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Новые элементы в политике Пекина в отношении СССР
в 1984—1985 гг.

Аннотация. В данной статье рассматривается исторический процесс нормализа�
ции советско�китайских отношений в 1980�х годах с точки зрения принятия реше�
ний руководства КНР во главе с Дэн Сяопином. Представлен новый взгляд на
предпосылки реализации полной нормализации советско�китайских отношений
в конце 1980�х годов. Цель исследования — раскрыть исторический фон, проявле�
ния и последствия новые элементы в политике Китая в отношении СССР в 1984—
1985 гг. Данная тема ранее не обсуждалась как отдельный проблемный вопрос в
исторических сообществах России, Китая или других стран. Используя как опуб�
ликованные, но малоизвестные, так и неопубликованные материалы со стороны
Китая и России, автор доказывает: с конца 1970�х до середины 1980�х годов идея
«объединения с США и противодействия СССР» Дэн Сяопина играла руководя�
щую роль во внешнеполитическом курсе КНР и ее политике по отношению к
СССР. Однако в сравнении с прежней позицией, из�за различных причин, прежде
всего новых суждений и соображений о международной обстановке и совет�
ско�китайских отношениях Дэн Сяопина, в середине 1980�х годов в политике Пе�
кина в отношении СССР появились заметные нюансы. Китайское руководство
стало по�настоящему стремиться к существенному улучшению отношений с
СССР. Оно интенсивно передавало новые сигналы Москве по каналам не только
тайным, но и публичным. Это совпало с приходом к власти М.С. Горбачева и на�
чалом перемены во внешней политике СССР в годы перестройки и вместе с этим
заложило основу подлинной нормализации советско�китайских отношений.

Ключевые слова: советско�китайские отношения, политика в отношении СССР,
«три препятствия», кампучийская проблема, Дэн Сяопин, М.С. Горбачев,
Н. Чаушеску.

Автор: Ли Инань, приглашенный научный сотрудник, Шанхайская академия
глобального управления и международного регионоведения; соискатель, НИУ
ВШЭ. E�mail: liyinan92@qq.com

Li Yinan
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Abstract. This article reviews the historical process of normalization of the Sino�Soviet
relations in the 1980s from the point of view of decision�making of the Chinese leader�
ship headed by Deng Xiaoping. It sheds a new light on the factors leading to the full
normalization of Sino�Soviet relations in the late�1980s. The purpose of the study is to
reveal the historical background, manifestations and consequences of new characteris�
tics of China’s policy towards the USSR in 1984—1985. This topic has not been dis�
cussed separately among the historians in Russia, China or any other country before.
Using both unpublished and little�known published materials from China and Russia,
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the author proves that, from the late 1970s to the mid�1980s, Deng Xiaoping’s idea of
“uniting with the US in order to counterbalance the USSR” played a leading role in
the foreign affairs of the PRC and its policy towards the USSR. However, compared to
the previous position of the PRC towards the USSR, due to various reasons some noti�
ceable changes occurred in Beijing’s Moscow policy in the mid�1980s. First and fore�
most, this was directed by Deng Xiaoping’s new judgments and considerations regar�
ding the international situation and Sino�Soviet relations. The Chinese leadership tru�
ly began to search for ways to significantly improve the bilateral relations. It sent new
signals to Moscow not only through secret, but also via public channels. This coincided
with the coming to power of Mikhail Gorbachev and the beginning of the USSR fore�
ign policy changes during the perestroika. These factors laid the foundation for the ge�
nuine normalization of Sino�Soviet relations.
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После конфликта на острове Даманский в 1969 г. СССР и КНР пережили
долгосрочную конфронтацию. В 1980�е годы напряженность в отношениях меж�
ду двумя странами постепенно спадала. Их полная нормализация была окончате�
льно осуществлена в 1989 г.

О советско�китайских отношениях в 1980�х годах пишет немало российских
и западных историков. Почти все авторы разделяют мнение о том, что приход к
власти М.С. Горбачева и проведенные им радикальные изменения во внешней
политике СССР сыграли значительную роль в нормализации советско�китай�
ских отношений, которая ускорялась с 1985 г. и завершилась окончательно в
1989 г. Но, с другой стороны, историки не выявляют конкретные изменения или
динамику в политике Пекина в отношении СССР в 1980�х годах, хотя многие из
них упоминают об определенных нюансах и коррективах, появившихся во внеш�
неполитической линии Пекина в 1982 г., когда состоялся XII съезд КПК, и их
влиянии на возобновление политического диалога между СССР и КНР в том же
году [Галенович, 1992; Wishnick, 2001; Лукин, 2007; Песков, 2007; Vámos, 2010;
Медведев, 2011; Бажанов, 2013; Radchenko, 2014; Zubok, 2017].

