвящены работы вице-президента Азиатско-
Тихоокеанской программы Института исследований безопасности Востока и 

Запада Лоры Саалман, в частности работа «Китай и американский «Обзор 

ядерной политики»» [26], а также работа американского профессора в 

китайском институте морских исследований при Военно-морском колледже 

США Andrew S. Erickson «U.S.-China Military-to-Military Relations: Policy 
Considerations in a Changing Environment» [39].  

Основным источником информации о взаимодействии США и Китая в 

политической, экономической, военной сферах и о достигнутых результатах 

и существующих противоречиях выступили доклады Исследовательской 

службы Конгресса США. Были использованы доклады специалиста по Азии 
Kerry Dumbaugh «China-U.S. Relations: Current Issues and Implications for U.S. 
Policy» (2006) [71] и «China-U.S. Relations: Current Issues and Implications for 
U.S. Policy» (2009) [72], а также доклады Susan V. Lawrence «U.S.-China 
Relations: An Overview of Policy Issues» (2013) [92] и «U.S.-China Relations» 

(2019) [91]. Помимо докладов, представляющих собой комплексный анализ 

двустороннего взаимодействия во всех сферах, внимания заслуживают также 

доклады, посвященные отдельным аспектам американо-китайских 

отношений. Вопросы безопасности и военного взаимодействия двух стран  

подробно раскрыты в докладе аналитика по Азии Ian E. Rinehart «The Chinese 
Military: Overview and Issues for Congress» [68]. Вопросам экономического 

взаимодействия посвящен доклад специалиста по азиатской торговле и 

финансам Karen M. Sutter «U.S.-China Trade Relations» [70]. 
Важно упомянуть и то, что при изучении американских и китайских 

источников прослеживается наличие порой противоречивых данных. 

Антагонизм США и Китая проявляется даже в исследованиях американских 

и китайских авторов, которые иногда критикуют или же восхваляют одну из 

стран в зависимости от своей собственной национальной принадлежности. 

Это в некоторой степени затрудняет изучение американо-китайских 

отношений и достижение объективных результатов. 
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Таким образом, анализ использованных источников позволяет сделать 

вывод о том, что изучению американо-китайских отношений уделяется 

большое значение по всему миру, в особенности среди американских авторов, 

ведь будущее их страны напрямую связано с будущим американо-китайских 

отношений. То влияние, которое отношения США и КНР оказывают на 

остальной мир, вызывает еще больший интерес к изучению данной темы 

среди белорусских и российских исследователей. 
 
1.2. Источники и методы исследования 

В рамках проведения исследования было использовано большое 

количество разнообразных источников, поэтому представляется 

целесообразным провести их детальный анализ. Все источники можно 

разделить на несколько подгрупп: 
1) Официальные документы. Сюда относятся доклады 

государственных департаментов двух стран, а также ряд законодательных 

актов, принятых той или иной стороной по определенным вопросам внешней 

и внутренней политики. Для доступа к официальным документам были 

использованы официальные сайты МИД КНР, Государственного совета КНР, 
сайты Белого Дома США, Госдепартамента США, Министерства обороны 

США, Министерства финансов США, Бюро экономического анализа США и 

др. Среди официальных документов большое значение имели Стратегии 

национальной безопасности США, Четырехлетние обзоры об оборонной 

политике США, документы о национальной обороне Китая. Был также 

использован ряд резолюций Совета Безопасности ООН с целью более 

полного раскрытия позиций США и Китая по вопросам международной 

безопасности, напрямую связанным с интересами обеих стран. 
2) Официальные выступления. Сюда относятся выступления не 

только лидеров двух стран, но и выступления и комментарии работников 

МИД, вице-президента и премьер-министров, служащих различных 

министерств обеих стран. В эту группу также вошли касающиеся Китая 

предвыборные речи американских президентов. 
3) Статьи и публикации в журналах. Использованы статьи из 

большого количества журналов и сборников политической и экономической 
тематики, таких как «Азия и Африка сегодня», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Сравнительная политика», «Ойкумена. 

Регионоведческие исследования», «Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность», «Актуальные проблемы современных 

международных отношений», «The Newman in Foreign Policy», «The Diplomat 
Magazine», «Foreign Policy» и др., а также журналы и вестники различных 
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университетов, такие как «Вестник Московского университета», «Вестник 

Адыгейского государственного университета», «Вестник Российского 

университета дружбы народов», «Fudan Journal of the Humanities and Social 
Sciences» и др. 

4) Материалы исследовательских центров и организаций. К этой 

подгруппе относятся исследования Института США и Канады РАН, 

Института Дальнего Востока РАН, Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени 

Е. М. Примакова РАН, исследования Carnegie-Tsinghua Center for Global 
Policy, National Bureau of Asian Research, Council on Foreign Relations и др. 

5) Новостные источники. Предпочтение отдавалось авторитетным 

новостным изданиям и интернет СМИ, таким как The New York Times, 
People’s Daily Online, Global Times, The Washington Post, The Wall Street 
Journal, BBC News, CNN Politics и др. В эту подгруппу также относятся 

эксклюзивные интервью Д. Трампа для новостных изданий Fox News и The 
Wall Street Journal. 

В области методологии основой исследования стали историко-
описательный и сравнительно-исторический методы, которые позволили 

проследить историческое развитие и трансформацию американо-китайских 

отношений в рассматриваемый период.  
Специфика выбранной темы обуславливает междисциплинарность 

исследования, ведь отношения США и КНР многогранны, поэтому 

изучаются не только политическими, но и многими другими общественными 

науками. Для понимания темы крайне важно учитывать различные факторы 
взаимодействия двух стран, их внутреннюю и внешнюю политику, влияние 

мировых процессов и т.д. Необходимость понимания того, какое влияние 

оказывают те или иные факторы, обусловило использование метода 
контекстуального анализа при проведении исследования. Помимо этого, 

был использован метод критического анализа данных.  
Отношения США и КНР в дипломной работе также изучены с 

помощью комплексного подхода. Рассмотрение всех сфер двустороннего 

взаимодействия, а именно политической, экономической и военной сфер, 
позволило составить полную картину развития американо-китайских 

отношений в период 2001-2021 гг. Немаловажен в исследовании американо-
китайских отношений и институциональный метод, позволивший выявить 

институциональные факторы, которые оказывали влияние на политическое 

поведение сторон и их интересы. 
Учитывая неполную освещенность в историографии некоторых 

отдельных аспектов американо-китайских отношений последних лет крайне 

полезным было использование метода ивент-анализа, позволившего с 
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использованием средств массовой информации проанализировать динамику 

развития двусторонних отношений, выявить конкретные моменты роста или 

же снижения напряженности между двумя странами.  
Изучение и анализ большого количества официальных документов и 

законодательных актов, отражающих позиции двух стран по ряду 

внутриполитических и внешнеполитических вопросов, потребовало 

использования методов когнитивного и контент-анализа. 
После проведенного анализа был использован метод синтеза 

информации, что позволило сформировать цельную структуру работы. Был 

использован метод периодизации и классификации, благодаря которым в 

сочетании с методом сравнительного анализа стало возможным выявление 

отличительных особенностей и закономерностей развития американо-
китайских отношений в каждом из трех логически выделенных периодов, 
события которых в свою очередь были разделены по основным сферам 

двусторонних отношений: политической, экономической и военной. 
Достоверность исследования определяется большим количеством 

использованных источников с опорой на официальные документы США и 

Китая. 
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ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ США И КНР В ПЕРИОД 

ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО (2001–2008 ГГ.) 

2.1. Политическая сфера 

По итогам президентских выборов 2000 г. во главе Соединенных 

Штатов Америки встал Дж. Буш-младший. Новая администрация понимала 

важность сохранения и укрепления лидирующих позиций своей страны в 

мире. И даже не внося существенных изменений во внешнюю политику, 

президент высказывал довольно жѐсткую позицию по отношению к КНР. 

Ещѐ выступая в 1999 г. в Библиотеке имени Р. Рейгана будущий президент 

назвал Китай соперником, а не стратегическим партнѐром. В то же время 

было отмечено, что Америка приветствует свободный и процветающий 

Китай [62].  
В период 2001-2008 гг. на первый план в американо-китайских 

отношениях вышел тайваньский вопрос. Позиция Дж. Буша-младшего была 

твѐрдой и жѐсткой. Ещѐ на упомянутом выше выступлении в 1999 г. он 

заявлял, что намерен оказать поддержку своим азиатским союзникам. 
Будущий президент отметил: «Мы не отрицаем, что есть один Китай. Но мы 

отрицаем право Пекина навязывать свое правление свободным людям. Как я 

уже говорил, мы поможем Тайваню защитить себя» [62]. Поддержка 

Вашингтоном Тайваня была обусловлена необходимостью защиты острова 

от военного вторжения, а также стремлением США не допустить 

присоединение Тайваня к Китаю, ведь это означало бы рост могущества 

последнего. США же не желали дальнейшего усиления влияния КНР. 
Несмотря на существовавшую напряжѐнность,  США и Китай не были 

заинтересованы в нарастании этого напряжения. В дальнейшем Соединѐнные 

Штаты отказались характеризовать КНР как своего «стратегического 

соперника», но и не называли Китай «стратегическим партнѐром» [30].   
Особым ударом для США стали события 11 сентября 2001 г. В такой 

непростой ситуации Пекин, при условии поддержки США, видел 

возможность решения многих внешнеполитических и внутриполитических 

задач страны. 20-21 сентября того же года состоялся визит министра 
иностранных дел КНР Тан Цзясюаня в Вашингтон, по результатам которого 

было принято решение о поддержки Китаем военной акции США в 

Афганистане [30]. Кроме того, КНР соглашалась предоставить информацию 

разведки о террористических организациях. В обмен на это, Китай добился 

от Вашингтона включения Исламского движения Восточного Туркестана в 

список террористических организаций. Это имело особое значение для Китая, 
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так как данная организация угрожала стабильности страны. Непосредственно 

после событий сентября 2001 г. председатель Цзян Цзэминь направил 

американскому президенту послание, в котором заявил о готовности оказать 

поддержку США в борьбе с терроризмом и выступил за расширение диалога 

и сотрудничества между двумя странами. В 2001 г. представители КНР в 

ООН озвучили стремление всеми силами противодействовать 

террористической угрозе. Подобное заявление прозвучало и в рамках 

Организации «Исламская конференция» в конце 2001 г. [109]. Совместная 

борьба с терроризмом создала условия для сближения США и КНР и явилась 

основой двустороннего взаимодействия, что сделало возможным достижение 

сторонами стратегической стабильности в дальнейшем.  
В октябре 2001 г. во время первой личной встречи Дж. Буша-младшего 

и Цзян Цзэминя лидеры двух стран высказались за развитие конструктивных 

отношений [7]. Это же было подтверждено и в ходе визита президента США 

в КНР в феврале 2002 г, а также во время встречи Дж. Буша и Цзян Цзэминя 

в октябре 2002 г. в Техасе, где обсуждались вопросы Северной Кореи и 

Ирака.  
В период с 2002 по 2005 гг. представители двух стран не совершали 

обменов визитами. Причиной этому был ряд событий, связанных с передачей 

властных полномочий в КНР от Цзян Цзэминя к новому руководителю Ху 

Цзиньтао, проведением президентских выборов в США, когда в связи с 

критикой войны руководству Китая не хотелось оказывать явную поддержку 

республиканской партии, а также с отсутствием приглашения на саммит G8, 
проводившийся в 2004 г. США.   

В 2003 г. остро встал северокорейский вопрос. Пусть Пекин и 

высказывал важность сохранения безъядерного статуса Корейского 

полуострова, он все же желал двустороннего урегулирования этого вопроса 

между Северной Кореей и США, без привлечения Китая. Вашингтон был не 

доволен бездействием Пекина, что вызвало недоумение в Китае, который 

выступал посредником в американо-северокорейских отношениях и признал 

факт нарушения договора о нераспространении ядерного оружия Северной 

Кореей. В апреле 2003 г. по инициативе Пекина были проведены 

трехсторонние переговоры США, Северной Кореи и КНР [26]. Готовность 

Китая сменить изначальную позицию двусторонних переговоров на 

многосторонние была по достоинству оценена в Вашингтоне. Идея 

проведения шестисторонних переговоров была воплощена в жизнь в августе 

2003 г., за что США были признательны непосредственно Китаю.  
В декабре 2003 г. состоялся визит премьера Госсовета Китая Вэнь 

Цзябао в США. В ходе пресс-конференции президент США Дж. Буш-
младший заявил, что США выступают против любых действий по 
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тайваньскому вопросу, направленных на изменение статус-кво, как со 

стороны Тайваня, так и со стороны Китая. Он также выразил недовольство 

касательно действий Чэнь Шуйбяня о принятии на Тайване Закона о 

референдуме и намерении пересмотреть конституцию Тайваня [81]. 
Отношение Пекина к запланированному референдуму было крайне 

негативным. Переизбрание Чэнь Шуйбяня на второй президентский срок 

вызвало обеспокоенность со стороны Китая, который понимал, что ему 

необходимо будет сдерживать Тайвань от стремлений обрести независимость 

еще последующие четыре года. Пекин был недоволен недостаточными 

усилиями США по сдерживанию этого процесса, что послужило основанием 

для подозрений относительно истинных намерений американского 

руководства [35]. 
Пекин настаивал на прекращении экспорта вооружений Тайваню со 

стороны США, Подобное требование прозвучало и на встрече госсекретаря 

К. Пауэлла и советника президента по национальной безопасности К. Райса с 

министром иностранных дел КНР Ли Чжаосином, состоявшейся в июле 

2004 г. Хоть на этой встрече Вашингтон и заявил о поддержке политики 

одного Китая и об отсутствии намерений поддерживать независимость 

Тайваня, самое главное требование Пекина удовлетворено не было. 

Напряжение было ненадолго снижено благодаря потере Чэнь Шуйбянем 

парламентского большинства на выборах 2004 г. Очередное обострение 

тайваньской проблемы было вызвано принятием Всекитайским собранием 

народных представителей Закона против сецессии 14 марта 2005 г. [43]. В 

соответствии с новым законодательным актом, Китай получал право решать 

вопросы между двумя сторонами в одностороннем порядке. Кроме того в 

законе содержались положения, которые оправдывали нападение на остров.  

Все это вызвало недовольство и критику со стороны Вашингтона.   
В феврале 2005 г. состоялась двусторонняя встреча представителей 

Японии и США, в результате которой две страны договорились о содействии 

в тайваньском вопросе. Привлечение Японии на сторону США было 

воспринято Китаем крайне негативно и расценивалось как стремление США 

препятствовать воссоединению Тайваня с материковым Китаем.   
Двусторонние отношения обострились после 10 февраля 2005 г., когда 

Пхеньян сделал заявление об обладании ядерным оружием. КНДР также 

выразил свое нежелание участвовать в шестисторонних переговорах. 

Вашингтон побуждал китайскую сторону оказать давление на Северную 

Корею с целью возвращения последней к участию в переговорах, в том числе 

путем остановки Китаем поставок нефти в Северную Корею. Китай отказался 

от такого предложения, заявив, что причина, по которой Северная Корея не 
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хочет продолжать переговоры, это жѐсткая политика Вашингтона в данном 

вопросе.  
Тем не менее, в июле 2005 г. Пхеньян заявил о согласии на 

продолжение переговоров. Страны-участники в ходе переговоров главной 

задачей ставили достижение денуклеаризации Корейского полуострова. И 

это стало возможным по итогу четвертого раунда шестисторонних 

переговоров, когда Северная Корея отказалась от ядерного оружия и ядерных 

программ в обмен на обязательство ненападения США и энергетическую 

помощь.  
13 сентября 2005 г. в Нью-Йорке состоялась встреча американского и 

китайского лидеров. После этой встречи заместитель госсекретаря США 

Р. Зеллик предложил новую концепцию развития двусторонних отношений. 

