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Статья посвящена истории взаимоотношений Советского Союза, Китайской 

Народной Республики и Соединенных Штатов Америки во второй половине XX века. 
Рассматривается проблема различий во взглядах на политические события двух 
крупнейших социалистических держав, КНР и СССР. Анализируются причины 
разногласий Советского Союза, Китайской Народной Республики и Соединенных 
Штатов Америки. Исследуется процесс формирования концепции «треугольника» 
США−СССР−КНР, а также взаимодействие этих государств. 

КНР; СССР; США; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОНЦЕПЦИЯ 
«ТРЕУГОЛЬНИКА» 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном 

этапе развития международных отношений в мире происходят серьезные 
изменения. Китай, который во второй половине XX века, начинал свой 
путь становления и нуждался в поддержке, сегодня не только приобрел 
влияние, но и оказался в числе мировых политических лидеров, таких как 
Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Для более 
полного понимания современной международной обстановки, требуется 
научное осмысление всех этапов взаимодействия этих трех стран, начиная 
с возникновения «треугольника» СССР−КНР−США [1]. 

Стратегия международных отношений Китайской Народной 
Республики существенно отличается от стратегий западноевропейских 
стран. На протяжении всего ХХ века отношения Китая и Советского 
Союза занимают особое место не только в отечественной, но и в 
зарубежной историографии. Сближение КНР с Соединенными Штатами, 
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оказало значимое влияние не только на эти две страны, но и на мировую 
политику в целом. 

После вооружённого конфликта, произошедшего в марте 1969 года, 
на острове Даманский, Мао Цзэдун стал опасаться нападения Советского 
Союза на Китайскую Народную Республику. Помимо территориальных 
притязаний, резкому разрыву отношений между Советским Союзом и КНР 
способствовали разногласия, относящиеся к идеологии и лидерству в 
коммунистическом мире [2]. Чтобы противостоять СССР, великий 
кормчий полностью меняет свою стратегию и начинает налаживать 
дипломатические связи с США [3]. Следует подчеркнуть тот факт, что 
события на Даманском острове вызывали опасения у всего мирового 
сообщества, остерегались возникновения нового более масштабного 
вооруженного конфликта, который мог вылиться в очередную мировую 
войну. После раскола в советско-китайских отношениях, Соединенные 
Штаты Америки начали проводить политику сближения с КНР [4]. 

В исследуемый период широкое распространение получила 
концепция «треугольника», в которую были включены три лидирующие 
мировые державы – СССР, КНР и США. Эта концепция была популярна 
как у отечественных, так и у зарубежных авторов, основной ее постулат 
заключался в том, что ни одна из сторон треугольника не могла 
доминировать на политической арене, а так как ни один из участников не 
был заинтересован в существовании такого «треугольника», единственным 
выходом было объединение двух сторон против третьей [4]. 

Сближение КНР и США на рубеже 60−70 годов было очевидным, так 
как для каждого из этих государств было выгодно устранение с 
международной арены именно Советского Союза. Америка боялась 
объединения СССР и Китая, потому что такой союз двух 
социалистических держав был опасен для капиталистической Америки. 
Для Китая, союз с Америкой был не менее важен, ведь это могло повлиять 
на изменение советской коммунистической идеологии и привести к 
построению истинного, по мнению китайцев, ленинско-марксистского 
социалистического строя [4]. 

ЦК КПК пытался противостоять и Советскому Союзу и США, но 
при осознании, что в одиночку это сделать не удастся, правительством 
КНР было принято решение объединиться с США, т.к. на тот момент 
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Советский Союз представлялся более опасным врагом чем Соединенные 
Штаты Америки. В октябре 1968 г. на пленуме ЦК Коммунистической 
партии Китая было официально утверждено решение о сближении 
Вашингтона и Пекина [4]. 

По мнению китайского руководства, консолидация с Америкой была 
вынужденной мерой. ЦК КПК готовило население к переменам в 
китайско-американских отношениях, убеждая народ в том, что сближение 
с США никак не повлияло на отношение Китая к американскому 
империализму и гегемонизму [4]. Более тесному единению с США, также 
препятствовал неразрешенный вопрос по тайваньской проблеме. По 
данной проблеме стороны договориться не смогли. Вашингтон отказался 
прекратить военное и дипломатическое сотрудничество с Тайванем, 
вследствие чего окончательно нормализовать американо-китайские 
отношения не удалось [5]. Несмотря на это, Генри Киссинджер во время 
переговоров сказал, что «США более не являются врагом Китая» [4]. 

