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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность 

С 2017 г. в американо-китайских отношениях обозначился коренной перелом, 

связанный с попыткой США удержать лидерские позиции на фоне растущей мощи КНР. 

Такой резкий поворот напрямую влияет на развитие глобальной и региональной 

безопасности, мировой экономики и в целом на будущую конфигурацию международной 

системы. Актуальность заявленной темы исследования состоит в следующем. 

Во-первых, ко второму десятилетию XXI в. влиятельность КНР в мировой 

политике существенно выросла. Китай занимает первое место в мире по показателю ВВП 

(по ППС) и второе по номинальному значению валового внутреннего продукта. Он стал 

не только крупнейшим торговым партнёром ведущих стран земного шара, но и создал 

собственные финансовые структуры, неподконтрольные Западу.  

Китай занимает одну из ведущих позиций в системе глобального управления, входя 

во все важнейшие международные организации и форумы и участвуя в урегулировании 

наиболее значимых конфликтов. КНР обладает высоким авторитетом в ООН. В США 

считают, что с помощью инициативы «Пояс и путь» Китай старается радикально усилить 

своё глобальное геополитическое влияние в ущерб американской гегемонии. Усиление 

Китая в военно-политической сфере снижает влияние США в Индо-Тихоокеанском 

регионе. Исследование данной темы позволяет понять перспективы и последствия борьбы 

за лидерство США и КНР. 

Во-вторых, несмотря на рост противоречий и соперничества, США и Китай 

остаются важнейшими экономическими партнёрами. Учитывая их глубокую 

взаимозависимость в экономике и политике, углубление соперничества может иметь 

катастрофические последствия для обоих государств. Следовательно, необходимо понять, 

что стоит за переломом в политике США в отношении КНР. Требуют изучения 

субъективные и объективные причины, породившие радикальный поворот в сторону 

соперничества, которое достигло глобальных масштабов. Важно определить, как далеко 

может зайти соперничество и сотрудничество США и КНР в обозримой перспективе, 

какие факторы способствуют конкуренции и кооперации. 

В-третьих, для понимания перспектив американо-китайских отношений актуально 

исследовать конкретные механизмы и политические методы, с помощью которых 

осуществляли свою политику Д. Трамп и Дж. Байден в отношении КНР. Важно выявить 

мотивацию действий двух президентских администраций и влияние на принятие решений 

различных акторов, чтобы получить полную картину формирования внешней политики на 
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китайском направлении. Это важно для понимания того, есть ли преемственность между 

республиканской и демократической администрацией, учитывая, что по многим вопросам 

они занимали противоположные позиции.  

В-четвёртых, исследование заявленной темы позволяет сформулировать 

последствия трансформации американо-китайских отношений как для всей мировой 

системы, так и отдельно для России. Стремительное развитие сотрудничества КНР и РФ в 

экономической и военно-политической сферах привело к тому, что США стали 

расценивать данные страны в качестве ревизионистов, желающих изменить мировой 

порядок в свою пользу. Изучение данной темы позволит оптимизировать параметры 

внешней политики Российской Федерации на обозримую перспективу в отношении США 

и КНР. 

Эмпирическую основу исследования составляют документы и материалы, 

которые можно разделить на несколько групп. 

 Многосторонние документы. В данную источников входят договоры, 

конвенции, соглашения, заявления; документы международных организаций; публикации 

многонациональных военных командований и формирований; аналитические доклады 

независимых фондов и агентств по вопросам экономического и научно-технологического 

развития. 

 Двусторонние документы США и КНР. К отмеченной группе относятся 

двусторонние соглашения, регулирующие взаимоотношения стран; совместные 

документы и заявления официальных лиц государств.  

 Документы США. Эта группа включает в себя документы и публикации 

органов исполнительной власти (президента США, вице-президента США, министерства 

обороны США, разведывательного сообщества США, государственного департамента 

США, а также иных министерств, ведомств, служб, агентств и представительств США); 

документы и публикации органов законодательной власти (конгресса США и 

исследовательской службы конгресса США). 

Кроме того, в данную группу входят публикации ведущих средств массовой 

информации (Politico, The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times, 

The Los Angeles Times, The Washington Post, Time и т.д.). 

 Документы КНР. В представленную группу входят документы и 

публикации органов исполнительной и законодательной власти КНР (государственного 

совета КНР, министерства иностранных дел КНР всекитайского собрания народных КНР); 

публикации ведущих средств массовой информации КНР (Синьхуа, Global Times, South 

China Morning Post, Жэньминь Жибао). 
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 Документы других государств. Отмеченная группа состоит из документов и 

публикаций органов исполнительной власти; публикаций ведущих средств массовой 

информации. 

Степень изученности 

В блоке зарубежных трудов, которые посвящены оценке американо-китайских 

отношений с начала XXI в. и анализу политики Д. Трампа и Дж. Байдена на китайском 

направлении, необходимо выделить несколько групп. 

Первая группа исследователей рассматривает последствия быстрого роста Китая 

для политики США. С одной стороны, такие эксперты, как Дж. Миршаймер1, Дж. Най-

мл.2, Э. Экономи3, К. Редден4 определяют КНР в качестве главного вызова для США. С 

другой стороны, стороны, потенциальную выгоду для США от стремительного 

возвышения КНР отмечают Г. Киссинджер5, Зб. Бжезинский6, Ф. Закария7.    

Вторая группа зарубежных исследователей концентрирует своё внимание на 

анализе методов, инструментов и результатов политики США в отношении Китая в 

период администраций Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. Сюда относятся труды Р. Саттера8, 

Дж. Бэйдера9, Т. Кристенсена10, Р. Баума11, Ж. Делила12, Н. Хэчиган и У. Чен13. 

Третья группа зарубежных исследований связана с общей оценкой результатов 

политики Д. Трампа в отношении КНР исследовательскими центрами США различной 

идеологической направленности. В период с 2017 по 2021 гг. консервативные центры 

существенно влияли на формирование внешнеполитической стратегии США в отношении 

                                                             
1 Mearsheimer J.J. The Tragedy of Great Power Politics. N.Y., 2001.   

Миршаймер Дж. Неизбежное соперничество // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. №. 1. C. 166-181. 
2 Nye, Jr. J.S. Perspectives for a China Strategy // PRISM. 2020. Vol. 8. №. 4. P. 121-131. 
3 Economy E.C. The Game Changer // Foreign Affairs. 2010. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2

010-11-01/game-changer (дата обращения 05.09.2024). 
4 Redden K.J. Competition Is What States Make of It: A U.S. Strategy Toward China // Joint Force Quarterly. 2020. 

Issue 99. 4th Quarter. P. 40-56.   
5 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002.  
6 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М., 1998.  
7 Zakaria F. The Post-American World. N.Y., 2008.  
8 Sutter R. The Obama Administration and US Policy in Asia // Contemporary Southeast Asia.   2009. Vol. 31. № 2. 

P. 189-216.    

Sutter R. The Obama Administration and China: Positive but Fragile Equilibrium // Asian Perspective. 2009. 

Vol. 33. № 9. P. 81-106.   
9 Bader J.A. Obama’s China and Asia Policy: A Solid Double // Brookings Institution. 2016. 

URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/08/29/obamas-china-and-asia-policy-a-solid-
double/ (дата обращения 05.09.2024). 
10 Christensen T.J. Obama and Asia: Confronting the China Challenge // Foreign Affairs. 2015. URL: https://www.f

oreignaffairs.com/articles/asia/obama-and-asia (дата обращения 05.09.2024). 
11 Baum R. From «Strategic Partners» to «Strategic Competitors»: George W. Bush and the Politics of U.S. China 

Policy // Journal of East Asian Studies. 2001. Vol. 1. № 2. P. 191-220. 
12 deLisle J. China Policy under Obama // The Foreign Policy Research Institute. 2009. URL: https://www.fpri.org/a

rticle/2009/02/china-policy-under-obama/ (дата обращения 05.09.2024). 
13 Hachigian N., Chen W. President Obama’s Progressive China Policy // The Center for American Progress. 2010. 

URL: https://www.americanprogress.org/article/president-obamas-progressive-china-policy/ (дата обращения 

05.09.2024). 
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КНР. Это публикации под эгидой Фонда «Наследие» К. Китчена14, Д. Ченга15, У. Ломана и 

Р. Уолтерса16. 

