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Аннотация. Внимание Китая к изучению Арктики возникло в 1925 г., когда страна 
присоединилась к «Шпицбергенскому трактату». Участие в исследовании Арктики для 
Китая определялось второй и третьей статьей договора, по ним страна могла вести 
научную деятельность в прилегающих водах Шпицбергена. Первые исследования Нового 
Китая начались с 1950-х годов, первые научные проекты по исследованию Арктики с 
1980-х годов. В это время был создан «Национальный комитет КНР по экспедициям в 
Арктику», «Институт полярных исследований» в Шанхае. Начало политики открытости 
и реформ, провозглашенной Дэн Сяопином, открыла новую страницу научных 
исследований Китаем севера Азии. Начиная с 1990-х годов, разрабатываются первые 
китайские научные программы с участием иностранных партнеров. Активно в научную 
деятельность включается Китайская академия наук и подчиненные ей научные 
учреждения: Институт аэрофизики, Институт географических наук и природных 
ресурсов, Институт океанологии и др. Важным событием для развития научных 
исследований в Арктике стало вхождение Китая в 2013 г. в Арктический Совет на правах 
наблюдателя. К 2018 г. Китаем было проведено девять арктических экспедиций, их целью 
было изучение таяния льдов и их последствия для климатической системы мира, а также 
влияние арктического климата на Китай. Был проведен мониторинг наличия пластиковых 
отходов в Арктике. В начале нового тысячелетия КНР рассматривает Арктику как 
важнейший регион геополитического и геостратегического характера, для своего 
дальнейшего логистического и экономического развития. 
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Abstract. China's commitment to Arctic exploration began in 1925, when the country 

joined the Svalbard Treaty. China's participation in Arctic exploration was defined by the 

second and third articles of the treaty, which allowed the country to conduct scientific 

activities in the adjacent waters of Svalbard. The first New China investigations began from 

the 1950s, the first scientific projects to explore the Arctic from the 1980s. At that time, the 

“National Committee of the People's Republic of China for Expeditions to the Arctic” and the 

“Institute of Polar Research” were created in Shanghai. The reforms and the advanced 

stance proclaimed by Deng Xiaoping established a new era in China's scientific research of 

northern Asia. Since the 1990s, the first Chinese scientific programs have been developed 

with the foreign partners’participation. The Chinese Academy of Sciences and its subordinate 

scientific institutions are actively involved in scientific activities: the Institute of Aerophysics, 

the Institute of Geographical Sciences and Natural Resources, the Institute of Oceanology, etc. 

An important event for the development of scientific research in the Arctic was the entry of 

China in 2013 into the Arctic Council as an observer. By 2018, China has conducted nine 

Arctic expeditions, their purpose was to study the ice melting and its consequences for the 

world's climate system, as well as the impact of the Arctic climate on China. The presence of 

plastic waste in the Arctic was monitored. Since the beginning of the new millennium, the 

PRC has considered the Arctic as the most important geopolitical and geostrategic region for 

its further logistical and economic development. 
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Введение 

В Париже 9 февраля 1920 г. был подписан «Шпицбергенский 

трактат», главной задачей которого стало определение международно-

правового статуса архипелага [1]. По данному документу полный 

суверенитет устанавливался Норвегией над островом Шпицберген. 

Страны, подписавшие трактат, получали полное право на использование 
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естественных ресурсов, а также территориальных вод Шпицбергена. 

Договор подписали 9 стран, и 6 сентября 1924 г. он вступил в силу.  

В 1925 г. к договору присоединился Китай, что позволяло ему вести 

коммерческую деятельность на архипелаге. Страна получила равные 

права, наряду с подписавшими ранее договор государствами, а именно к 

торговой деятельности, горнодобывающей промышленности, а также к 

определенным исследовательским видам деятельности в водах 

Шпицбергена. Для участия Китая в исследованиях Арктики большое 

значение имел «Договор о Шпицбергене» (ст. 2 и 3) [2]. В указанных 

статьях предусматривалась реализация научной деятельности в 

прилегающих водах архипелага. 

