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Abstract. Introduction. The subject of the study is the personnel changes carried out by Mikhail Gorbachev in
1986 in the framework of putting forward the improvement of Sino-Soviet relations. The object of the study is the
activities of high-ranking Soviet sinologist-diplomats in the context of developing and implementing the USSR’s
China policy. The purpose of the study is to determine the key figures in the diplomatic circles of the USSR who were
in charge of China issues and accordingly reveal their influence on the process of normalizing Sino-Soviet relations in
the second half of the 1980s. Methods and materials. The analysis is based on the comprehensive and comparative
use of the memories of witnesses to historical events in the USSR and the PRC, as well as archival documents from
Russia and former socialist countries. Analysis. Immediately after coming to power, Gorbachev began to consider the
improvement of relations with China a priority of Soviet foreign policy and showed great enthusiasm for it.
But Brezhnev’s foreign policy elites, including the minister of foreign affairs, two deputy foreign ministers, the first
deputy head of the Department for Liaison with Communist and Workers’ Parties of Socialist Countries, and the Soviet
ambassador to the PRC, did not support his efforts. For this reason, personnel changes were made. In the spirit of
“new thinking”, the successors of the old Soviet sinologist-diplomats actively promoted political reconciliation with
Beijing, which led to the normalization of Sino-Soviet relations in a short time.
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Аннотация. Предметом исследования являются кадровые перестановки, проведенные М.С. Горбаче-
вым в 1986 г. в рамках содействия улучшению советско-китайских отношений. Объект исследования – дея-
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тельность советских китаеведов-дипломатов высшего ранга в контексте разработки и осуществления полити-
ки в отношении КНР. Цель исследования: определить ключевые фигуры в дипломатических кругах СССР,
которые отвечали за дела, связанные с Китаем и выявить их влияние на процесс нормализации советско-
китайских отношений во второй половине 1980-х годов. Через анализ на основе комплексного и сравнитель-
ного использования воспоминаний свидетелей исторических событий со сторон СССР и КНР, а также архи-
вных документов из России и бывших соцстран сделаны выводы: в первый год своего пребывания у власти
М.С. Горбачев стал рассматривать улучшение отношений с Китаем как приоритет внешней политики СССР
и проявил к этому большой энтузиазм. Однако его усилия не нашли отклик среди внешнеполитических элит,
оставшихся от брежневского периода, в которые входили министр иностранных дел СССР, два заместителя
министра иностранных дел СССР, ответственные за советско-китайские переговоры, первый заместитель
заведующего Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических
стран и посол СССР в КНР. В связи с этим были проведены кадровые перестановки. В духе «нового полити-
ческого мышления» преемники старых китаеведов-дипломатов активно продвигали политическое примире-
ние с Пекином, что привело к достижению нормализации советско-китайских отношений в короткий срок.

Ключевые слова: советско-китайские отношения, кадровые изменения, М.С. Горбачев, Дэн Сяопин,
МИД СССР, ЦК КПСС.
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Введение. В первые годы после прихо-
да М.С. Горбачева к власти в СССР весной
1985 г. под лозунгом скорейшего устранения
препятствий на пути продвижения перестрой-
ки и практической реализации «нового полити-
ческого мышления» им были реализованы мас-
штабные кадровые перестановки в ЦК КПСС,
союзных и республиканских министерствах
[34]. Естественно, МИД и внешнеполитичес-
кие отделы ЦК КПСС не были исключением
[6]. Можно предположить, что именно это ста-
ло основой и предпосылкой последующей ко-
ренной и радикальной трансформации внеш-
ней политики СССР, в результате которой за-
кончилась конфронтация между ОВД и НАТО
в конце 1980-х годов. Одновременно с этим
существенные изменения произошли и на ки-
тайском направлении внешней политики Мос-
квы. Так, бывший заместитель министра ино-
странных дел СССР А.Л. Адамишин счита-
ет, что, наряду с прекращением сорокалетней
холодной войны с США и их союзниками, пе-
реход отношений с Китаем из враждебных в
нормальные – также заслуга горбачевской ко-
манды и важное наследие, оставленное ею но-
ворожденной России [1, с. 431].

Мировая историография (как российская,
так и зарубежная), посвященная изучению со-
ветско-китайских отношений периода перестрой-
ки М.С. Горбачева обширна. Однако к настоя-
щему времени нет научных исследований, спе-
циально посвященных кадровым изменениям,

произведенным М.С. Горбачевым в рамках нор-
мализации советско-китайских отношений вто-
рой половины 1980-х годов. Лишь в некоторых
работах данный вопрос затрагивался частично
и «попутно», в контексте иных проблем.

В монографиях А.В. Лукина и Э. Уиш-
ник затрагиваются разногласия в политике в
отношении Китая и отношении к проводив-
шейся в Китае реформе среди советских
внешнеполитических элит в первой половине
1980-х гг. [30, с. 253–275; 52]. Кроме того,
С.С. Радченко рассмотрел кадровые измене-
ния в ЦК КПСС в середине 1980-х гг. косвен-
но связанные с динамикой советско-китайс-
ких отношений [35].