«Мозговые центры» иной идеологической направленности занимали либо 

умеренную, либо критическую позицию в оценке внешнеполитического курса США на 

китайском направлении. К таким аналитическим работам относятся труды Ч. Фана17, 

Э. Медейроса18, Д. Доллара, Р. Хасса и Дж. Бэйдера19, А. Уэйна20, Э. Браттберга и 

Ф. Кори21, Д. Пэла22; Д. Бэндоу23, Р. Блэквилла24. 

Четвёртая группа научных трудов включает в себя оценку реализации политики 

США на китайском направлении в период с 2017 по 2021 гг. в экономической, военной и 

социально-политической сферах. Экономическую политику США в отношении Китая при 

Д. Трампе анализируют Дж. Расмус25, К. Хоупвэлл26, О. Тёрнер и Дж. Каарбо27, М. Бентли 

                                                             
14 Kitchen K. The U.S. Must Treat China as a National Security Threat to 5G Networks // The Heritage Foundation. 

2019. URL: https://www.heritage.org/technology/report/the-us-must-treat-china-national-security-threat-5g-

networks (дата обращения 05.09.2024). 
15 Cheng D. How the U.S. Should Engage the Chinese Military: The Case for Exchanges and 
Exercises with the PLA // The Heritage Foundation. 2018. URL: https://www.heritage.org/defense/report/how-the-

us-should-engage-the-chinese-military-the-case-exchanges-and-exercises-the (дата обращения 05.09.2024). 
16 Lohman W., Walters R. Assessing Beijing’s Power: A Blueprint for the U.S. Response to China 

over the Next Decades // The Heritage Foundation. 2020. URL: https://www.heritage.org/asia/report/assessing-

beijings-power-blueprint-the-us-response-china-over-the-next-decades (дата обращения 05.09.2024). 
17 Fan C. U.S.-China Tensions are Bad for Everyone // Georgetown University. 2019. URL: 

https://uschinadialogue.georgetown.edu/responses/u-s-china-tensions-are-bad-for-everyone (дата обращения 

05.09.2024). 
18 Medeiros E.S. The Changing Fundamentals of US-China Relations // Washington Quarterly. 2019. Vol. 42. 

Issue 3. P. 93-199. 
19 Dollar D., Hass R., Bader J.A. Assessing U.S.-

China Relations 2 Years into the Trump Presidency // Brookings Institution. 2019. URL: https://www.brookings.edu
/blog/order-from-chaos/2019/01/15/assessing-u-s-china-relations-2-years-into-the-trump-presidency/ (дата 

обращения 05.09.2024). 
20 Wyne A. Four Principles to Guide U.S. Policy Toward China // Carnegie Endowment for International 

Peace. 2020. URL: https://carnegieendowment.org/2020/10/30/four-principles-to-guide-u.s.-policy-toward-china-

pub-83074 (дата обращения 05.09.2024). 
21 Brattberg E., Corre P.L. The Case for Transatlantic Cooperation in the Indo-Pacific // Carnegie Endowment for 

International Peace. 2019. URL: https://carnegieendowment.org/2019/12/18/case-for-transatlantic-cooperation-in-

indo-pacific-pub-80632 (дата обращения 05.09.2024). 
22 Paal D.H. America’s Future in a Dynamic Asia // Carnegie Endowment for International Peace. 2019. URL: https:

//carnegieendowment.org/2019/01/31/america-s-future-in-dynamic-asia-pub-78222 (дата обращения 05.09.2024). 
23 Bandow D. Can U.S.-China Relations Survive President Donald Trump? // Cato Institute. 2020. 
URL: https://www.cato.org/commentary/can-us-china-relations-survive-president-donald-trump (дата обращения 

05.09.2024). 
24 Blackwill R.D. Implementing Grand Strategy Toward China: Twenty-Two U.S. Policy Prescriptions. N.Y., 2020.   

Blackwill R.D., Wright T. The End of World Order and American Foreign Policy. N.Y., 2020.  
25 Rasmus J. Trump’s Deja Vu China Trade War // World Review of Political Economy. 2018. Vol. 9. № 3. P. 346-

363. 
26 Hopewell K. Trump & Trade: The Crisis in the Multilateral Trading System // New Political Economy. 2021. 

Vol.  26. Issue 2. P. 271-282. 
27 Turner O., Kaarbo J. Predictably Unpredictable: Trump’s Personality and Approach Towards China // Cambridge 

Review of International Affairs. 2021. Vol. 34. Issue 3. P. 452-471. 
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и А. Лэрнер28, Э. Эшби и С. Хёрст29, Т. Джеймс30, Ф. Кубо31, Т. Фетцер и К. Шварц32, 

Ч. Боун и М. Колб33, М. Петтис34. 

Военная область американо-китайского соперничества при Д. Трампе, а также 

реализация Индо-Тихоокеанской стратегии США изучается в трудах М. Фергюсона35, 

Дж. Уотноу36, М. Раска37, Дж. Пшиступа и Ф. Сандерса38, Э. Теллиса39, Д. Скотта40, 

Б. Хардинга41, Э. Фейгенбаума42, Р. Бёрта43. 

Внешнеполитический курс Вашингтона в социально-политической сфере, 

вызванный негативным влиянием COVID-19 на внутриполитическую ситуацию в США, 

ухудшением ситуации с правами и свободами человека в Тибете, Гонконге, Синьцзян-

Уйгурском автономном районе, а также очередным накалом тайваньской проблемы, 

оценивается Б. Бойланом, Дж. МакБитом и Б. Вангом44, Д. Янгом45, Дж. Саксом46, 

                                                             
28 Bentley M., Lerner A.B. Introduction: Trump and Unpredictability in International Relations // Cambridge 

Review of International Affairs. 2021. Vol. 34. Issue 3. P. 348-359. 
29 Ashbee E., Hurst S. The Trump Administration and China: Policy Continuity or Transformation? // Policy 

Studies. 2021. Vol. 42. Issue 5-6. P. 720-737. 
30 James T.S. The Effects of Donald Trump // Policy Studies. 2021. Vol. 42. Issue 5-6. P. 755-769. 
31 Kubo F. Reading the Trump Administration’s China Policy // Asia-Pacific Review. Vol. 26. Issue 1. 2019. P. 58-

76. 
32 Fetzer T., Schwarz C. Tariffs and Politics: Evidence from Trump’s Trade Wars // The Economic Journal. 2021. 

Vol. 131. Issue 636. P. 1717-1741. 
33 Bown C.P., Kolb M. Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide // The Peterson 

Institute for International Economics (PIIE). 2022. URL: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-

trade-war-timeline.pdf (дата обращения 05.09.2024). 
34 Pettis M. How Trump’s Tariffs Really Affected the U.S. Job Market // Carnegie Endowment for International 

Peace. 2021. URL: https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/83746 (дата обращения 05.09.2024). 
35 Ferguson M.P. Strategic Imperative: A Competitive Framework for US-Sino Relations // Strategic Studies 

Quarterly. 2021. Vol. 15. № 3. P. 48-68. 
36 Wuthnow J. Just Another Paper Tiger? Chinese Perspectives on the U.S. Indo-Pacific Strategy // Strategic Forum. 

2020. № 305. P. 1-16. 
37 Raska M. Strategic Competition for Emerging Military Technologies: Comparative Paths and Patterns // PRISM. 

2020. Vol. 8. № 3. P. 65-81. 
38 Przystup J.J., Saunders P.C. Asia and the Trump Administration: Challenges, Opportunities, and a Road Ahead. 

Washington, D.C., 2017.  
39 Tellis A.J. Waylaid by Contradictions: Evaluating Trump’s Indo-Pacific Strategy // The Washington Quarterly. 

2020. Vol. 43. Issue 4. P. 5-12. 
40 Scott D. Taiwan’s Pivot to the Indo-Pacific // Asia-Pacific Review. 2019. Vol. 26. Issue 1. P. 29-57. 
41 Harding B. The Trump Administration’s Free and Open Indo-Pacific Approach // Southeast Asian Affairs (2019). 

2019. P. 61-68. 
42 Feigenbaum E.A. Trump and China // The National Interest. 2017. № 147. P. 35-44. 
43 Burt R.A Grand Strategy for Trump // The National Interest. 2017. № 149. P. 5-8. 
44 Boylan B.M., McBeath J., Wang B. US-China Relations: Nationalism, the Trade War, and COVID-19 // Fudan 

Journal of the Humanities and Social Sciences. 2021. № 14. P. 23-40.  
45 Yang D.L. The COVID-19 Pandemic and the Estrangement of US-China Relations // Asian Perspective. Vol. 45. 

