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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вариативности мировой 
геополитической политики, вызванной возникновением Китайской Народ-
ной Республики и её влиянием на международные отношения. В частности, 
подробно описан процесс становления КНР и оформления статуса и право-
вой базы государства. Обозначены наиболее значимые внутриполитиче-
ские события Китая, оказавшие непосредственное влияние на внешнеполи-
тическую деятельность.

Отдельное внимание уделено специфике взаимоотношений КНР с  США, 
СССР и  странами-участницами Европейского экономического сообщества. 
Поэтапно изучен процесс установления дипломатических отношений Китая 
со странами Западной Европы. Кроме того, выделены и описаны пять основ-
ных периодов истории развития внешней политики КНР. Изучены устарев-
шие классические и современные внешнеполитические концепции.

Ключевые слова: КНР, международные отношения, геополитическая ситуа-
ция, вариативность внешней политики, ЭЕС, США, СССР.

На  современном этапе развития человеческой 
цивилизации абсолютно объективно можно на-
звать важнейшим мегатрэндом процесс, охва-

тывающий перераспределение влияния и силы в мире. 
Значительную роль в  изменении баланса сил в  пользу 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сыграл Китай. 
Подобный перевес во  многом обусловлен совокупным 
потенциалом страны, который позволил ей стать полно-
правным лидером Восточной Азии и принимать участие 
в  формировании мировой геополитической картины. 
И  если всего десять лет назад Китай мог претендовать 
лишь на  лидерство в  регионе, то  сейчас он стремится 
расширить свое присутствие на все континенты, в пер-
вую очередь — в Азию и на океаническое побережье — 
от Антарктиды до Арктики [7, с. 193].

История поспешного постижения мира Китаем начи-
нается еще в XV веке, когда китайские купцы достаточно 
успешно влились в систему мировой торговли, которая 
была создана европейцами. В  XIX  веке уже более двух 
миллионов китайцев проживали в Юго-Восточной Азии 
далеко за пределами Китая. А к середине XX века коли-
чество инвестиции диаспоры в экономику Китая при со-
вокупном пересчете составило около 130 млн. долл.

Иными словами, анализируя динамику разрастания 
китайского влияния за  пределы государства, можно 
констатировать, что Китай достаточно быстро интегри-
ровался в мировое сообщество. Показательными с этой 
позиции представляются, например, взаимоотношения 
Вьетнама и  Китая — стран, соседствующих более двух 
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тысяч лет. На  протяжении всей истории отношений го-
сударств определяющими факторами были идеология 
и  геополитика. В  древности и  Средневековье добросо-
седские отношения с  завидной регулярностью сменя-
лись войнами. Истории известно тысячелетнее прину-
дительное пребывание Вьетнама в  составе Китайской 
империи. Столь тесное соседство поспособствовало 
приходу во  Вьетнам конфуцианства из  Китая, что сбли-
зило государства культурно-идеологически.

Революция в КНР 1949 года стала причиной массовой 
эмиграции из континентальной части страны, поспособ-
ствовав увеличению масштабов трансграничных сетей. 
Кроме того, открытие экономики, произошедшее в  ре-
зультате реформ, обусловило восстановление контактов 
с аналогичными неформальными сетями в КНР [8, с. 150].

Возникновение КНР, ознаменованное победой 
в гражданской войне 1949 года вооружённых сил Ком-
мунистической партии Китая (КПК), поддерживаемых 
США, имело особое значение для мировой арены. 
1  октября 1949 г. на  трибуне Тяньаньмэнь появились 
китайские руководители во  главе с  Мао Цзэдуном, 
торжественно объявившим о  том, что «сегодня созда-
но Центральное народное правительство Китайской 
Народной Республики! Отныне китайский народ встал 
во весь рост!». Рядом с Мао Цзэдуном также находились 
члены КПК, которым принадлежала заслуга создания 
нового государства. Они верили в  начало нового эта-
па в истории Поднебесной, насчитывающей уже более 
пяти тысяч лет.

Так, в сентябре 1949 года началась работа Народно-
го политического консультативного совета Китая, была 
провозглашена Китайская Народная Республика, ее 
главным, постоянно действующим органом стал Цен-
тральный Народный Правительственный Совет, а функ-
ции высшего исполнительного органа были делегиро-
ваны Государственному Административному Совету. 
В  1954  году была принята конституция, силой которой 
Центральный Народный Правительственный Совет был 
переименован в Постоянный Комитет Всекитайского Со-
брания Народных Представителей, а  Государственный 
Административный Совет — в  Государственный Совет. 
А в 1949–1956 годах при поддержке СССР были созданы 
базовые отрасли промышленности, осуществлена кол-
лективизация сельского хозяйства и  национализация 
промышленности, развёрнуто масштабное социалисти-
ческое строительство.