Его идея заключалась в необходимости сделать Китай «ответственным 

заинтересованным участником» в сложившейся системе международных 

отношений [73]. Выступая на заседании Комитета по американо-китайским 

отношениям он отстаивал позицию о том, что США не следует проводить 

политику изоляции по отношению к Китаю, необходимо наоборот 

налаживать и расширять сотрудничество с Китаем в вопросах, где интересы 

стран сходятся, при этом не допуская соперничества там, где интересы двух 

стран противоречат друг другу.  
В 2006 г. в отношениях между США и КНР вновь остро встал 

тайваньский вопрос. Лидер Тайваня 29 января 2006 г. заявил о своем 

намерении отменить Совет национального объединения и Программу 

национального объединения [93]. Это вызвало недовольство со стороны 

Китая, который надеялся на содействие США в предотвращении реализации 

заявленных Чэнь Шуйбянем намерений. Вашингтон направил 

представителей на Тайвань, и в результате американо-тайваньского диалога 

две стороны сошлись на том, что Совет национального объединения будет не 

отменен, а заморожен. Президент Тайваня также подтвердил намерение 

сохранять статус-кво в Тайваньском проливе. Соответствующий указ был 

подписан Чэнь Шуйбянем 27 февраля того же года. Китай же понадеялся, что 

недовольство США политикой Тайваня будет проявлено более явно на 

ближайшей встрече президента США с Ху Цзиньтао в апреле 2006 г. Однако 

в ходе визита Ху Цзиньтао в США никаких особенных договорѐнностей 

достигнуто не было [35]. 
В 2007 г. тайваньский вопрос уже не становился причиной конфликтов 

между двумя странами, однако о нем продолжали говорить на двусторонних 

встречах. Тайваньский вопрос обсуждался на саммите G8 в Германии и 

АТЭС в Австралии. Пекин стремился оказать влияние на Вашингтон с целью 

последнего предпринять более серьѐзные и решительные меры по 
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ограничению деятельности лидера Тайваня. Особенно обеспокоен Китай был 

намерением Чэнь Шуйбяня провести референдум по вопросу подачи заявки 

на вхождение в качестве нового члена в состав ООН. Китай и США в своих 

выступлениях пытались предостеречь Тайвань от проведения референдума, 

объясняя это нарушением статус-кво.   
Предстоящие Олимпийские игры в Пекине стимулировали Китай в 

поддержании стабильных отношений с США, прежде всего для создания 

благоприятной обстановки перед проведением игр. Кроме того, исчезло 

напряжение между двумя странами по тайваньскому вопросу в связи с 

победой на тайваньских президентских выборах партии Гоминьдан во главе с 

Ма Инцзю [15]. Однако недолгим было спокойствие Китая. За несколько 

месяцев до проведения Олимпийских игр усложнилась ситуация в Тибете. С 

10 марта 2008 г., момента годовщины восстания в Тибете против 

коммунистического правления, в Тибете и провинциях Цинхай, Ганьсу и 

Сычуань начались активные демонстрации тибетских монахов. Китайское 

правительство стремилось подавить эти демонстрации, в результате чего 

гибли люди. Правительство также ввело режим изоляции Тибетского 

автономного района [16]. В итоге из-за событий в Тибете Великобритания и 

Германия призывали бойкотировать проведение игр в Китае. Вашингтон же 

заявил, что Китаю следует быть более сдержанным в своих действиях, а 

обеим сторонам конфликта нельзя допускать насилия. Одновременно 

Вашингтон подтвердил намерение присутствовать на Олимпийских играх в 

Пекине. Такая относительная мягкость в отношении Китая не соотносилась с 

устоявшейся и традиционной критикой прав человека в КНР со стороны 

США [6]. 
В конце мая 2008 г. после перерыва в шесть лет состоялись переговоры 

США и Китая по правам человека. Еще в феврале 2008 г. во время визита 

госсекретаря США К. Райса в Китай стороны договорились о проведении 

переговоров,  прерванных Китаем из-за резолюции 2004 г. по Китаю. 

Важным шагом на пути возобновления диалога между двумя странами 

явилось решение США выполнить требование Пекина по удалению Китая из 

списка стран с самой сложной ситуацией с правами человека из доклада 

Госдепартамента США.  
До конца 2008 г. правительства двух стран были больше 

сосредоточены на внутриполитических проблемах и задачах. В Пекине 

состоялись Олимпийские игры, к которым Китай так долго и усердно 

готовился. Это мероприятие прошло крайне успешно, в результате чего в 

мировом сообществе возникли разные мнения относительно последствий 
такого успеха Китая. С одной стороны, появилось мнение о том, что такой 

успех Пекина может способствовать смягчению политического режима 
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страны. С другой стороны, появлялись и опасения касательно того, что Китай, 

напротив, заимев уверенность в своих силах и возможностях, начнет 

проводить более агрессивную внутреннюю и внешнюю политику [6]. 
В последние месяцы 2008 г. США готовились к предстоящей смене 

власти. Это наложило свой отпечаток и на американо-китайские 

взаимоотношения. Администрация Дж. Буша-младшего проводила свои 

последние встречи с представителями Китая. 21 ноября на личной встрече с 

Дж. Бушем-младшим Ху Цзиньтао выразил свою признательность 

американскому коллеге за его усилия в развитии американо-китайских 

отношений. На проходившем 15 декабря 2008 г. шестом раунде 

Стратегического диалога США и Китая член Госсовета КНР Дай Бинго 

выразил надежду на дальнейшее положительное развитие отношений между 

двумя странами после прихода к власти в США новой администрации [15]. 
 
2.2. Экономическая сфера 

Одним из главных аспектов экономических отношений между США и 

КНР, оказывающим влияние на характер экономических обменов и на 

развитие экономической ситуации в двух странах, является принятие Китая 

во Всемирную торговую организацию в 2001 г. Это событие рассматривалось 

китайским правительством как исключительно важное для экономики страны 

в целом, ведь до этого КНР не удавалось добиться полноправного 

партнерства с другими странами. Интересы страны часто ущемлялись, 

отношение к ней было иным в сравнении с отношением к  странам-членам 

ВТО. Доступ товаров КНР на мировой рынок затруднялся и ограничивался. 

Вступление страны в ВТО рассматривалось как значительный шаг на пути 

встраивания Китая в глобальную экономику. КНР направила все силы на 

создание принципиально новых механизмов многостороннего 

сотрудничества, в которых страна могла претендовать на лидерство. В связи 

с этим на новый этап перешли и американо-китайские торгово-
экономические отношения.  

На протяжении многих лет традиционным и главным торговым 

партнером для Китая выступают США [21]. Для внешнеэкономической 

политики США данного периода было характерно наращивание дефицита. 

Достаточно взглянуть на значение этого показателя, который с 400 млрд. 
долл. в 2001 г. вырос до 800 млрд. долл. в 2006 г. При этом доля Китая в нем 

выросла на 12% (с 20% до 32%) [30]. 
Кроме товарооборота большое значение имеет рост объемов взаимных 

прямых инвестиций. США являются одними из главных инвесторов в 

китайскую экономику. Более того, набирает обороты и обратный процесс. 
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Примерами состоявшихся сделок инвестирования Китая в США на сумму 

свыше 100 млн. долл. можно считать инвестиции китайской инвестиционной 

корпорации в принадлежавшую США компанию «Blackstone Group» в июне 
2007 г., инвестиции компании «China Minsheng Bank» в «UCBH Holdings 
Inc.» в октябре 2007 г. и др. [30].  

Для развития двусторонних экономических связей большое значение 

имел состоявшийся в 2003 г. визит премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в 

США. Вэнь Цзябао выразил желание преодолеть существующие разногласия 

путем расширения форм двустороннего сотрудничества. Он также сделал 

акцент на необходимости повышения роли координационных механизмов. В 

результате встречи было принято решение о переводе на более высокий 

уровень комиссии по торговле, работа которой стала возглавляться 

министром торговли и торговым представителем США и профильным вице-
премьером КНР. Выросло не только стремление китайских компаний выйти 

на североамериканский рынок слияний и поглощений, но и 

непосредственные затраты на приобретение зарубежных компаний. Этот 

показатель, равный 3 млрд. долл. в 2003 г., вырос до 7 млрд. в 2004 г., а затем 

до 14 млрд. в 2005 г. [30]. 
Активно развивался механизм проведения диалога по самым разным 

вопросам торгово-экономического взаимодействия двух стран. Так, в 2003 г. 

начал работу Американо-китайский диалог по экономическому развитию и 

реформам между государственной комиссией по делам развития и реформ 

КНР и госдепартаментом США. В 2004 г. США и КНР достигли 

договоренности касательно проведения Саммита по безопасности 

потребительских товаров между американской комиссией по безопасности 

потребительских товаров и представителями управления КНР по контролю 

качества, инспекции и карантину. Было принято решение проводить данный 

Саммит один раз в два года [31]. 
В 2004 г. было также положено начало проведению Диалога по 

энергетической политике с участием министерства энергетики США и 

комиссии по делам развития и реформ КНР. В 2005 г. был запущен механизм 

Форума по глобальным проблемам, проводимый бюро глобальных 

инициатив Госдепартамента США и МИД КНР. В этом же году был запущен 

Форум по здравоохранению с участием министерства торговли и 

здравоохранения двух стран [31]. 
Можно отметить и то, что в начале 2000-x годов Китай не стремился 

вытеснить США на мировом рынке. Политика КНР была сосредоточена 

скорее на минимизации способности США заниматься сдерживанием Китая, 

особенно в период обострения отношений в 2005 г. [18]. Самым сложным 

вопросом в торговых отношениях оставался большой дисбаланс в торговле 
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США с КНР. Причиной этому США видели нечестную политику Китая, в 

частности искусственное занижение Пекином китайской валюты по 

отношению к доллару. К нечестной экономической политике Китая США 

также относили нарушение китайскими производителями прав 

интеллектуальной собственности. Вашингтон стремился повлиять на 

политику Китая и призвать его к отказу от заниженного курса, который дает 

преимущество китайским экспортерам и еще больше осложняет проблему 

торгового дисбаланса [15]. 
В апреле 2005 г. Соединенные Штаты инициировали наступление на 

китайский импорт. Из-за низкого роста экспорта в США китайской 

текстильной продукции американская администрация решила применить 

предусмотренные условиями вступления Китая в ВТО меры защитного 

механизма в отношении 16-ти наименований товаров [31]. Лишь спустя 

несколько месяцев стороны договорились о поэтапном расширении квот на 

34 наименования текстильной продукции в течение следующих двух лет. 
Одновременно с этим усиливались обвинения китайской стороны в 

искусственном занижении валюты, в результате чего КНР впервые за долгое 

время понизила курс юаня по отношению к доллару. 
В 2006 г. был создан механизм стратегического экономического 

диалога, в котором председательствовали министр финансов США и вице-
премьер Госсовета КНР [3]. Обсуждение широкого круга экономических 

вопросов было решено проводить два раза в год. Новый диалог получил 

высокую оценку со стороны двух стран.  
При второй администрации Дж. Буша-младшего политика США в 

отношении КНР в экономической сфере немного изменилась. Американская 

сторона стала все чаще обращаться в ВТО, что явилось новым способом 

урегулирования противоречий с Китаем. Так, в 2007 г. США подали иск в 

ВТО против промышленных субсидий Китая. Китайская сторона на это 

отреагировала частичным удовлетворением претензии Вашингтона, тем не 

менее, давая понять, что это может навредить их отношениям и торговле. В 

апреле 2007 г. Вашингтон подал еще два иска в ВТО, в которых обвинил 

КНР в бездействии относительно нарушений прав интеллектуальной 

собственности, а также в сохранении барьеров для американской продукции, 
защищенной авторскими правами, что нанесло ущерб американским 
компаниям в размере 200-250 млрд. долл. в том числе со стороны Китая [15]. 

С 2007 г. в целом наметилось ужесточение позиций относительно 

Китая в сфере торгово-экономических отношений. Так, были приняты 

антидотационные меры по отношению к китайской продукции, введен тариф 

в 20% на импорт из Китая глянцевой бумаги со стороны Министерства 

торговли США [16]. 15 июня того же года из уст министра торговли США 
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прозвучало намерение ужесточить контроль над экспортом 

высокотехнологичной продукции в КНР [7]. 
В декабре 2007 г. состоялся третий раунд стратегического 

экономического диалога, где было принято решение об активизации 

сотрудничества по обеспечению устойчивого развития и энергетической 

безопасности. Эта идея получила свое развитие на четвертом раунде диалога, 
где была подписана Десятилетняя программа сотрудничества в области 

энергетики и окружающей среды. Документ предполагал активизацию 

сотрудничества в сфере развития высокоэффективных технологий. Это 

должно было стабилизировать устойчивость рынка энергоресурсов.  
Ситуация изменилась с началом глобального финансового и 

экономического кризиса. Уже летом обанкротились несколько ипотечных 

компаний, проблемы перекинулись на другие секторы финансового рынка. 

Это вызвало острую ситуацию с ликвидностью в США, а затем и в мировой 

банковской системе, ведь доля ипотечных ценных бумаг, обращающихся на 

рынке США, очень значительна. Начавшееся с 2007 г. прекращение платежей 

по ипотечным обстоятельствам нанесло сильный удар по финансовой 

системе США [31]. Все это сказалось и на американо-китайских отношениях. 

Китай заявил о готовности оказать помощь США в преодолении последствий 

кризиса.  
В январе 2008 г. в Конгрессе США был представлен законопроект по 

регулированию экспорта товаров и технологий двойного назначения. Его 

суть заключается в выработке механизма наложения ограничений на экспорт 

вооружений в те государства, которые каким-либо образом причастны к 

распространению оружия массового уничтожения [15]. Вопрос 

взаимодействия двух стран в международных экономических организациях 

получил широкое обсуждение в рамках стратегического экономического 

диалога, пятый раунд которого проходил также в 2008 г.  
Таким образом, за рассматриваемый период экономические отношения 

между США и КНР столкнулись со многими проблемами, которые 

препятствовали благоприятному развитию отношений. Среди них не только 

проблема сохраняющегося торгового дефицита между странами, но и 

нарушения норм права интеллектуальной собственности, исходившие из 

Китая, а также проблемы, связанные с качеством китайской продукции. Та 

позиция, которую занял китайский капитал в американской экономике, 

вызывала еще больше противоречий между сторонами. Скупка Китаем 

долговых обязательств США и крупных пакетов акций американских 

компаний становилась источником напряжения в двусторонних отношениях. 

Так, на момент 2008 г. КНР владела ценными бумагами на сумму в 684 млрд. 

долл. США [4]. В американском обществе такая ситуация вызвала 
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определенную обеспокоенность в связи с возрастающим экономическим 

потенциалом Китая.  
Проблемы испытывало и взаимодействие двух сторон в рамках 

международных финансовых институтов и на рынке энергоносителей. 

Противоречивый характер носило и взаимодействие США и Китая в рамках 

международных финансово-экономических институтов. Высказывались 

опасения по поводу того, что КНР, принимая участие в деятельности 

международных организаций, все равно сохраняет отстраненность от них, а 

значит, возможно, намеревается изменить существующую систему мировой 

экономики [4].  
За годы нахождения у власти Дж. Буша-младшего США и КНР, 

несмотря на определенные успехи в формировании более эффективного 

механизма двустороннего экономического сотрудничества, по-прежнему 

сталкивались с противоречиями в связи с разными подходами стран к 

проблемам развития как двусторонних, так и многосторонних отношений.   
 
2.3. Военная сфера 

После событий 11 сентября 2001 г. в список приоритетных пунктов 

повестки дня США было включено множество инициатив, касающихся 

вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. В связи с этим США 

стремились усилить сотрудничество с Китаем по данным вопросам. 
В ходе состоявшейся в феврале 2002 г. встречи лидеров США и Китая 

обсуждение получил ряд важных вопросов безопасности, таких как 

тайваньский вопрос, ситуация в Северной Корее и Ираке. В результате Цзян 

Цзэминь выразил готовность продолжать диалог с США, подчеркнув 

важность сохранения безъядерного статуса Корейского полуострова. 

