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Таяние арктических льдов сегодня открывает
перспективы судоходства и добычи ресурсов [1],
что ранее было практически невозможным. Это
привлекает внимание даже таких стран, которые,
казалось бы, не имеют никакого отношения к са-
мому северному региону планеты. 

Именно Северный морской путь представляет
наибольший интерес для наших азиатских партне-
ров, ведущим среди которых является Китай. Пра-
вом на плавание в водах Северного Ледовитого
океана китайцы охотно пользуются - если в 2013 г.
впервые торговое судно, принадлежащее этой стра-
не, полностью прошло по Севморпути [2], то за
первую половину 2019 г. с начала навигационного
сезона прошли 6 судов [3]. Доступ к океану нужен
Поднебесной для более коротких и, соответствен-
но, экономичных грузоперевозок. План по разра-
ботке арктических маршрутов - это также и часть

стратегии «Один пояс - один путь» («One Belt One
Road Initiative»), о чем Китай открыто заявляет. 

Российская государственная арктическая по-
литика за свою историю претерпела значительное
количество трансформаций. Правительство моло-
дого государства, вынужденное после распада Со-
юза выполнять исключительно функции государ-
ственной поддержки, а не экономического разви-
тия, в начале XX в. приступило к поискам и фор-
мированию новой модели управления Арктикой
в изменившихся экономических и геополитичес-
ких реалиях. Разведанные запасы ресурсов и ог-
ромная протяженность государственной границы
обусловили стратегическую значимость региона,
а вкупе с некоторыми внутренними обстоятельст-
вами и внешними событиями - его выделение
в отдельный макрорегион, объект государствен-
ной политики. 
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Китай в Арктике - это серьезный геополитиче-
ский вызов не только России, но и Америке, кото-
рая до недавнего времени также активно эксплуа-
тировала риторику «глобальности», однако,
по многим причинам, якобы снова вернулась в со-
стояние «доктрины Монро» времен начала про-
шлого века, с лозунгами протекционизма и невме-
шательства.

В настоящей работе мы кратко охарактеризуем
приоритеты современной российской госполити-
ки в Арктике, рассмотрим влияние западных
санкций и вызванный ими «поворот» на Восток,
а также ответим на вопросы: для чего Китаю нуж-
на арктическая политика и какие существуют воз-
можности и риски российско-китайского парт-
нерства в Арктике с учетом современных реалий.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÀÐÊÒÈÊÅ

Объектом государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике является Арктическая
зона Российской Федерации (АЗРФ) - макроре-
гион, в состав которого, в соответствии с Указом
Президента «О сухопутных территориях Аркти-
ческой зоны Российской Федерации» в редакции
от 27.06.2017 г. № 287, полностью или частично
включены территории 9 субъектов: Мурманской
и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотско-
го и Ямало-Ненецкого автономных округов, Рес-
публик: Карелии, Коми и Саха (Якутии), Красно-
ярского края, а также острова и земли, указанные
в Постановлении ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.
«Об объявлении территории Союза ССР земель
и островов, расположенных в Северном Ледови-
том океане» [4].

Понятие Арктической зоны Российской Феде-
рации впервые было установлено решением Гос-
комиссии при Совете Министров СССР по делам
Арктики в 1989 г. [5]. Обособлению Арктики
и становлению комплексного взгляда на этот мак-
рорегион способствовал целый ряд причин меж-
дународного и внутриполитического характера.
К числу первых можно отнести создание Аркти-
ческого Совета в 1996 г. и ратификацию Россией
Конвенции ООН по морскому праву в 1997 г.
Среди внутренних причин выделения АЗРФ в от-
дельный объект государственной политики - вы-
сокая концентрация в пределах макрорегиона
стратегических интересов [6], потребность в кон-
цептуальной взаимосвязи реализуемых про-
граммных мероприятий [7], а также необходимос-
ти консолидирования прибрежных территорий
в целях реализации ресурсного потенциала и раз-
вития Северного морского пути (СМП). 