В феврале 1950 года между Китаем и СССР был под-
писан договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, опре-
деливший вектор развития культурных и экономических 
связей на тридцать лет. Был достигнут ряд двусторонних 
соглашений:

1. 1. СССР взял на  себя обязательство безвозмездно 
передать все права по  управлению Китайской 
Чанчуньской железной дорогой, что было реали-
зовано 31 декабря 1952 года;

2. 2. СССР принял решение вывести из  Порт-Артура 
войска, передав КНР имущество, используемое 
в порту Дальний;

3. 3. Было достигнуто соглашение о  предоставлении 
Китаю советского льготного кредита в  300  млн. 
долл., предназначавшегося для оплаты поставок 
промышленного оборудования.

Мао Цзэдун особо ценил отношения с Советским Со-
юзом, поскольку благодаря помощи СССР «китайский 
народ встал во весь рост». Западные державы пытались 
политически изолировать КНР, организовав экономиче-
скую блокаду. Только Советский Союз и некоторые стра-
ны Восточной Европы были готовы оказать поддержку 
и  помощь правительству КНР. Уже 2  октября 1949  года 
советское правительство первым заявило о признании 
Центрального правительства Китая и  установлении 
с ним дипломатических отношений.

С  образованием нового государства перед КПК 
в первую очередь встала задача создания современных 
вооруженных сил. В  решении этого вопроса большую 
роль сыграла помощь СССР, которая состояла не только 
в  предоставлении современного вооружения и  техни-
ки, но  и  в  передаче опыта организации вооруженных 
сил на личном примере Советского Союза. Еще во вре-
мя гражданской войны в  КНР в  страну были отправле-
ны группы советских военных инженеров, которые вели 
восстановительные работы в освобожденных регионах, 
помогали в строительстве железных дорог, организации 
военного и  политического аппарата нового правитель-
ства и так далее [4, с. 162].

Таким образом, к началу 1950-х годов активно разви-
валось советско-китайское сотрудничество: СССР спо-
собствовал укреплению китайских вооруженных сил, 
строительству стратегически важных объектов. Кроме 
того, государства стали союзниками в  вопросах про-
тивостояния империалистической политике, что было 
обусловлено наличием общих интересов: укрепление 
социализма в Азии, совместная помощь дружественным 
государствам для ограничения американского влияния 
и поддержка национально-освободительного движения 
Азии. Примечательно, что КНР нельзя было назвать са-
теллитом СССР, поскольку ее руководство уверенно пре-
тендовало на позиции лидера социалистических азиат-
ских стран.

Подобная позиция достаточно долгое время не  вы-
зывала опасений Москвы. Однако после ХХ съезда КПСС 
в феврале 1956 года лидерами КПК была негативно вос-
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принята критика культа личности Сталина, на основании 
чего был отвергнут курс на  десталинизацию. Так была 
начата эпоха советско-китайского раскола.

Не  смотря на  такой поворот в  советско-китайских 
отношениях, необходимо признать, что после образо-
вания КНР государство в основном поддерживало от-
ношения со странами, входящими в социалистический 
лагерь, возглавляемый СССР. При этом все контакты 
с  западноевропейскими странами были замороже-
ны, так как они продолжали на  официальном уровне 
поддерживать отношения с  Китайской Республикой 
на Тайване. Данное время в историографии Китая по-
лучило название «период склонения в одну сторону», 
который характеризуется жестким противостоянием 
двух лагерей (империалистического и  социалистиче-
ского).

По  словам Мао Цзэдуна, Китаю было необходимо 
примкнуть к  одному из  этих лагерей, и  первые шаги 
в этом направлении стали предприниматься лишь после 
1963 года по направлению к дипломатическим отноше-
ниям со странами Западной Европы, что совпало с фак-
тическим разрывом отношений между КНР и СССР.