Касательно иракского вопроса Пекин по просьбе Вашингтона в ноябре 

2002 г. проголосовал за принятие резолюции, в соответствии с которой от 

Ирака требовалась ликвидация оружия массового уничтожения. Стороны 

также обсудили вопрос о поставках вооружений Китаем в Северную Корею, 

Пакистан и Иран. Важно отметить то, что сторонами были возобновлены 

двусторонние военные обмены.  
Военное сотрудничество осложнялось тайваньской проблемой. 27 

декабря 2004 г. Китай принял документ под названием «Национальная 

оборона Китая в 2004 г.», где пообещал не допустить независимость Тайваня 

любой ценой [50]. Китай подкрепил свои намерения более чем 700 ракетами, 

развернутыми на побережье Тайваньского пролива, а также особой 

программой военной модернизации и обучения. 
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Это наоборот побудило США активизировать военное сотрудничество 

с Тайванем. Пентагон подготовил план продажи Тайваню радаров дальнего 

действия раннего предупреждения, эсминцев класса «Кидд» и т.д. Вместе с 

Тайванем были расширены контакты между военными, включая встречи 

между старшими офицерами, сотрудничество по командованию, управлению 

и связи, а также помощь в обучении [71]. Кроме того, США стремились не 

допустить отмены Европейским союзом эмбарго на продажу вооружений 

КНР. В ответ на деятельность США Китай предпринял усилия по 

ограничению американского присутствия в Ираке, а также предложил 

определить дату вывода иностранных войск из Ирака и предоставить 

временному правительству Ирака суверенитет. В целом, по иракскому 

вопросу Пекин выступал против применения военной силы. После того, как 

США вместе с союзниками начали проведение военной операции, 

направленной на свержения режима Саддама Хусейна, Китай призывал 

страны прекратить военные действия и начать урегулирование проблемы 

дипломатическим способом. Очевидно, позиция Китая вызывала 

раздражение в США. Тем не менее, Китаю удалось не примкнуть ни к 

одному, ни к другому идейному лагерю.  
Когда в июле 2006 г. стало известно об испытательном запуске 

баллистических ракет Северной Кореей, данная проблема вновь 

активизировала американо-китайские отношения. Резолюция №1695, 

принятая Советом Безопасности ООН, осудила Северную Корею за подобные 

действия, а также обязала государства-члены ООН отказаться от передачи 

стране ракет или их приобретения [23]. Еще одна Резолюция СБ ООН №1718 

запрещала продажу КНДР оружия и предметов роскоши, предполагала 

заморозку финансовых активов физических и юридических лиц, которые 

поддерживают разработку и развитие ядерных программ страны [24]. Пекин, 

поддержавший принятие данной резолюции, показал свое согласие на 

введение определенных санкций в отношении Северной Кореи, хотя до этого 

выражал свою оппозицию политике введения санкций [16]. Общая проблема 

в виде ситуации на Северной Корее сблизила США и Китай в ходе 

интенсивных американо-китайских консультаций. Китайская поддержка 

резолюций была с благодарностью оценена в США.  
С поддержкой Пекина стало возможным возобновление 

шестисторонних переговоров с Северной Кореей в 2007 г., в ходе которых 

страны достигли договоренностей относительно закрытия ядерного объекта в 

Йонбене и предоставления Северной Корее экономической, гуманитарной и 

энергетической помощи [15]. Кроме того, Китай поддержал резолюцию СБ 

ООН №1747, которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана. 
Новая резолюция явилась ответом на невыполнение Ираном требований 
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предыдущей резолюции о прекращении деятельности по обогащению урана 
[25]. Такое успешное взаимодействие США с КНР по иранскому и 

северокорейскому вопросам усилило сотрудничество двух стран в сфере 

поддержания мировой безопасности.  
Определенную угрозу для американских интересов Вашингтон видел в 

возрастающей военной мощи КНР. США были обеспокоены поставками 

вооружений со стороны ЕС и России в Китай, а также экспортом китайских 

ракетных технологий в Иран, Северную Корею, Пакистан и Ливию. Так, в 

Четырехлетнем обзоре оборонной политики США за 2006 г. был сделан 

вывод о том, что растущий военный потенциал Китая делает его страной, 

обладающей наибольшей вероятностью стать соперником США в данной 

сфере [82]. Существовало опасение, что Китай поставит под вопрос мировое 

лидерство США. По этой причине и в новом документе Стратегии 

национальной безопасности США 2006 г. подчеркивалось то, что Китай и его 

действия вызывают серьезную озабоченность американской стороны [96]. 
11 января 2007 г. Китай провел свое первое противоспутниковое 

испытание запущенной с земли баллистической ракетой, уничтожившей 

один из китайских метеорологических спутников [72]. Ранее только США и 

СССР проводили успешные испытания такого типа. При этом официальные 

лица США не получали предварительного уведомления из Пекина о данном 

испытании, а китайские официальные лица публично не подтверждали его до 

24 января 2007 г., то есть только через неделю после того, как правительство 

США публично сообщило о данном испытании. Это, несомненно, внесло 

свою напряженность в развитие отношений между двумя странами. 
В это время США также стремились усилить свое военное присутствие 

в Юго-Восточной Азии. Причиной этому была активная внешняя политика, 

которой придерживался Китай в регионе. С целью укрепить собственные 

позиции и ослабить влияние Китая США начали сосредотачивать свои 

вооруженные силы, в том числе ядерные подводные силы, в бассейне Тихого 

океана [15].  Кроме того, США высказывались за продолжение совместной с 

Японией разработки проекта противоракетной обороны театра военных 
действий. Развитие американо-японских отношений могло сильно ослабить 

влияние КНР в регионе, что и вызвало обеспокоенность властей Китая и еще 

большие трения во взаимоотношениях с США.  
12 сентября 2007 г. Пентагон вновь заявил о продаже Тайваню партии 

вооружений. Реакция Пекина была незамедлительной. Китай потребовал 

немедленно отказаться от данных планов, а также прекратить любые военные 

связи США с Тайванем. Еще больше омрачила отношения меду странами 

личная встреча президента США с Далай-ламой. Деятельность Вашингтона 

по тайваньскому и тибетскому вопросам привела к отмене визита в США 
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председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей, а также привела к серии отказов китайских властей в заходе  

американских кораблей в порты Китая. Одним из таких инцидентов была 

ситуация с авианосцем «Kitty Hawk». Ему запретили заход в порт Гонконга, 

из-за чего он поменял свой маршрут и решил пройти через Тайваньский 

пролив, по пути столкнувшись с двумя китайскими военными кораблями. 

Американская сторона заявила о том, что Тайваньский пролив – это 

международные воды, поэтому у США нет необходимости в получении 

разрешения со стороны КНР для осуществления подобных действий [16]. В 

дальнейшем США продолжали военное сотрудничество с Тайванем. А 3 
октября 2008 г. администрация Дж. Буша-младшего уведомила Конгресс о 

своем намерении продать Тайваню оборонную технику и услуги на сумму до 

6,4 млрд. долл. [72]. 
В ноябре 2007 г. состоялся визит министра обороны США Р. Гейтса в 

Пекин, в ходе которого было принято решение о создании американо-
китайской военной горячей линии. Стороны также договорились о 

проведении совместных военных учений и активизации военных контактов 

на всех уровнях. Китай также пообещал открыть архивы с информацией о 

пропавших в ходе Корейской войны солдатах. Итоги данной встречи были 

высоко оценены как американской, так и китайской стороной. Были 

возобновлены переговоры по международной и региональной безопасности, 

стратегической безопасности, нераспространению оружия массового 

уничтожения и контролю над вооружениями. Более того, в июне 2007 г. на 

конференции по вопросам безопасности в АТР министр обороны США 

предложил Китаю сотрудничество в продвигаемой американской стороной 
системе противоракетной обороны [15].   

Стороны неоднократно обменивались визитами для поддержания 

военного сотрудничества. Китай посетил глава Тихоокеанского 

командования США Т. Киттинг, он отметил позитивные тенденции в 

военном сотрудничестве двух сторон и предложил план развития контактов 

между военными ведомствами США и Китая. В 2008 г. Китай посетила также 

госсекретарь К. Райс, она подтвердила приверженность позиции «одного 

Китая» [7].   
Таким образом, несмотря на расширение военных связей между США 

и Китаем, военное сотрудничество за рассматриваемый период начинает 

приобретать черты военного соперничества. Китай активно наращивает 

военную мощь и потенциал, что вызывает беспокойство США. В тесной 

связи с военными отношениями находился неразрешенный тайваньский 

вопрос, а также северокорейский ядерный вопрос, по которому стороны 

укрепили сотрудничество. 
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ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ США И КНР В ПЕРИОД 

ПРЕЗИДЕНТСТВА БАРАКА ОБАМЫ (2009–2016 ГГ.) 

3.1. Политическая сфера 

Администрация Барака Обамы в своей деятельности стремилась 

опираться на успехи Дж. Буша-младшего. Так, на встрече со своим 

китайским коллегой в 2013 г. Б. Обама заявил, что «Соединенные Штаты 

очень заинтересованы в том, чтобы Китай продолжал свой мирный подъем, 

ведь если Китай добьется успеха, это поможет вести мировую экономику, и 

даст Китаю возможность работать с нами как с равными партнерами в 

решении многих глобальных проблем, которые ни одна страна не может 

решить самостоятельно» [85]. Опираясь на это убеждение, администрация Б. 

Обамы стремилась расширить сотрудничество с Китаем по широкому кругу 

вопросов.  
Отправной точкой  политики США по отношению к Китаю для новой 

администрации стало посещение Китая госсекретарем США Х. Клинтон. 

Китайская политика новой администрации основывалась на политике 

бывшего президента и заключалась в идее сделать Китай ответственным 

акционером существующего миропорядка с целью минимизировать риски, 

связанные с возрастающей мощью Китая в различных сферах [14]. В ходе 

визита Х. Клинтон стратегический экономический диалог между США и 

Китаем был расширен путем включения в него вопросов по проблемам 
безопасности. Более того, Х. Клинтон смягчила тему защиты прав человека и 

заявила о том, что данная проблема не должна мешать преодолению 

финансово-экономического кризиса, а также сотрудничеству двух стран в 

борьбе с глобальным потеплением и решению ядерной проблемы КНДР.  
На саммите G20 в Лондоне 1 апреля 2009 г. состоялась встреча глав 

двух государств, в ходе которой они выразили свое стремление строить лишь 

позитивные отношения и поддерживать двусторонние обмены на всех 

уровнях [72]. В ходе беседы Ху Цзиньтао заявил: «благоприятные отношения 

с США не только отвечают интересам народов двух стран, но и содействуют 

миру, стабильности и процветанию в АТР и в мире в целом» [5]. В результате 

главы государств согласились создать американо-китайский стратегический 

и экономический диалог, который заменил существовавший ранее механизм 

и объединил стратегическое и экономическое направление в единое целое. 
Модернизированный механизм стал важным средством решения 

экономических проблем, а также вопросов, касающихся образования, 

энергетики, прав человека, борьбы с терроризмом и др. [29]. 
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В ноябре 2009 г. Б. Обама уже сам совершил турне по странам АТР. Во 

время визита в Китай, он указал на большую значимость американо-
китайских отношений. Он призвал отказаться от взаимного недоверия и 

активизировать двустороннее сотрудничество. Было выдвинуто предложение 

о создании «большой двойки» сверхдержав (G2), на что Пекин ответил 

отказом. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао подчеркнул независимость 

политики Китая и заявил, что глобальные проблемы должны обсуждаться 

всем мировым сообществом [10].  
В начале 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао совершил визит в 

США. После этого обменялись визитами вице-президент США Дж. Байден и 

заместитель председателя КНР Си Цзиньпин [14]. 14 января этого же года 

Х. Клинтон выступила в Вашингтоне с докладом об американо-китайских 

отношениях, в котором она отметила достигнутые успехи двусторонних 

отношений и почеркнула необходимость дальнейшей реализации 

намеченных направлений сотрудничества и разрешения противоречий [63]. 
На саммите АТЭС 10 ноября 2011 г. она заявила о наступлении 

«тихоокеанского века для Америки», тем самым огласив намерение США 

стать лидером в АТР [28]. При этом в 2011 г. стороны предприняли 

несколько попыток найти компромисс по ряду существовавших проблем, о 

чем свидетельствует проведение переговоров по стратегической 

безопасности, а также проведение двух раундов консультаций по вопросам 
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В рамках стратегии возвращения в АТР США активно принимали 

участие в решении проблем спорных территорий между Китаем и его 

соседями. Так, в 2011 г. Филиппины получили от США гарантию защиты от 

Китая. Кроме того, Соединенные Штаты активизировали взаимодействие с 

Вьетнамом с целью выработки совместной позиции по противодействию 

угрозе, исходящей со стороны Китая [14].  
Тайваньский вопрос также занимал важное место в американо-

китайских отношениях. Продолжалась продажа оружия Тайваню со стороны 

США. 29 января 2010 г. Б. Обама вновь озвучил план продажи Тайваню 

вооружений [14]. Более того, Вашингтон начинает открыто поддерживать 

Тайвань в идее создания «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня» 
[8]. Все это, очевидно, привело к охлаждению отношений между США и 

КНР.  
Политику США в отношении Китая данного периода лучше всего 

характеризируют слова самого президента США Б. Обамы. Во время 

предвыборных дебатов 22 октября 2012 г. он заявил, что Китай является 

одновременно и противником США, и потенциальным партнером при 
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условии, что Пекин играет по правилам [14]. И речь здесь, конечно, идет о 

правилах, установленных Вашингтоном.  
6 ноября 2012 г. Б. Обама был переизбран на второй срок. В конце 2012 

г. американо-китайские отношения переживали поистине уникальный 

период. Здесь речь идет об почти одновременной смене власти в двух 

странах, при этом данный процесс совпал почти с календарной точностью 
[32]. Два дня спустя победы Б. Обамы на выборах свою работу в Китае начал 

18-й съезд Национальной партии, который завершился значительной сменой 

руководства: сменяется около 70% членов главных руководящих органов 

страны. Ли Кэцян берет на себя роль премьер-министра, а Си Цзиньпин 

сменяет Ху Цзиньтао на посту председателя КНР.    
За первые четыре года администрации Б. Обамы китайская политика 

США претерпела некоторые изменения. К концу своего первого срока 

президентства Б. Обама отошел от идеи G2. Научный сотрудник Шанхайской 

академии международных исследований Д. Стейнбок высказал мнение о том, 

что в этот период на смену провозглашенному в 2009 г. курсу на развитие 

всестороннего сотрудничества приходит обновленная доктрина сдерживания 
[55].    

Администрации Б. Обамы, как и в 2009–2012 г., было выгодно 

обеспечить дружественное отношение Китая к американским инициативам.  

При этом действия США часто расходились со словами: на словах 

Вашингтон призывал Китай к сотрудничеству, а на деле пытался заставить 

КНР играть по своим правилам.  
В июне 2013 г. состоялась встреча представителей двух стран в 

Калифорнии. Встреча проходила в формате переговоров «один на один» и 

была проведена с целью установления личного контакта для обсуждения 

актуальных вопросов. Было высказано желание Б. Обамы и Си Цзиньпина 

работать над так называемой «новой моделью отношений», которая 

предполагала стремление избежать стратегического соперничества или 

конфликта между Китаем и США [92]. Стремление к такой модели, по-
видимому, отражало обеспокоенность китайской стороны тем, что она 
сталкивалась с множеством проблем внутри страны, включая замедление 

экономики и опасно высокий уровень долга местного правительства. 

Поэтому Китай не мог позволить себе изнурительное соперничество с 

Соединенными Штатами.  
Еще во время визита в США в качестве вице-президента в феврале 

2012 г. Си Цзиньпин сообщил, что он достиг соглашения с президентом 

США о том, что обе страны должны стремиться к гармоничному и 

взаимовыгодному сотрудничеству. После встречи на высшем уровне в июне 

2013 г. Си Цзиньпин вновь изложил эту концепцию, заявив, что «обе 
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стороны должны работать вместе, чтобы построить новую модель 

взаимоотношений, основанную на взаимном уважении и взаимовыгодном 

сотрудничестве» [92]. Для Китая новая модель отношений предполагает 

более конкретные обязательства. По словам главного китайского дипломата, 

государственного советника Ян Цзечи, на саммите в июне 2013 г. Си 

Цзиньпин подытожил значение новой модели отношений тремя фразами: «не 

стремиться к конфликтам и конфронтации», «уважать друг друга» и «вести 

сотрудничество для обоюдной выгоды» [33]. 
В начале июня Б. Обама заявил, что США готовы к выстраиванию 

новой модели отношений с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения 

между США и КНР должны быть нацелены исключительно на 

сотрудничество. Позитивный тон был отмечен и в словах госсекретаря США 

Дж. Керри, который призвал Пекин не интерпретировать разногласия по 

определенным вопросам как общую стратегическую линию США в 

отношении Китая. Помощник президента по национальной безопасности 

С. Райс во время рабочей поездки в 2014 г. отметила, что Соединенные 

Штаты рассматривают Китай в качестве приоритета внешней политики [13]. 
В сентябре 2015 г. состоялся визит Си Цзиньпина в США, по итогам 

которого стороны обменялись мнениями по ряду вопросов в политической и 

экономической сферах. Были также обсуждены вопросы кибербезопасности, 

которые значительно обостряли двусторонние отношения. Более того, были 

обговорены проблемы касательно ситуации в Южно-Китайском море, 

проблема прав человека, реализация соглашения по иранской ядерной 

проблеме. Также обсуждение получил вопрос денуклеаризации на Корейском 

полуострове и вопрос восстановления Афганистана [13]. По итогам визита, 

стороны добились углубления двустороннего сотрудничества по данным 

вопросам. Заинтересованность США в активизации взаимодействия с Китаем 

объясняется тем, что общая геополитическая ситуация в мире обострилась в 

связи с наличием конфликтов, к которым в той или иной форме был 

причастен Вашингтон. Более того, Б. Обама был обеспокоен падением своего 

рейтинга, связанного напрямую с неспособностью наладить отношения с 

Китаем во время своего первого президентского срока.  
Во время второго президентского срока Б. Обамы в американо-

китайских отношениях на первый план вышла проблема спорных территорий 

вблизи Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. США были 

обеспокоены нарастающей военной мощью КНР и еѐ внешнеполитической 

деятельностью не только с соседями, но и на Ближнем Востоке и в Африке. 

