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Проведен комплексный анализ динамики американо-китайских отношений в 

1949–1979-х гг. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что амери-

кано-китайские отношения, претерпев немалое количество прогрессивных преобразо-

ваний в период с 1949 по 1979 гг., не теряют необходимости в изучении. Оба государ-

ства являются крупнейшими геостратегическими акторами в мире, оказывающими ко-

лоссальное влияние на современные процессы. КНР и США на протяжении долгих лет 

ассоциируются с экономической мощью, со способностью задавать тенденции. В то 

же время между государствами остается некоторая нерешенность в важных аспектах 

двусторонних отношений. 
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После трех лет гражданской войны, когда вооруженные силы Комму-

нистической партии Китая одержали победу над войсками Гоминьдана, на 

площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 г. Коммунистической пар-

тией во главе с Мао Цзэдуном было провозглашено создание своего госу-

дарства – Китайской Народной Республики. В адрес всех стран мира со 

стороны правительства образовавшегося государства исходила просьба о 

признании Коммунистической партии единственной законной [1, c. 624].  

Первым государством, признавшим новое народное правительство, 

стал Советский Союз. За официальным признанием КНР последовал со-

ветско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 

14 февраля 1950 г. Очевидно, что объявление КНР и заключение совет-

ско-китайского союза в условиях продолжавшейся холодной войны были 

встречены американской администрацией крайне негативно. Поэтому по-

сле подписания советско-китайского договора произошло резкое измене-

ние курса американской политики по отношению к Китаю. В этих усло-

виях Соединенные Штаты стали более неуступчивыми не только в вопро-

се признания КНР, но и в вопросе представительства режима Мао Цзэду-

на в ООН. Приступая в 1950 г. к осуществлению политики «активного не-

признания» КНР, Соединенные Штаты располагали как материальными 

ресурсами, так и выдвинули концепцию включения союзного острова 

Тайвань наряду с Японией и Южной Кореей в свою программу «сдержи-

вания коммунизма в Азии» [1, c. 624]. Несмотря на то, что правительство 

КНР контролировало административный аппарат по всему Китаю, за ис-
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ключением занятого американцами и гоминьдановцами острова Тайвань, 

американское правительство сделало из факта непризнания и изоляции 

КНР канон своей политики в Азии и продолжало ему соответствовать еще 

многие годы. Американская администрация Г. Трумэна, а затем и Д. Эй-

зенхауэра, пользуясь преимуществом абсолютного большинства в Гене-

ральной Ассамблее ООН, категорически настаивала на непризнании 

представительства КНР в международной организации, закрепляя это ме-

сто за Китайской Республикой. 

Крайне агрессивный характер политика США по отношению к Ки-

таю приобретает в ходе Корейской войны 1950–1953 гг., где оба государ-

ства занимают противоборствующие позиции. С 1951 г. конфликт в 

большей степени становится американо-китайским. В ходе вооруженного 

конфликта китайскому правительству удалось добиться укрепления авто-

ритета Коммунистической партии, однако Соединенные Штаты по-

прежнему придерживались непримиримой позиции, стремясь при этом 

свергнуть народное правительство. Фактически, Женевская конференция 

1954 г., призванная урегулировать последствия Корейской войны, не при-

вела к благоприятным итогам: конфликт между противниками не был ис-

черпан [2, c. 290].  

Новым противоречием в американо-китайских отношениях после 

прекращения огня в Корее стал обостренный тайваньский вопрос. В сере-

дине 1950-х гг. акватория Тайваньского пролива дважды оказалась в кри-

зисной ситуации, став зоной столкновения интересов двух государств. 

Рост напряженности в районе Тайваньского пролива и тот факт, что руко-

водство США и КНР понимали, что разрешение тайваньского вопроса 

возможно не только лишь при проведении военных действий, но и путем 

политического урегулирования, привели к тому, что обе стороны начали 

искать компромиссное решение. Впервые произошла встреча представи-

телей двух государств на уровне послов. 

Тайваньский кризис, в свою очередь, открыл период, в ходе которого 

происходило явное изменение отношения китайского правительства к Со-

ветскому Союзу, который не оказывал ожидаемой Пекином поддержки. 

Началась деградация стратегического сотрудничества двух стран. Нарас-

тали разногласия по поводу ядерного оружия, т. к. Китай, стремясь при-

обрести статус мировой державы наравне с Советским Союзом и Соеди-

ненными Штатами, с 1955 г. был намерен разработать собственные атом-

ные бомбы [3, c. 30]. В январе 1961 г. пост президента Соединенных Шта-

тов занял Дж. Кеннеди, в наследство которому от администрации 

Д. Эйзенхауэра досталась враждебная политика по отношению к КНР. 

Дж. Кеннеди сразу принял решение предпринять первые шаги к измене-

нию характера двусторонних отношений. В США возобновилась деятель-
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ность институтов и комитетов экспертов по изучению китайских проблем 

[4, c. 50]. Впервые со времен 1950-х гг., когда Соединенные Штаты неод-

нократно откладывали решение вопроса о представительстве КНР в ООН, 

они подняли данную тему в ходе дебатов в Генеральной Ассамблее ООН. 

Белый дом, однако, выступил с заявлением, что Дж. Кеннеди все еще не 

согласен с вступлением КНР в ООН. Рассуждая об американском внеш-

неполитическом курсе в отношении Китая при администрации 

Дж. Кеннеди, а затем и Л. Джонсона, можно сказать, что существенных 

изменений не произошло. 

