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Политическая доктрина Китая относительно макрорегиона Евразии 

традиционно была ориентирована на центральные и южные части континента, в 

последнее время в рамках инициативы «Пояс и Путь» и коридоров 

Экономического пояса Шелкового пути как ее составных частей. В последние 

годы, однако, видение «Пояса и Пути» было расширено на северные регионы. 

Основными целями включения северных территорий и акваторий в сеть 

коридоров «Пояса и Пути» являются укрепление связей между Китаем и странами 

Евразии посредством развития Полярного Шелкового пути и устранение разрывов 

в экономических и логистических цепочках между арктическими производствами 

и китайским рынком. В рамках такого видения стратегическим партнером Китая в 

Арктике является Россия, которой контролируется большая часть северо-

евразийской береговой линии и администрируется Северный морской путь 

(СМП), единственная оборудованная транспортная артерия в акватории морей 

Северного Ледовитого океана. В статье рассматриваются политические аспекты 

роли Китая в Арктике, сотрудничество с Россией в данном регионе, а также 

основные трудности, с которыми сталкиваются китайские компании при участии в 

развитии морских путей и реализации инвестиционных проектов на Крайнем 

Севере. Автором оцениваются перспективы сопряжения инициативы «Пояс и 

Путь» с видением России политического и экономического сотрудничества в 

Арктике. Делается вывод о том, что устойчивое развитие и геополитическая 

стабильность в регионе возможны только при условии тесного экономического и 

инвестиционного сотрудничества между двумя странами. 

Ключевые слова: Арктика, инвестиции, Полярный Шелковый путь, Северный 

морской путь, судоходство. 

V. L. Erokhin 

Arctic in Russia-China Relations: From Politics to Economics 

China’s political narrative in Eurasia has been traditionally focused on central and 

southern parts of the continent, most recently, under the Belt and Road Initiative (BRI) 
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and the corridors of the Silk Road Economic Belt (SREB) and the 21st-century 

Maritime Silk Road (MSR) as its constituent parts. During recent years, however, the 

BRI framework has been extended to incorporate the Northern Eurasia. The overarching 

goals of the inclusion of the northern territories and water areas to the BRI network are 

to facilitate connectivity between China and the countries of Eurasia through the 

northern corridor (Polar Silk Road) and to bridge the gaps in economic and logistics 

chains between Arctic industries and China’s market. Within such a vision, one of the 

strategic partners for China in the north is Russia which actually controls the major part 

of the Arctic seaboard and administrates the Northern Sea Route (NSR), a sole feasible 

throughway in the Arctic Ocean. This paper discusses political aspects of China’s role in 

the Arctic, collaboration with Russia in the region, and major challenges that Chinese 

companies face in exploring maritime routes and participation in inland investment 

projects in the Far North. The author assesses the perspectives of convergence between 

the BRI and Russia’s political and economic vision of the Arctic. It is concluded that 

sustainable development and geopolitical stability in the region are only possible by 

means of closer economic and investment collaboration between the two countries. 

Key words: Arctic, investment, Polar Silk Road, Northern Sea Route, shipping. 

 

Климатические изменения в 

Арктике, особенно явно наблюдае-

мые в последние годы, открывают 

новые возможности освоения се-

верных территорий и акваторий 

морей Северного Ледовитого океа-

на. В то же время, они представля-

ют все большую угрозу обеспече-

ния устойчивого развития региона 

[Erokhin, 2019]. Долгое время рас-

сматриваемая в качестве перифе-

рийного и недоступного из-за кли-

мата и льдов региона, сегодня Арк-

тика открывается для разработки 

ресурсов и коммерческого судоход-

ства [Арктика, 2019]. С каждым 

годом регион играет все более зна-

чительную роль в международных 

отношениях в связи с богатыми за-

пасами природных ископаемых 

(около четверти мировых неразве-

данных энергетических ресурсов, 

залежи цветных и драгоценных ме-

таллов), постепенным смещением 

мирового производства энергоре-

сурсов на север (около четверти 

мировой добычи природного газа и 

10 % добычи нефти) [Southcott, 
2018], а также уникальным транс-

портным и логистическим потен-

циалом. На фоне растущей конку-

ренции за такого рода возможности 

и обостряющихся опасений аркти-

ческих стран за свою националь-

ную, военную и экономическую 

безопасность, Арктика становится 

частью сложного комплекса геопо-

литических процессов и экономи-

ческих взаимоотношений госу-

дарств и международных организа-

ций как внутри, так и за пределами 

региона.  

