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В статье рассматривается теория разработки подходов арктического позиционирова-
ния Китая в Арктике, а также политико-дипломатическая практика по их реализации. 
Китайские «поиски себя» в Арктике с конца 2000-х по конец 2010-х годов перерастают 
в  многокомпонентную систему арктического позиционирования Китая, состоящую 
из шести официально имплементируемых Пекином подходов: арктическое измерение 
«ответственной крупной державы», «околоарктическое государство», «важное заинте-
ресованное государство-участник», «активный участник», «строитель» и «акционер». 
Своеобразным «скрепляющим звеном» многокомпонентной системы выступает взаи-
модополняемость сильных сторон подходов арктического позиционирования Китая. 
Так, если «околоарктическое» позиционирование подчеркивает особое геостратегиче-
ское место Китая среди неарктических государств, то подход «важного заинтересован-
ного государства-участника» — «особую роль Пекина» в арктических делах. В работе 
проанализированы китайские варианты заимствованных у Запада подходов, а также 
их содержательное отличие от оригинальных версий. Анализ китайского экспертного 
дискурса позволил осмыслить процесс формирования подхода позиционирования 
от  идеи до  официально заявленного концепта, реализуемого в  рамках внешнепо-
литического курса Китая. Это актуально с  точки зрения понимания того, как фор-
мируется современная внешнеполитическая идентичность Китая. Отдельно изучены 
сильные и слабые стороны каждого из подходов позиционирования Китая в Арктике. 
Проанализирована практика имплементации китайских подходов позиционирования 
в Арктике, а также реакция Запада и так называемой арктической семерки. Подробно 
проанализированы официальные документы и заявления по арктическому позицио-
нированию Китая. Сопоставлено содержание экспертной версии подходов позицио-
нирования Китая в Арктике с официальной трактовкой, изложенной в нормативных 
документах и заявлениях.
Ключевые слова: арктическое позиционирование, околоарктическое государство, важ-
ное заинтересованное государство-участник, ответственная крупная держава.

Введение. Причины и истоки формирования арктического 
позиционирования Китая
Данная работа направлена на всесторонний анализ подходов арктического по-

зиционирования Китая как элементов многокомпонентной системы с учетом осо-
бенностей формирования современной китайской идентичности и имплементации 
текущего политического курса в Арктике.
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Современная китайская идентичность претерпевает новые изменения в усло-
виях глобализации общественного мнения и переосмысления роли страны в меж-
дународных делах. С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 г. начинается фор-
мирование современной китайской трактовки нормативной идентичности и обе-
спечение ее связи с национальной идентичностью. Одним из важных связующих 
звеньев обеспечения этой связи выступает формирование внешнеполитического 
измерения китайской идентичности с опорой на рекитаизацию и реидеологизацию 
внешней политики Китая [1, с. 205].

В этой связи в китайском дискурсе предпринимается попытка адаптировать 
внешнеполитическую идентичность Китая как часть политики по  повышению 
«дискурсивной силы» Пекина в  арктических делах. Под китайским концептом 
«дискурсивной силы», как отмечает ведущий российский ученый И. Л. Прохоренко, 
понимается контроль над дискурсом в региональном и глобальном масштабах, по-
зволяющий организовать мировой порядок [2, с. 81]. В отношении Арктики Китай 
стремиться создать «дискурсивную реальность», в которой формирование аркти-
ческих «правил игры» отвечало бы его интересам или хотя бы в какой-то степени 
учитывало их.

Первым шагом в этом направлении становится попытка разработать арктиче-
ское измерение идеи «ответственной крупной державы».

Указанные тенденции в  совокупности с  отсутствием собственного подхода 
позиционирования в  Арктике в  конце 2000-х годов вызвали у  Китая «кризис 
идентичности»в арктической политике. Этот кризис усугублялся тем, что до мая 
2013  г. КНР все еще не  имела международно признанного статуса постоянного 
наблюдателя Арктического совета (АС), т. е. оставалась «неарктическим государ-
ством» [3, с. 48–49].