Однако научные права на изучение и разработку опытно-

конструкторских исследований ограничивались определенными 

условиями. Такое положение сформировало основу для создания станции 

«Хуанхэ», которая стала первой исследовательской станцией Китая в 

Арктике с основания Нового Китая [3]. 

Российская историография изучения деятельности Китая в Арктике 

представлена большим количеством публикаций. Среди последних 

исследований следует назвать работы: В.С. Ягья, Н.К. Харлампьевой, М.Л. 

Лагутиной [4], А.И. Лабюка [5], М.Ю. Гутенева [6], А.А. Забеллы [7], Е.В. 

Киенко [8], Цуй Луна [9]. В этих работах рассматривается общая картина 

политики Китая в Арктическом регионе. Задачей данной статьи является 

анализ истории политики Китая в Арктике, начиная с 1980-х годов до 2018 

г., года выпуска «Белой книги по арктической политике». 

Материалы и результаты исследования 

Первые серьезные исследования Арктики начались в Китае в 1950-х 

годах. Гао Шилю, научный сотрудник Уханьского института геодезии и 

картографии, стал первым из китайцев, достигшим Северного полюса 

земли. Его задачей было проведение геомагнитной съемки [10, с. 36]. 

Первыми научными изучениями стало заниматься государственное 

учреждение – «Национальный комитет КНР по экспедициям в Арктику», 

созданный в 1981 г. [11]. После начала политики открытости и реформ Дэн 

Сяопина завязалось активное сотрудничество КНР с другими странами в 

Арктической зоне. Важным событием для плодотворного сотрудничества 



 

Россия в глобальном мире. № 27. Вып. 1 

История науки и техники 

Цуй Лун 

Chinese Research on the Arctic (Historical Aspect) 

 

143 

 

явились «Мурманские инициативы», озвученные М.С. Горбачевым в 1987 

г., которые и определили вектор улучшения между Западом и Востоком на 

Севере.  

Первым исследовательским институтом по изучению Арктики стал 

созданный в 1989 г. «Институт полярных исследований», вошедший в 

подчинение Министерства природных ресурсов КНР, созданный в 

Шанхае. Институт получил право на проведение крупных комплексных 

исследований по Арктическому региону. Перед институтом была 

поставлена задача – осуществлять координацию национальных 

исследований в полярных широтах, а также их финансирование. Важным 

направлением института стала проверка функционирования важнейших 

объектов инфраструктуры, задействованных в научно-исследовательской 

деятельности, а именно ледоколы, научные полярные станции и др.  

Институт организует полярные экспедиции CHINARE (Chinese 

National Arctic Research Expedition), их материалы и результаты поступают 

в «Китайский информационный центр арктических и антарктических 

исследований», в котором проходит систематизация, а также хранение 

полученных материалов [11, с. 283]. Институт выступает как 

объединяющее звено государственных организаций и научно-

исследовательских учреждений Китая [12]. Таким образом, задачи 

института сводятся к следующему: «всеобъемлющие исследования 

Арктики и Антарктики: политика, право, безопасность, общество, 

окружающая среда, экономика, полярная стратегия и полярная политика 

КНР» [13]. 

С немецкими университетами г. Бремена и г. Киля, Китай в 1992 г. 

разработал первую программу научных исследований, в Северо-

Ледовитом океане, рассчитанную на пять лет. По этой программе была 

проведена первая арктическая экспедиция в 1999 г. Ее целью стало 

изучение атмосферы, биологии, ледяного покрова, океанографии. Для 

проведения данной научной экспедиции, китайское правительство в 1994 

г. купило ледокол «Снежный дракон», самый большой неатомный ледокол 

в мире [14, с. 81–82]. Китайской Народной Республикой был разработан 

свой проект «Арктическая экспедиция», целью которого стало проведение 
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научной экспедиции в Арктике, на собственном ледоколе для постоянной 

работы китайской действующей полярной станции [15]. 

Научно-исследовательские работы в Арктике ведут институты, 

относящиеся к Китайской Академии Наук, а сама Академия имеет статус 

министерства: Институт аэрофизики, Институт географических наук и 

природных ресурсов, Институт океанологии и др. Исследованиями в 

социальной сфере занимаются институты, входящие в Китайскую 

Академию Общественных Наук, которая в свою очередь подчиняется 

Государственному совету Китайской Народной Республики. Главным 

институтом в этом направлении выступает Шанхайский институт 

международных исследований [16]. Основное направление исследований 

института – проблемы международного управления Арктикой – долгое 

время курировал профессор Ян Цзянь [17].  