В прошлые десятилетия освое-

ние Арктики, мотивированное ре-

сурсным фактором, было направле-

но на развитие транспортной и 

промышленной инфраструктуры и 

сопровождалось активным стрем-
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лением заселения этих территорий 

в местах локализации ресурсов. 

Такого рода подход привел к фор-

мированию очагового характера 

размещения производительных сил 

по всему макро-региону, особенно 

на слабо связанных между собой 

из-за большой протяженности тер-

риториях российской Арктики. 

Многими исследованиями фикси-

руются такие естественные, гео-

графические и социально-

экономические характеристики 

арктических территорий как про-

странственная разрозненность и 

сегментация, очаговый характер 

пространственного развития, кон-

центрация населения и хозяйства на 

локализованной территории, привя-

занной к ресурсным объектам, а 

также географическая удаленность 

территорий нового освоения и 

наличие значительных неосвоен-

ных площадей [Губина, 2018; Пли-

сецкий,  2019]. Размещение произ-

водительных сил в Арктике харак-

теризуется высокой дифференциа-

цией локальных рынков труда, обу-

словленной потребностями разви-

тия производственной деятельно-

сти, находящейся в зависимости от 

размещения сырьевых и энергети-

ческих ресурсов и объектов транс-

портной инфраструктуры. Террито-

риальные особенности транспорт-

ной системы в Арктике состоят в 

низкой плотности и неравномерно-

сти путей сообщения, а также в 

широтном их размещении (Север-

ный морской путь и другие транс-

портные коридоры) вследствие 

ориентации на вывоз сырья к ме-

стам углубленной переработки [Та-

таркин, 2015]. Территориальные 

экологические особенности хозяй-

ственного освоения арктических 

территорий выражаются в локаль-

ном характере экологической 

нагрузки, вызванной интенсивным 

техногенным освоением малых 

площадей. 

В последние годы стремитель-

ный рост освоения ресурсов и 

транспортных возможностей Арк-

тики обуславливают значительные 

изменения в географии размещения 

производительных сил и характере 

пространственного развития регио-

на. Геополитические интересы от-

дельных арктических государств 

смещаются в сторону усиления 

своего экономического присутствия 

в регионе, а неарктических стран – 

к повышению своей роли в процес-

сах управления, регулирования и 

развития Арктики. На ведущие ро-

ли среди факторов геополитическо-

го ландшафта полярных регионов 

выходят территориальные споры и 

морской правовой порядок, кон-

троль над нефтяными и газовыми 

ресурсами, форматы управления 

регионом, а также вызовы военной, 

экономической и экологической 

безопасности [Голдин, 2016; 

Tamnes, 2014]. С точки зрения про-

странственной экономики и гео-

графии, на первый план на фоне 

таких изменений выходят задачи 

опережающего освоения террито-

рий с низким уровнем социально-

экономического развития и невысо-
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кой плотностью населения, но об-

ладающих потенциалом роста за 

счет промышленности и логистики 

[Плисецкий, 2019].  

Таким образом, применявшиеся 

ранее принципы ресурсно-

ориентированного хозяйственного 

освоения территорий все в мень-

шей степени отвечают таким ком-

плексным вызовам, что требует их 

адаптации к реалиям развития арк-

тического пространства с участием 

различных государств [Keskitalo, 

2019]. Однако, у стран Северной 

Европы и Северной Америки, дол-

гое время имевших сходные пози-

ции по ряду принципиальных во-

просов, все чаще расходятся геопо-

литические и экономические инте-

ресы. Давнее противостояние меж-

ду Россией и странами Запада при-

обретает новые формы – усиление 

территориальных конфликтов 

(с Норвегией вокруг Шпицбергена), 

эскалация военной напряженности 

(с США). Неравномерность и неод-

нородность являются фундамен-

тальными свойствами геопростран-

ства [Елацков, 2013], но такие рез-

кие изменения в уровнях неравно-

мерности и функциональных связях 

приводят к «разрывам» непрерыв-

ности – возникают дискретные объ-

екты геопространства и резкие гра-

ницы между ними. Как в условиях 

растущей неоднородности геопро-

странства проявляется асиммет-

ричность отношений между его 

объектами, так и происходящие в 

регионе геополитические измене-

ния влияют на устойчивость аркти-

ческих социально-экономических 

систем.  