На основе вышеупомянутых работ автор
данной статьи делает попытку углублять ис-
следования по этому конкретному вопросу.

Предметом исследования являются кад-
ровые перестановки, проведенные М.С. Гор-
бачевым в 1986 г. в рамках содействия улуч-
шению советско-китайских отношений.
Объект исследования – деятельность совет-
ских китаеведов-дипломатов высшего ранга
в контексте разработки и осуществления по-
литики в отношении Китая. Целью исследо-
вания является определение ключевых фигур
в дипломатических кругах СССР, которые от-
вечали за действия на китайском направле-
нии и выявление их влияния на процесс нор-
мализации советско-китайских отношений во
второй половине 1980-х годов.
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Методы. При рассмотрении избранных
вопросов невозможно избежать оценки лич-
ных качеств и политических позиций истори-
ческих лиц. Об одной и той же исторической
личности исследователи с разными полити-
ческими позициями и разными личными под-
ходами могут иметь разные, часто даже про-
тивоположные мнения. Ввиду этого в данной
статье делается попытка прояснить позиции
определенных фигур по вопросам, касающим-
ся советско-китайских отношений через срав-
нительный анализ, основанный на использова-
нии многочисленной мемуарной литературы,
прежде всего воспоминаниях бывших дипло-
матов и политиков СССР и КНР.

В связи с тем, что возможности полно-
ценного использования по темам советско-
китайских отношениями во второй половине
1980-х гг. документов Архива внешней поли-
тики России (АВП РФ), призванных помочь
дать максимально объективную оценку про-
шедшим событиям все еще ограничены, а ос-
новной комплекс хранящихся там материалов
к настоящему времени по прежнему находит-
ся на «секретном хранении», в данной статье
для обоснования изложенных рассуждений
используются отдельные неопубликованные
документы Российского государственного
архива новейшей истории (далее – РГАНИ) и
архивы бывших соцстран Восточной Европы,
которые непосредственно или косвенно свя-
заны с темой исследования.

Анализ. Известно, что в 1969 г. в резуль-
тате пограничного конфликта СССР и КНР
оказались на грани войны, после чего отно-
шения между Москвой и Пекином оставались
достаточно напряженными.

В 1979 г. в связи с истечением срока
действия советско-китайского Договора о
дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 г. сто-
роны начали переговоры с целью улучшения
отношений. В ходе переговоров китайцы выд-
винули концепцию так называемых «трех пре-
пятствий» нормализации советско-китайских
отношений и определили их устранение как
предварительные условия улучшения двухсто-
ронних отношений. В «три препятствия» вхо-
дили: наличие многочисленных советских
войск на границе с КНР и в Монголии, воен-
ная оккупация Кампучии Вьетнамом при под-
держке СССР. А после возобновления поли-

тического диалога между Москвой и Пеки-
ном в 1982 г. советское военное присутствие
в Афганистане было также добавлено в ряд
«препятствий» [8, с. 184–193]. Суть «трех пре-
пятствий» состояла в том, что СССР, по мне-
нию Пекина, представлял серьезную угрозу
национальной безопасности КНР с Севера,
Юга и Запада [43, с. 3].

В годы правления Л.И. Брежнева, Ю.В. Ан-
дропова и К.У. Черненко Москва категоричес-
ки отказывалась обсуждать с китайской сто-
роной любые вопросы, связанные с «тремя
препятствиями», и не имела намерений пойти
на какие бы то ни было уступки. Такая пози-
ция прежде всего зависела от того, что со-
ветское руководство не собиралось менять
общий внешнеполитический курс, а следова-
тельно, политику по китайскому направлению
в том числе. Однако следует отметить, что
одна из главных причин бескомпромиссной по-
зиций всех трех советских лидеров заключа-
лась в том, что близкие к Кремлю эксперты-
китаеведы убедили их в совершенном отсут-
ствии у официального Пекина всяческого же-
лания к улучшению отношений с Советским
Союзом при наличии стремления разыграть
«американскую карту» в ущерб геостратеги-
ческим интересам СССР в Азии [53]. Таким
образом к середине 1980-х гг. политические
отношения между СССР и КНР были по-пре-
жнему заморожены.

Перелом в отношениях наступил со сме-
ной советского руководства весной 1985 года.
Это произошло, по воспоминаниям М.С. Гор-
бачева, о которых он пишет после ухода в от-
ставку, в первую очередь по следующей при-
чине: «с тех самых первых дней, когда я зани-
мался своей деятельностью на посту лидера
государства, нормализация отношений с Кита-
ем стала приоритетом внешней политики на-
шей страны. Я считал, что достижение этой
цели так же важно, как и устранение ядерного
противостояния с США» [16, с. 2].

Пересмотр перспектив отношений с Ки-
таем и переориентация соответствующей по-
литики М.С. Горбачева, предполагается, исхо-
дили из реальности в динамике внутренней по-
литики СССР, международной обстановки и
самих советско-китайских отношений.