Китайские исследователи, с одной стороны, признают важность роли
М.С. Горбачева в нормализации советско�китайских отношений, с другой — от�
мечают пересмотр внешней политики Дэн Сяопина в 1985 г. и, в частности, при�
дают определенное значение его инициативе об условном визите в Советский
Союз, переданной М.С. Горбачеву через Н. Чаушеску в октябре того же года. Од�
нако они не полно раскрывают причины действий Дэн Сяопина, также не выяв�
ляют другие изменения в политике китайского руководства в отношении Совет�
ского Союза в 1980�е годы [Niu Jun, 2011; Sun Yanling, 2009].

Автор данной статьи предполагает, что в середине 1980�х годов в китайском
руководстве во главе с Дэн Сяопином был достигнут консенсус о необходимости
отказа от стратегии «объединения с США и противодействия СССР» и выбран
путь существенной нормализации отношений с Советским Союзом. Это привело
к тому, что в 1984—1985 гг. Пекин интенсивно намекал Москве на возможность
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сближения. В свою очередь, это совпало с началом перемены во внешней поли�
тике СССР в годы горбачевской перестройки. Таким образом, была заложена ос�
нова полной нормализации советско�китайских отношений. Делается попытка
доказать гипотезу на основе как опубликованных, но малоизвестных, так и не�
опубликованных материалов со стороны Китая и России, впервые вводимых в
научный оборот.

Суть политики Китая в отношении СССР, сформированной Дэн Сяопином
к середине 19809х годов

В июле 1977 г. посты Дэн Сяопина в компартии, правительстве и армии, ко�
торые он утратил в последний год «культурной революции», были восстановле�
ны. Это ознаменовало его возвращение к руководству КНР [Виноградов, 2016,
с. 39], а сразу после этого он начал активно продвигать во внешнеполитическом
курсе стратегию «объединения с Соединенными Штатами и противодействия
Советскому Союзу» [Zhu Liang, 2012, p. 88].

Под эгидой Дэн Сяопина 1 ноября 1977 г. на первой странице «Жэньминь
жибао» была опубликована статья «Теория Председателя Мао об определении
трех миров — крупный вклад в марксизм�ленинизм», в которой публично изла�
гались концепция его стратегии «объединения с Соединенными Штатами и про�
тиводействия Советскому Союзу» на международной арене. В статье было отме�
чено: действия Советского Союза в мировых делах в полной мере представляют
типичный империализм и гегемонизм. Более того, Советский Союз — более сви�
репый, авантюрный и хитрый империализм из двух сверхдержав и самый опас�
ный источник мировой войны. Поэтому СССР является первостепенной целью в
борьбе с гегемонизмом [Mao zhuxi...].

После 3�го пленума 11�го созыва ЦК КПК в декабре 1978 г. Дэн Сяопин стал
де�факто высшим руководящим лицом страны и партии [Виноградов, 2016,
с. 116]. Лишь через месяц он нанес официальный визит в США, чтобы продви�
гать формирование «единого фронта» против Советского Союза, в который
должны входить США, КНР, Япония и Западная Европа [Воробьева Т.А., Юнгб�
люд В.Т., 2019, с. 74].

В марте 1979 г., несмотря на предложение посольства КНР в СССР не анну�
лировать советско�китайский Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, кото�
рый был заключен в 1950 г., Дэн Сяопин принял решение отказаться от продле�
ния договора в одностороннем порядке [Ma Xusheng, 1999, pp. 33—34].

В июле 1979 г. состоялось пятое совещание дипломатических представителей
в ЦК КПК. В ходе совещания некоторые послы высказывали разные мнения о
том, является ли Советский Союз социал�империалистической страной, и выра�
жали сомнения касательно внешнеполитической стратегии «объединения с
США и противодействия СССР». Однако Дэн Сяопин в своем выступлении од�
нозначно отметил: «Единственная угроза для Китая исходит от социал�империа�
листического СССР. Поэтому мы принимаем стратегию “единый фронт”, то
есть международный единый фронт против гегемонии. Что касается противодей�
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ствия гегемонизму, следует сосредоточиться на противодействии одному гегемо�
низму и объединении с другим гегемоном. Согласно учению Ленина, США явля�
ются как минимум “косвенным союзником”» [Zhu Liang, 2012, p. 90].