Такие факторы неоднородности 

повышают неопределенность поли-

тического и экономического меж-

дународного взаимодействия в 

Арктике для России. В последние 

годы, растущая степень вовлечения 

неарктических стран (главным об-

разом, Китая) в процессы управле-

ния Арктическим регионом и опре-

деления стратегических направле-

ний его развития вызывают опреде-

ленную обеспокоенность стран-

членов Арктического Совета, кото-

рые считают Арктику традицион-

ной зоной своей национальной без-

опасности и геополитических и 

экономических интересов [Иванов, 

2016]. Наиболее резкие высказыва-

ния следуют со стороны США. 

В частности, Госсекретарем США 

Майклом Помпео китайские власти 

были недавно обвинены в установ-

лении контроля над объектами кри-

тической инфраструктуры в Аркти-

ке посредством экономических ме-

тодов и создании тем самым посто-

янного присутствия в регионе и 

даже возможном развертывании 

военных сил и систем безопасно-

сти. Для России, однако, в рамках 

«поворота на Восток» после 2014 г. 

и ухода из совместных арктических 

проектов большинства западных 

компаний в связи с санкциями (а с 

ними – инвестиций и технологий), 

Китай постепенно превращается в 

главного и практически безальтер-

нативного партнера.  
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Современная арктическая поли-

тика Китая коррелирует с основ-

ными постулатами стратегии «мир-

ного возвышения» Китая и курса на 

превращение страны в великую 

морскую державу, который был 

провозглашен на 18 Всекитайском 

съезде КПК (2012). На 19 Всеки-

тайском съезде КПК (2017) Предсе-

дателем КНР Си Цзиньпином была 

озвучена многовекторная, много-

уровневая и многомерная диплома-

тическая концепция развития стра-

ны, которой в полной мере соответ-

ствует реализация стратегических 

геополитических и экономических 

интересов Китая в Арктике. Китаем 

постоянно подчеркивается привер-

женность исключительно мирным и 

взаимовыгодным принципам со-

трудничества в Арктическом реги-

оне в различных форматах между-

народных организаций и двусто-

ронних взаимоотношений 

[Heininen, 2020]. В опубликованной 

в 2018 г. Государственным Советом 

КНР «Белой книге по арктической 

политике» отражены позиция, по-

литика и ответственность страны за 

активное участие в управлении 

устойчивым развитием региона и 

совместное реагирование на гло-

бальные проблемы [The State 

Council …]. Основными руководя-

щими принципами своей деятель-

ности в Арктике Китай декларирует 

уважение, сотрудничество, взаим-

ную выгоду и устойчивое развитие. 

В рамках принципа уважения 

Китай поддерживает цели и задачи 

Арктического Совета, постоянным 

наблюдателем в котором является с 

2013 г., а также в полной мере при-

знает суверенитет и юрисдикцию 

арктических стран и их ведущую 

роль как в Арктическом Совете, так 

и в определении принципов регу-

лирования и направлений развития 

региона. Принципы сотрудничества 

и взаимной выгоды означают, что 

Китай стремится содействовать 

установлению доверительных и 

партнерских, а не соперничающих 

отношений между арктическими и 

неарктическими государствами в 

целях общей выгоды для всех стран 

и самого Арктического региона. 

Посредством реализации принципа 

устойчивого развития Китай стре-

мится обеспечить в Арктическом 

регионе сбалансированное сочета-

ние интересов мирового сообще-

ства в освоении природных ресур-

сов и транспортных путей с разум-

ным и ответственным сохранением 

экологических систем, биоразнооб-

разия и уникальной социально-

культурной среды коренных наро-

дов Севера. В Белой книге указано, 

что участие Китая в повышении 

устойчивости арктических экоси-

стем осуществляется на основе 

всемерной охраны окружающей 

среды, применения экологически-

ответственных методов разработки 

и использования ресурсов, а также 

социально-экономического разви-

тия северных территорий [The State 

Council …]. В контексте такого ви-

дения своей роли в регионе, инте-

ресы Китая в Арктике в своей сово-

купности образуют комплекс, в 
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структуре которого выделяются 

геополитические, эколого-

климатические, научно-

исследовательские, экономические, 

а также технологические [Hong, 

2018].  