Площадь территорий субъектов, полностью
или частично входящих в АЗРФ, по нашим под-
счетам, равна 4 969 391 млн км2, что составляет
около 29% от всей территории Российской Феде-
рации. В АЗРФ проживает порядка 2,4 млн чело-
век - примерно половина численности населения
всего циркумполярного региона [8]. Также в рос-
сийской Арктике сосредоточены значительные
объемы энергоресурсов и полезных ископаемых,
запасов редких и редкоземельных металлов и ми-
нералов, обеспечивающие получение около 11%
национального дохода страны [9]. Все вышепере-
численные обстоятельства обусловливают страте-
гическое значение региона и повышенное внима-
ние к нему со стороны российских властей.

Одной из отличительных особенностей рос-
сийской Арктики является очаговый характер
промышленно-хозяйственного освоения террито-
рий [10], в связи с чем особую значимость в кон-
тексте реализации национальных интересов при-
обретает «соединение материковой и портовой
инфраструктуры в единую логистическую систе-
му» [11]. Это важно как с точки зрения развития
логистики нефтегазового комплекса в регионе
и устранения инфраструктурных ограничений на
рост добычи полезных ископаемых в АЗРФ [6],
так и для обеспечения транспортной доступности
региона, поскольку сегодня в Арктике практичес-
ки отсутствуют железные дороги и автомобиль-
ные дороги с твердым покрытием [12]. Задачей
пространственного развития поэтому является
восстановление инфраструктуры в отдаленных
прибрежных населенных пунктах и их беспере-
бойное обеспечение электроэнергией по доступ-
ным ценам. В самом северном городе России Пе-
веке, например, с 2019 г. начала работать плавучая
атомная теплоэлектростанция [13].

Обеспечение национальной безопасности ос-
тается одним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики России в регионе. На террито-
риях субъектов АЗРФ реконструируются старые
и строятся новые военные базы, аэропорты и иная
соответствующая инфраструктура. Сегодня воен-
ные объекты располагаются уже практически на
всех крупных островах и архипелагах от Кольско-
го полуострова до Чукотки [14], хотя, по некото-
рым оценкам, Россия еще далека от советского
уровня военного присутствия в регионе [15].

Существующие диспропорции в социально-
экономическом развитии в самом общем смысле
объясняются двумя важнейшими обстоятельст-
вами: господством советской парадигмы эксплуа-
тации ресурсов, унаследованной и в постсовет-
ское время [16], а также проявлением общерос-
сийских проблем выхода из состояния кризис-
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ных 1990-х гг. [17]. В большинстве субъектов
АЗРФ наблюдается отток населения, вызванный
снижением преимуществ в оплате труда [12], от-
сутствием перспектив для продолжения образова-
ния и работы в своем населенном пункте [18]. В по-
следнее время, однако, сокращение происходит на
фоне естественного прироста, что в некоторой сте-
пени выполняет компенсирующую функцию [19].

Сегодня у Москвы есть долгосрочное видение
Арктики, которое можно суммировать в трех сло-
вах: добывать углеводороды, транспортировать их
и защищать суверенитет над ними. Звучит просто,
но, учитывая исключительную важность региона
для национальных интересов России, неудиви-
тельно, что Арктическая политика России неред-
ко становится результатом различных бюрокра-
тических «коридорных войн» [20] и столкнове-
ний между влиятельными игроками. Следствие
всего этого, учитывая также неблагоприятные ма-
кроэкономические изменения последних лет, - не-
эффективное государственное управление Аркти-
кой. Положительным шагом в этой связи стало
создание Министерства по развитию Дальнего
Востока и Арктики, которое должно стать осново-
полагающим центром принятия решений по раз-
витию региона. 

ÊÈÒÀÉ Â ÀÐÊÒÈÊÅ: ÂÑÅÐÜÅÇ È ÍÀÄÎËÃÎ?