В январе 1980 г. Дэн заявил на совещании ЦК КПК, что перед КПК в
1980�е годы есть «три главных дела»: во�первых, противостоять гегемонии Совет�
ского Союза на международной арене и сохранять мир во всем мире; во�вторых,
реализовать возвращение Тайваня и воссоединение родины; в�третьих, ускорить
экономическое строительство. Он, в частности, подчеркнул, что «задача проти�
водействия гегемонии ставится на нашу повестку дня ежедневно» [Deng
Xiaoping, 2004, p. 164].

На заседании Политбюро ЦК КПК в феврале 1981 г. Дэн Сяопин еще раз
подчеркнул, что внешнеполитическая стратегия Китая заключается в «создании
единого фронта против гегемонии». Схема противодействия гегемонизму Совет�
ского Союза не может быть изменена. В сложившейся ситуации переговоры с
Москвой не должны возобновляться [Deng Xiaoping nianpu, 2004, p. 711].

В июле 1982 г. под давлением некоторых членов китайского руководства Дэн
Сяопин согласился возобновить политический диалог с Советским Союзом в
форме консультаций на уровне заместителей министра иностранных дел. Тем не
менее он одновременно дал указания поставить кабальные предварительные
условия для нормализации советско�китайских отношений [Dai Bingguo, 2016,
p. 39]. В соответствии с его претензиями для серьезного улучшения советско�ки�
тайских отношений СССР должен устранить так называемые «три препятствия».
То есть он должен: 1) заставить Вьетнам вывести свои войска из Кампучии;
2) вывести советские военные подразделения из Афганистана; 3) вывести свои
войска из Монголии, а также фактически оголить советско�китайскую границу.
Стоит отметить, что в одном из закрытых выступлений Дэн Сяопин откровенно
сказал, что число «препятствий» в случае необходимости может быть сокращено
до двух�одного или увеличено до четырех�пяти [РГАНИ, ф. 97, оп. 1, д. 43. л. 5].
Это в полной мере доказывало, что Дэн Сяопин в это время не стремился к по�
литическому примирению с Советским Союзом, а сознательно «выдумал» так
называемые «препятствия» и использовал их как предлог для торможения нор�
мализации отношений.

В апреле 1983 г. в беседе с делегацией Коммунистической партии Индии
(марксизма) Дэн Сяопин заявил о невозможности восстановления межпартий�
ных отношений с Советским Союзом: «В данный момент контакты подняты до
встреч на уровне министров иностранных дел. Но это все�таки контакты между
странами, а не партиями» [Deng Xiaoping nianpu, 2004, p. 905]. В августе того же
года на встрече с сенатором США Г. Джексоном Дэн Сяопин сказал: «Я не вижу
перспективы китайско�советских отношений» [Deng Xiaoping nianpu, 2004,
p. 926]. А в беседе с З. Бжезинским в феврале 1984 г. он подтвердил, что без уст�
ранения «трех препятствий» связь между КНР и СССР в политической области
не может быть развита [Zai huijian...].

Весной 1984 г. состоялся четвертый раунд советско�китайских консультаций.
Но при этом китайская сторона по�прежнему придерживалась твердой позиции,
которую утвердил именно Дэн Сяопин: устранение «препятствий» — это тот
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путь, который необходимо пройти в целях осуществления нормализации отно�
шений между двумя странами. Консультации ни для чего другого, кроме как
устранения препятствий [РГАНИ, ф. 97, оп. 1, д. 43, л. 2]. Как доложил своим
коллегам глава советской делегации, заместитель министра иностранных дел
СССР Л.Ф. Ильичев, «китайский представитель упорно игнорировал наши во�
просы политического характера, хоть конкретные шаги в практических областях
двусторонних отношений» [РГАНИ, ф. 97, оп. 1, д. 43, л. 4].

Почти одновременно, несмотря на противоречия в тайваньском вопросе, ме�
жду Пекином и Вашингтоном сформировалось фактическое стратегическое
партнерство. Они активно осуществляли военно�техническое сотрудничество и
оказывали поддержку оппозиционным силам против Советского Союза и его со�
юзников [Ли Инань, 2021, с. 23—35].