№ 1. P. 7-31. 
46 Sachs J.D. The Origins of COVID-19 and the Urgent Case for U.S.-Sino Cooperation // Horizons: Journal of 

International Relations and Sustainable Development. 2021. № 19. P. 122-131. 
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Л. Мейзланд и Э. Альберт47, Э. Экономи, Й. Хуангом, Дж. Коэном, А. Сегалом и 

Дж. Гевирцом48. 

Пятая группа публикаций посвящена разбору решений политики команды 

Дж. Байдена на китайском направлении. При администрации Дж. Байдена наибольшую 

активность проявили эксперты центристских и либеральных «мозговых трестов»: 

С. Белин, Дж. Голдгейер, Т. Мэдан, А. Стэнт49, А. Кендалл-Тейлор и Н. Локкер50, 

П. Хенли и Д. Уайлдер51, У. Кортни52, Р. Блэквилл и Р. Фонтейн53, С. Джонс54. 

Вместе с этим оценка внешнеполитического курса США на китайском направлении 

при демократической администрации содержится и в работах экспертов либертарианских 

и консервативных аналитических центров: Д. Бэндоу55, Т. Карпентер56, Д. Кочис, 

Э. Уолш57. 

Шестая группа состоит из зарубежных научных трудов, которые посвящены 

анализу результатов решений команды Дж. Байдена в отношении Китая в экономической, 

военной и социально-политической сферах. Экономическая составляющая политики 

США на китайском направлении при Дж. Байдене отражена в работах таких авторов, как 

Дж. МакБрайд58, Э. Проппер59, С. Слоан60, З. Карабелл61, Д. Ким62, С. Гуайю63, З. Леони64.   

                                                             
47 Maizland L., Albert E. Hong Kong’s Freedoms: What China Promised and How It’s Cracking Down // The 

Council on Foreign Relations. 2021. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/hong-kong-freedoms-democracy-

protests-china-crackdown (дата обращения 05.09.2024). 
48 Economy E.C., Huang Y., Cohen J.A., Segal A., Gewirtz J. How 2020 Shaped U.S.-China Relations // The 

Council on Foreign Relations. 2020. URL: https://www.cfr.org/article/how-2020-shaped-us-china-relations (дата 

обращения 05.09.2024). 
49 Belin C., Goldgeier J., Madan T., Stent A. China’s relations with Russia, India, and Europe // The Brookings Instit

ution. 2022. URL: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2022/12/FP_20221220_china_russia_india_europe.pdf (дата обращения 05.09.2024). 
50 Kendall-Taylor A., Lokker N. Russia-China Defense Cooperation // The Center for a New American Security 

(CNAS). 2023. URL: https://www.cnas.org/publications/reports/russia-china-relations (дата обращения 

05.09.2024). 
51 Haenle P., Wilder D. Why Won’t China Admit That It’s Competing With the United States? // Carnegie Endowm

ent for International Peace. 2023. URL: https://carnegieendowment.org/2023/06/30/why-won-t-china-admit-that-it-

s-competing-with-united-states-pub-90087 (дата обращения 05.09.2024). 
52 Courtney W. What Does Russia’s War on Ukraine Mean for the International Order? // The RAND Corporation. 

2023. URL: https://www.rand.org/blog/2023/03/what-does-russias-war-on-ukraine-mean-for-the-international.html 

(дата обращения 05.09.2024). 
53 Blackwill R.D., Jr., Fontaine R.H. Ukraine War Should Slow but not Stop the U.S. Pivot to Asia // The Council on 

Foreign Relations. 2022. URL: https://www.cfr.org/article/ukraine-war-should-slow-not-stop-us-pivot-asia (дата 

обращения 05.09.2024). 
54 Jones S.G. The U.S. Defense Industrial Base Is Not Prepared for a Possible Conflict with China // The Center for 

Strategic and International Studies (CSIS). 2023. URL: https://features.csis.org/preparing-the-US-industrial-base-to-
deter-conflict-with-China/ (дата обращения 05.09.2024). 
55 Bandow D. Russia’s Crawling Neighbor // The American Conservative. 2023. URL: https://www.theamericancon

servative.com/russias-friendly-neighbor/ (дата обращения 05.09.2024). 
56 Carpenter T.G. Yes, China Would Go To War Over Taiwan // 19FortyFive. 2022. URL: https://www.19fortyfive.

com/2022/08/yes-china-would-go-to-war-over-taiwan/ (дата обращения 05.09.2024). 
57 Kochis D., Walsh E. Russia-China Nexus Dulls Western Efforts to Hamstring Putin // The Heritage Foundation. 

2023. URL: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/russia-china-nexus-dulls-western-efforts-

hamstring-putin (дата обращения 05.09.2024). 
58 McBride J. After Trump: What Will Biden Do on Trade? // The Council on Foreign Relations. 2021. URL: 

https://www.cfr.org/in-brief/after-trump-what-will-biden-do-trade (дата обращения 05.09.2024). 
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Военная политика администрации Дж. Байдена в отношении Китая стала главной 

проблемой в исследованиях Г. Аллисона и Дж. Глик-Антермана65, Дж. Линдли-Френч66, 

А. Гупты67, Т. Фурса68, А. Эттингера69, М. Сатору70, Л. Симона и М. Эрнста71, 

Дж. Карафано72, Й. Джонснона73. 

Вопросы социально-политического характера во внешнеполитическом курсе США 

при Дж. Байдене рассматриваются в научных работах Х-Ю. Лина74, Э. Скобелла75, 

Х. Чой76, Э. Барнс, Ф. Дай и А. Лу77.   

Работы российских исследователей можно разделить на несколько групп. К первой 

группе относятся труды, в которых содержится анализ усиления Китая на международной 

арене и трансформацию внешнеполитического курса США на китайском направлении: 

монографии под общей редакцией Ю.В. Морозова и В.И. Батюка78 и под редакцией 

                                                                                                                                                                                                    
59 Propper E. China and the United States in the Biden Era: Two Sides of the Same Coin? // 

Institute for National Security Studies. 2020. № 1407. URL: https://www.inss.org.il/publication/china-and-biden/ 

(дата обращения 05.09.2024). 
60 Sloan S.R. US Foreign Policy in 2021: Biden or Trump and The Rest of the World // Stichting Atlantische 

Commissie. 2020. Vol. 44. № 5. P. 38-43. 
61 Karabell Z. Trump Got China All Wrong. Now Biden is Too // Foreign Policy. 2021. URL: https://foreignpolicy.c

om/2021/03/24/china-trump-biden-confrontation-wrong-approach-less-prosperous-secure/ (дата обращения 

05.09.2024). 
62 Kim D. The Biden Doctrine and China’s response // International Area Studies Review. 2022. Vol. 26. Issue 2. 

P. 107-124. 
63 Guoyou S. U.S. Economic and Trade Policy Toward China and New Trends in U.S.-China 

Economic and Trade Relations // The Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2023. URL: https://inter

pret.csis.org/translations/u-s-economic-and-trade-policy-toward-china-and-new-trends-in-u-s-china-economic-and-

trade-relations/ (дата обращения 05.09.2024).  
64 Leoni Z. The economy‐security conundrum in American grand strategy: foreign economic policy toward China 

from Obama to Biden // China International Strategy Review. 2022. Vol. 4. P. 320-334. 
65 Allison G., Glick-Unterman J. The 21st Century’s Great Military Rivalry // PRISM. 2022. Vol. 10. №. 1. P. 3-21. 
66 Lindley-French J. China, the West, and the Future Global Order // PRISM. 2022. Vol. 10. №. 1. P. 73-87. 
67 Gupta A. COVID-19 and Superpower Competition An Effective American Response // PRISM. 2021. Vol. 9. 

№. 4. P. 37-50. 
68 Furse T. The political economy of US maritime strategy in the Indo-Pacific // The Pacific Review. Vol. 36. Issue 

3. P. 662-690. 
69 Ettinger A. Truman Redux? Biden’s National Security Strategy // Survival. 2023. Vol. 65. Issue 2. P. 103-122. 
70 Satoru M. The Biden Administration’s First Year in the Indo-Pacific: Balancing, Order-Building and Managing 

Competition with China // Asia-Pacific Review. 2021. Vol. 28. Issue 2. P. 77-106. 
71 Simón L, Ernst M. Competition with China and U.S. defence strategy: from net assessment to competitive 

strategies // Defence Studies. 2023. Vol. 23. Issue 3. P. 359-380. 
72 Carafano J.J. U.S. China policy after Ukraine // Geopolitical Intelligence Services AG. 2022. URL: https://www.g

isreportsonline.com/r/biden-china-us/ (дата обращения 05.09.2024). 
73 Johnson I. Biden’s Grand China Strategy: Eloquent but Inadequate // The Council on Foreign Relations. 2022. 