Благодаря непрерывному экономическому
росту на протяжении нескольких десятилетий
Китай становится все более интегрированным
в систему международных отношений. Сегодня
Китай является одной из ведущих экономик,
для функционирования которой необходимо ог-
ромное количество ресурсов. Именно это обстоя-
тельство является одним из факторов, вызываю-
щих заинтересованность в богатствах Арктики.
Хотя еще в далеком 1925 г. [21] китайцы подпи-
сывали Шпицбергенский трактат, свою первую
арктическую экспедицию они предприняли лишь
в 1999 г. [22], а первую полярную станцию (Yellow
River) на Шпицбергене открыли лишь
в 2004 г. [23].

26 января 2018 г. китайским правительством
была опубликована т.н. Белая книга под названи-
ем «Китайская Арктическая политика» (China’s
Arctic Policy), где впервые были официально изло-
жены приоритеты государственной политики
Поднебесной в регионе: «сотрудничество с аркти-
ческими государствами в использовании морских
путей и добыче природных ресурсов, способных
оказать значительное воздействие на энергетичес-
кую стратегию и экономическое развитие Ки-
тая» [24]. 

Белая книга, или «White paper», - термин бри-
танский, и, в соответствии с определением в глос-
сарии на сайте британского парламента, означает
следующее: «политический документ, подготов-
ленный правительством, в котором излагаются
предложения относительно будущего законода-
тельства» [25]. 

По версии некоторых исследователей [26],
формулирование Китаем своей Арктической по-
литики стало возможным, скорее, по причине
внешнего давления, нежели внутренней необхо-
димости. Дело в том, что растущее экономическое
и политическое влияние страны логичным обра-
зом настораживает государства во всех регионах
мира, в т.ч. и в Арктике, учитывая в особенности
получение в 2013 г. Китаем статуса наблюдателя
в Арктическом Совете. Понимая формирующий-
ся запрос, Китай отвечает на него формулировкой
своих целей и задач в регионе.

В документе Китай осторожно характеризует
себя как «near-Arctic state», т.е. «почти Арктичес-
кое» (или «около Арктическое») государство.
Именно на этот момент указывали заголовки ма-
териалов крупных зарубежных изданий [27; 28],
а специалисты центра имени Вудро Вильсона
в публикации «China: The New “Near-Arctic State”»
охарактеризовали данный шаг как попытку «вне-
дрить себя в семантику арктической темы» [29]. 

Однако термин отнюдь не новый, и упомина-
ние его встречается, например, в пресс-релизе
Стокгольмского института исследований про-
блем мира от 10 мая 2012 г., где говорится, что
«китайские специалисты по Арктике теперь отно-
сятся к Китаю как к “почти Арктическому госу-
дарству”» [30]. Белая же книга официально под-
твердила таковую самоидентификацию Китая.

Проведенный нами контент-анализ трех доку-
ментов: Арктической «Белой книги» Китая
(2018), Арктической стратегии Барака Обамы
(2013) и российской «Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до
2020 года» (2013) демонстрирует очевидный при-
оритет риторики «глобальности» у Китая, при до-
минировании «национального» у США и России
(см. график).

Китай располагает финансами и технология-
ми, которые могут быть полезны арктическим
(как и любым другим) государствам. Поэтому Пе-
кин активно инвестирует в перспективные, круп-
ные зарубежные проекты в разных регионах мира.
И здесь, как отмечают специалисты уже упомяну-
того Вильсон-центра, возникает дилемма обмена
«легких» (и немалых) денег и быстрого развития,
в т.ч. инфраструктурного, local communities (мест-
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ных сообществ, регионов) на возможную полити-
ческую зависимость от азиатского гиганта в буду-
щем. Пусть сегодня Китай принимает и не оспа-
ривает суверенные права арктических государств,
очевидно его стремление стать частью арктичес-
кого диалога и, что еще более важно, влиять на
формирования этого диалога с целью извлечения
собственной выгоды. 

