
 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

ГРУППА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПОЛИТЛОГОВ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ СЕВЕРА И АРКТИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛОДЁЖНЫЕ  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

 

Сборник материалов  
по результатам работы  

Всероссийских круглых столов 

2 марта, 2022 г., 23 марта, 2022 г. 

 

 

 

Тюмень 

2022 

  



 

 

УДК: 32 

ББК: 66.4 

М 75 

 

М 75 Молодёжные политологические чтения. Материалы 

Всероссийских круглых столов:                            

«Актуальные вопросы безопасности Арктического 

региона» (Тюмень, Красноярск, 2 марта 2022 г.), 

«Между миром и регионом: Китай в современной 

системе международных отношений» (Москва, 

Тюмень, 23 марта 2022 г.). Москва, Тюмень, 

Красноярск, 2 марта 2022 г., 23 марта 2022 г. /                      

Ред. О.С. Пустошинская, В.В. Никуленков. – Тюмень, 

2021. – 138 с. 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к изданию оргкомитетом  

Всероссийских круглых столов 

 

 

 
Редакционная коллегия: 

канд. полит. наук, доц. Тюменского государственного 

университета, руководитель Группы по исследованию 

межрегионального международного сотрудничества                   

Российской ассоциации политической науки О.С. Пустошинская, 

канд. ист. наук, и.о. директора Института Севера и Арктики 

Сибирского федерального университета, главный редактор журнала 

«The Newman in Foreign Policy» В.В. Никуленков  

 

Рецензенты: 

канд. полит. наук, доц. Сибирского федерального университета 

Ю.И. Дзись, член Совета по региональному развитию              

Российской ассоциации политической науки А.А. Арутюнов 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА .................................................................... 5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ..................................................................................................... 5 

Киргизова Елизавета Витальевна, Уйман Елена Сергеевна  

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ .............................................................................................................. 9 

Макушенко Яна Михайловна, Пахомчик Алина Александровна 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АРКТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ                                       

ПЛАТО ПУТОРАНА) ........................................................................................... 16 

Гасымова Эльвира Микаил кызы 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИКЕ ............................................................ 21 

Адыгбай Аэлина Антоновна 

РОССИЙСКО-КАНАДСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ ................. 25 

Бровко Владислав Игоревич, Куличихина Ася Леонидовна, Осипченко Антон 

Олегович 

АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАНАДЫ ......................................................... 32 

Довгаленко Алла Александровна 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В АРКТИКЕ: ОСНОВНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ ................................................................................................................................... 38 

Абрамович Мария Михайловна 



 

3 

 

РАЗВИТИЕ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИТАЯ: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ........................................ 44 

Куличихина Ася Леонидовна 

НОВАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............. 49 

Волович Екатерина Даниловна 

НАРАСТАНИЕ ВОЕННОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В АРКТИКЕ: 

НАСКОЛЬКО ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ                                 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА? ................................................................... 57 

Воронин Семен Андреевич 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУ МИРОМ И РЕГИОНОМ: КИТАЙ                        

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ................................................................................................ 61 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ ВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЯХ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ..................................................... 61 

Попова Полина Сергеевна 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИМИДЖА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ........................................... 68 

Исаева Виктория Сергеевна 

ЯЗЫЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА И ХРИСТИАНСКИЙ МИР:                     

ТРУДНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ............................................. 79 

Горбунов Владислав Александрович 

«ПАНДА-ДИПЛОМАТИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

КИТАЯ ................................................................................................................... 86 

Гасымова Эльвира Микаил кызы  



 

4 

 

СТРАТЕГИЯ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:                             

СПЕЦИФИКА ПОДХОДА И РАСШИРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ............................. 93 

Жуковец Кирилл Викторович  

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ МЕКОНГ» ................ 100 

Еленец Семен Владимирович 

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КАТАЯ В АРКТИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ .............................................................................................................................................. 108 

Абрамович Мария Михайловна 

АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ ............................................................ 119 

Козуева Маржана Исмаиловна 

КИТАЙСКО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЗИЦИЯ КИТАЯ 

ПО ВОПРОСУ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА . 124 

Биктимиров Карен Вадимович 

КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ ............ 132 

Харлова Ксения Николаевна 

 

 

  



 

5 

 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 

УДК 327 + 332.145 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ:                  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Киргизова Елизавета Витальевна,                                                                            

Уйман Елена Сергеевна, 

студентки Сибирского федерального университета, 

г. Красноярск 

 

Аннотация. В контексте обеспечения устойчивого развития 

Арктического региона в статье рассмотрены вопросы международного 

сотрудничества в Арктике. Особое внимание авторы уделяют проблемам и 

перспективам взаимодействия государств. 

Ключевые слова: Арктика, устойчивое развитие, международное 

сотрудничество, проблемы и перспективы межгосударственного 

сотрудничества в Арктике. 

 

Abstract. In the context of ensuring the sustainable development of the 

Arctic region, the article discusses the issues of international cooperation in the 

Arctic. The authors pay special attention to the problems and prospects of 

interaction between states. 

Keywords: Arctic, sustainable development, international cooperation, 

problems and prospects of interstate cooperation in the Arctic. 
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Арктический регион представляет собой территорию, богатую 

энергетическими ресурсами, редкоземельными металлами и минералами, 

разнообразием животных и рыб. Это приводит к тому, что между 

государствами возникает борьба за обладание данным пространством или 

конкуренция за расширение влияния над ним. Однако международные 

акторы также осознают важность стратегического сотрудничества, особенно 

в связи с последствиями, вызванными глобальным потеплением. 

Интенсивнее всего они проявились именно в Арктическом регионе, где 

повышение температуры опережает среднемировые среднегодовые 

показатели как минимум в два раза [3]. 

Несмотря на то, что изменение климата в Арктике открывает новые 

возможности для расширения некоторых видов экономической активности, в 

частности, освоения запасов возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

оно также несет в себе многочисленные угрозы как для материально-

производственной деятельности, так и для полярной экосистемы, здоровья и 

традиционного уклада жизни коренных народов. Ускорение трендов на 

потепление в Арктике может повлиять на стабильность климатического 

комплекса не только в Северном полушарии, но и на планете. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что приполярные государства стремятся 

совместными усилиями обеспечить устойчивое развитие рассматриваемого 

региона и защиту окружающей среды в целом.  

19 сентября 1996 г. был учрежден Арктический совет, куда вошли 

Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США – 

так называемые «арктические государства». В качестве цели данной 

организации обозначены сотрудничество, координация и взаимодействие 

между ними, а также коренными общинами и остальными жителями Арктики 

в связи с фундаментальными вопросами, в частности, проблемами 

устойчивого развития и сохранения экосистемы названного региона [1]. 
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Важно понимать, что Арктический совет представляет собой закрытый 

клуб, поскольку появление новых арктических государств не планируется. 

Именно на циркумполярных акторах лежит особая ответственность за 

указанную территорию. При этом важно отметить, что арктические 

государства являются таковыми не по собственному желанию: 

географический фактор формирует объективную реальность, а не попытку 

изолировать Арктику от влияния других стран. Справедливым в данном 

отношении считается мнение А. Яковенко: «Когда какие-то внерегиональные 

державы пытаются доказать, что их интересы в Арктике столь же 

естественны, как, допустим, у России или Норвегии, это выглядит, по 

меньшей мере, странно. Арктика – это не свободная территория для 

колонизации» [2].  

Несмотря на сказанное, интерес неарктических государств к 

обозначенному региону постоянно нарастает. Наиболее активными из них 

являются Китай, Индия, Великобритания, Германия, Италия, Южная Корея и 

Сингапур. Данные акторы участвуют во встречах Варшавского формата, 

организуемых более 10 лет по инициативе Польши. В ходе их проведения 

неарктические страны обсуждают вопросы своей деятельности в Арктике. 

Вместе с тем, у таких субъектов есть возможность получить статус 

наблюдателя Арктического совета, чем они могут обеспечить себе 

постоянный мониторинг за развитием политико-дипломатических и 

стратегических процессов в Арктике. Однако им следует понимать, что ни 

одно из неарктических государств не сможет реализовать свои амбиции в 

высоких широтах без согласия и содействия со стороны стран региона, а 

также Арктического Совета: «Он останется главной площадкой для 

обсуждения вопросов сотрудничества и согласования позиций полярной 

“восьмерки”. С этим придется считаться всем» [2]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что международное 

сотрудничество в Арктике, а также ее устойчивое развитие главным образом 
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зависят от того, смогут ли государства преодолеть политические 

разногласия, поскольку это непосредственно влияет на разработку, принятие 

и реализацию ими международных проектов и программ, затрагивающих как 

частные, так и общепланетарные интересы. 
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УДК 327 + 338.47 

 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ:                                                             

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Макушенко Яна Михайловна,                                                                      

Пахомчик Алина Александровна, 

студентки Сибирского федерального университета, 

г. Красноярск 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития 

Северного морского пути. Особое внимание авторы уделяют анализу 

проблем обеспечения инфраструктуры данного морского коридора. В 

настоящее время Северный морской путь не обладает необходимым 

качеством и количеством комплекса взаимосвязано организованных 

объектов, которые могли бы обеспечивать выход Российской Федерации на 

рынок международных перевозок с его жесткой конкуренцией. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, транспортный 

коридор, транспортная политика, окружающая среда, климат, береговая зона, 

новое политическое пространство.  

 

Abstract. The article discusses the problems and prospects of the 

development of the Northern Sea Route. The authors pay special attention to the 

analysis of the problems of providing the infrastructure of this sea corridor. 

Currently, the Northern Sea Route does not have the necessary quality and quantity 

of a complex of interconnected organized facilities that could ensure the entry of 

the Russian Federation into the international transportation market with its fierce 

competition. 
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Keywords: Northern Sea Route, Arctic, transport corridor, transport policy, 

environment, climate, coastal zone, new political space. 

 

Северный морской путь все больше привлекает внимание как 

отечественных исследователей, так и мирового сообщества в связи с оценкой 

его потенциала в качестве основной судоходной магистрали в Арктике, 

которая не просто дает возможность осуществлять трансфер в 

международной торговле, но и служит источником многочисленных 

природных богатств, доступных для освоения. Более того, Северный морской 

путь является стратегически важной территорией для Российской Федерации, 

так как он обеспечивает доступ ее флота к Мировому океану.  

Важно отметить, что комплексное развитие Северного морского пути в 

долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению позиций 

России на международной арене, ее экономическому росту, более быстрому 

и дешевому импорту / экспорту товаров и услуг, а также наращиванию 

сотрудничества с другими арктическими странами.  

Северный Морской путь все чаще становится предметом дискуссий в 

научной и политической сферах. Многие эксперты полагают, что этот 

транспортный коридор в перспективе составит достойную конкуренцию 

Суэцкому каналу, так как имеет экономические преимущества, которые 

можно использовать для его развития. Вопрос заключается в инвестировании 

в Арктический регион и решении ряда проблем, связанных с суровым 

климатом и инфраструктурой, построенной на побережье Северного 

Ледовитого Океана и нуждающейся в поиске особого подхода. Поэтому 

многие страны, понимают и важность, и сложность ведения деятельности в 

Арктическом регионе. Последний сегодня рассматривается как новое 

политическое пространство, формирующее диалог – неотъемлемую часть 

межгосударственных взаимоотношений. 
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Береговая инфраструктура. Распад СССР и запущенный процесс 

приватизации негативно сказались на социально-экономическом развитии 

инфраструктуры Северного морского пути. Она устарела, все логистические 

элементы пришли в упадок в связи с отсутствием инвестиций в их 

модернизацию и должного внимания российского Правительства к этому 

транспортному коридору. Ситуация усложняется тем, что северные порты 

находятся в ведении разных организаций, которые не всегда стремятся к 

проведению согласованной политики по обслуживанию судов в системы 

единого пути. Помимо прочего, вдоль побережья порты и населенные 

пункты расположены неравномерно. Это также затрудняет работу в тяжелых 

экономических условиях [1].  

Изношенная инфраструктура ограничивает потенциал Северного 

морского пути. Для приема современных судов требуется капитальный 

ремонт береговых сооружений, создание новых грузовых терминалов. Важно 

наладить связь по всему берегу для оперативного наблюдения и обмена 

информацией во избежание катастроф или оказания помощи морским / 

воздушным судам. Также необходимо расширение транспортных сетей 

между портами, например, автодорог или водных путей. Обновление 

береговой инфраструктуры возможно за счет освоения, транзитных 

перевозок и экспорта больших запасов полезных ископаемых, а также 

создания соответствующих организаций и предприятий, которые бы занялись 

подобными видами деятельности. Требуется также профессиональная 

переподготовка специалистов, обеспечивающих безопасность 

рассматриваемого морского коридора [1]. 

Для формирования обновленного транспортного пути необходимы 

финансовые ресурсы, которые могут быть получены благодаря 

государственным и частным отечественным, а также иностранным 

инвестициям. Поэтому особое внимание развитию береговой 

инфраструктуры уделяется в Указе Президента Российской Федерации 
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Владимира Владимировича Путина от 5 марта 2020 г. № 164. В рамках 

крупных проектов в нем предусматривается создание единого 

диспетчерского центра управления движением судов и перевозками на 

трассах Северного морского пути [3]. 

Окружающая среда. При создании инфраструктуры Северного 

морского пути важную роль играет учет природных особенностей Арктики, а 

именно климатических условий. В зимний период, когда лед обладает 

большой концентрацией и толщиной, и вода на трассах в любой момент 

может покрыться замерзшей коркой, очень трудно организовывать 

беспрепятственный транзит. Отсюда важным становится внимание к 

состоянию и количеству ледоколов, сопровождающих суда. Также низкая 

температура воздуха и воды создает препятствия для перевозки некоторых 

категорий грузов, которые могут быть повреждены от воздействия холода. 

Неоднородность и непредсказуемость ледовых образований может стать 

причиной изменения маршрута, что увеличивает время доставки грузов. Это 

порождает многочисленные риски и повышает финансовые затраты [2]. 

Помимо прочего, суровый климат является одной из причин 

возникновения аварийных ситуаций, чреватых выбросом нефтепродуктов и 

других веществ, представляющих угрозу окружающей среде. Разливы нефти 

могут происходить и при ее добыче под водой, а также в случае протечек 

трубопроводов. Проблема усугубляется тем, что аварийно-спасательные 

системы на данный момент не в состоянии обеспечивать полную 

безопасность по всему транспортному коридору вследствие недостаточного 

развития береговой инфраструктуры. Дополнительно загрязнение 

окружающей среды происходит за счет неконтролируемого сброса сточных 

вод, отходов и мусора с судов [2].  

С учетом сказанного приоритетной задачей в развитии Северного 

морского пути должно быть сохранение и обеспечение безопасности 

экосистемы Арктики. Необходимо принять меры, минимизирующие 
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негативное влияние хозяйственной деятельности человека: например, 

обеспечить смену топлива на более качественное и чистое, улучшить 

системы очистки от выхлопных газов и др. Также важно создавать 

инфраструктуру для мониторинга состояния окружающей среды акватории 

Арктической зоны. 

Если говорить о территориях Российского Севера, то они особо 

охраняются, а экосистемы в целом остаются в нетронутом виде. Но освоение 

новых месторождений как на суше, так и на море, работа металлургических 

предприятий могут нести угрозу экосистемам Арктики. Только при условии 

соблюдения контроля за воздействием человека на ее природу, мониторинга 

состояния окружающей среды можно достичь минимального негативного 

влияния на экологическую обстановку, что позволит эффективно 

использовать ресурсы Арктической зоны для развития 

конкурентоспособности Северного транспортного коридора России. 

Политические противоречия. Трудность освоения потенциала 

Северного морского пути во многом обуславливается внешнеполитическим 

фактором. Из-за различных межгосударственных противоречий по поводу 

Арктики формирование транспортной политики должно быть максимально 

сбалансированным, чтобы не приводить к необдуманным решениям. Одни из 

них могут способствовать абсолютной изоляции Российской Арктики. 

Другие, наоборот, привести к потере суверенитета над Северным морским 

путем, развитию неконтролируемых и опасных действий в российских 

арктических секторах. К таким девиантным формам поведения относятся: 

трансграничная преступность, контрабанда, перевозка запрещенных товаров, 

международный терроризм, масштабные экологические риски и др. [1] 

Для снижения возможных угроз в 2018 г. обсуждался первый 

законопроект, запрещающий перевозку углеводородов
1
 иностранными 

судами по названному морскому коридору. Однако подобные ограничения 

                                                           
1
 Прим.: нефти, сжиженного природного газа и угля. 
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следует вводить сбалансированным образом, избегая негативных 

последствий в виде введения ответных зеркальных мер против нашей страны, 

конструирования барьеров для отечественных экспортеров, которые также 

пользуются иностранными транспортными услугами [4].  

Развитие политического влияния в плане международного 

использования Северного морского пути – одна из важных задач российской 

транспортной политики. Для ее реализации выделено финансирование, 

бóльшая часть которого направлена на обеспечение безопасности и 

эффективности трансконтинентальных перевозок в Арктике с минимальным 

экономическим и экологическим ущербом для России. Помимо 

материального обеспечения предусматривается система мер, учитывающая 

значительное количество как внешних
2
, так и внутренних факторов

3
.  

Подводя итог, хочется отметить, что Северный морской путь имеет 

геополитическое выражение, которое заключается в возможном 

использовании его транспортной системы для влияния на глобальные 

международные процессы. Это делает данный морской коридор рычагом 

давления на международных игроков и способствует коррекции поведения 

стратегически важных партнеров. Мало того, Северный морской путь сильно 

выигрывает на фоне Суэцкого канала за счет меньшего расстояния и, как 

следствие, сокращения времени перевозок. Улучшение его портовой 

инфраструктуры, разработка арктических месторождений, строительство 

предприятий и наземной транспортной сети представляют несомненную 

выгоду для разных стран, в том числе и Российской Федерации. 

Соответственно, привлекательность Северного морского пути будет расти 

как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  

 

                                                           
2
 Прим.: например, интересы иностранных государств, международное сотрудничество, 

мировые энергетические рынки, угрозы глобальным грузопотокам. 
3
 Прим.: например, экспортный потенциал арктических регионов, интеграция внутренней 

логистики, развитие ледокольного, танкерного и контейнерного флота, поддержание 

необходимой портовой инфраструктуры. 
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Аннотация. Плато Путорана – одна из достопримечательностей 

Арктики, удостоенная звания всемирного наследия ЮНЕСКО. Плато 

Путорана все больше привлекает внимание не только в плане проведения 

научных исследований, но и как пространство для туристического отдыха. 

При посещении данной территории любой путешественник ощущает себя 

первооткрывателем, так как местная красота не тронута человеком. В 

представленной статье будут раскрыты основные мероприятия, проводимые 

для развития туристической отрасли данной территории, а также 

проанализированы возникающие в процессе этого трудности и названы 

способы их преодоления.  

Ключевые слова: арктический туризм, развитие туризма в Арктике, 

плато Путорана. 

 

Abstract. The Putorana Plateau is one of the attractions of the Arctic, 

awarded the title of UNESCO World Heritage Site. The Putorana Plateau is 

increasingly attracting attention not only in terms of scientific research, but also as 

a space for tourist recreation. When visiting this territory, any traveler feels like a 

pioneer, since the local beauty is not touched by man. The presented article will 

reveal the main activities carried out for the development of the tourism industry of 
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this territory, as well as analyze the difficulties arising in the process and identify 

ways to overcome them. 

Keywords: arctic tourism, development of tourism in the Arctic, Putorana 

plateau. 

 

Арктика – стратегически важный регион, который обеспечивает 

будущее нашей страны, поэтому главная задача заключается в поддержании 

его устойчивого развития. Добиться этого можно, в том числе, за счет 

развития туризма. 

Сегодня туризм за Северным полярным кругом все больше набирает 

обороты. Так, на плато Путорана, недалеко от Норильска, намерены 

реализовать проект «Затундра» со строительством туристической деревни и 

сети кемпингов вдоль основных маршрутов. Однако проблемы обеспечения 

безопасности и непрактичное использование местоположения территории 

как рекреационного ресурса все еще остаются актуальными.  

В рамках Красноярского экономического форума – 2021 председатель 

Правительства региона Юрий Лапшин, старший вице-президент, 

руководитель Норильского дивизиона «Норильский Никель» Николай Уткин 

и руководитель «Васта Дискавери» Сергей Бачин подписали Соглашение о 

создании крупного туристического комплекса на севере Красноярского края. 

Строительство планируют начать с 2023 г. [3] 

Как сообщила руководитель Агентства по туризму региона Юлия 

Верхушина, за 5 лет на Таймыре будет создана туристическая деревня «Бухта 

Канчуль» с пешими и водными маршрутами для путешественников, 

кемпингами и приютами, размещенными на ключевых туристических 

маршрутах. Основная деревня будет расположена на озере Мелкое.  

Юлия Верхушина также подчеркнула, что сегодня имеется интерес со 

стороны туристов к Северу, но в большей степени он находится в серой зоне. 

Без качественной и разнообразной инфраструктуры развивать туризм в 
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принципе сложно, а в условиях вечной мерзлоты и Крайнего Севера – 

практически невозможно. Поэтому, названный проект принципиален для 

страны и Красноярского края. По словам руководителя, «…туристическая 

инфраструктура будет располагаться вне границ Государственного 

природного заповедника “Путоранский”» [4]. 

Разберем потребительскую сторону данного туристического объекта. 

