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Аннотация. Цель исследования – проанализировать историю 

возникновения Тайваньского вопроса. В данной статье рассматривается история 

возникновения Тайваньского вопроса. Новизна исследования заключается в том, 

что рассматривается исторический аспект в возникновение Тайваньского 

вопроса и история отношений между Китаем и Тайванем. В процессе написания 

статьи были использованы первоисточники и литература отечественных и 

зарубежных авторов. В результате определенно, что история возникновения 

Тайваньского вопроса имеет глубокие исторические корни. Руководство КНР 

считает, что воссоединение страны воплощает коренные интересы китайской 

нации. Тайвань выступает против такого развития событий и старается отчаянно 

защищать свои демократические институты. США оказывает значительную 

финансовую и военную-техническую поддержку Тайваня несмотря на то, что 

согласно официальной позиции США, признает политику «одного Китая», 

провозглашенную КНР. 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the history of the emergence of 

the Taiwan issue. This article discusses the history of the emergence of the Taiwan 

issue. The novelty of the study lies in the fact that the historical aspect of the emergence 

of the Taiwan issue and the history of relations between China and Taiwan are 

considered. In the process of writing the article, primary sources and literature of 

domestic and foreign authors were used. As a result, it is certain that the history of the 

emergence of the Taiwan issue has deep historical roots. The leadership of the PRC 

believes that the reunification of the country embodies the fundamental interests of the 

Chinese nation. Taiwan opposes this development and is desperately trying to defend 

its democratic institutions. The United States provides significant financial and 

military-technical support to Taiwan, despite the fact that, according to the official 

position of the United States, it recognizes the “one China” policy proclaimed by the 

PRC. 
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Введение 

Тайвань, расположенный у юго-восточного побережья материкового 

Китая, является крупнейшим островом Китая и образует единое целое с 

материком. 

Тайвань принадлежит Китаю с древних времен. В древности он был 

известен как Ичжоу или Люцю. Многие исторические записи и летописи 

задокументировали развитие Тайваня китайцами в более ранние периоды. 

Упоминания об этом эффекте можно найти, среди прочего, в Seaboard Geographic 

Gazetteer, составленном более 1700 лет назад Шэнь Ином из государства У в 

период Троецарствия. Это был самый ранний в мире письменный отчет о 

Тайване. Несколько экспедиций, каждая из которых насчитывала более десяти 

тысяч человек, были отправлены на Тайвань государством У (третий век нашей 

эры) и династией Суй (седьмой век нашей эры) соответственно. С начала  

XVII века китайский народ начал активизировать освоение Тайваня. В конце 
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века их число превысило сто тысяч. К 1893 году (19-й год правления цинского 

императора Гуансюя) их население превысило 2,54 млн человек в 507 000 и более 

дворов [1, С.343]. Это было 25-кратное увеличение за 200 лет. Они привнесли 

более совершенный способ производства и заселили весь Тайвань вдоль 

и поперек. Благодаря целеустремленным усилиям и тяжелому труду 

первопроходцев развитие острова в целом значительно ускорилось. Это был 

исторический факт того, как Тайвань, как и другие части Китая, был открыт 

и заселен китайцами различных национальностей. С самого начала тайваньское 

общество происходило из источника китайской культурной традиции. Этот 

основной факт не изменился даже за полвека японской оккупации. История 

развития Тайваня пропитана кровью, потом и изобретательностью китайцев, 

в том числе местных этнических меньшинств. 

История отношений между Китаем и Тайванем 

Китайские правительства разных периодов создавали административные 

органы для осуществления юрисдикции над Тайванем. Еще в середине XII века 

династия Сун разместила гарнизон в Пэнху, передав территорию под 

юрисдикцию уезда Цзиньцзян префектуры Цюаньчжоу провинции Фуцзянь [1, 

С. 245]. Династия Юань создала в Пэнху агентство патрулирования и инспекции 

для управления территорией. В середине и конце XVI века династия Мин 

восстановила некогда упраздненное агентство и отправила подкрепление 

в Пэнху, чтобы отразить иностранные захватчики. В 1662 году (первый год 

правления цинского императора Канси) генерал Чжэн Чэнгун (известный на 

Западе как Коксинга) учредил префектуру Чэнтянь на Тайване. Впоследствии 

цинское правительство расширило административное устройство Тайваня, тем 

самым укрепив свою власть над территорией. В 1684 году (23-й год правления 

императора Канси) были созданы Тайваньско-Сямэньское патрульное 

управление и Администрация префектуры Тайваня под юрисдикцией провинции 

Фуцзянь. Они, в свою очередь, осуществляли юрисдикцию над тремя округами 

на острове: Тайвань (современный Тайнань), Фэншань (современный Гаосюн) 