Во-первых, сразу после смерти Л.И. Бреж-
нева М.С. Горбачев стал призывать к «пере-



140

АЗИАТСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 3

стройке управления» [37]. В то же время эко-
номические реформы Китая, особенно в сель-
скохозяйственном секторе, оказались на пер-
вом этапе успешными и привлекли его вни-
мание [18, с. 502]. Сближение с социалисти-
ческим Китаем, занятым глубокими рефор-
мами, естественным образом усилило бы по-
зиции М.С. Горбачева в продвижении пере-
стройки в Советском Союзе.

Во-вторых, со второй половины 1984 г. в
политике Пекина в отношении СССР прояв-
лялись позитивные нюансы. Они передавались
в Москву по разным каналам и в разных фор-
мах. Китайское руководство неоднократно
намекало Москве, что пересматривает свою
политику в отношении СССР и США. Пекин
также выразил готовность развивать полити-
ческие отношения и даже восстановить меж-
партийные связи. Все это привело к возмож-
ности скорейшего осуществления полной нор-
мализации советско-китайских отношений [27].

В-третьих, к середине 1980-х гг. внеш-
неполитический курс Советского Союза ока-
зался перед двойной угрозой: угроза конфрон-
тации с НАТО на Западе при напряженных
отношениях с Китаем, Японией и США на
Востоке. Страдая от «застоя» социально-эко-
номического развития, он уже не мог продол-
жать борьбу на двух фронтах. Как отметил
М.С. Горбачев перед советскими дипломата-
ми, США вместе с НАТО и Японией  без уче-
та Китая по валовому национальному продук-
ту превосходят СССР в три с лишним раза.
«Мы не можем поэтому в военном отноше-
нии превосходить всех своих потенциальных
противников, вместе взятых, или даже срав-
няться с ними» [38]. Так что для Москвы ак-
туализировалась потребность нормализовать
отношения с Китаем.

В первом выступлении М.С. Горбачева
в качестве генсека на внеочередном пленуме
ЦК КПСС 11 марта 1985 г. он заявил, что хо-
тел бы «серьезного улучшения отношений с
КНР» и уверен, что это «вполне возможно»
[14, с. 131].

Слова М.С. Горбачева о его решимости
и готовности к преодолению негативной по-
лосы в отношениях с «великим соседом – со-
циалистическим Китаем», породившей нема-
ло искусственных наслоений, а также к со-
трудничеству на международной арене с ним

повторялись в его выступлении в Днепропет-
ровске июня того же года [14, с. 299], и за-
тем, на XXVII съезде КПСС февраля 1986 г.
[17, с. 364]. Тем не менее, несмотря на энту-
зиазм нового генсека КПСС, по различным
причинам восьмой раунд советско-китайских
консультаций, состоявшийся в апреле 1986 г.,
так и не смог вывести замороженные полити-
ческие отношения из тупика [43, с. 17].

Необходимая формулировка, точно отра-
жающая позицию М.С. Горбачева, была им
произнесена в мае 1986 г. на совещании в МИД
СССР. Он заявил, что «добрососедские отно-
шения с Китайской Народной Республикой для
нас не менее важны, чем с США и другими
странами». Вместе с этим было подчеркну-
то, что «должна быть ясность и для нас –
мы не будем улучшать отношения с Китаем
за счет интересов третьих стран. И другим
не позволим препятствовать такой важнейшей
задаче, как улучшение наших отношений с Ки-
тайской Народной Республикой. Такова дирек-
тива» [12, с. 30–31].

В действительности отказ от нормали-
зации советско-китайских отношений «за счет
интересов третьих стран» – это была старая
формула, которой придерживались руководи-
тели СССР и до М.С. Горбачева. Новым в
его выступлении в МИД в этот раз явилось
высказывание о недопустимости позволять
«другим» препятствовать улучшению совет-
ско-китайских отношений. Под «другими»,
по всей вероятности, М.С. Горбачев имел в
виду сопротивление внутри ЦК. Именно об
этом четко говорится в его мемуарах: «На-
бранная за десятилетия инерция конфронта-
ции блокировала возможность поворота, ко-
торому так или иначе сопротивлялось боль-
шинство правящих кадров, выросших в атмос-
фере глубокой взаимной вражды. Слабые по-
пытки трезвомыслящих политиков, диплома-
тов, специалистов с обеих сторон хоть как-то
смягчить напряженность воспринимались
чуть ли не как предательство национальных
интересов. Нужен был мощный волевой им-
пульс с самого верха...» [49, p. 488] 1.

