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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 

Актуальность темы исследования определяется значимостью и 

комплексным характером американо-китайских отношений в современном 

мире. На сегодняшний день отношения двух крупнейших экономических 

держав мира включают в себя как активное экономическое сотрудничество, так 

и военно-политическое соперничество в Тихом океане и взаимное недоверие в 

отношении друг друга.  

Соединенные Штаты никогда не прекращали сдерживать устремления 

КНР, которые могли бы стать угрозой нынешнему глобальному статусу США и 

американскому лидерству. Фактически, мир находится на пороге «новой 

биполярности» (США-КНР). Формирующееся геополитическое противостояние 

между двумя сверхдержавами современности, ставшее очевидным в 2017 г. 

после того, как президентом США стал Д. Трамп, обусловливает особую 

актуальность данного исследования. 

Актуальность темы данного исследования связана также с 

необходимостью глубокого анализа процессов, происходящих в двусторонних 

отношениях США и КНР. Между двумя этими странами, представляющими 

различные политические и социально-экономические модели, в XXI веке 

интенсивно развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи. Это 

требует комплексного исследования, научного анализа, обоснованных выводов 

и предложений. 

Вышеуказанные обстоятельства сыграли важную роль в выборе темы 

исследования, использовании новых разнообразных источников и новых 

подходов при изучении этой крупной актуальной проблемы. 

Объектом исследования являются американо-китайские отношения в 

1949-2016 гг. Предметом исследования выступают особенности эволюции 

политики США в отношении КНР в исследуемый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1949-2016 

гг., т.к. китайская политика США характеризуется высокой степенью 

преемственности и ее эволюцию можно отследить лишь в долгосрочной 

перспективе. 

Цель исследования состоит в выявлении преемственности и новаций в 

политике США в отношении КНР с 1949 по 2016 гг. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

– выявить и проанализировать становление китайского вектора во 

внешней политике США; 



4 

 

– определить периодизацию двусторонних отношений и характерные 

особенности каждого из периодов, связанных с проведением США политики 

сдерживания и «вовлечения» КНР; 

– исследовать американскую политику сдерживания КНР в период 

президентства Г. Трумэна (1949-1952 гг.) и Д. Эйзенхауэра (1953-1960 гг.); 

– проанализировать политику сдерживания в отношении КНР в период 

президентства Дж. Кеннеди (1961-1963 гг.) и Л. Джонсона (1963-1968 гг.); 

– выявить и изучить основные направления нормализации американо-

китайских отношений в период президентства Р. Никсона (1969-1974 гг.), 

Дж. Форда (1974-1976 гг.) и Дж. Картера (1977-1980 гг.); 

– рассмотреть политику сдерживания в отношении КНР в период 

президентства Р. Рейгана (1981-1988 гг.), Дж. Буша ст. (1989-1992 гг.), 

Б. Клинтона (1993-2000 гг.), Дж. Буша мл. (2001-2008 гг.) и Б. Обамы (2009-

2016 гг.); 

– раскрыть основные направления американской стратегии сдерживания 

КНР, сформировавшиеся за последние несколько десятилетий, и показать меры, 

предпринимаемые Китаем в ответ на данную политику. 

Степень изученности темы. Существующая историография по теме 

исследования включает работы советских и российских авторов, американских 

и китайских исследователей. Российскую и советскую историографию по 

данному направлению можно условно разделить на несколько групп. Первая – 

это труды советских и российских американистов по глобальной стратегии 

США, в т.ч. работы Г. А. Арбатова1, Э. Я. Баталова2, А. Д. Богатурова3, 

Н. Г. Зяблюкa 4, В. А. Кременюка5, В. О. Печатнова6, С. М. Самуйлова7, 

А. И. Уткинa8, Н. Г. Федуловой9, Т. А. Шаклеиной10 и др.  

                                                 
1 Глобальная стратегия США в условиях научно-технической революции / Отв. ред. Г. А. Арбатов, 

В. В. Журкин, В. И. Павлюченко. М.: Мысль, 1979. 452 с. 
2 Баталов Э.Я. Идеологическая стратегия США на мировой арене. М.: Международные отношения, 1985. 

230 с. 
3 Богатуров А.Д. «Стратегия перемалывания» в международных отношениях и внешней политике США. М.: 

Едиториал УРСС, 2004. 48 с. 
4 Зяблюк Н.Г. Лоббизм в процессе принятия решений по вопросам внешней политики США. М.: Ин-т США 

и Канады АН СССР, 1979. 135 с. 
5 Кременюк В. А. Проблемы лидерства во внешнеполитической деятельности США. Итоги первого срока 

администрации Буша. Отв. ред. Т.А. Шаклеина. М.: ИСКРАН, 2005. 141 с. 
6 Печатнов В.О. США в региональном и глобальном измерениях // Современные международные 

отношения и мировая политика. Под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2004. С. 559-598. 
7 Самуйлов С.М. Внешнеполитический механизм США: основы и современное реформирование. М.: 

ИСКРАН, 2013. 316 с. 
8 Уткин А.И. Стратегия глобальной экспансии: внешнеполитические доктрины США. М: Международные 

отношения, 1986. 287 с. 
9 Федулова Н. Г. Эволюция политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 70-80-е годы. М.: Наука, 

1987. 191 с. 
10 Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011) // Вестник Московского университета. 

Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2011. № 3. С. 35-58. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Вторая группа включает советскую историографию американо-китайских 

отношений и состоит из нескольких периодов. В трудах 1920-х и 1930-х гг. 

И. А. Бонч-Осмоловского11, М. Галковича12, А. Канторовича13 дана оценка 

дальневосточной политики США. В работах 1940 - 1960-х гг. Г. В. Астафьева14, 

Л. А. Березного15, Б. И. Бухарова16, А. Л. Нарочницкого17, В. К. Попова18, 

С. С. Сергейчук19 приведен анализ американской историографии китайской 

политики США. В 1970-1980-е годы советские исследователи (Е. П. Бажанов20, 

Л. А. Березной21, В. Б. Воронцов22, В. Ф. Воронцов23, Б. Н. Занегин24, 

М. С. Капица25, М. В. Коваль26, В. П. Лукин27, С. К. Меркулов28, 

К. В. Плешаков29, O. A. Тимофеева 30 и др.) изучали процесс нормализации 

американо-китайских отношений. Примечательно, что с 1990-х гг. круг ученых, 

занимающихся американо-китайскими отношениями, расширился – были 

изданы труды А. Д. Богатурова31, А. В. Виноградова32, A. C. Давыдова33, 

                                                 
11 Бонч-Осмоловский А. Соединенные Штаты и проблема Тихого океана. М.: Госиздат, 1930. 134 с. 
12 Галкович М. Новое в тихоокеанской проблеме. // Большевик. 1927. № 6. С. 49-56. 
13 Канторович А. Америка в борьбе за Китай. М.: СОЦЭКГИЗ, 1935. 638 с. 
14 Астафьев Г. В. Интервенция США в Китае и ее поражение. 1945-1949. М.: Госполитиздат, 1958. 611 с. 
15 Березный Л.А. Интервенция США в Китае в период революции 1924-1927 гг. // Советское востоковедение. 

1955. № 2. С. 82-95. 
16 Бухаров Б. И. Политика США в отношении Китайской народной республики, 1949-1953. М.: Издательство 

Академии наук СССР, 1958. 242 с. 
17 Нарочницкий А. Л. Реакционная американская литература о дальневосточной политике США (1938-1945) 

// Вопросы истории. 1954. № 4. С. 152. 
18 Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после 2-й мировой войны. М.: Госполитиздат, 1955. 248 с. 
19 Сергейчук С.С. США и Китай. Политика США в отношении Китая. 1948-1968. М.: Международные 

отношения, 1969. 183 с. 
20 Бажанов Е.П. Движущие силы политики США в отношении Китая. М.: Наука, 1982. 238 с.  
21 Березный Л.А. Начало колониальной экспансии в Китае и современная американская историография. М.: 

Наука. 1972. 222 с. 
22 Воронцов В.Б. Дело «Амерэйша». Политические столкновения в США по проблемам Китая. М.: Изд-во 

Международные отношения. 1974. 208 с. 
23 Воронцов В.Ф. Китай и США: 60-70-е годы. М.: Наука, 1979. 177 с. 
24 Занегин Б.Н. Тихоокеанский аспект внешнеполитической стратегии США // США: Экономика. Политика. 

Идеология. 1988. № 5. C. 11-18. 
25 Капица М.С., Петров Д.В. Славинский Б.Н. История международных отношений на Дальнем Востоке. 

1945-1977. Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1978. 558 с. 
26 Коваль М.В. О «дружелюбии» США по отношению к КНР // Проблемы Дальнего Востока. 1985. № 2. 

С.99-110. 
27 Лукин В.П. Место Китая в глобальной политике США. М., 1987. 
28 Меркулов С. К. Американо-китайское сближение (вторая половина 70-х гг.). М., 1980. 120 с. 
29 Плешаков К.В. Китайская политика США и её оценка в КНР. 1971-1987. М.: Ин-т США и Канады АН 

СССР, 1988. 139 с. 
30 Тимофеев O.A. Банкротство экспансионистской политики США в Китае // Проблемы Дальнею Востока. 

1984. № 2. С. 151-162. 
31 Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в 

Восточной Азии после Второй мировой войны (1945-1995). М.: Конверт-МОНФ, 1997. 353 с. 
32 Виноградов А.В. Китайско-американские отношения в конце президентского срока Б. Обамы. // Запад-

Восток-Россия 2015. Ежегодник. М.: ИМЭМО РАН. 2016. С.45-49. 
33 Давыдов А.С. Китайско-американские отношения на новом этапе: что впереди? // Проблемы Дальнего 

Востока. 2011. № 4. С. 86-103. 
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В.Б. Кашинa34, А. А. Киреева35, А. П. Косова36, Я. В. Лексютиной37, 

Д. В. Мосякова38, O. A. Тимофеева39, С. М. Труша40 и др. 

В контексте отношений США и Китая предметом особого изучения стала 

тайваньская проблема. Она нашла свое отражение в работах Г. И. Арсеньевой41, 

В. Н. Барышникова42, А. В. Волошиной43, Г. В. Зиновьева44, Д. Т. Капустина45, 

В. Б. Кашина46, А. Г. Ларина47, Е. Г. Мироненкова48, Т. В. Поляковой49, 

И. А. Цветкова50, Ю. В. Чудодеева 51 и др. Ряд российских ученых рассматривал 

отдельные сферы политики США в отношении КНР. Например, торгово-

экономическим аспектам сотрудничества США и КНР посвящены работы 

П. А. Аксенова52, А. В. Дынды53, H. H. Котлярова54, П. М. Мозиаса55, 

А. Б. Парканского56, В. В. Самарцева57, Е. Р. Счисляевой58 и др. Отношения 

                                                 
34 Кашин В.Б. Китайский фактор в текущей президентской кампании в США // Проблемы Дальнего Востока. 

2004. № 3. С. 50-55. 
35 Киреев А. А. К вопросу о характере американо-китайских отношений. Ученые записки КнАГТУ. 2014. №. 

