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В данном исследовании рассмотрена проблема развития арктической политики Китая и ее значение 
в формировании концепции морской безопасности страны. В статье определено, что до конца ХХ в.  
климатическая повестка и научно-исследовательский интерес определяли политику Китая в Арктике.  
Автором раскрыты процессы трансформации подходов к выстраиванию арктического вектора морской 
политики Китая на современном этапе, выявлено значение Полярного и Арктического шелкового пути 
в системе морской безопасности, осуществлен анализ белой книги «Арктическая политика Китая».  
Автор пришел к выводу, что международное сообщество воспринимает Китай в роли ответственного  
субъекта арктической политики, формирование арктического вектора морской политики Китая  является 
новым определяющим фактором системы морской безопасности.
Ключевые слова: морская политика Китая, концепция морской безопасности, Арктика, Китай, безопасность 
в Арктике, Полярный шелковый путь.

The article examines the problem of the development of China’s Arctic policy and its significance in the formation 
of the concept of the country’s maritime security. The article determines that until the end of the 20th century.  
The climate agenda and research interests have driven China’s Arctic policy. The author reveals the processes  
of transformation of approaches to building the Arctic vector of China’s maritime policy at the present stage, 
 identifies the importance of the Polar Silk Road and the Arctic Silk Road in the maritime security system, 
and analyzes the white paper “China’s Arctic Policy”. The author came to the conclusion that the international 
community perceives China as an effective subject of Arctic policy, the formation of the Arctic vector of China’s 
maritime policy is a new determining factor in the maritime security system at the global level.
Keywords: maritime policy of China, the concept of maritime security, Arctic, China, security in the Arctic, Polar 
Silk Road.

Введение. Арктическая политика Китая 
в последние годы активизируется. Борьба за 
ресурсы арктического региона остро подня-
ла вопрос о будущем освоении Арктики и до-
левого контроля над этими богатыми и до 
конца не исследованными территориями. 
Ранее считалось, что арктическая политика 
Китая опирается на его экономические и эко-
логические интересы. Действительно, идеи 
об экономической заинтересованности стра-
ны в освоении Арктики были долгое время 
актуальны. В настоящее же время ситуация 
значительно усложнилась, и в арктической 
политике Китая оформился новый интерес. 
Им стал вопрос обеспечения безопасности, 
а именно морской безопасности Китая, 
и продвижения выгодной для страны концеп-
ции управления Арктикой с позиций эконо-
мики, экологии и традиционной военномор-
ской безопасности.

Подтверждением обозначенной научной 
проблемы стала сформулированная в 2018 г. 

в отдельной белой книге позиция Китая по 
международному сотрудничеству в арктиче-
ских вопросах. Белая книга «Арктическая по-
литика Китая» стала результатом долгих 
академических дискуссий и консультаций 
с ответственными министерствами и пар
тийногосударственными органами. Доку-
мент ставит задачу «легитимизировать при-
сутствие Китая в регионе, в том числе как 
и «околоарктического государства» («Near 
Arctic state»)» [1, с. 28]. Конкретные способы 
обеспечения безопасности непосредственно 
в белой книге не раскрыты, но в ней присут-
ствуют уточнения касательно стремления 
Китая обеспечивать как минимум стабиль-
ность в арктическом регионе [2].

Арктический вектор морской политики 
Китая коррелирует с его проектом Морского 
шелкового пути XXI в., маршрутами Поляр-
ного шелкового пути и новой идеей создания 
Арктического шелкового пути. Эти инициати-
вы в перспективе могут выполнять функции 
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логистических арктических морских маршру-
тов для Китая. С их реализацией Китай вый-
дет на новый уровень необходимости обе-
спечения морской безопасности в новом для 
себя регионе.

Несмотря на актуальность выбранной 
темы, она исследована весьма поверхност-
но. Фэн Лян [3], Чжу Цзяньчжэнь [4] исследо-
вали проблемы морской политики Китая, его 
подходы к региональной системе морской 
безопасности. Теме роли Китая в развитии 
Арктики отведены работы В. Е. Петровского 
[5], Лю Гуандуна [6], В. Н. Конышева [7] и др. 
Исследованиями проблем Арктики занима-
ется Центр полярных и океанических иссле-
дований Тунцзи, основанный в 2009 г. Дея-
тельность Центра направлена на систем-
ное изучение арктического региона как 
фактора современных международных отно-
шений [8].