Китайский институт морских исследований, созданный в 1987 г., 

входящий в структуру Государственной океанической администрации 

Китайской Народной Республики, главное внимание уделяет изучению 

социальных вопросов и правовых аспектов региона. 

Большой вклад в исследование Арктики вносят китайские 

университеты, находящиеся в прибрежных городах. В городе Циндао 

расположен Океанический университет, главной научной задачей которого 

является изучение океанографии и рыболовства. В составе университета в 

2010 г. открылся «Научный центр полярного права и политики». В центре 

внимания Даляньского университета морских исследований 

анализируются актуальные вопросы в области океанологии и судоходства. 

Вопросы, связанные с общественными науками, находятся в центре 

внимания Нанкинского и Уханьского университетов. Арктические 

исследования получили детализацию и конкретизацию в университетах г. 

Шанхая: Фуданьский университет, Университет Тунцзи, Университет 

политологии и права, Университет транспорта и др. [18].  

В 1996 г. в Оттаве восемь арктических стран подписали Оттавскую 

декларацию [18]. Подписание декларации стало основой для создания 

Арктического Совета [19]. Целью организации стала координация, 

разработка правовых отношений между членами организации в Арктике. 

Желание войти в эту организацию изъявили и неарктические страны, 
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одной из таких стран была и Китайская Народная Республика. Свое 

желание Китай обнародовал в 2007 г., через Государственную 

администрацию по вопросам океанов КНР: «Китай – великая нация, и он 

готов, в интересах человечества и всего мира, внести свой вклад в 

исследование, развитие и использование Арктики» [20].  

Первый раз Китайская Народная Республика подала заявку о приеме 

в Арктический Совет в качестве наблюдателя в 2009 г. [21]. Однако заявка 

не получила положительного отклика, поскольку против участия Китая 

выступила Норвегия, а требовалось единогласное голосование всех членов 

Арктического Совета [4, с. 45]. Китай продолжил попытки войти в 

Арктический Совет, главным аргументом было реальное участие страны в 

изучении Арктики.  

Два подразделения: Управление Арктики и Антарктики [22] и 

Институт по изучению полярных территорий [23], начали несколько 

научно-исследовательских проектов, связанных с Арктикой [24, с. 5]. 

Следует отметить методы, к которым прибегал Китай для своего принятия 

в Арктический Совет. Во-первых, Китай принимал активное участие в 

работе конференций, проводимых министерствами стран Арктического 

Совета [25]. Во-вторых, было организована серия визитов представителей 

КНР в Арктический Совет по вопросам международных отношений [26, с. 

12]. Во время своего визита в Скандинавские страны в 2012 г. премьер 

государственного Совета Вэнь Цзябао принял самое активное участие в 

вопросе членства Китая в Арктическом Совете [27].  

Вся эта активная и разносторонняя деятельность Китая 

способствовала тому, что в 2013 г., в принятой Декларации саммита 

Арктического Совета страна была принята в число наблюдателей [28]. 

Статус наблюдателя неарктического государства позволяет участвовать в 

заседаниях Арктического Совета, быть членом рабочих групп, выступать с 

проектами. 

На основании Договора 1920 г. о Шпицбергене, КНР открыла в 2004 

г. на правах аренды у Норвегии в Ню-Олессун, научную станцию. Это 

была первая китайская арктическая станция – «Хуанхэ». В ее деятельность 

входил анализ метеоусловий арктического региона, в частности состояние 
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ледников, проведение подводных исследований с использованием 

китайского робота «Арктика» [29, с. 41–42]. 

Правительство Китая в 2006 г. выделило 70 млн. долларов 

Институту полярных исследований КНР и Управлению Арктики и 

Антарктики для исследований Арктического региона [30, с. 556]. Этими 

институтами в период с 1985 по 2012 гг. было организовано 28 

арктических научных экспедиций [14, с. 82]. 