111-2(19). С. 10-14. 
36 Косов А.П. Политика США в отношении КНР в период президентства Р. Никсона // Метаморфозы 

истории. 2014. № 5. С. 343-369. 
37 Лексютина Я.В. США и Китай: линии соперничества и противоречий. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. 320 с. 
38 Мосяков Д.В. Китай переигрывает США в отношениях с АСЕАН // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. 2018. Т.2. № 3 (40). С. 5-11. 
39 Тимофеев О. А. Тема отношений США с КНР в президентской кампании 2012 года // США-Канада: 

экономика, политика, культура. 2013. № 2. С. 47-56. 
40 Труш С.М. Отношения КНР и США на рубеже Обама-Трамп: политические и военно-политические 

аспекты // США-Канада: экономика, политика, культура. 2017. № 3. С. 48-67. 
41 Арсеньева Г.И. Тайвань и политика Пекина, Вашингтона и Токио (60-е и 70-е гг.). М., 1976. 
42 Барышников В.Н. Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях (1949-1958). М., 1969. 270 с. 
43 Волошина А.В. Тайваньский вопрос в современных китайско-американских отношениях // Проблемы 

Дальнего Востока. 2016. № 6. С. 80-93. 
44 Зиновьев Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос. Т.: ТГУ, 2007. 347 с. 
45 Капустин Д. Т. Тайвань и Южная Корея в китайско-американских отношениях. М., 1980. 197 с. 
46 Кашин В.Б. Лоббистские возможности КНР и Тайваня в США // Современный Тайвань: Справочно-

аналитические материалы. М.: ИДВ РАН, 2002. Вып. 5(14). С.117-128. 
47 Ларин А.Г. Новый облик отношений между берегами Тайваньского пролива // КНР: политика, экономика, 

культура. М.: Форум, 2014. С. 310-322. 
48 Мироненков Е. Г. Тайваньский фактор в американо-китайских отношениях (1972-1984). Автореферат 

диссертации … кандидата исторических наук. М., 1985. 
49 Полякова Т.В. Эволюция фактора Тайваня в отношениях между США и КНР // Аналитические доклады. 

Институт международных исследований (ИМИ), Центр глобальных проблем. М.: МГИМО, 2014. Вып. 3 (42). С. 

23–27. 
50 Цветков И.А. Тайваньская проблема во внешней политике США: традиционные подходы и их эволюция в 

1990-е гг. // Гуманитарные исследования: история, теория, практика. Сборник научных трудов. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2003. С. 35-38. 
51 Чудодеев Ю.В. Китай: проблема мирного воссоединения Тайваня // Азия и Африка сегодня. 2008. № 12. С. 

21-25. 
52 Аксенов П.А., Лебедева Л.Ф. Торгово-экономические противоречия США и Китая в рамках Всемирной 

торговой организации // Россия и Америка в XXI веке. 2012. № 1. С.19-28. 
53 Дында А.В., Жередий Ю.С. Особенности экономических отношений США и КНР // Экономика и 

совремеменный менеджмент: теория и практика. Новосибирск. 2013. № 11(31). С.75–79. 
54 Котляров H.H. Экономические отношения КНР с США. М.: ЦентрПолиграф, 2003. 349 с. 
55 Мозиас П.М. Проблемы китайско-американских экономических отношений // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9: востоковедение и африканистика. 

Реферативный журнал. 2010. № 1. С.137-150. 
56 Парканский А.Б. Экономические отношения США с Китаем в начале XXI в. // США-Канада: экономика, 

политика, культура. 2002. № 6. С. 80-94. 
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между РФ, КНР и США («стратегический треугольник») рассмотрены в трудах 

В. Б. Амирова59, Ю. М. Галеновича60, A. C. Давыдова61, Д. А. Дегтерева62, 

В. В. Михеева63, С. М. Труша64 и др. 

Следующая группа работ связана с историей внешней политики и 

дипломатии Китая. К ним относятся труды М. А. Андреевa65, 

А. В. Афонасьевой66, Е. П. Бажановa67, А. В. Виноградова68, Е. Н. Грачикова69, 

Г. В. Зиновьева70, М. С. Капицы71, А. Ф. Клименко72, Б. Т. Колоскова73, 

В. А. Корсуна74, А. В. Ломанова75, С. Г. Лузянина76, А. Л. Лукина77, 

В. В. Михеева78, B. C. Мясникова79, Л. В. Поповой80, В. Я. Портякова81, 

                                                                                                                                                                  
57 Самарцев В.В. Китайские прямые инвестиции в США: выгоды и вызовы // Мировая экономика и 

международные отношения. 2014. № 10. С.57–71. 
58 Счисляева Е.Р., Миролюбова О.В., Сайченко О.А. Конкурентное противостояние Китая и США на 

глобальном рынке // Россия в глобальном мире. 2014. № 4(27). С.113–119. 
59 Амиров В.Б. Треугольник Россия - Китай - США в АТР: факторы неопределенности / Под. ред. 

В.Б. Амирова, В.В. Михеева. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 114 с. 
60 Галенович Ю. М. Россия – Китай – Америка: От соперничества к гармонии интересов? М.: Русская 

панорама, 2006. 573 с. 
61 Давыдов A.C. США-КНР-Россия: «треугольник» 35 лет спустя // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 6. 

С. 22-38. 
62 Бадрутдинова К.Р., Дегтерев Д.А., Степанова А.А. Отношения в треугольнике США-РФ-КНР: 

соблюдается ли формула лидерства Г. Киссинджера? // Вестник международных организаций. 2017. № 1. С. 81–

109. 
63 Михеев В. В. Восточноазиатская «многополярность»: треугольник Россия-Китай-США // Мировая 

экономика и международные отношения. 2009. № 1. С. 17-25. 
64 Труш С.М. Динамика отношений США - КНР. Интересы и мотивации России // США и Канада: 

экономика, политика, культура. 2011. № 4. С. 19-42. 
65 Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия – орудие Пекина в Юго-Восточной Азии. М.: 

Международные отношения, 1973. 192 с. 
66 Афонасьева А.В., Братяков М.А. Китай в эпицентре глобальных проблем // Азия и Африка сегодня. 2014. 

№3. С.50–55 
67 Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. М.: Международные отношения, 1990. 352 с. 
68 Виноградов А.В. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР (взгляды китайских политологов) // 

Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 3. С. 74-82. 
69 Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобальной перспективы // 

Международные отношения. 2015. № 3. С. 290–306. 
70 Зиновьев Г.В. Китай и сверхдержавы. История внешней политики КНР (1949-1991). СПб.: Издат-во 

СПбГУ, 2010. 
71 Капицa М.С. «КНР: три десятилетия — три политики». М.: Политиздат, 1979. 576 с. 
72 Клименко А.Ф., Каменнов П.Б. Военная политика КНР и ее роль в увеличении комплексной мощи 

государства // Проблемы Дальнего Востока. 2017. 2. С. 69-85. 
73 Колосков Б.Т. Внешняя политика Китая (1969-1976 гг.). М.: Политиздат, 1977. 328 с. 
74 Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге XXI века. М.: МГИМО, 2002. 197 с. 
75 Ломанов А. В. Внешняя политика Китая при новом руководстве // Азиатско-тихоокеанское 

сотрудничество и место России в региональном развитии: сб. докл. / под ред. К. А. Кокарева, Е. В. Супониной, 

Б. М. Волхонского. М.: РИСИ, 2014. С. 84-85. 
76 Лузянин С.Г. «КНР: внешнеполитический «транзит». Обновление теории и практики // Полис. 

Политические исследования. 2013. № 6. С. 97-107. 
77 Лукин А.Л. Стратегия геоэкономического удушения Китая // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 

2013. № 1 (24). С.174-178. 
78 Михеев В. В. Внешняя политика Китая при новом руководстве // Азия и Африка сегодня. 2005. № 12. С. 2-

9. 
79 Мясников B.C. Краткий очерк истории дипломатии КНР. М., 1988. 
80 Попова Л.В. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Проблемы формирования и реализации. СПб.: 

СПбГУ, 2012. 247 с. 
81 Портяков В.Я. О некоторых особенностях внешней политики Китая в 2009-2011 гг. // Проблемы Дальнего 

Востока. 2012. № 2. С. 27-42. 
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А. И. Салицкого82, А. А. Свешникова83, М. Л. Титаренко84, В. И. Трифонова85, 

А. В. Цвыка86 и др. 

Американскую историографию по теме нашего исследования также 

условно можно разделить на несколько групп. Эволюция китайской политики 

США раскрыта в работах таких ученых как Дж. Фэрбанк87, Д. Барнет88, 

Г. Моргентау89, Н. Такер90, У. Стук91, У. Коэн92, Л. Пурифой93, Р. Блюм94, 

Н. Ковачи95, Л. Кушниц96, Р. Фут97, А. Вaлдрон98, Р. Росс99, Р. Саттер100, 

Дж. Грассо101, Т. Кристенсен102, Дж. Гарвер103, Дж. Д. Армстронг104, С. Левин105, 

Дж. Холдридж106, С. Бакрак107, Ф.Р. Даллес108, Г. Хардинг109, Д. Лэмптон110, 

                                                 
82 Салицкий А.И. Китайская цивилизация в современном мире // Мировая экономика и международные 

отношения. 2003. № 8. С.70-77. 
83 Свешников А.А. Внешнеполитические концепции КНР и концептуальные представления китайских 

специалистов-международников. М., 1999. 180 с. 
84 Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М.: Республика,1999. 240 с. 
85 Трифонов В.И. Внешняя политика КНР (1949-2009 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 5. С. 57-70. 
86 Цвык А.В. Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (1950-1990-х гг.) // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер. Международные отношения. 2015. № 1. С.53-60. 
87 Fairbank J. The United States and China. Cambridge: Harvard University Press, 1983. 660 p. 
88 Barnett D. Clough R.N. China Policy: Old Problems and New Challenges. Washington, D.C.: The Brookings 

Institution, 1977. 
89 Morgenthau H. The Roots of America’s China Policy // The China Quarterly. 1962. 10. P. 45-50. 
90 Tucker N. “Taiwan Expendable? Nixon and Kissinger Go to China,” // The Journal of American History. 2005. 92 

(01). P. 109-135. 
91 Stueck W. The Road to Confrontation: American Policy toward China and Korea, 1947-1950. North Carolina: 

North Carolina University Press, 1981. 336 p. 
92 Cohen W. America’s Response to China: A History of Sino-American Relations. N. Y.: Columbia University 

Press, 2010. 344 p. 
93 Purifoy L. Harry Truman’s China Policy: McCarthyism and the Diplomacy of Hysteria 1947-1951. N. Y.: New 

Viewpoints, 1976. 316 p. 
94 Blum R. The United States and China in World Affairs. N. Y.: Michel Gero Hall Press, 1966. 
95 Kochavi N. A Conflict Perpetuated: China Policy During the Kennedy Years. Westport: Praeger, 2002. 320 p. 
96 Kusnitz L. Public Opinion and Foreign Policy: America’s China Policy, 1949-1979. Westport: Greenwood Press, 

1984. 191 p. 
97 Foot R. The Practice of Power: U.S. Relations with China since 1949. Oxford: Clarendon Press, 1995. 291 p. 
98 Waldron A. From Nonexistent to Almost Normal: U.S.-China Relations in the 1960s. N. Y.: Columbia University 

Press, 1994. 229 p. 
99 Ross R. After the Cold War: Domestic Factors and U.S.-China Relations. London: Routledge, 1998. 208 p. 
100 Sutter R. U.S.-Chinese Relations: Perilous Past, Pragmatic Present. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 

2010. 340 p. 
101 Grasso J. Truman’s Two-China Policy, 1948-1950. Armonk: M.E. Sharpe, 1987. 207 p. 
102 Christensen T. J. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 

1947-1958. Princeton: Princeton University Press, 1996. 358 p. 
103 Garver J. The Sino-American Alliance: Nationalist China and American Cold War Strategy in Asia. London: 

Routledge, 1997. 450 p. 
104 Armstrong J.D. Revolutionary Diplomacy: Chinese Foreign Policy and the United Front Doctrine. Berkeley: 

University of California Press, 1977. 259 p. 
105 Levine S. China Policy during Carter’s Year One. // Asian Survey. 1978. 18 (05). P. 437-447. 
106 Holdridge J. Crossing the Divide: An Insider’s Account of Normalization of U.S.-China Relations. Lanham: 

Rowman & Littlefield, 1997. 326 p. 
107 Bachrack S. D. The committee of one million: «China lobby» politics, 1953–1971. N. Y.: Columbia University 

Press, 1976. 369 p. 
108 Dulles F. R. American Policy toward Communist China. The Historical Record: 1949–1969. N. Y.: Thomas Y. 