Отсутствие четкого анализа арктического 
вектора морской политики Китая стало опре-
деляющим мотивом для проведения данного 
исследования. Так, цель статьи – раскрыть 
особенности арктической политики Китая.

Основная часть. Развитие политики Ки-
тая по освоению Арктики можно разделить 
на эволюционные этапы, первый из которых 
продолжался по начало 1990х гг. и был свя-
зан с преимущественно исследовательским 
интересом Китая к арктическому региону. 
Второй этап берет свое начало с конца ХХ в. 
и продолжается по настоящее время, а его 
отличительными особенностями стали: ди-
версификация позиции по отношению к Ар-
ктике, более явные амбиции в политическом 
участии вместе с международным сообще-
ством по освоению арктического простран-
ства [9, с. 270]. Для оценки современной ар-
ктической политики Китая необходимо по-
подробнее рассмотреть начальный период 
развития китайской стратегии в отношении 
арктического региона.

Климатическая повестка и научноиссле-
довательский интерес определяли политику 
Китая в отношении Арктики вплоть до конца 
ХХ в. В 1920 г. был подписан Шпицберген-
ский трактат, Китай подписал его в 1925 г. 
Подписание этого документа рассматрива-
ется отсчетным моментом в арктической по-
литике Китая. С того времени усилия страны 
заключались в том, чтобы совместно с меж-
дународным сообществом вносить посиль-
ный вклад в исследования Арктики. Шпиц-
бергенский трактат установил суверенитет 
Норвегии над этой территорией, а государ-

ствам – участникам данного договора предо-
ставлялось равное право на эксплуатацию 
естественных ресурсов Шпицбергена и его 
территориальных вод [10].

Научноисследовательский интерес опре-
делял политику Китая к Арктике и после 
1949 г. Коммунистический Китай с государ-
ственным лидером Мао Цзэдуном уделял 
этому региону недостаточное внимание. 
В  принципе внешняя политика Китая обо-
сновывалась экономическими нуждами. 
В 1951 г. была организована экспедиция Ки-
тая на Северный полюс, в 1964 г. было об-
разовано Государственное океанографиче-
ское управление Китая [1, с. 26]. 

В 1982 г. Китай подписывает Конвенцию 
ООН по морскому праву. В преамбуле госу-
дарства – участники Конвенции подтвердили 
убежденность в том, что «кодификация 
и прогрессивное развитие морского права, 
достигнутые в настоящей Конвенции, будут 
способствовать укреплению мира, безопас-
ности, сотрудничества и дружественных от-
ношений между всеми государствами в со-
ответствии с принципами справедливости 
и равноправия» [11]. После подписания до-
кумента китайское партийногосударствен-
ное руководство стало уделять больше вни-
мания проблемам обеспечения морской без-
опасности и ведения стабильной, выгодной 
морской политики. Китай обязался выпол-
нять требования Конвенции, действовать 
в спорных вопросах исключительно в рамках 
международного права.

Уже к концу ХХ в. Китай стал более уве-
ренно выступать на международной арене. 
Партийногосударственное руководство Ки-
тая осознавало успешность политики ре-
форм и открытости, а возвращение Гонконга 
и Макао, вступление во Всемирную торговую 
организацию сильнее укрепляли уверенность 
в избранном политическом курсе. Китай на-
чал использовать в своей деятельности в Ар-
ктике возможности, «открывшиеся перед ним 
в рамках Международного арктического науч-
ного комитета с 1996 г., Арктического совета 
с 2013 г. в статусе наблюдателя, членства 
в Комитете научного управления НюАлесунд 
и ТихоокеанскоАрктической группе с 2003 г.» 
[12, с. 45]. Особенно важно участие Ки-
тая в работе Арктического совета, который 
стал важным международным институтом 
по регулированию арктической политики. 
«Планомерное и активное внедрение Ки-
тая  в данную структуру способствует рас-
ширению его деятельности в регионе и даль-
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нейшей активизации его арктической поли-
тики» [13, с. 124].