Разумеется, следующий фактор также играл свою роль в формировании по�
литики Дэн Сяопина в отношении с Москвой: он считал, что жизненно важную
для Китая экономическую и техническую поддержку можно получить только с
Запада во главе с США, а не из СССР. Если опрометчиво согласиться на улучше�
ние отношений с Москвой, не заставляя ее идти на уступки, хорошие отношения
с Западом будут подорваны. И Китай «бы проигрался в пух и прах». В 1979 г., от�
дав распоряжение о советско�китайских переговорах на закрытом собрании, Дэн
Сяопин откровенно сказал: «Что нам может дать СССР? Они ничего нам не да�
дут» [Ma Xusheng, 1999, p. 37].

Но следует отметить, что жесткая «антисоветская» позиция Дэн Сяопина с
конца 1970�х до начала 1980�х годов основывалась также на том, что он был убе�
жден, что «гегемонизм» и «экспансионизм» Советского Союза в глобальном мас�
штабе не только создали прямую угрозу безопасности Китая и сформировали
против него стратегическое окружение, но также подрывали равновесие между
США и СССР. Итак, Советский Союз стал «источником международных потря�
сений и кризисов и представляет собой угрозу миру и безопасности во всем
мире». Поскольку администрация Картера была слишком мягкой по отношению
к Советскому Союзу, Китай должен встать на сторону Соединенных Штатов,
чтобы помочь им сковать военную мощь Советского Союза и сдержать его насту�
пательную политику [Memorandum of Conversation].

Таким образом, вплоть до 1984 г. из�за того, что стратегия «объединения с
США и противодействия СССР» Дэн Сяопина все же играла руководящую роль
во внешнеполитическом курсе КНР, будущее советско�китайских отношений
оказывалось бесперспективным и неопределенным.

Новые жесты китайского руководства в адрес Москвы в 1984—1985 гг.

Удивительно, что со второй половины 1984 г. в политике Пекина в отноше�
нии СССР проявлялись заметные нюансы. Они передавались в Москву по раз�
ным каналам и в разных формах.

Во�первых, Пекин неоднократно намекал Москве, что пересматривает свою
политику в отношении СССР и США. Его позиция по сохранению мира во всем
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мире и предотвращению гонки вооружений становилась все ближе и ближе к
Москве.

В первой половине мая 1984 г., во время своего пребывания в Пхеньяне гене�
ральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан специально попросил Ким Ир Сена пере�
дать советскому руководству, что Китай развивает отношения с США и Японией
не с целью противодействия СССР [Memorandum of Conversation between...].
И во второй половине того же месяца на переговорах с председателем Президиу�
ма ЦК Союза коммунистов Югославии Д. Марковичем, находившимся в Китае,
Ху Яобан заявил: КНР никогда не будет воевать с СССР, никогда не вступит в
антисоветский союз с США и Японией; Китай искренне стремится к дружбе с
Советским Союзом; Пекин вынужден публично говорить о «трех препятствиях»,
но будет стремиться реже поднимать этот вопрос [Бажанов, 2017, с. 114—115].

Во время визита в Румынию в августе 1984 г. председатель КНР, член Посто�
янного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Сяньнянь попросил Н. Чаушеску пе�
редать советскому руководству, что Пекин вносит коррективы во внешнеполи�
тическую стратегию и намерен постепенно нормализовать китайско�советские
отношения: «Пожалуйста, передайте советским товарищам, что Китайская На�
родная Республика не будет вступать в союз с Японией и США против СССР,
никогда не будет! Китай не будет “объединяться с Соединенными Штатами и
противодействовать Советскому Союзу”. Не беспокойтесь, пожалуйста» [Jiang
Benliang, 2007, pp. 197—198].

В июле 1985 г., в последний день своего визита в СССР в качестве заместите�
ля премьера Госсовета КНР и члена Политбюро ЦК КПК (это был первый офи�
циальный визит члена Политбюро ЦК КПК в СССР с 1964 г.) Яо Илинь, не�
смотря на то что задачи визита заключались исключительно в проведении пере�
говоров по вопросам в сфере экономического сотрудничества, по собственной
инициативе завел неофициальный разговор в частном порядке об общем состоя�
нии советско�китайских политических отношений. При этом он сказал: «Китай
никогда не будет на стороне США в вопросах мира во всем мире, никогда не за�
блуждался относительно сущности социально�экономического строя в этой
стране». Вместе с тем было подчеркнуто, что «в вопросах сохранения мира на
земле цели Китая и Советского Союза едины» [АВПРФ, ф. 100, оп. 72, п. 318,
д. 13, л. 58].