Crowell Co., 1972. 273 p. 
109 Harding H. A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972. Washington D.C.: Brookings 

Institution, 1992. 458 p. 
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Г. Линн111, Д. Скидмор112, К. Либерталь113, Э. Гох114, Р. Сюеттингер115, 

Дж. Бадер116, А. Фредберг117 и др. 

Вторая группа, посвященная внешней политике Китая, включает труды 

Э. Сноу118, Д. Барнет119, Дж. Фэрбанк120, Дж. Спенс121, А. Уайтинг122, 

Дж. Гарвер123, Дж. Каллгрен124, Д. Лэмптон125, Р. Росс126, Э. Гольдштейн127, 

Д. Шамбог128, Р. Саттер129, С. Ширк130, Т. Кристенсен131, Дж. Бейтс132 и др. 

Несколько американских экспертов – С. Хантингтон133, Дж. Миршаймер134, 

Г. Чанг135 и др. – исследовали угрозу, которую, по их мнению, Китай 

представляет для глобального лидерства США. 

Третья группа содержит работы по изучению отношений США и Тайваня 

таких авторов как А. Равенхольд136, Э. Клабб137, О. Джоктик138, Л. Сигал139, 

                                                                                                                                                                  
110 Lampton D. The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform 1978-2000. Stanford: 

Stanford University Press, 2001. 508 p. 
111 Lynn G. Changing the Policy of the United States Government Toward the People’s Republic of China. Illinois: 

National Textbook Company, 1995. 
112 Skidmore D. After Tiananmen: The struggle over US policy toward China in the Bush administration. // 

Presidential Studies Quarterly. 1997. 27 (03). P. 514–539. 
113 Lieberthal K. Living with China: U.S.-China Relations in the Twenty-First Century. N.Y.: W.W. Norton, 1997. 

336 p. 
114 Goh E. Constructing the U.S. Rapprochement with China, 1961-1974: From ‘Red Menace’ to ‘Tacit Ally.’ 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 316 p. 
115 Suettinger R. Beyond Tiananmen: The Politics of US-China Relations, 1989–2000. Washington, D.C.: The 

Brookings Institution, 2003. 556 p. 
116 Bader J. A Framework for U.S. Policy toward China. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2016. 18 p. 
117 Friedberg A. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia. Princeton: 

Princeton University Press, 2011. 385 p. 
118 Snow E. Red Star Over China. N. Y.: Grove Press, 1973. 621 p. 
119 Barnett D. China and the Major Powers in East Asia. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1977. 416 p. 
120 Fairbank J. Chinese Thought and Institutions. Chicago: University of Chicago Press, 1957. 438 p. 
121 Spence J. The Search for Modern China. N. Y.: W. W. Norton, 1991. 912 p. 
122 Whiting A. China Crosses the Yalu: The Decision to Enter the Korean War. Stanford: Stanford University Press, 

1960. 235 p. 
123 Garver J. Chinese Foreign Policy in 1970 // The China Quarterly. 1980. 82. P. 241-249. 
124 Kallgren J. K. China 1978: The New Long March. // Asian Survey. 1979. 19 (01). P. 1-19. 
125 Lampton D. M. Following the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping. Berkeley: University of 

California Press, 2014. 310 p. 
126 Ross R. New Directions in the Study of China’s Foreign Policy. Stanford: Stanford University Press, 2006. 504 p. 
127 Goldstein A. Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security. Stanford: Stanford 

University Press, 2005. 288 p. 
128 Shambaugh D. China’s Future. Cambridge: Polity Press, 2016. 224 p. 
129 Sutter R. Chinese Foreign Relations: Power and Policy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 450 p.  
130 Shirk S. China: Fragile Superpower. Oxford: Oxford University Press, 2007. 336 p. 
131 Christensen T. J. The China Challenge: Shaping the Choices of a Rising Power. N. Y.: W. W. Norton, 2015. 400 

p. 
132 Bates G. Rising Star: China's New Security Diplomacy. Washington, D.C.: Brookings Institution, 2007. 267 p. 
133 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N. Y.: Simon & Schuster, 1998. 368 

p. 
134 Mearsheimer J. The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia // The Chinese Journal of 

International Politics. 2010. 3 (04). P. 381–396. 
135 Gordon C. The Coming Collapse of China. N.Y.: Random House, 2001. 368 p. 
136 Ravenhold A. Formosa Today. // Foreign Affairs. 1952. 30 (04). P. 612-624. 
137 Clubb E. Formosa and the Offshore Islands in American Policy, 1950-1955 // Political Science Quarterly. 1959. 

74 (04). P. 517-531. 



10 

 

P. Коен140, Р. Саттер141, Т. Столпер142, Л. Гордон143, Д. Хики144, Н. Такер145, 

С. Гольдштейн146, Р. Акчинелли147 и др. К четвертой группе относятся труды 

американских экспертов по изучению отдельных аспектов отношений США и 

Китая, в т.ч. экономических. К ним можно отнести А. Джорджа148, У. Рёля149, 

М. Ноланда150, Т. Фрэвела151. 

В китайской историографии тематика американо-китайских отношений 

также представлена весьма широко. Первая группа трудов посвящена изучению 

политики США в отношении Китая. Эта работы Ван Цзисы152, Ван Личэн153, 

Ван Чи154, Го Шуюн155, Гун Ли156, Кэ Цзюхань157, Ли Пэн158, Линь Лимин159, 

                                                                                                                                                                  
138 Joktik O. A Formosan’s View of the Formosan Independence Movement // The China Quarterly. 1963. 15. 107-

114. 
139 Sigal L. The ‘Rational Policy’ Model and the Formosa Straits Crises. // International Studies Quarterly. 1970. 14 

(02). P. 121-156. 
140 Koen R. The China Lobby in American Politics. UK: Octagon Books, 1974. 279 p. 
141 Sutter R. Taiwan: U.S. Policy Choices. CRS, 96-032. 1996. 
142 Stolper T. China, Taiwan, and the Offshore Islands, Together with an Implication for Outer Mongolia and Sino-

Soviet Relations. Armonk: M.E. Sharpe, 1985. 
143 Gordon L. United States Opposition to Use of Force in the Taiwan Strait, 1954-1962 // Journal of American 

History. 1985. 72 (03). P. 637-660. 
144 Hickey D. America’s Two-point Policy and the Future of Taiwan // Asian Survey. 1988. P. 881-896. 
145 Tucker N. Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China. Cambridge: Harvard University 

Press, 2011. 404 p. 
146 Goldstein S. China and Taiwan. Cambridge: Polity Press, 2015. 200 p. 
147 Accinelli R. Crisis and Commitment: United States Policy toward Taiwan, 1950-1955. Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 2012. 376 p. 
148 George A. Deterrence in American Foreign Policy. N. Y.: Colombia University Press, 1974. 666 p. 
149 Roehl W. Travel agent attitudes toward China after Tiananmen Square. // Journal of Travel Research. 1990. 

29(2). P. 16–22. 
150 Noland M. US-China Economic Relations. // Working Papers Series on Asia Pacific Economic Cooperation. 

Washington D.C.: Institute for International Economics, 1996. 11 p. 
151 Fravel T. Strong Borders, Secure Nation: Cooperation and Conflict in China’s Territorial Disputes. Princeton: 

Princeton University Press, 2008. 408 p. 
152王辑思Ван Цзисы. 中国寻求与美国稳定关系Чжунго суньцзю чжунмэй вендинь гуаньси (Китай в поиске стабильности 

отношений с Америкой.) // 现代国际关系研究杂志 «Cиандай гоцзи гуаньси яньцзю». Пекин, 2005. № 5. С. 37-48. 

153 王立成Ван Личэн. 美国在中国的天主教发展Мэйго цзай чжунго де тянджуцзяо фачжан (Американское христианское 

высшее образование в Китае.) // 上海大学国际问题研究杂志 «Шанхай дасуе гоцзи вэньти яньцзю». Шанхай, 1996. № 2. С. 

15-28. 

154 王驰Ван Чи. 布什与中国：政策，问题与合作伙伴Буш юй чжунго: чжанцэ, вэньти юй сецо хобань (Джордж У. Буш и 

Китай: политика, проблемы и партнерства.) 莱克星顿丛书 Лекситон цоншу, Пекин, 2008. 286 с. 

155 郭树勇Го Шуюн. 克林顿对华战略从理想主义到现实主义Келиндунь дуйхуа чжанцэ: цунь лисян чжу’и дао сианш 

чжу’и (Обзор китайской политики Б.Клинтона: от реализма и идеализма) // 战略管理«чжаньлюэ гуанли». Пекин, 1996. № 4. 

С. 12-22. 

156 龚丽Гун Ли. 邓小平与美国Дэнсяопин юй мэйго (Дэн Сяопин и Америка), 中共党史出版社 Издательство истории 

КПК, Пекин, 2004. 515 с. 

157 柯居韩Кэ Цзюхань. 美国对华战略趋势Мэйго дуйхуа чжанцэ цуйши (Тенденции китайской политики США) // 

国际关系杂志 «гоцзи гуаньси». Шанхай, 1996. № 5. С. 8-19. 

158 李鹏Ли Пэн. 从战略对手到利益关方：美国对华战略高度和台湾问题Цунь чжаньлюэ дуйшо дао ли’й югуан фанг: 

мэйго дуйхуа чжаньлюэ году хе тайвань вэньти (От «стратегического конкурента» до «заинтересованного лица»: 

стратегический переход США к Китаю и тайваньский вопрос) // 台湾问题研究杂志«тайвань вэньти янцзю цзаджи». 

Шанхай, 2006. № 1. С. 15-28. 
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159 林立明Линь Лимин. 遏制中国：朝鲜战争与美中关系Эчжи чжунго: чаосянь чжанчжен юй чжунмэй гуаньси 

(Сдерживание Китая: корейская война и отношения между Китаем и США.) 人民历史出版社. Издательство «Народная 

история», Пекин, 2007. 287 с. 

160 陆西永Лу Сицзюнь. 中美关系中的日本因素Чжунмэй гуаньси чжунде жибен инсу (Японский фактор в отношениях 

между Китаем и США.) 中国人民出版社. Издательство Народный Китай, Пекин, 1993. 346 с. 

161 刘子魁Лю Зикуи. 肯尼迪对华政策新论Кэнниди дуйхуа чжанцэ синлун Кэнниди чжанфу дуйхуа чжанцэ синлунь 

(Новое рассмотрение политики администрации Кеннеди в отношении Китая.) 北京大学出版社. Издательство Пекинского 

университета, Пекин, 2003. 132 с. 