В 2010-х годах проблема поиска подходов позиционирования Китая в Арктике 
актуализируется в связи с влиянием новых тенденций:

1)  появлением формата встреч глав МИД «арктической пятерки», воспри-
нятым в  китайских экспертных кругах как усиление тренда на  сужение состава 
«арктического клуба», т. е. как «отход от курса на интернационализацию Арктики 
в сторону ее большой регионализации и развития эксклюзивной модели региональ-
ного сотрудничества» [4, с. 67; 5, p. 3–4];

2) отсутствием градации неарктических государств по их международно-по-
литическому положению, что воспринималось в китайских экспертных кругах как 
«несправедливость» по  отношению к  «более крупным и  влиятельным неаркти-
ческим государствам» — Китаю, Японии, Индии и  странам Евросоюза [6, с.  81]. 
С точки зрения китайских исследователей, сохранение такой «несправедливости» 
в условиях «роста веса влиятельных неарктических государств» на фоне глобализа-
ции демонстрирует «недальновидность позиции арктических государств» [6, с. 81].

Получение Пекином в мае 2013 г. статуса наблюдателя в АС не решило пробле-
му с недовольством Китая своей ролью в арктических делах, а также не удовлет-
ворило его запрос на «предоставление права голоса» в этой сфере. В связи с этим 
Пекин самостоятельно начинает искать пути для достижения этих задач — запу-
скается дискурс по формированию подходов позиционирования Китая в Арктике 
с определением круга его «ответственности» и роли в международном регулирова-
нии Арктики.
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Экспертные поиски подходов китайского позиционирования 
в Арктике

С начала 2010-х годов в китайских экспертных кругах начинают выдвигаться 
разнообразные подходы к определению целей и средств арктического позициони-
рования, к которым следует отнести:

• продвижение китайских экономических интересов в Заполярье и выполне-
ние задач по «гармонизации Арктики». Инструментами их достижения выступают 
двусторонняя и многосторонняя дипломатия [6, с. 81];

• преодоление «несправедливого характера» правового режима Арктики. 
По словам доцента Океанского университета Китая Сунь Кая, признание китай-
ского позиционирования в Арктике позволит Пекину выстроить и проводить бо-
лее всестороннюю политику в  арктическом направлении с  полным вовлечением 
в арктические дела. Этой цели Китай стремиться достичь после получения статуса 
наблюдателя в  АС путем использования дипломатических средств и  активного 
инвестирования в Арктике [7, с. 43–44];

• разрешение проблемы с неопределенностью китайского позиционирования 
путем обеспечения большего вклада в  развитие и  углубление сотрудничества. 
По мнению исследователя Сямэньского университета Дун Лимина, это позволит 
Пекину повысить политическое доверие, которое в  свою очередь поможет избе-
жать дополнительных рисков от усиливающегося восприятия Китая как «полити-
чески чужого» в Арктике [4, с. 69].

Китай как «ответственная крупная держава» в Арктике

Развернувшиеся в первой половине 2010-х годов дискуссии вокруг темы уве-
личения доли ответственности Китая в  международных делах способствовали 
актуализации вопроса повышения роли Пекина и в арктической политике. Это за-
ложило предпосылки для разработки арктического измерения идеи «ответственной 
крупной державы».

В  2012  г. одним из  первых целесообразность позиционирования Китая как 
«ответственной крупной державы» в  Арктике допустил в  своем интервью заме-
ститель директора Шанхайского института международных исследований (SIIS) 
Янь Цзян. По его мнению, Китай, опираясь на принципы взаимной выгоды и вы-
игрыша, должен взять «ответственность крупной державы» в  арктических делах 
в  таких вопросах, как защита экосистемы и  регулирование коммерческого осво-
ения Арктики [8].

После получения Китаем в  2013  г. статуса наблюдателя АС и  актуализации 
интереса экспертов к  перспективам арктической навигации в  2014  г. Янь Цзян 
рекомендует Пекину укреплять потенциал страны для «несения глобальной ответ-
ственности крупной державы» в арктических делах, а к числу приоритетных вопро-
сов добавляет участие в освоении арктических морских путей [9, с. 123, 136–137].