Администрация Б. Обамы в 2013–2016 гг. стала все более открыто 

поддерживать настроенные против Китая страны региона. Это неизбежно 

приводило к обострению споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском 
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морях. Во время турне по странам АТР в апреле 2014 г. Барак Обама заверил 

своих партнеров, что США сможет защитить их от какой угодно китайской 

угрозы [19].  
Кроме того, можно отметить значительное усиление давления на Китай 

со стороны США в территориальном вопросе касательно ситуации в Южно-
Китайском море. Если раньше Вашингтон лишь говорил о конвенции ООН 

по морскому праву, то в 2015 г. ситуация изменилась. Так, 30 мая 2015 г. 

министр обороны США Э. Картер во время конференции «Диалог Шангри-
Ла 2015» открыто заявил о том, что КНР нарушает международные нормы в 

данном вопросе [38]. При этом США был обозначен как гарант мира и 

стабильности в АТР. А вот действия Пекина, по мнению США, нужно 

рассматривать только как дестабилизирующие обстановку.  
Недовольство Китаем по данному вопросу выразил и сам президент 

США 1 июня 2015 г., рискуя тем самым ухудшить двусторонние отношения 

и обострить существовавшие противоречия. Действия обеих сторон довольно 

понятны и легко объяснимы: через Южно-Китайское море проходят важные 

торговые пути, получить контроль над которыми значит иметь возможность 

оказывать влияние на политику всего региона. Этим и было вызвано решение 

США передислоцировать ВМС в АТР, хотя официально Вашингтон заявлял, 

что подобные действия не направлены непосредственно против КНР. 

Нарастающее влияние КНР в АТР, в свою очередь, привело к тому, что 

некоторые государства региона (Бирма, Вьетнам, Малайзия, Индонезия) шли 

на сближение с США с целью получить гарантии своей безопасности в 

регионе. 
На данном этапе все так же остаѐтся неразрешенным тайваньский 

вопрос. Вашингтон продолжал продажу оружия, в результате чего 

тайваньская проблема в американо-китайских отношениях только 

обострялась. При этом США подчеркнули, что не поощряют усугубление 

враждебной обстановки, а продажу оружия преподнесли Китаю как 

оборонительную меру, но ни в коем случае не наступательную [13].  
Таким образом, политические отношения между двумя странами во 

время президентства Б. Обамы в 2009–2016 гг. имели довольно 

противоречивый характер и включали как элементы сотрудничества, так и 

элементы конкуренции. 
  
3.2. Экономическая сфера 

Период президентства Б. Обамы начался в довольно непростое время: 

разгар финансового кризиса 2008–2009 гг. В одиночку преодолеть кризис 

США не могли, поэтому Вашингтон был заинтересован в развитии 
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экономических отношений с КНР. Еще во время официального визита в КНР 

Госсекретарь США Х. Клинтон заявила о том, что новая администрация не 

намеревается смешивать вопросы, связанные с Тайванем, правами человека и 

Тибетом, с вопросами экономических отношений между США и Китаем [98]. 
На данном этапе можно было проследить явную заинтересованность 

Вашингтона в сближении с Китаем. На фоне улучшения отношений с Китаем 

Б. Обама даже отменил встречу с Далай-Ламой в конце 2009 г. Более того, 

Вашингтон отсрочил продажу оружия Тайваню на 11 месяцев, приглушил 

требования по снижению курса валют по отношению к Китаю и т.д.  
В 2010 г. отношения между США и КНР охладели. По итогам 

финансового кризиса Китай смог сохранить темпы экономического роста, а 

вот США из кризиса вышли ослабленными. Можно увидеть, как сократилась 

пропасть между США и Китаем: в 2003 г. ВВП КНР составлял лишь 1/8 часть 

американского, а в 2009 г. эта цифра уже сократилась до 1/3 [20]. КНР стала 

крупнейшим торгово-экономическим партнером большинства стран в АТР, 

что сказывалось на экономическом влиянии Соединенных Штатов Америки.  
В связи с новым положением Китая в мире, Вашингтон стремился 

активизировать сотрудничество по вопросу охраны окружающей среды. 

Сделано это было не просто так. Кроме желания продемонстрировать 

приверженность США концепции устойчивого развития, Вашингтон также 

стремился привлечь Китай к общей ответственности по данному вопросу. В 

2011 г. делегация США прибыла в Китай. Она смогла убедить КНР в 

необходимости еѐ участия в создании нового международного соглашения, 

которое дополнило Киотский протокол в 2012 г. Тем не менее, Китай 

согласился содействовать только на основе дифференцированной 

ответственности. Официальная позиция КНР заключалась в том, что 

основной груз ответственности за решение проблем глобального потепления 

и окружающей среды должны нести именно развитые государства, такие как 
США, в то время как развивающиеся страны, такие как Китай, должны иметь 

возможность модернизировать свою экономику даже при условии роста 
выбросов газов в атмосферу. В такой ситуации США столкнулись с 

дилеммой: с одной стороны Вашингтон хотел сохранить позицию лидера, с 

другой стороны США также желали разделить финансовую ответственность 

по данному вопросу вместе с Китаем, потому как делать это в одиночку 

означало сильное сокращение экономического роста США.  
Учитывая завершение экономического кризиса, Б. Обама принял 

решение изменить подход к двусторонним отношениям. Отмененная в 2009 г. 

встреча с Далай-ламой произошла теперь уже в 2010 г., что привело к росту 

недовольства в Пекине и отказу от пересмотра китайской валютной политики 

в дальнейшем. 
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В 2011 г. Китай объявляет Тибет, Тайвань и Южно-Китайское море 

сферами своих интересов. В этом же году Вашингтон одобрил продажу 

военной техники Тайваню на сумму 6 млрд. долл., что привело к тому, что 

Китай наложил санкции на американские компании, связанные с продажей 

вооружений [92]. Этим Китай показал решимость защищать свои 

стратегические интересы. В ответ на такие действия Пекина администрация 

Б. Обамы пришла к выводу о необходимости противодействия растущей 

экономической мощи Китая в регионе путем создания многосторонних 

альянсов. США стремились поддержать проамериканские страны возле 

Китая за счет развертывания там части своей военной мощи.  
На саммите АТЭС на Гавайских островах администрация США еще раз 

подчеркнула значимость быстроразвивающегося АТР, который 

поддерживает 5 млн. американских рабочих мест. Более того, на этом же 

саммите Вашингтон объявил о создании Транстихоокеанского партнерства, 
которое означало создание региональной зоны свободной торговли. К 

данному проекту была приглашена присоединиться и КНР, но только в 

случае ее согласия играть по правилам Вашингтона: либерализировать курс 

национальной валюты, прекратить субсидирование госпредприятий и т.д. 
[34]. ТТП в таком случае играл роль противовеса таким азиатским 

объединениям, как ВАС, АСЕАН+6, АСЕАН+3, в которых США не 

участвовали, что плохо сказывалось на продвижении Вашингтоном своих 

экономических интересов в регионе, ведь для этого нужно было быть 

непосредственным участником существовавших в регионе торговых 

альянсов. 
В ответ на создание ТТП Китай выступил с собственной инициативой 

«Один пояс – один путь». Данный проект также преследовал в качестве своей 

цели закрепление в АТР. В ответ на это Б. Обама впервые открыто заявил о 

том, что не позволит КНР диктовать правила игры в мировой экономике [34]. 
КНР это заявление не напугало. Вскоре Китай объявил о создании двух 

финансовых институтов в поддержку проекта «Один пояс – один путь». К 

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций присоединились Франция, 

Великобритания и Германия, что вызвало волнение со стороны Вашингтона. 
В результате этого, в 2016 г. США начали переговорный процесс о создании 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства со странами 

Европы, что по своей сути просто копировало ТТП в западное полушарие. 

Это было сделано для того, чтобы оттолкнуть экономики крупнейших стран 

ЕС от сближения с КНР.  
Говоря о торговле и инвестиционной политики США и КНР, следует 

отметить, что в период 2009-2016 гг. экспорт США в КНР вырос почти в два 

раза со среднегодовым приростом в 10%. Кроме того, 42 штата США 
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включили КНР в список своих приоритетных экспортных рынков, что 

говорит о значимости рынка Китая в деле обеспечения экономического роста 

и создания рабочих мест для американцев [34].  
Однако последствия финансового кризиса отразились на уровне 

торговли США и Китая, который сократился на 12,5% всего лишь за год. Так, 

в 2009 г. двусторонние торговые потоки и реэкспорт двух экономик 

составили 296373,9 млн. долл., что значительно меньше, чем значение этого 

показателя в 2008 г., составившего 337772,6 млн. долл. К концу второго 

срока Б. Обамы товарооборот между странами немного сократился: 493244,7 
млн. долл. в 2015 г. по сравнению с 462813,6 млн. долл. в 2016 г. [20]. С 
такими показателями Китай по динамике роста товарооборота опередил 

Мексику, Канаду и ЕС. 
Одной из самых серьѐзных проблем торговли двух стран оставался 

растущий дефицит торгового баланса. В конце 2009 г. он составил 226,9 
млрд. долл., что явилось рекордной цифрой [99]. И хотя показатель роста 
экспорта США в Китай, составивший 32%, обогнал рост импорта, показатель 

которого составил 23,1%, по данным департамента торговли США в 2015 г. 

дефицит торгового баланса не останавливал свой рост и достиг значения 347 

млрд. долл. К концу президентства Б. Обамы этот показатель составил уже 

367 млрд. долл., в связи с тем, что экспорт США в Китай составил 95 млрд. 

долл., а импорт из Китая 463 млрд. [99]. При этом в общем экспорте США 

доля экспорта в Китай выросла с 4 до 9 %, а наивысший показатель пришелся 

на 2015 г. и составил 124 млрд. долл. В 2016 г. объем экспорта Китая в США 

превысил 462 млрд. долларов, что на 5% меньше показателя 2015 г. [20]. 
Рассматривая торговлю услугами между странами, необходимо 

отметить и то, что Китай в 2015 г. стал четвертым по объему торговли услуг 

с США с оборотом в 64 млрд. долл. Кроме того, КНР заняла 3 место по 

экспорту услуг из США в размере 48,4 млрд. долл. и 11 место по импорту 

услуг [112]. 
В связи с мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. внешняя 

торговля и объем прямых иностранных инвестиций значительно сократились. 

В 2009 г. Китай пошел на либерализацию законодательства и оказание 

помощи тем компаниям, которые решили выйти на международный рынок. 

Такое решение сделало КНР одной из стран с наибольшим объемом экспорта 

прямых иностранных инвестиций в мире. Из-за кризиса прямые иностранные 

инвестиции американских компаний в Китай стали сокращаться. Китай был 

вынужден разнообразить формы воздействия на американские казначейские 

ценные бумаги и остановить их активную скупку. Тем не менее, несмотря на 

спад в экономическом сотрудничестве, именно в США шел основной объем 

инвестиций. 
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Ежегодный и общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая 

с приходом новой администрации в США резко увеличился и начал активно 

расти. Уже к началу 2009 г. инвестиции составляли 1,1 млрд. долл., в то 

время как до 2008 г. этот показатель не превышал отметки в 500 млн. долл. В 
2012 г. инвестиции превысили 3 млрд. долл., а в 2016 г. эта цифра выросла до 

14,8 млрд. долл. [79]. 
Однако официальная статистика США и Китая отличается в своих 

данных, что затрудняет проведение объективного анализа объемов 

двустороннего обмена прямыми иностранными инвестициями. Если до 

финансового кризиса КНР пристально следила за всеми инвестиционными 

потоками, то с 2009 г. именно частные инвесторы и компании стали 

формировать инвестиционную политику Китая. КНР в намеченный период 

стала более осторожной в данном вопросе, поскольку существовали опасения 
того, что инвесторы из Китая предпочтут более либеральную американскую 

финансовую систему, что внесет разлад в государственные корпорации.  
В экономических отношениях также обострились противоречия в 

сфере валютного регулирования. Эти противоречия наметились при 

администрации Дж. Буша-младшего и продолжились при администрации 

Б. Обамы. Вопрос об управлении Китаем своей валютой был одним из 

основных экономических споров США с КНР. Согласно Министерству 

финансов США, китайские лидеры все чаще признавали важность 

установления более сильного юаня как инструмента борьбы с инфляцией и 

взяли на себя обязательства перед G-20 и СЭД о том, что будут 
способствовать большей гибкости в обменном курсе [92].  

Так, к началу апреля 2013 г. юань укрепился по отношению к доллару 

США на 10% в номинальном выражении [37]. В реальном же выражении с 

поправкой на инфляцию за период с июня 2010 г. по февраль 2013 г. он 

вырос на 16,2%. С июля 2005 г. по апрель 2013 г. обменный курс Китая 
вырос на 33,8% в реальном выражении [92]. Правительство США утверждало, 
что недооцененный юань делает экспорт Китая в мир дешевым, а импорт в 

Китай из стран остального мира, в том числе из Соединенных Штатов,  
довольно дорогим для китайских потребителей. Учитывая достаточно 

сильную взаимозависимость экономик США и Китая, проблема девальвации 
юаня стоит очень остро в двусторонних отношениях.  

Таким образом, изначально администрация Б. Обамы проводила 

довольно мягкую политику в отношении Китая и желала укрепить 

двустороннее сотрудничество в связи с мировым финансово-экономическим 

кризисом. Однако расширение американо-китайских торгово-экономических 

отношений и рост их экономической взаимозависимости лишь способствовал 

обострению существовавших противоречий. 
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3.3. Военная сфера 

В течение нахождения у власти Б. Обамы США выражали свою 
обеспокоенность по поводу увеличения военного бюджета Китая и других 

вопросов, потенциально связанных с национальной безопасностью страны. 
Проблемы безопасности США включали в себя: конечную цель наращивания 

военной мощи Китая, отсутствие военной прозрачности в Китае, 
повторяющиеся случаи явных попыток КНР раскрыть военные секреты 

США, военно-техническая помощь КНР мошенническим государствам и 

другим международным субъектам [72]. И хотя США и КНР поддерживали 
некоторую степень диалога по военным вопросам – фактически возобновили 

консультации на уровне заместителей министра обороны в июне 2009 г. 

после перерыва более чем в год, – этот аспект отношений был отмечен 

отсутствием достаточного общения и недоверием сторон к истинным 
мотивам друг друга.  