URL: https://www.cfr.org/in-brief/biden-china-blinken-speech-policy-grand-strategy (дата обращения 05.09.2024). 
74 Lin H.Y. COVID-19 and American Attitudes toward U.S.-China Disputes // Journal of Chinese Political Science. 

2021. № 26. P. 139-168. 
75 Scobell A. Parsing Post-Pandemic U.S.-China Competition // The China Review. 2023. Vol. 23. № 1. P. 79-105.  
76 Choi H. U.S. Climate Policy and Issues in the Biden Era // Asan Institute for Policy Studies. 2021. URL: https://e

n.asaninst.org/contents/u-s-climate-policy-and-issues-in-the-biden-era/ (дата обращения 05.09.2024). 
77 Barnes A., Dai F., Luh A. How the US and China Could Renew Cooperation on Climate Change // Center on Glo

bal Energy Policy at Columbia University. 2020. URL: https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/how-

us-and-china-could-renew-cooperation-climate-change/ (дата обращения 05.09.2024). 
78 Стратегический треугольник США-КНР-РФ: вызовы и перспективы безопасности России: монография / 

Ю.В. Морозов, В.И. Батюк. М., 2022.  
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Т.М. Мамахатова79, в которых анализируется растущая новая роль Китая в мировой 

политике, изучаются выгоды и вызовы от роста Китая и его противостояния с США для 

России, а также рассматривается борьба США и КНР за глобальное лидерство и влияние в 

Индо-Тихоокеанском регионе*.  Роль Китая в мировой политике, место КНР в глобальной 

экономике, а также современные вызовы развитию КНР изучают В.В. Михеев80, 

Ю.М. Галенович81, Е.П. Бажанов82 и А.В. Виноградов83. 

Американисты В.Н. Гарбузов84, В.Г. Барановский85, Т.А. Шаклеина86, 

О.П. Иванов87, И.А. Истомин88, Л.С. Вартазарова и И.Я. Кобринская89 исследуют мотивы, 

определяющие подход США к Китаю, роль основных акторов в формировании 

американской политики на китайском направлении. 

В этой же группе стоит выделить аналитический доклад от Российского совета по 

международным делам под ответственной редакцией Е.О. Карпинской, Ю.С. Сокольщик, 

                                                             
79 Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте Индо-Тихоокеанской стратегии США / Отв. 

ред.-сост. Т.М. Мамахатов. М., 2022.  
* Термин впервые введён и закреплён на доктринальном уровне администрацией Д. Трампа. 

80 Китай: угрозы, риски, вызовы развитию / В.В. Михеев. М., 2005.  
81 Истоки американо-китайских отношений / Ю.М. Галенович. М., 2019.  

Америка-Китай. Глобальное противостояние / Ю.М. Галенович. М., 2020.  
82 Бажанов Е.П. Роль Китая в мире и политика России // Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир. 2018. № 2 (16). С. 6-17. 

Движущие силы политики США в отношении Китая / Е.П. Бажанов. М., 1982.  
83 Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. Издание второе, исправленное и 

дополненное / А.В. Виноградов. М., 2008.  
84 Гарбузов В.Н. Большие конфронтационные оси современного мира // Россия и Америка в XXI веке. 2020. 

№ 4. URL: https://rusus.jes.su/s207054760013408-5-1/ (дата обращения 05.09.2024). 
85 Барановский В.Г. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? // Мировая 

экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 5. С. 7-23. 
86 Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011 гг.) // Вестник Московского 

университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2011. № 4. С. 35-55. 

Шаклеина Т.А. «Дилемма Америки» в формировании современного мирового порядка. Результаты действий 

США и формирование «евразийского центра» // Международные процессы. 2019.  Т. 17. № 4 (59). С. 5-19. 
Шаклеина Т.А. Новый этап в формировании мирового порядка. Планы США по управлению междержавной 

конкуренцией // Международные процессы. 2021. Т. 19. № 3 (66). С. 6-21. 

Шаклеина Т.А. Дональд Трамп и «новый популизм» в Америке // Полис. Политические исследования. 2021. 

№ 5. С. 176-183. 

Шаклеина Т.А. Переломный момент в мировом развитии. Сохранит ли Запад преобладающее влияние на 

формирование мирового порядка XXI века? // Международные процессы. 2022. Т. 20. № 4 (71). С. 6-22. 

Шаклеина Т.А. Отношения России и США в начале 2020-х годов: новые перспективы для формирования 

незападоцентричного мирового порядка // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. Общественные науки. 2023. Вып. 4 (853). С. 48-55. 
87 Иванов О.П. Военное измерение Индо-Тихоокеанской стратегии США // Обозреватель. 2020. № 7 (366). 

С. 39-52. 
Иванов О.П. Американский взгляд на стратегическое соперничество и роль военной силы // Обозреватель. 

2024. № 2 (403). С. 27-36. 
88 Истомин И.А. Назад в биполярное будущее? // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. № 4 (110). 

С. 50-61. 

Истомин И.А. Блеск и нищета концепции сдерживания // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. 

№ 2 (114). С. 158-164. 

Истомин И.А. Скажи мне – кто твой друг? // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. № 6 (124). С. 203-

216. 
89 США-Китай: борьба двух стратегий и практик мирового лидерства / Л.С. Вартазарова, И.Я. Кобринская. 

М., 2018. 65 с. 
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С.М. Гавриловой90 о возможных негативных и позитивных последствиях американо-

китайской конфронтации для России с приходом администрации Дж. Байдена. Члены 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» китаевед В.Б. Кашин и американист 

И.Н. Тимофеев91 отмечают напряжённые взаимоотношения США и Китая, в которых 

исследователи усматривают признаки новой холодной войны. 

Вторая группа включает в себя научные публикации, в которых отмечаются 

взгляды российских политологов на развитие китайского направления внешней политики 

США в период администраций Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. В работах Я.В. Лексютиной92, 

Т.А. Бычковой93, Ю.А. Давыдовой, О.П. Кокоулиной и Н.Н. Денисенковой94, 

В.А. Кузьмина и А.Д. Верисовой95, А.В. Волошиной96, А.В. Болятко97, В.И. Трифонова98 

исследуется стратегия США в отношении КНР и политика «одного Китая» президентов 

США Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. 

Третья группа охватывает научные работы об экономической, военной и 

социально-политической сферах политики США в отношении Китая при администрации 

Д. Трампа. Быстрый экономический рост Китая как вызов для США, проблема торгового 

дисбаланса между двумя странами, а также санкционное давление на КНР при Д. Трампе 

исследуют В.Е. Петровский99, Я.В. Лексютина100, В.В. Михеев и С.А. Луконин101, 

                                                             
90 Перспективы внешней политики США в отношении Китая: значение для России / Отв. 

ред. Е.О. Карпинская, Ю.С. Сокольщик, С.М. Гаврилова. М., 2022.  
91 Американо-китайские отношения: к новой холодной войне? / В.Б. Кашин, И.Н. Тимофеев. М., 2021.  
92 Лексютина Я.В. Китайский вектор внешней политики Б. Обамы: преемственность и инновации // Политич

еская экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7. № 1. С. 222-263. 

Лексютина Я.В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы 

Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 

Международные отношения. 2012. №. 3. С. 103-109.  

Лексютина Я.В. США и политика «одного Китая» // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2017. Т. 10. № 5. С. 99-116. 
93 Бычкова Т.А. Китайская политика администрации Барака Обамы в 2009-2012 гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2014. № 388. С. 106-113.  
94 Давыдова Ю.А., Кокоулина О.П., Денисенкова Н.Н. Внешняя политика США в начале XXI века: 

отношения с Китаем // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2019. № 2. С. 95-102. 
95 Кузьмин В.А., Верисова А.Д. Китайская политика президента США Б. Обамы: несостоявшееся 

партнёрство в рамках «Большой двойки» // История и современное мировоззрение. 2019. Т. 1. № 3. С. 103-

106. 
96 Волошина А.В. Тайваньский вопрос в современных отношениях Китая и США // Восточная Азия: 

прошлое, настоящее, будущее. 2020. № 7. С. 24-33. 
97 Болятко А.В. Перспективы развития американо-китайских отношений при новой администрации США // 

Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2009. Т. 14. № 14. С. 36-48.  