Идея выстраивания арктического измерения «ответственной крупной дер-
жавы», предложенная Янь Цзяном, получила поддержку в  экспертных кругах. 
В 2015 г. Дунь Лимин в целях отхода от отождествления Китая с неарктическими 
государствами призвал Пекин позиционировать страну в Арктике одновременно 
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в двух качествах: как «ответственную крупную державу» и «заинтересованное го-
сударство-участник» [10].

Однако наблюдается расхождение мнений по  поводу того, в  каких именно 
сферах Китаю целесообразнее позиционировать себя как «ответственная крупная 
держава». В рамках дискурса предпринимаются попытки адаптировать эту идею 
под условия арктического позиционирования Китая. Так, в  2017  г. Дун Лимин 
предложил связать концептуальные основы идей «ответственной крупной дер-
жавы» и  «важного заинтересованного государства-участника» в  единой форму-
лировке — «ответственного важного заинтересованного государства-участника» 
[4, с. 69].

В середине 2010-х годов желание Пекина брать на себя больше ответственно-
сти в Арктике впервые было озвучено официальными лицами КНР. Так, в ноябре 
2015  г. официальный представитель МИД КНР Хун Лэй (2010–2016) заявил, что 
в круг ответственности Китая в Арктике можно включать обеспечение мира, ста-
бильности и устойчивого развития совместно с заинтересованными странами [11]. 
В октябре 2016 г. спецпредставитель МИД КНР Гао Фэн заявил, что Китай «со всей 
ответственностью и конструктивностью» будет принимать участие в «управлении 
Арктикой» [12].

Арктическая белая книга КНР 2018 г. стала первым официальным документом, 
где этот подход упоминается как основа международно-политического позициони-
рования Китая в  Арктике на  базе принципов «взаимоуважение», «равноправное 
сотрудничество», «(взаимная) выгода» и  «устойчивость». В  документе также от-
мечается, что Китай как «ответственная крупная держава» совместно с  другими 
странами должен «ухватиться за историческую возможность» участия в развитии 
Арктики, внести свой вклад в:

1) устойчивое развитие, обеспечение мира и стабильности в регионе;
2) «активную борьбу» с вызовами в Арктике;
3) совместное изучение, защиту, освоение и управление Арктикой;
4)  «активное продвижение совместного строительства» инициативы «Пояса 

и пути» во благо развития регионального сотрудничества Арктики;
5) «активное продвижение строительства сообщества судьбы Арктики» [13].
В этой связи новыми тенденциями дискурса, наблюдаемыми в конце 2010-х — 

начале 2020-х годов, выступают поиски:
• способов и средств Китая возложить на себя больше ответственности в Ар-

ктике с  учетом эксклюзивного характера системы арктического сотрудничества 
и реального положения страны как «неарктического» государства;

• путей сопряжения китайских интересов в  Арктике с  интересами арктиче-
ских заинтересованных сторон в вопросе повышения «дискурсивной силы».

«Околоарктическое» позиционирование Китая

В конце 2000-х годов тезис прямой общности и взаимовлияния экосистем Ар-
ктики и Китая на фоне набиравших популярность геополитических исследований 
получил развитие как обоснование нового китайского подхода позиционирования 
в Арктике — как «околоарктического государства». По аргументации и названию 
этот подход напоминает одноименный британский вариант. Однако официально 
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китайский вариант идеи «околоарктического государства» имеет местные истоки 
и своего автора — научного сотрудника Отделения по изучению полярной поли-
тики Института полярных исследований Китая (Polar Research Institute of China) 
Чжанья Ся, выдвинувшего его в 2010 г. [14].

В  ноябре 2012  г. посол КНР в  Швеции Лан Личжун (2011–2013), выступая 
на встрече председательствующей в АС Швеции (2011–2013) с постоянными и спе-
циальными наблюдателями Форума, впервые назвал Китай «околоарктическим 
государством» [15, с.  145]. По  западным оценкам, это усугубляло рост опасений 
по поводу активности Китая («теории китайской угрозы») в Арктике [16].

