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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КНР 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Одним из важнейших факторов современного мирового развития 

является стремительный рост энергопотребления в восходящих 

странах-гигантах, в первую очередь в Китае. Обеспечение энергетиче-

ской безопасности становится приоритетным компонентом стратегии 

развития КНР и ее политики на международной арене. В статье рас-

сматриваются подходы китайского руководства к проблеме энергети-

ческой безопасности, выделяются основные направления внутренней 

и внешней энергетической политики КНР на современном этапе, рас-

крывается содержание стратегии «выхода за пределы». Особое внима-

ние уделено анализу энергетической дипломатии КНР в различных 

регионах мира, включая Северо-Восточную Азию, где главным прио-

ритетом является развитие сотрудничества в энергетической сфере с 

Российской Федерацией. 
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A fast growth in energy consumption in China and other countries 

known as emerging giants is now perceived to be one the most important 

factors in global development. Ensuring energy security has become a key 

component in China’s development strategy and foreign policy. The article 

examines the approaches of the Chinese leadership to energy security issues. 

It identifies the main dimensions of the current internal and external energy 

policy of PRC, and emphasizes the role of the «going abroad» strategy. 

Special attention is paid to the analysis of Chinese energy diplomacy in 

different regions including North-East Asia, where the key priority is 

strengthening energy cooperation with Russian Federation. 
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Стремительное восхождение Китая как глобальной державы 
является сегодня одной из самых обсуждаемых тем в научно-экс-
пертном сообществе. Ученые ведут оживленные дискуссии отно-
сительно специфики китайской модели развития; отрабатывают 
различные сценарии участия КНР в глобальном управлении и вза-
имодействия с другими ведущими мировыми державами, между-
народными организациями, интеграционными объединениями; 
пытаются предсказать долгосрочные последствия восхождения 
Китая для системы международных отношений в целом. Особое 
место в этих дискуссиях занимает проблема нехватки ресурсов и 
роста энергопотребления в Китае, которая с каждым годом стано-
вится все более острой. 

По данным Национального энергетического бюро КНР, в 2009 г. 
производство нефти в стране достигло 189 млн тонн, а импорт — 
199 млн тонн. Иными словами, Китай импортировал более поло-
вины нефти от общего объема. К 2020 г., по самым скромным под-
счетам, страна будет вынуждена импортировать 240 млн тонн нефти 
в год1. Согласно прогнозу ООН, рост ВВП Китая в 2010 г. составит 
8,8%. Ожидается, что восстановление экономики КНР в 2010 г. по-
требует увеличения энергопотребления, а это значит, что импорт 
нефти также может стать рекордным.

В этих условиях проблема обеспеченности энергоресурсами 
становится не только основополагающим фактором внешней по-
литики и концепции безопасности КНР, но и предметом серьезной 
обеспокоенности со стороны мирового сообщества. 

Это вполне закономерно. После первого «нефтяного шока» в 
1973—1974 гг. энергетический фактор стал играть в международ-
ных отношениях не меньшую роль, чем военный. Энергетическая 
политика и энергетическая дипломатия вошли в число неотъемле-
мых элементов внешнеполитической стратегии ведущих государств, 
а энергетическая безопасность — в число центральных компонен-
тов международной безопасности. Интенсификация процессов 
глобализации придала данной проблеме новое измерение. В усло-
виях усиления взаимозависимости ни одна страна, даже самая 
крупная и экономически мощная, не может самостоятельно обеспе-
чить свою национальную энергетическую безопасность, поэтому 
чрезвычайно актуальным становится международное сотрудниче-
ство в этой сфере, как на региональном, так и на глобальном уровне. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе 
существует большое количество работ, посвященных роли энерге-
тического фактора в современной мировой политике, и подавляю-
щее большинство исследователей сходятся во мнении, что эту роль 

1 Расчет произведен на основании данных BP Statisitcal Review 2008.
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невозможно переоценить. Так, например, В.И. Салыгин и А.В. Са-
фарян утверждают, что энергоресурсы, прежде всего нефть, пре-
вращаются в своего рода индикатор уровня политико-эконо-
мического взаимодействия между государствами и в серьезный 
внешнеполитический инструмент [10, с. 382]. М. Колон описывает 
роль нефти и ее транспортировки на международной арене как де-
терминант поведения государства и основную причину междуна-
родных конфликтов [5, с. 4—6]. Председатель Кембриджской 
энергетической исследовательской ассоциации Дэниел Ергин счи-
тает, что история войн в XX в. в определенном смысле является 
историей конкуренции за энергоресурсы [32, p. 6].