3 августа 1985 г. «Жэньминь жибао» опубликовало на первой странице кри�
тику Дэн Сяопина в адрес администрации Рейгана во время разговора с британ�
ским гостем: программа «звездных войн» не должна быть претворена в жизнь,
поскольку ее осуществление приведет к качественным изменениям в гонке во�
оружений. Она отличается по своему характеру от пополнения арсенала несколь�
кими ядерными боеголовками или создания нескольких новых типов ракет
[К вопросу...].

Спустя месяц председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей Пэн Чжэнь, выступая на торжественном собрании,
посвященном 40�й годовщине победы в войне против милитаристской Японии и
во Второй мировой войне, заявил: Советский Союз прошел в войне через самые
суровые испытания и внес в нее самый большой вклад, расширил влияние

49

Новые элементы в политике Пекина в отношении СССР в 1984—1985 гг.



социализма. Благодаря победе в антифашистской войне родился ряд социали�
стических стран. Между тем он отметил, что в настоящее время американцы
стремятся к тому, чтобы перенести гонку вооружений в космическое пространст�
во, что усугубит опасность новой войны «под предлогом сохранения баланса
сил» [Zai shoudu...].

Подобным образом в выступлении, посвященном 40�й годовщине ООН в
октябре 1985 г., премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян заявил, что Китай выступа�
ет против гонки вооружений в космическом пространстве и так называемых «сил
сдерживания» и «равновесия страха», которые в то время только пропагандиро�
вала и продвигала администрация Рейгана [Zhao Ziyang...].

Также Пекин снова признал Советский Союз социалистической страной и
назвал его руководителей «товарищами». Он выразил готовность развивать поли�
тические отношения и даже восстановить межпартийные связи.

В декабре 1984 г. первый заместитель председателя Совета министров СССР
И.В. Архипов, возглавлявший специалистов по оказанию помощи Китаю в
1950�х годах, посетил КНР с официальным визитом. Член Постоянного комите�
та Политбюро ЦК КПК, фактически второе лицо КНР того времени, Чэнь Юнь
встретился и обнялся с ним перед телекамерами в сопровождении Яо Илиня
(в контрасте с этим на советско�китайской встрече на высшем уровне 1989 г. Дэн
Сяопин не обнялся с М.С. Горбачевым) [Галенович, 2011, с. 326—327]. Чэнь
Юнь отметил, что сторонам следует восстановить межпартийные связи. Кроме
того, Пэн Чжэнь на встрече с И.В. Архиповым подчеркнул, что социалистиче�
ские страны, такие как Китай и Советский Союз, должны иметь хорошие отно�
шения [Li Fenglin, 1996, p. 16].

В марте 1985 г. заместитель премьера Госсовета КНР, член Политбюро ЦК
КПК Ли Пэн присутствовал на похоронах К.У. Черненко. Сразу по прибытии в
Москву он выразил надежду встретиться с руководителем СССР. Он был принят
М.С. Горбачевым на следующий день [Li Peng, 2008, pp. 8—10]. На встрече с но�
вым генсеком КПСС Ли Пэн передал «сердечные поздравления и наилучшие по�
желания от генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана в связи с избранием
М.С. Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС», отметив, что китай�
ское руководство считает дальнейшее развитие отношений между СССР и КНР
«очень важным как для Китая, так и для Советского Союза, двух великих соседей
и социалистических стран» [Информация в...]. Это означало, что Пекин стал
снова признавать сущность социалистического строя Советского Союза
(с 1964 г. Пекин стал заявлять, что в СССР якобы уже произошла «реставрация
капитализма», а в документах IX съезда КПК 1969 г. Советский Союз официаль�
но был объявлен «социал�империалистической державой»). Как отметили запад�
ные политические обозреватели, эти два сигнала были восприняты некоторыми
как намек на возможность восстановления отношений между компартиями двух
стран [Gorbachev Hints to...]. Кроме того, на встрече Ли Пэн выразил согласие,
что две страны должны продолжать политический диалог и повышать его уро�
вень [Киреев, 2006, с. 181].

В шестом раунде советско�китайских политических консультаций, состояв�
шемся через месяц, китайская сторона согласилась расширять связи и контакты
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между двумя странами в политической области, на что она не отвечала положи�
тельно в предыдущих раундах [К советско�китайским...].