Международный арктический научный 
комитет – это неправительственная научно
исследовательская организация, которая за-
нимается изучением Арктики. Комитет был 
основан в 1990 г. представителями нацио-
нальных научных организаций восьми аркти-
ческих стран. За прошедшие годы Комитет 
превратился в ведущую международную на-
учную организацию, и сегодня в ее состав 
входят 23 страны, занимающиеся всеми 
аспектами арктических исследований, в том 
числе 15 неарктических стран [14]. На уров-
не этой организации Китай проводит науч-
ные проекты вместе с партнерами.  

Большое внимание партийногосудар-
ственное руководство Китая уделяет разви-
тию научных исследований арктического ре-
гиона. Рассматривая науку как инструмент 
«мягкой силы» и как один из мощных рыча-
гов развития экономики, Китай рассчитывает 
на широкое признание своего участия 
в определении дальнейшего развития Ар-
ктики и на отстаивание своих национальных 
интересов в региональных вопросах мира 
и стабильности [12, с. 45]. Через участие 
в научноисследовательских проектах по из-
учению Арктики, куда также входит Между-
народный арктический научный комитет, Ки-
тай наравне с арктическими державами вно-
сит собственный вклад в изучение региона. 
Научноисследовательское судно ледового 
класса «Сюэлун», название которого можно 
перевести как «Снежный дракон», использу-
ется Китаем для организации экспедиций по 
исследованию арктического региона. 

Заметно активизировавшееся потепле-
ние в Арктике, появление возможности ис-
пользования логистических преимуществ  
Северного маршрута усилили нацеленность 
Китая на освоение новых сфер в регионе, та-
ких как добыча нефти, развитие судоходства, 
рыболовство, горнодобывающая промыш-
ленность. По оценкам Геологической службы 
США, в Арктике содержится около 90 милли-
ардов баррелей неразведанной нефти – око-
ло 13 % мировых оценок – и 30 % неоткрытых 
запасов природного газа Земли [15].

С конца ХХ – начала XXI в. заметно акти-
визировался интерес Китая к комплексному 
развитию ресурсного потенциала Арктики. 
Китай начал проявлять политический инте-
рес к региону, а впоследствии китайские 
представители стали излагать озабочен-
ность Китая проблемами обеспечения безо-

пасности в самой Арктике и вдоль ее гра-
ниц. В указанный период Китай начал гово-
рить о своих интересах в Арктике, предлагать 
собственные варианты кооперации. 

Китай в реализации арктической полити-
ки опирается на методы дипломатии и уча-
стие в законотворческом процессе по меж-
дународному совместному участию в реше-
нии проблем Арктики. В этом плане, как 
считает доктор политических наук В. Н. Ко-
нышев, «Китай заинтересован в региональ-
ной стабильности, а конфликт вероятен 
только лишь в связи с чрезвычайными об
стоя тельствами» [7, с. 80].

На политическом уровне большинство 
арктических держав стало относиться к воз-
можности появления Китая как крупного 
игрока на арктическом пространстве пози-
тивно или, по крайней мере, нейтрально. Как 
отмечает Д. С. Тулупов, «наиболее показате-
лен в этом отношении пример скандинав-
ских стран – Дании, Норвегии, Швеции, Ис-
ландии и Финляндии» [16, с. 62].

Система морской безопасности Китая, 
после того как Си Цзиньпин стал главой пар-
тии и государства, перешла на глобальный 
уровень. Доктор политических наук В. Н. Ко-
нышев соглашается с таким тезисом: «Рас-
ширение контроля над прилегающими мор-
скими акваториями и выход на просторы Ми-
рового океана – основа создания глобальной 
системы морской торговли с “китайской 
спецификой”, в которую вписан и Северный 
шелковый путь. Хотя Арктика сегодня не яв-
ляется для Китая приоритетной областью, 
на которой сосредоточены главные усилия 
страны, очевидна серьезность намерений по 
освоению ресурсов Арктики на дальнюю 
перспективу» [7, с. 84–85]. 