К  2010  г. в  рамках внутрикитайского дискурса сформировался консенсус 
по  основным аргументам обоснования «околоарктического» позиционирования 
Китая — ими стали географическая близость территории страны к  Северному 
полярному кругу и  взаимосвязь китайской экосистемы с  арктической [4, с.  68; 
17, с.  338–340, 405]. Эти признаки, как предполагалось, должны были отличать 
Китай от  не  обладающих ими неарктических государств, расположенных южнее 
и  дальше от  Северного полярного круга. При этом, по  словам китайских иссле-
дователей, обоснование географической близости Китая к  Арктике в  китайском 
варианте подхода уступает очевидным преимуществам аргументов британского 
аналога, так как север Соединенного Королевства расположен ближе к  Север-
ному полярному кругу, чем северные территории Китая и  других неарктических 
государств. В этой связи есть вероятность, что применяемые Пекином аргументы 
обоснования данного подхода могут в  равной степени быть заимствованы или 
применены другими неарктическими государствами, например Японией, Поль-
шей и  Нидерландами.

С 2013 г. идея «околоарктического государства» берется в китайских исследо-
ваниях за основу позиционирования Китая в вопросах освоения и эксплуатации 
арктических морских путей [18, с. 6].

Несмотря на указанные недостатки этого подхода, в дискуссиях продолжаются 
попытки дополнять доказательную базу аргументации географической близости 
Китая к  северным полярным широтам, вплоть до  попыток доказать «околоарк-
тичность» Китая в  рамках полярной азимутальной проекции [19, с.  55]. Однако 
в официальных заявлениях и документах продолжает применятся отсылка к усто-
явшемуся обоснованию географической близости Китая к Арктике и взаимосвязи 
его экосистемы с арктической [20]. На эти же тезисы опирается обоснование идеи 
Китая как «околоарктического государства» в арктической Белой книге 2018 г. [13], 
где эта идея официально закрепляется в качестве одного из основных элементов 
современной модели внешнеполитической идентичности Китая в формулировке: 
«КНР — одна из континентальных стран, наиболее близко расположенных по суше 
к Северному полярному кругу» [13].

Ожидается, что в 2020-х годах идейно-концептуальная часть подхода «около-
арктического» позиционирования продолжит наполняться новым содержанием. 
Однако, как показывает практика, в  официальных документах и  заявлениях Пе-
кина наблюдается тенденция к избеганию отсылки на заявленную «околоарктич-
ность».
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Китай как «важное заинтересованное государство-участник» 
в арктических делах

Как уже отмечалось, признание Китая на международном уровне как «заин-
тересованного государства-участника» в Арктике на практике не гарантирует ему 
необходимую статусность в  арктических делах. Этот факт и  нейтральный поли-
тический подтекст статуса «заинтересованного государства-участника» получают 
высокую оценку в  китайских экспертных кругах, к  тому  же этот подход лишен 
недостатков других подходов, в частности «околоарктического государства», и по-
тому не требует приложения усилий по своему утверждению [3, с. 50]. Вместе с тем, 
по словам критиков, недостатком идеи «заинтересованного государства-участника» 
выступает отсутствие точной географической привязки к Арктике [21, с. 129].

Однако в китайских экспертных кругах не ограничиваются признанием пре-
имуществ подхода позиционирования Китая как «заинтересованного государства-
участника». В рамках дискурса уже внутри Китая продолжается поиск нового со-
держательного наполнения официально признанного подхода позиционирования 
Китая, который бы подчеркивал особый международно-политический статус Китая 
в Арктике. К традиционным аргументам о взаимосвязи экосистем и вклада Пекина 
в научное освоение Арктики добавляется заинтересованность Китая в повышении 
«дискурсивной силы» в арктических делах на основе гипотетической общности по-
зиций с внерегиональными (неарктическими) государственными акторами, такими 
как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индия [21, с. 129].