В то время китаеведы-дипломаты выс-
шего ранга, отвечающие за дела, связанные
с Китаем, были теми, кто постепенно взби-
рался по карьерной лестнице в самый напря-
женный период советско-китайских отноше-
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ний. Как считали западные советологи и по-
литические наблюдатели, эти люди стояли на
страже «своих собственных усилий, которы-
ми они были заняты в прошлом почти в тече-
ние двух десятилетий», воспользовавшись
этим для «безраздельного правления, исполь-
зуя острый антагонизм между Советским
Союзом и Китаем» [51, p. 230]. На самом деле
то, чем они занимались в последние десяти-
летия, было всего лишь критикой внутренней
и внешней политики КНР. И как только враж-
дебность между двумя странами исчезнет, их
действия в прошлом будут отвергнуты, а их
собственная привилегированная позиция за-
щитников жесткой политики по отношению к
Китаю, в конечном итоге, будет подорвана.
Поэтому они не могли терпеть голоса, призы-
вающего к улучшению отношений. Кроме это-
го, они давно получили фактическую монопо-
лию на интерпретацию политики Пекина и ин-
формирование руководства о положении в
КНР. Считалось, что они «держат под конт-
ролем китаеведение и уши советских руко-
водителей» [47]. Правота подобных рассуж-
дений отразилась в докладе в то время заве-
дующего сектором дальневосточной полити-
ки Института США и Канады АН СССР
В.П. Лукина советскому руководству в кон-
це 1985 г. [33, с. 333–334]. Она подтверди-
лась впоследствии Е.П. Бажановым, который
в первой половине 1980-х гг. работал в по-
сольстве СССР в Пекине [3]. По воспоми-
нанию Е.П. Бажанова, некоторые ученые-ки-
таеведы и сотрудники среднего и молодого
поколений в центральном аппарате МИД
ощущали подспудную заинтересованность
Пекина в улучшении отношений с СССР,
но были вынуждены помалкивать, опасаясь
последствий [4, с. 147].

В целом выдвинутый М.А. Сусловым и
подхваченный Л.И. Брежневым тезис – «Ста-
бильность кадров – залог успеха» [44, с. 118],
нашел отражение не только во внутренней по-
литике СССР в годы брежневского периода,
которая привела к «застою», а также в практи-
ческих делах во внешней политике СССР, ко-
торая зашла в тупик и в отношениях с США,
и в отношениях с КНР. Как отмечает Е.П. Ба-
жанов, после прихода М.С. Горбачева к влас-
ти, «аппаратчики, сделавшие карьеру на конф-
ронтации с Китаем, продолжали смотреть на

восточного соседа как на врага, старались
вставлять палки в колеса процессу примире-
ния СССР с КНР и делали все, чтобы убедить
верхи в антисоветизме китайцев» [4, с. 238].

Иным словам, существовали противоре-
чия между намерениями нового генерально-
го секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева и тай-
ным сопротивлением советских внешнеполи-
тических элит по вопросу об улучшении отно-
шений с Китаем. Разрешение этого противо-
речия, разумеется, требовало коренных кад-
ровых изменений. Об этом заявил М.С. Гор-
бачев на заседании Политбюро ЦК в марте
1986 г.: «Без соответствующих субъективных
предпосылок, соответствующих изменений в
самом политическом руководстве страны,
в мышлении кадров, процесс перестройки не
идет» [17, с. 545; 25]. По оценке самого
М.С. Горбачева, в то время почти по всем
вопросам старые сотрудники аппарата ЦК не
могли воплощать в жизнь новые постановле-
ния и проводить новую политику без всякой
скидки на обстоятельства [17, с. 82].

Среди приверженцев «антикитайских
ястребов» внутри ЦК КПСС и МИД СССР,
которые отвечали за осуществление полити-
ки и могли оказывать влияние на принятие
решений руководством (особенно до 1985 г.),
наиболее ключевой фигурой можно считать
первого заместителя заведующего Отделом
ЦК КПСС по связям с коммунистическими и
рабочими партиями социалистических стран
О.Б. Рахманина. Его высокий авторитет в
кругах советских китаеведов-дипломатов был
им завоеван еще в 1950-е гг. благодаря ус-
пешному выполнению функций переводчика на
встречах высших руководителей СССР и КНР.
В брежневский период по разным причинам
он пользовался благосклонностью всех чле-
нов советского руководства [45].

С начала 1970-х гг. О.Б. Рахманин воз-
главлял Интеркит – систему общих консуль-
таций, в рамках которой регулярно собирались
совещания заместителей заведующих между-
народными отделами ЦК компартий стран
ОВД (без румынских представителей), для
критического рассмотрения внутренней и
внешней политики Китая и согласования дей-
ствий в отношении Пекина [30, с. 255–256; 46].
В воспоминаниях В.А. Медведева есть стро-
ки о популярной в те годы в дипломатических
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кругах СССР шутке о том, что в советско-
китайских отношениях наряду с «тремя пре-
пятствиями», о которых открыто говорят ки-
тайцы, есть и четвертое – О.Б. Рахманин [31].
Тем не менее у О.Б. Рахманина было немало
сторонников как в Отделе ЦК, так и в различ-
ных министерствах и ведомствах, связанных
с реализацией политики в отношении Китая,
включая двух директоров ИДВ АН СССР
М.И. Сладковского и М.Л. Титаренко [30,
с. 254]. Они «плотно перекрыли все пути к
объективному освещению обстановки в Ки-
тае» и заявляли, что в сравнении с ситуацией
до смерти Мао Цзэдуна никаких значимых пе-
ремен во внешней политике Китая не проис-
ходит в 80-х гг. [7, с. 274].