Кроме того, Китаю было необходимо наладить от-
ношения с  государствами, попавшими в  «промежуточ-
ную зону», в  первую очередь, речь о  представителях 
Западной Европы. В  1963  году заместителем министра 
внешней торговли КНР Лу Сюйчжаном была осуществле-
на поездка, охватившая западноевропейские страны, 
в частности — были проведены переговоры с Францией 
на предмет расширения экономических связей. В том же 
году французский премьер-министр Эдгар Фор совер-
шил ответный визит в Пекин для проведения предвари-
тельных переговоров с целью восстановления диплома-
тических отношений. Так, в  январе 1964  года Франция 
открыла список западноевропейских стран, которым 
удалось установить дипломатические отношения с КНР 
на уровне посольств.

Начиная с  1970  года, Китаю удалось установить 
официальные дипломатические отношения с  Италией, 
в  1971  году этот список пополнили Бельгия, Австрия, 
Сан-Марино, Исландия; в  1972  году — Великобрита-
ния, Нидерланды, Люксембург, ФРГ, Мальта, Греция; 
в 1973 году — Испания, а в 1974 году — Ирландия и Пор-
тугалия. Также в сентябре 1975 года было завершено ин-
ституциональное оформление контактов между Пеки-
ном и Брюсселем, после установления отношений между 
отдельными странами-членами Европейского экономи-
ческого сообщества (ЕЭС) и КНР. Очевидно, что главным 
фактором подобного установления явилось восстанов-
ление членства КНР в ООН (в октябре 1971 года), когда 
Китай официально был признан легитимным участни-

ком международных отношений перед лицом мирового 
сообщества.

На фоне широкого процесса установления диплома-
тических отношений заметно выросли торговые связи 
между ЕЭС и КНР. Так, в 1970–1971 годы ЕЭС по величи-
не занимало третью позицию торговых партнеров КНР, 
а  уже в  1972  году оно разместилось на  второе место, 
уступив только Японии. В дальнейшем можно выделить 
три основных этапа, характеризующих развитие отноше-
ний между КНР и странами Западной Европы:

1. 1) 1975–1989 годы — постепенное наращивание со-
трудничества;

2. 2) 1989–1992 годы — резкое охлаждение отношени-
й;

3. 3) 1992–2001 годы — нормализация и укрепление [2, 
с. 354].

На  протяжении семидесяти лет особенностями 
внешнеполитической деятельности КНР являлись сме-
на геополитических стратегий и приоритетов, развитие 
формулировок, концептуальной базы и целей диплома-
тического курса. В целом можно говорить о существова-
нии в истории внешней политики КНР следующих пери-
одов:

 ♦ первый период (1949 год — конец 1950-х годов), 
ключевыми событиями которого явились «скло-
нение в  одну сторону», стратегический союз 
со  странами социалистического лагеря и  СССР, 
активное участие в борьбе против мирового им-
периализма;

 ♦ второй период (конец 1950-х годов — конец 1960-
х годов) характеризуется отказом от дипломати-
ческой политики «склонения в  одну сторону», 
опорой на  более широкий круг стран Африки, 
Азии и Латинской Америки, борьбой с империа-
лизмом и  ревизионизмом (в  первую очередь — 
СССР и  США), установлением дипломатических 
отношений с рядом развивающихся стран;

 ♦ третий период (конец 1960-х годов — конец 1970-
х годов), в который оформляются принципы ра-
дикализации внешней политики, обусловленной 
«культурной революцией» в Китае, пропагандой 
леворадикальных маоистских идей, что повлек-
ло за  собой ухудшение отношений со  многими 
странами мира. Одновременно с  этим происхо-
дит сближение КНР в ООН;

 ♦ четвертый период (начало 1980-х — конец 1990-
х годов): нормализация отношений с  боль-
шинством стран мира, отказ от  радикальной 
идеологической пропаганды, выстраивание соб-
ственной независимой концептуальной внешне-
политической доктрины. Внешнеполитическая 
деятельность ориентирована на экономическую 
составляющую в  международных отношениях 
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и  извлечение взаимной выгоды. Происходит 
выстраивание отношений стратегического пар-
тнерства с различными регионами мира.

 ♦ пятый период (начало 2000-х годов — настоящее 
время): формирование Китая как новой сверх-
державы. На фоне бурного роста экономической 
мощи, использования различных инструментов 
«мягкой силы» Китай становится одним из полю-
сов геополитического влияния. Политика ориен-
тирована на  поддержание принципов мирного 
сосуществования. Приоритетной считается идея 
гармоничного мира, концепция «мирного возвы-
шения» и «китайской мечты» [3, с. 75].

Хочется отметить, что Китай достиг впечатляющих 
результатов в  области международных отношений. Го-
сударство является активным участником деятельности, 
которая направлена на решение таких глобальных про-
блем как предотвращение распространения междуна-
родного терроризма и оружия массового уничтожения, 
предупреждение и предотвращение угрозы экологиче-
ских катастроф и катаклизмов.