Совместным заявлением России 

и Китая о развитии отношений все-

объемлющего партнерства и стра-

тегического взаимодействия, всту-

пающих в новую эпоху (2019 г.), 

повышение уровня практической 

кооперации в Арктике определено в 

качестве одной из приоритетных 

тем повестки сотрудничества двух 

стран на долгосрочную перспекти-

ву. Заявлена приверженность обеих 

сторон принципам всеобъемлюще-

го партнерства и стратегического 

взаимодействия в Арктике, осу-

ществляемым в интересах устойчи-

вого развития региона. В частно-

сти, Россия и Китай на основе прав 

и с учетом интересов прибрежного 

государства будут использовать но-

вые подходы и инновационные мо-

дели сотрудничества для расшире-

ния масштабов освоения и исполь-

зования арктических судоходных 

маршрутов, а также взаимодейство-

вать в таких областях как инфра-

структура, освоение ресурсов, ту-

ризм, экология и охрана окружаю-

щей среды. Отдельное внимание 

будет оказываться поддержке даль-

нейшего сотрудничества в области 

полярных научных исследований, 

проведения совместных арктиче-

ских экспедиций на научно-

исследовательских судах, осу-

ществления совместных исследова-

тельских проектов в Арктике и уча-

стия в международных научно-

исследовательских и практических 

форумах и конференциях, таких 

как, к примеру, международный 

арктический форум «Арктика – 

территория диалога» и др.  

В плане экологических интере-

сов, имеется четкое понимание то-

го, что изменения, которые проис-

ходят сегодня в Арктике, влияют не 

только на северные страны, но и на 

всю планету. Таяние арктических 

льдов оказывает прямое и опосре-

дованное влияние на климат, сель-

скохозяйственное производство, 

устойчивость экологических и кли-

матических систем, в том числе и в 

Китае. В частности, в Белой книге 

подчеркивается необходимость реа-

гировать на изменение климата в 

Арктике, сохранить ее уникальную 

природную среду и экосистему, 

непрерывно повышать устойчи-

вость к ее климату, уважать куль-

турный и традиционный уклад 

жизни коренных жителей региона 

[The State Council …].  

С точки зрения экономики, 

необходимость посильного участия 

в проектах по добыче и транспор-

тировке нефти и газа в арктическом 

регионе закреплена в официальной 

стратегии глобального развития 

Китая. Добыча и перераспределе-

ние нефтегазовых ресурсов в Арк-

тике могут серьезным образом по-

влиять на цену энергии в Китае, а 

также на весь мировой рынок энер-

горесурсов. В технологической 

сфере Китай располагает значи-
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тельным инженерным потенциалом 

для внесения своего вклада в обес-

печение стабильной, безопасной и 

устойчивой эксплуатации морских 

транспортных путей, в частности, 

СМП за счет развития судострое-

ния и морского инжиниринга, тех-

нологий и оборудования для раз-

ведки морского дна, мониторинга 

ледовой ситуации, связи в высоких 

широтах и многих других.  

Еще один фактор для развития 

российско-китайского экономиче-

ского сотрудничества – навигация. 

Китай считается лидером на рынке 

судоходной транспортировки. По-

этому российский СМП, который 

со временем становится все более 

проходимым и открывает возмож-

ности соединить север Атлантиче-

ского океана с севером Тихого оке-

ана, будет оказывать влияние на 

логистику и торговые связи Китая. 

В течение последних лет общий 

объем грузоперевозок по СМП, 

включая внутрироссийские пере-

возки и транзит грузов между Ев-

ропой и Азией, значительно вырос. 

Такой рост связан с последователь-

ным развитием в Арктическом ре-

гионе крупных проектов по добыче 

углеводородов российскими нефте-

газовыми компаниями и междуна-

родными консорциумами [Moe, 

2019]. Китайские инвесторы участ-

вуют в реализации российских про-

ектов по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) «Ямал-

СПГ» и потенциально – в строи-

тельстве новых мощностей «Арк-

тик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3». 

Однако, динамика международных 

транзитных перевозок пока не сви-

детельствует о росте интенсивно-

сти использования северного 

транспортного коридора иностран-

ными перевозчиками [Григорьев, 

2019]. Для Китая основными пре-

пятствиями являются неразвитость 

инфраструктуры, непредсказуе-

мость ледовой обстановки и откло-

нения судов от намеченных курсов, 

малые скорости продвижения, вы-

сокие расходы на страхование гру-

зов и ледокольное сопровождение, 

строгие правила безопасности, а 

также нехватка квалифицирован-

ных и имеющих опыт плавания в 

высоких широтах специалистов 

[Гао, 2018а]. 