Болятко А.В. Отношения КНР-США: переломный период? // Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность. 2011. Т. 16. № 16. С. 85-95. 
98 Трифонов В.И. Китай-США: «Перезагрузка» отношений? // Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность. 2013. Т. 18. № 18. С. 96-107. 
99 Петровский В.Е. Американо-китайские торговые войны: экономика или геополитика? // Проблемы 

Дальнего Востока. 2019. № 2. С. 51-58. 
100 Лексютина Я.В. Американо-китайские отношения в 2018-2019 гг.: торговая война и процесс декаплинга // 

Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 6. С. 85-93. 
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С.А. Ушанов и С.А. Решад102, А.О. Виноградов, А.И. Салицкий, и Н.К. Семёнова103, 

Н.Н. Денисенкова, Ю.А. Давыдова и Т.В. Кишкурно104, В.Б. Супян105, В.А. Морозова106. 

Резкое изменение военной стратегии США на китайском направлении наиболее 

подробно раскрыли О.А. Хлопов107, Н.М. Сирота и Г.А. Мохоров108, В.И. Батюк109, 

С.И. Грачёв и В.С. Чикальдина110 

Социально-политическая сфера американо-китайского соперничества при 

Д. Трампе рассмотрена лишь частично. Отдельные социально-политические вопросы 

соперничества затрагивались в работах Я.В. Лексютиной111, Л.А. Гамзы и 

Е.О. Заклязьминской112, И.В. Гордеевой113, Д.В. Ефременко114, В.Д. Камынинa и 

Ч. Шэнкуня115, М.И. Рыхтика116. 

Четвёртая группа состоит из трудов российских авторов, которые исследуют 

экономические, военные и социально-политические решения США при администрации 

Дж. Байдена. 

                                                                                                                                                                                                    
101 Михеев В.В., Луконин С.А. Китай-США: многовекторность «торговой войны» // Мировая экономика и 

международные отношения. 2019. Т. 63. № 5. С. 57-66. 
102 Ушанов С.А., Решад С.А. США-Китай: худой мир лучше доброй «торговой войны» // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2020. Т. 28. № 2. С. 273-287. 
103 Виноградов А.О., Салицкий А.И. США-Китай: начало торговой войны // Перспективы. 
Электронный журнал. 2018. № 2 (14). С. 82-91. 

Виноградов А.О., Салицкий А.И., Семёнова Н.К. Американо-китайская экономическая конфронтация: 

идеология, хронология, значение // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Международные отношения. 2019. Т. 19. № 1. С. 35-46. 
104 Денисенкова Н.Н., Давыдова Ю.А., Кишкурно Т.В. Анализ экономической политики США в отношении 

Китая на современном этапе // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 12. 

С. 323-335.   
105 Супян В.Б. Американо-китайские торгово-экономические отношения: причины кризиса и его 

перспективы // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 9. С. 23-32. 
106 Морозова В.А. Влияние «трампизма» на экономические отношения КНР и США // Вестник Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий. 2017. № 4 (24). С. 49-53. 
107 Хлопов О.А. Ядерная политика администрации Д. Трампа. Возвращение к конкуренции великих держав // 
Свободная мысль. 2020. № 5 (1683). С. 89-98. 
108 Сирота Н.М., Мохоров Г.А. США versus Китай: военно-политическое соперничество // Международный 

научно-исследовательский журнал. 2019. № 4-2 (82). С. 123-127. 
109 Батюк В.И. Индо-Тихоокеанская стратегия США и Евразия // Актуальные проблемы Европы. 2021. № 1 

(109). С. 135-153. 
110 Грачёв С.И., Чикальдина В.С. Анализ Стратегии национальной безопасности США 2017 года: теоретико-

практические аспекты и место Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 5. С. 152-159. 
111 Лексютина Я.В. «Китайская мечта» или «американский кошмар»: к чему пришли американо-китайские 

отношения за три десятилетия // Международная аналитика. 2021. Т. 12. № 2. С. 12-30. 
112 Гамза Л.А., Заклязьминская Е.О. Пандемия COVID-19 как фактор внешней и внутренней политики Китая 
// Пути к миру и безопасности. 2020. № 2 (59). С. 63-80. 
113 Гордеева И.В. Место Тайваня в противоборстве США и Японии с Китаем // Проблемы Дальнего Востока. 

2021. № 1. С. 7-20. 
114 Ефременко Д.В. Chimerica в стадии полураспада: деградация китайско-американских отношений при 

Д. Трампе и её последствия для мирового порядка // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2020. Т. 25. № 25. С. 96-110. 
115 Камынин В.Д., Шэнкунь Ч. Особенности американо-китайского соперничества в свете проблемы 

американского лидерства // История и современное мировоззрение. 2021. Т. 3. № 4. С. 18-22. 
116 Рыхтик М.И. Партийный фактор во внешней политике США // Американский ежегодник. 2022. С. 102-

166. 



13 

Экономические санкции США в отношении Китая, давление на КНР в сфере 

высоких технологий и создание антикитайских экономических и технологических 

альянсов анализируются в научных статьях Л.Ф. Лебедевой и П.А. Аксёнова117, 

Б.А. Хейфеца118, А.М. Меньшиковой119, А.Ю. Толстухиной120, О.А. Хлопова121, 

В.И. Батюка122, А.В. Лукина123, В.А. Косарева, М.А. Алхименкова, С.М. Ермакова и 

И.Ю. Фроловой124.    

Военно-политические вопросы, в том числе технологическую модернизацию 

военного сектора США, создание военных союзов и партнёрств для противостояния 

Китаю, проведение военных учений с антикитайской направленностью, военную 

поддержку Тайваня, участие США в территориальных спорах и американо-китайское 

соперничество в Арктике изучают В.О. Щербунов125, М.М. Шумилов126, Т.Р. Зайнуллин127, 

А.Д. Чеков и С.К. Бабкина128, О.Г. Леонова129, В.И. Батюк130, В.Н. Конышев и 

                                                             
117 Лебедева Л.Ф., Аксёнов П.А. Новая экономическая политика Джозефа Байдена: глобальное измерение // 

Международная торговля и торговая политика. 2021. Т. 7. № 2 (26). С. 7-16. 
118 Хейфец Б.А. Индо-Тихоокеанская экономическая структура-новая форма трансрегионального 

партнёрства // Российский внешнеэкономический вестник. 2023. № 2. С. 94-101. 
119 Меньшикова А.М. Особенности внешнеторговой политики демократической 

администрации Дж. Байдена // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2021. № 11. С. 80-92.  
Меньшикова А.М. Обострение торгово-экономических отношений США с Китаем на 

современном этапе // Россия и Америка в XXI веке. 2023. № 4. URL: https://rusus.jes.su/s207054760027311-9-

1/ (дата обращения 05.09.2024). 
120 Толстухина А.Ю. Технологическая политика США в условиях соперничества с Китаем // Российский сов

ет по международным делам (РСМД). 2023. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/tekhnologicheskaya-politika-ssha-v-usloviyakh-sopernichestva-s-kitaem/ (дата обращения 

05.09.2024). 
121 Хлопов О.А. Противоречия и стратегическая конкуренция между США и КНР: потенциальные риски и 

возможности их урегулирования // Социосфера. 2022. № 2. С. 145-154. 
122 Батюк В.И. США-КНР: стратегический баланс // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Международные отношения. 2022. Т. 15. № 4. С. 390-404. 
123 Лукин А.В. Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность // Россия в глобальной 
политике. 2023. Т. 21. № 1. С. 118-137. 
124 Косарев В.А., Алхименков М.А., Ермаков С.М., Фролова И.Ю. Американо-китайское соперничество: 

аспект гегемонии // Проблемы национальной стратегии. 2023. № 5 (80). С. 12-43. 
125 Щербунов В.О. Концепции «управляемой конкуренции» в военно-политических отношениях США и 

Китая. Теоретическое осмысление и практическое воплощение // Международные процессы. 2022. Т. 20. № 

4 (71). С. 93-118. 
126 Шумилов М.М. Вовлечение европейских стран в реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии США 

(Часть 1) // Управленческое консультирование. 2023. № 11. С. 25-45. 

Шумилов М.М. Вовлечение европейских стран в реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии США (Часть 

2) // Управленческое консультирование. 2023. № 12. С. 9-33. 
127 Зайнуллин Т.Р. Стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе и отношения с КНР // Манускрипт. 2021. 
Т. 14. № 12. С. 2633-2637. 
128 Чеков А.Д., Бабкина С.К. Гиперзвуковые вооружения: эволюция или революция? // Международные 

процессы. 2023. Т. 21. № 2 (73). С. 82-102. 
129 Леонова О.Г. Влияние стратегического партнерства АУКУС на геополитическую ситуацию в Индо-

Тихоокеанском регионе // Вестник международных организаций. 2022. Т. 17. № 3. С. 194-211. 
130 Батюк В.И. Подходы США к сдерживанию России и Китая (по материалам документов стратегического 

планирования администрации Дж. Байдена) // Вестник Московского 

университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2023. Т. 15. № 2. С. 153-183. 