Впервые тезис о  Китае как «заинтересованном государстве — участнике ар-
ктического региона», подразумавающий тесную связь государственных интересов, 
внутренних потребностей и практики внешней политики страны, был выдвинут 
в  мае 2013  г. исследователем Института международных отношений Китайского 
народного университета Ван Синьхэ [6, с. 81]. Позже тезис Ван Синьхэ получил раз-
витие в рамках дискурса в экспертных и дипломатических кругах. В 2014 г. доцент 
Океанского университета Китая Сунь Кай предложил развивать концептуализацию 
данного тезиса в дополнение к статусу наблюдателя Китая в АС и реализации пер-
спектив повышения дискурсивной власти в Арктике [22]. В 2015 г. исследователь 
Факультета международного права Сямэньского университета Дунь Лимин пред-
ложил усиливать ассоциацию Китая с  образом «заинтересованного государства-
участника» на  основе успехов и  на  практике в  этом качестве уже сформировать 
образ «ответственной крупной державы» в Арктике, одновременно «минимизируя 
свою связь с неарктическим государством, навязанную эксклюзивной арктической 
средой и не способствующую решению более актуальных проблем Арктики, напри-
мер в отношении борьбы с климатическими изменениями» [10].

В  официальном международном дискурсе устоялась формулировка тезиса, 
подчеркивающая отличие Китая от  других неарктических государств, — «важ-
ное заинтересованное государство-участник». Впервые ее использовал в октябре 
2015 г. в своей речи глава МИД КНР Ван И, выступая на пленарном заседании 3-й 
Ассамблеи «Арктического круга» [23], а его заместитель Чжан Минь (2013–2017) 
на специальной страновой сессии выдвинул политические предложения Пекина, 
выступающего в  этом качестве [20]. В  марте 2017  г. в  Архангельске на  между-
народном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» вице-премьер 
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Госсовета КНР Ван Ян (2013–2018) заявил, что Китай является «важным заинтере-
сованным государством-участником» в силу «прав давнего участия в арктических 
делах» [24].

Таким образом, подход «важного заинтересованного государства-участника» 
в  рамках дипломатии высокого уровня в  Арктике основывается на  дипломати-
ческом опыте утверждения Китая как «самой крупной развивающейся страны», 
имеющей общие интересы с остальными развивающимися странами.

С 2016 г. идея «важного заинтересованного государства-участника» начинает 
рассматриваться как подход по усилению позиционирования Китая в вопросе бу-
дущих режимов международного регулирования в центральной части Северного 
Ледовитого океана [25, с. 100].

Отсутствие четких критериев географической близости к Северному полярно-
му кругу в случае с идеей «околоарктического государства» позволило китайским 
исследователям заметно расширить состав предполагаемых «заинтересованных 
государств-участников» арктической политики. Общего консенсуса по  вопросу 
о том, какие именно государства к ним относятся, в китайских экспертных кругах 
так и не сложилось, но, как правило, к ним причисляют Японию, Индию, Синга-
пур, Евросоюз, Южную Корею и даже арктическую Исландию [25, с. 100; 10, с. 76]. 
Логическим развитием этого сценария, как отмечает ряд китайских исследователей, 
должно стать создание совместного механизма арктических «заинтересованных 
государств-участников», в  котором ведущую направляющую роль будут играть 
Япония и  Китай [10, с.  76; 26, с.  10]. Однако воплощение этой идеи на  практике 
представляется малоперспективным из-за иной позиции Токио. Так, в официаль-
ном японском документе по политике в Арктике отсутствуют планы развития со-
трудничества с неарктическими государствами [27, p. 4].

В  начале 2018  г. промежуточные результаты внутрикитайского дискурса 
по  идее «важного заинтересованного государства-участника» были отражены 
в арк тической Белой книге как основа позиционирования Китаем своего «особого» 
статуса и роли в Арктике. В документе приведены новые аргументы в пользу этой 
идеи, представляющие Китай по умолчанию вовлеченным в арктические дела [13].

Резюмируя, стоит отметить, что в  официальных заявлениях и  арктической 
Белой книге КНР позиционирование Китая как «важного заинтересованного го-
сударства-участника» в Арктике упоминается в паре с идеей «околоарктического 
государства», как бы подчеркивая ее второстепенную, дополняющую роль по отно-
шению к первому. Примечательным является то, что позиционирование Китая как 
«околоарктического государства» и «ответственной крупной державы» в Арктике 
подверглось критике со стороны официальных лиц и экспертного сообщества За-
пада, в отличие от«важного заинтересованного государства-участника». Такая не-
гативная реакция со стороны Запада прогнозировалась [10, с. 69].