США неоднократно призывали к укреплению военных отношений с 

Китаем. «Оставляя военный аспект нашего диалога недостаточно развитым с 

обеих сторон, мы подвергаем себя ненужному риску», – заявил вице-
президент Джо Байден в июле 2013 г. [110]. По его мнению, необходимо 

постоянно расширять диалог между США и КНР, усиливать двусторонние 

обмены и сотрудничество в военной сфере для достижения большей 

прозрачности в действиях друг друга. 
В совместном заявлении США и Китая за 2009 г., опубликованном от 

имени президента США Б. Обамы и его коллеги председателя КНР Ху 

Цзиньтао, прозвучало обещание о дальнейшем продвижении надежных и 

устойчивых двусторонних военных отношений, что было подтверждено в и 

подобном документе за 2011 г. [92]. Именно в 2011 г. вместе с переходом 

власти в КНР от Ху Цзиньтао к Си Цзиньпину военные отношения начали 

заметно укрепляться. Прочные отношения Си Цзиньпина с китайскими 

военными позволили ему встать на путь улучшения военных отношений 

между США и КНР. 
Так, в феврале 2012 г. состоялся визит Си Цзиньпина в Пентагон, а 

также визиты в Китай начальника командования ВМС Тихоокеанского 

командования Сэмюэля Дж. Локлира III (июль 2012 г.), министра обороны 

Леона Панетта (сентябрь 2012 г.), председателя Объединенного комитета 

начальников штабов генерала Мартина Демпси (апрель 2013 г.) [92]. В 
сентябре 2012 г. прошли первые в истории совместные антипиратские учения 

США и Китая в Аденском заливе [51].  
Состоялось первое в истории приглашение Китая для участия в 

крупнейших военных учениях США на Тихоокеанском побережье – в 
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учениях RIMPAC летом 2014 г. [40]. Китай принял это приглашение в апреле 

2013 г. Было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты и Китай 

впервые организуют конференцию руководителей тихоокеанских армий [92].  
В 2013 г. обе страны приняли участие в военных учениях по оказанию 

гуманитарной помощи и оказанию помощи в случае стихийных бедствий под 

эгидой Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН [80]. В июле 

2013 г. диалог по безопасности между двумя странами включал две новые 

темы: противоракетная оборона и ядерная политика. На том же заседании 
обсуждались вопросы, касающиеся механизмов уведомления о военных 

действиях [111]. 
Отношения в военной сфере дали определенные результаты. В октябре 

2014 г. были подписаны два Меморандума о взаимопонимании между США 

и КНР, которые были призваны повысить прозрачность и снизить риск 

несчастных случаев за счет мер укрепления доверия [68]. Меморандум о 

взаимопонимании в отношении основных военных действий связан с 

обменом информацией об оборонной политике и стратегиях и наблюдением 

за военными учениями, что как раз требовало создания механизма для 

улучшения обмена информацией. Подписанные меморандумы были крайне 

важны на фоне обострения ситуации в Южно-Китайском море и возможным 

введением там китайской зоны опознавания ПВО [13]. Сторонники 

налаживания отношений в военной сфере между США и Китаем 

утверждают, что эти контакты способствовали укреплению отношений и 

национальной безопасности. А вот критики утверждают, что затраты на 

поддержание таких отношений перевешивали выгоды для США. 
 Американские военные и НОАК проводили двусторонние обмены и 

диалоги от самых высоких уровней до встреч офицеров и должностных лиц 

более низких уровней. На таких форумах, как Диалог между США и Китаем 

о стратегической безопасности, периодически проводились консультативные 

переговоры по вопросам обороны. Американские и китайские военные 

проводили академические и функциональные обмены, участвовали в 
многосторонних конференциях, таких как военно-морской симпозиум по 

Западной части Тихого океана. Кроме того, с 2008 г. между НОАК и 

Министерством обороны США работала горячая линия [68]. 
В июне 2015 г. США посетила китайская делегация военных во главе с 

генерал-полковником Фань Чанлуном. Стороны договорились о развитии 

нового механизма сотрудничества между сухопутными силами двух стран. 

Эта договоренность позволила расширить поле взаимодействия США и КНР 

в военной области. Были открыты новые возможности для сотрудничества во 

взаимодействии военных медиков, ликвидации последствий стихийных 

бедствий, оказании гуманитарной помощи, а также возможности для 
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организации совместных тренировок войск и двусторонних учений 

сухопутных войск [13].  
Однако вряд ли отношения в военной сфере можно назвать 

дружественными. В ответ на меняющийся военный потенциал Китая США 

предпринимали ряд мер. Как известно, в 2011 г. администрация Б. Обамы 

начала свою политику в АТР отчасти для того, чтобы убедить союзников в 

силе военного присутствия США в Восточной Азии и предотвратить 

конфликт путем усиления политики сдерживания [68]. Государственный 

департамент и Министерство обороны США улучшили отношения в области 

безопасности с рядом стран: Австралией, Филиппинами, Японией и Южной 

Кореей. В дополнение к укреплению договорных альянсов США расширили 

свое сотрудничество и с другими странами региона, в частности с 

Малайзией, Сингапуром и Вьетнамом, наряду с усилиями по 

конструктивному взаимодействию с КНР.  
В мае 2015 г. министр обороны США Эштон Картер объявил о 

пятилетней Инициативе по безопасности на море в Юго-Восточной Азии на 

сумму в 425 млн. долл. США, которая стала новым усилием по наращиванию 

военного потенциала и улучшению охраны правопорядка на море [68]. 
Соединенные Штаты продали оружие и другое оборонное оборудование 

Тайваню, отчасти в связи с улучшением военных возможностей Китая. 
В документе с изложением стратегического руководства Министерства 

обороны США за 2012 г. и в докладе Министерства обороны США по 

вопросу о четырехлетнем оборонном обзоре за 2014 г. говорится о том, что в 

военной стратегии США сделан больший акцент на АТР [83]. Министерство 

обороны объявило, что к 2020 году 60% кораблей ВМС США будут 

базироваться в зоне Тихого океана, что значительно больше, по сравнению с 

предыдущим разделением 50/50 между тихоокеанским и атлантическим 

театрами [68].  
Чтобы устранить опасения того, что военно-технологическое 

превосходство США над потенциальными противниками может 

уменьшиться, Министерство обороны в ноябре 2014 г. объявило о запуске 

Оборонной инновационной инициативы. В связи с этим США также 

объявили о начале реализации «третьей стратегии компенсации» для 

сохранения превосходства США над противостоящими военными силами 
[11].  

Еще одной острой проблемой в американо-китайских военных 

взаимоотношениях выступил кибершпионаж. В отчете Министерства 

обороны США за 2013 г. правительство США впервые заявило о том, что 

некоторые кибервторжения, нацеленные на правительство США и другие 

компьютерные системы напрямую связаны с правительством Китая [41]. В 
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ответ на этот доклад представитель МИД Китая заявил журналистам: 

«Необоснованные обвинения не дают ничего, кроме подрыва наших 

совместных усилий по диалогу и отравления атмосферы» [60]. 
Таким образом, в военной сфере хоть и были достигнуты определенные 

успехи, а также разработаны новые механизмы диалога и сотрудничества, все 

же оставался ряд противоречий, вызванных недоверием двух сторон к 

действиям друг друга и отсутствием ясности в истинных мотивах двух стран.  
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ГЛАВА 4. ОТНОШЕНИЯ США И КНР В ПЕРИОД 

ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА (2017–2021 ГГ.) 

4.1. Политическая сфера 

По итогам президентских выборов 2016 г. во главе США встал 

Д. Трамп, что предопределило дальнейшее развитие американо-китайских 

отношений. Еще до своей инаугурации во время предвыборной кампании 

Д. Трамп подверг критике Китай и его торговую политику и обвинил его в 

неэффективном сдерживании КНДР. Помимо этого, Д. Трамп обещал ввести 

пошлину в 45% на ввоз китайских товаров [12]. Такая предвыборная речь 

настораживала Пекин. И хотя замечания о введение 45% пошлины на импорт 

из Китая было расценено китайской стороной как всего лишь предвыборная 

риторика, осложнения в торговых отношениях были ожидаемы. Когда к 

власти пришел Д. Трамп, он в качестве главного приоритета 

внешнеполитического и экономического курса назвал главенство 

американских интересов и выступил с лозунгом «Америка превыше всего» 

(America First) [27]. Потенциальный изоляционистский подход Д. Трампа 

был воспринят как особенно выгодный для Китая, ведь он представлялся как 

вероятность ухода США от курса «поворота в Азию» Барака Обамы. 
Предвыборная кампания Д. Трампа не ограничилась лишь речами. Так, 

2 декабря 2016 г. состоялся телефонный разговор Д. Трампа с политическим 

лидером Тайваня Цай Инвэнь [105]. До этого ни один американский 

президент никогда не разговаривал напрямую с главой Тайваня из-за 

политики США в отношении «одного Китая». Более того, описание лидера 

Тайваня в твиттер-аккаунте Д. Трампа как «президента Тайваня» также 

нарушило традицию прошлой практики, потому что это обозначение 

убедительно предполагало, что США могут признать Тайвань как 

независимое государство. Министр иностранных дел КНР Ван И говорил о 

данном разговоре как о «небольшой уловке» Тайваня, отмечая, что это 

событие не меняет основ отношений Китая и США [95].  
В интервью для Fox News 11 декабря 2016 г. Д. Трамп заявил, что он с 

самого начала не собирался поддерживать позицию Китая по Тайваню в 

связи с тем, что китайская сторона не меняет своей позиции по вопросу 

девальвации валюты, ситуации в Южно-Китайском море, а также остается 

неэффективной в деле разрешения ядерного вопроса Северной Кореи [59]. 
МИД Китая выразил надежду на то, что США сохранят стабильные 

отношения с Китаем, в то время как СМИ был сделан вывод о том, что 

политические вопросы и вопросы безопасности непременно станут спорными 
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вопросами в американо-китайских отношениях наряду с экономическими 

проблемами [95]. 
Напряженность касательно территориальных споров в Южно-

Китайском море, традиционно возникающая между Китаем и его соседями 

по региону, начала постепенно сменяться противоречиями между КНР и 

США по вопросам свободы навигации в море. Еще в январе 2017 г. 

Р. Тиллерсон – в то время кандидат Д. Трампа на пост госсекретаря – во 

время слушаний по утверждению кандидатуры в Сенате выразил мнение о 

том, что необходимо ужесточить позицию по отношению к Китаю, вплоть до 

полного запрещения ему доступа на острова Южно-Китайского моря. При 

этом строительство и милитаризацию Китаем островов в Южно-Китайском 

море он сравнил с взятием Россией Крыма [56]. Эти комментарии вызвали 

гнев в Пекине. Китайская сторона дала понять, что если США продолжат 

придерживаться такой позиции, то обеим сторонам лучше подготовиться к 

военному столкновению.  
После официального вступления в должность Д. Трамп во многом 

изменил свое отношение к КНР. 9 февраля 2017 г. состоялся телефонный 

разговор лидеров двух стран с целью обсуждения широкого круга вопросов. 
По его итогам, Д. Трамп подтвердил приверженность США политики 

«одного Китая» [84]. Это подчеркивает изначальное отсутствие 

комплексного подхода в отношении КНР со стороны США. Д. Трамп 

одновременно пытался как навязать свои собственные условия в сфере 

торговли и политики, так и стремился сохранить благоприятные отношения 

непосредственно с Си Цзиньпинем. Даже критикуя политику КНР, Д. Трамп 

в целом характеризовал свои отношения с главой КНР в теплых тонах, часто 

обращаясь к  лидеру КНР «мой друг» [91]. 
Примером такого неоднозначного подхода со стороны США может 

послужить тайваньский вопрос. Вскоре после упомянутого ранее 

телефонного разговора лидеров США и Тайваня американская сторона 
начала готовить план продажи вооружений Тайваню на общую сумму в 1 

млрд. долл. [36]. Более того, США продолжали призывать Китай к более 

активному сдерживанию Северной Кореи по вопросу использования 

ядерного оружия. Таким образом, за март 2017 г. американо-китайские 

отношения вновь переменились с потепления на ощутимое похолодание.  
В отношении американо-китайского взаимодействия нельзя не 

упомянуть японский параметр. Изоляционистский подход, прозвучавший в 

предвыборной речи Д. Трампа, был встречен в Японии с беспокойством. В 

связи с этим уже через несколько дней после президентских выборов 

премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в США, чтобы встретиться 

с избранным президентом. Последовало также несколько телефонных 
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разговоров между лидерами двух стран. Из заявлений Белого дома стало 

ясно, что администрация Д. Трампа будет следовать двустороннему 

Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности [101]. И если 

потребуется, применит ст. 51. Это означало поддержку Токио в споре между 

островами Дяоюйдао и Сэнкаку, на которые претендует Китай. Еще одним 

критическим моментом во время встречи с Синдзо Абэ было упоминание 

президентом США Китая. Д. Трамп публично заявил, что США и Китая 

находятся на пути построения хороших отношений [86]. Д. Трамп понимал, 

что он будет иметь больше шансов на успех в своей политике, если будет 

учитывать и оценивать роль Китая на международном и региональном 

уровнях.  
Подобный подход со стороны США прослеживается и в 

северокорейском ядерном вопросе. В день проведения пресс-конференции 

американского президента с Синдзо Абэ стало известно о запуске 

баллистической ракеты Северной Кореей. Стабильность региона вновь 

пошатнулась, а вместе с тем стала еще более очевидна та важная роль, 

которую в этом вопросе играет Китай. В отличие от предвыборной и 

послевыборной лихорадки до 20 января 2017 г., начало президентства 

Д. Трампа ознаменовалось искренней волей новой администрации США не 

начинать свои отношения с Китаем на плохой ноте.  
Есть два примера, подтверждающих заинтересованность Америки в 

сохранении низкой напряженности в отношениях с Китаем. Во-первых, сам 

телефонный разговор Д. Трампа с Си Цзиньпином и его поддержка политики 

«одного Китая» «ознаменовали новый этап в отношениях» двух стран, как 

писала китайская ежедневная газета Global Times [119]. Во-вторых, 

госсекретарь США Р. Тиллерсон встретился со своим китайским коллегой 

Ван И в Германии в кулуарах рабочей группы с министрами иностранных 

дел G20. Во время этой встречи он вновь подтвердил приверженность 

политике «одного Китая» и заявил, что все разногласия между сторонами 

следует разрешать в первую очередь конструктивным образом.  Р. Тиллерсон 
также подчеркнул необходимость того, чтобы Китай в большей мере 

содействовал сдерживанию КНДР и прилагал все усилия, чтобы убедить 

Северную Корею сотрудничать [115].  
Важно учитывать, что тот факт, что Пекин настаивал на 

денуклеаризации Северной Кореи, вовсе не означает, что хорошее 

сотрудничество между этими сторонами прекратилось. Все это дало Китаю 

                                           
1 В соответствии со ст. 5 «вооруженное нападение против любой из сторон на территории, 

находящейся под управлением Японии, ставит под угрозу мир и безопасность каждой из 

них». Заявляется, что стороны будут действовать, чтобы противостоять этой общей 

опасности [101]. 
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сравнительное преимущество в сближении с Северной Кореей, что 

признавалось администрацией Д. Трампа. Возможно, это и явилось причиной 

того, что новый президент США и его госсекретарь отказались от прежней 

антикитайской риторики. 
Президент США Д. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 

встречались лично пять раз: три раза в 2017 г. и по одному разу в 2018 г. и 

2019 г. Три из пяти встреч проходили на полях саммитов стран G20. Первая 

встреча лидеров США в КНР состоялась 6-7 апреля 2017 г. во Флориде, 

практически сразу после запуска баллистической ракеты Северной Кореей 4 

апреля [44]. Это как раз дало сторонам повод для обсуждения насущных 

проблем. Диалог велся не только по северокорейский ядерной проблеме, но и 

по вопросу торгового баланса. Эта встреча не привела к существенным 

изменениям в отношениях двух стран, но помогла сформировать 

благоприятную атмосферу в пользу сотрудничества. Сам китайский лидер в 

переговорах занял выжидательную позицию и не дал каких-либо 

обязательств. Д. Трампом был сделан намек на более выгодную для 

китайской стороны торговую сделку в том случае, если КНР окажет большее 

содействие в урегулировании северокорейской ядерной проблемы. Д. Трамп 

даже переменил свою позицию по поводу китайского юаня и заявил, что 

Китай больше не является валютным манипулятором 12 апреля в интервью 

Wall Street Journal [104].  
Следующие два месяца для двусторонних отношений прошли 

спокойно. Однако отношения вновь охладели в связи все с тем же корейским 

кризисом и недостаточной эффективностью, по мнению США, в этом деле 

Китая. 29 июня США согласовали новую продажу оружия Тайваню, а вместе 

с тем Министерство финансов США наложило санкции на китайский банк 

Даньдун. Причиной этому стало сотрудничество банка с КНДР, а точнее 

предоставление Северной Корее доступа к американской и международной 

банковским системам в обход санкций [100]. Однако такое давление не 

привело к разрешению северокорейского ядерного вопроса, а лишь стало 
отражением американо-китайских противоречий. 

8-10 ноября в рамках тура по Азии Д. Трамп осуществил визит в Китай. 