В конце 1984 г. О.Б. Рахманин выпустил
большим тиражом книгу «Советско-китайские
отношения в сороковых-восьмидесятых го-
дах», сделав это под общеизвестным псевдо-
нимом «Владимиров». Автор книги не только
резко осуждал «проимпериалистическую» вне-
шнюю политику Китая, но и намекал, что про-
должающиеся политические консультации и
проявление доброй воли в целях улучшения
отношений с КНР тщетны. В книге также
были совершены нападки против Дэн Сяопи-
на [9]. Вплоть до 1985 г. О.Б. Рахманин не
только выступал против каких-либо уступок
Пекину в политической области, пытаясь под-
держивать публичную антикитайскую пропа-
ганду, но также категорически отрицал и кри-
тиковал начатую в КНР экономическую ре-
форму. В частности, он предупреждал своих
товарищей из Венгрии, что в СССР у некото-
рых китаеведов нет должного объективного
отношения к «правой ревизионистской рестав-
рации», которая происходит в Китае. Он так-
же предлагал акцентировать внимание внут-
ри государств социалистического лагеря на
негативных последствиях реформы управле-
ния экономикой Китая [50].

Ситуация была осложнена еще больше
тем, что именно О.Б. Рахманин после смер-
ти Ю.В. Андропова «захватил почти безраз-
дельный контроль над советской политикой на
китайском направлении». В то время он в ча-
стном порядке даже высказал мнение о не-
обходимости наращивать ракетно-ядерный по-
тенциал на границе с Китаем и уходить от кон-
тактов с ним [4, с. 163]. Естественно, столь

бескомпромиссный взгляд на политику в от-
ношении Китая явно противоречил позиции
нового советского лидера после марта 1985 г.,
вызывая замешательство и беспокойство сре-
ди товарищей братских партий [33, с. 356–358].

Среди сторонников «догматичного» кур-
са в отношении КНР помимо О.Б. Рахманина
заметным влиянием обладал заместитель
министра иностранных дел СССР, кандидат в
члены ЦК КПСС Л.Ф. Ильичев – руководи-
тель советской делегации на советско-китай-
ских переговорах о межгосударственных от-
ношениях в 1979 г. и советско-китайских по-
литических консультациях, начавшихся в
1982 году. Бывший министр иностранных дел
КНР Цянь Цичэнь, коллега Л.Ф. Ильичева в
роли главы китайской делегации на советско-
китайских консультациях, писал чуть ирони-
чески в мемуарах, что «Ильичев долгое вре-
мя управлял идеологической работой, имел
степень доктора философских наук. Он не
только придерживался твердой позиции, но и
предпочитал пространные рассуждения и бук-
воедство. Его слова были догматичными и
пустыми» [43, с. 14]. Вместе с этим коллега
Л.Ф. Ильичева в МИД СССР М.С. Капица дал
ему яркую характеристику: с ним китайцы
«вели безрезультатные переговоры так или
иначе более 10 лет, хорошо знали его любовь к
длинным речам, его кривлянье и не были рас-
положены говорить с ним» [26, с. 112].

Несмотря на то, что в 1980-х гг. в руко-
водстве КПК существовали разногласия по
поводу политики в отношении СССР [27],
Л.Ф. Ильичев, вероятно, умышленно скрыл от
Кремля этот важный факт. Так, в отчете о чет-
вертом раунде советско-китайских консульта-
ций он обратил внимание на жесткие взгляды в
отношении Москвы как Дэн Сяопина, так и
Ху Яобана, назвав ее «запрограммированной
позицией» [22]. Однако в отличие от Дэн Сяо-
пина, который ориентировался на США, Ху
Яобан, в то время генеральный секретарь
ЦК КПК, выступал за скорейшую нормализа-
цию отношений с Советским Союзом [11].

Третьей известной фигурой среди сто-
ронников твердой позиции в отношении КНР
был посол СССР в КНР И.С. Щербаков.
Он, как свидетельствовал В.П. Лукин, следо-
вал указаниям О.Б. Рахманина во всем и не
желал видеть расширение контактов между
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двумя крупнейшими социалистическими дер-
жавами [33, с. 334]. Кроме того, посол, порой,
не останавливался и перед тем, чтобы блоки-
ровать информацию о происходящих в КНР
процессах. В 1984 г. экономическая реформа
Китая вызвала в Кремле интерес. Однако в
материалах, подготовленных тогда по этому
вопросу в посольстве СССР в КНР по зада-
нию ЦК КПСС и направленных в Москву, были
даны поспешные оценки и содержались ис-
ключительно скептические замечания без
объективного, непредвзятого рассмотрения
развернувшихся в КНР процессов [8, с. 206].
Столь предвзятый подход к подготовке доку-
мента достаточно ярко объяснил К.К. Тока-
ев, который в то время работал вторым сек-
ретарем в советском посольстве в Пекине.
И.С. Щербаков, по его словам, был «неимо-
верно ортодоксален» и зачастую обижался на
китайских руководителей за то, что они «Ле-
нина предали» [39, с. 81].