Обеспечение безопасности в Арктике со-
гласуется с китайской политикой формиро-
вания системы или концепции морской без-
опасности глобального уровня. Арктический 
вектор морской политики направлен на со-
гласование действий международных игро-
ков по отстаиванию национальной кон
цепции морской политической и морской 
эко номической безопасности. Китайские по-
литологи применяют разграничение уровней 
морской безопасности, в которых на первое 
место ставится политическая (военнополи-
тическая) безопасность, после нее следует 
экономический, технологический, социаль-
ный уровни морской безопасности [4, с. 69]. 
Необходимо пояснить, что в китайском пони-
мании термин «океан» / «морское простран-
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ство» (海洋) имеет три уровня трактовки. Во
первых, это географическая и экологическая 
среда, морские ресурсы в морских районах 
Китая и морских исключительных экономи-
ческих зонах. Вовторых, к этому понятию от-
носится военнополитическая мощь Китая 
в морском пространстве, включая политиче-
скую власть, экономическую мощь и воен-
ную мощь для освоения и использования ре-
сурсов и возможностей океана. Втретьих, 
еще существует культурная трактовка, к ко-
торой относится механизм развития китай-
ской морской цивилизации [4, с. 110].

Ускорение процесса развития Китая как 
морской державы приведет к совершен-
ствованию возможностей по обеспечению 
национальной и глобальной безопасности, 
тем самым также повысив статус Китая как 
великой державы. Обширная морская мощь 
может повысить экономическую и военную 
мощь Китая, тем самым увеличивая все-
объемлющее влияние Китая и достигая 
цели повышения его статуса как великой 
державы [3, с. 357]. Китай, по мнению спе-
циалиста по вопросам морской безопасно-
сти в международных отношениях Фэн Ляна, 
может использовать свой огромный потенци-
ал, чтобы усилить влияние в поддержании 
мировой морской безопасности, повысить 
фактор безопасности собственного экономи-
ческого устойчивого развития и повысить ста-
тус страны как великой морской державы. Ак-
тивное участие в поддержании морской без-
опасности может в значительной степени 
изменить устаревшие представления других 
стран и создать имидж позитивного, ответ-
ственного и конструктивного участника меж-
дународного порядка [3, с. 357].

Ключевая роль в освоении Арктики при-
надлежит использованию арктических мор-
ских путей – кратчайших морских каналов, со-
единяющих западные и восточные регионы 
России, европейские и азиатские порты. В дол-
госрочной перспективе эта транспортная арте-
рия, как ожидается, станет кратчайшим зве-
ном, соединяющим АзиатскоТихоокеанский 
регион и Европу [17, с. 7]. Поэтому обеспече-
ние безопасности в Артике будет гарантиро-
вать стабильность допуска к энергоресурсам 
для поддержания китайской экономики. Си-
стема безопасности в Арктике сможет опреде-
лять концепцию морской безопасности в Ази-
атскоТихоокеанском регионе.

Арктический вектор современной мор-
ской политики Китая дополняется идеями 
строительства новых коридоров Морского 

шелкового пути XXI в., маршрутами Поляр-
ного шелкового пути и новой идеей создания 
Арктического шелкового пути. Перечислен-
ные проекты вполне способны выполнять 
функции логистических арктических морских 
маршрутов для Китая. С их реализацией Ки-
тай выйдет на новый уровень необходимо-
сти обеспечения морской безопасности в но-
вом для себя регионе.

Согласно мнению доцента ЮжноУраль-
ского государственного университета М. Е. Гу
  тенева, «арктическая стратегия Китая до 
конца еще не сформирована, однако в по-
следнее десятилетие отчетливо вырисовы-
вается общий вектор ее направленности». 
Главными приоритетами Китая в Арктике 
в ближайшие десятилетия, по мнению 
М. Е. Гутенева, будут являться освоение Се-
верного морского пути, получение доступа 
к углеводородным запасам Арктики, изуче-
ние последствий изменений климата в Ар-
ктике для Китая [18, с. 152].