162 梁庚辰Лян Гэнчэн. 遏制Эчжи (сдерживание) // 美国问题研究«мэйго вэньти яньцзю». Шанхай, 1996. № 2. С. 19-22. 

163 谢文清Се Вэньцин. 美国对华政策调整和前景Мэйго дуйхуа чжанцэ фачжан тиаоджен хе цянцзин (Корректировки и 

тенденции развития политики США в отношении Китая.) // 美国问题研究«мэйго вэньти яньцзю». Шанхай, 1996. № 3. С. 27-

40. 

164 陶文钊Тао Вэнчжао. 冷战后美国对华政策Лэнчжань хо Мэйго дуйхуа чжанцэ (Политика Америки в отношении 

Китая в эпоху после холодной войны.) 重庆出版社. Издательский дом Чунцин, Чунцин, 2006. 418 с. 

165 吴新波У Синьбо. 回应和调整：96年台海危机和美国对台政策Хуй'ин хе тиаоджен: 1996 ниан тайвань вейцзи хе мэйго 

дуйтай чжанцэ (Ответ и корректировка: кризис в Тайване в 1996 г. и американская политика в отношении Тайваня.) // 

中美关系研究«Чжунмэй гуаньси яньцзю». Шанхай, 1998. № 1. С. 11-25. 

166 霍希亮Хуо Шилян. 1950年美国对华政策1950 ниан мэйго дуйхуа чжанцэ (Политика Америки в отношении Китая в 

1950 г.) // 美国问题研究«мэйго вэньти яньцзю». Шанхай, 1993. № 4. С. 30-48. 

167 蔡嘉和Цай Цзяхэ. 双重遏制：艾森豪威尔政府对华政策Шуанчун Эчжи: эсенховер чжанфу дуйхуа чжанцэ (Двойное 

сдерживание: политика администрации Эйзенхауэра в Китае.) 南京大学出版社. Издательство Нанкинского университета, 

Нанкин, 1999. 211 с. 

168 秦光耀Цзинь Гуаняо. 顾维钧与中美关系Гу Вэйцзюнь хе чжунмэй гуаньси (Гу Вэйцзюнь и китайско-американские 

отношения, 1912-1922 г.) 北京大学出版社. Издательство Пекинского университета, Пекин, 1997. 177 с. 

169 江林飞Цзян Линфэй. 美国对华遏制战略事实和可能前景Мэйго дуйхуа эчжи чжаньлюэ шиши хе кенен цянцзин 

(Ограничивающие факторы и возможные тенденции стратегии США в области сдерживания Китая.) // 战略管理«чжаньлюэ 

гуанли». Пекин, 1996. № 5. С. 12-25. 

170 江希源Цзян Сиюань. 里根对华政策Лиген дуйхуа чжанцэ 1981-1983 (Политика Рейгана в отношении Китая, 1981-

1983.) 时事出版社. Издательство Шиши, Пекин, 1992. 222 с. 

171 张静因Чжан Цзини. 中美关系中的安全因素：历史和前景Чжунмэй гуаньси чжунде анцюань инсу (Факторы 

безопасности в отношениях между Китаем и США: история и перспективы.) // 中美关系十年Чжунмэй гуаньси шиниан. 

Гуанчжоу, 1990. С. 38-52. 

172 张金顺Чжан Цзишунь. 美国眼中的中国Мэйго яньчжунде чжунго 1941-1953 (Америка глазами китайской 

интеллигенции 1941-1953.) 世界历史出版社. Издательство всеобщей истории, Пекин, 1998. 355 с. 

173 张耀辉Чжан Яохуэй. 美国对华直接投资мэйго дуйхуа джицзе тоуцзи (Прямые инвестиции США в Китай.) 

世界经济出版社. Издательство мировой экономики, Пекин, 1996. 164 с. 

174 赵学功Чжао Сюэгун. 尼克松和中国Никесон хе чжунго (Никсон и Китай: полвека безотзывного обязательства.) 

上海人民出版社. Шанхайский народный издательский дом, Шанхай, 2006. 134 с. 

175 时殷弘Ши Иньхун. 美国在华情报部Мэйго дуйхуа течинбу цзай чжунго (Специальное агентство: Разоблачение 

американского отделения связи в Китае.) 南京大学出版社. Издательство Нанкинского университета, Нанкин, 1998 г. 207 с. 

176袁鹏Юань Пэн. 奥巴马对华战略评价Аобама дуйхуа чжанцэ пинцзя (Оценка политики Обамы в Китае.) // 

现代国际关系研究杂志 «Cиандай гоцзи гуаньси яньцзю». Пекин, 2009. Том 19. № 2. С. 103-113. 

177 潘音音Пань Инин. 中美在印度支那的对抗Чжунмэй цзай индуджина де дуйкань (Cоперничество между Китаем и 

США в Индокитае, 1949-1969 г.). 复旦大学出版社. Издательство Фуданского университета, Шанхай, 1998. 327 с. 
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Тао Вэньчжао179, Цзя Цинго180, Чжан Туошэн181, Чжао Сюэгон182, Чэнь Цзянь183, 

Шу Гуанчжан184, Юань Мин185, Я Фэнся186 и др. 

Вторая группа включает работы по истории развития китайско-

американских отношений, в т.ч. Гун Ли187, Ли Чанцзю188, Ни Шисюн189, 

Сюн Чжиюн190, Тао Вэньчжао191, Ху Личжун192, Хуан Женьвей193, 

Цяо Миншунь194, Чжао Сюэгун195, Чу Шулун196, Ши Иньхун197, Ян Цземиан198, 

                                                                                                                                                                  
178 何迪Хэ Ди. 台海危机和中国对金门和玛祖的政策Тайвань вейцзи хе чжунго дуй цзиньмэн мацзу чжанцэ (Кризис 

Тайваньского пролива и становление политики КНР в отношении Цзиньмэня и Мацу.) // 美国问题研究周刊«мэйго вэньти 

яньцзю джоукан». Пекин, 1988. № 3. С. 21-40. 

179 陶文钊Тао Вэньчжао. 美国和战争：二十世纪在亚洲的冲突Мэйго хе чжанчжен (Америка и войны, конфликты Азии 

двадцатого века.). 重亲出版社. Издательский дом Чунцин, Чунцин, 2006 г. 428 с. 

180 贾清国Цзя Цинго. 不幸的合作Бученгонь де хецзе (Неудачное примирение.) 文艺出版社. Издательский дом культуры 

и искусства, Пекин, 1998. 435 с. 

181 张拓生Чжан Туошэн. 中美危机管控分析Чжунмэй вэйцзи гуанконь фенси (Анализ примеров управления китайско-

американскими кризисами.) 国际关系出版社. Издательство «Международные отношения», Пекин, 2007. 394 с. 

182 赵学功Чжао Сюэгон. 朝鲜战争中的中美Чжунмэй юй чаосянь чжанчжен, (Соединенные Штаты и Китай в Корейской 

войне.) 南开大学出版社. Издательство Нанкайского университета, Тяньцзинь, 1994. 485 с. 

183 陈建Чэнь Цзянь. 通向朝鲜战争之路：中美对抗Тонсян чаосянь чжанчжен чжилу: чжунмэй дуйкан (Китайская дорога 

к Корейской войне: становление китайско-американской конфронтации.) 上海人民出版社. Шанхайское народное 

издательство, Шанхай, 1994. 169 с. 

184 舒光战Шу Гуанчжан. 经济冷战：美国对华和中苏联盟的禁运1949-1963 Цзинцзи лэнчжань: мэйго дуйхуа хе чжунсу 

тонмень де цзиюйн (Экономическая «холодная» война: эмбарго Америки против Китая и китайско-советский союз 1949-

1963 г.) 新华出版社. Издательский дом Синьхуа, Пекин, 2001. 238 с. 

185 袁明Юань Мин. 中美关系史中沉重的一页Чжунмэй гуаньсиши чжун ченьчжун де и’е (Тяжелая страница в истории 

китайско-американских отношений.) 北京大学出版社. Издательство Пекинского университета, Пекин, 1989. 316 с. 

186 亚芬霞Я Фэнся. 和敌人的谈判：中美冷战中的谈判1949-1972 Хе дифан де танпан: чжунмэй лэнчжаньчжун де танпан 

(Переговоры с врагом; Переговоры США и Китая во время «холодной» войны 1949-1972 г.) 上海人民出版社. Шанхайское 

народное издательство. Шанхай, 2009. 211 с. 

187 龚丽Гун Ли. 缩小差距：1969-1979中美关系演变Суощао чацзюй: 1969 дао 1979 ниан чжунмэй гуаньси яньбянь 

(Преодоление разрыва: эволюция отношений между Китаем и США с 1969 по 1979 год.) 河南人民出版社. Народное 

издательство Хэнань, Хэнань, 1992.  314 с. 

188 李长久Ли Чанцзю. 中美关系200年Чжунмэй гуаньси эр бай ниан (200 лет китайско-американских отношений.) 

新华出版社. «Синьхуа», Пекин, 2004. 489 с. 

189 尼石松, 韩于贵Ни Шисюна, Хань Юйгуя. 中美关系研究：总结和前景Чжунмэй гуаньсиши яньцзю (Исследование 

истории китайско-американских отношений: обзор и перспективы). 北京外语学院美国研究中心出版社. Издательство 

центра американских исследований Университета иностранных языков Пекина, Пекин, 1994. 

190 宋纪勇Сюн Чжиюн. 中美新时代Чжунмэй синшидай (Америка и Китай: новой и новейшей эпохи.). Издательство 

Шанхайского народного университета, Шанхай, 2006 . 349 с. 

191陶文钊Тао Вэнчжао. 中美关系100年Чжунмэй гуаньси ибайниан (Столетие китайско-американских отношений.) 

社科出版社. Издательство «Общественные науки», Пекин, 2001. 499 с. 

192 胡立中Ху Личжун. 从万象条约到克林顿访华Цон вансян тиаоюйе дао никесон фаньхуа (От Вансяского договора до 

визита Клинтона в Китай.) 福建人民出版社. Народное издательство Фуцзянь, Фучжоу, 1996. 412 с. 

193 黄任伟Хуан Женьвей. 中美关系理解趋势的历史思考Чжунмэй гуаньси чюйши де лиши цюанши (Исторический взгляд 

на понимание тенденций в отношениях между Китаем и США.) // 社会科学 «шехуэй кесюе». Пекин, 1996. № 9. С. 27-48. 

194 曹明顺Цяо Миншунь. 中美关系的第一页Чжунмэй гуаньси де ди'й'йе (Первая страница в китайско-американских 

отношениях.) 中科院社科出版社. Академическое издательство «Общественные науки», Пекин, 2000. 358 с. 

195 赵学功Чжао Сюэгун. 尼克松和中国Никесон хе чжунго (Никсон и Китай: полвека безотзывного обязательства.) 

上海人民出版社. Шанхайский народный издательский дом, Шанхай, 2006.  134 с. 
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Юань Пэн и Фу Менцзы199 и др. Современным отношениям между США и КНР 

посвящены труды Лю Цзяньфэй200, У Синьбо201, Фу Мэнцзы202, Цзя Цинго203, 

Цю Хуафей204, Юань Пэн205, Янь Сюэтун206 и др.  