и Чжулуо (современный Цзяи) [3, С.270]. В 1714 году (53-й год правления 

императора Канси) цинское правительство приказало нанести на карту Тайвань, 

чтобы определить его размеры. В 1721 году (60-й год правления императора 

Канси) был создан офис имперского надзирателя для инспекции Тайваня, 

а Тайваньско-Сямэньское патрульное командование было переименовано 

в Администрацию префектур Тайваня и Сямыня, включив в себя созданные 

впоследствии уезд Чжанхуа и кантон Даньшуй. В 1727 году (5-й год правления 

императора Юнчжэна) администрация острова была преобразована 

в Администрацию префектуры Тайваня (которая позже была переименована 

в Командование префектуры патрулирования Тайваня) и включала новый кантон 
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Пэнху. Затем территория стала официально называться Тайвань. Чтобы 

улучшить управление Тайванем, цинское правительство создало префектуру 

Тайбэй, кантон Цзилун и три округа Даньшуй, Синьчжу и Илань в 1875 году 

(1-й год правления императора Гуансюя). В 1885 году (11-й год правления 

императора Гуансюя) правительство официально сделало Тайвань полноценной 

провинцией, состоящей из трех префектур и одной подпрефектуры 

и включающей 11 уездов и 5 кантонов. Лю Минчуань был назначен первым 

губернатором Тайваня. Во время его пребывания в должности были проложены 

железные дороги, открыты шахты, установлена телеграфная служба, построены 

торговые суда, открыты предприятия и созданы школы нового типа. В результате 

был достигнут значительный социальный, экономический и культурный 

прогресс на Тайване [5, С.187]. 

После победы китайского народа в войне против японской агрессии 

в 1945 году китайское правительство восстановило свою административную 

власть в провинции Тайвань. 

Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива вели длительную 

и неустанную борьбу против иностранного вторжения и оккупации Тайваня. 

С конца XV века западные колонизаторы стали широко захватывать 

и завоевывать колонии. В 1624 году (4-й год правления минского императора 

Тяньци) голландские колонизаторы вторглись и оккупировали южную часть 

Тайваня. Через два года испанские колонизаторы захватили северную часть 

Тайваня. В 1642 году (15-й год правления минского императора Чунчжэня) 

голландцы изгнали испанцев и захватили север Тайваня. Китайский народ по обе 

стороны пролива вел различные формы борьбы, в том числе вооруженные 

восстания против вторжения и оккупации Тайваня иностранными 

колонизаторами. В 1661 году (18-й год правления цинского императора Шунжи) 

генерал Чжэн Чэнгун (Коксинга) возглавил экспедицию на Тайвань 

и в следующем году изгнал с острова голландских колонизаторов. 

Япония начала агрессивную войну против Китая в 1894 году (20-й год 

правления цинского императора Гуансюя). В следующем году в результате 

поражения цинское правительство было вынуждено подписать Симоносекский 

договор, уступивший Тайвань Японии. Это бессмысленное предательство и 

унижение потрясли всю нацию и вызвали бурю протестов. Тысяча или более 

кандидатов из всех 18 провинций, включая Тайвань, собравшихся в Пекине для 

имперского экзамена, подписали резкую петицию против уступки Тайваня. На 

самом Тайване люди оплакивали предательство и устраивали всеобщие 

забастовки. Генерал Лю Юнфу и другие представители командования гарнизона 

встали на сторону тайваньских соотечественников и вели ожесточенный бой 

против японского десанта. Чтобы поддержать эту борьбу, люди на материке, 
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особенно в юго-восточном регионе, продемонстрировали свою солидарность, 

сделав щедрые пожертвования или организовав добровольцев на Тайвань для 

борьбы с японскими войсками. Тайваньские соотечественники не прекращали 

своей бесстрашной борьбы на протяжении всей японской оккупации. 

Первоначально они формировали повстанческие группы для ведения 

партизанской войны в течение семи лет. Когда революция 1911 года свергла 

монархию Цин, они, в свою очередь, оказали поддержку своим материковым 

соотечественникам, устроив более дюжины вооруженных восстаний [3, С.371]. 

В 1920-е и 1930-е годы остров захлестнула волна массовых выступлений против 

японского колониального господства. 