Одно из главных направлений 

сотрудничества – это создание ин-

фраструктуры, обеспечивающей 

возможность крупнотоннажного 

грузового судоходства в регионе, 

круглогодичную доступность 

маршрутов, их устойчивость и без-

опасность. По итогам Петербург-

ского экономического форума 2019 

между «Новатэком», COSCO, 

«Совкомфлотом» и Фондом Шелко-

вого Пути было подписано согла-

шение о создании ООО «Морской 

арктический транспорт», которое 

будет заниматься совместной раз-

работкой, финансированием и реа-

лизацией новых логистических 

схем круглогодичной транспорти-

ровки углеводородного сырья из 

Арктической зоны России в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 

а также организацией транзитного 



俄语国家评论 

Арктика в российско-китайских отношениях: от политики к экономике 33 

грузопотока по СМП между Азией 

и Западной Европой. Развитие ин-

фраструктуры необходимо и для 

эффективного функционирования 

проектов по добыче природных ре-

сурсов их последующей транспор-

тировки. На форуме в Санкт-

Петербурге было анонсировано, что 

флот ледовых газовозов из 15-17 

судов для «Арктик СПГ-2» будет 

построен на верфи «Звезда». В 

строительстве самой верфи прини-

мают участие китайские компании 

China Shipbuilding & Offshore Inter-

national, Qingdao Beihai Shipbuilding 

Heavy Industry, China Communica-

tion Construction Company и China 

State Construction Engineering Cor-

poration. Управлять этими судами 

будет компания «Морской арктиче-

ский транспорт», в которую входят 

китайские COSCO и Фонд Шелко-

вого пути. 

В российской Арктике увеличе-

ние объема морских грузоперевозок 

требует значительных вложений в 

развитие соответствующей транс-

портной и портовой инфраструкту-

ры, системы ледокольного сопро-

вождения, служб поддержки нави-

гации и спасения, а также создания 

и совершенстования технологиче-

ских решений для обеспечения без-

опасной и устойчивой навигации. 

Для Китая сотрудничество с Росси-

ей в сферах арктического судостро-

ения и морского инжиниринга яв-

ляется приоритетом в свете преодо-

ления существующей нехватки 

мощностей для ледокольного со-

провождения и развития поддержки 

навигации и мониторинга ледовой 

ситуации [Гао, 2018б]. Для обеих 

сторон такое сотрудничество пред-

ставляется выгодным с точки зре-

ния преодоления существующих 

экономических, технологических и 

даже естественных барьеров на пу-

ти потенциальной взаимоувязки 

СМП с сетью транспортных и эко-

номических коридоров инициативы 

«Пояс и Путь» и повышения устой-

чивости коммерческой навигации 

на Севере. 

Непредсказуемые и быстро ме-

няющиеся ледовые, волновые, вет-

ровые и прочие климатические 

условия, варьирующиеся маршруты 

движения судов, высокие экологи-

ческие риски, а также нехватка 

должным образом подготовленного 

персонала, имеющего опыт навига-

ции в полярных водах, – это только 

некоторые из препятствий для ин-

тенсификации грузовых перевозок 

по СМП для Китая. В то же время, 

у Китая имеются и экономические 

ресурсы, востребованные Россией 

на фоне ограничения доступа на 

международные финансовые рынки 

в связи с санкциями, и технологии, 

которые могут быть опробованы и 

усовершенствованы в арктических 

условиях в качестве замены вы-

шедшим из арктических проектов 

западным компаниям. Со стороны 

России необходимы либерализация 

законодательства по допуску ки-

тайских компаний в Арктическую 

зону страны и создание благопри-

ятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций в Аркти-
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ку – не только в мега-проекты типа 

«Ямал-СПГ», но, главным образом, 

в сферы морского инжиниринга, 

судостроения, мониторинга клима-

тических и ледовых условий, а 

также поддержки навигации.  

Таким образом, следует сделать 

вывод о том, что у российско-

китайского политического и эконо-

мического сотрудничества в Аркти-

ке имеются как хорошая основа, так 

и значительные перспективы. Вы-

двинутые Китаем инициативы «По-

яса и Пути» и развития арктиче-

ских транспортно-экономических 

коридоров в условиях их сопряже-

ния с российскими интересами в 

регионе имеют многообещающий 

потенциал реализации в целях 

устойчивого развития и освоения 

северных территорий. Видение Ки-

таем своей роли в Арктике убеди-

тельно демонстрирует готовность и 

открытость страны к развитию со-

трудничества с Россией на принци-

пах всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия.  
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