Тайваньская проблема в контексте американо-китайских отношений 

рассмотрена в трудах Ли Гуаньцюнь207, Су Гэ208, Тао Вэньчжао209, У Синьбо210, 

Хэ Ди211, Цзя Цинго212, Чэнь Цзявэй213 и др. Отдельные проблемы 

                                                                                                                                                                  
196 楚舒龙Чу Шулун. 冷战后中美关系发展趋势Ленчжанхо Чжунмэй гуаньси фачжан цюйши (Тенденции развития 

китайско-американских отношений в эпоху после «холодной» войны.) 中国社科院出版社. Издательство социальных наук 

Китая, Пекин, 2001. 314 с. 

197 时殷弘, 陆磊Ши Иньхун и Лу Лэй. 中美在新时期Чжунмэй цзай синшици (Америка и Китай новой и новейшей эпохи.) 

上海人民出版社. Шанхайский народный издательский дом, Шанхай, 2000. 283 с. 

198 杨泽曼Ян Цземиан. Чжунмэй гуаньси Ленчжанхо 冷战后的中美关系(китайско-американские отношения в эпоху 

после холодной войны.) 上海人民出版社. Шанхайский народный издательский дом, Шанхай, 2000. 168 с. 

199 袁鹏，付门子Юань Пэн и Фу Менцзы. 中美关系战略分析Чжунмэй гуаньси чжаньлюэ фенси (китайско-американские 

отношения: стратегический анализ.) 时事出版社. Издательство Шиши, Пекин, 2005. 129 с. 

200刘建飞Лю Цзяньфэй. 中国对美政策的重点和难点Чжунго дуй мэй чжанцэ дэ чжундянь хэ наньдянь (Главные и 

трудности китайских политик по отношению к США) // 现代中国«Сиандай чжунго». Шанхай, 2015. № 9. С. 22. 
201 吴新波У Синьбо. 中美：主要的利益伙伴Чжунмэй: джу’ао хе гонтон ли’й хуобан (Китай и Соединенные Штаты: 

основные интересы, общие интересы и партнерство) // 美国研究报告Мэйго яньцзю Специальный доклад 277. Пекин, 2011. 

202 付门子, 袁鹏Фу Менцзы и Юань Пэн. 中美关系战略分析Чжунмэй гуаньси чжаньлюэ фенси (китайско-американские 

отношения: стратегический анализ.) 时事出版社 – Издательство Шиши, Пекин, 2005. 129 с. 

203 贾清国Цзя Цинго. 不幸的合作Бученгонь де хецзе (Неудачное примирение.) 文艺出版社. Издательский дом культуры 

и искусства, Пекин, 1998. 435 с. 

204邱华飞Цю Хуафей. MAA 为了亚太和谐(MAA для Азиатско-Тихоокеанской гармонии.) // 现代国际关系«Сиандай 

гоцзи гуаньси». Пекин, 2011. № 21 (1). С. 57-72. 

205 袁鹏 Юань Пэн. 中美在东北亚的握手(Китайско-американское рукопожатие в Северо-Восточной Азии.) // 

现代国际关系«Сиандай гоцзи гуаньси». Пекин, 2011. № 1 (21). С. 11-24. 

206 阎学通Янь Сюэтун. 对世界霸主的思考Дуй шицзе бачжу де сикао (Размышления о мировом лидерстве и 

последствиях.) 清华大学出版社. Издательство университета Цинхуа, Пекин, 2009. 218 с. 

207 李冠群Ли Гуаньцюнь. 台湾问题在中国海洋政策中的角色Тайвань вэньти цзай чжунго хай'ян чжаньлюэ чжунде цзаосе 

(Роль тайваньской проблемы в морской политике КНР.) // 国际关系杂志«гоцзи гуаньси». Пекин, 2013. № 5. С. 469-509. 

208 苏格Су Гэ. 美国对华战略和台湾问题Мэйго дуйхуа чжанцэ хе тайвань вэньти (Политика США в отношении Китая и 

тайваньских проблем.) 百科知识出版社. Издательство «Энциклопедическое знание», Пекин, 1998. 257 с. 

209陶文钊Тао Вэньчжао. 中美关系1972-2000 Чжунмэй гуаньсиши 1972-2000 (История китайско-американских 

отношений, 1972-2000.) 上海人民出版社. Шанхайское народное издательство, Шанхай, 2004. 578 с. 

210 吴新波У Синьбо. 回应和调整：96年台海危机和美国对台政策Хуй'ин хе тиаоджен: 1996 ниан тайвань вейцзи хе мэйго 

дуйтай чжанцэ (Ответ и корректировка: кризис в Тайване в 1996 г. и американская политика в отношении Тайваня) // 

中美关系研究«Чжунмэй гуаньси яньцзю». Шанхай, 1998. № 1. С. 11-25. 

211 何迪Хэ Ди. 台海危机和中国对金门和玛祖的政策Тайвань вейцзи хе чжунго дуй цзиньмэн мацзу чжанцэ (Кризис 

Тайваньского пролива и становление политики КНР в отношении Цзиньмэня и Мацу) // 美国问题研究周刊«мэйго вэньти 

яньцзю джоукан». Пекин, 1988. № 3. С. 21-40. 

212 贾清国Цзя Цинго. 台海危机中的中美大史级谈判Тайхай вэйцзи чжунде чжунмэй дашицзи танпан (Посольские 

переговоры между Китаем и Америкой с точки зрения кризисов Тайваньского пролива.) 文艺出版社. Издательский дом 

культуры и искусства, Пекин, 1998. 207 с. 

213 陈佳伟Чэнь Цзявэй. 台湾民进党和台湾政局特点Тайвань минзинданг' хе тайвань чжанцзу тедиан (Демократическая 

прогрессивная партия и особенности политического строя на Тайване.). Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 11(6). С.118-

129. 
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двустороннего сотрудничества раскрыты в работах Ли Лицзя214, 

Чжан Яохуэй215, Ян Куйсун216. 

Необходимо также выделить труды по внешней политике КНР 

Ван Ичжоу217, Ван Цзисы218, Ли Чанцю219, Лю Липинь220, Ляо Синьвэнь221, 

Мэн Хунхуа222, Син Ли223, Сюй Янь224, Ни Шисюн225, Чжао Цюаньшань226, 

Юань Пэн227, Янь Сюэтун228 и др.  

Таким образом, проведенный анализ степени научной разработанности 

проблемы свидетельствует, что несмотря на имеющиеся труды на русском, 

английском и китайском языках исследуемая тема диссертации не нашла 

комплексного рассмотрения, одновременно учитывающего позицию авторов из 

                                                 
214 李丽佳Ли Лицзя. 中美能源关系和第三方因素Чжунмэй нениюнь гуаньси хе дисанфан инсу (Китайско-американские 

энергетические отношения и фактор третьей стороны.) // 现代国际关系«Сиандай гоцзи гуаньси». Шанхай, 2009. № 19 (4). С. 

70-84. 

215 张耀辉Чжан Яохуэй. 美国对华直接投资мэйго дуйхуа джицзе тоуцзи (Прямые инвестиции США в Китай.) 

世界经济出版社. Издательство мировой экономики, Пекин, 1996. 164 с. 

216 杨奎松Ян Куйсун. 美苏冷战及其对中国革命的影响Мэйсу лэнчжань хе дуйхуа гемин (Возникновение холодной 

войны между Америкой и Советским Союзом и ее влияние на революцию в Китае.) // 历史问题研究«Лиши вэньти яньцзю». 

Пекин, 1999. № 5. С. 45-59. 

217 王亿舟Ван Ичжоу. 中国国际关系发展30年Чжунго гоцзи гуаньси фачжан 30 ниан (Тридцать лет трансформации 

международных отношений Китая.) 社科院出版社. Академическое издательство «Общественные науки», Пекин, 2008. 512 

с. 

218 王辑思Ван Цзисы. 为什么中国外部国际环境日益严峻Вэйшенмо Чжунго вэйбу гоцзи хуанцзин ж'и эхуа (Почему 

международная обстановка вокруг Китая становится все более суровой?) // 现代国际关系研究杂志 «Cиандай гоцзи гуаньси 

яньцзю». Пекин, 2012. № 1. С. 16-33. 

219 李长久Ли Чанцю. 中国全球战略：东稳，北强，西进，南下Чжунго цюаньцю чжаньлюэ: дун вэнь, бэй цян, си цзинь, 

нань ся (Глобальная стратегия Китая: поддерживать стабильность на востоке, укреплять позиции на севере, продвигаться 

вперед на западе, спускаться на юг.) // 现代国际关系«Сиандай гоцзи гуаньси». Пекин, 2013. № 4 (9). С. 10-29. 

220 刘立平Лю Липинь. 中国难以领导世界 (Китай вряд ли сможет править миром.) // 现代国际关系«Сиандай гоцзи 

гуаньси». Пекин, 2011. № 1 (21). С. 4-10. 

221 辽新文Ляо Синьвэнь. Маоджуси 1958 хонджа де лиши цзин'ян毛主席1958轰炸金门的历史经验 (Исторический обзор 

решения Мао Цзэдуна о бомбардировке Цзиньмэня в 1958 году.) // 党史文化«Данши вэнхуа». Пекин, 1994. № 1. С. 16-22. 

222 门宏华Мэн Хунхуа. 构造中国大战略Гоцзао чжунго дачжаньлюэ (Построение основы великой стратегии Китая.) 

北京大学出版社. Издательство Пекинского университета, Пекин, 2005. 385 с. 

223 辛丽Син Ли. 增强G20影响力: 中国外交和世界秩序转变Цзенда G20 инсяли: чжунго вэйцзао хе шицзе чисуй 

цзуанбиан (Усиление роли G20: трансформация мирового порядка и внешняя политика Китая) // 比较政治学杂志 «Бицзао 

дзенджи». Пекин, 2012. № 1. С.23–29. 

224 随杨Сюй Янь. 中国共产党1950年东南缓冲区战略 Чжунгон 1950 ниан доннан хуанчон чжаньлюэ (Стратегия 

Центрального комитета КПК в Юго-Восточной прибрежной зоне в 1950-е годы.) // 中共党史«Чжунгон Данши». Пекин, 

1992. № 2. С. 37-42. 

225 尼石松Ни Шисюн. 和谐世界和中国新外交Хэсе шицзе чжунго вэйцзао (Гармоничный мир и новая дипломатия Китая.) 

// 现代国际关系«Сиандай гоцзи гуаньси». Шанхай, 2007. № 17 (3). С. 1-26. 

226 赵全山Чжао Цюаньшань. 中国外交解读 Чжунго вэйцзао цзеду (Интерпретация китайской внешней политики.) – 

Гонконг: 世界出版社. «Глобал Пресс», 1996. 258 с. 

227 袁鹏Юань Пэн. 中美国家利益比较研究Чжунмэй гоцзя ли'и бицзао янцзю (Сравнительное исследование 

национальных интересов Китая и США.) 时事出版社. Издательство Шиши, Пекин, 2004. 412 с. 

228阎学通Янь Сюэтун. 道义现实主义和中国崛起战略Даоисянши дзу'и хе чжунго цзюэци чжаньлюэ (Моральный 

реализм и стратегия роста Китая.) 社科出版社. Академическое издательство «Общественные науки», Пекин, 2018. 505 с. 
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всех стрех стран, и требует дальнейшего анализа, что и предпринято в данной 

научной работе. 

Источниковая база исследования представлена источниками 

различного происхождения на трех языках – русском, английском и китайском. 