Люди приезжают сюда из городов Красноярского края, Екатеринбурга и 

даже из Москвы, чтобы увидеть местные красоты и искупаться в одном из 

водопадов. Благодаря тому, что Агентство развития Норильска начало 

готовить презентации, снимать ролики, участвовать в форумах и выставках, в 

2019 г. туристический наплыв в эти места увеличился на 38% по сравнению с 

предыдущим годом. Ожидается также 20%-ный поток из-за рубежа [4].  

Существует и другая оценка названной программы. Андрей Васильев, 

путешественник по Крайнему Северу и спасатель, считает, что плато 

Путорана привлекает тем, что оно не похоже на курорты Турции или 

Таиланда, потому и интересно своей уникальностью, неизвестностью. 

Однако он полагает, что проект не оригинален и не предусматривает ничего 

нового [2].  

Вместе с тем, реализованы инициативы по обеспечению места 

катерами, а в качестве жилья предусматривается строительство в Норильске 

или за городом гостиницы, чтобы не тянуть коммуникацию в дикие края. 

Предполагается, что такие нововведения не только привлекут больше 

туристов, но сократят расходы на 20 млрд. руб. Кроме того, гостям 

предлагаются виртуальные туры по данной и близлежащим территориям. 

Последнее направление еще недостаточно разработано, однако оно также 

имеет место быть для любителей кинопутешествий [4].  

«В тур теперь включены: район озера Дынкенгда-Омутканен, 

уникальные виды на окрестные каньоны и водопады, в том числе на 

замерзающую Принцессу. Вы можете подняться над прилегающими 
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каньонами и увидеть всю красоту плато в осенних красках» – выражает свою 

точку зрения житель Норильска Дмитрий Болдырев [1]. В данном туре 

можно увидеть Заповедники Путоранский, Большой Арктический, 

Таймырский, которые входят в объединение «Заповедники Таймыра». Это 

самая большая особо охраняемая природная территория в мире, считающаяся 

всемирным наследием и признанная ЮНЕСКО 2010 г. 

Так как плато Путорана расположено близко к городам Норильск, 

Талнах, Дудинка, спрос на данный туристический объект значительный. 

Порой жителям северных городов не хватает развлекательных мест для 

времяпровождения на свежем воздухе с семьей или друзьями. Максимум, 

который люди могут позволить – это местные базы отдыха, которые 

представляют собой ряд дачных домов вблизи города. Создание 

туристической базы, находящейся рядом со всемирным наследием – это не 

только привлекательное зрелище для туристов, но и хорошо подходящая 

локация для активного отдыха местных жителей на природе.  

Таким образом, подытожив все вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что в Арктике существуют большие перспективы для дальнейшего 

развития туризма. Если все будет складываться благополучно, плато 

Путорана войдет в топ-10 российских территорий перспективного развития. 

У этого места есть огромный потенциал: территория привлекает северным 

сияниям, ландшафтом, а также растительным и животным миром.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Житель Норильска снял потрясающие кадры для виртуального тура 

по плато Путорана // NGS24: [сайт]. 2020. 4 марта. URL: 

https://ngs24.ru/text/entertainment/2020/03/04/69014908/ (дата обращения: 

21.02.2022). 

2. «Зажги мечту страстью – и она сбудется!» Спасатель Андрей 

Васильев о Путоранских горах и любви к жизни // GORNOVOSTI: [сайт]. 



 

20 

 

2020. 22 февраля. URL: https://gornovosti.ru/news/moya-istoriya/item/uralskie-

pelmeni-uchastvovali-v-ekspedicii-na-krajnij-sever/ (дата обращения: 

20.02.2022). 

3. На Таймыре создадут туристическую деревню «Бухта Канчуль» // 

RuNews24: [сайт]. 2021. 15 апреля. URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/249080657 (дата обращения: 

24.02.2022). 

4. На Таймыре создадут туристическую деревню «Бухта Канчуль» // 

Рамблер: [сайт]. URL: 2021. 15 апреля. URL: 

https://travel.rambler.ru/news/46225368-na-taymyre-sozdadut-turisticheskuyu-

derevnyu-buhta-kanchul/ (дата обращения: 24.02.2022). 

  



 

21 

 

УДК 327 (470:73) 

 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИКЕ 

 

Адыгбай Аэлина Антоновна, 

студентка Сибирского федерального университета, 

г. Красноярск 

 

Аннотация. В настоящее время Арктика теплеет в 2-3 раза быстрее, и 

это, в свою очередь, приводит к негативным последствиям как для коренных 

народов, так и для местной флоры и фауны. В статье рассматривается 

проблема изменения климата в Арктике, а также вероятность построения 

российско-американского диалога с целью решения данной проблемы.  

Ключевые слова: изменение климата в Арктике, экология, глобальное 
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Abstract. Currently, the Arctic is warming 2-3 times faster, and this, in turn, 

leads to negative consequences for both indigenous peoples and local flora and 

fauna. The article discusses the problem of climate change in the Arctic, as well as 

the likelihood of building a Russian-American dialogue to solve this problem. 

Keywords: climate change in the Arctic, ecology, global warming, Russia, 

USA, Arctic. 

 

Роль Арктики в международных отношениях приобретает все большую 

значимость. С изменением климата данная территория освобождается ото 

льда, а ее природные богатства и транспортные маршруты становятся 
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доступнее. Поэтому Арктика привлекает внимание иностранных государств, 

стремящихся осваивать регион.  

Однако, в первую очередь, необходимо думать об охране и защите 

окружающей среды, поскольку сейчас экологическая ситуация на планете 

довольно сложная. В ходе исследований было установлено, что Арктика за 

последнее десятилетие теплеет в 2-3 раза быстрее. Вечная мерзлота тает и 

это, в свою очередь, приводит к негативным последствиям как для коренных 

народов, так и для местной фауны. Например, в процессе уменьшения льда 

освобождаются большие объемы метана, который способен нанести вред 

здоровью человека и животных, значительно поднимается уровень мировых 

вод и, как результат, это приводит к затоплению прибрежных зон. С данной 

проблемой чаще всего сталкиваются Россия, Великобритания и Ирландия [2].  

Следующим негативным последствием является сокращение 

биологического разнообразия. В частности, страдают белые медведи, не 

способные передвигаться из-за таяния льдов. Другие обитатели территории – 

касатки – подплывают к жилищам коренных народов слишком близко, от 

чего страдают чукчи и эскимосы. И, наконец, существует риск активного 

освоения региона, из-за чего Арктика может потерять огромное количество 

природных ресурсов.  

Проблема изменения климата сегодня является важным инструментом 

внешнеполитического лидерства в международных отношениях. Именно 

поэтому России нельзя оставаться в стороне от «зеленой повестки». Москве 

необходимо предлагать Вашингтону диалог по климату в Арктике, где 

страны являются соседями. 

Как известно, российско-американский диалог по вопросам экологии в 

Арктике напрямую зависит от взаимоотношений стран на глобальной 

политической арене. Но, несмотря на растущую конфронтацию, 

приграничное сотрудничество Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки в Беринговом море сохраняется. Так, береговые и 
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пограничные службы обеих стран проводят совместные патрулирования и 

учения по реагированию на разливы нефти. Более того, в начале 2021 г. 

спецпредставители президентов двух стран по вопросам климата Руслан 

Эдельгериев и Джон Керри сделали заявление о том, что Москва и 

Вашингтон будут сотрудничать по вопросам охраны окружающей среды в 

Арктике. Это заявление может стать началом к наращиванию сотрудничества 

между государствами по климатическим проблемам [1]. 

Важно понимать, что диалог Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки по проблемам климата в Арктике создает, по меньшей 

мере, теоретическую возможность снижения напряженности и уменьшения 

непонимания в области освоения и развития названного региона. «Мы 

получим перспективу того, что в Арктике Соединенные Штаты будут 

воспроизводить в отношении России ту же самую модель, которую они 

сейчас осуществляют в Южно-Китайском море в отношении Китая. И мы 

получим регулярные проходы и присутствие американских военных судов за 

пределами 12-километровой зоны территориальных вод России в Арктике на 

регулярной основе. Американцы уже говорят о подобных намерениях», — 

отмечает заместитель директора Центра комплексных европейских и 

международных исследований Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», член Российского совета по 

международным делам Дмитрий Суслов [3]. 

Таким образом, в силу существующих у Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки разногласий, препятствий на пути диалога по 

проблемам Арктики становится все больше. Однако есть возможность 

сотрудничества в контексте общих интересов. В первую очередь, это 

необходимо для укрепления отношений и доверия, а также для 

предотвращения экспансии НАТО в Арктическом регионе и снижения 

напряженности в целом.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

посвященного отношениям, сложившимся между Российской Федерацией и 

Канадой в Арктической зоне. В его основе лежит контент-анализ речей, 

заявлений официальных представителей государств и ведомств, который 

проводился в два этапа: до 2014 г. и после. Посредством сопоставления 

полученных материалов с итогами ивент-анализа делаются выводы о 

тенденциях в развитии российско-канадских отношений, строится прогноз их 

дальнейшей эволюции в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Ключевые слова: российско-канадские отношения, сотрудничество в 

Арктике, международное сотрудничество. 

 

Abstract. The article presents the results of a study on the relations that 

have developed between the Russian Federation and Canada in the Arctic zone. It 

is based on the content analysis of speeches, statements of official representatives 

of states and departments, which was carried out in two stages: before 2014 and 

after. By comparing the materials obtained with the results of the event analysis, 

conclusions are drawn about trends in the development of Russian-Canadian 

relations, a forecast of their further evolution in the short and long term is made. 
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Международная деятельность на территории Арктики занимает особое 

место во внешней политике всех арктических государств. Сотрудничество 

между странами арктического бассейна на протяжении более чем 20 лет 

функционирования Арктического Совета играет важную роль в сохранении 

экологии, многообразия культур Арктики, а также обеспечении безопасности 

прилегающих к ней государств.  

Что касается российско-канадского сотрудничества на крайнем Севере, 

то оно стало развиваться с 1980-х гг., а в последующий период играло 

важную роль в выстраивании отношений двух стран в целом. Несмотря на 

возникшие в начале XXI в. и существующие до сих пор между сторонами 

внешнеполитические противоречия, арктический дискурс выступил 

связующим страны каналом международной политической коммуникации. 

Целью работы является анализ направлений и этапов развития 

сотрудничества между Российской Федерацией и Канадой в Арктическом 

регионе. Для ее достижения поставлены следующие задачи: изучить 

риторику российских и канадских политических деятелей, сравнить ее 

характер до и после 2014 г., выдвинуть предположения относительно 

будущего российско-канадских отношений, касающихся арктической 

повестки, с учетом краткосрочного и долгосрочного периодов упреждения. 

Принимая во внимание обозначенные временные промежутки, удалось 

прийти к следующим выводам.  

Первый период начинается с российской экспедиции на Северный 

полюс в 2007 г. [4] Так оценил ее Министр иностранных дел Канады Питер 

Маккей: «Существуют положения в международном праве и протоколы, 

которые подписали и Канада, и Россия. Там все прописано. Поэтому нас 

совершенно не беспокоит эта экспедиция. Это просто шоу, организованное 
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Россией. Сейчас не XV в. Нельзя просто путешествовать по миру, 

устанавливать флаги и на этом основании заявлять претензии на территории. 

Суверенитет над землями и водами канадской Арктики не подвергается 

сомнению» [3]. Еще один политический деятель, Премьер-министр Канады 

Стивен Харпер, в ходе турне по Арктическому региону заявил: «Мы знаем, 

что другие страны все активнее заглядываются на нашу Арктику. Стараясь 

полностью раскрыть экономический потенциал этого региона, мы тем самым 

помогаем его населению, а также укрепляем суверенитет нашей страны» [6]. 

Анализ высказываний позволяет отметить присущие политическим 

воззрениям руководства Канады особенности. Во-первых, заметна, как 

минимум, декларативная приверженность «Северной стратегии Канады» 

2009 г., что проявляется в постоянном упоминании важности защиты 

суверенитета Канады в Арктике и в повышенном внимании к экологической 

проблематике. Во-вторых, в речи первых лиц, особенно в контексте 

разговора о других арктических державах и, в частности,                                

Российской Федерации, неоднократно упоминаются следующие категории-

маркеры: суверенитет, приверженность защите суверенитета в регионе или 

гарантии прав Канады, а завершает тезисы фраза «суверенитет не 

подвергается сомнению» [5]. В-третьих, частью риторики является 

демонстративная смелость в деле отстаивания территориальных и иных прав. 

Это сочетается с апеллированием к нормам международного права для 

показательной легитимации собственной позиции, презентации того, что 

канадская сторона действует только в рамках установленных норм, а значит, 

априори не может быть нарушителем или источником угрозы, в отличие от 

других государств. В целом такое речевое поведение направлено на 

формирование дискурса, в котором Канада умышленно представляется 

здравомыслящей стороной, действующей в рамках правовых норм.  

Свои особенности имеет российский дискурс. Заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации Сергей Николаевич Мазуренко 
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назвал подписание в 2011 г. совместного российско-канадского заявления о 

сотрудничестве в области науки, техники и инноваций «…первым шагом на 

пути к заключению в перспективе полномасштабного российско-канадского 

межправительственного соглашения о научно-техническом                

сотрудничестве» [8]. Год спустя на встрече с главами иностранных средств 

массовой информации российский Президент Владимир Владимирович 

Путин выразил поддержку развитию подобных инициатив: «Сотрудничество 

в Арктике было бы очень кстати и, на мой взгляд, повысило бы степень 

доверия (между Россией и Канадой). Давайте вместе будем здесь работать. 

Создадим совместные группы наших специалистов, ученых, которые могли 

бы представить свои исследования на правительственный уровень. 

Рассчитываю, что канадские коллеги включатся в эту работу на основе 

действующего морского права» [1]. 

Исследование показывает, что высказывания представителей 

российской стороны не несут в себе характерных для Канады ярко 

выраженных эмоциональных аспектов. При этом в качестве приоритетного 

выбран конструктивный подход: делается ставка на упоминание конкретных 

договоренностей, указание достижений и проблем, поощрение долгосрочных 

проектов. Отсюда российская сторона акцентирует внимание на научно-

технологическом направлении сотрудничества и деликатно обходит 

политический вектор. Очевидно, что в названный период российское 

руководство осознавало возможность появления противоречий, но прилагало 

усилия для их смягчения. 

Второй этап был ознаменован существенными изменениями в 

риторике. В 2019 г. правительство Джастина Трюдо анонсировало новую 

канадскую политику в Арктике, в рамках которой была выражена готовность 

сотрудничать с Российской Федерацией по различным вопросам. На 

конференции “Think Arctic-2021” Советник-посланник Посольства России в 

Канаде Владимир Анатольевич Проскуряков отметил: «Россия и Канада 
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сохраняют нацеленность на максимально полное раскрытие потенциала 

Арктики как территории мирного диалога и устойчивого развития, органично 

сочетающего реалии и научно-технические достижения ХХI в.                                      

с культурно-историческими традициями коренного населения. Мы должны 

ориентироваться на сопряжение наших позиций на международных 

площадках, в частности, в рамках Арктического Совета» [1]. В то же время, 

Исполнительный секретарь Рабочей группы Арктического совета                                   

по устойчивому развитию Дженнифер Спенс назвала Арктический регион 

«…местом, где Россия и Канада могут сфокусировать свои общие                 

усилия» [7].  

Во втором периоде прослеживается схожесть риторики двух стран. В 

ней проявляется одна и та же тенденция – подчеркивание значимости 

мирных взаимоотношений. Фиксируется более частое использование 

следующих терминов-маркеров: «мирный диалог», «двустороннее 

партнерство», «общие усилия». Возможная причина – спад напряженности в 

отношениях при параллельном существовании последствий имеющихся 

противоречий. Соответственно, многократное повторение значимости и 

взаимной выгоды двусторонних отношений выступает тем минимальным 

действием, которое могут предпринять стороны для сохранения 

официальных отношений.  

Суммируя изложенное выше, следует заключить, что российско-

канадское сотрудничество в Арктике в рассматриваемые периоды зависело 

от общего состояния отношений между государствами. В 2014 г. 

наблюдается максимальное снижение интенсивности взаимодействий, что 

вызвано фактором столкновения российских и канадских национальных 

интересов в Арктическом регионе [2].  

Прогноз развития сотрудничества неоднозначен. С одной стороны, в 

краткосрочной перспективе канадское руководство вместе с союзниками в 

Арктическом Совете будет склонно создавать препятствия для реализации 
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инициатив и проектов, предпринимаемых как российской стороной, так и 

любой иной в период председательства Российской Федерации в 

Арктическом Совете в 2021-2023 гг. с целью нанести ущерб ее авторитету и 

имиджу, а также подорвать доверие партнеров. С другой стороны, в 

долгосрочной перспективе ожидается мобилизация усилий по завершению 

прежних и реализации новых проектов во время председательства Норвегии                                

в 2023-2025 гг., когда российское руководство будет еще активнее 

сотрудничать с Канадой. Арктическая повестка может стать одним из 

немногих каналов взаимодействия Российской Федерации и Канады, а 

Арктический совет – важной площадкой межнационального диалога. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты арктической 

политики Канады. Автор сравнивает стратегию 2009 и 2019 гг., чтобы 

отследить, какие положения подверглись изменениям. В силу своего 

географического положения и опыта Канада ведет активную политику по 

развитию Арктического региона, прежде всего, в социально-экономической 

сфере. Внимание уделяется совершенствованию инфраструктуры, а также 

повышению качества жизни коренного населения. Кроме того, на повестке 

дня стоит вопрос изменения климата, которому канадское Правительство 

отдает приоритет по степени значимости в сравнении с необходимостью 

добычи природных ресурсов.  

Ключевые слова: международные отношения, Арктика, Канада, 

экология, глобальное потепление, арктическая стратегия Канады. 

 

Abstract. The article discusses the key aspects of Canada's Arctic policy. 

The author compares the strategy 2009 and 2019 to keep track of which provisions 

have been changed. Due to its geographical location and experience, Canada is 

pursuing an active policy for the development of the Arctic region, primarily in the 

socio-economic sphere. Attention is paid to improving infrastructure, as well as 

improving the quality of life of the indigenous population. In addition, the issue of 
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climate change is on the agenda, which the Canadian Government gives priority in 

terms of importance in comparison with the need to extract natural resources. 

Keywords: international relations, arctic, Canada, ecology, global warming, 

Canada's arctic strategy. 

 

На сегодняшний день Арктика является объектом пристального 

внимания и активных дискуссий в мировом сообществе, в том числе из-за 

ускорившегося процесса таяния ледников. В регионе сосредоточены богатые 

природные ресурсы, которые вызывают интерес не только у приарктических 

государств, таких как Россия, Канада, США, Дания и Норвегия, но и стран, 

не имеющих территорий в арктической зоне, например, Китая и Индии.  

В статье рассматривается арктическая стратегия Канады как 

циркумполярного государства, заинтересованного в устойчивом развитии 

Арктики – уязвимой зоны ввиду климатических изменений. Автор работы 

делает попытку сравнить две арктические стратегии и выделить основные 

различия или, наоборот, схожие позиции в приоритетах канадского 

Правительства. Подобный анализ может быть полезен при прогнозировании 

дальнейших действий Канады в Арктике.  

В Канаде понятие «Север» включает в себя как северные местности, 

так и земли южнее полярного круга, состоящие из Северо-Западных 

территорий, Нунавута, Юкона. Страна занимает вторую позицию в мире 

среди стран, чьи пространства непосредственно находятся в Арктике, 

уступая лишь Российской Федерации. На канадский Север приходится 40% 

сухопутной территории, однако заселена она не плотно: здесь проживает 

примерно 150 тыс. чел. [1]  

Арктическая политика Канады реализуется в соответствии с двумя 

документами, опубликованными Правительством страны в 2009 г. и 2019 г. – 

«Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» и 
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«Арктическая и северная политика». Анализ их содержания позволяет 

прийти к следующим выводам. 

Во-первых, в качестве одного из основных направлений канадской 

деятельности как в первоочередном, так и последующем актах заявлена 

защита суверенитета государства в Арктике путем обеспечения военного 

присутствия на суше, а также мониторинга морской и воздушной зон. Таким 

образом, Канада считает, что вооруженные силы могут обеспечить 

независимую политику путем их постоянного присутствия в регионе [5].  

Во-вторых, данная страна заинтересована в социально-экономическом 

развитии арктических территорий. Это направление тесно связано с первым, 

потому как Правительство стремится усилить суверенитет путем улучшения 

демографической ситуации в названном регионе, что удается делать, судя по 

росту численности населения. Среди социально-экономических целей в 

новой стратегии можно выделить: стремление обеспечить устойчивый 

экономический рост, развитие инфраструктуры северо-западных территорий, 

обеспечение благосостояния коренных народов. Канада, как и прежде, 

стремится укреплять отношения с коренными народами, проживающими в 

исконной для них местности. Их представители имеются в Арктическом 

совете в лице арктического совета атабасков, циркумполярного совета 

инуитов и международного совета гвичинов [4]. Канадское Правительство 

также выступает за интеграцию знаний коренных народов в работу Совета.  