В 1937 году китайский народ бросился в полномасштабную войну 

сопротивления японской агрессии. В своем объявлении войны Японии китайское 

правительство заявило об аннулировании всех договоров, конвенций, 

соглашений и контрактов, касающихся отношений между Китаем и Японией, 

в том числе и Симоносекского договора [3, С.497]. В декларации 

подчеркивалось, что Китай вернет себе Тайвань, Пэнху и четыре северо-

восточные провинции. После восьми лет изнурительной войны против японской 

агрессии китайский народ одержал окончательную победу и вернул утраченные 

территории Тайваня в 1945 году. Тайваньские соотечественники проявили порыв 

страсти и отпраздновали великий триумф своего возвращения в лоно родины, 

устроив большие взрывы фейерверков и проведя обряды, чтобы сообщить об 

этом событии своим предкам. 

Международное сообщество признало тот факт, что Тайвань принадлежит 

Китаю. Война сопротивления китайского народа против японской агрессии, 

являясь частью всемирной борьбы против фашизма, получила широкую 

поддержку народов всего мира. Во время Второй мировой войны Китай, 

Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания, Франция и другие 

страны сформировали союз, чтобы противостоять Германии, Японии и Италии. 

В Каирской декларации, опубликованной Китаем, Соединенными Штатами 

и Великобританией 1 декабря 1943 года, говорилось: «Целью трех великих 

союзников является лишение Японии всех островов в Тихом океане, которые она 

захватила или оккупировала с самого начала». Первой мировой войны  

в 1914 году, и что все территории, которые Япония украла у китайцев, такие как 

Маньчжурия, Формоза [Тайвань] и Пескадоры [Пэнху], должны быть 

возвращены Китаю» [8, С.189]. В Потсдамской декларации, подписанной 

Китаем, США и Великобританией 26 июля 1945 года (впоследствии к ней 

присоединился Советский Союз), подтверждалось: «Условия Каирской 

декларации должны быть выполнены». 15 августа того же года Япония объявила 

о капитуляции. Документ о капитуляции Японии предусматривал, что «Япония 
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настоящим принимает положения декларации, опубликованной главами 

правительств США, Китая и Великобритании 26 июля 1945 года в Потсдаме, 

к которой впоследствии присоединился Союз Советских Социалистических 

Республики». 25 октября в Тайбэе состоялась церемония принятия капитуляции 

Японии в провинции Тайвань китайского театра военных действий союзных 

держав. По этому случаю главный офицер, принявший капитуляцию, объявил от 

имени китайского правительства, что с этого дня Тайвань и архипелаг Пэнху 

снова официально включены в состав территории Китая и что территория, люди 

и администрация теперь перемещены. под суверенитетом Китая. С этого 

момента Тайвань и Пэнху были возвращены под юрисдикцию Китая. 

С момента основания Китайской Народной Республики 157 стран 

установили дипломатические отношения с Китаем. Все эти страны признают, 

что существует только один Китай и что правительство Китайской Народной 

Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань 

является частью Китая. 

Происхождение тайваньского вопроса 

Тайвань был возвращен Китаю де-юре и де-факто в конце Второй мировой 

войны. Это стало проблемой только после последовавшей за этим антинародной 

гражданской войны, начатой Гоминьданом, и особенно из-за вмешательства 

иностранных сил. 

В ходе войны сопротивления японской агрессии Коммунистическая 

партия Китая и другие патриотические группы теснили Гоминьдан в единый 

национальный фронт с Коммунистической партией для борьбы с японской 

империалистической агрессией. После победы в войне обе партии должны были 

объединить усилия для возрождения Китая. Но гоминьдановская клика во главе 

с Чан Кай-ши попирала горячее стремление народа к миру, к построению 

независимого, демократического и процветающего нового Китая. Опираясь на 

поддержку США, эта клика разорвала соглашение между двумя партиями 

от 10 октября 1945 года и развязала тотальную антинародную гражданскую 

войну [4, С.115]. Китайский народ был вынужден ответить народно-

освободительной войной, которая должна была длиться более трех лет под 

руководством Коммунистической партии. Поскольку гоминьдановская клика 

уже была отвергнута людьми всех национальностей за ее террор, правительство 

«Китайской Республики» в Нанкине было окончательно свергнуто китайским 

народом. 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная 

Республика, и правительство новой Народной Республики стало единственным 

законным правительством Китая. Группа военных и политических деятелей 

гоминьдановской клики укрылась на Тайване и при поддержке тогдашней 

администрации США разделила обе стороны пролива. 
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На фоне конфронтации между Востоком и Западом после Второй мировой 

войны и руководствуясь задуманной им глобальной стратегией и соображениями 

национальных интересов, правительство США оказывало полную поддержку 

Гоминьдану, предоставляя ему деньги, оружие и советников для ведения 

гражданской войны и блокировать продвижение резолюции китайского народа. 