Основная цель энергетической политики — обеспечение энер-
гетической безопасности. С глобальной точки зрения термин 
«энергетическая безопасность» включает надежное обеспечение 
мировой экономики разнообразными видами энергии по доступ-
ным ценам с минимальным ущербом для окружающей среды. Од-
нако различные страны по-разному трактуют данное понятие при-
менительно к своим условиям, что находит отражение в научной 
литературе, в которой можно выделить два ключевых подхода. 

Первый сводится к анализу энергетической безопасности с 
позиций стран-экспортеров энергоресурсов. В наибольшей степени 
этот подход прослеживается в работах российских ученых [3; 4]. 
Для государств этой категории энергетическая безопасность свя-
зана с наличием достаточного количества разведанных запасов 
энергоресурсов и возможностей их добычи, а также инвестиций и 
технологий для их разработки. Иными словами, эти страны главный 
упор делают на поддержание «стабильности спроса» на экспорт 
энергоресурсов, который в конце концов обеспечивает преоблада-
ющую долю их государственных доходов.

Второй подход ставит в центр анализ позиций стран-импор-
теров энергоресурсов. Такое направление представлено в работах 
ученых Китая, США и стран Евросоюза. В их трудах энергетиче-
ская проблематика вписана в контекст национальной безопасности, 
причем под энергетической безопасностью понимается безопас-
ность поставок энергии и стабилизация топливно-сырьевого сек-
тора мирового хозяйства [26, p. 223].

В контексте всего сказанного анализ энергетической полити-
ки и дипломатии Китая имеет большое значение для понимания 
новой структуры взаимосвязей в мире, обусловленных стремитель-
ным восхождением КНР.

Сегодня внешняя политика Китая, на наш взгляд, состоит 
из трех основных элементов: дипломатическое сотрудничество 
с великими державами (Даго вэйцзяо), поддержание хороших от-
ношений с «добрыми соседями» или периферийными странами 
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(Чжоубянь вэйцзяо) и проведение энергетической дипломатии 
(Нэнюань вэйцзяо) [28, p. 12]. Последняя является новейшим из 
трех элементов внешней политики и направлена на обеспечение 
Китая энергетическими и другими природными ресурсами для 
программы модернизации страны [24, p. 196—197]. 

По мнению Цзян Цзэминя (бывшего председателя КНР), в на-
стоящее время в Китае существуют три энергетические проблемы. 
Во-первых, страна обладает богатыми и разнообразными энерге-
тическими ресурсами, однако занимает первое место в мире по 
численности населения, поэтому уровень потребления энергии на 
душу населения ниже средних мировых показателей. В последние 
годы энергетическое строительство непрерывно укрепляется, од-
нако в Китае энергетическая эффективность очень низкая. Во-
вторых, вследствие быстрого роста энергетического производства 
в стране влияние на окружающую среду усиливается (в структуре 
энергопотребления Китая доминирует уголь). В-третьих, спрос на 
энергию в КНР продолжает расти, устойчивое социально-эко-
номическое развитие постоянно сталкивается с вызовами (с 1993 г. 
Китай стал нетто-импортером сырой нефти) [14, с. 341—343]. 

В связи с этим, как считает китайский исследователь Пань 
Чжунци, энергетическая безопасность касается не только китай-
ского экономического развития, но и политической безопасности 
и международного статуса КНР. При формулировании стратегии 
энергетической безопасности Китаю следует исходить из анализа 
безопасности потребления, безопасности поставок и транспорти-
ровки энергоресурсов [8, с. 38].

Таким образом, в настоящее время перед Китаем стоят следу-
ющие проблемы: во-первых, для всего региона Северо-Восточной 
Азии характерны нехватка энергоснабжения и общность подходов 
к решению задачи обеспечения энергоресурсами, поэтому в сфере 
энергетики страны СВА не только сотрудничают, но и сопернича-
ют; во-вторых, большая доля импортной нефти приходит в Китай 
из политически нестабильных стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки; в-третьих, значительная часть нефти доставляется в 
КНР морским путем, а способность китайских военно-морских 
сил обеспечить транспортировку энергоресурсов на сегодняшний 
день лимитирована [8, с. 38—39]. 

Руководство КНР осознает ограниченность внутренних неф-
тяных ресурсов и опасность попадания в зависимость от импорта, 
а также экологические последствия дальнейшего использования 
угля, поэтому старается придерживаться политики диверсификации, 
в которой выделяет два направления — внутреннее и внешнее.

Внутреннее направление энергетической политики КНР вклю-
чает следующие компоненты: во-первых, развитие газовой отрасли, 
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атомной энергетики и альтернативных видов энергии в целях дивер-
сификации источников и улучшения экологической обстановки; 
во-вторых, создание стратегического нефтяного резерва и повы-
шение эффективности использования энергии; в-третьих, внедре-
ние технологий чистого угля для оптимального использования 
внутренних запасов данного топлива; в-четвертых, углубление ры-
ночных реформ в отрасли [7, с. 23—26].