В сентябре 1985 г. в ходе работы 40�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
Нью�Йорке состоялась встреча министров иностранных дел СССР и КНР в бес�
прецедентно дружественной и откровенной атмосфере. При этом министр ино�
странных дел КНР У Сюэцянь пригласил Э.А. Шеварднадзе посетить КНР в
удобное для него время [Встреча министров]. А визита на таком уровне не было
уже более 20 лет.

Наряду с вышеуказанными новыми жестами наиболее замечательным сигна�
лом из Пекина было послание Дэн Сяопина М.С. Горбачеву, переданное через
Н. Чаушеску 9 октября 1985 г. В нем говорилось, что, в отличие от того времени,
когда Н. Чаушеску был с визитом в Китае в 1982 г., в данный момент Китай пол�
ностью отменил прежнюю внешнеполитическую стратегию «объединения с
США и противодействия СССР». Мало того, Дэн Сяопин или Ху Яобан готов
встретиться с М.С. Горбачевым в любом месте на основе того, что СССР достиг�
нет взаимопонимания с Китаем о выводе вьетнамских войск из Кампучии. После
разъяснения послания румынскому главе Дэн специально добавил: «Моя истори�
ческая миссия — выезд с визитом за границу — уже завершена. Товарищи также
не отпускают меня за границу. Но если удастся достичь такого взаимопонимания
с Советским Союзом, то я могу сделать исключение. Ради этого благого дела я го�
тов поехать» [Jiang Benliang, 2007, pp. 140—143].

Следует иметь в виду, что 17 апреля 1985 г. на вопрос бельгийского журнали�
ста: «В данный момент из трех проблем, препятствующих нормализации китай�
ско�советских отношений, на решении какой вы настаиваете больше всего?» —
Дэн Сяопин ответил: «Все эти три вопроса важны в равной степени. Для дости�
жения подлинной нормализации китайско�советских отношений необходимо
постепенно устранить эти три препятствия, ибо они составляют угрозу Китаю»
[Deng Xiaoping huijian Maertengsi...].

Сокращение количества «препятствий» от трех до одного (именно кампучий�
ская проблема) и выдвижение инициативы посетить Советский Союз можно
было бы рассматривать как заметное изменение в собственной позиции Дэн
Сяопина. Это отражало то, что он перестал манипулировать так называемыми
«препятствиями».

Таким образом, по всей видимости, к осени 1985 г. китайское руководство и,
в частности, сам Дэн Сяопин, похоже, больше не собирались тормозить норма�
лизацию отношений с Москвой и готовились достичь примирения и даже сбли�
жения с ней.

Причины появления новых элементов в политике Пекина в отношении
СССР в 1984—1985 гг.

Как объяснить появление новых жестов из Пекина?
С одной стороны, в китайском руководстве существовали расхождения в по�

литике в отношении СССР.
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Некоторые члены китайского руководства, в том числе Ли Сяньнянь и Ху
Яобан, с самого начала 1980�х годов выступали против внешнеполитической
линии «объединения с США и противодействия СССР» [Zhu Liang, 2012,
pp. 90—91]. В частности, Чэнь Юнь, чей ранг в руководстве КПК в 1950�х годах
был выше ранга Дэн Сяопина, твердо выступал за скорейшее восстановление
традиционно дружественных отношений с Советским Союзом [Галенович,
2011, с. 271]. К середине 1980�х годов из�за накопленного недовольства продол�
жающимся замораживанием китайско�советских отношений и империалисти�
ческой политикой администрации Рейгана эти руководители стали постепенно
укреплять свои позиции и даже оказывать давление на Дэн Сяопина на закры�
тых заседаниях [Федотов, 2005, с. 527—528]. Естественно, они тоже стали пы�
таться использовать возможности для того, чтобы продвигать нормализацию со�
ветско�китайских отношений по�своему.

С другой стороны, и это самое главное, исходя из нового суждения о между�
народной обстановке сам Дэн Сяопин стал пересматривать политику в отноше�
нии Советского Союза.

Исходя из собственных соображений о внешнеэкономических связях, пред�
почтение Дэн Сяопина к развитию отношений с Западом, прежде всего с США,
никогда не менялось. Даже в 1990 г., когда советско�китайские политические от�
ношения уже были полностью нормализованы, а китайско�американские отно�
шения начали неожиданно обострятсья, Дэн Сяопин все же подчеркивал: «Мы
надеемся, что китайско�советские отношения будут хорошими, но больше наде�
емся, что китайско�американские отношения будут хорошими» [Deng Xiaoping
nianpu, 2004, p. 1311]. Его пересмотр политики по отношению к Москве главным
образом исходил из его нового суждения о международной обстановке.