Китайская инициатива «Один пояс, один 
путь» проходит через несколько континен-
тов. Многие страны, расположенные вдоль 
этого маршрута, обладают огромным по
тенциалом экономического развития. Глав-
ные направления Морского шелкового пути 
XXI в. простираются от прибрежных портов 
Китая через ЮжноКитайское море до Ин-
дийского океана и до южной части Тихого 
океана. Успешная реализация Морского 
шелкового пути XXI в. окажет глубокое влия-
ние на будущее Китая как морской державы 
[6, с. 96]. Полярный шелковый путь является 
продолжением инициативы Морского шелко-
вого пути XXI в. на СевероВосточную Азию. 
С одной стороны, через Арктический марш-
рут он может не только сократить расстоя-
ние между Китаем и Европой, но и решить 
«Малаккскую дилемму», что влечет за собой 
затраты времени и безопасности. «Малакк-
ская дилемма» отсылает к проблеме безо-
пасного судоходства в Малаккском проливе. 
Согласно текущим оценкам, путь из Шанхая 
в Роттердам по Северному морскому пути на 
8079 морских миль короче, чем традицион-
ный маршрут через Суэцкий канал, что по-
зволяет сократить маршрут на более чем 
20 % [6, с. 96].

Белая книга «Арктическая политика Ки-
тая» от 2018 г. доводит позицию Китая по во-
просам сотрудничества в Арктике. В белой 
книге Китай не доказывает свои региональ-
ные устремления, а объективно демонстри-
рует принципиальную позицию по взаимно-
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му развитию Арктики. В белой книге сказано, 
что Китай активно участвует в трансрегио-
нальных и глобальных проектах по Арктике, 
особенно в таких областях, как изменение 
климата, окружающая среда, научные ис-
следования, использование морских марш-
рутов, разведка и эксплуатация ресурсов, 
безопасность и глобальное управление [2]. 

В реализации арктической политики Ки-
тай задумывается о проблемах обеспечения 
безопасности. В будущем этот регион станет 
местом соперничества ведущих держав. По 
этой причине Китай отстаивает правовое ре-
гулирование международной арктической 
политики. Как сказано в белой книге, на меж-
дународном уровне Китай привержен суще-
ствующим основам международного права, 
включая Устав ООН, Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций по морскому пра-
ву (ЮНКЛОС), договоры об изменении кли-
мата и окружающей среде, а также соответ-
ствующие правила Международной морской 
организации (ИМО), а также противодей-
ствию различным традиционным и нетради-
ционным угрозам безопасности [2]. 

Китай выразил обязательство поддержи-
вать мирный, безопасный и стабильный по-
рядок в арктическом регионе [2]. Мир и ста-
бильность в Арктике обеспечивают гарантию 
деятельности в регионе и служат фундамен-
тальным интересам всех стран. Китай при-
зывает к мирному использованию Арктики 
и обязуется поддерживать мир и стабиль-
ность. Китай выступает за мирное урегули-
рование споров по поводу территорий, мор-
ских прав и интересов всеми заинтересован-
ными сторонами [2].

В системе морской безопасности Китая, 
таким образом, Арктика только начинает за-
нимать самостоятельное место. По эксперт-
ному мнению ряда исследователей, в «кратко
срочной перспективе военнополити ческая 
обстановка в Арктике останется стабильной 
и предсказуемой» [19, с. 93].  Тем не менее 
Китай рассчитывает на усиление своих пози-
ций в Арктике и недопущение эскалаций. 
Для Китая Арктика имеет конфликтогенный 
потенциал ввиду энергоресурсов, логисти-
ческих преимуществ. Борьба великих дер-
жав за лидерство не обойдет вниманием 
и Арктику. Например, некоторые западные 
аналитические центры считают, что прави-
тельство Дании, которое ответственно за за-
щиту Гренландии, открыто выразило обе-
спокоенность интересами Китая к автоном-
ной территории, так как Китай предложил 

создать исследовательскую станцию в Грен-
ландии. Китай построил спутниковую стан-
цию на севере Швеции и инвестировал 
в Финляндию в рамках своей инициативы 
«Полярный шелковый путь» [15]. В таких 
действиях Китая нет агрессивной направ-
ленности. Международное сообщество 
должно рационально оценивать арктические 
устремления Китая. 