Однако правительство США так и не достигло своей цели. Белая книга об 

отношениях Соединенных Штатов с Китаем, выпущенная Государственным 

департаментом в 1949 году, и сопроводительное письмо государственного 

секретаря Дина Ачесона президенту Гарри С. Трумэну должны были признать 

это. Дин Ачесон сокрушался в своем письме: «Прискорбный, но неизбежный 

факт заключается в том, что зловещий результат гражданской войны в Китае был 

вне контроля правительства Соединенных Штатов… Ничто из того, что не было 

сделано этой страной, не способствовало этому. Это был продукт внутренних 

сил Китая, сил, на которые эта страна пыталась повлиять, но не могла». 

Ко времени основания Китайской Народной Республики тогдашняя 

администрация США могла вырваться из трясины гражданской войны в Китае. 

Но это не удалось. Вместо этого он принял политику изоляции и сдерживания 

Нового Китая. Когда разразилась Корейская война, началось вооруженное 

вмешательство в отношения между Тайваньскими проливами, которые 

полностью относились к внутренним делам Китая. 27 июня 1950 года президент 

Трумэн объявил: «Я приказал Седьмому флоту предотвратить любое нападение 

на Формозу». Таким образом, Седьмой флот вторгся в Тайваньский пролив, 

а 13-я воздушная армия США создала базу на Тайване. В декабре 1954 года США 

заключили с тайваньскими властями так называемый договор о взаимной 

обороне, поставивший китайскую провинцию Тайвань под «защиту» США. 

Ошибочная политика правительства США по постоянному вмешательству во 

внутренние дела Китая привела к длительной и острой конфронтации в районе 

Тайваньского пролива, и отныне тайваньский вопрос стал главным спором 

между Китаем и Соединенными Штатами [2, C. 153]. 

В целях ослабления напряженности в районе Тайваньского пролива 

и поиска путей решения спора между двумя странами китайское правительство 

с середины 1950-х годов начало диалог с США. 

Две страны провели 136 сессий переговоров на уровне послов с августа 

1955 года по февраль 1970 года. Однако за этот период не было достигнуто 

никакого прогресса по ключевому вопросу разрядки и снятия напряженности 

в районе Тайваньского пролива. Только в конце 1960-х - начале 1970-х годов 

международная ситуация претерпела изменения и по мере того, как Новый Китай 

набирал силу, США начали корректировать свою политику в отношении Китая, 

и отношения между двумя странами начали потепление. В октябре 1971 года 
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла на своей 

26-й сессии Резолюцию 2758, восстановившую все законные права Китайской 

Народной Республики в Организации Объединенных Наций и исключившую 

«представителей» тайваньских властей из состава ООН. Президент США Ричард 

Никсон посетил Китай в феврале 1972 года, в ходе которого обе страны 

выпустили совместное коммюнике в Шанхае, в котором говорилось, что: 

«Американская сторона заявила: Соединенные Штаты признают, что все 

китайцы по обе стороны Тайваньского пролива утверждают, что существует 

только один Китай и что Тайвань является часть Китая. Правительство 

Соединенных Штатов не оспаривает эту позицию». 

В декабре 1978 года правительство США приняло три принципа, 

предложенные китайским правительством для установления дипломатических 

отношений между двумя странами, а именно: Соединенные Штаты должны 

разорвать «дипломатические отношения» и аннулировать «договор о взаимной 

обороне» с властями Тайваня и вывести вооруженные силы США с Тайваня. 

1 января 1979 года Китай и США официально установили дипломатические 

отношения [6, С.78]. В коммюнике об установлении дипломатических 

отношений говорится, что: «Соединенные Штаты Америки признают 

правительство Китайской Народной Республики в качестве единственного 

законного правительства Китая. В этом контексте народ Соединенных Штатов 

будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения 

с народом Тайваня. Правительство Соединенных Штатов Америки признает 

позицию Китая, согласно которой существует только один Китай, а Тайвань 

является частью Китая». Таким образом, была достигнута нормализация 

китайско-американских отношений. 

Однако, к сожалению, всего через три месяца после этого события 

Конгресс США принял так называемый Закон об отношениях с Тайванем, 

который был подписан президентом [10]. Будучи внутренним 

законодательством США, этот закон содержал множество статей, 

противоречащих коммюнике об установлении дипломатических отношений 

между Китаем и США и принципам международного права, и серьезно ущемлял 

права и интересы китайского народа. Ссылаясь на этот закон, правительство 

США продолжает продавать оружие Тайваню, вмешиваться во внутренние дела 

Китая и препятствовать воссоединению Тайваня с материком. 