К группе влиятельных высокопоставлен-
ных советских экспертов, которые негатив-
но относились к реформе в Китае, следует
также отнести и заместителя министра ино-
странных дел СССР М.С. Капицу, долгое
время отвечавшего за политику СССР в Во-
сточной и Юго-Восточной Азии. Еще в 1982 г.
он негативно охарактеризовал реформу в
КНР, выразив уверенность в том, что она
«разрушает основы социализма» в Китае и
предсказал, что «капиталисты и кулаки ум-
ножатся, и через 10 лет у них не будет выбо-
ра кроме как раздавить их танками». По его
мнению, «поистине трагично, что они пыта-
ются построить социализм антисоциалисти-
ческими средствами на основе антисоветс-
ких взглядов» [48]. Китайская сторона счита-
ла М.С. Капицу «одним из главных сторонни-
ков жесткой линии» в отношении КНР [29,
с. 245], хотя, согласно воспоминаниям Е.П. Ба-
жанова, начиная с 1983 г. он в значительной
степени смягчил свое отрицательное отно-
шение к внешней политике КНР [4, с. 155].
Не следует забывать, что именно М.С. Ка-
пица являлся ключевым помощником, а за-
тем заместителем А.А. Громыко в разработ-
ке политики в отношении Китая [32]. Извес-
тно также, что А.А. Громыко высоко оцени-
вал и работу Л.Ф. Ильичева и О.Б. Рахма-
нина в делах, связанных с Китаем [20].

Глава внешнеполитического ведомства
СССР А.А. Громыко, как и упомянутые выше
ведущие советские эксперты на китайском
направлении, выражал сомнения в благопри-
ятных перспективах улучшения отношений с
Китаем. Стоит напомнить данную ему харак-
теристику – «Мистер Нет». Он имел большой
опыт общения с китайской стороной начиная
с 1950-х гг., был свидетелем и участником
процесса драматических изменений в совет-
ско-китайских отношениях. Его недоверие к
китайцам за их «предательство» не исчезло
вплоть до ухода из жизни. Даже в годы пере-
стройки А.А. Громыко все еще считал, что
ввиду пассивности китайцев и тесных связей,
существующих между Пекином и Вашингто-
ном, какое-либо существенное улучшение со-
ветско-китайских отношений весьма малове-
роятно [21, с. 341].

Кроме того, по некоторым данным, он да-
же опасался, что развитие экономических свя-
зей с КНР могут усилить ее военный потен-
циал [2, с. 78]. Естественно, А.А. Громыко от-
рицательно относился к реформаторской дея-
тельности китайского руководства. Об этом
свидетельствует интересный эпизод в сентяб-
ре 1984 г., когда в ходе работы XXXIX сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
впервые за многие годы состоялась встреча
министров иностранных дел СССР и КНР.
Во время этой встречи У Сюэцянь, министр
иностранных дел КНР заверил А.А. Громы-
ко в том, что политика открытости Китая но-
сит всесторонний характер и ориентирована не
только на Запад, но и на Советский Союз и
страны Восточной Европы. Участники этой
встречи обратили внимание на то, что при упо-
минании слова «открытость», лицо А.А. Гро-
мыко сразу потемнело. Он холодно ответил:
«Нас это не окрыляет» [29, с. 227].

В июле 1985 г. Э.А. Шеварднадзе, лич-
ный опыт внешнеполитической деятельности
которого был крайне ограничен, был назначен
М.С. Горбачевым вместо А.А. Громыко на
пост министра иностранных дел СССР. Пос-
ле вступления в должность Э.А. Шеварднад-
зе на закрытом заседании в МИД высказал
несколько основополагающих тезисов. Во-пер-
вых, конфронтация между СССР и КНР дли-
лась более двух десятилетий и обе страны зап-
латили за это чрезвычайно высокую цену. Со-



144

АЗИАТСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 3

ветская сторона, по его словам, потратила не
менее 500 миллиардов рублей. Во-вторых, груз
ответственности за ухудшение советско-китай-
ских отношений лежит и на СССР. В-третьих,
ненормальное положение в отношениях меж-
ду Москвой и Пекином следует прекратить,
приложив совместные усилия с китайцами,
чтобы как можно скорее внести изменения во
взаимоотношения [29, с. 243–244].

Несмотря на то, что произведенная за-
мена министра иностранных дел вряд ли про-
изошла исключительно из-за соображений
М.С. Горбачева о Китае, она стала предпо-
сылкой кадровых изменений, связанных с по-
литикой по отношению к КНР. Весной 1986 г.
параллельно с проведением М.С. Горбачевым
совещания в МИД была начата серьезная
«кадровая чистка» [19]. Естественно, упомя-
нутые выше фигуры были заменены в корот-
кие сроки.

В качестве первого шага М.С. Горбачев
принял решение о назначении нового посла
СССР в КНР. Э.А. Шеварднадзе было сооб-
щено, что новым послом «должен быть вид-
ный профессиональный дипломат, а не партий-
ный деятель, который в прошлом не имел от-
ношения к Китаю». В итоге на эту должность
был назначен бывший постоянный предста-
витель СССР при ООН О.А. Трояновский [40,
с. 345]. На встрече с ним перед отъездом
Э.А. Шеварднадзе специально посоветовал
внимательно следить за развитием экономи-
ческих реформ Китая, особенно тех, которые
могут представлять интерес и для Советско-
го Союза. В заключение Э.А. Шеварднадзе
подчеркнул, что «наша цель – нормализация
советско-китайских отношений». Это серьез-
ным образом отличалось от того, что гово-
рил сразу после назначения О.А. Трояновско-
го А.А. Громыко в беседе с новым послом.
Во время беседы А.А. Громыко, ставший
председателем Президиума Верховного Со-
вета СССР, по-прежнему не скрывал своих со-
мнений по поводу серьезного улучшения от-
ношений с Китаем [40, с. 354–357].