Во внешней энергетической политике КНР, как и другие стра-
ны-экспортеры, стремится к тому, чтобы максимально диверсифи-
цировать источники импорта нефти, однако эта цель не является 
единственной. По мнению китайских экспертов, в условиях по-
степенного истощения старых нефтепромыслов и пока еще неяс-
ных перспектив освоения резервных месторождений, требующих 
дополнительной разведки и существенных капиталовложений, 
возможным решением проблемы поставок нефти на внутренний 
рынок может стать поощрение деятельности китайских нефтегазо-
вых концернов по освоению зарубежных углеводородных ресурсов 
с привлечением китайской техники, оборудования, строительных 
материалов и рабочей силы. Данная идея, весьма популярная в 
Китае, известна как стратегия «выхода за пределы» («Цзоу Чу Цюй»). 
Ее цель — усиление контроля над зарубежными поставщиками 
энергоресурсов и ценами на нефть.

Стратегия «выхода за пределы» проявляется прежде всего в ак-
тивной региональной энергетической политике КНР, которая ве-
дется по широкому кругу направлений.

Ближний и Средний Восток, Северная Африка. Китайские ученые 
уделяют основное внимание этому направлению, так как данный 
регион имеет стратегическое значение для будущего энергетиче-
ской безопасности КНР. Как говорится в статистическом обзоре 
по мировой энергетике компании BP, на этих территориях сосре-
доточено 59,9% мировых доказанных запасов нефти и 41% миро-
вых доказанных запасов природного газа. Основные запасы нефти 
расположены на территориях Саудовской Аравии (21% мировых 
доказанных запасов), Ирана (10,9%), Ирака (9,1%), Кувейта (8,1%) 
и Объединенных Арабских Эмиратов (7,8%). Крупнейшими обла-
дателями природного газа являются Иран (16% мировых запасов) 
и Катар (13,8%) [16]. Этим в первую очередь обусловлена зависи-
мость Китая от ближневосточной нефти.

КНР не только импортирует сырую нефть и нефтепродукты из 
данного региона, но и экспортирует китайский капитал для инве-
стирования в нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие от-
расли стран Персидского залива в рамках стратегии «выхода за 
пределы». В то же время страны Персидского залива активно ин-
вестируют в разведку труднодоступных месторождений и рекон-
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струкцию нефтеперерабатывающих предприятий Китая для того, 
чтобы сохранялся стабильный спрос на нефть на китайском рын-
ке. Такие «классические симбиотические отношения» [26, p. 1] не 
только способствуют развитию двустороннего энергетического со-
трудничества, но и углубляют зависимость Китая от ближневос-
точной нефти. По некоторым оценкам, к 2020 г. до 90% китайского 
импорта нефти будет поступать с Ближнего и Среднего Востока, 
политика КНР в данном регионе диктуется необходимостью обезо-
пасить морские транспортные пути, по которым эти поставки бу-
дут осуществляться [13, с. 149, 244—245] . По мнению китайского 
профессора У Лэя, нефтяной вопрос как основной аспект энерге-
тической безопасности Китая тесно связан в первую очередь с 
проблемой ближневосточной нефти [11, с. 30].

Восточная и Западная Африка. Стратегия «выхода за пределы» 
широко применяется китайскими корпорациями в отношении не 
только стран Персидского залива, но и нефтедобывающих стран 
Восточной и Западной Африки, с которыми у Китая исторически 
сложились тесные дипломатические связи. Стоит подчеркнуть, 
что у нефти из Африки есть три примечательных особенности: во-
первых, сырая нефть Африки, особенно сырая нефть Западной 
Африки с низким содержанием серы, подходит для обработки и 
переработки в Китае, поэтому имеет особое стратегическое значе-
ние; во-вторых, Африка в целом экспортирует больше энергоре-
сурсов, чем потребляет; в-третьих, в отличие от стран Ближнего 
Востока и Латинской Америки, в которых нарастает фактор «ре-
сурсного национализма» [22, p. 443—444], большинство африкан-
ских стран приветствуют международные инвестиции в разведку 
месторождений, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
отрасли. Стремясь сократить зависимость от импорта ближнево-
сточной нефти и диверсифицировать источники поступления 
энергоресурсов, китайское правительство поощряет вложение ка-
питала в нефтедобывающие промыслы и нефтеперерабатывающие 
предприятия Судана, Нигерии, Анголы, Габона, Чада и Экватори-
альной Гвинеи. Инвестиции Китая в энергетический сектор Африки 
не только способствуют развитию энергетической промышленно-
сти и экономики этого региона, но и обеспечивают международную 
энергетическую безопасность [12, с. 53—54]. 