Чтобы решить вопрос о продаже США оружия Тайваню, правительства 

Китая и США провели переговоры и 17 августа 1982 года достигли соглашения 

[7]. Коммюнике с той же датой стало третьим совместным коммюнике, 

регулирующим китайско-американские отношения. В этом коммюнике 

правительство США заявило, что: «Оно не стремится проводить долгосрочную 



96 

политику продажи оружия Тайваню, чтобы его продажа оружия Тайваню 

не превышала ни в качественном, ни в количественном отношении уровень тех 

поставлено в последние годы с момента установления дипломатических 

отношений между Соединенными Штатами и Китаем, и что оно намерено 

постепенно сокращать продажу оружия Тайваню, что со временем приведет 

к принятию окончательных резолюций». Однако за последние десять с лишним 

лет правительство США не только не выполнило коммюнике всерьез, 

но и неоднократно нарушало его: в сентябре 1992 года правительство США даже 

решило продать Тайваню 150 высокопроизводительных истребителей F-16. Это 

действие правительства США добавило новый камень преткновения на пути 

развития китайско-американских отношений и урегулирования тайваньского 

вопроса. 

Из вышеизложенного ясно, что правительство США несет ответственность 

за затягивание урегулирования тайваньского вопроса. С 1970-х годов многие 

дальновидные и доброжелательные американцы в администрации или за ее 

пределами внесли большой вклад, помогая урегулировать разногласия между 

Китаем и США по тайваньскому вопросу. Вышеупомянутые три совместных 

коммюнике свидетельствуют об их усилиях и вкладе, которые высоко ценятся 

китайским правительством и народом. С другой стороны, нельзя не отметить, 

что в США есть люди, которые до сих пор не хотят воссоединения Китая. Они 

придумывали различные предлоги и оказывали влияние, чтобы 

воспрепятствовать урегулированию тайваньского вопроса. США оказывает 

значительную финансовую и военную-техническую поддержку Тайваня 

несмотря на то, что согласно официальной позиции США, признает политику 

«одного Китая», провозглашенную КНР [9].  

Китайское правительство убеждено, что американский и китайский 

народы дружественны друг другу и что нормальное развитие отношений между 

двумя странами отвечает долгосрочным интересам и общим чаяниям обоих 

народов. Обе страны должны дорожить тремя с трудом достигнутыми 

совместными коммюнике, которые определяют развитие двусторонних 

отношений. Пока обе стороны соблюдают принципы, изложенные в этих 

коммюнике, уважают друг друга и дорожат своими общими интересами, будет 

несложно урегулировать тайваньский вопрос, оставшийся от истории, 

и китайско-американские отношения, несомненно, достигнут устойчивого 

улучшения и развития вперед. 

Заключение 

Руководство КНР считает, что воссоединение страны воплощает коренные 

интересы китайской нации. После национального воссоединения обе стороны 

Тайваньского пролива смогут объединить свои ресурсы и объединить усилия 
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в экономическом развитии и возрождении Китая. Многочисленные проблемы, 

которые преследуют Тайвань, будут разумно решены в рамках единого Китая.  

Но Тайвань выступает против такого развития событий и старается 

отчаянно защищать свои демократические институты. США оказывает 

значительную финансовую и военную-техническую поддержку Тайваня 

несмотря на то, что согласно официальной позиции США, признает политику 

«одного Китая», провозглашенную КНР. 

Тайваньский вопрос уже давно является дестабилизирующим фактором 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И решение данного вопроса с помощью 

применения военной силы в отношения Тайваня со стороны КНР имеет высокую 

степень вероятность. КНР значительно усилил и модернизировал НОАК 

за последние десятилетия. Решение Тайваньского вопроса может также решить 

исход борьбы между США и КНР за мировое господство. 

В условиях нарастающего противостояния между мировыми 

и региональными силами, особую опасность в себе таит то, что Тайвань 

превратился в удобный̆ запал, который может быть приведен в действие любой 

из сторон и в любой момент. Понимая всю взрывоопасность ситуации, КНР 

не торопится с объединением. Но независимость острова для него категорически 

неприемлема, а потому возможные неловкие шаги в этом направлении могут 

обернуться большой трагедией. Понимание этой очевидной истины требует 

от участников отношений в данном регионе политической мудрости 

и чрезвычайной деликатности. К сожалению, исторический опыт показывает, 

что в прошлом они далеко не всегда определяли развитие мирового 

политического процесса. 
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