Первую группу источников составляют нормативно-законодательные акты, в 

т.ч. источники международного права, среди которых комплекс из трех 

совместных коммюнике: «Шанхайское коммюнике»229, китайско-американское 

коммюнике об установлении дипломатических отношений230 и «Коммюнике 

17-го августа»231, а также Совместная декларация об основах взаимоотношений 

между РФ и КНР от 1992 г.232, Совместная декларация РФ и КНР 2004 г.233. 

Кроме этого к этой группе относится и резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи 

ООН234 и другие резолюции ГА ООН по вопросу представительства Китая в 

ООН. 

В данную группу также входят нормативные акты отдельных государств, 

в т.ч. доктринальные документы государственных органов США, включая 

Администрацию Президента США, Госдепартамент и Пентагон. К основным 

документам данной группы относятся стратегии национальной безопасности и 

национальные военные стратегии США, доклады министерства обороны («О 

развитии вооруженных сил КНР»235, «Четырехлетний обзор обороны»236), 

протоколы собраний Совета национальной безопасности США237.  

Ко второй группе относятся делопроизводственные документы органов 

исполнительной и законодательной власти США, КНР, в т.ч. доклады 

Конгресса и Сената США. В эту группу входят и статистические данные, 

которые были необходимы при анализе торгово-экономических отношений 
                                                 

229 Shanghai Communiqué. February 27, 1972. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v17/d203.  
230  Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations between the United States of America and the 

People’s Republic of China. January 1, 1979. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://photos.state.gov/libraries/ait-taiwan/171414/ait-pages/prc_e.pdf  
231 Joint Communique between the People’s Republic of China and the United States of America (China-US August 

17 Communique). August 17, 1982. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.china.org.cn/english/china-

us/26244.htm.  
232 Совместная декларация об основах взаимоотношений между РФ и КНР от 16.11.1992 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/2401.  
233 Совместная декларация РФ и КНР от 14.10.2004 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/2053.  
234 Резолюция ГА ООН A/RES/2758(XXVI) от 25.10.1971 «Восстановление законных прав КНР в ООН» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=R.  
235 U.S. Department of Defense: Annual Reports to Congress on China’s Military Power. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.andrewerickson.com/2017/06/u-s-department-of-defense-annual-reports-to-congress-on-

chinas-military-power-2002-17-download-complete-set-here/.  
236 U.S. Department of Defense: Quadrennial Defense Review. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://dod.defense.gov/News/Special-Reports/QDR/.  
237 Records of the U.S. National Security Council. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/273.html.  
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США и КНР, характеристике отдельных аспектов деятельности двух 

государств. 

В третью группу источников входят публицистические документы –

меморандумы, заявления высших должностных лиц и влиятельных известных 

деятелей, состоящие из публичных выступлений, речей и интервью глав и их 

заместителей внешнеполитических и оборонных ведомств США, КНР и ряда 

других государств. Данная группа источников позволяет проследить 

официальную позицию США и КНР (а также других государств) по тому или 

иному вопросу и выявить их реакцию на определенные международные 

события. 

В четвертую группу входят мемуары американских президентов 

Г. Трумэна238, Д. Эйзенхауэра239, Дж. Кеннеди240, Л. Джонсона241, Р. Никсона242, 

Дж. Форда243, Дж. Картера244, Р. Рейгана245, Дж. Г. В. Буша246, Б. Клинтона247, 

Дж. В. Буша248 и Б. Обамы249, которые свидетельствуют об историческом 

развитии политики в отношении Китая, а также работы представителей их 

администраций, таких как Дж. Кеннан250, Д. Ачесон251, Д. Раск252, 

                                                 
238 Truman H. Memoirs: Years of Trial and Hope. Garden City. N. Y.: Doubleday, 1955. 549 p. “Truman’s post-war 

Policy on Republic of China”. Harry S. Truman Library & Museum. https://www.trumanlibrary.org/ Accessed on 

September 14, 2016.  
239 Eisenhower D. The Eisenhower Diaries. N. Y.: W. W. Norton & Company, 1981. 464 p. “Eisenhower, ROC and 

PRC”. Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum. https://www.eisenhower.archives.gov/ Accessed on 

September 21, 2016.  
240 Hilsman R. To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Ad ministration of John F. Kennedy. 

N.Y.: Doubleday, 1967. 602 p. “John F. Kennedy and Communist China”. John F. Kennedy Presidential Library and 

Museum. http://www.jfklibrary.org/ Accessed on October 2, 2016.  
241 Johnson L. B. The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969. N. Y.: Holt, Rinehart and 

Winston, 1971. 636 p. “President Lyndon Johnson, Communist China and Vietnam War”. Lyndon Baines Johnson 

Library and Museum. http://www.lbjlibrary.org/ Accessed on December 3, 2016.  
242 Nixon R. RN: The Memoirs of Richard Nixon. N.Y.: Simon & Schuster, 1990. 1136 p. “Nixon’s first move 

towards China”. Richard Nixon Presidential Library and Museum http://nixon.archives.gov/thelife/nixonbio.pdf. 

Accessed on December 27, 2016.  
243 “The Daily Diary of President Gerald R. Ford”. Gerald R. Ford Presidential Library. 

https://www.fordlibrarymuseum.gov/ Accessed on December 19, 2016. 
244 Carter J. Keeping Faith: Memoirs of a President. Fayetteville: University of Arkansas Press, 1995. 640 p. 

“Jimmy Carter's US-PRC Normalization”. Jimmy Carter Presidential Library & Museum. 

https://www.jimmycarterlibrary.gov/ Accessed on January 02, 2017.  
245 Reagan R. Reagan Diaries. N. Y.: Harper Perennial, 2009. 784 p. “Ronald Reagan Facts”. Ronald Reagan 

Foundation & Presidential Library. https://www.reaganfoundation.org/ Accessed on February 9, 2017.  
246 Bush G. H. W. The China Diary of George H. W. Bush: The Making of a Global President. Princeton: Princeton 

University Press, 2008. 576 p. George H. W. Bush Presidential Library & Museum. https://www.bush41.org/ Accessed 

on May 9, 2016. 
247 Clinton B. My Life. N.Y.: Vintage, 2005. 1056 p. Bill Clinton Presidential Library & Museum. 

https://www.clintonlibrary.gov/ Accessed on March 20, 2017. 
248 Bush G. W. Decision Points. N. Y.: Broadway Books, 2011. 512 p. George W. Bush Presidential Library and 

Museum. http://www.georgewbushlibrary.smu.edu/ Accessed on March 6, 2017.  
249 Rhodes B. The World as It Is: A Memoir of the Obama White House.  N.Y.: Random House, 2018.  480 p. 

Barack Obama Presidential Library. https://www.obamalibrary.gov/ Accessed on April 18, 2017.  
250 Kennan G. F. The Cloud of Danger: Current Realities of American Foreign Policy. N. Y.: Little, Brown, 1977. 

234 p. 
251 Acheson D. Present at the Creation: My Years in the State Department.  N. Y.: W. W. Norton, 1987. 848 pp. 
252 Rusk D. As I Saw It, memoirs. L.: Penguin Books, 1991. 672 p. 
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Г. Киссинджер253, З. Бжезинский254, А. Хейг255, Д. Щульц256, М. Олбрайт257, 

К. Пауэлл258, К. Райс259, Х. Клинтон260, сыгравших ключевую роль в реализации 

президентской политики в отношении Китая. Кроме того, важное значение в 

американо-китайских отношениях имели такие государственные деятели, как 

Дж. Фулбрайт261, М. Мансфилд262, Дж. Маршалл263, Р. Хилсмэн264, 

Р. Макнамара265, Дж. Шлезингер266, Г. Браун267, К. Уайнбергер268, Р. Чейни269, 

Р. Рамсфилд270, Р. Гейтс271, Л. Панетта272. Сюда же стоит отнести и мемуары 

послов США в КНР с 1979 г., таких как Л. Вудкок, А. Хуммель, У. Лорд, 

Дж. Лилли, С. Рой, Дж. Сассер, Дж. Прюэр, К. Рэндт, Дж. Хантсман, Г. Локк, 

М. Бокус273 и др. 

Ценным источником фактической информации для исследования 

американо-китайских отношений явились материалы новостных агентств и 

периодической печати США и КНР. 

Таким образом, источниковая база исследования является достаточно 

репрезентативной, она способствовала комплексному и всестороннему 

рассмотрению изучаемой проблемы. 

Теоретико-методологическая основа работы базируется на принципах 

научного познания – историзме, научной объективности и достоверности. 

Ключевым подходом, положенным в основу исследования, стал историко-

                                                 
253 Kissinger H. White House Years. N. Y.: Simon & Schuster, 2011. 1552 p. 
254 Brzezinski Z. Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981. N. Y.: Farrar Straus & 

Giroux, 1983. 587 p. 
255 Haig A. Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy. N. Y.: Macmillan Publishing Company, 1984. 367 p. 
256 Shultz G. Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1993. 1184 p. 
257 Albright M. Madam Secretary: A Memoir. N. Y.: Harper Perennial, 2013. 592 p. 
258 Powell C. A. My American Journey. N. Y.: Ballantine Books, 2003. 688 p. 
259 Rice C. No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington. N. Y.: Broadway Paperbacks, 2012. 784 p. 
260 Clinton H. Hard Choices. N. Y.: Simon & Schuster, 2014. 636 p. 
261 Fulbright J. Old Myths and New Realities, and Other Commentaries. N. Y.: Random House, 1964. 147 p.; 

Fulbright J. The Crippled Giant: American foreign policy and its domestic consequences. N. Y.: Vintage, 1972. 292 p. 
262 Oberdorfer D. Senator Mansfield: The Extraordinary Life of a Great American Statesman and Diplomat. 

Washington D.C.: Smithsonian Books, 2003. 400 p. 
263 Levine S. I. A New Look at American Mediation in the Chinese Civil War: the Marshall Mission and Manchuria. 

// Diplomatic History. 1979. 3 (04). P. 349–375. 
264 Hilsman R. To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration of John F. Kennedy . 

N.Y.: Doubleday, 1967. 602 p. 
265 Shapley D. Promise and power: The life and times of Robert McNamara. Boston: Little Brown & Co, 1993. 734 

p. 
266 Schlesinger J. America at Century’s End. N. Y.: Columbia University Press, 1989. 112 p. 
267 Keefer E. C. Harold Brown: Offsetting the Soviet Military Challenge, 1977-1981. Washington: Historical Office 

of the Secretary of Defense, 2017. 815 p. 
268 Weinberger C. In the Arena: A Memoir of the 20th Century. Washington: Regnery Publishing, 2003. 412 p. 
269 Cheney D. In My Time: A Personal and Political Memoir. N. Y.: Threshold Editions, 2012. 576 p. 
270 Rumsfeld D. Known and Unknown: A Memoir. L.: Penguin Group USA, 2011. 726 p. 
271 Gates R. Duty: Memoirs of a Secretary at War. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2014. 618 p. 
272 Panetta L. Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace. L.: Penguin Press, 2015. 512 pp. 
273 U.S. Ambassadors to the People’s Republic of China (1979–Present): [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://china.usembassy-china.org.cn/our-relationship/u-s-ambassadors-china/  
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биографический, связанный с анализом роли американских президентов и их 

администраций в формировании и реализации китайской политики США. 

Соответственно, в целях анализа исторических событий того времени в первую 

очередь были изучены мемуары, личные воспоминания участников событий, 

меморандумы. 