В конце 1970�х и начале 1980�х, как упоминалось выше, на взгляд Дэн Сяо�
пина, из�за того что «США занимали оборонительную позицию, а СССР — на�
ступательную позицию» [Deng Xiaoping nianpu, 2004, p. 667], противодействие
Советскому Союзу было объединено с сохранением мира во всем мире и обеспе�
чением национальной безопасности Китая. Если СССР получит абсолютное
преимущество над США в глобальном масштабе, он может развязать против них
войну и холодная война станет «горячей войной». В этом случае Китаю не вы�
жить в одиночку.

Однако к середине 1980�х годов ситуация была совершенно иной. Затрудне�
ния Советского Союза в Афганистане, Юго�Восточной Азии и Центральной
Америке, его неудача в вопросах о ракетах средней дальности в Европе, а также
застой социально�экономического развития вернули две сверхдержавы в состоя�
ние равновесия. 5 октября 1985 г. на встрече с председателем Христианско�соци�
ального союза в Баварии Ф. Штраусом Дэн Сяопин высказал свое суждение:
«Советский Союз долгое время проводил наступательную политику в своей гло�
бальной стратегии. Потом Соединенные Штаты вели контратаку против его на�
ступательной политики. Итак, в последние годы Советский Союз мало добился
своих целей». В настоящее время «Советский Союз находится в пассивной пози�
ции» [Deng Xiaoping nianpu, 2004, p. 1084].
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В то же время в глазах Дэн Сяопина милитаристская политика Рейгана, осо�
бенно ее СОИ, представляла новую угрозу миру во всем мире [Deng Xiaoping
nianpu, 2004, p. 1065].

При таких обстоятельствах продолжение «объединения с США и противо�
действия СССР» только нарушило бы равновесие между двумя сверхдержавами
и, следовательно, подорвало бы международную стабильность и безопасность.
Вот что сказал Дэн Сяопин на совещании Военного совета ЦК КПК в ноябре
1984 г.: «Сейчас наша внешняя политика — независимость и самостоятель�
ность... Эта политика очень важна. Это лучший способ сохранить мир. Посколь�
ку если Китай присоединится к какой�либо стороне, произойдут качественные
изменения» [Deng Xiaoping, 2004, pp. 265—266]. Разумеется, здесь под «сторона�
ми» подразумевались два военно�политических блока во главе с США и СССР.

В беседе с бывшим президентом США Р. Никсоном 6 сентября 1985 г. Дэн
Сяопин объявил: «Мы изменили стратегию “единого фронта” против Советско�
го Союза. Китай не может привязать себя к одной военной колеснице, иначе это
только увеличит опасность возникновения войны и повредит миру. Китаю сле�
дует вести диалог с Советским Союзом. Если китайско�советские отношения
улучшатся, это будет только на пользу миру, а не во вред ему» [Deng Xiaoping
nianpu, 2004, p. 1074].

Другими словами, к середине 1980�х годов для Дэн Сяопина противостояние
с Советским Союзом и защита мира во всем мире больше не были едины. Поэто�
му необходимо внести коррективы в стратегию «объединения с США и противо�
действия СССР».

От подчеркивания «трех препятствий» до «препятствия», т. е. кампучийской
проблемы — региональной «горячей точки», стало понятно, что Дэн Сяопин
больше не рассматривал советско�китайские отношения с точки зрения глобаль�
ной стратегии. Это отражало его готовность существенно снизить степень воен�
ной конфронтации с Советским Союзом и добиться с ним политического при�
мирения. Два других «препятствия» касались размещения советских войск в со�
седних с Китаем странах и прямой конфронтации между СССР и КНР. А в
Кампучии были только прокси двух стран. Прокси�война в Кампучии с СССР не
окажет большого влияния на равновесие между США и СССР и вряд ли вызовет
войны между КНР и СССР. На расширенном заседании Военного совета ЦК
КПК в июне 1985 г. Дэн Сяопин объявил о решении в ближайшие годы сокра�
тить численность армии на миллион человек. Он конкретно объяснил причины
данного шага: во�первых, в последние несколько лет США и СССР достигли
равновесия в ядерных и обычных силах, поэтому никто из них не посмеет начать
мировую войну; во�вторых, Китай больше не будет «объединяться с США и про�
тиводействовать СССР» — «в течение некоторого времени в прошлом мы прини�
мали стратегию “единого фронта” в ответ на угрозу советской гегемонии. Теперь
мы изменили эту стратегию, а это серьезное изменение» [Deng Xiaoping, 2004,
pp. 272—273].