Впрочем, Китай уже сегодня выступает неглас-
ным лидером коалиции неарктических госу-
дарств, которую можно условно сформировать по
остаточному принципу, вычтя из общего количе-
ства интересующихся Арктикой государств т.н.
«арктическую восьмерку». Пусть как реальной
силы данной коалиции пока не существует, лоб-
бирование Китаем повестки по нормативно-пра-
вовому оформлению региона с учетом интересов
всех государств автоматически позволяет гово-
рить о существовании заинтересованности «тре-
тьих стран» в развитии Арктики. 

Тем не менее, несмотря на растущее число пуб-
ликаций по арктической политике Китая, ком-
плексно понять все его мотивы очень сложно. Де-
ло в том, что это общество с многочисленными ог-
раничениями по доступу к государственной ин-
формации даже для китайских академических ис-

следователей [31], не говоря уже о сложности по-
нимания китайской культуры (в т.ч. и политичес-
кой) для международного наблюдателя. 

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎÑËÅ ÑÀÍÊÖÈÉ - «ÏÎÂÎÐÎÒ» ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ

Весной 2014 г. берет свое начало санкционная
политика стран Запада в отношении Российской
Федерации, ставшая ответом на события украин-
ского кризиса. Введенные меры включают в себя
ограничения на доступ отечественных банков,
энергетических компаний и военной промышлен-
ности к долгосрочному кредитованию, запрет на
экспорт технологий шельфовой добычи нефти
и газа, торговлю оружием, внесение ряда лиц, по-
дозреваемых к причастию в украинских событи-
ях, в т.н.«санкционные списки» [32]. 

Санкции затронули два основных аспекта эко-
номики России: ее вовлеченность в мировую эко-
номику и доступ к передовому оборудованию
и технологиям [33]. Уже в первый год введения
западных санкций некоторые комментаторы про-
гнозировали, что в среднесрочной перспективе
негативный эффект от санкций может быть ком-
пенсирован доступом к уже имеющимся и находя-
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щимся в разработке ресурсам, но долгосрочные
ограничительные меры могут иметь более серьез-
ные последствия для российской экономики [34]. 

Применительно к развитию российской Арк-
тики, санкции повлияли на военную активность
на Крайнем Севере, которая теперь носит более
конфронтационный характер [35], также стали
причиной остановки совместных предприятий,
вроде разведочных работ Exxon-Mobil и Роснефти
в Карском море [36]. 

Вместе с тем, санкции оказали парадоксаль-
ный эффект, выражающийся во внедрении нацио-
нальных инноваций в Арктике и сближении с ази-
атскими странами [37]. Сотрудничество с Китаем
в арктическом регионе - это составная часть дан-
ного сближения, укрепившегося на фоне кризиса
в отношениях со странами Запада. Это сотрудни-
чество частично способствует решению некото-
рых проблем, вроде реализации запланированных
еще до введения санкций проектов, но пока не
снимает вопрос о реальной готовности к добыче
углеводородов на шельфе. Китай способен «заме-
нить» европейских и американских партнеров
лишь в плане инвестиций. Необходимых для арк-
тического шельфового бурения технологий у Ки-
тая нет [38], и неизвестно, появятся ли они в бли-
жайшем будущем. 

Что касается добычи углеводородов, то Китай
уже инвестировал в развитие российской Аркти-
ки немалые средства. Так, Китайская националь-
ная нефтегазовая корпорация (CNPC) совместно
с Фондом Шелкового Пути владеют 29,9% завода
по производству сжиженного природного газа
ОАО «Ямал СПГ» [39], а совсем недавно двум ки-
тайским компаниям были проданы 20% в другом
проекте Новатэка «Арктик СПГ-2» [40]. В допол-
нение к этому, по условиям контракта Новатэка
и CNPC, с момента запуска «Ямал СПГ» на протя-
жении 20 лет в Китай будет поставляться СПГ
в количестве 3 млн т ежегодно [41]. 