Поскольку международная повестка дня и внутриполитическая ситуация 

в США также оказывали определяющее воздействие на двусторонние 

отношения, то это обусловило необходимость применения проблемно-

хронологического подхода. Существенные различия в интерпретации событий в 

американской, российской (советской) и китайской научной литературе 

привели к потребности использования сравнительно-сопоставительного 

подхода. 

Наконец, для комплексного понимания механизмов стратегического 

сдерживания КНР со стороны США и мер КНР по противодействию 

американской «большой стратегии» широко применялся системный анализ. 

Это позволило воссоздать как единое целое (параграф 3.2) все многообразие 

дипломатических, экономических, военных и иных инструментов, 

применяемых США и исследуемых в хронологическом порядке в первых двух 

главах работы и параграфе 3.1. 

Новизна диссертации состоит в следующем: 

1. В работе дан комплексный исторический обзор эволюции политики 

США в отношении Китая почти за 70 лет – время работы администраций 

многих президентов в период с 1949 г. по 2016 г. 

2. Показан процесс формирования политики США в отношении Китая в 

периоды правления администраций Г. Трумэна, Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди и 

Л. Джонсона до нормализации американо-китайских отношений, в частности 

корректировка политики в отношении Китая в эпоху правления Д. Эйзенхауэра, 

Л. Джонсона и Б. Клинтона. В исследовании раскрыты основные 

концептуальные подходы, касающиеся Китая, такие как «сдерживание с 

изоляцией» в эпоху Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра, «сдерживание без изоляции» 

в период Дж. Кеннеди и Л. Джонсона, «всеобъемлющее вовлечение» при 

Б. Клинтоне. 

3. В работе осуществлен комплексный анализ аспектов американской 

политики сдерживания Китая с 2000 г. по 2016 г. с политической, военной и 

экономической точки зрения, а также раскрыты основные контрмеры Китая в 

ответ на политику сдерживания со стороны США. 
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Особую ценность исследованию придает анализ проблемы с позиций 

американских, китайских и российских экспертов-международников. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты работы могут быть использованы при дальнейшем изучении 

американо-китайских отношений, а также в учебном процессе высших учебных 

заведений при подготовке курсов по современным международным 

отношениям, по проблемам внешней политики США и КНР, углублении 

знаний американских, российских и китайских ученых по данной 

проблематике. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

– Американская политика в отношении КНР с 1949 г. при каждом новом 

президенте США формулировалась особым образом и служила ключевым 

национальным интересам Соединенных Штатов. Характерными особенностями 

ее в отношении Китая в периоды различных президентских администраций 

являлись последовательность и непрерывность. 

– Основным аспектом политики США в отношении Китая являлось 

«сдерживание «и «вовлечение» вне каких-либо исторических рамок 1949-2016 

гг., что означает стратегическое сдерживание в политическом и военном плане, 

а также «адаптивное вовлечение» в экономическом плане. С одной стороны, 

США принимали все возможные меры, чтобы препятствовать становлению 

Китая как сверхдержавы и ограничить его растущую военную мощь, а с другой 

стороны, благодаря растущему экономическому влиянию Китая, США 

предпочитали сотрудничать с Китаем с целью стимулирования собственного 

экономического развития. 

– В период 1949-1960 гг. политика США в отношении KHP сводилась 

исключительно к сдерживанию и изоляции, администрация Г. Трумэна 

отказалась принимать коммунистическое правительство и содействовала 

националистической партии. Война в Корее обострила враждебность США по 

отношению к Китаю. Администрация Д. Эйзенхауэра продолжала 

придерживаться политики сдерживания с изоляцией на протяжении войны в 

Корее и дважды во время кризисов в Тайваньском проливе.  

– В период с 1961 г. по 1968 г. эта политика в отношении Китая 

превратилась в политику «сдерживания без изоляции». Дж. Кеннеди и 

Л. Джонсон старались изменить политику в отношении КНР, но давление, 

оказываемое на них на внутригосударственном уровне, сделало эти попытки 

невозможными. 



20 

 

– В период с 1969 г. по 1980 г. политика США в отношении КНР 

кардинально изменилась. Р. Никсон и Г. Киссинджер приняли решение о 

разрядке политического напряжения наряду с равновесием политических сил в 

условиях протекающей холодной войны. Однако двусторонние 

дипломатические отношения были налажены лишь при правлении Дж. Картера.  

– В период с 1981 г. по 2000 г. руководство США больше 

придерживалось политики «вовлечения», чем сдерживания Китая. Наилучшим 

свидетельством тому служит сотрудничество в области обороны и научно-

технический обмен во время администрации Р. Рейгана, взвешенная реакция 

администрации Дж. Буша по отношению к КНР в ответ на Тяньаньмэньский 

инцидент, новая политика «всеобъемлющего вовлечения» Б. Клинтона. Однако 

в тот период США ввели ряд санкций –  в т.ч. на поставку вооружений, которые 

не отменены до сих пор. 

– В современной политике США в отношении Китая с 2001 г. по 2016 г. 

основной акцент делался на сдерживании КНР с политической и военной точек 

зрения и одновременном с этим вовлечении в экономическое развитие Китая 

для максимизации экономических интересов Соединенных Штатов. 

– Настоящая американская стратегия сдерживания КНР включает целый 

ряд взаимосвязанных инструментов дипломатического, военно-политического, 

экономического, финансового и психологического давления на КНР. В свою 

очередь, Китай применяет асимметричную контрстратегию, направленную на 

ускорение собственного социально-экономического развития и научно-

технического прогресса, а также на формирование новых форматов 

взаимодействия, в т.ч. направленных на борьбу с бедностью и ускорением 

развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

Достоверность результатов диссертации обеспечена репрезентативной 

источниковой базой и историографией на трех языках, а также использованием 

комплексной методологии исторического исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования изложены в четырех научных публикациях в 

журналах из списка ВАК. Кроме того, диссертация была обсуждена на 

заседании кафедры теории и истории международных отношений факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН и рекомендована к защите. 

Структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, объект и 

предмет, цель исследования и основные задачи, методология, определяется 

степень научной изученности проблемы и источниковая база, научная новизна, 

практическая значимость и достоверность. 

Первая глава «Особенности формирования политики США в 

отношении КНР» состоит из трех параграфов, в которых раскрываются 

исторические предпосылки, а также механизм формирования китайской 

политики США.  

Первый параграф посвящен китайской политике США до образования 

КНР, т.е. до 1949 г. После победы в Испано-американской войне в 1898 г. США 

стали приобретать статус великой державы и активизировали свою 

дипломатическую деятельность в Азии. К этому периоду, по мнению 

диссертанта, относится проведение американской политики «открытых дверей» 

– попытка ограничить экспансию других держав за влияние в Китае, и 

долларовой дипломатии – участие американского конгломерата в 

финансировании строительства железной дороги в Китае. После учреждения в 

1912 г. Китайской Республики, с 1913 г. США стали регулярно направлять в 

Китай своего дипломатического представителя, имевшего статус 

чрезвычайного посланника и полномочного министра в Китайской Республике. 

Далее автор доказывает, что американцы активизировали гуманитарную 

поддержку, в т.ч. в сфере здравоохранения, а также перечислили часть 

контрибуции, полученной от Китая за возмещение убытков Ихэтуаньского 

(Боксерского) восстания, обратно в страну. В конце 1930-х гг. и в начале 1940-х 

гг. США стали поддерживать Китай в борьбе с Японией, в т.ч. посредством 

поставок продукции военного назначения. В период Гражданской войны в 

Китае (1946-1949 гг.) США надеялись на победу националистического режима 

Ч. Кайши и оказывали ему масштабную поддержку, признавая его в качестве 

законного правительства Китайской Республики. 

Второй параграф соискатель посвятил основным факторам, влияющим в 

США на формирование китайской политики. Во-первых, это фактор 

внутренней политики США в контексте конкуренции между Республиканской 

и Демократической партиями на выборах президента США, в Конгрессе и 

Сенате США, а также роль тайваньского лобби, в т.ч. «Комитета за один 

миллион» – позже называемого «Комитетом миллиона», на процесс принятия 

решений. 
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Традиционным «раздражителем» в двусторонних отношениях выступал, 

по мнению автора, тайваньский вопрос, включающий как поставки вооружений 

и военной техники острову, так и представительство Китая в ООН. В октябре 

1971 г. на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 

№ 2758 о восстановлении законных прав КНР в ООН. Одновременно 

правительство США развивало связи с политическими лидерами Тайваня, в т.ч. 

с представителями его Либерально-прогрессивной партии, используя Тайвань в 

качестве инструмента политики сдерживания в отношении КНР. 

Важным фактором выступало также формирование национальной 

идентичности США через поиск и восприятие образа врага. В годы Первой и 

Второй мировой войны данный образ в США ассоциировался с Германией, во 

времена «холодной» войны – с СССР, а в последние годы – с КНР. Китай 

постепенно сменил Советский Союз и стал новой угрозой Америки. Стратегия 

сдерживания уже больше не была связана с коммунизмом, но с ограничением 

потенциала быстрорастущей супердержавы в лице Китая, бросающей вызов 

американской гегемонии 

Важную роль играл, как показано в работе, объективный фактор 

перемещения экономической мощи с Запада на Восток – подъем группы 

незападных стран во главе с КНР, и связанные с этим структурные изменения в 

системе международных отношений, в частности, растущее влияние и 

возможности КНР доминировать в Азии. 

Третий параграф посвящен теоретическому вопросу классификации 

американской политики сдерживания и «вовлечения» в отношении КНР. Автор 

работы в целом придерживается подхода А. Фридберга (США) о том, что 

эволюцию американской политики в отношении КНР с 1949 г. можно условно 

разделить на три части: первые 20 лет – с 1949 по 1968 гг. – господствовала 

американская политика «сдерживания и изоляции» Китая; следующие 20 лет, с 

1969 по 1988 гг., политика США в отношении Китая реализовывалась в 

обратном направлении благодаря общим интересам обеих сторон. А далее 20 с 

лишним лет, с 1989 по 2011 гг., США находились в поиске смешанной 

политики сотрудничества и соперничества274. Преемственность американской 

политики в отношении Китая являлась одним из аспектов преемственности 

внешней политики США в целом. 

Отправной точкой американской политики сдерживания КНР, как 

доказано в параграфе, являлась Корейская война. В начале 1950-х 

                                                 
274 Friedberg A. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia. Princeton: 

Princeton University Press, 2011. 385 p. 
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администрация Д. Эйзенхауэра исключила практически все уступки: от 

торгового ослабления и ограничений на путешествия до дипломатического 

признания и членства Китая в ООН. Арсенал средств стратегического 

сдерживания КНР со стороны США затрагивал политические – Тайвань, Тибет, 

Синьцзян, права человека; военные – ситуация в Восточно- и Южно-Китайском 

морях; экономические – торговые войны и санкции; и психологические аспекты 

– теория «китайской угрозы».  

Политика «вовлечения», напротив, призвана, по мнению соискателя, 

«сигнализировать» КНР о намерении США добросовестно вести с ними 

переговоры и сотрудничать, если они откажутся от пересмотра существующего 

международного порядка. Вашингтон пытался вовлечь Китай в различные 

многосторонние режимы, в т.ч. контроля над вооружениями, укреплял 

взаимные военные контакты для усиления взаимного доверия. В 

экономической сфере «вовлечение» подразумевало открытие китайских рынков 

для американской продукции, предоставление Китаю статуса «страны 

наибольшего благоприятствования» в торговле за счет снижения количества 

товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль, и разрешения 

китайским компаниям относительно свободно осуществлять деятельность в 

США. 