Батюк В.И. Военно-политическая стратегия администрации Дж. Байдена // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15. № 2. С. 115-132. 
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А.С. Сергунин131. Отдельные аспекты военной стратегии США в отношении Китая в 

Индо-Тихоокеанском регионе раскрываются в монографии ИМЭМО РАН им. 

Е.М. Примакова132. 

Антикитайские решения администрации Дж. Байдена в социально-политической 

сфере, которые касаются политизации темы прав и свобод человека, климатических 

вопросов, новой коронавирусной инфекции и фентанилового кризиса в США, 

исследуются в работах И.Н. Тимофеева133, С.А. Рогинко134, Ю.Ю. Ковалёва135, 

Д.Н. Лыжина136, Ю.Г. Голуба и С.Ю. Шенина137.     

Диссертационные исследования В.О. Щербунова138 и Т.Р. Зайнуллина139 

посвящены конкуренции между США и КНР преимущественно в военно-политической 

сфере и конкретно в Индо-Тихоокеанском регионе.  

Таким образом, в российской и зарубежной историографии, во-первых, нет 

комплексных исследований эволюции политики США в отношении Китая, которые бы 

одновременно охватывали экономическую, военно-политическую и социально-

политическую сферы в изучаемый период; во-вторых, недостаточно изучены факторы, 

которые привели к стремительному ухудшению американо-китайских отношений.  

Объектом исследования является внешнеполитический курс администраций 

Д. Трампа и Дж. Байдена в отношении КНР.  

Предметом исследования выступают мотивы, механизмы, методы, внешние 

факторы, тренды политики администраций Д. Трампа и Дж. Байдена в отношении КНР.  

                                                             
131 Конышев В.Н., Сергунин А.А. Новое вино в старых мехах? Об арктической стратегии администрации 

Дж. Байдена // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67. № 7. С. 67-73. 
132 Международная безопасность: новый миропорядок и технологическая революция / Отв. ред. 

А.Г. Арбатов, К.В. Богданов, О.В. Гусарова, М.Г. Евтодьева. М., 2023. 
133 Тимофеев И.Н. Политика санкций в законопроектах конгресса США // Международные процессы. 2023. 

Т. 21. № 2 (73). С. 6-21. 
134 Рогинко С.А. «Климатический кабинет» Байдена и Парижское соглашение // Научно-аналитический 

вестник ИЕ РАН. 2021. № 1. С. 7-16.  
135 Ковалёв Ю.Ю. Климатическая политика США: особенности эволюции и современное состояние // 

История и современное мировоззрение. 2022. Т. 4. № 1. С. 24-32. 
136 Лыжин Д.Н. Климатическая политика США: проблемы и перспективы глобального лидерства // 

Проблемы национальной стратегии. 2021. № 3 (66). С. 221-245. 
137 Голуб Ю.Г., Шенин С.Ю. Климатическая политика администрации Байдена в 

отношении Китая. Сторонники и оппоненты // Международные процессы. 2022. Т. 20. № 2 (69). С. 79-98. 

Голуб Ю.Г., Шенин С.Ю. Администрация Байдена и проблемы «зелёного транзита» // Мировая экономика и 
международные отношения. 2022. Т. 66. № 2. С. 5-14. 
138 Щербунов, В.О. Политика США по трансформации военно-политических институтов в XXI веке (на 

примере Азиатско-Тихоокеанского региона): диссертация на соискание учёной степени кандидата 

политических наук: 5.5.4. / Щербунов Владимир Олегович; [Место защиты: Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации]. Москва, 2024. 430 с. 
139 Зайнуллин, Т.Р. Внешнеполитические противоречия КНР и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

современном этапе: диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук: 5.6.7. / 

Зайнуллин Тимур Рамилевич; [Место защиты: Казанский (Приволжский) федеральный университет]. 

Казань, 2023. 196 с. 
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Цель: выявить конкретные особенности, перспективы и глобальные последствия 

политики США в отношении КНР.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи:  

1. Рассмотреть особенности эволюции отношений США и КНР после 

окончания холодной войны.  

2. Исследовать правовые, институциональные и доктринальные основы 

радикального пересмотра политики США в отношении КНР при администрации 

Д. Трампа.  

3. Выявить место и роль КНР во внешней политике республиканской 

администрации Д. Трампа (2017-2020 гг.).  

4. Сформулировать особенности внешней политики демократической 

администрации Дж. Байдена в отношении КНР с учётом острой политической борьбы 

между республиканцами и демократами.  

5. Изучить особенности механизма принятия решений при администрациях 

Д. Трампа и Дж. Байдена, включая взаимодействие исполнительной и законодательной 

ветвей власти.  

6. Определить факторы, влиявшие на соперничество и сотрудничество между 

США и КНР в период администраций Д. Трампа и Дж. Байдена. 

7. Выявить противоречия между США и КНР на современном этапе, 

перспективы двусторонних отношений и шансы двух государств на глобальное лидерство 

в будущем.  

8. Сформулировать вероятные сценарии дальнейшей эволюции миропорядка 

под влиянием американо-китайского соперничества и возможные последствия будущих 

изменений для внешней политики России. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2017 г. по начало 

2024 г., что отвечает предмету исследования и позволяет раскрыть тему диссертации. 

Нижняя хронологическая рамка определяется приходом к власти республиканской 

администрации Д. Трампа (2017 г.), который по сравнению с предыдущей 

демократической администрацией Б. Обамы предпринял попытку резкой смены курса по 

многим направлениям внешней и внутренней политики. Верхняя хронологическая рамка 

связана с приходом к власти демократической партии во главе с Дж. Байденом (2021 г.). 

Выбранные хронологические рамки, несмотря на острые противоречия между двумя 

партиями и зигзаги во внешней политике, объединяет процесс перелома в американо-
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китайских отношениях от сотрудничества в сторону соперничества. Этот процесс начался 

при республиканской администрации и продолжился при демократической. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Во-первых, проведено комплексное исследование политики США на китайском 

направлении при администрациях Д. Трампа и Дж. Байдена, включая её экономическое, 

военное и социально-политическое измерение, а также выявлены главные причины и 

результаты перехода США от политики вовлечения к всестороннему соперничеству с 

КНР. 

Во-вторых, раскрыт механизм разработки и принятия внешнеполитических 

решений администрациями Д. Трампа и Дж. Байдена на китайском направлении, а также 

специфические факторы, которые повлияли на принятие соответствующих решений. 

В-третьих, показано, что при всех противоречиях и разногласиях в партийно-

политических предпочтениях в конгрессе США республиканцев и демократов при 

администрациях Д. Трампа и Дж. Байдена объединила идея конфронтации с КНР. 

В-четвёртых, предложена периодизация политики США на китайском направлении 

с указанием её качественных этапов, основных решений и их итогов по каждому 

выделенному этапу. В частности, диссертантом предлагается следующая периодизация: 

I этап. Президентство Дж. Буша-мл. – между сдерживанием и вовлечением.  

II этап. Президентство Б. Обамы – начало перелома в американской политике на 

китайском направлении.  

III этап. Президентство Д. Трампа – окончательный перелом в американо-

китайских отношениях.  

IV этап. Президентство Дж. Байдена – усиление сдерживания Китая.  

В-пятых, с учётом того, что американо-китайское соперничество сопровождается 

трансформацией системы международных отношений и потерей глобального лидерства 

США, определены возможные сценарии развития будущего миропорядка: 

1. Распад однополярного миропорядка во главе с США и образование 

турбулентной многополярной системы без явного лидера.  

2. Блоковая многополярность, когда США утрачивают гегемонию, и 

образуется несколько региональных межгосударственных союзов во главе со странами-

лидерами. 

3. Новая биполярность, которая включает в себя три возможных варианта: 

a. Стратегический союз России и Китая, который не допускает гегемонии 

США. 
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b. Устойчивая биполярная система, где США и КНР время от времени 

сотрудничают и выступают против России.  

c. Конфронтационная биполярность между КНР и США, которая ведёт к 

военному конфликту между ними.  