В 2009 г. было учреждено Агентство экономического развития Севера, 

задачей которого является реализация стратегий по инвестициям в 

процветание данной территории. В рамках бюджета 2019 г. было выделено 

финансирование для развития учреждений высшего образования, 

транспортной системы в Арктике, телемедицины на Севере, что также 

показывает стремление канадских властей повысить уровень жизни 

населения данного региона [3].  
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Кроме того, Канада не раз заявляла о том, что видит потенциал 

Арктической зоны в ее природных ресурсах. Страна заинтересована в добыче 

углеводородов в Арктике, в частности, нефти и природного газа. Однако 

сказать о том, что этот потенциал реализуется на практике пока нельзя. На 

данный момент разведанные запасы углеводородов не разрабатываются, а 

соответствующие проекты находятся в замороженном состоянии. Лишь на 

северо-западных территориях ведется добыча нефти, но с 2008 по 2018 гг. ее 

темпы значительно снизились. Добыча природного газа на северо-западных 

территориях в этот же период времени также сократилась [2].  

Многие из подобных инициатив были свернуты не только из-за 

трудностей в добыче ископаемых ресурсов ввиду климатических условий, но 

и из-за экологической повестки дня. Так, в 2012 г. был опубликован Закон об 

экологической оценке [6]. В соответствии с ним, национальные и 

международные инициативы должны проходить оценку на экологические 

последствия. В 2013 г. был принят план действий северо-западных 

территорий в энергетике, основной задачей которого стало снижение 

выбросов парниковых газов в атмосферу. С 2018 по 2021 гг. действовало 

постановление Правительства о запрете на добычу природного газа в 

арктическом шельфе Канады. Было также внесено изменение в Закон о 

предотвращении загрязнения арктических вод, которое расширило 

территорию действия со 100 до 200 миль, то есть на всю территорию 

исключительной экономической зоны Канады в соответствии с Конвенцией 

ООН по морскому праву.  

Продолжая тему экологии, важно отметить, что в обеих стратегиях 

предотвращение экологических проблем – одно из основных направлений. 

Канада выступает за повышение доступности информации для граждан об 

экологических рисках и о том, как их можно предотвратить. Данные, 

полученные от информационных служб о погоде, состоянии воды, льда, 

качестве воздуха играют большую роль в понимании опасностей и 
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последствий изменения условий окружающей среды. В частности, в 

стратегии 2019 г. появляются такие цели, как сохранение биоразнообразия, 

охрана и восстановление экосистем. Все это также необходимо для защиты 

коренных народов Севера.   

Таким образом, стратегия Канады по арктическому вопросу обращена 

преимущественно к внутренней политике для обеспечения более 

устойчивого внутреннего социально-экономического развития арктической 

зоны. С 2009 по 2019 гг. в канадских стратегиях не прослеживается внесения 

значительных корректив. Можно отметить, что последний из актов выражает 

более четкую и ясную позицию в отношении экологии, суверенитета и 

коренных народов. Поэтому во внешнеполитическом курсе наблюдается 

активная деятельность Канады в Арктическом Совете, который был создан 

по ее инициативе.  

Однако, несмотря на все достижения в социально-экономической и 

экологической сферах, нельзя не отметить, что на данном этапе возложенные 

когда-то надежды на природные ресурсы не оправдались, что ставит под 

вопрос дальнейшую реализацию потенциала Арктического региона, который 

ранее ценился именно с точки зрениях их добычи. Обращая внимание на то, 

как бережно и ответственно Канада подходит к экологическому вопросу, 

логично предположить, что в будущем страна сможет найти способ добычи 

ресурсов, не причиняющий ущерба окружающей среде.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы действия Китая в 

Арктическом регионе. Внимание уделяется интересам этой страны к Северу. 

Во многом они формируются исходя из потребностей китайского 

внутриполитического развития. Фокус проведенного анализа также смещен 

на ключевые направления освоения Арктического региона, которые 

обозначены в китайской стратегии.  
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Abstract. This article analyzes China's actions in the Arctic region. 

Attention is paid to the interests of this country to the North. In many ways, they 

are formed based on the needs of Chinese domestic political development. The 

focus of the analysis is also shifted to the key areas of development of the Arctic 

region, which are outlined in the Chinese strategy. 

Keywords: The Arctic, the North Pole, China's interests, the Chinese White 

Paper, the Chinese strategy for the development of the Arctic region. 

 

Северный морской путь и приарктические территории в последнее 

время становятся предметом внимания разных государств. Китай не является 
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исключением. Он имеет свою позицию по вопросам освоения и развития 

Арктического региона, что во многом связывается с необходимостью 

обеспечения роста экономики страны и бесперебойного гармоничного 

внутреннего развития.  

Китай позиционирует себя как одно из ближайших государств к 

Арктике, играющее ведущую роль в деле построения общего будущего для 

человечества в данной географической зоне. Об этом свидетельствуют 

положения его арктической стратегии, получившей название «Белая книга»: 

«Китай является важной заинтересованной стороной в вопросах Арктики». В 

тексте данного документа также указаны три главные цели, которые 

преследует страна в отношении указанной территории – понимание, защита и 

развитие. Следует отметить, что такая позиция не беспочвенна, поскольку 

Пекин активно продвигает свои интересы посредством реализации 

экономической и научной деятельности, в том числе с участием 

приарктических государств.  

Если говорить о направлениях деятельности Китая в Арктическом 

регионе, то среди них выделяются [4]: 

1) расширение круга исследований и понимания Арктики; 

2) защита окружающей среды, поддержка мер по борьбе с изменением 

климата на данной территории; 

3) законное и рациональное использование арктических ресурсов, 

включая природные ископаемые, развитие туризма; 

4) кооперация и сотрудничество с другими государствами при решении 

арктических вопросов; 

5) содействие миру и стабильности в Арктике при переходе от 

стратегической политики к практике. 

Для достижения названных целей и реализации заявленных 

направлений Китай использует ряд инструментов, имеющих политический и 

экономический характер. При этом наиболее эффективными средствами 
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призваны вливание инвестиций в разные арктические проекты и 

двустороннее сотрудничество в рамках Арктического совета. Они 

применяются для обеспечения экономических, военно-стратегических / 

геополитических, эколого-климатических и научно-исследовательских 

интересов. 

Экономический интерес. Усиленное внимание Китая к природным 

ресурсам Арктики обусловлено двумя обстоятельствами: с одной стороны, 

внутренней природно-ресурсной ограниченностью страны, а с другой – 

возможностями разработки богатых минеральных ископаемых (угля, меди, 

никеля, вольфрама, свинца, цинка), сосредоточенных в названном регионе. 

Важнейшим сегментом в сфере экономических приоритетов Китая в 

Арктике являются транспортно-логистические коридоры. Действительно, 

значимость этого направления все больше возрастает по мере увеличения 

экспортного потенциала государства и превращения Китая в одну из 

ведущих держав мира. Китайское руководство осознает выгоду от развития 

торгового сообщения через арктические воды. При этом Пекин заботят такие 

новые судоходные магистрали, которые могут появиться в Северном 

Ледовитом океане, как Северо-Западный проход и Северный морской путь, 

которые позволят сократить обычный маршрут поставки на 40% [1]. 

Военно-стратегический / геополитический интерес. Разработка 

стратегически важных сырьевых материалов, а также развитие новых 

морских маршрутов в Арктике могут иметь не только торгово-

экономическое, но и геополитическое, а в будущем – военно-стратегическое 

значение для Китая. Как отметил известный китайский ученый Чжэньфу Ли, 

появление более коротких судоходных путей из Восточной Азии в Европу и 

Северную Америку «…потенциально может открыть перед Китаем огромные 

возможности – как экономические, так и военные… В частности, после того 

как Северо-Западный проход откроется, он превратится в новый 

“стержневой” морской путь между Атлантическим и Тихим океанами… Тот, 
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кто будет контролировать этот арктический маршрут, будет контролировать 

новое направление мировых экономических и международных стратегий… 

Арктика имеет серьезное военное значение, и другие страны признают этот 

факт» [2]. 

Эколого-климатический интерес. На современном этапе начального 

освоения Арктики Китай выделяет собственные эколого-климатические 

приоритеты на данной территории, связанные, в частности, с глобальным 

изменением климата на планете, положением страны в арктических 

процессах, а также масштабами их реального и дальнейшего вероятного 

воздействия на Китай. Так, китайские ученые, прослеживают прямое 

воздействие различных природных катаклизмов в Китае (сильной жары и 

засухи на севере, дождей и наводнения на юге страны, повлекших серьезные 

проблемы в сельском хозяйстве), с приходом арктических воздушных масс 

на территорию Восточной Азии. «Арктика – основной регион, где 

формируется погода Северного полушария, в том числе на территории 

Китая… Между природными катаклизмами последних лет и устойчивым 

повышением глобальной температуры может быть связь, и таяние 

арктических льдов играет критическую роль в этом процессе» [3]. 

Научно-исследовательский интерес. Помимо изучения климата, Китай 

также заинтересован в фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях в таких областях, как полярная океанография, арктическая 

биология, геологические исследования в полярных широтах, глубокое 

бурение на континентальном шельфе Арктики, правовой статус Арктики в 

международном праве и ряд других, которые прямо или косвенно связаны с 

Арктическим регионом. По оценкам некоторых российских и зарубежных 

экспертов, Китай, территориально не являющийся полярной страной, в 

настоящее время обладает одной из самых сильных и диверсифицированных 

научно-исследовательских программ Арктики. В ближайшие 5-10 лет он 
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намерен существенно увеличить масштабы и интенсивность этих 

исследований [5].  

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что на 

современном этапе экономические интересы Китая в Арктике являются 

доминантными. Вместе с тем, по мере решения страной 

актуализировавшейся в XXI в. задачи по преодолению «узкого 

регионализма», усиления статуса Китая как глобальной державы 

геополитические и соответствующие им военно-стратегические интересы 

вполне могут обрести новое звучание, выйдя из тени широко декларируемых 

в настоящее время преимущественно эколого-климатических и научных 

направлений освоения Арктического региона. 
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Аннотация. В статье рассматривается реализация Ледокольной 

программы Китая, в том числе создание ледокольного флота и его 

использование в Арктической зоне. Отдельное внимание уделяется развитию 

Ледового шелкового пути. Особый акцент автор данной научной работы 

делает на предварительных итогах и перспективах данной программы.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Ледокольная 

программа Китая, Ледовый шелковый путь, «Снежные драконы», «Белая 

книга», инициатива «Один пояс и один путь». 

 

Abstract. The article discusses the development of China's Icebreaking 

program, including the creation of an icebreaking fleet and its use in the Arctic 

zone. Special attention is paid to the development of the Ice Silk Road. The author 

of this scientific work places special emphasis on the preliminary results and 

prospects of this program. 

Keywords: People's Republic of China, China's Icebreaking Program, Ice 

Silk Road, Snow Dragons, White Paper, One Belt and One Road initiative. 
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Арктический регион привлекает внимание многих государств мира. 

Помимо основных акторов, интерес к данной географической зоне 

проявляют неарктические мировые державы.  

Не является исключением и Китай. В январе 2018 г. в стране было 

опубликовано первое издание «Белой книги», получившей название 

«Арктическая политика Китая». В ней заявлено, что Китай – это 

«околоарктическое государство», что выражает стремление Поднебесной 

влиять на ситуацию в бассейне Северного Ледовитого океана.  

Одним из способов позиционирования Китая в Арктической зоне 

считается Ледокольная программа. Стоит отметить, что страна уделяет 

большое внимание созданию морских торговых маршрутов в рамках 

инициативы «Полярный шелковый путь», в том числе совместно с 

партнерами. В «Белой книге» по этому поводу сказано, что «…китайские 

предприятия поощряют за участие в развитии инфраструктуры этих 

маршрутов и совершение пробных коммерческих плаваний». Кроме того, 

заявлено, что Китай собирается добывать в Арктике нефть, газ, минеральные 

ресурсы и не ископаемые виды топлива [1]. 

Важной составляющей арктической политики Китая является наличие 

собственного ледокольного флота, что позволяет сохранять определенную 

независимость от ледокольных держав, имеющих статус приарктических 

субъектов. На данный момент в распоряжении Пекина имеются два ледокола 

«Сюэлун-1» и «Сюэлун-2» («Снежный дракон-1» и «Снежный дракон-2»), 

которые участвуют в исследовательских экспедициях. В рамках указанной 

выше программы планируется также строительство атомного ледокола.  

«Сюэлун-1» был построен на Украине в 1993 г. и куплен Китаем                         

в 1994 г. Он дважды подвергался модернизации: установлены новый 

двигатель и глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что данное 

судно ледокольного класса будет эксплуатироваться до 2030 г. Оно прошло 
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по Северному морскому пути в 2012 г. Целью экспедиции, длившейся                     

90 дней, стало изучение состояния вод Арктического региона [2]. 

Что касается «Сюэлун-2», то данный корабль – первое китайское судно 

собственного производства, выпуск которого осуществлялся в 

сотрудничестве с финской компанией “Aker Arctic”. «Сюэлон-2» оснащен 

современным оборудованием для океанографической съемки, мониторинга 

полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологических 

условий, морского дна, биологических ресурсов. Ледокол совершил две 

экспедиции к Южному полюсу, последняя из которых состоялась в 2021 г.  

Новый проект Ледокольной программы возводится на китайской верфи 

с 2019 г. Это атомоход «Сюэлун-3» («Снежный дракон-3»), отвечающий 

самым современным требованиям. Ему отведена роль проводника в 

логистической ветке «Новый шелковый путь». Китайским руководством 

ожидается, что наличие ледоколов класса «Снежного дракона-3», 

отличающихся своей мощностью и скоростью (см. табл. 1), позволит Китаю 

обрести независимость от «Росатомфлота». 

 

Таблица 1.  

 

Технические характеристики китайских ледоколов 

Название 

китайских 

ледоколов 

Длина 

(в м.) 

Ширина 

(в м.) 

Водоизмещение 

(в т.) 

Толщина 

льда (в м.) 

Скорость 

(в у.) 

«Сюэлон-1» 166,4 22,9 21 000 0,8 - 

«Сюэлон-2» 122,5 22,3 13 990 1,5 15 

«Сюэлон-3» 

(предполож.) 

152 - 33 000 - 11,5 

 

Таким образом, создание второго «Снежного дракона» и 

проектирование третьего влечет укрепление Китаем позиций как в развитии 
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инициативы «Ледового шелкового пути», так и в целом в арктическом 

бассейне. В рекордные сроки по проектированию и строительству судов 

Китай обеспечит себе новейший ледокольный флот и ведущее место среди 

арктических держав региона.  

Помимо движущей силы, значимость в китайской Ледокольной 

программе играет «Ледовый шелковый путь» или «Полярный шелковый 

путь». Он представляет из себя маршрут, способный к 2030 г. составить 

конкуренцию Суэцкому каналу по тоннажу грузоперевозок. Это самый 

короткий и безопасный морской путь между Европой и Азией, не 

накладывающий ограничений по размеру судна, в отличие от Суэцкого 

канала. В перспективе китайским Правительством предполагается, что он 

обеспечит возможность установления экспортно-импортной логистики с 

Европой в обход России. При этом китайской стороной предусмотрено 

осуществление около 20% перевозок внешнеторговых грузов к 2025 г. с 

задействованием Северного морского пути [3].  

Отсюда, несмотря на то, что северная ветвь китайской инициативы 

«Один пояс и один путь» подразумевает сотрудничество со странами-

партнерами в различных сферах, в том числе в области строительства 

инфраструктуры, окончательных договоренностей по созданию и 

функционированию «Полярного шелкового пути» между Россией и Китаем 

до сих пор не достигнуто. Дополнительными препятствиями выступают 

также нерешенные вопросы [2]:  

- нежелание Китая оставлять за Россией право на полную монополию 

на маршрут; 

- ограничение российской стороной деятельности иностранных судов 

установлением режима страхования, предоставлением платных 

информационных услуг, ледокольным сопровождением, спасательными 

операциями;  
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- право Китая на осуществление ледокольного сопровождения своих и 

иностранных судов.  

Таким образом, Ледокольная программа Китая является перспективной 

сферой его дальнейшей деятельности. В будущем, благодаря развитию 

ледокольного флота, а также налаживанию плотного сотрудничества с 

арктическими державами, страна получит полноценный торговый канал 

связи с Европой – Ледовый шелковый путь. Данная инициатива придаст 

новый виток торговой политике государства. Кроме того, развитие 

Ледокольной программы высокими темпами, а именно создание «Снежного 

дракона-2» и проектирование «Снежного дракона-3», позволит Китаю 

обрести определенную независимость в Арктическом регионе и заявить о 

своей роли в освоении Северного Ледовитого океана, несмотря на отсутствие 

статуса арктической державы. Вместе с тем, успех заявленных китайских 

проектов во многом зависит от характера отношений с Россией и желания 

последней идти на уступки в пользу обеспечения экономических интересов 

Китая с одновременной сдачей собственных позиций в Арктической зоне. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Арктические амбиции. Зачем Китай строит ледокольный флот //    

РИА «Новости»: [сайт]. 2019. 22 июля. URL: 

https://ria.ru/20190722/1556683024.html (дата обращения: 25.02.2022). 

2. Григорьев Н., Григорьев А. Северный морской путь: транзитное 

плавание // Морской флот [сайт]. 2022. 9 февраля. URL: 

http://www.morvesti.ru/themes/1698/93937/ (дата обращения: 25.02.2022). 

3. Михайличенко К.М. Проект «Ледовый Шелковый путь» в рамках 

инициативы «Один пояс и один путь» как реализация интересов России и 

Китая в Арктическом регионе // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Политология. 2019. Т. 21. № 2. С. 333-345.  

  



 

49 

 

УДК 327.8 

 

НОВАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Волович Екатерина Даниловна, 

студентка Тюменского государственного университета, 

г. Тюмень 

 

Аннотация. В статье рассматривается новая Стратегия Европейского 

союза в отношении Арктики, в которой наднациональное европейское 

объединение позиционирует себя в качестве ключевого геополитического 

актора на арктической арене. Центральные задачи Арктической политики 

Европейского Союза противоречат национальным интересам некоторых 

традиционных литоральных государств, прежде всего Российской 

федерации. В Стратегии призывают «нефть, уголь и газ оставить в недрах», 

интернационализировать ресурсы по примеру Антарктики. Ввиду этого 

представляется важным исследовать новую Арктическую политику 

Европейского Союза как угрожающий фактор российского развития в 

циркумполярном регионе.  
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Abstract. The article discusses the new Strategy of the European Union in 

relation to the Arctic, in which the supranational European Union positions itself as 

a key geopolitical actor in the Arctic arena. The central objectives of the Arctic 

Policy of the European Union contradict the national interests of some traditional 
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littoral states, primarily the Russian Federation. The Strategy calls for “leaving oil, 

coal and gas in the bowels”, internationalizing resources following the example of 

Antarctica. In view of this, it seems important to investigate the new Arctic policy 

of the European Union as a threatening factor of Russian development in the 

circumpolar region. 

Keywords: Arctic strategy of the European Union, geopolitics, Arctic 

Council, energy resources extraction, liquefied natural gas projects, alternative 

energy. 

 

В настоящее время Арктический регион обретает все более значимую 

политическую и экономическую роль. Актуализация мегатрендов 

глобализации, протекающих параллельно с тенденциями локализации, 

проявляющимися в стремлении государств сохранить экономическую 

самостоятельность, формируют сложную геополитическую конъюнктуру в 

рамках названной территории. Последняя характеризуется большим 

ресурсным потенциалом, является выгодным транспортным узлом, служит, 

de facto, военным плацдармом, и в силу этого считается стратегически 

важной зоной. Ввиду вышеупомянутых причин ведущие мировые державы 

выстраивают арктический внешнеполитический курс, учитывая два 

противоречивых направления: с одной стороны, усиление международного 

сотрудничества, а с другой – формирование доминирующей позиции в 

системе международных отношений [3].  

Традиционно в Арктическом регионе присутствовали некоторые 

страны Северной Европы, Канада, США и Россия. Однако в последнее время 

и другие государства претендуют на статус нового игрока на арктической 

арене. Так, например, Европейский союз в 2021 г. выпустил Новую 

арктическую стратегию, в которой аргументировал легитимность участия в 

регуляции и решении арктических задач, прежде всего, ввиду экологических 

рисков, деструктивно влияющих на климатические условия европейских 
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государств. В связи с серьезными намерениями контролировать 

происходящие процессы в Арктике, наряду с предвзятым отношением к 

политике Российской Федерации в вышеупомянутом регионе, исследование 

Новой арктической стратегии Европейского союза представляет особый 

научный интерес.  

Арктический внешнеполитический вектор Европейского союза возник 

еще в «Голубой книге» 2007 г., посвященной морской политике объединения, 

где было высказано предложение о подготовке специального доклада об 

интересах европейского сообщества в зоне Северного ледовитого океана [2]. 

Через год был выпущен специальный доклад по арктической проблематике, в 

котором прописали предложения о разработке унифицированной 

европейской программы развития циркумполярного региона. Кроме того, 

следует отметить, что в вышеупомянутом документе уделялось особое 

внимание «новым вызовами европейской безопасности» в связи с 

водружением российского флага под Северным полюсом в ходе                  

экспедиции [1]. С этого времени Европейский союз стал предпринимать 

попытки получить статус наблюдателя при Арктическом совете. 