Инициатива Дэн Сяопина об условном визите в Советский Союз впервые
вывела советско�китайскую встречу на высшем уровне на горизонт нормализа�
ции двусторонних отношений. Факты показали, что он сдержал свое обещание.
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С 1986 г. Москва стала активно искать решение кампучийской проблемы по�
литическими средствами [Бектимирова, 2010, с. 99]. На переговорах с Нгуен Ван
Линем во время его первого визита в СССР в качестве генсека компартии Вьет�
нама в мае 1987 г. М.С. Горбачев оказал давление на вьетнамское руководство по
данному вопросу [Горбачев, 2008, с. 532—537]. После этого процесс содействия
выходу вьетнамских войск из Кампучии ускорился.

В мае 1988 г. Ханой заявил, что в текущем году будет осуществлен вывод по�
ловины вьетнамских войск, находящихся в Кампучии, а остальная часть будет
окончательно выведена в 1990 г. [Предстоит вывод войск].

В середине сентября 1988 г. в выступлении в Красноярске М.С. Горбачев от�
метил, что СССР стремится содействовать урегулированию вокруг Кампучии.
Это послужило бы делу улучшения советско�китайских отношений. СССР вы�
ступает за полную нормализацию отношений с Китайской Народной Республи�
кой и готов к тому, чтобы безотлагательно начать подготовку к советско�китай�
ской встрече на высшем уровне [Горбачев, 1989, с. 558]. Через месяц на встрече с
Н. Чаушеску, находившимся с визитом в Китае, Дэн Сяопин сказал, что согла�
сится на проведение китайско�советской встречи на высшем уровне. Его речь
была опубликована «Жэньминь жибао» на следующий же день [Deng Xiaoping
huijian Qiaosaisiku...].

В самом начале советско�китайской встречи на высшем уровне в мае 1989 г.,
которая ознаменовала окончательную нормализацию отношений стран, Дэн
Сяопин спросил М.С. Горбачева, помнит ли он о послании, переданном через
Н. Чаушеску три года назад. Получив положительный ответ, Дэн отметил: «Пе�
ред китайским народом встала проблема — могут ли улучшиться китайско�совет�
ские отношения? Движимый этим мотивом, я передал Вам послание. И через
три года мы наконец встретились» [Горбачев, 1995, с. 435]. То есть Дэн сам пока�
зал, что он решил существенно и серьезно улучшить отношения с Советским
Союзом только с того момента, когда он отправил послание М.С. Горбачеву в
октябре 1985 г.

Все руководители КНР, в том числе и сам Дэн Сяопин, достигли общего со�
гласия о полном отказе от стратегии «объединения с США и противодействия
СССР» и взяли курс на скорейшую нормализацию отношений с Москвой. Это
главная причина появления нюансов в политике Пекина в отношении СССР в
1984—1985 гг.

Заключение

После 1985 г. отношения между СССР и КНР быстро двигались в направле�
нии полной нормализации. С одной стороны, это было связано с коренными
изменениями во внешнеполитическом курсе Советского Союза, внесенными
новым политическим мышлением М.С. Горбачева. С другой стороны, это было
обусловлено следующим фактом: из�за различных причин, прежде всего измене�
ния суждения о международной обстановке Дэн Сяопина, китайское руко�
водство полностью отказалось от стратегии «объединения с Соединенными
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Штатами и противодействия Советскому Союзу» в 1984—1985 гг. Оно было пол�
но решимости по�настоящему добиться серьезного улучшения отношений с Со�
ветским Союзом, а не пытаться тянуть время, как раньше. Поэтому в то время
Пекин неоднократно намекал Москве на свое стремление к сближению. В зна�
чительной степени это можно расценивать как случайное совпадение, т. е. нака�
нуне радикальной перемены во внешней политике Советского Союза в годы
горбачевской перестройки, в том числе в его политике в отношении Китая, воз�
никли нюансы в политике Пекина в отношении СССР. Но стоит отметить, что в
этом «случайном совпадении» содержалась и своя логика: к середине 1980�х го�
дов усилилось неблагоприятное положение СССР в соперничестве с США на
фоне холодной войны, что привело главу СССР к пересмотру внешней полити�
ки своей страны, а главу КНР — к пересмотру своей политики по отношению к
Москве.
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