В ходе встречи президент США, пытаясь добиться уступок китайской 

стороны в разрешении торговых вопросов и вопросов безопасности, старался 

поддерживать позитивный тон в отношениях с китайским лидером, а в 

проблеме растущего торгового дефицита обвинил предыдущие 

администрации США и всячески воздерживался от критики Китая по 

вопросу торговой политики [27]. Однако перекладывание вины за торговый 

дефицит на прошлых американских лидеров не особенно сказалось на итогах 

встречи, ведь в этом прослеживалось очевидное расхождение заявлений 
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президента США и его действий. При этом китайский лидер озвучил 

известный китайский тезис о том, что «Тихоокеанский регион достаточно 

большой, чтобы здесь могли мирно сосуществовать и Китай, и США» [102].  
В речи Д. Трампа на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнаме, прошедшего 

10 и 11 ноября того же года, прозвучал тезис о новой стратегии «свободного 

и открытого Индо-Тихоокеанского региона», послужившей заменой 

предыдущей стратегии Б. Обамы [17]. Новая стратегия ставила задачей 

обеспечение свободы и открытости в регионе. Важно отметить, что такая 

стратегия сформировалась исходя из восприятия американским президентом 

сложившейся региональной обстановки, когда влияние КНР в регионе 

значительно усилилось, и он все более активно реализовывал свою 

инициативу «Один пояс – один путь».  
В Индо-Тихоокеанской стратегии США содержалось очевидное 

недовольство торгово-экономической политикой КНР. В ходе саммита 

Д. Трамп публично обвинил китайскую сторону в нечестной политике в этой 

сфере, ссылаясь на несоблюдение Китаем международных обязательств, 

нарушении правил торговли, манипуляции валютным курсом, что повлекло 

за собой развязывание торговой войны с КНР. По завершению своего тура в 

Азию Д. Трамп заявил: «Торговля с США возможна лишь на справедливой и 

обоюдной основе. Пора заканчивать с огромным торговым дефицитом!»  [36] 
В конце 2017 г. была опубликована новая Стратегия национальной 

безопасности США, которая ознаменовала серьезное изменение в подходе 

США к КНР. В новом документе Китай наряду с Россией был назван 

стратегическим соперником США, бросающим вызов американскому 

могуществу, влиянию и интересам [78]. Россия и Китай в данном документе 

названы «ревизионистами» – то есть странами, которые хотят подвергнуть 

ревизии мировой порядок.   
На протяжении всего срока Д. Трампа северокорейский ядерный 

вопрос не уходил с повестки дня. Значительное влияние на динамику 

развития американо-китайских отношений в целом оказало изменение с 

начала 2018 г. в действиях лидера КНДР Ким Чен Ына, который 

продемонстрировал открытость к проведению диалога с США и Южной 

Кореей. В связи с этим в глазах США значимость Китая в этом вопросе 

упала, что позволило американскому лидеру усилить экономическое 

давление на Китай, а уже летом 2018 г. начать торговую войну [17]. Более 

того, США все чаще стали обвинять Китай в оказании негативного влияния 

на достижение соглашений с КНДР, а также в оказании Северной Корее 

помощи в обход санкций. Таким образом, в последние годы президентского 

срока Д. Трампа северокорейский вопрос из стабилизировавшего американо-
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китайские отношения в 2017-2018 г. с весны 2018 г. превратился в источник 

напряженности в отношениях между двумя странами. 
Не стихал в американо-китайских отношениях и тайваньский вопрос. В 

марте 2018 г. президент США подписал «Закон о поездках на Тайвань», 

который открыл возможность для обмена визитами на всех уровнях между 

высокопоставленными представителями США и Тайваня [94]. Это было 

воспринято КНР как нарушение США принципа «одного Китая». Такое 

решение было принято на фоне введения американской стороной санкций 

против китайских товаров. Обострению тайваньской проблемы 

способствовали и действия Китая, который регулярно проводил военные 

учения вблизи острова. 
Важным событием в американо-китайских отношениях стало 

выступление 4 октября 2018 г. вице-президента США Майка Пенса, в 

котором он четко изложил политику администрации Д. Трампа в отношении 

Китая. М. Пенс заявил, что США во взаимоотношениях с китайской 

стороной будут отдавать предпочтение конкуренции, а не сотрудничеству. 
Он также осудил растущую военную активность Китая и раскритиковал 

усиление цензуры и религиозные преследования со стороны правительства 

Китая [88]. Министерство иностранных дел Китая осудило выступление 

М. Пенса.  
1 декабря 2018 г. в Буэнос-Айресе в Аргентине прошла встреча лидеров 

двух стран на полях саммита G20 и продолжилась после окончания саммита. 

К этому времени напряженность между странами возросла еще больше в 

связи с торговой войной. Тем не менее, по окончании 2,5 часового разговора 
Д. Трампа с Си Цзиньпином экономический советник Белого дома Ларри 

Кудлоу заявил о том, что встреча прошла очень хорошо. По ее итогам, было 

принято решение не вводить новых торговых пошлин после 1 января 2019 г. 
и продолжить ведение переговоров. Лидер КНР во время встречи 

подчеркнул, что лучшим выбором для двух стран будет именно 

сотрудничество [9]. 
Однако удара по торговому перемирию долго ждать не пришлось. В 

тот же день 1 декабря 2018 г. по запросу США в Канаде была арестована Мэн 

Ваньчжоу, финансовый директор китайской компании Huawei [66]. Из-за 

этого торговые переговоры срываются, а отношения двух стран ухудшаются. 
29 июня 2019 г. в Осаке, Японии, лидеры двух стран вновь встретились 

на полях саммита G20 [91]. Д. Трамп и Си Цзиньпин договорились 

возобновить торговые переговоры, предотвратив на какое-то время 

эскалацию их многомиллиардной тарифной войны, которая потрясла 

мировые рынки и поставила под угрозу будущее двух крупнейших экономик 

мира. Соглашение, заключенное в ходе более чем часовой дискуссии между 
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лидерами, само по себе не означало какого-либо серьезного прорыва в 

разрешении фундаментального конфликта. Но это была возможность 

получить больше времени, чтобы выработать постоянное соглашение между 

двумя странами. «Мы много чего обсудили и снова вернулись в нужное 

русло», - сказал Д. Трамп репортерам после встречи с китайским лидером 

[103].  
Тем не менее, уже в августе 2019 г. в двусторонних отношениях 

наметилось очередное охлаждение. Центральный банк Китая позволил юаню 

значительно ослабнуть, после чего США назвали Китай валютным 

манипулятором [97]. Администрация США отмечала, что действия Китая 

являются нарушением обязательств по воздержанию от девальвации, 

принятых Китаем на саммите G20 в июне.  
Немаловажным фактором, повлиявшим на американо-китайские 

отношения, явились события в Гонконге, где летом 2019 г. прошли 

крупнейшие протесты в истории. В течение нескольких месяцев люди 

демонстрировали свой протест против одобренного Пекином 

законодательного предложения об экстрадиции. В связи с этим 27 ноября 

2019 г. Д. Трамп подписывает Гонконгский закон о правах человека и 

демократии [74]. Данный закон разрешает США наказывать лиц, виновных в 

нарушениях прав человека в Гонконге. Он также требует от официальных 

лиц США ежегодно оценивать, пользуется ли Гонконг высокой степенью 

автономии от Пекина. Администрация Д. Трампа ввела санкции в отношении 

китайских чиновников и ограничила экспорт оборонного оборудования в 

Гонконг. Китайские официальные лица осудили этот шаг и ответили вводом 

санкций в отношении нескольких американских организаций, а также 

приостановили визиты американских военных кораблей в Гонконг. 
Отношения между Вашингтоном и Пекином стали еще более 

напряженными в последний год президентства Д. Трампа. Несмотря на 

относительное сближение в начале 2020 г. в связи с заключением 

президентом Д. Трампом и вице-премьером Китая Лю Хэ соглашения, 

ставшего прорывом в почти двухлетней торговой войне между двумя 

крупнейшими экономиками мира, отношения уже к концу того же месяца 

омрачились ростом напряженности на фоне пандемии коронавируса. 

Представитель МИД Китая обвинял США и американских военных в 

занесении вируса в Китай, а американский президент не раз называл 
коронавирус «китайским вирусом», который, по его словам, распространился 

из-за неудач китайского правительства [45].  
16 марта 2020 г. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе 

с  директором Канцелярии по иностранным делам КПК Яном Цзечи высказал 

возражение по поводу попыток Китая переложить вину за вирус на США. 
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Помпео, который резко критиковал Пекин по ряду вопросов, пожаловался, 
что ответ США на вспышку коронавируса был затруднен в первую очередь 
из-за изначально неточных данных из Пекина [67]. 

В 2020 г. дальнейшее развитие получила и проблема Гонконга. Спустя 

две недели после принятия Китаем нового закона о национальной 

безопасности Гонконга, 14 июля президент США подписал указ, 

отменяющий преференциальный торговый статус Гонконга с США [65]. В 

ответ на это Китай угрожал американской стороне санкциями. «Дела 

Гонконга –  это исключительно внутренние дела Китая, и ни одна страна не 
имеет права вмешиваться», - заявили в МИД КНР [47].  

К концу июля отношения усложняются тем, что США приказывают 

Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, утверждая, что оно 

было центром шпионажа и кражи интеллектуальной собственности, в 

результате этого обвинения Пекин закрывает консульство США в Чэнду. 

Одновременно с этим американская сторона предъявила обвинение двум 

китайским хакерам в краже исследований вакцины против коронавируса и 

наложила санкции на 11 китайских компаний за нарушение прав человека в 

Синьцзяне. Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в 

ухудшении двусторонних отношений и росте напряженности между двумя 

странами.  
23 июля 2020 г. Госсекретарь США Майк Помпео произносит речь под 

названием «Коммунистический Китай и будущее свободного мира», которая 

ознаменовала собой большие изменения в американской политике [52]. Он 

заявил, что эпоха взаимодействия с КПК закончилась, осудил ее нечестную 
торговую политику, предъявил обвинения в краже интеллектуальной 

собственности и нарушении прав человека в Синьцзяне и Гонконге. 

Госсекретарь также отметил опасность возрастания китайской агрессии в 

Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Он обратился ко всему 

миру с просьбой оказать влияние на Китай и заставить его пересмотреть 

свою политику. 
Политика администрации Д. Трампа в отношении Тайваня 

заканчивается во многом так же, как и начиналась – попыткой изменить 

статус-кво. 10 января 2021 г., всего за несколько дней до вступления в 

должность избранного президента Джо Байдена, США сняли ограничения на 

контакты между официальными лицами США и их тайваньскими коллегами. 

Этот шаг в последние дни президентства Д. Трампа стал последним в серии 

сдвигов в Белом доме. М. Помпео назвал Тайвань надежным партнером 

США и подчеркнул, что отношения США и Тайваня не должны быть 

ограничены бюрократическими моментами [106]. Этот шаг вызвал 

немедленное осуждение со стороны официальных лиц в Пекине. 
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В последний день пребывания Д. Трампа у власти М. Помпео заявляет, 

что Китай совершает преступления против человечности и геноцид против 

уйгуров, мусульманской этнической группы, в основном проживающей в 

китайском регионе Синьцзян [57]. После истечения срока полномочий 

Д. Трампа Китай ввел санкции в отношении 28 бывших должностных лиц его 

администрации, включая М. Помпео, как результат такого серьезного 

осложнения двусторонних отношений. 
Таким образом, политические отношения между двумя странами в 

2017–2021 гг. имели довольно пессимистичный характер. Двусторонние 

отношения столкнулись с самой серьезной проблемой за сорок лет с момента 

установления дипломатических отношений между двумя странами. Пекин и 

Вашингтон переходили к все более опасным взаимодействиям. Отношения 

омрачались не только давно существовавшими проблемами в виде ситуации 

в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, северокорейской ядерной 

проблемой, тайваньским вопросом, но и сильно обострившимися в последние 

годы проблемами с ситуацией в Гонконге и Синьцзяне, а также взаимными 

обвинениями двух стран в связи с распространением коронавирусной 

инфекции.  
 
4.2. Экономическая сфера 

Д. Трамп в качестве главного приоритета выдвигал пересмотр торговой 

политики. Во время своей президентской избирательной кампании он 
регулярно осуждал Китай за то, что он считал несправедливой торговой 

практикой, и осуждал его положительное сальдо торгового баланса с США. 
Большим отступлением от политики Б. Обамы стал выход США из 

ТТП. Такое решение Д. Трампа продемонстрировало реальную готовность 

нового президента продолжить свою предвыборную политику. Выход из 

ТТП совсем не означал то, что США потеряли интерес к развитию 

экономических отношений со странами региона. Отличие от политики 

предыдущей администрации в том, что Д. Трамп делал акцент, прежде всего, 

на двусторонние торговые отношения, а не на многосторонние [17].  
Рассматривая экономическое противостояние США и Китая 

необходимо отметить первую встречу лидеров двух стран 6-7 апреля 2017 г. 

Эта встреча давала надежду на то, что торговая война между двумя странами 

все же не начнется. Однако эти надежды быстро развеялись. Уже 17 апреля 

2017 г. Министерство торговли США ввело запрет на поставки в страну 

продукции китайской корпорации ZTE из-за ее сотрудничества с Ираном и 

КНДР, а также с якобы передачей этим странам технологий США [108].  15 
августа того же года Д. Трампом были подписаны несколько документов, в 
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соответствии с которыми Торговое представительство США начало 

расследование торгово-экономических действий Китая, что произошло на 

фоне ухудшения отношений между двумя странами по политическим 

вопросам [1].   
Начало 2018 г. ознаменовалось вводом администрацией Д. Трампа 

пошлины на китайский импорт на сумму 250 млрд. долл. 22 января 2018 г. 

США ввели дополнительные пошлины на стиральные машины и солнечные 

панели, которые были установлены на уровне 30%. Тариф на ввоз 

стиральных машин на первые 1,2 млн. штук составил 20%, дальше – 50% 
[91]. Эти действия сказались не только на самом Китае, но и на США, где 

значительно выросли цены на данные товары.  
23 марта 2018 г. были опубликованы результаты исследования 

Торгового представительства США, в связи с чем президент США подписал 

меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая» [1]. В документе 

обозначены три главных направления экономической борьбы с Китаем: 

повышение тарифов, инициирование спора в ВТО, инвестиционные 

ограничения. Более того, еще в начале марта США повысили тарифы на 

сталь и алюминий, они составили 25% и 10% соответственно. 2 апреля 

2018 г. КНР ввела ответные меры и повысила пошлины сразу на 120 

американских товаров до 15% или 25% [91]. Среди товаров оказались вино, 

свинина, орехи, фрукты и сухофрукты, стальные трубы и ряд других товаров, 

экспорт которых из США составил примерно 3 млрд. долл. в 2017 г. [1]. 
США поспешили отреагировать на действия Китая и 4 апреля 2018 г. 

объявили о повышение пошлин на 25% на новый список в 1313 товаров, 
основная часть которых является важной составляющей китайской 

программы «Сделано в Китае – 2025» [91]. Конгресс США заявлял о том, что 

такая политика, как «Сделано в Китае – 2025», нацелена на создание для 

Китая конкурентных преимуществ в стратегических отраслях, отчасти за 

счет получения технологий и опыта у американских фирм для приобретения 

основных компетенций [75].   
18 мая 2018 г. в Вашингтоне прошла встреча делегаций США и КНР, 

после которой заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил 

достигнутую договоренность двух стран не начинать торговую войну [1]. 
Представители американской делегации заявили о согласии китайской 

стороны на уступки по снижению дефицита торгового баланса на 200 млрд. 

долл. к концу 2020 г.   
Однако уже 15 июня президент США принял решение повысить 

таможенные пошлины на ввоз из Китая с сокращением товарного списка до 

1102 позиций. С июля по декабрь 2018 г. тарифная война усилилась. 6 июля 

вступили в силу таможенные тарифы на 818 товаров с повышением на 25% 
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[91]. В ответ на это 545 товаров США с общим импортом в 34 млрд. долл. 