По словам китайских экспертов, принятие на международном уровне позици-
онирования Китая в Арктике как «важного заинтересованного государства-участ-
ника» даст ему возможность выдвигать собственные принципы и  предложения 
по развитию арктического международного сотрудничества, а также позволит Пе-
кину повысить прозрачность своей политики и снять опасения, связанные с ростом 
экономической активности страны в  Заполярье («арктическая теория китайской 
угрозы») [28]. Однако критики этого подхода указывают на такие его недостатки, 
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как отсутствие географического обоснования и закрепленного на международно-
правовом уровне стасуса страны в качестве наблюдателя АС.

Ряд российских экспертов воспринимает концепты «околоарктического госу-
дарства» и «важного заинтересованного государства-участника» как «ключевые по-
нятия, которыми Китай описывает свой статус в Арктике», призванные «закрепить 
права Китая на свое слово в арктической политике» и «влиять на формирование 
повестки и правил игры с учетом китайских интересов», а также «корректировать 
негативный образ Китая как слишком амбициозного чужака» [29, с. 17].

Позиционирование Китая как «активного участника»,  
«строителя» и «акционера» в арктических делах

Помимо рассмотренных нами идей, Пекин в  Белой книге выдвинул еще три 
подхода к своему позиционированию в Арктике — «активный участник» (цзицзи 
цзяньшечжэ), «строитель» (цзяншечжэ) и «акционер» (гунцзяньчжэ) [13]. Эти фор-
мулировки заимствованы из выступлений Си Цзиньпина в 2014 г. на конференции 
в честь 60-летия индийско-китайского соглашения «Пять принципов мирного со-
существования» [30] и в сентябре 2015 г. на сессии Генассамблеи ООН, где он го-
ворил о «Китае как “участнике”, “строителе” и “акционере” существующей между-
народной системы» [31]. Годом позднее формулировки были конкретизированы 
в речи Си Цзиньпина о роли Китая в реформировании международного порядка 
и глобального управления в области торговли, экономики и охраны окружающей 
среды [32; 33].

Параллельно шла их адаптация к формирующимся основам политики Китая 
в  Арктике. Для этих целей был также заимствован тезис о  Китае как «активном 
участнике» из  заявлений исландских, датских и  гренландских официальных лиц 
(одним из первых отсылку к этой формулировке позиционирования Китая в авгу-
сте 2012 г. сделал президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон (1996–2016) [34]).

В 2014–2015 гг. Янь Цзян впервые вводит в оборот экспертного дискурса адап-
тированные формулировки рассматриваемого подхода: Китай позиционируется 
как «важный строитель» (чжуньяо цзяншечжэ) и «акционер» арктической политики 
[9; 35].

Представление о Китае как «важном строителе» международной системы ох-
раны окружающей среды подкреплено его ролью «глобальной державы», постоян-
ного члена Совета Безопасности ООН и страны — подписанта Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г.

Статус «акционера» подкрепляется стремлением Китая внести свой «весомый 
вклад» в деятельность международных организаций и подразделений ООН в об-
ласти регулирования защиты экологии и  борьбы с  климатическим изменением, 
а также путем участия в процессе разработки международных правил в Арктике, 
в том числе в области морского судоходства и охраны окружающей среды.

Адаптированные формулировки Янь Цзяна получили положительный отклик 
в китайских экспертных кругах, но не были взяты на вооружение Пекином. Офи-
циально на  международном уровне стала применяться формулировка из  речей 
Си: Китай — «строитель» мира и стабильности и «акционер» глобального разви-
тия [36].
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Таким образом, устоялась формулировка «Китай — “активный участник”, 
“строитель” и “акционер” в арктических делах», впервые официально прозвучав-
шая в таком варианте в марте 2017 г. в речи вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна 
на форуме «Арктика — территория диалога» [24].