Всё большую конструктивную роль Китай играет 
в Совете Безопасности ООН, а также в Центрально-Ази-
атском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Китай явля-
ется одним из  наиболее активных участников Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС). В  последние 
годы активнее развивается политико-экономическое 
взаимодействие со странами Европейского союза (ЕС).

Описать китайский внешнеполитический курс мож-
но тремя словами — целенаправленность, динамизм 
и  последовательность. Внешняя политика Китая вклю-
чает в себя сочетание как старых, так и новых подходов 
внешнеполитической доктрины, которая на протяжении 
нескольких десятилетий непрерывно находится в состо-
янии обновления, что, безусловно, помогает Китаю зани-
мать всё новые и новые позиции на мировой арене.

В  старых китайских внешнеполитических концепци-
ях можно проследить следующие факторы: во-первых, 
это восприятие мира как потенциально враждебного; 
во-вторых, осознание стремления крупных стран мира 
(США) к глобальному доминированию и проявление на-
стороженного отношения к таким странам.

Новые элементы внешнеполитического курса вклю-
чают в  себя: во-первых, разработку стратегии участия 
Китая в политической и, что самое главное — экономи-
ческой глобализации; во-вторых, выстраивание пар-
тнёрских стратегических отношений с такими мировыми 
лидерами как Россия, США, Япония, Индия при помощи 
механизмов многосторонней дипломатии. Все эти новые 
и  старые подходы внешнеполитического курса Китая 

проявляются особенно в отношении США и России, ос-
новой которого служат одновременно и взаимное опа-
сение, и взаимная выгода.

Безусловно, самыми важными отношениями для Ки-
тая можно назвать отношения с мировыми лидерами — 
Россией и США. При осуществлении международной де-
ятельности именно с этими странами Китай продолжает 
считаться и в настоящее время, как это было во времена 
биполярного конфронтационного мира, когда КНР толь-
ко вступала на  международную арену, а  такие страны 
США и СССР уже разделяли мировое сообщество на две 
антагонистические системы.

Кроме того, в настоящее время Китай придерживает-
ся политики равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества со всеми странами мира, независимо от их со-
циально-политического устройства, является активным 
участником в  борьбе за  становление многополярного 
мира и  демократизацию международных отношений, 
позитивно относится и комплексно адаптируется к про-
цессу экономической глобализации [1, с. 40].

В  понимании китайского руководства «демокра-
тизм и справедливость» в международных отношениях 
раскрываются в  следующих тезисах: во-первых, сохра-
нение многообразия мира и  множественности моде-
лей развития стран; во-вторых, решение политических 
проблем и вопросов безопасности через консультации, 
а  не  через применение оружия и  угроз его примене-
ния; в-третьих, это принцип, согласно которому «дела 
каждой страны решаются её собственным народом», 
а «дела планеты — на основе равноправных консульта-
ций всех стран».

Возвращаясь к  вопросу о  взаимодействии Китая 
с «большими игроками» на мировой арене (США и Рос-
сия), необходимо отметить всё возрастающую взаимоза-
висимость между этими тремя странами, обусловленную 
исторически с момента возникновения КНР в 1949 году. 
Во-первых, США играют важную роль в  осуществлении 
китайской модернизации, так как, согласно данным 
статистики, именно на США приходятся почти четверть 
китайской торговли и  треть иностранных инвестици-
й в  Китай. Китайское руководство прекрасно осознаёт, 
что без нормальных отношений и связей с Вашингтоном 
поддерживать высокие темпы экономического роста не-
возможно.

В свою очередь, США имеет деловую заинтересован-
ность в  Китае, причина которой скрывается в  крупных 
инвестициях, осуществляемых ведущими американски-
ми ТНК, а также в надежде на то, что в будущем китайская 
политическая система будет постепенно трансформиро-
ваться в  демократическом направлении и  всё больше 

ИСТОРИЯ

19Серия: Гуманитарные науки №6-2 июнь 2019 г.



вовлекаться в  мировое рыночное и  информационное 
пространство благодаря экономической глобализации.

Во-вторых, так как Китай считает осуществляемую 
политику США главным источником международной на-
пряжённости, кроме торгово-экономического сотрудни-
чества, наблюдаются также существенные расхождения 
и  противоречия по  нескольким важнейшим для стран 
проблем: сотрудничество двух стран в  сфере торговли 
и  экономики дополняется противодействием Пекину 
со  стороны США в  вопросах безопасности, когда дело 
касается соседних стран Китая.