Российская Федерация стала надежным 
партнером Китая по обеспечению морской 
безопасности в регионе, а также по совмест-
ному развитию Арктики. Как подчеркнул 
В. Е. Петровский, «региональная безопас-
ность в Арктике – важный аспект российско
китайского взаимодействия и сотрудничества 
в регионе в силу того, что стратегическое зна-
чение Арктики в мировой геоэкономике и гео-
политике постепенно, но неуклонно возраста-
ет» [5, с. 245]. Эксперт также определяет, что 
в нынешних оценках военной обстановки 
в Арктике внимание уделяется рассмотрению 
конвенциональной военной деятельности 
и военного строительства стран региона – их 
военноморской, авиационной и сухопутной 
составляющих, – которые могли бы быть за-
действованы для решения ограниченных за 
дач, собственно, в Арктическом регионе [5, 
с. 245]. Пока что Китай не выдвигает прямых 
условий военноморского сотрудничества 
в Арктике. Однако, по мнению В. Е. Петров-
ского, Китай все же «не исключает возмож-
ности милитаризации Арктики, особенно 
если он сам будет более активно вовлечен 
в освоение арктических ресурсов» [5, с. 246].

В течение длительного времени в поис-
ках общего направления развития Китай 
и Россия активно изучали взаимовыгодные 
точки соприкосновения и эффективные ме-
тоды развития между двумя странами. По 
сей день энергетическое сотрудничество 
стало одним из наиболее заметных направ-
лений прагматического сотрудничества меж-
ду Китаем и Россией [17, с. 8]. Полярный 
шелковый путь совместно строится Китаем 
и Россией. Обе страны стремятся восполь-
зоваться исторической возможностью освое-
ния Арктики, в полной мере использовать 
геополитические и экономические преиму-
щества своего добро соседства и дружбы, 
сотрудничать в строительстве Полярного 
шелкового пути, способствовать экономиче-
скому развитию Китая и России и укреплять 
сотрудничество двух стран в арктическом 
и евразийском регионах  [20, с. 1]. Полярный 
шелковый путь является для Китая удобным 
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проходом в Европу и Северную Америку. 
Этот путь является мостом и связующим 
звеном, позволя ющим Китаю тесно связы-
ваться с Европой и Северной Америкой, по-
зволяющим активно интегрироваться в ар-
ктические дела и участвовать в управлении 
Арктикой. Он имеет большое значение для 
расширения глобального пространства раз-
вития международного влияния Китая [21, с. 
66].

Заключение. Подытоживая вышеизложен-
ное, можно конкретизировать особенности 
арктического вектора морской политики Ки-
тая. До конца ХХ в. Китай проявлял научно
исследовательский интерес к Арктике, в дан-
ный период вопросы морской безопасности 
как элемент политики страны в арктическом 
регионе не упоминались и не обсуждались.

В последние годы ХХ в. международное 
сообщество отметило, как активизировался 

интерес Китая к равноправному участию 
в освоении ресурсного потенциала Арктики. 
Партийногосударственное руководство Ки-
тая стало высказываться о наличии полити-
ческого интереса к арктическому региону, 
начало излагать озабоченность Китая про-
блемами обеспечения безопасности в самой 
Арктике и вдоль арктических границ.

На современном этапе можно отметить 
формирование отдельного арктического век-
тора в морской политике Китая. Арктика рас-
сматривается в контексте проблематики 
морской безопасности в регионе, обеспече-
ния стабильности новых логистических 
маршрутов. В перспективе будет повышено 
значение Полярного и Арктического шелко-
вого пути в системе морской, экономической 
безопасности, укрепится китайскороссий-
ское сотрудничество по этим вопросам.
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