Уже в первых сообщениях из Пекина,
адресованных высшему советскому руковод-
ству, новый посол объективно изложил свои
аргументы в пользу улучшения отношений с
Китаем и убеждал Кремль, что Пекин уже не
упорствует в необходимости продолжения пре-

жней политики и с ним можно иметь дело [39,
с. 82–84].

В августе того же года произошла еще
одна перестановка на китайском направле-
нии советской политики. Вместо М.С. Капи-
цы кабинет заместителя министра иностран-
ных дел занял И.А. Рогачев [41, с. 586]. Ему
также было поручено возглавить советскую
делегацию на советско-китайских политичес-
ких консультациях, заменив на этом посту
Л.Ф. Ильичева [8, с. 209].

Умеренное отношение И.А. Рогачева к
Китаю было известно как в советских, так и
в китайских дипломатических кругах. По вос-
поминаниям его китайских партнеров, он был
«прагматичным, осмотрительным и спокой-
ным», «существенно отличался от своего пред-
шественника с точки зрения подходов, фор-
мулировок и тональности на переговорах» [29,
с. 287]. А по оценке своего подчиненного,
И.А. Рогачев «повел переговоры с китайца-
ми в сдержанной манере и вместе с тем бо-
лее гибко, маневренно и аналитично» [41,
с. 586]. Возможно, это связано с тем, что, как
и новый глава МИД СССР, он всецело был
против советско-китайской конфронтации, счи-
тая ее «разорительной и бесперспективной»
[36, с. 53]. Он также положительно относился
к проводимой в Китае экономической реформе
и считал, что советской стороне следует ис-
пользовать этот опыт [41, с. 568–569].

Кроме того, весной 1986 г. В.А. Медве-
деву, которому глубоко доверял М.С. Горба-
чев,  было поручено возглавить Отдел
ЦК КПСС по связям с коммунистическими и
рабочими партиями социалистических стран.
После этого О.Б. Рахманин был вскоре от-
правлен на пенсию [4, с. 225, 238].

Таким образом, в 1986 г. на смену «дог-
матичным» китаеведам-дипломатам старше-
го поколения, долгое время до этого занимав-
ших ключевые посты на китайском направле-
нии внешней политики СССР пришли новые
лица. Произведенные кадровые перестанов-
ки сразу же привели к устранению расхожде-
ний обеих стран в идеологической сфере. Как
упоминает бывший посол КНР в РФ Ли Фэн-
линь, который исполнял обязанность повере-
ного в делах в СССР в 1980-х гг., именно с
1986 г. близкие к советскому руководству уче-
ные-международники, такие как О.Т. Богмо-
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лов, Г.А. Арбатов, А.А. Кокошин, В.П. Лукин
стали регулярно посещать китайское посоль-
ство, чтобы обменяться опытом проведения
реформ с коллегами из Китая 2. В результате
отношение Москвы к реформам в КНР быст-
ро изменилось: после 1986 г. вместо прежних
отрицания, сомнения и критики началось ак-
тивное изучение и обсуждение «китайского
опыта» [28].

И, что еще важнее, с этого момента
гибкая политика М.С. Горбачева в отноше-
нии Китая могла быть успешно реализована.
Таким шагом стала его директива в отно-
шении ключевой проблемы – «трех препят-
ствий» в советско-китайских отношениях.
Для В.А. Медведева и помощников генсека
в июле 1986 г. она прозвучала кратко: «Мы го-
товы их преодолевать» [18, с. 321]. Примерно
через две недели эта установка нашла отра-
жение в речи М.С. Горбачева во Владивосто-
ке, текст которой был подготовлен ими. В ней
содержались новые заявления о внешей по-
литике СССР, согласно которым объективно
создавались предпосылки для устранения
«трех препятствий», хотя сам термин «препят-
ствия» и не был упомянут [18, с. 362–378].
Этот жест М.С. Горбачева произвел впечат-
ление на Пекин. Уже позже, во время встре-
чи с М.С. Горбачевым 1989 г., Дэн Сяопин
напомнил: «...особенно Ваша речь во Влади-
востоке подтолкнула меня» к проведению ки-
тайско-советской встречи на высшем уровне
[10]. Действительно, всего через полтора ме-
сяца после нового жеста Москвы Дэн Сяопин
заявил в интервью американскому телевиде-
нию, что он готов встретиться с М.С. Горба-
чевым в любом месте в СССР при условии,
что советская сторона проявит готовность ус-
транить «препятствие» – кампучийскую про-
блему [43, с. 25–26].