В-третьих, необходимо принимать во внимание и тот 
факт, что Китай не может пойти против США, например, 
создав военный союз, ввиду слишком большой зависи-
мости от  Америки. Объём товарооборота США и  КНР 
в  разы превышает товарооборот КНР и  России. Можно 
сказать, что для Китая самой важной страной является 
США, а Россия как раз расположилась на втором месте.

В-четвёртых, отношения России и  Китая также име-
ют свою определённую специфику, что включает в себя 
следующие факторы: географическая близость КНР 
и России и, вследствие этого — повышение активности 
взаимовыгодного сотрудничества; двусторонние обя-
зательства по  поддержанию стабильности в  регионе; 
активное сотрудничество в глобальной сфере. На осно-
ве вышеприведённых факторов можно судить об одних 
из  самых важных направлениях сотрудничества КНР 
и России: энергетика и оборонная сфера.

В-пятых, ввиду активного сотрудничества России 
и  Китая, США продолжает уделять всё большее внима-
ние отношениям этих двух стран-соседок. Как по  отно-
шению к Китаю, так и по отношению к России, США видит 
необходимость проводить политику сдерживания, кото-
рая направлена на недопущение восстановления столь 
высокого статуса и  влияния на  международной арене 
Китая и России, чтобы в дальнейшем эти страны не мог-
ли бросить вызов Соединённым Штатам Америки.

Таким образом, при всём очевидном и  скрытом со-
перничестве между Китаем и США, обеим странам абсо-
лютно ясна их взаимная возрастающая с каждым годом 
экономическая зависимость, что заставляет обе сторо-
ны придерживаться прагматического взгляда на  вещи. 
В то же время продолжает повышаться уровень взаим-
ного доверия между Китаем и Россией, что говорит о со-
впадении российской и китайской позиций по основным 
вопросам современных международных отношений, 
экономического развития и национальных интересов.

Китай сегодня активно выступает за  многополяр-
ность, взаимное сотрудничество, участие в  междуна-

родных организациях. Таким образом, страна стремится 
поддерживать добрососедские отношения с  другими 
государствами и  через связи и  сотрудничество с  ними 
обезопасить себя от  реальных и  потенциальных внеш-
неполитических угроз [6, с. 70].

Можно сказать, что на протяжении многих лет лиде-
рами в области международных отношений были евро-
пейские страны и США. На данном этапе эта тенденция 
сохраняется. При этом, помимо увеличения своей воен-
ной мощи и наращивания экономического потенциала, 
существенную роль данные государства уделяют своей 
внешней информационной политике, которая представ-
лена комплексным механизмом со  взаимосвязанными 
компонентами.

Однако в последние годы на международной арене 
происходят существенные изменения, на передний план 
выдвигаются новые государства, которые за  короткий 
промежуток времени уже смогли заявить о  себе всему 
миру как о довольно весомом факторе международных 
отношений. Лидером среди этих стран по  праву счита-
ется Китайская Народная Республика, которая, по оцен-
кам многих аналитиков, в скором будущем станет одним 
из главных соперников США на мировой арене.

На  сегодняшний день Китай уже обладает одной 
из  наиболее развитых стратегий информационного 
обеспечения своей внешней политики. Китайская ин-
формационная политика довольно специфична, и  по-
тому представляет большой интерес для исследований 
в данной сфере [5, с. 262]. Совокупность новых и старых 
подходов внешнеполитического курса Китая наибо-
лее наглядно раскрывается в отношениях Китая с США 
и Россией, основой которых служат взаимное опасение 
и выгода.

Безусловно, самыми важными отношениями для Ки-
тая можно назвать отношения с мировыми лидерами — 
Россией и США. При осуществлении международной де-
ятельности именно с этими странами Китай продолжает 
считаться и по сей день, как это было во времена бипо-
лярного конфронтационного мира, когда КНР только 
вступала на международную арену, а такие страны, как 
США и СССР разделяли мировое сообщество на две ан-
тагонистические системы.

Кроме того, в настоящее время Китай придерживает-
ся политики равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества со всеми странами мира, независимо от их со-
циально-политического устройства, является активным 
участником в  борьбе за  становление многополярного 
мира и  демократизацию международных отношений, 
позитивно относится и комплексно адаптируется к про-
цессу экономической глобализации.
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