Поскольку международные дела продолжают все больше определяться 

через парадигму стратегического соперничества, Европейский союз 

стремится улучшить свое сложное, а порой и противоречивое участие в 

Арктике. Так, новый Стратегический документ, опубликованный 13 октября 

2021 г., основывается на изменившемся геополитическом ландшафте и 

«зеленом» / «синем» энергетическом переходе [7]. В соответствии с 

европейской стратегической программой, краеугольным камнем арктической 

политики продолжает оставаться сохранение хрупкой экосистемы Арктики. 

Освещается и ряд других актуальных вопросов: устойчивое развитие 

Арктического региона, научная деятельность, малочисленные коренные 

народы Севера и их культура, демографические проблемы и др. Вместе с тем, 

появилось более детальное представление об аспектах безопасности, в 
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которых Европейский союз намерен принимать активное участие. Несмотря 

на то, что энвайронментализм продолжает быть лейтмотивом европейской 

политики [8], новый программный документ прокладывает путь к более 

всеобъемлющему взаимодействию в соответствии с имеющимися 

институциональными возможностями, начиная от внутренней нормативной 

компетенции и заканчивая арктическими партнерскими соглашениями.  

Говоря об институциональных возможностях, имеет смысл затронуть 

Арктический совет, куда безрезультатно пытается попасть Европейский союз 

в качестве наблюдателя. Причем в эту региональную арктическую 

организацию уже включены страны-члены объединенной Европы – как в 

основной состав
4
, так и в качестве наблюдателей

5
. Идею вступления 

Европейского союза поддерживают его страны-члены. Однако                   

Российская Федерация и Канада возражают, потому что имеют особые 

интересы в регионе, прежде всего – энергетические [2]. Из-за тщетных 

попыток юридически закрепиться в Арктике Брюссель выстраивает 

автономную линию, не считаясь с мнением традиционных арктических 

государств. Так, согласно названному акту, вмешательство Брюсселя в 

арктические дела представляется «геополитической необходимостью», а 

Европейский союз сегодня – «весомый арктический игрок». Новая 

Арктическая стратегия свидетельствует о существенном росте амбиций 

объединенной Европы в Арктике, обусловленном желанием стать одним из 

ведущих экономических, политических и стратегических игроков в северных 

широтах, противостоящих усилению арктической роли                              

Российской Федерации [4].  

Явный призыв к прекращению добычи углеводородов (а именно нефти, 

угля и газа) на циркумполярном Севере привлек большое внимание мировой 

общественности. В документе он звучит трижды в одной и той же 

                                                           
4
 Прим.: Дания, Финляндия и Швеция. 

5
 Прим.: ФРГ, Испания, Нидерланды, Польша, Франция, Италия – временно. 
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формулировке, призывая «нефть, уголь и газ оставаться в недрах». 

Артикулированный лозунг имеет четкие геоэкономические аспекты, 

обусловленные не в последнюю очередь способностью Европейского союза 

использовать рыночные механизмы в качестве рычага давления. Подобные 

обстоятельства входят в абсолютное противоречие с интересами                

Российской Федерации в Арктическом регионе, а также духом диалога и 

добрососедства между сторонами. Наряду с европейской Системой 

экологических таможенных сборов политика наложения запрета на добычу 

энергоресурсов за Полярным кругом способна стать серьезным 

раздражителем в сложившихся отношениях между Москвой и Брюсселем [5].  

Российская Федерация уже реализует либо планирует запускать в 

Арктике целый ряд проектов, крупнейшими из которых являются                     

«Ямал СПГ», «Восток Ойл», «Арктик СПГ-2». Они инициированы с целью 

выхода, в том числе, на европейский рынок. И именно он может «закрыться» 

для российских энергоносителей. Причем, российские арктические проекты 

сжиженного природного газа привлекательны с экономической точки зрения. 

Более того, их последующая модернизация низкоуглеродными технологиями 

внесет вклад в сохранение арктической экосистемы [6]. 

Однако Европейский союз в этом мало заинтересован, в связи с тем, 

что считает целесообразным полностью прекратить разработку 

энергоресурсов. Тем самым объединение совершенно не учитывает 

появление возможных энергетических рисков. Подобное «наставничество» 

представляется неуместным, так как Арктические государства опираются на 

национальное законодательство, когда дело касается экономической и 

энергетической безопасности. Более того, Европейский союз предпринимает 

попытки подстроить арктическое поведение стран под моральные основания 

европейских концепций, что неприменимо к реальной политике суверенных 

национальных государств, проводящих собственную стратегическую линию.  

Помимо навязывания экологических стандартов, Брюссель прямо 
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заявляет о вызовах, в частности, в отношении наращивания российской 

военной мощи. Все упирается в одну и ту же проблему осуществления 

автономной политики в национальных границах. Российская Федерация 

восстанавливает военную инфраструктуру для защиты государственных 

границ, но это воспринимается как акт агрессии. Для Российской Федерации 

Арктика является важной геостратегической зоной, в которой находятся 

огромные запасы энергоресурсов. Через Российскую Арктику проходит 

Северный морской путь, обеспечивающий доступ к внутренним районам 

Урала, Сибири и Дальнего Востока, где постоянно растет объем перевозок. 

Кроме того, Северный морской путь может послужить потенциальной 

альтернативой традиционным морским маршрутам, соединяющим Европу и 

Азиатско-Тихоокеанский регион, что вызывает раздражение у стран Запада. 

Таким образом, Новая стратегия Европейского союза отражает более 

настойчивый подход к действиям в отношении арктических вопросов и 

утверждает арктическую принадлежность европейского объединения с 

помощью соответствующих инструментов взаимодействия. Однако 

артикуляция статуса арктической державы и появление геополитической 

риторики также влечет за собой определенные риски. Ставки высоки, 

поскольку Европейский союз стремится к такому признанию не только как 

лидер в области защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, 

но и как решительный последователь многостороннего сотрудничества, 

продвигая при этом арктическую идентичность [7].  

В Стратегии отмечается, что в европейские интересы входит 

поддержание безопасного и стабильного международного сотрудничества. 

Но одновременно с этим Европейский союз нагнетает обстановку 

утверждениями о наращивании Российской Федерацией военной мощи в 

Арктическом регионе и ее агрессивной политике. С одной стороны, Брюссель 

поощряет многосторонний подход, с другой – незаслуженно обвиняет 

Российскую Федерацию, пытаясь таким образом изолировать ее от общей 
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повестки арктического сотрудничества.  

В подобных сложных геополитических условиях представляется 

важным решать существующие разногласия через механизмы 

международного взаимодействия. Такой площадкой в циркумполярном 

регионе выступает Арктический совет, председателем которого сейчас 

является Российская Федерация. В рамках текущего председательства 

определяется перспектива уменьшения напряженности через активный 

диалог. Кроме того, страна осуществляет ряд экологически направленных 

проектов, которые могут послужить областью для международного 

сотрудничества, так как российские водородные и атомные инициативы 

совпадают с европейской экологической повесткой. Исходя из 

вышесказанного, можно утверждать, что существует реальная возможность 

укрепить и расширить европейско-российское арктическое партнерство, но 

главное, чтобы этого сотрудничества хотели обе стороны.  
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Аннотация. В настоящее время усиливается внимание к новым 

политическим пространствам, среди которых выделяется Арктика. Однако 

этот интерес обретает все более и более милитаризированный характер. В 

статье рассмотрены проблемы нарастания военной напряженности в 

Арктическом регионе. Выдвигаются предположения о вероятности 

возникновения на данной территории вооруженного конфликта.  

Ключевые слова: Арктика, военная напряженность в Арктике, 

милитаризация Арктического региона. 

 

Abstract. Currently, attention is increasing to the new political space, 

among which the Arctic stands out. However, this interest is becoming more and 

more militarized. The article deals with the problems of increasing military tension 

in the Arctic region. Assumptions are made about the likelihood of an armed 

conflict in this territory. 

Keywords: Arctic, military tension in the Arctic, militarization of the Arctic 

region. 
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Рост военных угроз и повсеместная милитаризация отличают 

современный этап развития международных отношений. Часто они 

подпитываются экономическими интересами, связанными, в том числе, с 

изменением климата и таянием ледников, которое делает добычу ресурсов в 

Арктическом регионе более доступной. Вследствие данных тенденций 

возрастает геополитическая важность названной территории. 

С начала 2000-х гг. Арктика стала подвергаться милитаризации: 

активная деятельность США и стран НАТО по стягиванию вооружений, 

например, создание военных баз в Финляндии, повышает уровень 

напряженности в регионе. Однако в наши дни вооруженное столкновение 

видится ученым невозможным [1]. 

Вместе с тем, в исторической ретроспективе Арктический регион 

нельзя назвать ни нейтральным, ни милитаризированным, поскольку 

точечные столкновения военных контингентов в приполярных территориях 

происходили во времена вооруженных конфликтов и войн. В качестве 

иллюстрации можно привести мурманскую операцию Вермахта в начале 

Великой Отечественной войны (29 июня 1941 г.), основной целью которой 

было обеспечение обороны захваченных ранее Норвегии и Финляндии, а 

также захват богатых залежей никеля, находившихся в районе финского 

города Петсамо. Кроме того, интерес представляли советские военные базы 

Северного флота, в том числе размещенные в Архангельске [2]. 

Наиболее близким к вооруженному конфликту современным событием 

стал инцидент 2007 г., вследствие которого скандинавские страны пошли по 

пути консолидации арктической политики. Однако в целом говорить о том, 

что Арктический регион сегодня является зоной с высоким уровнем 

напряженности нельзя: локальные и незначительные для резкой эскалации 

кейсы возникают, но разрешаются мирным путем. 

Нарастание противоречий в большей степени связано с действиями 

НАТО. В числе последних – крупнейшие учения данного блока под эгидой 
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Норвегии «Cold response», состоявшиеся в 2022 г. [4]. Их участниками стали 

26 стран. Напряженность также подпитывается за счет позиции США, 

обозначенной в их арктической стратегии 2019 г., и состоящей в 

«стратегическом соперничестве арктических государств» [3]. Более того, 

эскалация конфликтов на рассматриваемой территории возможна за счет 

ужесточения конфронтации между коллективным Западом и Россией из-за 

украинского кризиса, а также вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 

Учитывая прошедшие учения, а также наличие военных лиц от 

неарктических держав в этом регионе, вероятность конфликта достаточно 

сильна, но не ожидаема, так как на сегодняшний день нет оснований 

полагать, что арктические страны перейдут к военным действиям для 

изменения баланса в регионе в ту или иную сторону. Перспектива исхода – 

защита арктическими странами собственных территорий, укрепление 

влияния нециркумполярными акторами, усиление имеющихся связей среди 

союзников по НАТО. Небольшая вероятность вооруженного конфликта 

также обуславливается тем, что Арктика хоть и является регионом 

противоречий для государств, однако решительных действий 

наступательного характера не будет ввиду того, что различные спекуляции 

на тему радикальной эскалации напряженности видятся преимущественно 

как часть гибридной войны, имеющей выражение в виде информационной 

антироссийской риторики [2]. Поэтому наиболее близкий вариант эскалации 

напряженности – провокации стран Запада в отношении России в 

Арктическом регионе. 

Таким образом, вероятность вооруженного конфликта в Арктике на 

сегодняшний день незначительна. Однако не исключаются антироссийские 

провокации. Наиболее вероятным сценарием представляется стягивание 

военной мощи стран НАТО в регион, особенно в рамках нынешнего витка 

украинского кризиса, а также учитывая возможное вступление Финляндии и 

Швеции в НАТО. В таком случае украинский кризис может стать 



 

60 

 

катализатором в процессе милитаризации Арктического региона, а сама 

Арктика – плацдармом для давления коллективного Запада на Россию. 
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Аннотация. Китай является примером государства, идеология 

которого по-прежнему имеет силу и значительное количество приверженцев. 

Ее основой, согласно Уставу Коммунистической партии Китая, является 

марксизм. Но, в отличие от советского социализма, китайское Правительство 

вкладывает в эту идеологию свою специфику. В данном плане встает важный 

вопрос: как соотносятся современные внешнеполитические интересы Китая с 

глобальной целью – отстаиванием социалистического пути развития? Ответ 

на него помогает понять положение страны в системе международных 

отношений.  

Ключевые слова: «социализм с китайской спецификой», «мягкая 

сила», «жесткая сила», китайская дипломатия, «мирное возвышение», 

сбалансированный путь развития, китайская нация. 

 

Abstract. China is an example of a state whose ideology still has strength 

and a significant number of adherents. Its basis, according to the Charter of the 
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Communist Party of China, is Marxism. But, unlike Soviet socialism, the Chinese 

Government puts its own specifics into this ideology. In this regard, an important 

question arises: how do China's modern foreign policy interests correlate with the 

global goal of upholding the socialist path of development? The answer to it helps 

to understand the country's position in the system of international relations. 

Keywords: “socialism with Chinese characteristics”, “soft power”, “hard 

power”, Chinese diplomacy, “peaceful rise”, balanced path of development, 

Chinese nation. 

 

В философии существует множество трактовок лексемы «идеология». 

Каждое из них несет свое смысловое значение. 

Одно из первых определений принадлежит Карлу Марксу. Согласно 

его воззрениям, идеология – есть ложное сознание, выражающее интересы 

определенного класса; это реальность, искаженная в образе иллюзии, некая 

идеалистическая концепция [5]. Напротив, Владимир Ильич Ленин считал, 

что идеология не является ложным искажением действительности, а имеет 

революционное значение в руках рабочего класса, который доносит свои 

цели тем, кто малообразован или не образован вовсе [4]. В несколько ином 

ракурсе раскрывает обозначенное понятие Анатолий Александрович Шагин: 

идеология – компонент системы управления государством [8]. 

Если обобщить многие общепринятые представления, можно 

заключить, что идеология является набором верований, мировоззрений, 

концепций, образа жизни и культурного компонента. В политическом 

пространстве она часто используется для захвата, реализации и 

осуществления государственной власти. 

В чем состоит идеология «с китайской спецификой»? В последние 

семьдесят с лишним лет истории КНР государственная идеология 

претерпевала изменения не только в политико-концептуальном плане, но и в 

культурном аспекте. Отчетливо ее модернизация проявляется и в области 



 

63 

 

современных взаимоотношений исследуемой страны с другими 

государствами. Демонстрируя сочетание элементов экономики капитализма 

и коммунистического устройства жизни, китайская идеология приобретает 

свойство «социализма с китайской спецификой»
6
 [7].  

Видение места Поднебесной в мировой системе менялись в 

зависимости от исторической эпохи и политической обстановки. Принято 

считать, что до ухода из жизни лидера Мао Цзэдуна государство следовало 

по пути классического интернационализма, агрессивного по своей сути.                        

В то время знамя пролетарской идеологии высоко развевалось над Китаем, 

как некогда это было в первые тридцать лет существования Советского 

Союза [7].  

Приход к власти Дэна Сяопина провел красную черту между 

привычным социализмом и его «модернизированной» версией. Данный 

государственный деятель начал осуществлять экономические реформы на 

капиталистический лад, введя рыночную экономику и интегрируя 

государство в процессы глобализации. Однако вместе с усилением 

авторитета КНР на мировой арене, в данный период возникли некоторые 

опасения: не слишком ли «скромно» и не по-коммунистически ведет себя 

Правительство? Не напоминает ли это отход от установленного 

Коммунистической партией Китая марксизма-ленинизма и идей Мао 

Цзэдуна? Трудно было дать ответы на эти вопросы, но результат 

красноречивее критики или одобрения: «социализм с китайской 

спецификой» [4] живет до сих пор. Отличительными чертами этой идеологии 

стали: главенствующая роль марксизма и Коммунистической партии, 

переплетение социалистического общественного строя с рыночной 

экономикой, начальный этап строительства социализма, многообразие форм 

собственности, демократическая диктатура народа и пр. Благодаря подобной 

                                                           
6
 Прим.: авторство термина «социализм с китайской спецификой» принадлежит                      

Дэну Сяопину. 
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политике Китай не развалился, как это происходит при частых застоях 

производства, а смог поднять свою экономику до масштабов второй державы 

мира [7].  

Вместе с тем, Дэн Сяопин придерживался мнения, что Китаю лучше не 

вступать в мировые конфликты и не показывать на всеобщее обозрение свое 

растущее могущество. Он озвучил базовые принципы, на которых должны 

строиться внешнеполитические действия страны [2]: 

- хладнокровное наблюдение; 

- укрепление позиций; 

- выдержка и преодоление трудностей; 

- находиться в тени и ничем не проявлять себя; 

- защита национальных интересов; 

- не стараться быть лидером. 

С тех пор китайская дипломатия отличается гибкостью и умением 

адаптироваться к динамично развивающемуся глобальному обществу. До сих 

пор рассматриваемое государство официально продвигает политику 

антигегемонизма и невмешательства в конфронтационные практики других 

субъектов мирового процесса. При этом для снятия международной 

напряженности с США и другими державами от интенсивного 

экономического, политического и военного развития страны с 2010-х гг. 

начали реализовываться концепции «гармонии» и «мирного                     

возвышения» [2].  

Такой подход во многом объясняется ориентацией Китая на 

использование во внешнеполитических действиях инструментов «мягкой 

силы», обеспечивающих долгосрочный эффект. Их плодотворное влияние 

было отмечено еще в древнекитайских трактатах, стратагемах, учениях и 

выражено в фразе «Мягкое точит твердое». Следуя вековой мудрости, 

китайское Правительство считает, что культура может оказывать глобальное 

влияние во всех уголках планеты, в то время как военная активность 
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распространяется исключительно на приграничные территории. В 2011 г. в 

ходе VI Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

было объявлено, что культура в современных реалиях играет чуть ли не 

доминирующую роль наряду с «жесткой силой», и что Китаю необходимо 

продвигать свою культуру, народные ценности и эстетические вкусы [9]. 

С приходом к власти Си Цзиньпина Китай начал отходить от 

описанных постулатов во внешней политике, адаптируя страну к новым 

реалиям на мировой арене. Было провозглашено, в частности, что 

дипломатия Китая – это политика крупного государства, которому нередко в 

сложившихся условиях бывает недостаточно миролюбия, поэтому нужно 

быть готовым защитить национальные интересы «жесткими» средствами [3].  

Придерживаясь политики баланса, взаимной выгоды и совместного 

выигрыша, Китай старается наладить с западными государствами диалог, 

ведя здоровую конкуренцию и избегая прямой конфронтации. 

Одновременно, чтобы избежать давления с их стороны, упрочняет связи с 

Россией, Центральной Азией и Африкой, укрепляет национальную валюту. 

Важным вектором китайской политики является также добрососедство со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако не всегда 

территориальные разногласия и исторические события позволяют достичь 

необходимого результата. Данное выражение справедливо при оценке 

взаимоотношений Китая с Японией [3].  

Таким образом, Китай, вопреки предостережениям Дэна Сяопина, не 

держится в тени, а ясно дает понять мировому сообществу, что не потерпит 

на себе внешнего давления и будет действовать «жестко», если его 

национальные интересы находятся под угрозой. Комбинируя «мягкую силу» 

с реалистическими инструментами, продвигая китайскую культуру в 

мировые массы, параллельно развивая военную и экономическую сферы, 

Китай пытается достичь главной социалистической цели – великого 

возрождения своей нации. Ее реализация возможна при соблюдении одного 
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из главных постулатов Си Цзиньпина [3]: процветать могут те государства, 

которые идут в ногу со временем и продвигают мирный путь развития. 
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Аннотация. Несмотря на то, что Китай превратился в мощное и 

влиятельное государство, способное стать сверхдержавой, а также сумел 

достичь впечатляющих результатов в проведении своей внешней политики, 

его стратегия по имиджированию подвергается коррекции, поскольку в 

условиях меняющихся времен и усложнения международной обстановки сам 

имидж приобретает нестабильный характер. Создание общенационального 

авторитета – это не однодневная работа, а стратегический проект, 

требующий долгосрочных усилий. 
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Abstract. Despite the fact that China has turned into a powerful and 

influential state capable of becoming a superpower, and has also managed to 

achieve impressive results in conducting its foreign policy, its image strategy is 

undergoing correction, since in the conditions of changing times and the 

complication of the international situation, the image itself becomes unstable. 

Creating a national authority is not a one–day job, but a strategic project that 

requires long-term efforts. 
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Создание имиджевой составляющей страны является необходимой 

стратегической задачей для любого государства. Говоря об успешно 

проводимой внешней политике, сложно представить ее эффективность без 

положительного имиджа, который складывается из множества элементов. В 

данном спектре важнейшими составляющими выступают технологическое и 

экономическое развитие, а также уникальная культура. Именно образ страны 

в сознании мирового сообщества обеспечивает привлекательность и доверие 

к конкретному государству, определяет его конкурентоспособность, 

помогает налаживать международные отношения и благополучно проводить 

политику «мягкой силы». 

Имидж Китая формировался на протяжении нескольких веков, 

претерпевая с течением времени значительные изменения. Так, Древний 

Китай обладал значительной военной мощью, самобытной культурой и 

достаточно развитой экономической системой. Страна за рубежом 

воспринималась как привлекательная территория. Главным символом того 

времени стал шелк, который вывозился в Европу и другие районы мира по 

Великому шелковому пути [7]. 

