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Арктика — один из самых интересных регионов, превратившийся из эпицентра природ-
но-климатических проблем в геополитическое пространство с высоким градусом перегово-
ров и дискуссий. Выгодные транзитные морские пути из Азии в Европу, богатый природно-
ресурсный комплекс, выгодное стратегическое значение региона и огромное «поле» для
научных исследований — всё это, как оказалось, может сулить именно таяние арктических
льдов. Сотрудничество, к которому призывало мировое и научное сообщество, всё чаще
стало заменяться категорией геополитической конкуренции, и ритм этому в последнее
время начал задавать именно Китай. Несмотря на отсутствие географической близости
Китай на протяжении десятилетий методично и планомерно стал подходить к границам
Арктики: сначала через проведение научно-исследовательских работ, а далее, войдя в со-
став наблюдателей Арктического совета, начал интенсифицировать свое геоэкономическое
присутствие в Арктических регионах. Более того, Китай является самым влиятельным и
самым активным актором в статусе «наблюдателя» (в отличие от Японии, Германии и др.
стран). В связи с этим определили научную проблему нашей работы, которая заключа-
ется в ответе на вопрос: «В чём действительно заключается заинтересованность Китая в
столь отдаленной (от географических границ) Арктики? Какие истинные мотивы китай-
ского геополитического присутствия в Арктике?». Стоит отметить, что историография
данной проблемы не так обширна, так как большинство авторов научных работ акценти-
ровало своё внимание (в Арктической проблематике) именно на природно-климатическом
факторе. Актуальным являлось осветить международно-правовой аспект проблемы Арк-
тического региона. Однако не так много авторов посвятили свои работы изучению китай-
ского следа в Арктике через методологическую призму причинно-следственных связей и
исследований геополитических инструментов, благодаря которым Китай гармонично стал
одним из участников Арктического совета. Среди них ряд фундаментальных работ про-
фессора Магомедова А.К.[n1], работы зарубежных авторов, таких как: Осаму Иеда[n2],
Кимитака Мацузато, Велло Петтаи [n3], Акимова Р.Х. [n4]и др. Новизной нашего иссле-
дования является новые концептуальные рамки исследований - комплексный подход и
многоуровневая модель изучения Арктического региона, позволяющая выйти за рамки
странового подхода к изучению Арктического вопроса и объясняющая ряд процессов, ко-
торые протекают одновременно на нескольких взаимодействующих уровнях: глобальном,
национальном, региональном и локальном. В результате нашего исследования мы прихо-
дим к выводу, что, во-первых, Китай – это не просто наблюдатель в составе Арктического
совета, это - наднациональный мега-регион с глобальным значением на Арктической гео-
политической сцене. Во-вторых, сотрудничество Китая и России в Арктике – это история
не только образцового всеобъемлющего сотрудничества, но и часть важного исследования,
требующего особенного подхода.
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