В ходе девятого раунда советско-китай-
ских политических консультаций в октябре
1986 г., советская делегация во главе с
И.А. Рогачевым перестала уклоняться от об-
суждения вопроса о выводе вьетнамских
войск из Кампучии, признав, что он является
«важным фактором» в нормализации советс-
ко-китайских отношений. В неофициальном
разговоре после заседаний И.А. Рогачев выс-
казался более откровенно. Он пояснил, что у
Москвы есть возможности оказать влияние

на Ханой, и лично он намерен изо всех сил
сыграть в этом «конструктивную» роль [29,
с. 288]. Результатом произошедшего стало
начало процесса устранения так называемых
«препятствий».

В последующие два года процесс урегу-
лирования кампучийской проблемы ускорял-
ся. В конце августа 1988 г. в Пекине состоя-
лась специальная советско-китайская рабочая
встреча по этому вопросу. При этом И.А. Ро-
гачеву удалось установить взаимопонимание
с партнерами с китайской стороны в много-
численных аспектах [24]. Через две недели
после этого в выступлении в Красноярске
М.С. Горбачев отметил, что успешное прове-
дение упомянутой рабочей встречи послужи-
ло улучшению советско-китайских отношений.
Он также заявил, что советская сторона го-
това к тому, чтобы безотлагательно начать
подготовку к советско-китайской встрече на
высшем уровне [15, с. 558].

Практически одновременно И.А. Рога-
чев и О.А. Трояновский подали Э.А. Шевар-
днадзе идею, что было бы очень хорошо
опубликовать в «Правде» статью с положи-
тельной оценкой деятельности Дэн Сяопина.
Именно с согласия М.С. Горбачева 12 авгу-
ста 1988 г. в «Правде» была опубликована
пространная статья «Политический портрет:
Дэн Сяопин» [29, с. 249]. В ней была высоко
оценена решающая роль Дэна и его значитель-
ный вклад в осуществление социалистичес-
кой модернизации КНР. Как было указано в
материале, он «открыл новую страницу в ис-
тории КПК и КНР» [5]. Статья сразу же при-
влекла внимание самого Дэн Сяопина. Двумя
месяцами позже на встрече с главой Румы-
нии Н. Чаушеску, находившимся с визитом в
Китае, Дэн Сяопин сказал, что его представ-
ление о Горбачеве изменилось к лучшему.
«Горбачев, давайте с этого дня начнем назы-
вать его “товарищ Горбачев”! Он, кажется,
хочет делать добро», – заметил китайский
лидер. Вместе с тем Дэн сделал заявление и
о возможности проведения в следующем году
«встречи на высшем уровне» [42]. На следу-
ющий день это было подтверждено и публич-
но – «Жэньминь жибао» вышла с текстом
речи китайского лидера о согласии проведе-
ния советско-китайской встречи на высшем
уровне в следующем году [23]. Нормализа-
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ция отношений приблизилась к своему полно-
му осуществлению. Официально это произош-
ло во время визита М.С. Горбачева в Китай в
середине мая 1989 года.

Результаты. После того как М.С. Гор-
бачев стал генеральным секретарем, он, ис-
ходя из разных соображений, сразу стал стре-
миться к скорейшему и серьезному улучше-
нию советско-китайских отношений. Тем не
менее он был вынужден столкнуться не только
с поставленными Пекином «препятствиями»,
а также с противодействием «ястребов» сре-
ди внешнеполитических элит, занимавших ка-
бинеты на Старой площади и Смоленской пло-
щади на протяжении многих лет. Именно по-
этому, прежде чем предпринять серьезные
шаги по политическому примирению с Пеки-
ном, новый советский лидер провел кадровые
перестановки среди ведущих экспертов по
Китаю, длительное время участвовавших как
в формировании, так и в реализации политики
высшего советского руководства в отноше-
нии КНР, что совпадало с «кадровой чисткой»
не только в МИД СССР, но и во всех партий-
но-государственных органах страны в годы
перестройки.

Новые люди, появившиеся на китайском
направлении советских действий, не желали
быть преемниками догматичных китаеведов-
дипломатов старшего поколения. Они не толь-
ко активно действовали под лозунгами «ново-
го политического мышления» в улучшении
советско-китайских отношений, но и по своей
инициативе подталкивали М.С. Горбачева к
быстрому сближению с Пекином, что уско-
ряло процесс нормализации . Главные роли в
этом сыграли О.А. Трояновский, И.А. Рога-
чев и Э.А. Шеварднадзе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Следует обратить внимание на то, что по не-
выясненным причинам в мемуарах М.С. Горбачева
«Жизнь и реформы» на русском языке в цитируе-
мом абзаце предложение «которому так или иначе
сопротивлялось большинство правящих кадров, вы-
росших в атмосфере глубокой взаимной вражды»
не напечатано [13, с. 433], хотя, как представляется,
англоязычная версия мемуаров была переведена
именно с русского оригинала, с учетом того, что
объем и содержание английского варианта по объе-
му меньше, чем в русскоязычной версии.

2 В докладе советскому руководству в конце
1985 г. В.П. Лукин выявил, что Отдел ЦК КПСС по
связям с коммунистическими и рабочими партия-
ми социалистических стран во главе с О.Б. Рахма-
ниным сознательно ограничивает контакты совет-
ских специалистов с их китайскими коллегами. В нем
отмечалось, что «правила доступа в посольство КНР
хуже, чем в посольство США» [33, с. 332].
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