В Новое время Китай столкнулся с упадком. Опиумные войны 

повлекли негативные репутационные эффекты. В этот исторический период 

китайский имидж приобрел мрачную окраску. «Все, что последовало за 

Опиумной войной, включая и самые значительные события последних                     

30 лет, эпохи расцвета и преобразований, находит интеллектуальные или 

эмоциональные предпосылки в том давнем поражении. Одержимость Китая 

техническим прогрессом, его неослабевающее стремление к интеграции в 

мировое сообщество и забота о соблюдении международного права – все это, 

так или иначе, объясняется опытом войны, вызванной посланием                        
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Линя Цзэсюя…» [9]. В результате данных событий, став полуколониальной и 

полуфеодальной страной, Китай начал ассоциироваться с отсталостью и 

коррупцией. Тем не менее, положительные тенденции в развитии его 

социума, которые не замечались за пределами государства, находили 

отражение в работах некоторых иностранных специалистов, посещавших его 

и предлагавших альтернативный взгляд на видение ситуации. Например,                

в 1930-е гг. американский журналист Эдгар Сноу, отличавшийся своим 

дружественным отношением к Поднебесной, опубликовал работу 

«Паломничество в страну Востока», в которой рассказал международному 

сообществу о китайской рабочей силе и Красной Армии [7]. 

В Новейшее время главным фактором, способствующим улучшению 

образа КНР на мировой арене, стала экономика. В течение последнего 

десятилетия государство форсированно интегрировалось в глобальную 

экономическую систему. В начале XXI в. китайское Правительство заявило о 

«мирном подъеме» нации. Однако данные утверждения не способствовали 

формированию доверительного отношения среди глав государств с 

либерально-демократическим вектором развития. «Они шли вразрез с 

давними представлениями Запада об этой стране и, как следствие, более 

походили на пропаганду, чем на чистосердечное выражение намерений 

Пекина. Никто не знал, каковы были его истинные планы и замыслы, 

большинство публикаций в прессе также изображали Китай                                 

как опасную и нестабильную страну, и западный мир смотрел на него с 

естественной тревогой, объяснявшейся незнанием и предвзятым 

отношением» [9].  

Несмотря на это, КНР продолжала следовать по пути утверждения в 

роли державы, имеющей все шансы стать лидером на международной арене. 

Восприятие страны в мировом сообществе в настоящее время отличается 

рядом особенностей. Сегодняшний образ, во-первых, информативен. Это 

означает, что он сообщает о совокупности признаков, характеризующих 
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данного актора международной системы. Во-вторых, динамичен, не является 

чем-то постоянным и стабильным: в зависимости от обстоятельств 

изменяется и восприятие рассматриваемого государства зарубежной 

аудиторией. Наконец, имидж КНР активен, то есть способен оказывать 

воздействие сразу на несколько сфер личности – эмоциональную, 

когнитивную, поведенческую. Это влияние распространяется как на 

отдельные лица, так и целые группы населения. В конечном счете, разные 

социумы начинают испытывать симпатию или антипатию, предпочтение или 

отторжение к КНР, что в дальнейшем сказывается на действиях руководства 

других стран по отношению к Пекину [4]. 

Согласно данным отчета, который был подготовлен по результатам 

исследования имиджа КНР в мире, проведенного в 2016–2017 гг. и 

опубликованного Пекином, зафиксировано увеличение симпатии к стране. 

На момент подведения аналитических итогов ее положительно 

воспринимали около 70% процентов опрошенных. Причем позитивное 

впечатление о КНР в большей степени продемонстрировали 

интервьюируемые из развивающихся стран. Ими была выражена уверенность 

в росте международного статуса и потенциала влияния азиатской державы, 

ее способности вносить коррективы в глобальное управление [8].   

Респондентами одобрена проводимая дружественная политика, 

олицетворяемая с проектом «Один пояс, один путь», и участие в 

деятельности БРИКС. Более 40% процентов опрошенных в Индии, 

Индонезии и других странах заявили о высоком признании китайской 

инициативы. По мнению сторонников проекта, его реализация выгодна не 

только с точки зрения регионального сотрудничества, но и общепланетарной 

экономической динамики [5].   

В топ привлекательных сегментов также вошли научно-технические 

достижения. В их числе, прежде всего, названы высокоскоростные железные 

дороги и фармацевтика. 73% от общего числа принявших участие в опросе 
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лиц благоприятно высказались по поводу эффективности китайской 

медицины. Кроме того, зарубежные респонденты отметили национальную 

кухню, язык, единоборства, уникальную архитектуру, чайные церемонии и 

другие культурные составляющие китайского имиджа [8].  

В то же время, пандемия COVID-19, распространение которой началось 

с Уханя, обусловила усиление чувств антагонизма и опасности, 

испытываемых значительной частью западных социумов в отношении КНР. 

Это подтверждает опрос, проведенный “Pew Research Centre”. Согласно 

обработанным материалам, у большинства населения в каждом из                            

14 государств, включенных в исследование, сложилось неблагоприятное 

мнение о КНР. В Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландах, 

Швеции, США, Южной Корее, Испании и Канаде отрицательные оценки 

достигли критических значений. Так, 81% австралийцев признали страну 

неблагоприятной, что на 24% больше, чем в прошлом году. В среднем                  

78% всех опрошенных выразили неуверенность в корректности                           

ведения китайским Правительством мировых дел. Внешнее недоверие                          

к Генеральному Секретарю С. Цзиньпину достигло исторического 

максимума [11]. 

Углубление китайско-американских противоречий, спровоцированное 

коронавирусным фактором, вылилось в нежелательные практики 

антикитайской риторики и дискриминации. Так, Д. Трамп не раз негативно 

высказывался в социальных сетях, называя пандемию COVID-19 «китайской 

чумой», а распространение вируса – ответственностью КНР. В американских 

городах появились баннеры, содержащие тексты расистского характера, и 

участились случаи насилия, применяемого американцами к лицам азиатского 

происхождения [12].  

Для восстановления своего авторитета, китайское руководство 

придерживается определенных тактик. В основе стратегии продвижения 

имиджа Китая лежит идеология Коммунистической партии Китая в ее 
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современном виде, а также парадигма общественного развития, 

атрибутированная несколькими фундаментальными принципами. В их числе: 

открытость миру, осуществление реформ, борьба за превращение в 

модернизированную державу, усердный труд китайского народа. На пути 

дальнейшего развития социализма с китайской спецификой и сохранением 

традиционных ценностей высшим руководством страны поставлена задача 

позиционировать Китай как «социалистическую державу», 

«цивилизационную державу» и «ответственную державу» [3]. 

Говоря о самих механизмах продвижения благоприятного образа 

государства, особое внимание следует уделить одному из главных 

инструментов экономической стратегии КНР – сотрудничеству в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь». Такие проекты, как «Экономический 

пояс шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI в.» выступают 

важными платформами для международного сотрудничества в целях 

развития. КНР сумела выстроить вокруг них межстрановую кооперацию, 

охватывающую разные сферы и отрасли – торговлю, финансы, 

инфраструктуру, политические взаимодействия, межличностные связи, 

чтобы приблизить «Пояс и путь» к миру, процветанию, открытости, 

инновациям, экологическому развитию и культурным обменам [15]. 

Выполнение миссии, основанной на стремлении к высшему благу и общим 

интересам, становится фактором, повышающим мировой престиж Пекина.  

Другим действенным инструментом, способствующим стремительному 

развитию торгово-экономических отношений, является брендирование 

национальной продукции. О достижениях в области массового продвижения 

китайских товаров и услуг на международных рынках свидетельствует их 

переполненность всем тем, что является предметом продажи с маркировкой 

«сделано в Китае». Как заявил во время пресс-конференции, посвященной 

внешней политике страны, Министр иностранных дел Ван И, 

«…последовательно расширяется открытость, раскрывая потенциал 
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огромного рынка Китая…» [2]. На сегодняшний день предприятия 

Поднебесной производят для всего мира продукцию, пользующуюся 

популярностью как среди молодежи, так и представителей старшего 

поколения. Политика экспортного стимулирования и открытости внешнему 

миру в сфере услуг, а также защита законных прав иностранных инвесторов 

отвечают задачам достижения внешнеполитического могущества через 

интернационализацию потребления и мышления [13].  

Среди распространенного инструментария по имиджированию ярко 

выделяется панда-дипломатия, выступающая частью публичной дипломатии, 

применяемой КНР для налаживания дружественных отношений с 

иностранными государствами. Китайские СМИ описывают гигантскую панду 

как одно из самых «мощных орудий» Председателя С. Цзиньпина в его 

усилиях по созданию «мягкой силы» [14].  

В последнее время активно задействуются различные 

коммуникационные методы воздействия. КНР все чаще выступает с такими 

легитимизированными политическими инициативами, как «улыбчивая 

дипломатия» и «добрососедская дипломатия» [1]. Полезной составляющей 

имиджмейкинга выступает «гуманитарная дипломатия», которой в последние 

годы уделяется повышенное внимание. Доказательством этому служит 

существенное увеличение расходов на данный вид деятельности, проведение 

институционального реформирования в этой области и формирование 

кластера негосударственных субъектов. Продвижению Китая по указанному 

направлению способствовала вспышка COVID-19, повлекшая за собой 

множественные последствия для глобального управления, мировой 

экономики, которая понесла значительные убытки, а также социальной 

сферы, где обострились проблемы безработицы, обнищания, неравенства. 

Естественной реакцией Китая стала помощь, предложенная более чем 150 

странам и нескольким международным организациям в виде отправки масок, 

медикаментов, медицинских бригад и оказания финансовой поддержки [10]. 
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Заимствуя успешный опыт России, КНР активно расширяет зарубежное 

вещание. Прежде всего, используется телевидение, чтобы жители стран, 

особенно тех, которые расположены вдоль «Пояса и пути», могли получать 

достоверную информацию о текущих событиях и достижениях Китая. К 

числу таких телевизионных каналов относится CCTV4, транслируемый на 

китайском языке и показывающий широкий спектр передач, включая 

документальные фильмы, музыку, новости, телесериалы, спорт и детские 

программы. По инициативе Международного радио Китая запущен 

новостной портал “China.com”, работающий на 25 языках. В 2014 г. был 

подписан договор о сотрудничестве официального печатного органа 

Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао» с информационным 

агентством «Россия сегодня». Все это положительно повлияло на повышение 

международной узнаваемости Китая и вызвало благоприятные имиджевые 

эффекты [1].  

Еще одним эффективным инструментом имиджирования считаются 

институты Конфуция, представляющие собой платформы для знакомства с 

традиционной китайской культурой, изучения языка, распространения 

китайских стандартов поведения, объединения единомышленников, 

наращивания международного сотрудничества. Сегодня насчитывается более 

500 институтов Конфуция и более тысячи классов Конфуция в 154 странах и 

регионах [6]. 

Таким образом, на протяжении истории имидж КНР изменялся с 

чередованием положительного и негативного восприятия со стороны 

мирового сообщества. Во многом это предопределялось факторами 

экономического прогрессирования, культурного своеобразия и умением 

руководства страны налаживать взаимоотношения с другими государствами. 

В настоящее время мнение международной общественности и политических 

лидеров о Китае не является однозначным. Параметры китайской 

привлекательности для одних сообществ контрастируют с критериями 
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аттрактивности для других. В частности, для США и иных западных стран 

Китай предстает в виде конкурентоспособного соперника или врага. 

Причины кроются в экономическом и политическом возвышении 

Поднебесной, ведении управляющей элитой страны независимой политики, 

сближении с Российской Федерацией.  

Стратегия продвижения международного имиджа КНР основывается на 

идеологии Коммунистической партии Китая в ее современном виде. Все 

уровни национального развития подчинены двум целям – возрождению 

великой китайской нации и построению международных отношений нового 

типа. В качестве основных постулатов позиционирования манифистируется 

следующая триада: «социалистическая держава», «цивилизационная 

держава», «ответственная держава». Политические лидеры Поднебесной 

понимают, что изменение взглядов зарубежной аудитории – это длительный 

процесс, требующий физических усилий, финансовых затрат, 

технологической поддержки, проявления политической гибкости. Перед 

китайским руководством стоит трудная, но посильная задача, 

заключающаяся в интегрировании множества каналов и платформ в единую 

систему позиционирования. Все это работает на распространение модельного 

образа государства, расширение круга его друзей, партнеров и сторонников. 
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студент Санкт-Петербургского государственного университета, 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коммуникации 

мировоззренческих центров планеты – политеистического Китая и 

христианского Запада. Проанализирована история диалога двух 

агрегированных культур сквозь призму максимального сближения и 

глубокого кризиса. Выявлены социальные причины культурного барьера и 

нетерпимости. Обоснована опасность политизации религии как социального 

института. Аргументирована необходимость дипломатического диалога 

стран, взаимодействия религиозных традиций и миссионерских контактов.  

Ключевые слова: культурный диалог, религия, нетерпимость, 

политизация религии. 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of communication of the 

worldview centers of the planet – polytheistic China and the Christian West. The 

history of the dialogue between two aggregated cultures is analyzed through the 

prism of maximum convergence and deep crisis. The social causes of the cultural 

barrier and intolerance are revealed. The danger of politicization of religion as a 

social institution is substantiated. The necessity of diplomatic dialogue between 

countries, interaction of religious traditions and missionary contacts is argued. 

Keywords: cultural dialogue, religion, intolerance, politicization of religion. 
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Проблема межкультурного диалога Китая со странами Запада всегда 

привлекала внимание историков, ученых-синологов и представителей других 

научных направлений. Однако немногие переносили ее в сферу 

межрелигиозного взаимодействия христианского мира с языческим Китаем. 

Обусловлено это, прежде всего, глобальной ориентацией общества Нового 

времени и XX в. на демонстративно выпяченный секуляризм, «тотальную 

светскость» мышления, которые перерастали в скептически-брезгливое 

отношение ко всему, что связано с религией, попытками очернить, высмеять 

и выставить «пыльным наследием безграмотной старины» духовные искания 

и религиозный опыт человечества. Однако попытки такой «светско-

советской» научной школы изучать культурное наследие человечества и, в 

частности, плоды интеграции китайской этнокультуры с европейским и 

мировым цивилизационным опытом в целом в отрыве от религиозного 

аспекта человеческого социального бытия, полностью игнорируя и 

обесценивая духовный опыт предков, являются столь же тщетными и 

несостоятельными, как и всякий анализ следствий без причины. Поэтому 

исследование истории культурной адаптации христианства к китайским 

условиям представляет большой интерес для понимания закономерностей 

взаимодействия культур Китая и Запада [3]. 

Напомним, что смыслообразующими столпами китайской системы 

мировоззрения являются буддизм, даосизм и конфуцианство – три основы 

религиозности Поднебесной. Буддизм возник примерно за пять столетий до 

нашей эры на территории Индии. Его основателем принято считать 

Сиддхартху Гаутаму
7
. Эта религия открыто и явно проникла на территорию 

Срединного царства во время правления династии Хань. К IX в. буддизм, 

деформировавшись под прессом многих идей местной философии, 

укоренился в Китае, получив большое распространение среди рядовых 

                                                           
7
 Прим.: Сиддхартха Гаутама

 
–

 
Будда Шакьямуни. 
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членов общества. Идейным источником даосизма является трактат                      

«Дао дэ цзин», приписываемый Лао-цзы – китайскому философу, жившему 

примерно в то же время, что и Конфуций. Даосизм изначально возник как 

народная религия, но с течением времени получил сакрально-идеологическое 

оформление. Даосисты сосредотачивают свое внимание на вопросах 

физического и душевного здоровья, долголетия, гармонии со вселенной, 

обретения бессмертия. Ключевым понятием этой религии является «Дао», 

которое можно перевести с китайского как «путь», «слово» или «закон». 

Конфуцианство же представляет собой по большей части не религиозное, а 

философское течение, корпус морально-этических правил, базирующихся на 

учении всемирно известного Кун-цзы [5]. 

По преданию, первые семена христианства были посеяны на китайской 

земле еще в I в., когда сюда с евангельской проповедью приходил святой 

Апостол Фома. Затем, в VII в., в эпоху династии Тан, в Китай пришла так 

называемая «церковь Востока»
8
, учредившая свою митрополию в Сянфу. 

Начиная с этого времени, христианские миссионеры стали систематически 

привносить в Китай не только совершенно новые и неизвестные китайцам 

прежде представления о космологии, теологической антропологии, 

ценностной философии жизни, месте человека в мире и смысле его бытия, но 

и знания о неизвестных Поднебесной царствах, народах, их обычаях и 

культуре, достижениях в сферах науки и искусства. Так, в XVII в. член 

католического ордена иезуитов Маттео Риччи и его сподвижники вместе со 

свидетельством о Христе принесли в Китай целый ряд научных и 

технических достижений того времени. Кроме того, задача распространения 

христианской веры неизбежно ставила перед миссионерами необходимость 

изучения китайского языка и китайской культуры, причем не на 

повседневно-бытовом, а на глубинно-философском уровне. Проповедники 

должны были тонко чувствовать китайскую душу, чтобы подобрать наиболее 

                                                           
8
 Прим.: Несторианская церковь. 
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точную терминологию и фразеологию для выражения сакральных смыслов 

вероучения. Именно поэтому наряду с распространением в Китае научно-

технических достижений европейской цивилизации миссионерская 

деятельность способствовала также развитию лингвистической и 

переводческой наук, историографии и географии [1], [3]. 

В конце XVII – начале XVIII вв. на территории исследуемой страны 

начинает активную деятельность Русская Православная миссия. Нарастает 

также проповедническая активность представителей протестантизма и 

Ватиканского престола. Христианство постепенно становится неотъемлемой 

частью китайского общества. Но на рубеже XIX – XX вв. в духовной жизни 

Поднебесной начинает происходить глубокий религиозный кризис. Наиболее 

печальным его символом стало восстание ихэтуаней, в западной 

историографии именуемых «боксерами». Как известно, в ходе данного 

события было убито несколько тысяч христиан разных конфессий. Массовое 

истребление на почве ксенофобской религиозной ненависти, хотя и было 

бандитским по своей сути, санкционировались и одобрялось властью, 

свидетельствуя о том, что в китайском обществе назрели серьезные вопросы 

не только к пришедшей с Запада вере, но и ко всей западной культуре.                 

Так, 9 июля 1900 г. в Тайюане казнь христиан проходила прямо перед 

губернаторским дворцом в присутствии первого лица и при большом 

скоплении народа. Невероятно кровавой была бойня, ставшая как бы 

китайской «Варфоломеевской ночью», в Пекине, когда ихэтуане начали 

широкие расправы с находившимися там последователями «варварской 

веры». Стоит отметить, что разрушительная машина восстания уничтожала 

не только людей и то, что было связано с христианством, но и все, что 

принесла в Китай европейская цивилизация: громились железнодорожные 

станции, разбирались рельсы, валились телеграфные столбы, сжигались 

европейские библиотеки и школы [4].  
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В 1950 г. Коммунистическая партия Китая издала директиву, суть 

которой заключалась в наложении запрета на религиозные организации и 

общественные формирования: началась массовая политика расформирования 

организаций христиан, буддистов, даосов и прочих с требованием от них 

раскаяться в своих религиозных предрассудках.  

Анализируя описываемые религиозные кризисы в китайской истории, а 

также аналогичный печальный опыт других стран можно прийти к 

уверенному выводу: корень всех проблем в обществе, связанных с 

религиозной нетерпимостью, зашифрован в словах известной формулы 

Аугсбургского мира: “cuius regio eius religio” («чья власть, того и вера»). То 

есть в основе межрелигиозной ненависти лежат вовсе не духовные или 

философские, а самые низменные и грубые политические причины.  

Обращаясь к истории, нельзя не вспомнить римского императора 

Диоклетиана, печально прославившегося своим «великим гонением». 

Причина такой открытой ненависти наиболее талантливых языческих 

императоров к христианской вере понятна: монотеистические тезисы 

христианства («да не будет у тебя иных богов пред лицом моим» и прочие) 

никак не согласовывались с культом почитания и обожествления императора 

в Римском империи. Как и в Древнем Египте, в Риме исключительность и 

абсолютизм верховной власти правителя обосновывались ее божественным 

характером и необходимостью ритуального поклонения государю. Подобные 

примеры политизации религии, превращения ее в инструмент осуществления 

государственной власти в истории встречаются часто. Это и крестовые 

походы, под священными лозунгами расширявшие гегемонию папского 

престола, и массовые казни «неверных», осуществляемые лидерами 

исламского мира, и дискриминация людей по религиозному признаку в 

Российской империи, где Православие было государственной религией, и 

массовые гонения на верующих в послереволюционной России и СССР, где 

официальной религиозной позицией государства был атеизм, а 
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религиозность воспринималась как противление идеям революции. 

Подобную картину мы можем наблюдать и в отношении Китая. 

Христианство стало объектом ярости восставших ихэтуаней потому, что 

воспринималось ими не как учение распятого Бога, а как инструмент и 

проявление западной политической и экономической экспансии. Напротив, 

защита даосистско-буддийских корней была не «священной войной с 

неверными», а отстаиванием права на государственный суверенитет. 

Поэтому антирелигиозная политика коммунистического Китая обусловлена 

настойчивым отстаиванием и навязыванием официальной государственной 

идеологии с целью укрепления и централизации страны [2]. 

