
Советско-китайские отношения в период застоя

Новейшая история



Советское вторжение в Чехословакию было не единственным потрясением социалистической системы. Во 
второй половине 1960-х гг. еще больше обострились советско-китайские отношения. 

При Хрущеве Китай заявлял, что не согласен с культом личности Сталина – это приводило к обоюдным упрекам в 
«ревизионизме» марксизма. При Брежневе стало очевидно, что глубинными причинами конфликта было не 

отношение к Сталину (в период «застоя» СССР примирился с наследием сталинизма). 

Раскол среди 
социалистических стран:

Красным цветом 
выделены государства на 
стороне СССР, жёлтым –  

государства на стороне 
Китая (Албания (до 1978 

года) и Кампучия (до 1979 
года)), чёрным – страны, 
занявшие нейтральную 

позицию (КНДР, Сомали и 
Югославия)
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Советско-китайские отношения в 1960-е – 1970-е годы
Пекин и Москва систематически обменивались обвинениями в 

«гегемонизме». Китай предъявил претензии на 1,5 млн. кв. км советской 
территории. Начались вооруженные стычки на советско-китайской границе. 

Мао Цзедун (1893-1976)
Председатель ЦК КП Китая 

20.3.1943-9.9.1976

Мао Цзэдун 
портит 

Кремлю 
юбилей — 50 

лет со дня 
октябрьской 
революции 

Западная 
карикатура. 

1967 г.



Советско-китайские отношения в 1960-е – 1970-е годы
Начавшаяся в КНР в 1966 г. «культурная революция» привела к полной 

узурпации власти в стране Мао Цзэдуном. 

Курс на углубление культурной революции в стране сопровождался 
обострением отношений КНР практически со всеми странами-соседями, и в 

первую очередь с СССР. Отношения между двумя компартиями были 
разорваны. В феврале 1967 г. советская сторона была вынуждена 

эвакуировать из Пекина семьи советских дипломатов.

Разрушим старый мир и 
построим новый! Плакат времен 
«культурной революции» в Китае.

Реакционеров надо 
подавлять! Если вы 

первыми не нападете 
на них, то они не 

отступят.
Плакат времен 

«культурной революции» 
в Китае.



Кульминацией советско-китайской конфронтации стал пограничный вооруженный конфликт в марте 1969 г., на 
реке Уссури за остров Даманский, который продолжался в течение двух недель. 

В течение апреля-августа 1969 г. пограничные конфликты вспыхивали и на других участках границы. 
Крупномасштабные провокации могло перерасти в реальное военное столкновение двух государств. Силовой 

отпор явился главной причиной, заставившей руководство Китая согласиться на проведение переговоров.
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Цитатник Мао.
Советская карикатура.

1969 г.



Переговоры по спорным пограничным вопросам начались в Пекине 20 октября 1969 г. Хотя и после этого 
советско-китайские отношения оставались враждебными, но кульминация противостояния была преодолена и 

угроза широкомасштабного конфликта между СССР и КНР уменьшилась.

Ситуация обострялась тем, что Китай в 1970-х гг. уже располагал ядерным оружием, хотя его ядерные арсеналы 
не могли равняться с советскими и американскими.
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Увидев, что СССР и Китай враждуют, США решили 
попробовать «разыграть китайскую карту» и 

преуспели в этом.

Первым шагом на пути нормализации контактов 
между Вашингтоном и Пекином стало неожиданное 

приглашение в Китай американской сборной по 
настольному теннису, участвовавшей в 

чемпионате мира в Японии в марте-апреле 1971 г. 

В апреле 1971 г. американцы совершили недельную 
поездку по КНР, что стало первым визитом 

официальной американской делегации в эту страну. 
В следующем году китайские теннисисты нанесли 

ответный визит в США. В прессе эти поездки 
получили название «пинг-понговой дипломатии».

Сближение Китая и США
В 1972 г. был в Китае был открыто выдвинут тезис о большей опасности Советского Союза. 

Главная газета КНР «Жэньминь жибао» писала : «Американский империализм – это бумажный тигр, который 
уже давно проткнут народами мира, «социал-империализм» - намного обманчивее по сравнению с 

империализмом старой марки и поэтому намного опаснее».

Пинг-понговвая дипломатия. Западная карикатура. 1971 г.





Сближение Китая и США
Первый в истории визит 
президента США в Китай 
состоялся 21-28 февраля 

1972 г., когда Ричард Никсон 
провел переговоры с Мао 

Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. 

Стороны договорились об 
установлении 

дипломатических связей на 
уровне специальных 

посланников, которые 
начали работу в мае 1973 г.

Сближение КНР и США 
крайне обеспокоило СССР 

и способствовало 
переходу советской 

дипломатии к политике 
«разрядки».

Мао Цзэдун и Ричард Никсон. Пекин. Февраль 1972 г.



Маоизм в кильватере у НАТО.
Советская карикатура.

1975 г.


