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Одна из ведущих ролей в мировой политике отведена отношениям США и Китая, кото-
рые на современном этапе выступают в качестве государств-лидеров и ведущих мировых
держав XXI века. В настоящее время особенно значимой для решения многих глобальных
и региональных проблем является именно модель отношений США - Китай.

Современные торгово-экономические отношения США и Китая выстраиваются в усло-
виях глобализации, нарастающей тенденции экономической взаимозависимости, вовлечен-
ности в мировое экономическое пространство. В основном торговля между двумя страна-
ми превратилась в крайне серьезный фактор для рынка, как для американского, так и в
целом, для мирового. По некоторым вопросам экономических отношений США и Китая
сохраняются разногласия. В этой связи повышается значение выработки взаимовыгодных
механизмов по их преодолению.

По оценкам некоторых экспертов современные американо-китайские отношения мож-
но определить формулой: «эти страны не являются ни врагами, ни союзниками»[4].

Одним из приоритетом внешней политики США в отношении Китая может быть пе-
реход к всеобъемлющим отношениям сотрудничества на основе баланса геополитических
интересов двух стран. Известное издание The Foreign Policy отмечает, что отношение США
к Китаю весьма специфично. «Несмотря на заявления о том, что США приветствуют стре-
мительный рост КНР, Вашингтон никогда не стремился привлечь Пекин к совместному
решению серьезных международных вопросов, в которых последний мог бы проявить соб-
ственную волю и пойти вразрез с американским курсом»[5].

Пекин и Вашингтон придерживаются разных взглядов на модель будущего миро-
устройства. Пекин стремится к многополярному миру, Вашингтон пытается сохранить
либеральный мир, в котором Америка выступает в качестве лидера. В конце 2000-х годов
в американо-китайских отношениях происходила адаптация сторон к запросам и приори-
тетам друг друга. В конце февраля 2009 г. госсекретарь США Хилари Клинтон нанес-
ла визит в КНР, проведя встречи на высшем политическом уровне. Приветствуя ее, Ху
Цзиньтао отметил, что «в XXI веке китайско-американские отношения являются одними
из самых важных двусторонних отношений в мире. На фоне распространения и углубле-
ния мирового финансового кризиса и роста различных глобальных вызовов как никогда
важно дальнейшее развитие этих двусторонних отношений». На встрече с китайским ли-
дером Х.Клинтон подчеркнула, что «американо-китайские отношения вступили в новую
эру позитивного сотрудничества, когда обе стороны разделяют широкие общие интере-
сы в различных областях и глобальных вопросах. Соединенные Штаты хотят и дальше
укреплять сотрудничество в различных сферах». Приход этой «новой эры», по мысли гос-
секретаря, был обусловлен тем, что:

∙ между сторонами установилась «беспрецедентная взаимозависимость»;
∙ китайско-американские отношения стали одними из самых важных двусторонних

отношений в мире, влияющими на стабильность и процветание не только в двух
странах, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире;
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∙ американо-китайское сотрудничество вышло далеко за рамки двусторонних отноше-
ний, обе стороны успешно взаимодействуют при решении целого спектра глобальных
проблем[1].

По мнению Крупянко М.И. и Арешидзе Л.Г «несмотря на крепнущее сотрудничество меж-
ду США и Китаем в начале XXI в., между двумя странами сохранялось немало областей,
в которых их позиции серьезно расходились. Другими словами, в американо-китайских от-
ношениях сохраняется немало острых противоречий, препятствующих реализации страте-
гического курса США на подчинение Китая своим геополитическим интересам в регионе
Восточной Азии. Американские власти обеспокоены тем, что не могут выстроить с Китаем
стабильные, упорядоченные, а главное подконтрольные отношения. Поэтому Вашингтон в
первую очередь обращает внимание на противоречия в отношениях с Пекином и не дела-
ет вид, что все в порядке и что эти отношения наполнены только взаимным уважением и
желанием сотрудничать.По их мнению, в начале XXI века также сохраняло свой здравый
смысл утверждение о том, что «то, что разделяет США и Китай, намного больше того,
что их объединяет»[3].

Российский ученый-китаист, Я.М. Бергер, считает, что «главным источником внеш-
ней опасности для Китая остаются США и, несмотря на значительный рост американо-
китайской торговли и экономической взаимозависимости, а также на стабилизацию и раз-
витие политических взаимоотношений, из-за существования проблемы Тайваня сохраня-
ется опасность вооруженного конфликта между США и Китаем, и обе стороны к такому
возможному сценарию готовятся»[2].

Кроме разногласий по линии Тайваня, Сша также беспокоит наличие отношений Китая
со странами антиамериканской направленности. На сегодняшний день также сохраняются
разногласия по Сирии, а теперь и позиций по присоединению Крыма к России, однако,
обе стороны имеют возможности для поиска подходящих компромиссов и решений в кон-
тексте отношений нового типа между ведущими мировыми державами.

Таким образом, можно выделить следующие основные направления в отношениях
США и Китая, по которым возникают противоречия:

∙ стремление к мировому влиянию;
∙ вовлеченность в решение территориальных споров;
∙ экономическая конкуренция;
∙ социо-культурная идентичность и геополитические интересы.

Основными мерами (согласиями), при помощи которых возможно преодолеть противоре-
чия в отношениях США и Китая выделяются:

∙ построение отношений нового типа - отношений сотрудничества;
∙ построение системы коллективной безопасности;
∙ международное сотрудничество.
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