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Преобразование международной системы в начале XXI в. имело всеохватывающий и
глубокий по своему содержанию характер. В международной системе повышается роль
новых центров влияния, таких как США и Китая. Углубляются и множатся нетрадици-
онные проблемы безопасности на международной арене, решение которых требует объ-
единения усилий всего мирового сообщества [5]. Китай как стремительно наращивающая
мощь потенциальная сверхдержава бросает вызов уже признанному в этой роли государ-
ству-мировому лидеру - Соединенным Штатам Америки. За более чем два десятилетия
растущие экономические средства и военная мощь Китая постепенно трансформировали
международные отношения в регионе после окончания холодной войны [2]. Существенное
увеличение расходов Пекина на оборону позволило осуществить быструю модернизацию
вооруженных сил, и в частности тех возможностей, которые предназначены для сдержи-
вания участия США в возможных спорах на периферии Китая. И чаще всего этот процесс
заканчивался жестким столкновением интересов этих государств, а иногда и крупномас-
штабным вооруженным конфликтом. В основе этих проблемных вопросов лежала гораздо
более глубокая озабоченность: подозрения и разногласия между Вашингтоном и Пекином
в отношении внешней политики друг друга и в политике национальной безопасности [1].

Фундаментальной предпосылкой для будущего сотрудничества в области безопасно-
сти между двумя странами являлись прочные и стабильные военные отношения. Такое
положение дел, учитывая, что первоначальный импульс для сближения США и Китая в
начале 1970-х годов был почти исключительно функцией общих интересов безопасности
[4]. Не было ни экономического стимула, ни аргументов в пользу возобновления контак-
тов, потому что в Китае не было экономики, достойной этого названия во время подхода
Р. Никсона [6]. Что касается политических измерений отношений, то в первые годы воз-
обновления контактов основное внимание уделялось условиям, при которых отношения
между государствами возобновятся, что также означало решение спорных вопросов без-
опасности.

Результатом этого стало более тесное сотрудничество США и Китая в области без-
опасности по множеству международных вопросов с момента нормализации отношений в
1979 году. Фактически, сотрудничество в области безопасности началось еще до офици-
ального установления межгосударственных отношений [2]. В разгар холодной войны обе
страны продемонстрировали, что когда возникла насущная общая озабоченность по пово-
ду безопасности (в данном случае бывшего Советского Союза), Вашингтон и Пекин были
способны работать вместе, несмотря на существующие разногласия [5].

Значительные и неурегулированные разногласия в области безопасности, имели важное
стратегическое значение. Среди этих различий, конечно, выделялся вопрос о Тайване. Это
делало перспективы сотрудничества в области безопасности крайне маловероятными [6].
Большая часть 1990-х была трудным временем для отношений между США и Китаем в
военной сфере. Пауза в военных контактах, инициированная Соединенными Штатами в
1989 году, длилась почти пять лет. Лишь в ноябре 1993 г. помощник министра обороны
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У. Фриман-младший был незаметно отправлен в Пекин, когда Соединенные Штаты и
Китай снова начали перестраивать программу военных контактов [4] вновь сблизились
друг с другом в середине 1990-х, общий контекст международной безопасности сильно
изменился.

Некоторые меры политики безопасности США в этот период рассматривались Пеки-
ном как косвенно враждебные китайским интересам. Например, в 1990-х годах Пекин с
беспокойством наблюдал, как Соединенные Штаты участвовали в военных интервенци-
ях по всему миру: во время первой войны с Ираком; в Гаити; в Сомали; и, особенно, на
Балканах [2]. Другая политика США в области безопасности рассматривалась как более
непосредственно связанная с интересами безопасности Китая. К ним относятся укрепле-
ние различных военных альянсов Вашингтона, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а также импульс программы противоракетной обороны Пентагона, набранный
на протяжении десятилетия.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несмотря на стремительные
попытки расширить взаимодействие Китая с США, фундаментальные различия между
их системами разработки политики национальной безопасности остались суровыми, но

всё же взаимоотношения Китая и США в сфере безопасности проявляются в необходи-
мости сотрудничества между ними как единственно возможного варианта урегулирования
нетрадиционных проблем безопасности. В этой связи отношения, складывающиеся между
Китаем и США, приобрели особое, отличное от любых других современных межгосудар-
ственных отношений. Консультации по вопросам безопасности и иногда сотрудничества в
области безопасности между двумя странами продолжаются и сегодня. Можно подыто-
жить, что по большей части сотрудничество США и Китая в области безопасности носи-
ло в основном политический характер и осуществлялось на высоком уровне координации
стратегической политики.
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