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Советско-китайский договор о дружбе и союзе, подписанный в 14 августа 1945 года,
занимает важное место в истории отношений между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик (далее СССР) и Китайской Республикой. Отношения Советского Союза
с Китайской Республикой с момента основания СССР в 1922 году и в дальнейшем, в пе-
риод существования Пекинского правительства Китая, а также в период существования
Нанкинского правительства Китая больше тяготели к конфликту, чем к дружбе. То, что
обе стороны смогли преодолеть все трудности и подписать договор, имеет эпохальное зна-
чение.

Однако на протяжении длительного времени из-за советско-американской холодной
войны и изменения политического положения Китая только немного советских, русских
и китайских ученых обращают внимание на этот договор.

Спустя 4 года, 10 октября 1949 года появился новый Китай - Китайская Народная Рес-
публика (далее КНР), основанная Коммунистической партией Китая (далее КПК). Прави-
тельство Советского Союза признал КНР и поэтому между СССР и КНР 14 февраля 1950
года был подписан новый Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помо-
щи. Таким образом, КНР становится членом социалистического лагеря, а отделившаяся
от КНР в 1949 году Китайская Республика одной из стран сферы влияния Соединенных
Штатов.

В связи с этим, целью данной статьи является анализ стратегической внешнеполити-
ческой позиции Советского Союза по вопросу о статусе Маньчжурии в новом Советско-
китайским договоре о дружбе и союзе.

Новизна работы заключается в том, что, во-первых, подписание Советско-китайского
договора о дружбе и союзе точно является успехом советской дипломатической работы
по вопросу Маньчжурии. Во-вторых, этот мирный договор отражает противоречия меж-
ду СССР и Китайской Республикой. И наконец, когда две страны выполнили подписа-
ние советск-китайского договора, он уже не соответствует действительности положения
Маньчжурии. Это один ключевых факторов, который отражается на взаимоотношени-
ях в полсевоенном периоде. Материалом для исследования послужили труды историков,
международные акты и другие документы, относящиеся к периоду переговоров 1945 го-
да. Основными методами, которые используются в работе, являются историко - типоло-
гичкский метод, документальный анализ и сравнительный анализ межгосударственных
документов.

В результате исследования можно отметить, что:
1. При рассмотрении послевоенных мировых проблем главной целью СССР в долго-

срочной перспективе было обеспечение безопасности государственных границ. В связи
с этим, на приграничной территории Дальнего Востока СССР планировало создать бу-
ферную зону безопасности от Курильских островов, Сахалина до Китайской восточной
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железной дороги (КВЖД), Порт-Артура и Порт-Далянь на Маньчжурии, а также на тер-
ритории Монголии от Китая. СССР заключил соглашение с США и Великобританией во
время Ялтинской конференции на выгодных для себя условиях вступления в войну против
Японии.

2. Требования Советского Союза относительно положения Маньчжурии расходились с
интересами Китайской Республики, которая стремилась к сохранению территории, сувере-
нитета и административной целостности. Поэтому переговоры между СССР и Китайской
Республикой сопровождались непростой ситуацией. Советские дипломаты собирают боль-
ше информации о мнениях китайского правительства по вопросу Маньчжурии и понимают
китайские основания уступки. Правительство Китайской Республика Советскому Союзу
было известно о необходимости для Китайской Республики нуждалось в помощи советской
власти в восстановлении Китая после Второй Мировой войны. Хотя китайцы формально
недовольны советским требованиям по Маньчжурии. В результате, был подписан договор,
соответствующий изначальной советской позиции по Маньчжурии.

3. Для СССР подписание советско-китайского договора о реализации своей стратегиче-
ской внешнеполитической позиции по Маньчжурскому вопросу было важным шагом для
обеспечения безопасности СССР на Дальнем Востоке после войны. Для Китайской Рес-
публики советско-китайский договор тоже было необходимым решением в обеспечении
поддержки советской власти в Маньчжурии. Тем не менее, международная позиция по
Маньчжурии заставляла СССР принимать другие меры, кроме данного договора. Во-вто-
рых, противоречия между СССР и Китайской Республикой не были полностью решены в
советско-китайском договоре, который только являлся временной точкой равновесия меж-
ду ними. Любые перемены во внешней политике двух стран могли испортить достигнутое
положение стабильности.

Советско-китайский мирный договор является предпосылкой для более серьезного и
глубоко изучения отношений между СССР и Китайской Республикой, и причин диплома-
тического конфликта между СССР и КНР.
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