В-шестых, в научный оборот введены ранее неиспользованные доктринальные 

документы исполнительной ветви власти США, материалы конгресса США, новейшие 

аналитические записки американских «мозговых центров» разной идеологической 

направленности, последние разработки российских, американских и китайских 

политических исследователей, касающиеся оценки политики США в отношении Китая c 

2017 по 2024 гг., а также данные аналитических докладов международных и 

национальных организаций о показателях развития экономики и научно-технологической 

сферы в США и КНР. 

Теоретическая значимость исследования 

Исследование позволяет составить полное представление об эволюции политики 

США в отношении Китая с начала XXI в. и вплоть до настоящего времени с опорой на 

предложенную автором периодизацию; понять причины радикального пересмотра 

политики Вашингтона на китайском направлении; выявить механизмы и методы, с 

помощью которых США осуществляют свой внешнеполитический курс в отношении 

КНР, а также рассмотреть   перспективы и последствия американо-китайского 

соперничества как для всей системы международных отношений, так и отдельно для 

России. Это позволяет искать пути для оптимизации внешней политики Российской 

Федерации на западном и восточном направлениях. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы российскими 

«мозговыми центрами» и государственными институтами для анализа, формирования и 

корректировки политики Российской Федерации на американском и китайском 

направлениях. Материалы исследования могут быть использованы в преподавательской 

деятельности. 

Методологическая основа исследования 

Выбор методологии, включающая в себя научно-мировоззренческую 

(теоретическую) основу и научные методы исследования, обосновывается сложным и 

многоуровневым характером предмета исследования, который охватывает доктринальные, 

международно-правовые, институциональные, практически-политические направления 

внешней политики США в отношении КНР. 



18 

Научно-мировоззренческой основой исследования стали базовые постулаты 

неореализма как парадигмы теории международных отношений. Такой подход позволяет 

рассмотреть политику США в отношении КНР при администрациях Д. Трампа и 

Дж. Байдена в период, когда в мире наблюдается эрозия международных институтов, 

международного права и условий стабильности всей международной системы. При этом в 

международной политике происходит сдвиг в сторону государство-центричных моделей 

управления международно-политическими процессами, что в наибольшей мере 

соответствует положениям теории неореализма. В работе использовались отдельные 

положения неореалистической теории гегемонистской стабильности (Р. Гилпина) об 

угрозе быстроразвивающихся стран для гегемона при анализе феномена возвышения 

Китая, элементы наступательного (Дж. Миршаймер), оборонительного (Ч. Глейзер и 

С. Уолт) и структурного реализма (К. Уолтц) о балансе сил применялись для 

исследования трансформации американо-китайских отношений в XXI в. в целом и 

особенностей перехода США от сотрудничества к соперничеству с КНР в частности.   

Сложный характер предмета исследования определил выбор комплекса 

общенаучных и специально-научных (исторических и политологических) методов.  

Во-первых, были использованы такие общенаучные методы, как индукция и 

дедукция, анализ и синтез, сравнение. Как и в исследованиях в других науках, они 

помогают делать общие выводы из эмпирического материала по американо-китайским 

отношениям; выявлять частные явления, которые реализуют общие тенденции; 

раскрывать элементы, составляющие сложный механизм реализации внешней политики, и 

выявлять цельный характер этого самого механизма. Сравнение помогает понять общее и 

различное в политических системах и процессах в США и Китае. 

Во-вторых, были использованы специально-научные методы. В диссертации 

использовались такие методы истории, как сравнительно-исторический и 

хронологический подходы при исследовании эволюции политики США в отношении КНР 

в XXI в. Данные методы позволили точечно перейти к отдельным этапам реализации 

американского внешнеполитического курса на китайском направлении. В частности, была 

исследована эволюция механизмов процессов внешней политики США на китайском 

направлении при Д. Трампе и Дж. Байдене, как по отдельности, так и в качестве 

элементов, формирующие комплексный и цельный американский внешнеполитический 

курс в отношении КНР. Сравнительно-исторический анализ помог в сопоставлении 

подходов администраций Дж. Буша-мл., Б. Обамы, Д. Трампа и Дж. Байдена в плане 

реализации политики США в отношении Китая и выведении определённых различий и 

закономерностей в используемых стратегиях.   
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В-третьих, из методов политологии использовались децизионный и 

институциональные подходы, а также кейс-стади. Децизионный метод позволяет выявить 

систему принятия внешнеполитических решений президентских администраций США в 

отношении Китая, а именно: главных участников, процесс принятия решений, сами 

решения и их реализацию. Институциональный метод используется для раскрытия 

устройства и структуры организаций, союзов, соглашений США со своими партнёрами, 

которые были созданы в противовес Китаю. Кейс-стади применяется для характеристики 

общих тенденций и свойств предмета через исследование отдельных наиболее значимых 

случаев в американском внешнеполитическом курсе на китайском направлении при 

Д. Трампе и Дж. Байдене. 

Положения, выносимые на защиту 

1. После окончания холодной войны Китай приобретал всё более важное место 

в системе национальных интересов США. Если в период администрации Дж. Буша-мл. 

Китай относили к развивающимся странам и говорили об американо-китайском 

сотрудничестве, то при Б. Обаме начался коренной перелом двусторонних отношений в 

сторону соперничества. Такое решение объективно было продиктовано усилением Китая в 

качестве нового центра влияния, активного участия Пекина в региональных и глобальных 

политических процессах, появлением у КНР мощных политических и экономических 

рычагов давления для обеспечения своих интересов на мировой арене.  

2. Точкой невозврата к тренду на сотрудничество между США и КНР стал 

приход к власти Д. Трампа в 2017 г. Доктринальные, правовые и институциональные 

основы политики его администрации в отношении Китая обозначили переход к 

долгосрочному стратегическому соперничеству. В результате американо-китайские 

отношения приобрели характер системного противостояния. 

3. Несмотря на приход к власти администрации Дж. Байдена, которая поначалу 

пыталась предложить немного иную политику на китайском направлении, Китай 

продолжает восприниматься США в качестве главного источника угроз и ключевого 

конкурента. При острейших межпартийных противоречиях президентство Дж. Байдена 

показало преемственный внешнеполитический курс Д. Трампа на китайском направлении. 

Основная цель внешней политики США в отношении Китая состоит в том, чтобы 

обратить все провалы КНР в собственные успехи, т.е. политика США строится по 

принципу «игры с нулевой суммой». 

4. Соперничество между США и Китаем приобрело долгосрочный характер. 

Оно продолжит набирать обороты, а итоги выборов президента в США в ноябре 2024 г. не 

изменят тренда на конфронтацию. Различия между республиканской и демократической 
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администрацией США будет заключаться лишь в интенсивности и тактических приёмах 

американо-китайского противостояния. 

5. Выявленный устойчивый тренд на конфронтацию между США и КНР будет 

способствовать усилению тенденции к турбулентности в международных отношениях. 

Будущую конфигурацию мировой системы можно определить в качестве «блоковой 

многополярности», в которой мир будет поделён на несколько региональных альянсов во 

главе со своим лидером. Эти альянсы не будут устойчивыми, потому что будут сочетать 

элементы конкуренции и сотрудничества. Данной конфигурации будут способствовать 

политика США по разделению стран мира на авторитарные и демократические 

государства, а также дальнейшее объективное смещение центра силы с Запада на Восток. 

Апробация диссертации 

Основные положения и результаты исследования были представлены диссертантом 

в докладах на следующих конференциях и стажировках:  

1. Первый Санкт-Петербургский конгресс исследователей международных 

отношений «Глобальные и региональные вызовы в меняющемся мире» (СПбГУ, Санкт-

Петербург, 2022 г.). 

2. XI Международная студенческая научная конференция «Россия в 

глобальном мире: новые вызовы и возможности» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2023 г.). 

3. XXX Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2023» (МГУ, Москва, 2023 г.). На Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2023» доклад 

диссертанта на тему «Доктринальные основы политики США при администрации 

Дж. Байдена-К. Харрис в отношении России и Китая» в секции «Международные 

отношения и глобальные исследования» был признан лучшим. 

4. XII Международная студенческая научная конференция «Россия в 

глобальном мире: новые вызовы и возможности» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2024 г.). 

5. Трёхмесячная научная стажировка в Некоммерческом партнёрстве 

«Российский совет по международным делам» (НП РСМД) (январь-март 2023 г.).  

6. Четырёхмесячная научная стажировка в Лаборатории аналитики Института 

актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России (май-

сентябрь 2023 г.). 