В четвертом параграфе дается исторический обзор китайской политики 

Г. Трумэна в 1949-1952 гг. и Д. Эйзенхауэра в 1953-1960 гг. Г. Трумэн начал 

проводить политику сдерживания КНР под влиянием доминировавшей в США 

антикоммунистической идеологии. В ходе Корейской войны противоречия 

между США и КНР еще больше обострились. В течение восьми лет правления 

Д. Эйзенхауэра КНР воспринималась в США как противник, который, по 

мнению многих членов Конгресса, а также протайваньских групп влияния, был 

опаснее СССР. 

Вторая глава «Политика США в отношении КНР во второй половине 

XX века» охватывает обзор подходов в отношении КНР наибольшего числа 

администраций президента США – от Дж. Кеннеди (1961 г.) до Б. Клинтона 

(2000 г.). Первый параграф посвящен политике «сдерживания без изоляции», 

которую проводили в отношении КНР Дж. Кеннеди в 1961-1963 гг. и 

Л. Джонсон в 1963-1968 гг. В этой связи автор доказал, что общественное 

мнение внутри США, консервативные круги в Конгрессе, международная 

обстановка – Карибский кризис, война во Вьетнаме, а также 

внутриполитическая ситуация в КНР – стратегия «Большого скачка» и 
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«Культурная революция», не способствовали развитию двусторонних 

отношений в этот период. 

Во втором параграфе показано американо-китайское сближение в период 

президентского срока Р. Никсона (1969-1974 гг.), Дж. Форда (1974-1976 гг.) и 

Дж. Картера (1977-1980 гг.). Нормализация американо-китайских отношений 

происходила в несколько этапов. В частности, при Р. Никсоне после т.н. «пинг-

понговой дипломатии» и «челночной дипломатии» Г. Киссинджера в феврале 

1972 г. произошел исторический визит американского президента в КНР с 

подписанием «Шанхайского коммюнике». За несколько месяцев до этого, в 

октябре 1971 г. была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

«Восстановление законных прав КНР в ООН». В период президентства Дж. 

Форда китайская политика США носила разнонаправленный характер. В 

последующем нормализация была связана с деятельностью администрации 

Р. Никсона, при котором с 1 января 1979 г. были установлены дипломатические 

отношения между странами. 

Третий параграф посвящен китайской стратегии США во время 

президентского срока Р. Рейгана в 1981-1988 гг., Дж. Буша ст. в 1989-1992 гг. и 

Б. Клинтона в 1993-2000 гг. Президентский срок P. Рейгана и Дж. Буша 

пришелся на конец «холодной войны» и эпохальные изменения в глобальной 

политической системе. В этой связи автор доказывает, что P. Рейган и Дж. Буш 

решали вопросы с КНР скорее приспособленчески, чем путем жесткого 

сдерживания, т.е. следовали принципам P. Никсона и Дж. Картера по развитию 

отношений с Китаем. В результате, 12-летний переходный период после 

установления двусторонних отношений не только позволил стабилизировать 

китайско-американские отношения, но и задал поступательный темп на 

следующие три десятилетия.  

Далее диссертант отмечает, что роль стратегического треугольника США-

СССР-КНР несколько снизилась. США перестали рассматривать КНР как 

инструмент для достижения преимущества в геополитическом противостоянии 

с СССР и более активно начали критиковать Китай по правозащитным 

вопросам, используя их как элемент сдерживания. С другой стороны, в период 

правления Б. Клинтона США стали, по мнению автора, более интенсивно 

использовать экономический потенциал КНР, в 2000 г. установив для страны 

постоянный статус нормальных торговых отношений. 

Третья глава «Современная политика США в отношении КНР (2000-

2016)» позволила соискателю выделить основные составляющие 

стратегического сдерживания КНР со стороны США на современном этапе. 
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Первый параграф посвящен американской политике США в период 

президентства Дж. Буша мл. – 2001-2008 гг., и Б. Обамы – 2009-2016 гг. После 

избрания Дж. Буша мл. США первоначально занимали достаточно жесткую 

позицию по отношению к КНР. Однако после событий 11 сентября 2001 г. 

двустороннее сотрудничество, особенно в сфере безопасности, существенно 

активизировалось. Администрация Дж. Буша мл. придерживалась 

двухэлементой концепции «конструктивного сотрудничества» и «плана 

действий в чрезвычайных ситуациях», что позволило на практике применить 

«трансформационную дипломатию» К. Райс. 

Став президентом США Б. Обама положительно отнесся к 

сотрудничеству с КНР, способствовал созданию механизма стратегического 

экономического диалога. Однако позднее США от преимущественного 

«вовлечения» перешли к сдерживанию КНР в части реализации американской 

стратегии «восстановления равновесия» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Наиболее острым вопросом двусторонних отношений явилась ситуация в 

Южно-Китайском море, где США выступили за «свободу мореплавания». В 

результате активизировались визиты официальных лиц США в регион в рамках 

формирования особых связей с соседями КНР в контексте создания «коалиции 

сдерживания Китая», а некоторая нормализация двусторонних отношений 

произошла лишь в 2015-2016 гг. 

Второй параграф посвящен комплексному анализу американской 

стратегии сдерживания КНР, сложившейся за последние десятилетия. Особое 

внимание при этом уделяется «дипломатии сдерживания», т.е. формированию 

США системы военно-политических союзов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, направленных против КНР – т.н. «азиатского НАТО». Показано, что с 

каждым из союзников американцы укрепляли военно-техническое 

сотрудничество, проводили совместные военные учения. Диссертантом 

показаны действия США по обновлению основных доктринальных документов 

в военной сфере, а также по развертыванию дополнительных военных сил в 

рамках «островной цепи» американских военных баз в Тихом океане. 

В параграфе также показано, как обострились американо-китайские 

противоречия и в экономической сфере. Экономическим «тараном» против 

КНР США планировали использовать Транстихоокеанское партнерство. 

Однако, после избрания президентом Д. Трампа участие американцев в данном 

торговом мега-блоке было свернуто. Китай обвинили в недобросовестных 

торговых практиках, включая нарушение авторских прав и манипуляции с 

курсом валюты. В результате США начали устанавливать заградительные 
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тарифы и антидемпинговые пошлины, прибегать к другим формам торгового 

протекционизма для сдерживания Китая. 

После окончания «холодной войны» США пытались ослабить 

международные позиции КНР и сдерживать его на глобальном уровне, 

прибегая к критике по вопросам свободы слова, свободы вероисповедания, прав 

этнических меньшинств, недостатка политических реформ, свободы рынка, 

экологии и климатических изменений, непрозрачности военного бюджета. К 

этому, по мнению автора, добавляется и пропаганда «теории китайской 

угрозы». Американские политики также разыгрывают «антикитайскую карту» в 

ходе кампаний по избранию президентов США. 

Третий параграф посвящен системному изложению основных 

направлений асимметричной контрстратегии КНР, направленной на 

противодействие американской стратегии сдерживания. В дипломатической 

сфере она включает, как показано автором, «дипломатию мировой державы с 

китайской спецификой», имея в виду усовершенствованную концепцию 

«диалога без конфронтации и партнерства без создания альянсов». Через 

региональные организации и многосторонние механизмы КНР продвигала 

«политику доброго соседства».  

Далее автор отмечает, что за последние годы КНР стала крупнейшим 

торговым партнером десятков стран, опередив США. В 2013 г., в частности, 

Китай предложил стратегию «Одного пояса и одного пути» для создания сети 

партнерств, соединяющих Китай с евразийским континентом и Африкой. 

Плодотворное и взаимовыгодные сотрудничество позволило нейтрализовать в 

зарубежных странах негативный фон вокруг отношений с КНР.  

Одновременно КНР увеличивала военные расходы и развивала военно-

политическое сотрудничество, в т.ч. в рамках ШОС, что позволило блокировать 

наземный «обход» КНР со стороны проамериканской «коалиции по 

сдерживанию Китая». Кроме этого, Китай развил концепцию A2/AD 

(«ограничение и воспрещение доступа и маневра»), направленную на создание 

закрытых зон для ВВС и ВМФ США. 

В последние годы КНР также развивал потенциал «мягкой силы» –

открывал Институты Конфуция, проводил множество выставок за рубежом, 

привлекал зарубежных туристов в Китай. Продвижение «мягкой силы» 

укрепляло, по мнению автора, взаимопонимание между китайским и 

американским народом. 

В Заключении подведены итоги и сделаны выводы. В частности, 

показано, что условно можно выделить четыре основных этапа китайской 
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политики США: 1. «сдерживание без изоляции» (949-1968 гг.); 2. переход от 

политики «сдерживания» к «вовлечению» (1969-1980 гг.); 3. переход к 

политике «всеобъемлющего вовлечения» (1981-2000 гг.) и 4. переход к 

политике «всеобъемлющего сдерживания» (2001-2016 гг.). 

Значительное влияние на американскую политику в отношении КНР, как 

показано в работе, оказывала внутриполитическая ситуация в США, борьба 

Демократической и Республиканской партий. Отмечено, что практически при 

всех президентах США важное значение в стратегии сдерживания традиционно 

оказывал и тайваньский фактор. 

Отношения с СССР и Россией прямо или опосредованно всегда были 

важным фактором двусторонних отношения США и КНР, однако после 

окончания «холодной войны» значение «стратегического треугольника» США-

КНР-СССР/РФ несколько сократилось. В этой связи ценность КНР для 

контрбалансирования СССР для США также ослабла, и США усилили 

давление на КНР по правозащитной проблематике, статусу наибольшего 

благоприятствования (до 2000 г.), нарушению законодательства об 

интеллектуальной собственности. 

Целью китайской политики США являлось продвижение не только 

американских национальных интересов, но и интересов отдельных партий и 

групп влияния, например, оружейного и нефтяного лобби, а также 

недопущение превращения Китая в сверхдержаву, которая в перспективе станет 

серьезной угрозой для США. Китай сохранит статус крупнейшего торгового 

партнера США, соперника по модели развития («Пекинский консенсус» на 

смену «Вашингтонскому») и потенциального военного противника. 

В свою очередь, по мнению автора, КНР использует асимметричные 

меры в ответ на американскую стратегию сдерживания, связанные с 

устойчивым экономическом ростом, социальным развитием, а также 

ускорением научно-технического прогресса, и «дипломатией добрососедства», 

стараясь не реагировать на провокации США. 
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ЧЭН Го (КНР) 

Эволюция политики США в отношении КНР (1949-2016 гг.) 

В диссертации рассматриваются преемственность и новации во внешней 

политики 12 администраций президента США (1949-2016 гг.) в отношении КНР. 

Показано, что данная политика всегда включает как элементы стратегического 

сдерживания, так и экономического «вовлечения». Раскрыты основные составляющие 

американской стратегии сдерживания КНР, сформировавшиеся за последние 

десятилетия, и приведены основные инструменты контрстратегии КНР.  

 

CHENG Guo (China) 

The evolution of US policy towards the PRC (1949-2016) 

The thesis examines the continuity and innovations of Chinese policy of 12 United 

States administrations (1949-2016). The author shows that American policy towards China 

always includes both elements of strategic deterrence and economic engagement. The main 

components of the American strategy of Chinese deterrence which have been formed over 

the past decades, are revealed, and the main instruments of the PRC counter-strategy are 

presented as well. 