Таким образом, причиной религиозной нетерпимости зачастую 

является политизация религии, обращение ее в инструмент государственной 

власти. Несмотря на то, что Китай признает свободу вероисповедания своих 

граждан, даосизм и буддизм официально поддерживаются как традиционные 

религии и как элементы культурной идентичности государства. Важно, 

чтобы сохранение культурных истоков не перерастало в выпяченное чувство 

собственной национальной исключительности и не становилось поводом к 

дискриминации и ксенофобии. Религия должна быть обособлена от 

политики, служить средством интеграции людей, обеспечения мира и 

согласия в обществе, а не использоваться как взрывчатое вещество для 

подрыва гармонии социальных связей. Несомненно, история 

взаимоотношений двух великих региональных цивилизаций – европейской и 

китайской – показывает и доказывает необходимость их межкультурного 

диалога. В свою очередь, результаты взаимодействия двух культур 

неоспоримо аргументируют важность обоюдной терпимости и принятия.  
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Аннотация. «Панда-дипломатия» – это инструмент, который активно 

использовал Китай с 1940-х гг. для укрепления дружественных отношений с 

другими странами. История дипломатических «живых» подарков древнее, 

чем кажется на первый взгляд. Они уходят своими корнями в VII в. и 

относятся к периоду правления династии Тан. Сегодня Пекин продолжает 

активно применять «панда-дипломатию», которая выступает в роли одного 

из средств «мягкой силы» Китая. В данной статье будет раскрыто понятие 

«панда-дипломатии», ее история, роль и значение на международной арене, а 

также трудности, возникающие при осуществлении данного вида 

внешнеполитического воздействия в современных реалиях. 

Ключевые слова: «панда-дипломатия», Китай, имидж государства. 

 

Abstract. “Panda-diplomacy” is a tool that China has been actively using 

since the 1940s to strengthen friendly relations with other countries. The history of 

diplomatic “living” gifts is older than it seems at first glance. They have their roots 

in the VII century and belong to the reign of the Tang Dynasty. Today, Beijing 

continues to actively use “panda-diplomacy”, which acts as one of the means of 

China's “soft power”. This article will reveal the concept of “panda-diplomacy”, its 

history, role and significance in the international arena, as well as the difficulties 
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encountered in the implementation of this type of foreign policy influence in 

modern realities. 

Keywords: “panda-diplomacy”, China, the image of the state. 

 

Первое упоминание о «пандадарении» встречается во времена 

правления династии Тан. В 685 г. китайская императрица У Цзэтянь 

подарила императору Японии Тэмму в честь своего вступления на трон двух 

живых панд и шкуры 70 освежеванных зверьков данного вида [3]. 

Продолжая политическую традицию, сестры Сунн от имени 

Правительства Чан Кайши в 1941 г. в качестве благодарности преподнесли 

Совместной комиссии народных организаций двух панд за спасение и 

помощь китайским беженцам в годы Второй мировой войны. Историки в 

области международных отношений предполагают, что именно это событие 

положило начало «дипломатии панд». Всего в период второй половины                 

XX в. Китай отправил 23 «государственных дара» в качестве дружеского 

жеста. В числе адресатов, в частности, значились: СССР, США, Франция, 

Великобритания, Германия, Испания, Мексика, Япония [2]. 

Так, СССР как страна, которая первой признала социалистический 

Китай, получила панду по кличке Пин-Пин в 1957 г. В 1970-х гг. в связи с 

началом реализации политики урегулирования отношений с западными 

странами экс-президент США Р. Никсон принял в дар два медвежонка, 

которые впоследствии были размещены в американском Смитсоновском 

национальном зоопарке. В 1973 г. в честь празднования 9-летия 

дипломатических отношений Китай передал Франции еще двух панд.                         

В 1974 г., после официального визита на территорию Поднебесной бывшего 

премьер-министра Э. Хит, Великобритания также получила двух панд. В том 

же году панды были подарены Германии, а в 1975 г. – Испании                                   

и Мексике [2].  
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В 1990-х гг. «панда-дипломатия» коснулась и восточных стран. 

Например, в 1992 г. в честь 20-летия установления двусторонних отношений 

Китай и Япония произвели обмен животными: принимающая сторона 

передала японской делегации взрослую панду, а взамен получила 

медвежонка, рожденного в одном из зоопарков Страны восходящего                    

солнца [2].  

Со временем роль панды в качестве дипломатического подарка все 

больше возрастала. Однако возникли проблемы – резкое сокращение особей, 

проблема их разведения и сохранения. Поэтому после 1982 г., в связи с 

ухудшением экологической обстановки, Китай перестал соблюдать 

зарекомендовавшую себя политическую традицию. Кроме того, для 

улучшения ситуации с популяцией животных в 1984 г. китайское 

Правительство разработало программу «Аренда панд», которая предполагала 

временную передачу панд иностранным зоопаркам сроком на 10 лет. В 

соответствии с положениями документа, зарубежная страна должна была 

вносить плату в размере 10 млн. долл. Благодаря такому шагу статус панды 

изменился, модифицируясь от дружелюбного китайского презента к 

источнику иностранных инвестиций. Первый случай передачи в аренду панд 

произошел в 1984 г., когда две из них были отданы США в связи с 

проходившими Летними Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. 

Стоимость аренды составила 50 тыс. долл. в месяц за одну особь. В 

американском владении панды находились до 1991 г. [2] 

Описанная практика была закреплена на уровне наднациональных 

актов. В соответствии с «Конвенцией о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» 1973 г., 

иностранные зоопарки, желающие взять панд на временное содержание, 

должны были обратиться к китайскому Правительству с просьбой разрешить 

экспорт «образца вида» на ведение научных исследований. Договор о 

«совместном изучении» обычно заключался сроком на 10 лет. При этом 
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тщательно обговаривались условия содержание панд, выполнение которых 

затем строго контролировалось. Зарубежные зоопарки, принимавшие панд, 

должны были выплачивать китайскому руководству сумму в размере                            

1 млн. долл. в год за каждую особь. При этом было установлено правило о 

том, что все детеныши панд, которые родились в период аренды, являлись 

собственностью Китая [2]. 

В настоящее время «панда-дипломатия» считается единственным в 

своем роде видом внешнеполитических практик, поскольку имеет 

национальный характер, так как главный герой данной деятельности – панда 

– проживает исключительно на территории Китая. Эти животные 

способствовали не только созданию нового вида дипломатии, но и стали 

неотъемлемой составляющей «мягкой силы» Китая.  

В связи с сильным влиянием информационных технологий на все виды 

человеческой деятельности «панда-дипломатия» интегрировалась в 

цифровою дипломатию. Согласно исследованию Хуана Чжао и Вана Руи, 

twitter-аккаунты государственных средств массовой информации 

эмоционально положительно воздействуют на зарубежную аудиторию при 

помощи образа панды. В качестве интерактивных средств «панда-

дипломатия» использует новые ресурсы распространения, такие как 

официальный сайт и аккаунт в китайском микроблоге “Weibo”, а также 

видеоканал “iPanda”. Отсюда исследователи выделяют три задачи цифровой 

дипломатии: продвижение китайских брендов с олимпийским талисманом – 

пандой, развлечение публики и осуществление научно-просветительской 

деятельности. 

В 1961 г. большая панда стала эмблемой Всемирного фонда дикой 

природы, которая на сегодня является самой узнаваемой в мире. С 1994 г. 

данная организация работает в России для сохранения природы и редких 

видов животных, обитающих на территории нашей страны [1]. 
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В 1990 г. в Пекине прошли XI Азиатские игры, талисманом которых 

стала панда Панпан. Во время их проведения изображение бегущего 

Панпана, держащего золотую медаль, появлялось во всех газетах и на 

телеканалах страны.  

В ходе Зимних олимпийских игр в Пекине 2022 г. талисманом снова 

стал панда, но уже по имени Дунь Дунь, который напомнил миру о своей 

значимости и уникальности. 

Благодаря принятым на наднациональном уровне и в рамках китайской 

политики мерам по сохранению особей, Международный союз охраны 

природы отметил, что к 2016 г. статус панд изменился с «находящихся под 

угрозой исчезновения» на «уязвимых» [5]. По состоянию на 2020 г. во всем 

мире насчитывается 633 панды. В настоящее время единственным местом 

обитания панд являются горные цепи на юго-западе Китая [4].  

Оценки «панда-дипломатии» со стороны западных экспертов 

неоднозначны. Так, немецкий исследователь и профессор Центра публичной 

дипломатии Северной Калифорнии Ф. Хартиг отметил, что «панда-

дипломатия» создала репутацию щедрого и дружелюбного государства, 

которым Китай не является на самом деле. По мнению ученого, данная 

дипломатия скрывает все «подводные камни» государственного управления 

и внутриполитические проблемы в стране [7]. Однако бывший премьер-

министр Таиланда Корн Даббаранси считает, что «панда-дипломатия» – один 

из разумных способов ведения внешней политики, который позволил Китаю 

выйти из изоляции и наладить отношения с другими государствами [6]. 

Таким образом, сдавая в аренду больших панд, Китай защищает свое 

национальное «наследие», распространяет свою культуру и позиционирует 

себя как ответственная мировая держава, заботящаяся об экологии. Политика 

«дипломатического подарка» помогла Китаю постепенно улучшить образ 

государства в период после Второй мировой войны. В наши дни «панда-

дипломатия», применяемая Китаем в качестве одного из инструментов 
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«мягкой силы», повышает потенциал доверия у мирового сообщества и 

улучшает международный имидж Китая, что позволяет сближаться с 

зарубежными странами. Выбранная тактика на открытость, многополярность 

и взаимопонимание помогает Китаю как одному из мировых лидеров 

сохранять статусные позиции в глобальной системе политических 

отношений и улучшать их.  
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Аннотация. В представленной статье затрагиваются вопросы 

расширения влияния Китая в Центральной Азии, для чего активно 

задействуется инициатива «Пояса и Пути», а также дипломатия «чековой 

книжки». Рассматриваются особенности реализации инициативы, характер 

формирования новых контуров экономической интеграции, тенденции на 

усиление политического влияния в регионе. С геополитической точки зрения 

Центральная Азия имеет большую ценность для Китая. Поэтому данное 

государство продолжит выстраивать тесные связи со странами Центральной 

Азии, используя стратегию, получившую название «Марш на Запад». 

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, «Марш на Запад», 

дипломатия «чековой книжки», экономическое сотрудничество. 

 

Abstract. The article deals with the issues of expanding China's influence in 

Central Asia, for which the Belt and Road initiative is actively involved, as well as 

the “checkbook” diplomacy. The features of the implementation of the initiative, 

the nature of the formation of new contours of economic integration, the tendency 

to strengthen political influence in the region are considered. From a geopolitical 

point of view, Central Asia is of great value to China. Therefore, this state will 
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continue to build close ties with the countries of Central Asia, using a strategy 

called “March West”. 

Keywords: China; Central Asia, “March West”, “checkbook diplomacy”, 

economic cooperation. 

 

Китай и страны Центральной Азии имеют долгую историю 

сотрудничества, основанную на принципах добрососедства, равенства и 

доверия. В период 2-6 января 2022 г. Китай отмечал 30-летие с начала 

дипломатических контактов со всеми пятью государствами, входящими в 

названный макрорегион. По этому поводу представитель китайского 

Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь выразил мнение о том, что в 

настоящее время взаимоотношения между Китаем и странами                  

Центральной Азии достигли исторического пика. Они продолжат 

углубляться и расширяться, приобретая многовекторный характер [2]. 

Во многом начало укреплению связей Китая с центральноазиатскими 

государствами было положено в 2013 г. Си Цзиньпином: выступая в Астане, 

Председатель предложил воссоздать современную версию древнего 

«Шелкового пути», углубить региональное сотрудничество за счет 

расширения взаимных экономических сетей поддержки. Реализация этой 

инициативы подразумевает воплощение крупномасштабного 

инфраструктурного проекта, который выходит за рамки традиционной 

интеграции и запускает механизм построения нового мирового порядка [1]. 

«Пояс и путь», представляя собой долгосрочную стратегию, движущую 

силу и объединительную базу, имеет преимущественно экономический 

уклон. Страны Центральной Азии получают за счет его реализации новые 

потоки инвестиций, современное инфраструктурное развитие и прочные 

межрегиональные контакты. В свою очередь, Китай укрепляет свои 

материально-производственные мощности, обеспечивает непрерывный 

национальный экономический рост, усиливает политические позиции в 
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Центральноазиатском макрорегионе, приобретает репутационные 

дивиденды, влияющие на улучшение восприятия его образа членами 

мирового сообщества [4], [5], [6]. 

Важно отметить, что за год до объявления о начале осуществления 

проекта «Пояса и пути» один из самых известных и влиятельных китайских 

ученых в области международных отношений Ван Цзиси выдвинул идею о 

стратегии под названием «Марш на Запад». Она заключается в 

необходимости развития дипломатических отношений Китая с западными 

союзниками в ответ на ограничивающее воздействие со стороны США на 

Востоке [9]. Такая концепция объясняется следующими фактами. Поскольку 

отношения между Китаем и США становятся все более напряженными, 

Вашингтон обеспокоен наращиванием авторитета Пекина в Азии и обладает 

решимостью ослабить его растущее влияние. Поэтому США укрепляют свои 

военные союзы на Востоке, «саботируют» китайские контакты с АСЕАН и 

подрывают усилия КНР по укреплению лидирующих позиций в направлении 

обеспечения региональной экономической интеграции. То есть продвигают 

свою американоцентричную модель транстихоокеанского партнерства, 

свободную от вмешательства Китая [9]. 

После того, как США сфокусировались на сдерживании Китая в 

Восточной Азии, в 2012 г. Пекин нашел альтернативу, открывшую 

возможность для сотрудничества с Центральной Азией, Южной Азией и 

Ближним Востоком. Ускоренное развитие «Нового Шелкового пути», 

увеличение дипломатического и ресурсного участия Китая должны 

обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов и различных товаров 

через Евразию в западную часть страны [5]. 

Предполагается, что стратегия «Марш на Запад» ускорит прежнюю 

национальную инициативу КНР, получившую название «Развитие Западного 

Китая». Она была запущена в 2000 г. для содействия росту западных 

провинций и автономных районов (всего 11 штук). Так, планируется, что 
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отстающие в экономическом плане Ганьсу, Цинхай, Шэньси, Синьцзян-

Уйгурский и Тибетский автономные районы укрепят свою экономическую 

интеграцию с более развитыми восточными прибрежными провинциями, 

одновременно усилив безопасность западных границ Китая [9]. 

О значимости сделанного Китаем шага навстречу странам Центральной 

Азии свидетельствуют реплики доверенного лица Си Цзиньпина, генерала 

Народно-освободительной армии Китая Лю Ячжоу. Первая из них 

прозвучала в 2001 г.: «…регион имеет чрезвычайно большую стратегическую 

ценность с геополитической точки зрения…», и контролирующий этот 

регион получает ключ к «…будущему стран на другом конце евразийского 

моста». В 2010 г., скорректировав свое высказывание, Лю Ячжоу выразился 

более конкретно о том, что Центральная Азия может быть: «…жирным 

куском пирога, дарованным небесами сегодняшнему китайскому народу» [7]. 

Дополняет внешнеполитическую инициативу «Пояса и пути» 

китайская дипломатия «чековой книжки». Это особый подход Пекина к 

внутренней политике союзников, предусматривающий невмешательство и 

исключение диктата. В отличие от западных стран Пекин не требует 

улучшения прав человека, экономической либерализации или защиты 

окружающей среды. Благодаря такой тактике выстраивания отношений с 

центральноазиатскими партнерами растут как востребованность китайского 

кредитования, так и благосклонность к стране-донору [4], [6], [8].  

Однако китайское «стратегическое партнерство», осуществляемое в 

формах льготных кредитов, торговых и инвестиционных сделок, часто 

включает неявные требования и условия. В их числе, например, значится 

оговорка о том, что 50% материалов, оборудования, технологий и компаний, 

участвующих в реализации проектов в области инфраструктуры или 

технической помощи, должны быть китайскими [4]. Также крайне 

популярной считается схема кредитования, при которой оплата ссуды 
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производится не наличным способом или через систему банковских 

переводов, а природными ресурсами.  

Кроме того, китайские компании демонстрируют практику 

приобретения контрольного пакета акций предприятий, располагающихся в 

Центрально-Азиатском регионе: то есть купить или свыше 50% акций 

компании, или ее полностью. Однако для получения акций особо крупных 

предприятий подобные тактические шаги кажутся расточительными. 

Поэтому средства идут на покупку лишь 10% их активов [3]. Причем 

приоритетными направлениями для покупки акций выступают нефтегазовые 

предприятия либо юридические лица, владеющие лицензией на разработку 

нефтегазового месторождения, а также золотодобывающие компании. 

Особым вниманием пользуются проекты по создаю инфраструктуры, 

строительства тоннелей и дорог [3]. 

Таким образом, инициатива «Пояс и путь» является 

основополагающим вектором в развитии взаимоотношений Китая со 

странами Центрально-Азиатского региона, охватывая преимущественно его 

инфраструктурную и углеводородную отрасли. Идейным дополнением 

данной стратегии выступают дипломатия «чековой книжки» и концепция 

«Марш на Запад». Реализуясь в комплексе, они способствуют формированию 

трансконтинентального коридора, который, как планируется, охватит всю 

Евразию. Именно такой подход был выбран Председателем Си Цзиньпином 

и его соратниками для достижения «китайской мечты», а также 

формирования «сообщества единой судьбы человечества». 
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Аннотация. Проект «Большой Меконг» – это совокупность 

межправительственных интеграционных инициатив стран бассейна реки 

Меконг. Все они, в той или иной степени, направлены на повышение темпов 

экономического роста, и в большинстве из них Китай занимает 

определенную нишу. Пекин видит в данных территориях рынки сбыта, 

энергетический и ресурсный потенциал, а также геополитический рычаг в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все это подталкивает Китай развивать 

проект «Большой Меконг» в целом и отношения со странами бассейна 

одноименной реки, в частности.  

Ключевые слова: Китай, субрегион Большого Меконга, геополитика, 

экономические интересы, региональная интеграция.  

 

Abstract. «The Greater Mekong» project is a complex of intergovernmental 

integration initiatives of the Mekong basin countries. All of them are more or less 

aimed at increasing the pace of economic growth, and in most of them China 

occupies a certain niche. Beijing sees in the basin countries an excellent sales 

market, energy and resource potential, and undoubtedly a geopolitical lever in the 

APAC. All this pushes China to develop «the Greater Mekong» project and 

relations with the basin countries in particular. 
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Большой Меконг – это субрегион в Юго-Восточной Азии, название 

которого происходит от трансграничной реки Меконг, объединяющей 6 

государств: Юг Китая, (провинция Юньнань и Гуанси-Чжуанский 

автономный район), Мьянму, Камбоджу, Таиланд, Лаос и Вьетнам. Таким 

образом, Большой Меконг включает в себя территорию размером                              

в 2,6 млн. кв. км и аккумулирует более 320 млн. чел. Страны также принято 

делить по принципу верховья и низовья реки. К Верхнему Меконгу относят 

Юг Китая и Мьянму, а к Нижнему Меконгу – все остальные названные 

государства [4]. 

Основными промыслами населения субрегиона Большого Меконга 

являются сельское хозяйство и рыболовство, из-за чего 60% населения 

указанных территорий находится в сельской местности. От этих двух 

отраслей практически полностью зависит быт и экономическая деятельность 

жителей. Кроме того, в настоящее время быстрыми темпами развивается 

гидроэнергетика [2]. 

В основном русле Меконга на настоящий момент функционируют              

13 крупных дамб. 11 из них располагаются на территории Китая и 2 в Лаосе, 

а еще около 70 ГЭС простираются по всей территории субрегиона вне 

основного русла. Энергетический потенциал Верхнего Меконга оценивается 

примерно в 30 тыс. МВт, что обеспечивает Китаю 4 млрд. долл. в год. Дамбы 

Нижнего Меконга на данный момент способны вырабатывать только                         

12 тыс. МВт, но к 2040 г. планируется постройка еще 66 ГЭС, что доведет 

показатель выработки энергии до 30 тыс. МВт [7].  

В рассматриваемом субрегионе находится 2% мирового запаса рыбы, 

приносящий до 11 млрд. долл. в год. Ежегодно в Меконге вылавливается 

примерно 2,5 млн. т. рыбы. Несмотря на такие внушительные показатели, у 
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рыболовного сектора есть одна очень важная особенность. Около 87% всей 

рыбы Меконга относится к видам, мигрирующим на большие расстояния. 

Массовое перемещение рыбы, как и улов, сильно зависит от циклов «паводок 

– засуха» [2], [7]. 

Значительная часть территорий во всех странах Большого Меконга 

занята сельскохозяйственными угодьями, где осуществляется богарное 

земледелие. Общая площадь орошаемых земель в субрегионе составляет                  

4 млн. га. Безусловный лидер среди культур – рис. Более 80% сектора занято 

его производством. В дельте реки фермеры могут собирать до 7 урожаев в 

течение 2 лет [7]. 

Необходимо отметить, что все три упомянутые сферы взаимосвязаны, а 

их излишняя эксплуатация ведет к экологическим проблемам. Так, постройка 

дамб влечет за собой цепь экологических следствий. Задержка воды на 

гидроэлектростанциях ведет к засухе и ухудшению качества воды, что 

сильно уменьшает количество рыбы в акватории. Более того, понижение 

уровня воды в реке приводит к проникновению морской соленой воды, что 

еще сильнее бьет по популяции рыбы и сельскому хозяйству. Из-за меньшей 

популяции рыбы население вынуждено переходить на мясо. Замена рыбы 

скотом в среднем увеличит потребление воды на 6%–17%. Свободной земли 

в Большом Меконге практически нет, поэтому приходится жертвовать 

сельским хозяйством [2]. 