Область исследования диссертации соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 5.5.4. «Международные отношения, глобальные и региональные 

исследования»: 2. Субъекты международных отношений. Деятельность государственных 

и негосударственных акторов. Формальные и неформальные институты в международных 
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отношениях и в мировой политике. Формирование и реализация внешнеполитических 

стратегий, концепций и доктрин. 3. Мировая политика. Субъекты мировой политики. 

Современный мировой политический процесс. Глобальная система и региональные 

подсистемы международных отношений и мировой политики. 4. Ценности и интересы в 

международных отношениях и в мировой политике. Международные отношения как 

пространство реализации и отстаивания ценностей и интересов различных субъектов. 

5. Мировой порядок: теории, модели, генезис и трансформация. Фактор и центры силы в 

мировом порядке. 7. Международная безопасность. Системы глобальной и региональной 

безопасности. Военная сила в международных отношениях. Международный терроризм и 

борьба с ним. Разоружение и контроль над вооружениями. Вызовы, риски, опасности и 

угрозы. 12. Внешняя политика и дипломатия. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, основной части, состоящей из трёх глав, 

разделённых на параграфы, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

примечаний, списка источников и литературы, а также приложений.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении сформулирована актуальность диссертационного исследования, 

определены объект, предмет, цель, задачи и хронологические рамки исследования, дана 

характеристика методологической основы исследования, охарактеризована эмпирическая 

основа работы, раскрыта степень изученности, сформулирована научная новизна 

диссертации, определена её теоретическая и практическая значимость, изложены 

основные положения, выносимые на защиту, описана апробация диссертации, а также 

отмечена структура работы. 

Первая глава «Эволюция отношений США и КНР после окончания                             

холодной войны» раскрывает специфические особенности места и политики Китая на 

современной международной арене.  

В первом параграфе первой главы «Быстрорастущий Китай как проблема 

внешней политики США: теоретические аспекты» изучается реакция США на 

быстрый рост КНР через призму идей американских политологов-представителей 

основных парадигм теории международных отношений. 

Во втором параграфе первой главы «Правовая и институциональная база 

двусторонних отношений США и КНР» рассматриваются институциональные аспекты 

организации двустороннего сотрудничества между Китаем и США и обозревается 

формирование политики США в отношении КНР. 

В третьем параграфе первой главы «Политика США в отношении КНР до 

прихода администрации Д. Трампа» отмечается политика США в отношении КНР при 

администрациях Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. Детально анализируются элементы политики 

сдерживания и вовлечения Китая, которые использовались командами Дж. Буша-мл. и 

Б. Обамы. Исследуются основные события, достижения, конфликты и неудачи 

политического курса США в отношении КНР в экономической, военной и социально-

политической сферах при администрациях Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. Фиксируется 

попытка радикального пересмотра политики США на китайском направлении при 

администрации Б. Обамы, когда был сделан переход от сотрудничества к соперничеству.   

Вторая глава «Пересмотр политики США в отношении КНР при 

администрации Д. Трампа» уделяет внимание анализу особенностей 

внешнеполитических доктрин во время президентства Д. Трампа, которые 

непосредственно касаются Китая.  
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В первом параграфе второй главы «Доктринальные основы американо-

китайских отношений» выявляются коренные причины радикального пересмотра 

политики США на китайском направлении при Д. Трампе. 

Во втором параграфе второй главы «Экономическая политика США на 

китайском направлении» изучаются основные тренды экономической политики США в 

отношении КНР при Д. Трампе. Автором выделяются основные инструменты в 

экономической политике США при администрации Д. Трампа на китайском направлении: 

протекционизм США; обвинение КНР в отсутствии рыночной экономики и невыполнении 

требований ВТО; борьба с кражей интеллектуальной собственности со стороны КНР; 

критика программы Китая «Пояс и путь». 

Делается вывод о том, что все решения в экономической политике Д. Трампа на 

китайском направлении были продиктованы необходимостью как можно сильнее 

сдержать быстрое усиление экономической, научной, промышленно-технологической и 

военной мощи КНР и решить проблему торгового дефицита.  

В третьем параграфе второй главы «Военная стратегия США в отношении 

Китая» раскрывается курс США в отношении КНР в военно-политической сфере, 

который радикально изменился с приходом администрации Д. Трампа. Вместе с этим 

определяется ряд военно-стратегических вопросов в отношении Китая, решение которых 

было очень важно для команды Д. Трампа. К таким темам относятся: проблема усиления 

военной модернизации КНР; «проблема двух Китаев»; противоречия в Восточно-

Китайском море; конфликты в Южно-Китайском море; взаимоотношения США и КНР в 

Арктике.  

В четвёртом параграфе второй главы «Противоречия между США и КНР в 

социально-политической сфере» исследована политика сдерживания США в отношении 

Китая в социально-политической сфере в период президентства Д. Трампа. Отмечено, что 

для всестороннего сдерживания Китая республиканцы во главе с Д. Трампом начали 

использовать средства давления, которые ранее были задействованы демократами. Сюда 

относится активное использование правозащитной проблемы, темы фентанилового 

кризиса в США, противоречий в области консульских сношений, а также возложение 

ответственности на КНР за распространение пандемии COVID-19 в рамках сдерживания 

Китая. 

В пятом параграфе второй главы «Оценки “мозговых центров” США 

политики в отношении Китая» фиксируется оценка решений команды Д. Трампа на 

китайском направлении в экономике, военном деле и социально-политической 

проблематике со стороны аналитических центров США. 
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Третья глава «Китай как проблема внешней политики администрации 

Дж. Байдена» сосредоточена на анализе целого комплекса мер и решений США в 

отношении Китая при администрации Дж. Байдена.  

В первом параграфе третьей главы «Доктринальные основы политики США 

в отношении Китая» рассматриваются контуры китайского направления политики США 

при администрации Дж. Байдена, которые заложены в главных внешнеполитических 

документах команды 46-го президента США. Отмечается, что несмотря на различия в 

идеологических предпочтениях и внешнеполитических установках между демократами и 

республиканцами, доктринальные основы политики Д. Трампа на китайском направлении 

перешли в стратегические документы администрации Дж. Байдена. Главными угрозами 

для США и их союзников вновь являются Китай и Россия. США готовы военными и 

невоенными методами сдержать КНР и РФ в надежде сохранить своё лидерство. 

Во втором параграфе третьей главы «Основные тренды экономической 

политики США в отношении КНР» детально анализируются решения администрации 

Дж. Байдена, направленные на укрепление антикитайского экономического 

сотрудничества с союзниками и партнёрами США, а также на обеспечение 

экономического и технологического рывка США для победы в соперничестве с Китаем. 

В третьем параграфе третьей главы «Военно-стратегическое измерение 

политики США на китайском направлении» исследовательский фокус сосредоточен на 

обзоре модернизации военного сектора США, новых антикитайских военных союзах под 

лидерством США и поддержке Тайваня, на изучении участия Вашингтона в 

территориальных спорах в Индо-Тихоокеанском регионе и в очередных военных манёврах 

в ИТР, а также на исследовании американо-китайской конкуренции в Арктике.  

В четвёртом параграфе третьей главы «Взаимоотношения США и КНР в 

социально-политической сфере» изучается последовательная критика США при 

Дж. Байдене позиций Пекина по таким социально-политическим вопросам, как 

климатическая повестка, проблема прав и свобод человека в Китае, пандемия COVID-19 и 

фентаниловая эпидемия в США. 

В пятом параграфе третьей главы «Политика США на китайском 

направлении в оценках “мозговых центров” США» рассматриваются оценки политики 

Дж. Байдена в отношении Китая со стороны американских аналитических центров и их 

влияние на разработку и принятие решений администрацией 46-го президента на 

китайском направлении. 

В шестом параграфе третьей главы «Основные этапы эволюции политики 

США на китайском направлении и сценарии будущего» на основе проделанного 
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анализа автором вводится периодизация эволюции политики США на китайском 

направлении, определяются сценарии развития будущего миропорядка на ближайшую 

перспективу с учётом того, что конкуренция между США и Китаем будет усиливаться: 

Первый сценарий – распад однополярного миропорядка во главе с США и 

образование турбулентной многополярной системы без явного лидера.  

Второй сценарий – блоковая многополярность, когда США утрачивают гегемонию, 

и образуется несколько региональных межгосударственных союзов во главе со странами-

лидерами. 

Третий сценарий – новая биполярность, которая включает в себя три возможных 

варианта: стратегический союз России и Китая; устойчивая биполярная система, где США 

и КНР время от времени сотрудничают и выступают против России; конфронтационная 

биполярность между КНР и США, которая ведёт к военному конфликту между ними.  

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 

исследования.  
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