В январе 2018  г. в  арктической Белой книге Пекин, опираясь на этот подход 
китайского позиционирования, выдвигает инициативу «строительства сообщества 
судьбы человечества» и выражает готовность делиться возможностями китайской 
мощи и «мудрости во благо развития Арктики» [13].

Структура арктической идентичности Китая

Резюмируя результаты рассмотрения материалов, важно констатировать, что 
основными причинами поиска подходов китайского позиционирования в Арктике 
выступают:

1) отсутствие у Китая устойчивых культурно-исторических, торгово-экономи-
ческих и социально-политических связей с Заполярьем, усиливающее восприятие 
Пекина как «политически чужого» в  Арктике [37, с.  22]. В  этой связи китайские 
подходы по позиционированию в Арктике являются одним из инструментов пре-
одоления такого восприятия путем укрепления связи с арктическими государства-
ми в области развития арктической навигации [38, с. 121];

2) стремление преодолеть ограничения правового режима Арктики, налагае-
мые на Китай в силу его неарктического статуса путем повышения «дискурсивной 
силы» и улучшения имиджа страны.

Одновременно разнообразие официально применяемых подходов позициони-
рования Китая в Арктике отражает отсутствие консенсуса по определению места 
и роли страны в арктической международной среде, а также демонстрирует неза-
вершенность процесса их анализа и осмысления.

Все подходы китайского позиционирования в  Арктике условно можно объ-
единить в  многоуровневую систему, где каждый из  них вносит собственное со-
держание в  представления об  особости, географическом положении, «отличиях» 
Китая от  остальных неарктических государств, расположенных заметно южнее 
Северного полярного круга. При этом важно учесть источники китайских подхо-
дов, к которым относятся:

1) политическая лексика официальных лиц арктических государств — из нее 
заимствованы категории «заинтересованное государство-участника», «ответствен-
наяй крупнаяй держава» и «активный участник».

• концепции, существующие в неарктических государствах (в частности, Вели-
кобритании) — отсюда происходит идея «околоарктического государства», адаптиро-
ванная к китайскому варианту и отличающаяся от британской своей аргументацией;

3) исконно китайские подходы:
• позиционирование Китая как «сильной полярной державы», предложенное 

высокопоставленными представителями фракции «комсомольцев», в  том числе 
Сюй Шаоши;

• официально признанные формулировки «важный строитель» и «акционер», 
заимствованные из речей Си Цзиньпина и позже развитые заместителем директора 
SIIS Янь Цзяном [9, с. 125–135].
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Выдвинутые подходы арктического позиционирования в  экспертных кру-
гах рассматриваются как один из инструментов по уравниванию Китая в правах 
с «арк тической восьмеркой». Успешное утверждение арктического позициониро-
вания Китая — один из показателей результативности внешнеполитического курса 
Си Цзиньпина в Арктике. В этой связи возможный успех или провал этой работы 
может в той или иной степени повлиять на общественное восприятие Си в Китае.

Если подход «важного заинтересованного государства-участника» призван 
помочь Китаю позиционировать себя в арктических делах, то позиционирование 
Китая как «околоарктического государства» должно служить закреплению геостра-
тегических позиций Пекина в Арктике [7, с. 42].

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что позиционирование Китая 
в Арктике представляет собой многокомпонентную, комплексную систему. Каждый 
из  подходов стоит рассматривать как взаимодополняющий элемент системного 
целого, которое Пекин на  практике пытается обосновать и  закрепить как свою 
«арктическую идентичность» на фоне противодействия Запада.

В западных экспертных кругах одностороннее выдвижение официальной заяв-
ки Китая на свою «околоарктичность» было квалифицировано как претензия пере-
смотреть устоявшуюся систему арктического сотрудничества. Именно поэтому 
позиционирование Китая как «околоарктического государства» получило наиболее 
широкий отклик на  Западе и  при этом было воспринято негативно, в  то  время 
как британское позиционирование с  подчеркнуто нейтральной формулировкой, 
намекающей лишь на географическую близость к Заполярью («Великобритания — 
ближайший сосед Арктики»), не вызвало критики.