По данным исследований различных организаций, в возникновении 

засух в странах Нижнего Меконга, а также снижении улова рыбы часто 

виноват Китай. Согласно их сведениям, китайские дамбы останавливают 

критический объем воды, что вызывает вышеупомянутые проблемы. Пекин 

называет эту аналитику необоснованной, ссылаясь на факт зависимости 

уровня воды от осадков и вкладов от ответвлений рек. Китайское 

Правительство заверяет, что принимает необходимые меры по устранению 

воздействия водяного порога на нижнее течение реки. В соответствии с 
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официальным документом Министерства по водным ресурсам, потенциал 

трансграничных рек используется только на 8%, что в среднем гораздо 

меньше объемов загруженности остальных рек Китая [1], [6]. 

Если говорить о проекте «Большой Меконг», то он по своей сути 

представляет совокупность межправительственных инициатив, созданных на 

базе субрегиона Большой Меконг для обеспечения устойчивого 

разностороннего прогрессирования и международного сотрудничества. В его 

рамках деятельность организаций направлена в основном на [4]: 

- экономическую интеграцию;  

- развитие гидроэнергетики, сельского хозяйства и рыболовства;  

- совершенствование инфраструктуры;  

- решение вопросов водопользования; 

- урегулирование экологических проблем.  

Все инициативы делятся на две группы: «Большую тройку» институтов 

развития и прочие программы. В «Большую тройку» входят Комиссия по 

реке Меконг (Mekong River Commission), программа «Субрегион Большого 

Меконга» (GMS Program), и Нижнемеконгская инициатива (Lower Mekong 

Initiative). Других, менее крупных программ, насчитывается около 20 [4]. 

Заинтересованность Китая в субрегионе Большой Меконг 

определяется, прежде всего, наличием тесных исторических, политических, 

экономических и институциональных связей между государством и странами 

Юго-Восточной Азии [3]. 

Помимо этого, Пекин оценивает Юго-Восточную Азию и Большой 

Меконг как важные пространства для реализации Экономического пояса 

Шелкового Пути и развития Всестороннего регионального экономического 

партнерства. Поэтому Китай предоставляет странам субрегиона 

беспроцентные займы и льготные кредиты в целях содействия 

инфраструктурному строительству. Отсюда страны Меконга – основные 

реципиенты китайской помощи [3]. 
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Значение имеет также доступ Китая к Индийскому океану, что 

расширит военно-стратегический потенциал государства, и выход к 

Бенгальскому заливу, где находятся крупные месторождения природного 

газа. Открытие данных путей может быть обеспечено только через страны 

бассейна реки Меконг [5].  

Наконец, Большой Меконг играет роль важного крупного рынка сбыта 

из-за сверхжесткой конкуренции внутри Китая. По статистическим данным 

“GMS Program”, товарооборот со странами Меконга за 2017 г. составил               

224 млрд. долл., а его рост превысил 3,5% [3], [9].  

Помимо вышеперечисленных причин, немаловажным фактором 

интереса Китая является то, что в государствах Юго-Восточной Азии 

проживает крупная китайская диаспора [3], [9]. 

Поскольку субрегион Большого Меконга входит в состав Азиатско-

Тихоокеанского региона, на котором в настоящее время заострен фокус 

внимания великих держав, речь также идет об экономическом и 

геополитическом соперничестве Китая, США и Японии.  

У Японии и стран рассматриваемого субрегиона есть свой 

интеграционный проект – «Кооперация Меконг-Япония». В его рамках 

регулярно проводятся встречи на самом высоком уровне. Например, на                   

X саммите Япония-Меконг японская сторона инициировала «Токийскую 

стратегию – 2018». Согласно ее положениям, Япония будет способствовать 

развитию субрегиона, опираясь на три «столпа»: Меконг должен стать 

связующим звеном между мега-рынками Китая, Индии и членов АСЕАН; 

необходимо создать инклюзивное общество через обмен опытом и развитие 

социальной сферы; следует сформировать благоприятную климатическую 

обстановку в субрегионе. Кроме того, через Стратегию Япония подчеркивает 

важность сотрудничества с другими партнерами в субрегионе, в том числе с 

Китаем и США [10].  
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Что касается США, то они влияют на Большой Меконг через 

«Инициативу Нижнего Меконга». В ходе ее реализации в 2020 г. США 

оказали помощь странам Меконга в размере 3,5 млрд. долл. В этом же году 

Инициатива расширилась, открыв дорогу для воплощения в жизнь еще 

одного крупного проекта – «Партнерство Меконг – США». Причем, согласно 

политической договоренности, японская и американская инициативы 

взаимодополняют друг друга. Помимо собственных инициатив, обе страны 

являются партнерами развития Комиссии по реке Меконг [8]. 

Таким образом, при помощи проекта «Большой Меконг» Китай не 

только расширяет свое экономическое влияние, находит новые рынки сбыта 

и развивает инфраструктуру для инициативы «Пояса и пути», но и открывает 

перспективные геостратегические горизонты. Такая активность не устраивает 

США и Японию, которые усиливают свое присутствие в регионе, работая в 

тандеме и параллельно Китаю. В связи с этим можно предположить, что в 

скором времени «Большой Меконг» может стать плацдармом для 

полномасштабного экономического и политического противостояния 

названных крупных держав.  
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Аннотация. В статье рассмотрена арктическая политика России и 

Китая на современном этапе с опорой на наиболее значимые нормативно-

правовые документы, формирующие правовую основу построения такой 

политики. В практической части статьи использован сравнительный метод 

анализа для формирования общего понимания: в чем схожи позиции 

государств, а на какие проблемы они смотрят по-разному. На основании 

проведенного анализа дается прогноз относительно развития интересов 

России и Китая в Арктике в ближайший период. 

Ключевые слова: Арктика, Северный полюс, интересы Китая и 

России в Арктике, китайская «Белая книга», российская Арктическая 

стратегия, Северный морской путь. 

 

Abstract. The article examines the Arctic policy of Russia and China at the 

present stage based on the most significant regulatory documents that form the 

legal basis for building such a policy. In the practical part of the article, a 

comparative analysis method is used to form a common understanding: what are 

the positions of states similar, and what problems they look at differently. Based on 

the analysis, a forecast is given regarding the development of the interests of 

Russia and China in the Arctic in the near future. 
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Военно-стратегическая территория, кладезь полезных ископаемых, 

охватывающих почти всю таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева, 

экономически выгодный Северный морской путь, инвестиции, арктические 

проекты, политическое, социально-экономические пространство, внедрение 

высоких технологий, развитие территории – именно эти слова чаще всего 

встречаются в описании тематики Арктического региона в контексте 

научных, экономических и политических исследований. В последние 100 лет 

названная территория все чаще привлекает к себе внимание членов                    

мирового сообщества.  

В данной работе мы рассмотрим две наиболее интересные арктические 

стратегии – Российской Федерации и Китайской Народной Республики – 

партнеров в международных делах. Исследуем историю формирования 

интересов государств к Арктическому региону. Сравним, насколько схожи 

подходы Пекина и Москвы в Арктике. Проанализируем действующие 

проекты и перспективы сотрудничества при развитии разных сценариев. 

Интересы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

История формирования Арктического региона России началась еще в XII в., 

когда новгородцы смогли выйти к берегу Северного Ледовитого океана. В то 

время de jure территория Арктики не принадлежала ни одному государству. 

Однако в XX в., когда Дания и Канада официально заявили о своих 

притязаниях на территории, находящиеся к северу от национальных границ, 

Российская империя объявила о принадлежности ей северного пространства. 

Данные установки продвигались и в СССР. 15 апреля 1926 г. Президиумом 

Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято 

постановление «Об объявлении территорией СССР земель и островов, 

расположенных в Северном Ледовитом океане», что способствовало 
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приращению границ от Кольского полуострова и Чукотки до Северного 

полюса, протяженность которых составила 6,8 млн. кв. км. моря. Полученные 

территории оказались богатыми полезными ископаемыми. Поэтому в 1932 г. 

по Северному морскому пути было отправлено первое судно. Началось 

строительство городов – Норильска и Мурманска, ставших отправными 

пунктами заселения приобретенных географических объектов.  

В период Второй мировой войны в Арктике базировался                       

Военно-морской флот СССР, который защищал Кольский полуостров, что 

помогло Красной Армии освободить от вермахта север Норвегии. Во время 

холодной войны в Североморске базировались подводные лодки с 

баллистическими ядерными ракетами – основа группировки ответного 

ядерного удара, важнейшего фактора ядерного сдерживания. Это позволяло 

советскому Военно-морскому флоту в случае военной необходимости 

оперативно выходить в Атлантический океан. Кроме того, над Арктической 

территорией были проложены маршруты баллистических ракет, что помогло 

уменьшить расстояние до точки приземления в гипотетическом открытом 

конфликте между США и СССР. 

1980-е годы характеризовались активным развитием технико-

промышленного комплекса в связи с открытием новых углеводородных 

месторождений. На данном фоне наблюдался подъем социально-

экономического уровня жизни арктических территорий, так как основной 

бюджет и инвестиции направлялись на расширение производства. Как 

следствие, осуществлялся приток населения и капитала, появлялись новые 

рабочие места. 

Говоря о современном этапе, включая период после распада СССР, 

следует отметить, что вызовы, стоявшие перед советским Правительством в 

тот момент, сформировали новые потребности для страны, дали толчок для 

реализации дальнейшей работы над Арктической зоной, ускорили поиск 
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решений новой схемы освоения Арктики. Итогом всего сказанного стала 

нынешняя «Стратегия развития Арктики до 2035 г.». 

Что касается Китая, то его интерес к Арктике возрос только в 

последнем десятилетии прошлого столетия. Однако юридические права на 

пребывание и осуществление собственной деятельности в Арктике данное 

государство получило еще в 1925 г., став участником договора о 

Шпицбергене. Несмотря на удаленное местоположение Китая от Арктики, он 

в одностороннем порядке определяет себя как приарктическое государство. 

Свидетельством сказанному служит официальное закрепление такого статуса 

в «Белой книге» – китайской стратегии по освоению Арктики.  

Повышенное внимание Китая к Арктике связывается с ростом 

экономического благосостояния Китая в начале XX в. Изначально, когда 

Китай начал проводить научные экспедиции на Шпицберген, руководство 

ставило перед собой задачу исследовать флору и ресурсную базу. Однако 

после получения подтвержденных аналитических данных о том, что 

перестройка арктической среды влечет за собой явные изменения в 

китайском климате, государство стало членом Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата [4]. В дальнейшем Китай активно проявлял себя через 

наращивание работы своих экспертов в направлении расширения 

геополитических и геоэкономических возможностей в Арктике [6].  

В наши дни для Китая важен устойчивый экономический рост при 

одновременном сокращении издержек на реализацию самого крупного 

проекта «Один пояс – один путь». Этому во многом должна 

благоприятствовать транспортировка товаров через Северный морской путь, 

который считается более безопасным и коротким маршруом в отличие от 

Суэцкого канала. 

Стратегические ориентиры и политика Москвы и Пекина. Разобраться 

в стратегиях по реализации арктической политики позволяет сравнительный 

анализ положений официальных документов России и Китая (табл. 1).  
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Таблица 1. 

 

Сравнительная таблица Арктических стратегий                               

Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

 

Параметры 

сравнения 

Стратегия Российской 

Федерации по развитию 

Арктики до 2035 г. 

 

Белая книга  

«Политика Китая                         

в Арктике» 

Цели обеспечивать национальные 

интересы Российской Федерации в 

Арктической зоне, а также 

достигать цели, определенные в 

Основах государственной 

политики в Арктике 

понимать, защищать, развивать и 

участвовать в управлении 

Арктикой, чтобы защищать 

общие интересы всех стран и 

международного сообщества в 

Арктике, способствовать 

устойчивому развитию Арктики 

Задачи -основные задачи в сфере 

социального развития; 

-задачи в целях экономического 

развития региона; 

-задачи в сфере развития 

инфраструктуры Арктической 

зоны; 

-задачи в сфере развития науки и 

технологий в интересах Арктики; 

-задачи в сфере развития 

международного сотрудничества; 

-задачи в сфере обеспечения 

защиты населения и территорий 

Арктической зоны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

-задачи в сфере обеспечения 

общественной безопасности; 

-задачи в сфере обеспечения 

военной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы 

Российской Федерации в Арктике 

-разработки в сфере научных 

исследований; 

-решение вопросов экологии и 

изменения климата; 

-развитие научных технологий в 

Арктической зоне; 

-укрепление международного 

сотрудничества; 

-противодействие угрозам 

безопасности; 

-создание и поддержание 

справедливой системы 

управления Арктикой; 

-развитие рекреационных 

ресурсов Арктики 
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Продолжение таблицы 1. 

 

Параметры сравнения Стратегия Российской 

Федерации по развитию 

Арктики до 2035 г. 

 

Белая книга  

«Политика Китая                         

в Арктике» 

Направления работы -экология; 

-техническое оснащение и 

развитие; 

-научные исследования; 

-военно-стратегическое 

оснащение; 

-социально-экономическое 

развитие 

-изменение климата;  

-окружающая среда;  

-научные исследования;  

-использование морских 

путей;  

-разведка и разработка 

ресурсов; 

-безопасность и глобальное 

управление 

Территориальный охват -Мурманская область; 

-Ненецкий автономный 

округ; 

-Чукотский автономный 

округ; 

-Ямало-ненецкий 

автономный округ; 

-Республика Карелия; 

-Республика Коми; 

-Республика Саха (Якутия); 

-Красноярский край; 

-Архангельская область 

Арктические судоходные 

пути 

Этапы и формы реализации 

стратегии 

реализация осуществляется 

в 3 этапа:  

I этап: 2020–2024 гг. – этап 

проектирования плана 

решения поставленных 

выше задач во всех 

указанных сферах; 

II этап 2025–2030 гг. – этап 

реализации планов, 

наращивания конкуренции и 

мощностей; 

III этап 2031–2035 гг. – 

укрепление и наращивание 

полученных результатов 

предоставление 

возможности для 

совместного строительства 

«Полярного шелкового 

пути» в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь» 

 

Основываясь на изложенных выше данных, следует выделить 

характерные различия и сходства во взглядах государств по отношению к 

Арктике.  
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Так, стратегия Российской Федерации содержит перечень проблем, 

касающихся определенных территорий, а также связанные с ними цели и 

задачи, влияющие на планы реализации проектов. В отличие от российской 

комплексной позиции, Китай формирует обобщенное видение, ссылаясь 

больше на координацию усилий, направленных на совместное решение 

глобальных проблем. Китай уверенно определил, что он является 

приарктическим государством, и настаивает на признании права мирного 

прохода военных кораблей через исключительные экономические зоны 

арктических государств [7].  

Именно поэтому в России на понятие «мировое достояние Арктики» 

смотрят с недоумением, так как Москва убеждена в том, что ключевая роль в 

принятии решений и регулировании всех вопросов должна быть отведена 

«Арктической восьмерке» (членам Арктического Совета).  

Вместе с тем, несмотря на различные подходы государств к решению 

поставленных задач, партнеры стараются избегать столкновения интересов в 

практической политике и стараются теснее взаимодействовать друг с другом 

в Арктике на прагматичной основе совпадающих интересов. 

Перспективы взаимодействия государств. На фоне конфронтации 

России и США в связи с украинскими событиями с 2014 г. Россия стремится 

расширить поиск партнеров, способных реализовывать совместные 

арктические проекты. Например, в 2019 г. для проекта «Арктик СПГ» были 

привлечены японские компании JOGMEG и “Mitsui” к совместной работе с 

НОВАТЭК [1]. В 2020 г. Министром иностранных дел Сергеем 

Викторовичем Лавровым также было сделано заявление, что Индия может 

стать партнером по добыче ресурсов в Арктике [3].  

Тем не менее, самым крупным российским компаньоном на 

сегодняшний день остается Китай [2]. Это подтверждает факт того, что 

казавшиеся на первый взгляд несовместимые концептуальные основы 

деятельности России и Китая в Арктическом регионе не приводят к разладу 
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политики двух стран. В настоящее время на основе достигнутых соглашений 

реализуется следующий ряд российско-китайских проектов:  

1) 2013 г. – при участии Китайской национальной нефтегазовой 

компании и «Фонда Шелкового пути» осуществляется проект «Ямал СПГ» 

(20% и 9,9% капитала соответственно); 

2) 2013 г. – «Роснефть» и Китайская Национальная Нефтегазовая 

корпорация обсудили возможности сотрудничества по шельфовым проектам 

в Арктических Баренцевом и Печорском морях [5]; 

3) 2015 г. – “China Oilfield Services Limited” заключила сделки с 

российской компанией «Роснефть» и норвежской компанией “Statoil” по 

бурению двух разведочных скважин в Охотском море [8]; 

4) 2016 г. – «Роснефть» заключила договор с китайским кораблем 

“Hysy 720” для того, чтобы выполнить операцию соединения двух блоков
9
 в 

течение лета 2016 г., до наступления полярной ночи [9]. 

Помимо вышеперечисленных акторов партнерами отечественных 

экономических субъектов активно выступают китайский «Эксимбанк» и 

«Банк Развития Китая». Они являются основными кредиторами китайско-

российских энергетических программ.  

Следует отметить, что работа Китая в Арктике не обусловлена 

негативными эффектами для России. Каждое государство имеет собственные 

интересы, достижение которых может быть реализовано по-разному. В 

рассматриваемом случае работа России и Китая происходит на партнерском 

равноправном уровне, где каждый участник получает выгоду, не поглощая и 

не вытесняя другого. Однако по этому поводу существует экспертное 

мнение, согласно которому Китай доминирует над Россией, а в скором 

времени может поглотить ее. Данная точка зрения не имеет подтверждения в 

                                                           
9
 Прим.: морские недра разделены на блоки, право на которые покупают энергетические 

компании, желающие исследовать и эксплуатировать их. 
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действительности: государства плодотворно сотрудничают, а все 

противоречия разрешаются конструктивно. 

Таким образом, процессы, происходящие на мировой арене, все больше 

заставляют страны искать возможные варианты разрешения трудных 

ситуаций. Так, и Россия и Китай, которые имеют совершенно разные 

политические взгляды на разработку и развитие Арктики, зарекомендовали 

себя как надежные партнеры, дополняющие друг друга по множеству 

направлений сотрудничества.  

В 2013 г. Китай получил статус постоянного наблюдателя в 

Арктическом совете. Это свидетельствует о его стремлении занять ведущее 

место среди государств, имеющих право принимать решения, касающиеся 

будущего анализируемой территории. При этом сам факт приема в 

Арктическом совете имеет для Пекина символическое значение, так как 

управление делами Арктики полностью лежит на циркумполярных державах 

(одной из которых является Россия). Китай к данной категории не относится.  

Тем не менее, Китай желает стать активным участником в решении 

арктических дел. Занимая прочные позиции в ООН, страна разрабатывает 

унифицированные документы по защите и развитию Арктики. Все это 

создает благоприятные условия для значительных финансовых вложений в 

экономики приарктических государств – России, Исландии, Гренландии, 

Норвегии и др., а также способствует формированию положительного 

имиджа и созданию механизма обратной ресурсной выгоды, необходимого 

для дальнейшего развития национальной экономической системы.  
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На современном этапе развития Китай уделяет большое внимание 

Арктическому региону. Это объясняется и необходимостью проводить 

соответствующие научные исследования, и потребностями в добыче 
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минеральных ресурсов, и спросом на освоение этого географического 

пространства в целом [4]. Статистика свидетельствует, что арктические 

богатства действительно внушительны. Так, согласно данным Геологической 

службы США, треть мировых объемов природного газа, десятая часть 

залежей угля, 13% нефти, а также значительные запасы редких металлов 

приходятся именно на Арктику [5]. 

С точки зрения международного права, Арктика – это северная 

полярная область земного шара в границах, обозначенных с юга параллелью, 

лежащей под 66°33' северной широты, включая соответствующие 

материковые части Европы, Азии, Северной Америки, а также Северный 

Ледовитый океан с расположенными в нем островами [3].  

Авторитетные китайские исследователи Куан Цзэнцзюнь и Оу Кайфэй 

отмечают, что Китай с географической точки зрения                                        

является «околоарктическим государством», одним из близких к Полярному 

кругу [2]. Однако его территория не пересекается Северным полярным 

кругом. Соответственно, согласно нормам международного права, страна не 

имеет своего территориального моря, исключительной экономической зоны, 

континентального шельфа, а также привилегий, которыми обладают 

арктические страны [3].  

Тем не менее, китайские политики называют Китай «важной 

заинтересованной стороной в делах Арктики» [2]. Исходя из данной позиции, 

обосновывается природное и экологическое влияние Арктического региона 

на Китай, его воздействие на экономические интересы страны в области 

сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства [1]. Поэтому данное 

государство инициировало ряд важных шагов, направленных на преодоление 

барьеров, которые препятствуют реализации его интересов в арктической 

зоне. Так, в 2013 г. Китай приобрел статус наблюдателя в Арктическом 

совете – международной организации, призванной укреплять сотрудничество 

и взаимодействие стран-участниц в области сохранения и обеспечения 
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устойчивого развития Арктического региона. К концу 2017 г. Китай провел              

8 научных экспедиций в Северном Ледовитом океане.  

В 2018 г. Китай подготовил и опубликовал текст «Белой книги», в 

которой обозначил свои интересы и цели на рассматриваемой территории.                   