Сотрудничество в области освоения Северного
Морского пути является второй ключевой сферой
китайско-российского взаимодействия в регионе.
Для Китая СМП представляет дополнительный,
не подконтрольный Соединенным Штатам марш-
рут снабжения энергией и прочими ресурсами
[42]. Также увеличивающийся трафик по СМП
позволит Поднебесной экономически развивать
менее благополучные северные территории [43]. 

Вместе с тем, несмотря на заинтересованность
мирового сообщества в развитии СМП и его пред-
полагаемую перспективность, современные ис-
следования описывают также и множество при-
сутствующих сложностей: риск появления айс-
бергов даже в свободные ото льда периоды [44],

неразвитость портовой инфраструктуры [45], от-
сутствие прозрачности бюрократических проце-
дур и ценовой политики [46] и т.д. 

* * *
Сотрудничество России и Китая в Арктике -

мера, на наш взгляд, скорее вынужденная, чем не-
обходимая. 

До введения санкций в 2014 г. европейские
и американские компании нефтегазовой сферы
работали на месторождениях Севера совместно
с российскими, поставляли высокотехнологичное
оборудование и инвестировали в геологоразведку.
Ограничительные же меры, в первую очередь -
финансовые, побудили российское руководство
искать новых партнеров для реализации крупных
проектов, а также диверсифицировать рынки сбы-
та нефтегазовой продукции. 

Азиатское направление в данной ситуации бы-
ло практически безальтернативным, поскольку из
неприсоединившихся к западным санкциям про-
тив России стран Китай является сильнейшей
экономической силой. Но очевидно, что «восточ-
ный вектор» имеет также и политическую состав-
ляющую, связанную со стремлением российских
властей продемонстрировать независимость от
западных партнеров. 

Все эти обстоятельства совпали с усилением
собственной заинтересованности Китая в Аркти-
ческом регионе, в частности с его институцио-
нальной «легитимизацией» в 2013 г. благодаря
вступлению в Арктический Совет. 

Однако, принимая в расчет потенциальные
экономические выгоды от сотрудничества с Кита-
ем, нельзя забывать о национальной безопаснос-
ти, составной частью которой выступает безопас-
ность экологическая. Форсированное развитие
Северного морского пути, стремление достичь во
что бы то ни стало поставленных целей могут
стать причиной пренебрежения нормами безопас-
ности судоходства, обозначенными, в частности,
в недавно принятом Полярном кодексе [47],
и привести к негативным последствиям. То же са-
мое относится и к финансовому сотрудничеству -
важно диверсифицировать и восточное направле-
ние, выстраивая партнерские отношения с осталь-
ными странами Азии, Саудовской Аравией и Ин-
дией [48].

Китай активно стремится влиять на между-
народную повестку относительно Арктики, ар-
гументируя это важностью арктических ресур-
сов, а также изменением климата для своего со-
циально-экономического развития. Но, не отри-
цая существование подобной зависимости, от-
метим, что, пожалуй, лучшее из того, что спосо-
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бен предложить Китай для борьбы с изменением
климата, это прикладывать максимум усилий по
инвестированию в «зеленые технологии» и «чи-
стую энергию», а также модернизации произ-
водств и снижению зависимости от угля как ис-
точника энергии. Управление же Арктикой вне
всяких сомнений - прерогатива арктических
стран, для которых ее благополучие чрезвычай-
но важно. 

Формулирование официальным Пекином чет-
ких позиций по «спорным» арктическим вопро-
сам, вроде правового статуса СМП, в ближайшем
будущем маловероятно. Какие-либо значитель-

ные изменения в риторике представляются воз-
можными лишь как реакция на изменившиеся
внешние условия. Так, подписание США Конвен-
ции по морскому праву 1982 г. могло бы стать та-
ковым, однако его вероятность представляется
невысокой [49, c. 59).

Арктика для Китая - далеко не самое значимое
направление для внешней политики, а значит,
и решительных шагов здесь ожидать не стоит. Тем
более политика медленной экспансии, связанная
с финансированием различных проектов в аркти-
ческих государствах, определенно приносит свои
плоды.
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