были подвергнуты повышению тарифа на 25% со стороны Китая [1]. 21 
сентября 2018 г. США объявили о введении санкций против департамента 

подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за 

принятого Китаем решения о покупке 10 истребителей Су-35 и оборудования 

для ракет у России. Более того, американской стороной было объявлено о 

решении введения второго пакета санкций с 24 сентября, по которому 

предполагались дополнительные пошлины на ввоз товаров в размере 10% с 

повышением до 25% с начала 2019 г. [91]. 
С 30 ноября по 1 декабря 2018 г. на полях саммита G20 в Аргентине 

лидеры двух стран договорились не повышать тарифы в течение 90 дней для 

дальнейшего проведения консультаций и выработки решения по данному 

вопросу [9]. Президент США выразил согласие не повышать тарифы с 1 

января 2019 г. по второму пакету торговых санкций против КНР. В качестве 

ответа на подобные действия со стороны США Китай также объявил о 

приостановлении действия дополнительной 25% пошлины на американские 

товары на период с 1 января по 31 марта 2019 г., который в последующем 

был продлен.  
При этом в 2018 г., согласно Бюро переписи населения США, которое 

помимо всего прочего занимается сбором экономических данных, экспорт 

товаров и услуг США в Китай составил 120,3 млрд. долл., а импорт из Китая 

составил 558,5 млрд. долл. Таким образом, Китай занял 3 место во всем 

экспорте США и 1 место в общем импорте США. В результате двусторонний 

торговый дефицит составил 418,2 млрд. долл., что на 43 млрд. долл. больше, 

чем в 2017 г. [99]. 
На 30 января 2019 г. были назначены переговоры двух сторон по 

экономическим вопросам, но накануне произошѐл неприятный инцидент, 

связанный с обвинениями в финансовом мошенничестве китайской компании 

Huawei [116]. МИД КНР потребовало Вашингтон перестать оказывать 

давление на китайские компании, однако США начали отказываться от 

продукции этой и других китайских компаний.  
Очередные переговоры США и Китая прошли 20-21 января 2019 г. в 

Вашингтоне. На переговорах обсуждение получил ряд вопросов, связанных с 
двусторонними торговыми отношениями. Д. Трамп воодушевленно назвал 

итоги переговоров прогрессом, так как Китай согласился возобновить 

закупку соевых бобов в США и изменить законодательство в области 

принудительной передачи технологий и защиты интеллектуальной 

собственности [2]. 
Однако на последующих переговорах 21-24 февраля стороны не смогли 

прийти к соглашению. Китайская сторона пообещала не занижать 
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искусственно стоимость юаня с целью снижения экспортных цен. И хотя 

общее соглашение так и не было найдено, президент США отметил 

продуктивность переговоров и даже отложил повышение пошлин до 25%. 
3-5 апреля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ вновь прибыл в 

Вашингтон для проведения переговоров, в ходе которых стороны оказались 

очень близки к заключению соглашения. Тогда американский лидер заявил, 

что это станет возможным в течение четырех недель. Уже 30 апреля 2019 г. 

прошли консультации по подготовке переговоров, запланированных на 

начало мая [2]. При этом важно отметить, что Д. Трамп даже исключил из 

повестки переговоров проблемную тему кибершпионажа со стороны Китая, 
что явилось, несомненно, уступкой президента США. 

В преддверии переговоров, намеченных на 8 мая, Д. Трамп резко и 

неожиданно для обеих сторон поменял свою позицию. Он был недоволен 

медленным прогрессом в консультациях по подготовке переговоров и 

постоянным желанием китайской стороны пересмотреть их условия, в связи с 

чем его подход ожесточился. Д. Трамп принял решение 10 мая повысить 

пошлины с 10% до 25% на китайские товары стоимостью 200 млрд. долл. и в 

скором будущем ввести такую же пошлину на товары стоимостью 325 млрд. 

долл. [91]. Эти действия насторожили китайскую сторону, и хотя Лю Хэ все 

же прибыл на назначенные переговоры в Вашингтон, достичь какого-либо 

соглашения между сторонами уже не представлялось возможным. 
В августе 2019 г. Д. Трамп заявил, что с 1 сентября 2019 г. США введут 

тарифы в 10% почти на весь оставшийся импорт из Китая. Администрация 
Д. Трампа позже освободила некоторые товары от 10% пошлин и отложила 

введение пошлин на другие товары. Однако 23 августа 2019 г. Д. Трамп 

объявил о своем намерении поднять тарифную ставку на оставшийся импорт 

с 10% до 15% [91]. В связи с сохраняющимся большим торговым дефицитом 
1 августа 2019 г. президент США заявил, что от прекращения торговых 

отношений с Китаем США только выиграют и сэкономят деньги [69].  
Две страны добились прогресса в восстановлении торговых отношений 

осенью 2019 г. и согласились на торговую сделку в январе 2020 г. Так, 15 

января 2020 г. президент США Д. Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю 

Хэ подписали соглашение, которое стало символом прорыва в затяжном 

торговом конфликте двух стран. В соответствии с соглашением снижались 
некоторые пошлины США на импорт Китая. При этом Китай обязался в 

течение двухлетнего периода покупать дополнительные американские 

товары на сумму 200 млрд. долл., а также согласился импортировать 

дополнительную сельскохозяйственную продукцию из США на сумму 32 

млрд. долл. (по сравнению с базовым уровнем 2017 г. в 24 млрд. долл.) [118]. 
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Ожидалось, что данное соглашение улучшит доступ к рынкам для 

сельскохозяйственной продукции США. 
Однако в соглашении сохранилась большая часть тарифов и не 

упоминались обширные субсидии китайского правительства. Д. Трамп 

отметил, что данные вопросы будут разрешены в будущем соглашении [87]. 
Незадолго до подписания торговой сделки США отказались от обозначения 

Китая как валютного манипулятора, которое он получил после 

искусственного занижения курса юаня [97].  
Несмотря на сделку, в рамках которой Китай обещал импортировать 

больше сельскохозяйственных товаров из США, он не достиг своих целей по 

закупкам, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
Сокращение импорта сельскохозяйственной продукции из США в Китай 

нанесло ущерб американским фермерам. Хотя Китай специально нацелился 

на сельскохозяйственную базу США в надежде, что фермеры окажут 

давление на администрацию Д. Трампа, фермеры напротив продолжали 

поддерживать президента. Дело в том, что США предоставили фермерам 

финансовую помощь для компенсации потерь прибыли. Они полагали, что 

снижение прибыли в краткосрочной перспективе приведет к увеличению 

прибыли в долгосрочной перспективе [46]. Поэтому в преддверии 

президентских выборов 2020 г. Д. Трамп оказывал давление на Китай, чтобы 

тот закупил большее количество соевых бобов, чтобы повысить поддержку 

фермеров на президентских выборах.  
В 2020 г. Китай оставался крупнейшим партнером США по торговле 

товарами (с общим объемом торговли 659,5 млрд. долларов), экспорт 

составил 124,3 млрд. долл. (Китай оставался 3 по величине экспортным 

рынком США), а импорт 434,8 млрд. долл. (по-прежнему занимая 1 место в 

общем импорте) [99]. Импорт товаров в США из Китая упал на 103,8 млрд. 
долл. в период с 2018 по 2020 год, торговля услугами упала на 35% в период 

с января по сентябрь 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г. [70]. 
В июне 2020 г. Д. Трамп предложил ввести визовые ограничения для 

китайских студентов и ученых, полагая, что правительство КНР 
использовало их для незаконного приобретения интеллектуальной 

собственности из США. В конце июля 2020 г. Федеральное бюро 

расследований арестовало китайских студентов, которые не раскрыли своих 

связей с НОАК при подаче заявления о приеме студентов в различные 

университеты США [46]. Это можно отнести к примерам того, что торговая 

война между двумя странами связана не только с торговлей, но и с 

технологическим превосходством.  
В преддверии президентских выборов 2020 г. Д. Трампу было трудно 

достичь баланса: он оставался политически жестким по отношению к Китаю 
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за невыполнение последним многих своих торговых обещаний и за принятие 

жестких мер в отношении Гонконга, но в то же время Д. Трамп поощрял 

восстановление рынка перед выборами.  
В последние месяцы пребывания у власти Д. Трамп пытался закрепить 

жесткое отношение к Китаю. Министерство торговли США добавило 

десятки китайских компаний в свой черный список торговли. 

Государственный департамент наложил санкции на большое количество 

китайских чиновников в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзяне и других 

местах. Был введен запрет на инвестирование китайских компаний, 
напрямую связанных с НОАК [64]. Китайские официальные лица пообещали 
отомстить этим и другим действиям администрации Д. Трампа.  

Таким образом, для администрации Д. Трампа Китай стал главным 

объектом торговой войны, в которой президент США продемонстрировал 

довольно жесткий подход, стремясь помешать экономической практике 

Китая и улучшить экономику США. С точки зрения Китая, торговая война 

стала неожиданностью. При прежних администрациях, торговые отношения 
между двумя странами были дружественными и снисходительными. Поэтому 

КНР была шокирована подходом Д. Трампа к переговорам, который сразу же 

пригрозил повысить тарифы на китайские товары и сделать это в кратчайшие 

сроки. То, что Китай изначально интерпретировал как запугивание китайской 

стороны, совсем скоро стало реальностью. Администрация Д. Трампа вскоре 

после вступления в должность ввела тарифы на китайский импорт, сместив 

внешнеэкономическую политику США от либерализма, практикуемого на 

протяжении десятилетий, к протекционизму. Китай принял ответные меры, 

из-за чего американо-китайские отношения омрачила торговая война. 
 
4.3. Военная сфера 

В то время как подход США к Китаю стал более жестким во время 

нахождения у власти администрации Д. Трампа, Министерство обороны 

США оставалось приверженным установленной ранее практике военных 

отношений с китайской стороной. Отчет Министерства обороны США 

указывал на то, что цели США в военных отношениях с Китаем сместились с 

более широкого акцента на построении доверия и развитии сотрудничества к 

более узкому фокусу на снижение рисков [42]. В целом Конгресс США 

проявлял осторожность в отношении военного сотрудничества с Китаем и 

принимал меры, усиливающие надзор за военными связями двух стран. 
Военные контакты США и Китая осуществляются на регулярной 

основе, хотя некоторые элементы военных взаимоотношений были 

приостановлены или ограничены. Количество военных контактов (по данным 
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Министерства обороны США, которое начало ежегодно сообщать о них в 

2010 г.) снизилось в последние годы рассматриваемого периода: после пика в 

41 контакт в 2014 г., зарегистрированные контакты не превышали 20 в год во 

время нахождения у власти США Д. Трампа [117]. 
В Стратегии национальной безопасности США 2017 г. главными 

вызовами национальной безопасности США выступают Китай и Россия [78]. 
При этом обновленная национальная оборонная стратегия США 2018 г. 

называет эти страны «ревизионистскими» и подчеркивает то, что именно от 

них исходят военные угрозы для США [90]. В связи с этим важно отметить и 

то, что пришедшая к власти администрация Д. Трампа увеличила военные 

расходы на 2018 г. до 700 млрд. долл., а это на 10% превышает затраты на 

оборону предыдущей администрации США [22]. 
С 2017 г. двусторонние военные учения были ограничены ежегодными 

учениями, посвященными гуманитарной помощи и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Однако обе страны принимали участие в 

многосторонних учениях, проводимых в Австралии, Монголии и Таиланде. 
Важно отметить, что ни одна из сторон не принимала другую с визитом в 

военно-морской порт с 2017 г. [117]. 
Большое значение имели многонациональные морские учения под 

руководством США «Тихоокеанский рубеж» (RIMPAC), в которых 

участвовали США и Китай. Однако в мае 2018 г. Министерство обороны 

США отозвало НОАК от учений RIMPAC 2018 г. в связи с милитаризацией 
Китаем островов в Южно-Китайском море [113].  

В сентябре 2018 г. Министерство финансов США в соответствии с 

законом «о противодействии противникам Америки посредством санкций» 

наложило санкции на Департамент разработки оборудования НОАК и его 

главу за закупку оружия у России, а именно за  покупку Китаем российской 

ракетной системы С-400 и боевых самолетов Су-35 [54]. После этого 

объявления Пекин призвал отменить санкции, добавив, что китайские 

военные оставляют за собой право принять дальнейшие контрмеры [58].  
Менее чем через неделю после данного события состояние военных 

отношений между США и Китаем начало заметно ухудшаться. Десантному 

кораблю ВМС США было отказано в заходе в порт Гонконга, 

запланированном на октябрь. Несколькими днями ранее Китай отозвал главу 

своего военно-морского флота из визита в США и отложил военные 

переговоры, которые должны были состояться в Пекине в течение недели 
[58]. 

Напряженность продолжала расти после того, как США объявили, что 

Государственный департамент одобрил продажу Тайваню запасных частей 

для истребителей F-16 и других военных самолетов в сентябре 2018 г. [91]. 
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При этом официальный представитель МИД Китая Гэн Шуанг назвал 

продажу на 330 млн. долл. серьезным нарушением международного права и 

нанесением ущерба китайскому суверенитету и интересам безопасности [58].  
Несмотря на эту напряженность, обе страны, по-видимому, оставались 

привержены военному взаимодействию. Так, Министр обороны США 

Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ встречались трижды в 

2018 г. После визита Джеймса Мэттиса в Китай в июне 2018 г. представитель 

Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в ходе визита обе стороны 

провели подробный обмен мнениями по вопросам международной и 

региональной повестки, отношений между армиями двух стран, 
северокорейскому ядерному вопросу, Тайваню и вопросам обеспечения 

безопасности на море [91]. Был достигнут ряд важных договоренностей по 

вопросам дальнейшего укрепления межармейских контактов на различных 

уровнях, повышения взаимного доверия в военной сфере, углубления 

практического сотрудничества. Результаты визита были положительно 

оценены обеими сторонами.  
Напряженность в американо-китайских отношениях вызвал инцидент, 

произошедший 30 сентября 2018 г. Американский эсминец едва избежал 

столкновения с китайским эсминцем у островов Спратли. Тогда Пентагон 

заявил, что китайский корабль «Ланьчжоу» прошел в пределах 45 ярдов от 

авианосца «Декатур», который проводил операцию по свободному плаванию. 
Китай осудил патруль США, назвав его угрозой суверенитету Китая. 
Несколько дней спустя министр обороны США отменяет свою поездку в 

Пекин, а президент Д. Трамп даже заявляет, что председатель КНР Си 

Цзиньпин может вообще потерять статус его друга [48]. 
Далее в октябре Министр обороны США встретился с его китайским 

коллегой на полях конференции по безопасности в Азии. В ходе переговоров 

самым болезненным оказался вопрос о милитаризации Китаем островов 
Южно-Китайского моря. По мнению США действия китайских военных в 

этом регионе безответственны и являются источником региональной 

напряженности. При этом Китай такие обвинения считает 

безосновательными и жалуется на неуместное военное присутствие США. 

Министр обороны США после встречи раскритиковал поведение Китая и 

заявил о том, что действия китайской стороны лишь дестабилизируют регион 

[89]. 
А вот на встрече двух стран в рамках дипломатического диалога и 

диалога по вопросам безопасности в ноябре 2018 г. Министр обороны США 

Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ «признали, что 

отношения между военными США и Китая могут явиться стабилизирующим 
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фактором для двусторонних отношений в целом, и стороны привержены 

продуктивным военным отношениям» [91]. 
Закон о разрешении национальной обороны США 2019 г. одобрил 

расходы на оборону в размере 708 млрд. долл. [61]. Закон добавил 

Бангладеш, Шри-Ланку и Индию в список стран, имеющих право на 

получение поддержки США. Но в центре американского внимания остались 

страны, претендующие на владения в Южно-Китайском море. Это был 

сигнал о том, что Вашингтон не намерен отказываться от них перед лицом 
Китая. Более того, закон был направлен на то, чтобы исключение Китая из 
проводимого США учения «Тихоокеанский рубеж» было постоянным.  

Законопроект запретил Пентагону отменять это решение до тех пор, пока 

Китай не прекратит все мелиорации земель в Южно-Китайском море и 
уберет все оружие с его аванпостов в Спратли и на Парасельских островах 
[117]. Законопроект позволяет министру обороны США отказаться от этих 

требований в интересах национальной безопасности США, что открыло 
возможность того, что Китай в конечном итоге может быть приглашен 

обратно, даже без полного прекращения наращивания военной мощи. 
Документ также подтвердил позицию Конгресса о том, что стратегическое 

соревнование с Китаем является основным приоритетом США [39]. 
В декабре 2019 г. Д. Трамп подписал Закон о разрешении 

национальной обороны США на 2020 г. [76]. Поражает высокий уровень 

оборонных расходов США. В 2020 году они составили 738 млрд. долл. То 

есть при Д. Трампе намечена четкая линия на постоянный рост военных 

расходов. Для сравнения, Б. Обама постепенно сокращал расходы на 

оборону, даже несмотря на то, что США провели ряд военных операций за 

рубежом. Д. Трамп оправдывал рост расходов на оборону необходимостью 

более активной борьбы с Россией и Китаем. По замыслу президента, именно 

эти страны представляют наибольшую угрозу американским интересам. 
Среди военных расходов затраты не только на строительство военных баз, 

обучение войск, но и на производство вооружения, в том числе новейших 

образцов. 
Данный документ важен для анализа американо-китайских военных 

отношений хотя бы в контексте того, что очень серьезное внимание в нем 

уделено именно Китаю. Военный бюджет США на 2020 год предусматривает 

внушительные средства для мониторинга деятельности Китая в Антарктике и 

Арктике, а также отслеживание создания китайской стороной новых видов 

оружия [76].  
Отдельным пунктом выступает Тайвань. В военном бюджете США 

2020 г. предусмотрены средства на финансирование тайваньских 

вооруженных сил, усиление их боевой мощи и их качественную подготовку. 
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Кроме того, в военный бюджет США выделяются средства на отслеживание 

гонконгской проблемы [76]. 
В течение 2020 г. прослеживался курс на ухудшение двустороннего 

военного сотрудничества, что было связано с несколькими инцидентами. 1 

сентября 2020 г. был опубликован отчет США о китайских вооруженных 

силах [49].  В нем предупреждалось, что военная модернизация Китая будет 

иметь серьезные последствия для безопасности международного порядка. 
В ответ на это 13 сентября Министерство обороны Китая 

раскритиковало отчет США и вместо этого заявило, что США представляют 

самую большую угрозу международному порядку и миру во всем мире. 