В целом, они сводятся к двум позициям [4]: 

1) Китай является морской державой, что обосновывает намерения 

его Правительства развивать Арктический регион; 

2) сфера Арктики представляет для страны существенный интерес, 

поскольку она является частью китайской инициативы «Пояса и пути», 

согласно которой необходимо связать Северный морской путь и Морской 

шелковый путь.  

В тексте данного правового документа в качестве основной цели Китая 

в отношении Арктики называется «Изучение, сохранение, освоение и участие 

в управлении». Подчеркивается также намерение Пекина оперативно 

реагировать на климатические и экологические изменения. Последнее, кроме 

того, артикулировано в публичном политическом дискурсе через заявление 

китайского политика Ван Яна о том, что Китай будет активно участвовать в 

управлении экологической обстановкой в Арктическом регионе [4].  

Ключевыми принципами участия Китая в арктических делах 

признаются «уважение, сотрудничество, взаимная выгода и устойчивое 

развитие». Государство признает ведущую роль ключевых государств в 

Арктическом совете, их исключительную юрисдикцию. Оно также заявляет о 

необходимости рассматривать Арктику как пространство для 

международного сотрудничества между заинтересованными странами, а не 

арену международного противостояния и борьбы за влияние. Тем самым 

Китай настаивает на многовекторном и взаимовыгодном управлении 

Арктикой [4]. Однако участие Китая в арктических делах относится также к 

обеспечению безопасности страны, что отражено в Законе «О национальной 

безопасности» 2015 г.  
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Таким образом, деятельность Китая в Арктическом регионе подробно 

зафиксирована в различных нормативно-правовых актах. Это позволяет ему 

последовательно выстраивать свою арктическую политику по ряду 

направлений, включая [2]: 

1) разработку месторождений Арктики, производимую «Китайской 

нефтегазовой корпорацией» совместно с российской компанией «Роснефть»; 

2) создание ряда механизмов консультационного, экспертного и иного 

межстранового взаимодействия в целях укрепления международного 

двустороннего и многостороннего сотрудничества; 

3) развитие Северного морского пути и Морского шелкового пути. 

Отдельно следует отметить энергетическую политику Китая, которая 

была модифицирована с целью предотвращения экологических проблем в 

стране. Государство намерено сократить долю угля в энергетике и заменить 

его природным газом. В 2018 г. страна столкнулась с серьезными 

проблемами нехватки природного газа, из-за чего были сорваны поставки 

электроэнергии. Ввиду этого, Арктический регион представляет для Китая 

особый интерес, поскольку его богатые ресурсы могут восполнить 

недостаток природного газа [5]. 

При этом важно отметить, что Китай заинтересован не только в 

нефтегазовых ресурсах Арктики. Интерес представляют также сырье и 

материалы, необходимые для поддержания темпов экономического роста. 

Например, полиметаллы нужны стране для наращивания мощностей 

производства электрических кабелей. В контексте этого богатые медью и 

золотом месторождения «Баимской рудной зоны» представляют особую 

ценность для Китая.  

Исходя из всего сказанного, следует заключить, что являясь второй по 

величине экономикой мира, а также одной из ведущих мировых 

политических держав, Китай, бесспорно, будет стремиться к тому, чтобы 

закрепить и увеличить степень своего регионального и геополитического 
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влияния. Арктический регион, нуждающийся сегодня в масштабном 

развитии и освоении, как нельзя лучше подходит для реализации этих задач. 

Несмотря на тот факт, что Китай не относится к Арктическим государствам, 

цели и интересы Китая в данном регионе значительны и имеют 

долгосрочную направленность. Речь идет, прежде всего, о наращивании 

национального экономического развития и улучшения экологической 

обстановки в стране. Не менее важными выступают также китайские 

геополитические интересы, реализация которых позволит стране укрепить 

свое глобальное лидерство, улучшить имидж в мировом сообществе. 
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Аннотация. Отношения Китая и Северной Кореи на первый взгляд 

напоминают одну из моделей взаимодействия регионального гегемона и его 

небольшого сателлита. Однако экономическая зависимость Северной Кореи 

от Китая не определяет потерю политического суверенитета последней. 

Проведение независимой внешней политики со стороны КНДР касается, 

прежде всего, ядерного вопроса. Изначально Китай находился на позиции 

денуклеаризации и оказывал давление на своего соседа, склоняя его к 

программе мирного применения атома. В настоящее время он поддерживает 

северокорейский status quo. Смена ориентира объясняется китайскими 

геостратегическими интересами. С одной стороны, для Китая Северная 

Корея выполняет роль буферной зоны, отодвигая противников дальше от его 

границ. С другой стороны, если Северная Корея продолжит развитие своей 

ядерной программы, это может вызвать «ядерное домино» среди стран 

Восточной Азии, стимулируя их создавать ядерное оружие, которое может 

быть направлено против Китая. 

Ключевые слова: Китай, Северная Корея, китайско-северокорейские 

отношения, северокорейская ядерная программа. 
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Abstract. At first glance, the relations between China and North Korea 

resemble one of the models of interaction between a regional hegemon and its 

small satellite. However, North Korea's economic dependence on China does not 

determine the loss of the latter's political sovereignty. The implementation of an 

independent foreign policy on the part of the DPRK concerns, first of all, the 

nuclear issue. Initially, China was in the position of denuclearization and exerted 

pressure on its neighbor, inclining him to a program of peaceful use of the atom. 

He currently supports the North Korean status quo. The change of orientation is 

explained by Chinese geostrategic interests. On the one hand, for China, North 

Korea serves as a buffer zone, pushing opponents further away from its borders. 

On the other hand, if North Korea continues to develop its nuclear program, it may 

cause a “nuclear domino” among East Asian countries, encouraging them to create 

nuclear weapons that can be directed against China. 

Keywords: China, North Korea, Sino-North Korean relations, North Korean 

nuclear program. 

 

Ядерная программа КНДР сегодня является одним из главных вызовов 

для мирового сообщества. На протяжении почти двух десятилетий 

предпринимаются попытки достичь взаимопонимания и провести 

денуклеаризацию Корейского полуострова. Для достижения данной цели 

используются не только Шестисторонние переговоры с участием Северной 

Кореи, Южной Кореи, Китая, России, США и Японии, но и политико-

экономическое давление со стороны большинства из указанных стран.  

Что касается Китая, то в 2016 и 2017 гг. для изменения ситуации он 

поддержал инициированные против Северной Кореи западным блоком 

экономические санкции. Во многом такой шаг объяснялся значительным 

северокорейским прогрессом в развитии ядерных технологий. Это создавало 

опасную для Китая ситуацию [2]. 
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Первый северокорейский ядерный кризис произошел в 1993–1994 гг., 

когда МАГАТЭ объявила о проведении «специальной инспекции» в 

Северной Корее, с чем страна не согласилась. Поэтому сначала она 

отказалась от принятия на своей территории членов организации, а позднее и 

вовсе заявила об одностороннем разрыве Договора о нераспространении 

ядерного оружия. Кроме того, Северная Корея также вышла из МАГАТЭ, что 

повысило уровень напряженности в данном вопросе. В ходе переговоров 

между США и КНДР, проходивших 21 октября 1994 г. в Женеве, 

государствам удалось подписать Рамочное соглашение. Согласно его 

положениям, США обязывались предоставить КНДР комплекс на 

легководных реакторах и организовать поставки нефти. КНДР, в свою 

очередь – заморозить графитовые реакторы и демонтировать их, когда будут 

выполнены обязательства США [3].  

Анализируемая ситуация сопровождалась увеличением американского 

военного контингента на Корейском полуострове. Китай в этих условиях 

поддерживал северокорейскую сторону. В июне 1994 г. между этим 

государством и Северной Кореей был проведен ряд встреч. Их итогом стали 

два типа китайских гарантий. Прежде всего, страна-патрон обещала военную 

помощь своему соседу в случае американской, японской или иной реальной 

агрессии. Другой вариант негативного развития ситуации в виде 

массированного санкционного давления предусматривал поставку 

продовольствия и электроэнергии. В результате позиция Китая послужила 

толчком к достижению определенного консенсуса в рассматриваемом 

сложном конфликте [3].  

В 2003 г. произошел второй ядерной кризис, который был связан с 

окончанием сроков выполнения Рамочного соглашения. США не построили 

к обговоренному времени первую атомную электростанцию, хотя Северная 

Корея выполнила свою часть обязательств, заморозив ядерный комплекс в 

Йонбене. Реакцией стало возобновление КНДР ядерной программы. В ответ 
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на действия сторон экс-Председатель Центрального военного совета КНР                  

Ху Цзиньтао выступил с инициативой о проведении многосторонних встреч 

в Пекине. В итоге 27-29 августа прошел первый раунд шестисторонних 

переговоров. В его ходе Северная Корея согласилась прекратить разработку 

ядерного оружия, если США выполнят четыре требования, а именно [5]: 

- установить дипломатические отношения между США и КНДР;  

- подписать пакт о ненападении; 

- обеспечить экономическое сотрудничество; 

- предоставить КНДР ядерные реакторы, которые будут использоваться 

для энергообеспечения страны. 

Впоследствии данные требования не претерпели значительных 

изменений. 

Первый этап переговоров не дал результатов. Поэтому в феврале       

2004 г. был проведен второй раунд. Северная Корея согласилась заморозить 

свой проект по поставкам мазута, но США ужесточили позицию, требуя 

полной ликвидации ядерной программы. В ходе четвертой фазы, начавшейся 

в сентябре 2005 г., удалось подписать совместное заявление, согласно 

которому КНДР взяла на себя обязательства отказаться от ядерного оружия и 

возобновить действия по соблюдению положений Договора о 

нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, США подтвердили, 

что на территории Южной Кореи не располагается их ядерное оружие и что 

они не имеют планов по нападению на Северную Корею. В 2006 г. между 

США и КНДР произошел дипломатический скандал, что спровоцировало 

Северную Корею провести подземные ядерные испытания [5].  

Дальнейшие встречи не приводили к каким-либо значительным 

следствиям. В связи с этим в 2009 г. Северная Корея вышла из формата 

шестисторонних переговоров. Прорыв в этом вопросе удалось совершить в 

апреле 2018 г. в рамках прямых переговоров между главами КНДР и США. В 

своем заявлении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна 
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замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных 

баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон [4], [5]. 

На каждом из этапов переговорного процесса Китай играл роль 

медиатора [1]: 

- призывал страны к диалогу на фоне конфликтов между КНДР и США,  

- предоставлял участникам встреч площадку (все они проводились в 

Пекине), 

- создавал для Пхеньяна «дипломатическое прикрытие», чтобы 

переговоры проходили в равных условиях. 

При этом Китай в публичных выступлениях своих представителей 

придерживался позиции денуклеаризации Корейского полуострова [1]. 

Параллельно, с начала 2000-х гг. вследствие санкционного давления 

росла зависимость Северной Кореи от Китая. Так, в 2005 г. было подписано 

Соглашение о продвижении и защите инвестиций, которые направлялись на 

поддержку северокорейской инфраструктуры и предприятий. К 2006 г. 

торговля стран увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 2000 г., 

достигнув 1,69 млрд. долл. По итогам 2010 г. двусторонний товарооборот 

составил 3,46 млрд. долл. – более половины общей торговой активности 

КНДР. В 2009 г. на Китай приходилось свыше 90% всех инвестиций в 

Северную Корею. В результате КНР стала доминирующим торгово-

экономическим партнером КНДР [1], [3]. 

Экономическое сотрудничество с Китаем позволяло КНДР не 

находится в абсолютной изоляции на фоне санкций ООН. Это держало на 

плаву довольно слабую экономику, не стимулируя рост внутренних проблем, 

которые могли спровоцировать политический кризис в стране. Помимо 

прочего, такое положение дел благоприятствовало сохранению твердой 

позиции Северной Кореи на переговорах. КНДР каждый раз давала понять 

оппонентам, что любые шаги в рамках денуклеаризации будут влечь 
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существенные уступки со стороны других стран, а процесс достижения 

согласия растянется на долгие годы [4]. 

Необходимо отметить, что наличие ядерного оружия в арсенале 

Северной Кореи является инструментом сдерживания от внешних 

вторжений, обеспечения безопасности государства. Помимо этого, Северная 

Корея использует ядерное оружие как средство дипломатии: небольшая 

страна со слабой экономикой обладает несоизмеримо значительным 

влиянием на международной арене. Также с развитием ракетного комплекса 

у Северной Кореи есть шансы поставить авторитет США в Восточной Азии 

под вопрос, если будут освоены технологии, которые смогут доставлять 

заряды через Тихий океан [4]. 

После 2018 г. сложилась ситуация, которая устраивала все 

заинтересованные стороны, кроме самой КНДР: конфликт будет оставаться 

замороженным. Status quo в ядерной проблеме также является 

благоприятным для Китая. Тут выполняются сразу две стратегических 

задачи: северокорейский режим продолжает свое существование, а 

деятельность КНДР не вызывает обострения ситуации в регионе. Таким 

образом, для Пекина Северная Корея выполняет роль буферной зоны, 

сдерживающей влияние США и их союзников. В случае нестабильности и 

падения северокорейского режима Китай получит сразу несколько проблем: 

поток беженцев на свою территорию, экономические и инвестиционные 

потери, вероятность размещения военных баз США прямо возле северо-

восточных границ Китая [5]. 

Но и слишком активное развитие Северной Кореей ядерного оружия 

станет причиной обострения ситуации в Восточной Азии. Более того, 

существует риск «ядерного домино», когда остальные страны данного 

региона будут создавать или размещать ядерное оружие на своей территории. 

Эта проблема не является новой, но вероятность ее возникновения высока. В 

Южной Корее и Японии в настоящее время существуют атомные 
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электростанции, на основе которых можно вести разработки своих ядерных 

программ, что потребует от стран изменения законодательства. Существует и 

другой вариант – размещение американского ядерного оружия в границах 

указанных государств. В отношении поднятого вопроса справедливым 

считается утверждение, что когда «ядерное домино» начнется, то это станет 

точкой невозврата. Проблема о денуклеаризации Корейского полуострова 

исчезнет, а КНДР будет иметь полное право на дальнейшее развитие ядерной 

программы [2]. 

Подводя итоги следует отметить, что взаимоотношения Китая и 

Северной Кореи носят союзнический характер. Причем КНДР не имеет 

статус «вассала», проводя свою собственную внешнюю политику. Китай в 

вопросе денуклеаризации Корейского полуострова играет роль медиатора, не 

допуская чрезмерного обострения ситуации и призывая стороны конфликта к 

переговорам. Такая политика обусловлена стратегическими целями державы, 

одна из которых заключается в необходимости сохранения северокорейского 

режима, а более весомая – в недопущении размещения США ядерных ракет 

вблизи своих границ. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кирьянов О.В. У КНДР осталась одна опора – Китай. Следствие 

«коварных замыслов» Пекина или результат роста китайской экономики? // 

Азия и Африка сегодня. 2012. № 6. С. 24-30. 

2. Кирьянов О.В. Ядерное вооружение Южной Кореи как ответ на 

угрозу КНДР: активизация дискуссии и возможные последствия // КНДР и 

РК-70 лет: Коллективная монография. М.: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт Дальнего Востока Российской 

академии наук», 2018. С. 137-150. 



 

131 

 

3. Ланцова И.С. Эволюция отношений КНР и КНДР в конце XX – 

начале XXI в. // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. № 3.                 

С. 249-259. 

4. Ланьков А.Н. Северокорейское чудо: 30 лет выживания в условиях 

кризиса и изоляции // Международная аналитика. 2021. Т. 12. № 2. С. 31-48. 

5. Покровская П.Д. Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме 

КНДР – выход из тупика // Научно-аналитический журнал Обозреватель – 

Observer. 2015. № 3. С. 78-88. 

  



 

132 

 

УДК 32.327 

 

КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 

 

Харлова Ксения Николаевна, 

студентка Тюменского государственного университета, 

г. Тюмень 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие китайско-вьетнамских 

отношений в контексте территориальных споров в Южно-Китайском море.               

В работе анализируется геополитическое и экономическое значение                 

Южно-Китайского моря для обеих стран, раскрывается позиция Китая 

относительно спорных островов, а также излагаются действия, проводимые 

КНР по урегулированию территориального конфликта.  

Ключевые слова: Китай, Южно-Китайское море, территориальный 

конфликт, острова Спратли, Парасельские острова. 

 

Abstract. The article examines the development of Sino-Vietnamese 

relations in the context of territorial disputes in the South China Sea. The paper 

analyzes the geopolitical and economic significance of the South China Sea for 

both countries, reveals China's position on the disputed islands, and outlines the 

actions carried out by the PRC to resolve the territorial conflict. 

Keywords: China, South China Sea, territorial conflict, Spratly Islands, 

Paracel Islands. 

 

Значительное влияние на развитие отношений между Китаем и 

Вьетнамом оказывает территориальный конфликт в Южно-Китайском море. 



 

133 

 

За последние 40 лет он послужил причиной многих разногласий между 

странами, некоторые из которых приводили к вооруженным столкновениям.  

Основными объектами спора выступают острова Спратли и 

Парасельские острова. Рассмотрим эти территории подробнее. Острова 

Спратли
10

 – это архипелаг, включающий в себя более ста островков, рифов и 

атоллов, что находятся в 500 км. от побережья Вьетнама и в 1000 км. от 

китайского острова Хайнань. Парасельские острова
11

, в свою очередь, 

представляют собой группу из небольших необитаемых островков и рифов, 

которые располагаются на расстоянии 230 м. к югу от китайского острова 

Хайнань и в 200 км. к Востоку от Вьетнама [5].  

Согласно данным на 2016 г., Китай полностью контролирует 

Парасельские острова (примерно, 8 коралловых рифов архипелага Спратли), 

в то время как под контролем Вьетнама находятся от 21 до 29 островков 

Спратли. Несмотря на то, что хозяйственное использование указанных 

пространств ограничено, они играют большую роль в коммерческом 

промысле и судоходстве. Эти местности входят в один из самых 

продуктивных в мире районов коммерческого рыболовства, а также лежат в 

пределах морских путей Китая [1]. 

В 1968 г. в Южно-Китайском море были найдены нефть и природный 

газ. Важное открытие не только увеличило геополитическое и экономическое 

значение спорной территории для обеих стран, но и привело к значительному 

обострению конфликта. На протяжении предшествующих двух десятилетий 

нарастание напряженности ограничивалось лишь громкими заявлениями, а 

доказательствами суверенитета над территориями служили исключительно 

старинные карты [4].  

В конце XX – начале XXI вв. действия Китая и Вьетнама были 

направлены на урегулирование конфликта: подписаны такие документы, как 

                                                           
10

 Прим.: китайское название данных островов «Наньша», а вьетнамское – «Чыонгша». 
11

 Прим.: китайское название данных островов «Сиша», а вьетнамское – Хоангша. 
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«Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море» [2], «Договор                

о делимитации границы между Китаем и Вьетнамом» [3],                          

«Китайско-вьетнамские соглашения о демаркации территориальных вод, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа в 

Тонкинском заливе». Также Китай и Вьетнам развивали всестороннее 

дружеское сотрудничество, особенно в экономической сфере [4].  

В первом десятилетии XXI в. китайское Правительство, ссылаясь на 

Ноту экс-премьер-министра Вьетнама Фам Ван Донга от 14 сентября 1958 г., 

утверждало, что Вьетнам сам отказался от суверенитета над спорными 

территориями [1]. Аргументацию Китая опровергли в связи с тем, что                    

12 миль с так называемым «влиянием Китая» не включали в себя острова, а 

Фам Ван Донг не имел права распоряжаться территорией, официально 

принадлежавшей властям Сайгона в соответствии с границей, установленной 

Женевскими соглашениями в 1954 г. [4] 

Текущую позицию Китая относительно спорных островов можно 

представить таким образом: страна действует в соответствии со своими 

национальными интересами. Одна из ее приоритетных задач – это 

реализация «Морского шелкового пути». Предполагается, что проект 

улучшит экономическую составляющую Китая, усилит экономическое и 

геополитическое влияние в Юго-Восточной Азии. Кроме того, суверенитет 

над островами для Китая представляет собой уверенность в региональной 

безопасности спорного региона [1], [5].  

Вьетнам, наоборот, опасается усиления Китая, поэтому часто 

предъявляет обвинения этой стране в том, что она не соблюдает ни 

положения Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г., ни пункты 

Декларации о поведении сторон в Южно-китайском море 2002 г. Заставляют 

беспокоиться Правительство страны и относительно недавние события: 

боевые учения китайских военных кораблей, проходившие в 2019 г. вблизи 

Парасельских островов, и инцидент, связанный с тем, что корабли береговой 
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охраны КНР потопили вьетнамское рыболовное судно в апреле 2020 г. 

Сейчас Вьетнам ищет союзников среди других стран, кто бы смог 

поддержать их в территориальном конфликте, на что Китай реагирует 

негативно, призывая Вьетнам не интернационализировать вопрос, который 

стоит решать на региональном уровне [5].  

Исследовав нынешнюю ситуацию, можно заключить, что конфликт 

зашел в тупик, все принятые решения, направленные на урегулирование 

вопроса, перестают соблюдаться, так как каждая из сторон преследует свои 

интересы в спорном регионе. К тому же, остро стоит угроза региональной 

безопасности, неприятное влияние которой может привести к необратимым 

последствиям, влекущим урон всем сферам китайско-вьетнамских 

отношений. 
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