Вмешательство США в войну во Вьетнаме началось еще в 1950 г., 

находящийся на тот момент на посту государственного секретаря Соеди-

ненных Штатов Д. Ачесон, предложил помощь Франции для стабилиза-

ции обстановки в Индокитае [3, c. 135]. Несмотря на то, что война велась 

практически у ворот Китая, Пекин реагировал на происходящее с крайней 

осторожностью, опасаясь, что китайско-американский конфликт приобре-

тет масштаб и станет неизбежным. КНР не стала концентрировать войска 

на южных границах, не поднимала в прессе вопрос вооруженных дей-

ствий, превратившийся в 1965 г. в крупномасштабную войну. Вопреки 

неоднозначной позиции в вопросе о поддержке Демократической Респуб-

лики Вьетнам (далее – ДРВ), в 1965 г. по приказу Мао Цзэдуна между 

КНР и Вьетнамом была установлена связь. Поистине переломным, изме-

нившим ход событий во Вьетнаме, принято считать Тетское наступление 

1968 г., когда неожиданное наступление северовьетнамских войск в мас-

штабах Южного Вьетнама стало для Соединенных Штатов настоящим 

шоком, общественное мнение утратило веру в победу США во Вьетнаме 

[4, c. 216]. Был положен конец политической карьере Л. Джонсона, на 

смену которому в 1969 г. пришел Р. Никсон. Говоря о Вьетнамской войне, 

можно предположить, что именно этот вооруженный конфликт стал от-

правной точкой для смены существовавшей ранее конфронтации между 

США и КНР на гибкость и прагматизм в двусторонних отношениях. 

Политика администрации Р. Никсона ознаменовала начало нового 

этапа в американо-китайских отношениях. Начало 1970-х гг. стало време-

нем быстрого нарастания взаимного интереса КНР и США. В таком 

направлении в период с 1970 по 1974 гг. в Китае была разработана «тео-

рия трех миров» [5, c. 163], предполагавшая сосуществование трех сверх-

держав — КНР, США и СССР, промышленно развитых капиталистиче-

ских и социалистических государств. Советский Союз и Соединенные 

Штаты были поставлены Китаем на один уровень, таким образом, были 

актуализированы вопросы развития и перестройки международных отно-

шений. Первыми практическими шагами к сближению государств стала 

серия двусторонних визитов, вошедшая в историю под названием «пинг-
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понговая дипломатия». В марте-апреле 1971 г. в японском городе Нагоя 

проходил чемпионат по настольному теннису. В начале апреля министер-

ство иностранных дел и Государственная спортивная комиссия внесли 

предложение о приглашении американской сборной по настольному тен-

нису в Китай. Мао Цзэдун одобрил предложение, и на следующий день 

Государственный департамент США был уведомлен о приглашении, ко-

торое Р. Никсон незамедлительно принял. Команда прибыла в Пекин 

10 апреля 1971 г. [6]. 

Нерешенным оставался вопрос представительства КНР в ООН. Дан-

ный вопрос в августе 1971 г. был вынесен на повестку дня XXVI сессии 

Генеральной Ассамблеи. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2758 

были восстановлены права КНР как официального представителя, при 

этом учитывался «добровольный» выход Тайваня из организации. 

Поистине историческим событием стал визит Р. Никсона в КНР. 

Президент США пребывал в Китае с 21 по 28 февраля 1972 г. Условия 

американо-китайской нормализации были установлены путем подписания 

27 февраля 1972 г. совместного Шанхайского коммюнике [5, c. 163]. До-

кумент главным образом предполагал отказ обеих держав от попыток 

установить свою гегемонию в Восточной Азии, а также отказ от «двойно-

го сдерживания» СССР и КНР в пользу сдерживания только лишь Совет-

ского Союза. Между тем, стоит отметить, что Шанхайское коммюнике не 

послужило катализатором для полного устранения всех проблем в амери-

кано-китайских отношениях. Соединенные Штаты по-прежнему поддер-

живали дипломатические отношения с Гоминьданом. Можно утверждать, 

что значительных изменений в развитии сотрудничества государствам 

удалось достичь при администрации Р. Никсона. Личностный фактор 

непосредственным образом повлиял на динамичное развитие контактов 

между двумя государствами, так как инициатива президента нашла свое 

одобрение в администрации народного правительства КНР. Впоследствии 

сенсационный визит приобретет метафорическую окраску: выражение 

«Никсон едет в Китай» стало означать бескомпромиссных дипломатов, 

готовых изменить аспекты политической системы, которой они ранее 

придерживались.  

Для установления дипломатических связей на уровне послов в обеих 

столицах продолжалась работа «постоянных миссий связи», начатая в 

1973 г., где с американской стороны с 1974 г. официальным представите-

лем стал будущий президент США Дж. Буш-старший. «Китайско-

американское коммюнике об установлении дипломатических отношений» 

было подписано 16 декабря 1978 г. В нем устанавливалось, что с 1 января 

1979 г. государства взаимно признают статусы друг друга и начинают офи-

циальную дипломатическую деятельность.  Коммюнике стало одним из 
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трех важнейших документов, заложивших в комплексе основу американо-

китайских отношений в 1970-е гг. Таким образом, 1 января 1979 г. стало 

датой официального признания КНР Соединенными Штатами и в то же 

время установления дипломатических отношений. В январе 1979 г. Дэн 

Сяопин по приглашению Дж. Картера посетил Вашингтон. Тем самым, бы-

ла начата новая глава в истории двусторонних отношений США и КНР. 

Подводя итоги, стоит предположить, что рассматриваемый в данной 

работе 30-летний период оказал колоссальное влияние на то, каким обра-

зом складываются американо-китайские отношения и по сей день. Сло-

жившаяся на тот момент обстановка на международной арене, а также де-

ятельность американских и китайских политиков привели государства к 

относительному примирению. В то же время, несмотря на значительный 

рост уровня двусторонних контактов к концу 1970-х гг., комплекс проти-

воречий для КНР и США остался актуальным. 
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