В 2008 г. Китай провел третью национальную полярную экспедицию 

(CHINARE). Главной задачей экспедиции было изучение изменения 

климата в Арктике и его влияние на климат в Китае. Китайские 

исследователи в течение трех месяцев зимой 2007–2008 гг. участвовали в 

канадской экспедиции на ледоколе «Амундсен». Совместно с 

американскими исследователями китайские ученые изучали Баренцево 

море в 2007, 2008, 2009 годах [30, с. 560]. 

Запланированная на 2009 г., четвертая экспедиция в Арктику, 

состоялась только в 2010 г., целью которой было изучение таяния льдов и 

их влияние на мировой климат. Было установлено, что образующиеся 

воздушные потоки в Арктике, влияют на климат в Китае [31]. На 

китайском ледоколе «Снежный дракон» была организована научная 

станция с целью изучения биологических существ, находящихся ниже 3 

тысяч метров [30, с. 557].  

В 2011 г. китайским правительством было выделено 5 млн. евро для 

строительства ледокола и одновременно научно-исследовательского судна 

«Сюэлун-2». Судно было введено в 2019 г. в эксплуатацию. Это был 

совместный проект, в котором участвовали китайская государственная 

судостроительная корпорация и частная финская компания «Acer Arсtic». 

Судно предназначалось для исследования магнитной и сейсмической 

обстановки, мониторинга климата, морской геологии и гравитации [32, с. 25]. 

В 2012 г. состоялась пятая научно-исследовательская экспедиция 

Китая. В ней принял участие ледокол «Сюэлун», достигший Баренцева 

моря, пройдя по Северному морскому пути. Это был первый в истории 

проход китайского судна [11, с. 286]. Средства массовой информации 

Китая назвали его: «открытием морского пути из Азии в Европу» [29, с. 

25]. Китайская контейнеровозная компания COSCO Group совершила в 
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2018 г. через Арктику восемь транзитных маршрутов между Китаем и 

Европой. 

Восьмая арктическая экспедиция Китая, прошедшая в 2017 г., 

позволила впервые провести мониторинг пластиковых отходов в Арктике. 

Мониторинг позволил получить данные о загрязненности Арктического 

региона и разработать методы борьбы с загрязнением [33]. Результаты 

экспедиции позволили китайскому правительству объявить о ежегодном 

проведении аналогичных научно-исследовательских мероприятий [29, с. 44]. 

В 2018 г. совместно с Исландией Китай открыл научную 

обсерваторию CIARO (China Iceland Arctic Research Observatory). Перед 

обсерваторией стояла задача по исследованию дистанционного 

спутникового зондирования изменения климата [34, с. 34]. 

Стартовавшая летом 2018 г. девятая китайская арктическая экспедиция 

ставила задачу тестирования станции беспилотников. Это тестирование стало 

необходимым для проведения научных исследований  Арктического региона. 

Для проведения длительных онлайн наблюдений за атмосферой, морскими 

льдами, верхним водным слоем Ледовитого океана [35]. 

Заключение 

Можно выделить два основополагающих этапа в развитии китайских 

исследований в Арктике: 

Первый период: 1980–90-е годы, который характеризовался началом 

исследований Арктики: были проведены первые научные экспедиции, 

организованы первые научно-исследовательские институты по изучению 

Арктики. 

Второй период: 2000–2018 гг. В это время появляются первые 

самостоятельные научные арктические проекты. Китай входит в научные 

международные центры по изучению Арктики. Формируется кадровый и 

технологический потенциал для разработки высокотехнологических 

научных проектов. 

За последние десятилетия ХХ века страна превратилась, в активно 

развивающую научную державу по освоению Арктического региона. В 

начале нового тысячелетия КНР рассматривает Арктику как важнейший 

регион геополитического и геостратегического характера для своего 

дальнейшего логистического и экономического развития. Китай за 
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короткий срок создал собственную инфраструктуру в Арктике, провел 

научные исследования на базе своих морских судов – «Сюэлун» и 

«Сюэлун-2», создал полярную станцию «Хуанхэ».  

Китайская Народная Республика активно инвестирует в научные 

арктические программы, что позволяет осуществить десятки 

исследовательских экспедиций и способствует росту геополитических и 

экономических амбиций.  
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