Однако, несмотря на  негативную реакцию Запада, китайские официальные 
лица в конце 2010-х годов продолжали активно использовать в своих речах форму-
лировку «околоарктическое государство», что свидетельствует о том, что Пекину 
на  руку резонанс вокруг этой темы. На  наш взгляд, выдвижение этого подхода 
произвело такой же эффект, как рост интереса арктических государств к перспек-
тивам китайских инвестиций в конце 2000-х годов, но только не положительный, 
как в первом случае, а негативный.

Наивысший уровень, на котором упоминались официально выдвинутые под-
ходы к позиционированию Китая в Арктике, — это заявление вице-премьера Гос-
совета КНР Ван Яна в 2017 г. в Санкт-Петербурге. Отсутствие упоминаний о них 
в риторике Си Цзиньпина, премьеров Госсовета КНР Ли Кэцяна (2013–2023) и Ли 
Цяна (с 2023 г.), на наш взгляд, обусловлено тремя причинами:

1) нежеланием высшего китайского руководства привлекать излишнее внима-
ние к китайской деятельности в Арктике и провоцировать Запад на новые спеку-
ляции вокруг «теории китайской угрозы»;

2) неуверенностью в успехе их применения и неготовностью Пекина брать из-
лишнюю ответственность за возможный провал, что может создать риск негатив-
ной общественной реакции внутри самого Китая;

3)  негативным опытом, связанным с  восприятием на  Западе слов о  Китае 
как «околоарктическом государстве». Как показала практика, это вызвало рост 
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озабоченности китайскими амбициями в  Арктике, а  также стало одной из  при-
чин приостановки австралийско-китайского взаимодействия в  антарктическом 
направлении.

Официальное признание подходов к позиционированию Китая в Заполярье, 
выдвинутых в рамках китайского дискурса, является наглядным примером стра-
тегической роли академического сообщества в процессе принятия внешнеполити-
ческих решений по формированию имиджа Китая в Арктике.

Резюмируя результаты анализа китайского арктического дискурса, стоит от-
метить, что в политике разработки и имплементации различных подходов пози-
ционирования Китая в Арктике важную роль играет академическое сообщество. 
Отдельного внимания заслуживают экспертные подходы к китайскому позицио-
нированию в Арктике, которые по той или иной причине не были взяты на воору-
жение Пекином. Это тема будет рассмотрена в следующей статье.
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The article discusses the theory of the development of China’s Arctic Self-Positioning 
approaches, as well as the political and diplomatic practice of their implementation in the 
Arctic. China’s search for self-identity in the Arctic from the late 2000s to the late 2010s is 
developing into a  multi-component system of China’s Arctic Self-Positioning, consisting 
of six approaches officially applied by Beijing — the Arctic dimension of “a  responsible 
major country”, “Near-Arctic State”, “an  important stakeholder in Arctic affairs”, “an  active 
participant, builder and contributor”. The complementarity of the strengths of China’s Arctic 
Self-Positioning approaches serves as a kind of “a connecting link” of the Multicomponent 
System. Thus, while the “Near-Arctic State” Self-Positioning emphasizes China’s special 
geostrategic place among non-Arctic States, the “an  important stakeholder” approach 
emphasizes China’s special role in Arctic affairs. The article analyzes Chinese versions of 
positioning approaches borrowed from the West, as well as their substantive differences from 
the original versions. The analysis of Chinese expert discourse allowed us to comprehend 
the process of formation of the positioning approach from an idea to an officially declared 
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concept implemented within the framework of China’s Foreign Policy. This is relevant in 
terms of understanding how China’s Foreign Policy identity is formed in the Xi Jinping era. 
The strengths and weaknesses of each of the approaches of China’s positioning in the Arctic 
are studied separately. The practice of implementing China’s approaches to positioning in the 
Arctic is analyzed, as well as the reactions of the West and the Arctic states. Official documents 
and statements on China’s Arctic positioning are analyzed in detail. The content of the expert 
version of the positioning approaches is compared with the official interpretation.
Keywords: Arctic Self-Positioning, “Near-Arctic State”, “an  important stakeholder in Arctic 
affairs”, “a responsible major country”.
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