«Многолетние свидетельства показывают, что именно США являются 

разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного 

порядка и разрушителем мира во всем мире», - написал в своем заявлении 

полковник У Цянь из Министерства обороны Китая [49]. 
14-16 декабря 2020 г. должна была пройти виртуальная встреча на 

высшем уровне по вопросам безопасности на море американских и китайских 

военных в соответствии с Соглашением о военно-морских консультациях. 

Однако Китай не явился на данную встречу, заявляя, что ответственность за 

это лежит на США. Пекин сообщил о том, что Китай представил 

американской стороне предложения относительно встречи 18 ноября. По 

заявлению полковника военно-морского флота НОАК Лю Вэньшэн США 

стремились навязать Китаю свою собственную повестку дня и принуждали 

его к участию во встрече еще до выработки соглашения по темам встречи 
[114]. Он призвал США переосмыслить причину отсутствия Китая на этой 

конкретной встрече. 
Закон о разрешении национальной обороны США 2021 г. отражает 

бюджет национальной обороны в размере 740,5 млрд. долл. [77]. Этот 

документ нацелен на Китай по нескольким направлениям, при этом на новую 

Тихоокеанскую инициативу сдерживания в течение двух лет предусмотрено 

6,9 млрд. долл. Уходящий в отставку директор Национальной разведки Джон 

Рэтклифф тогда написал статью в Wall Street Journal, в которой назвал Китай 

угрозой национальной безопасности №1 для США [53]. 
Однако президент США наложил вето на данный законопроект. По его 

мнению, данный закон не включил в себя важные меры национальной 

безопасности и подорвал политику администрации Д. Трампа по приоритету 
интересов Америки в вопросах внешней политики. «Это подарок Китаю и 

России», – добавил президент, описывая законопроект в своем послании 

Конгрессу.  Он также заявил, что закон играет на руку Китаю [107]. 
Таким образом, несмотря на публичную риторику стран о 

необходимости поддержания на хорошем уровне двусторонних военных 
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отношений, эта сфера была омрачена рядом противоречий, связанных с 

продолжающейся милитаризацией Китаем островов в Южно-Китайском 

море, продажей США оружия Тайваню, введением США санкций против 

Китая, взаимными обвинениями сторон в нарушении мирового порядка и 

другими проблемами. В результате Китай в политике США предстал как 

одна из главных угроз национальной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ отношений США и Китая в политической, экономической и 

военной сферах в 2001-2021 гг. позволяет получить полную картину 

взаимоотношений двух стран и сделать соответствующие выводы. 
В период президентства Дж. Буша-младшего (2001-2008 гг.) 

американо-китайские отношения получили заметное развитие и вышли на 

новый уровень. Трагические события 2001 г. подтолкнули две страны к 

последовательному улучшению отношений и объединению для совместной 

борьбы с терроризмом. Несмотря на существовавшие противоречия в 

тайваньском и северокорейском вопросах, несоблюдение властями КНР прав 

человека, принципиально разные политические и экономические системы в 

двух странах, США и Китай стремились создать благоприятные условия для 

сотрудничества. Отношение Вашингтона к Пекину отличалось достаточной 

мягкостью. Можно сказать, что страны стремились сотрудничать во 

взаимовыгодных сферах и не провоцировали конфликты там, где их 

интересы расходились. Китай в свою очередь осознавал, что выгоднее и 

проще стать частью существующей международной системы и содействовать 

еѐ развитию в выгодном для КНР направлении, не ограничивая себя от 

взаимодействия с другими странами. Более того, Китай понимал, что 

решение многих задач как в политической, так и в экономической сфере 

невозможно без благоприятствующего влияния США. Все это и легло в 

основу активизации американо-китайского диалога. 
В период 2001-2008 гг. изменения коснулись не только политической 

сферы двустороннего взаимодействия, но и торгово-экономической. До 2000-
х гг. роль Китая в экономической жизни США сводилась к производству 

товаров массового потребления и выполнению функции «сборочного цеха» 

для американских компаний. В период же 2001-2008 гг. вместе с активным 

наращиванием инвестиций в экономику США и скупкой их долговых 

обязательств Китай постепенно повышает уровень своего влияния на 

американскую экономику. Это стало причиной противоречивого отношения 

к Китаю со стороны американской общественности, что повлекло за собой 

возникновение проблем в двустороннем сотрудничестве. Деятельность Китая 

заставляла США все больше применять стратегию сдерживания с целью не 

допустить роста влияния опасного конкурента.  
США и Китай стремились поддерживать также и военное 

сотрудничество. Активное наращивание Китаем своей военной мощи и 

потенциала не могло быть оставлено без внимания США, которые выражали 

свою обеспокоенность истинными мотивами Китая. Взаимодействие в 
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военной сфере омрачалось тайваньским вопросом и регулярными продажами 

Тайваню оружия со стороны Соединенных Штатов. Противоречия 

проявлялись и касательно других вопросов безопасности, таких как 

северокорейский ядерный вопрос, иранский вопрос и др. Несмотря на это 

сторонам удалось достичь довольно успешного взаимодействия по данным 

вопросам и усилить сотрудничество в сфере поддержания международной и 

региональной безопасности. 
За период 2001-2008 гг. между странами был углублен диалог по 

стратегическим и экономическим вопросам и созданы соответствующие им 

механизмы сотрудничества, расширены военные связи. Несмотря на 

довольно напряженное начало в 2001 г., американо-китайские отношения 
постепенно вышли на благоприятный уровень, добились значительных 

положительных результатов и могут быть охарактеризованы как одни из 

наиболее эффективных за историю двустороннего сотрудничества.  
В период президентства Барака Обамы (2009-2016 гг.) на смену курса 

на развитие всестороннего сотрудничества постепенно начала приходить 

обновленная доктрина сдерживания. Изначально Вашингтон стремился 

сохранить хороший тон в общении с Пекином, так как был заинтересован в 

привлечении Китая к совместному решению ряда глобальных и 

региональных проблем, что во многом продолжало намеченную ранее 

китайскую политику администрации Дж. Буша-младшего. США и КНР 

находились в процессе установления «новой модели» двусторонних 

отношений, основанной на трех принципах: отсутствии конфронтации, 

уважении друг друга и взаимовыгодном сотрудничестве. Главами были 

достигнуты соглашения по широкому кругу вопросов, начиная с изменения 

климата до вопросов ядерной безопасности. Однако еще в 2010 г. на первый 

план двусторонних отношений все чаще начали выходить существовавшие 

противоречия, касающиеся политической, экономической и военной сфер. 
Обе страны оказались вовлечены в ряд региональных проблем, таких 

как напряженность в Южно-Китайском море, различные проблемы в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершенно разные позиции по ряду 

глобальных вопросов, таких как денуклеаризация и кибербезопасность. 
Переориентирование США на Восточную Азию, увеличение военной мощи и 
ракетно-ядерного потенциала Китая, тайваньский вопрос – все эти и многие 

другие факторы значительно осложняли двусторонние отношения. Во время 

второго президентского срока Б. Обамы одной из главных целей внешней 

политики США стало открытое сдерживание КНР. Остановить рост военного 

и экономического потенциала Китая не представляется возможным, поэтому 

США сделали ставку на расширение и укрепление своего влияния в 
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Азиатско-тихоокеанском регионе путем наращивания собственного военного 
потенциала и привлечения новых союзников.  

Значительно возросла экономическая взаимозависимость США и КНР. 

Огромный оборот торговли, активное двустороннее инвестирование, 

возрастающая роль Китая как ведущего кредитора госдолга США, 

расширение американо-китайского экономического и стратегического 

диалога – все это привело к значительному повышению уровня 
экономической интеграции. Администрация Б. Обамы стремилась 

сотрудничать с Китаем в восстановлении баланса мировой экономики, при 

этом американский лидер называл двусторонние экономические отношения 
«здоровой экономической конкуренцией». Однако углубление и расширение 

торгово-экономических отношений двух стран во многом лишь 

способствовало обострению противоречий между ними. В период 2009-
2016 гг. на первый план вышел целый ряд двусторонних экономических 

проблем, таких как коммерческий кибершпионаж, предположительно 

происходящий из Китая, валютная и промышленная политика Китая, слабое 

соблюдение Китаем прав интеллектуальной собственности, а также 
растущий дефицит торгового баланса.  

Отличительной чертой американской политики по отношению к Китаю 
в 2009–2016 гг. являлось отсутствие ясного понимания общего вектора этой 

политики. США предпринимали шаги сразу в двух направлениях: 

осуществляли политику сдерживания Китая, но при этом стремились еще 

больше вовлечь его в глобальные процессы. Так, с одной стороны 

взаимозависимость двух стран распространилась практически на все формы 

взаимодействия. С другой же стороны, для выстраивания поистине 

дружественных отношений двум странам не хватило наличия доверия друг к 

другу. Примечательно и то, что сами лидеры США и Китая в отмеченный 

период придерживались крайне позитивного тона в своѐм общении. Тем не 

менее, за публичной риторикой о необходимости сотрудничества скрывался 
целый комплекс противоречий, который заметно осложнял американо-
китайские отношения. 

В период президентства Дональда Трампа (2017-2021 гг.) в американо-
китайских отношениях произошли серьезные изменения. Под сомнение 

встали многие фундаментальные идеи, которые когда-то определяли 

двусторонние отношения, такие как взаимодействие, сотрудничество и 

сближение. Пекин и Вашингтон перешли от порой спорных, но 

взаимовыгодных отношений, к все более антагонистическим 

взаимодействиям.  
Двусторонние отношения по-прежнему осложнялись рядом 

региональных проблем, таких как напряженность в Восточно-Китайском и 
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Южно-Китайском морях, северокорейская ядерная проблема и тайваньский 

вопрос. Последний стал самым чувствительным местом американо-
китайских отношений данного периода. Политика Д. Трампа в отношении 

Тайваня началась и закончилась попыткой изменить статус-кво на фоне 

ухудшения отношений с Пекином, в результате чего ограничения на 

контакты между официальными лицами США и Тайваня были сняты. 

Северокорейский вопрос из изначально стабилизировавшего американо-
китайские отношения постепенно превратился в источник напряженности 
между двумя странами. Американо-китайские отношения осложнялись и 

другими факторами, такими как проблемы, связанные с ситуацией в 

Гонконге и Синьцзяне, и взаимные обвинения двух стран в распространении 

корованирусной инфекции.  
Политика Д. Трампа в отношении Китая замено отличается от 

политики прошлых администраций. В 2017-2021 гг. Китай стал 

позиционироваться как один из стратегических соперников США, если не 

самый главный. Тем не менее, в своей политике Д. Трамп стремился 

принимать во внимание региональную и международную роль Китая, 

учитывая его влияние в разрешении ряда проблем, затрагивающих 

национальные интересы США. При этом особенностью двусторонних 

отношений было то, что Д. Трамп во многом полагался на личные отношения 

между лидерами двух стран. Хотя президентские связи всегда были важны, в 

2017-2021 гг. они явились основным механизмом управления двусторонними 

отношениями. 
В торгово-экономических отношениях администрация Д. Трампа 

сделала акцент на отказе от многосторонних форм экономической 

интеграции и усилила экономическое сдерживание Китая с целью заставить 

его изменить свою «нечестную» торговую политику. Это обуславливалось 

стремлением США снизить дефицит в торговле с Китаем, в результате чего 

началась торговая война двух стран. Однако экономический конфликт между 

США и Китаем – это намного больше, чем лишь торговая война. Данный 

торговый конфликт превратился в продолжительную экономическую войну, 
которая ведется сразу на трех фронтах: торговля, инвестиции и технологии.  

Торговый конфликт США и Китая привел к повышению 

потребительских цен, снижению прибылей корпораций, нестабильности 

рынков и замедлению экономического роста стран. И хотя Китай, быть 

может, предпочел бы вернуться к прежнему сотрудничеству, он продолжал 

сопротивляться и контратаковать действия США, пытаясь 

продемонстрировать таким образом свою мощь миру. Разумеется, такая 

конъюнктура способствовала охлаждению отношений между странами, 
возникновению споров и оказанию давления с обеих сторон.  
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Характер двусторонних военных отношений претерпел некоторые 

изменения. На протяжении десятилетий конфликты интересов между США и 

Китаем были очевидны по ряду вопросов безопасности, включая проблему 

Тайваня, активную милитаризацию Китая, проблему ядерного и ракетного 

нераспространения, морские территориальные споры и иные проблемы 

региональной безопасности. При предыдущих администрациях Вашингтон и 

Пекин в целом находили способ сотрудничать вопреки своим различным 

интересам в сфере безопасности, во многом просто проявляя терпимость к 

существовавшим разногласиям.  
В 2017-2021 гг. ситуация развивалась в новом направлении. Прошлые 

разногласия обострились и появились новые, еще больше возросла 

неуверенность обеих сторон в отношении долгосрочных намерений друг 

друга. На это есть несколько причин, таких как возрастание военной мощи 

Китая, продолжающаяся милитаризация Китаем искусственных островов в 

Южно-Китайском море, продолжающиеся продажи США оружия Тайваню 

на фоне обострения тайваньской проблемы в двусторонних отношениях в 

целом. Изменился также вектор противоречий в Южно-Китайском и 

Восточно-Китайском морях. Напряженность вокруг территориальных споров 

между Китаем и его соседями по региону сменилась обострением 
противоречий между Китаем и США по вопросу свободы навигации в море. 
Д. Трамп продолжил намеченный Б. Обамой курс на проведение регулярных 
«операций в поддержку свободы навигации». Военные отношения двух стран 

оказались омрачены также рядом инцидентов, связанных с небезопасным 

взаимодействием между вооруженными силами США и КНР в Южно-
Китайском и Восточно-Китайском морях, введением США санкций против 

Китая за закупку техники у России, взаимными обвинениями сторон в 

нарушении мирового порядка и другими проблемами. Более того, при 

Д. Трампе была намечена четкая линия на постоянный рост военных 

расходов, что американский лидер, помимо всего прочего, объяснял 

необходимостью борьбы с Китаем.  
Можно сделать вывод о том, что в рассматриваемый период в политике 

США по отношению к Китаю произошли очевидные сдвиги. Конечно, 

напряженность между США и Китаем возникла еще до администрации 

Д. Трампа. Однако предыдущие администрации пришли к выводу, что 

мирное сосуществование с Китаем необходимо для достижения широкого 

спектра политических целей США в мире, и поэтому США стремились 

сбалансировать конкуренцию и сотрудничество в отношениях с Китаем. В 

период президентства Д. Трампа в отношениях возобладала конкуренция, а 
области сотрудничества сузились. КНР подверглась невероятной политике 

давления со стороны США, проявившейся в форме публичной критики, 
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введения тарифов примерно на половину импорта США из Китая, военных 

угроз, экспортного контроля и инвестиционных ограничений в качестве 

основного инструмента для изменения поведения Китая. Д. Трамп 

продемонстрировал жесткость подхода в достижении своих целей и 

невиданную при предыдущих администрациях бескомпромиссность.  
Китайский вектор внешней политики США оказался по-своему 

отличительным в каждом из трех рассматриваемых периодов. Комплексный 

анализ политического, экономического и военного взаимодействия США и 

Китая в 2001-2021 гг. позволяет проследить динамику развития американо-
китайских отношений. Можно сказать, что именно успехи и неудачи 

политики предыдущих администраций США во многом определят ход 

дальнейшего развития двусторонних отношений. Образовавшийся конфликт  
в отношениях США и КНР стал принципиальным для обеих сторон, и, 

учитывая взаимозависимость двух стран, он продолжиться и в обозримом 

будущем. 
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