Во время своего визита в июле 1971 Киссинджер дал понять 
китайскому правительству о готовности США сотрудничать с Китаем в 
различных аспектах, в том числе и в сфере безопасности. Соединенные 
Штаты пообещали китайскому руководству сообщать обо всех 
договоренностях с Советским Союзом, которые могли затронуть интересы 
Поднебесной, а также Китаю были переданы разведывательные сведения о 
расположении и стратегическом развертывании вооруженных сил 
Советского Союза на Дальнем Востоке [6]. 

Во время своего второго визита в КНР в октябре 1971 г.  
Г. Киссинджер передает китайскому руководству фотоснимки советских 
военных объектов, сделанных из космоса [4]. Итогом указанного визита 
Никсона в КНР было подписание совместного Шанхайского коммюнике от 
28 февраля 1972 г, где были определены вопросы, по которым страны 
пришли к единому мнению и те, по которым не смогли достичь согласия. 

Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки 
имели схожие позиции в отношении Советского Союза, прежде всего это 
проявлялось в антисоветской направленности в «борьбе против 
гегемонизма». По условиям Шанхайского коммюнике «каждая из сторон 
не стремится к установлению своей гегемонии в азиатско-тихоокеанском 
регионе; каждая из сторон выступает против усилий любой другой страны 
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или блока государств установить такую гегемонию». В действительности 
это была борьба, направленная против советского гегемонизма. 

Соединенные Штаты адекватно оценивали военно-политическую 
ситуацию в мире, поэтому во время сближения с Поднебесной 
правительство США не торопилось разрывать свои отношения с 
Советским Союзом. 

В апреле 1972 г., спустя два месяца после официальных переговоров 
в Пекине, Генри Киссинджер с секретным визитом приезжал в Москву. 
Инициатором этого визита был президент США Ричард Никсон. 
Переговоры между Л.И. Брежневым и Г. Киссинджером прошли успешно, 
вследствие чего 22 мая 1972 г. Ричард Никсон впервые прибыл в Москву с 
официальным визитом. Во время переговоров поднимались вопросы о 
ситуации во Вьетнаме и международной обстановке в целом, однако 
главной целью этого визита было установление доверительных отношений 
между лидерами двух стран [7]. 

Встреча проходила в Завидово, в неформальной обстановке, 
состоялся разговор между Р. Никсоном и Л.И. Брежневым по поводу 
китайской проблемы [6], т.к. для Советского Союза довольно остро стояла 
проблема развивающихся отношений Китайской Народной Республики и 
США. Советское руководство опасалось, что Америка может начать 
шантажировать СССР перспективой развития американо-китайских 
отношений. Это было крайне не выгодно Советскому Союзу. В этот 
период советско-китайские отношения были напряжены до предела [8]. 

Личный переводчик Л.И. Брежнева, В.М. Суходрев, в своих 
мемуарах подробно описал этот разговор, во время которого Л.И. Брежнев 
попросил Генри Киссинджера пояснить политику сближения США и КНР, 
и как на ее фоне следует понимать заявление Никсона «о желании 
развивать и укреплять дружественные отношения с СССР» [6]. Помимо 
этого, Леонид Ильич упомянул о высказывании Ричарда Никсона во время 
банкета в Шанхае в феврале 1972 года, когда в своей речи президент 
Америки, обращаясь к Мао Цзэдуну отметил: «Наши два народа сегодня 
держат будущее всего мира в своих руках…» [6]. Внимательно выслушав 
Л.И. Брежнева, Киссинджер дал понять, что политика США никоим 
образом не направлена против интересов Советского Союза. Также было 
сказано, что Америка придает большее значение отношениям с СССР. Что 
же касается высказывания Ричарда Никсона на переговорах в Шанхае, 
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Киссинджер убедительно заверял, что это не была заранее заготовленная 
речь, и сказанное было экспромтом, к тому же после китайского алкоголя. 
Казалось, что Л.И. Брежнев остался доволен ответом и больше к этому 
разговору не возвращался [6]. Тем не менее, американская политика в 
отношении КНР вызывала у советского руководства опасения, и как 
оказалось позднее, отнюдь не беспочвенные [9]. 

Любопытно, что позднее, уже в 1975 г. Генри Киссинджер говорил, 
что сближение США и Китайской Народной Республики было 
продиктовано взаимным интересом, совместной целью освободить мир от 
«гегемонии» и военной угрозы, что было отражено в совместном 
коммюнике [6]. 

«Гегемоном» в этой борьбе был Советский Союз. В Китае 
продолжалась борьба против «гегемонизма», которая стала преобладать на 
рубеже 60−70 гг. В Поднебесной была провозглашена концепция «трех 
миров» [10], принцип которой заключался в противостоянии двум 
«сверхдержавам» – Советскому Союзу и США. Также следует заметить, 
что в китайских газетах писали, что вместе с усилением соперничества 
между двумя крупными державами, СССР и США возрастает риск начала 
новой мировой войны. Отмечалось, что КНР, с одной стороны, 
сталкивается с агрессией и угрозой империализма США, а с другой – со 
стремлением порабощения советским социал-империализмом [11]. 

Помимо этого в Китае пропагандировалась теория, что именно 
Советский Союз являлся наиболее опасным и безрассудным врагом, 
который мог стать источником мирового военного конфликта, и от 
которого можно ожидать чего угодно [4]. 

Таким образом, в начале 1970 г. Советский Союз оказался в крайне 
опасном положении. Причиной были непростые отношения с Китайской 
Народной Республикой, которые ещё более осложнились после того, как 
США и КНР стали активно налаживать дипломатические связи. 

На международной арене сложилась весьма выгодная для США 
ситуация. Советско-китайский раскол давал возможность Соединённым 
Штатам занять место «мудрой обезьяны», которая наблюдает за схваткой 
двух «тигров», расположившись на высокой горе [6]. 

В 1973 г. Генри Киссинджер в докладе президенту Никсону об 
итогах февральского визита в КНР, подчеркивал необходимость 
взвешенного подхода Америки по отношению к другим сторонам 
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«треугольника» [6]. Киссинджер утверждал, что Соединенные Штаты 
заинтересованы в том, чтобы Китай сохранил свою независимость и 
территориальную целостность. Хотя Пекин и предлагал открытое 
противостояние СССР, Америка не хотела быть втянутой в такой 
конфликт с Советским Союзом. Впрочем, несмотря на это, американское 
правительство продолжало провоцировать нарастающую враждебность и 
недоверие между Москвой и Пекином. Для дестабилизации отношений 
Советского Союза и КНР правительство США распространяло ложную 
информацию, из которой следовало, что Л.И. Брежнев предлагал  
Р. Никсону и Дж. Форду объединиться в борьбе против Китая [4]. 

Можно особо обозначить, что политика стравливания КНР с 
Советским Союзом фактически помогла Америке выиграть Холодную войну, 
избавившись от главного соперника на международной арене – СССР. 

Подводя итоги, представляется необходимым сделать следующий 
вывод: 1970 год стал началом нового этапа советско-китайских 
отношений, в котором большую роль сыграло правительство Соединенных 
Штатов Америки. Соперничество США, КНР и СССР имело огромное 
влияние на международные процессы. Америка, всячески разжигавшая 
недоверие между Советским Союзом и Китаем, хотела предотвратить 
создание союза двух крупнейших социалистических держав. Руководство 
США осознавало необходимость сближения с Китаем, чему и 
поспособствовал советско-китайский конфликт. Советско-китайская 
конфронтация для Америки была отличной возможностью укрепить свои 
позиции в АТР, а также увеличить влияние на международное сообщество. 
Китай в свою очередь видел в этом сближении возможность победить 
своего врага – СССР – и установить единоличное лидерство в 
социалистическом лагере. 

Непростое прошлое трех великих держав и современный этап 
взаимоотношений Китайской Народной Республики, Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки невольно заставляют 
вспомнить тезис о том, что история ничему не учит. Остается лишь 
надеяться, что наказание за незнание уроков истории будет не слишком 
суровым и приведет к осознанию государствами своей ответственности и 
необходимости совместного поиска решений важнейших глобальных 
проблем. 
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THE CONCEPT OF THE "TRIANGLE" THE USSR-PRC-USA OR 
THE STRUGGLE OF THE THREE POWERS FOR HEGEMONY 

The article is devoted to the three-power relationship history, namely the 
Soviet Union, the People’s Republic of China and the United States of America 
in the second half of the 20th century. The problem of differences in the views 
on the political events of the two major socialist powers, the PRC and the 
USSR, is considered. The reasons for the disagreements of the Soviet Union, the 
People’s Republic of China and the United States of America are analyzed. The 
process of the “triangle” the USA-USSR-PRC concept formation, as well as the 
interaction of these states is studied. 
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