Латинская Америка. Инвестиционные интересы китайских кор-
пораций распространяются не только на страны Африки, но даже 
на такие удаленные регионы, как Латинская Америка. Сегодня 
многие американские ученые внимательно изучают присутствие 
Китая в этой зоне, поскольку США рассматривают энергетические 
ресурсы южной части американского континента в качестве своего 
«резервного фонда» для обеспечения потребностей собственной 

9 ВМУ, международные отношения и мировая политика, № 4
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экономики. Американские эксперты считают, что помимо энерге-
тического интереса в Китае существует также и политическая 
основа расширения экономических и торговых отношений со стра-
нами Латинской Америки, в которой находятся 12 из 25 стран2, 
по-прежнему поддерживающих дипломатические отношения с Тай-
ванем [21, p. 4]. 

Юго-Восточная Азия. В силу географических и исторических 
причин этот регион раньше всего начал осваиваться китайскими 
нефтяными корпорациями. Основным предметом их интереса 
остаются еще не разведанные залежи углеводородного сырья в 
Южно-Китайском море, так как с точки зрения обеспечения энер-
гетической безопасности Китая проблема установления контроля 
над южной частью данной акватории обусловлена не только гео-
экономическими, но и геополитическими соображениями. Этот 
район привлекает китайских стратегов наличием значительных за-
пасов углеводородного сырья и своим ключевым расположением 
на путях следования нефтяных танкеров, осуществляющих по-
ставки нефти из Персидского залива в страны Восточной Азии. 
Архипелаг Наньша наряду с узкими проливами Баб аль-Мандаб, 
Малаккским и Тайваньским является одной из потенциальных 
«опасных зон», где любое случайное происшествие, не говоря уже 
о вооруженном конфликте, может обернуться срывом нефтяных 
поставок в страны региона [13, с. 149]. Кроме того, китайское пра-
вительство не устраивает тот факт, что ВМС США доминируют на 
морских коммуникациях, простирающихся от Персидского залива 
до Южно-Китайского моря, через которые проходит основной 
объем нефтяного импорта Китая [19, p. 45]. Таким образом, поли-
тика КНР в данном регионе диктуется необходимостью обезопа-
сить морские транспортные пути, по которым эти поставки будут 
осуществляться.

Центральная Азия. Эксперты уделяют повышенное внимание 
этому направлению, поскольку Центральная Азия — это место по-
стоянных противоречий, особенно в российско-американских, 
китай ско-американских и российско-китайских отношениях. Со-
бытия 11 сентября 2001 г. внесли изменения в международную 
ситуацию, в том числе привели к обострению глобального сопер-
ничества за источники энергоресурсов. В мире укрепилась уверен-
ность, что на Среднем Востоке возможна длительная полоса по-
трясений и нестабильности, а это критически важно для региона, 
являющегося главным мировым поставщиком источников энер-
гии [33, p. 144]. Энергетические ресурсы Центральной Азии важны 

2 Такими странами Латинской Америки являются Панама, Никарагуа, Гонду-
рас, Сальвадор, Гватемала, Белиз, Гаити, Доминиканская Республика, Сент-Китс 
и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Парагвай.
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для Китая в нескольких отношениях. Во-первых, эти страны могут 
поставлять значительную часть импортируемой Китаем нефти. 
Во-вторых, использование центральноазиатских энергоресурсов 
позволит КНР диверсифицировать источники и улучшить струк-
туру импорта. В настоящее время страна получает около 50% им-
портируемой нефти со Среднего Востока и еще около 20% — из 
Африки. Таким образом, Китай в этой сфере более чем на 70% за-
висит от этих двух регионов [29, p. 26]. В условиях нынешней и по-
тенциальной политической нестабильности Среднего Востока и 
Африки, а также потенциальной политической уязвимости дальних 
морских перевозок такая зависимость явно чрезмерна и слишком 
рискованна. В данном случае доставка нефти и газа по трубопро-
водам представляется наиболее рациональной и привлекательной 
для Китая альтернативой. Центральная Азия является одним из 
регионов, способных помочь Китаю в решении этой задачи.

Северо-Восточная Азия. Особую значимость для КНР пред-
ставляет энергетическое сотрудничество с Россией — государст-
вом-партнером по стратегическому взаимодействию и одним из 
крупнейших в мире производителей и экспортеров энергоресур-
сов. Как отмечает известный китайский политолог Ся Ишань, 
«после окончания “холодной войны” сложились благоприятные 
условия для налаживания отношений между Россией и Китаем по 
всем азимутам, в том числе в области энергетического сотрудниче-
ства» [31, p. 6], которое имеет, по мнению исследователей, целый 
ряд объективных преимуществ как для России, так и для КНР. Во-
первых, российско-китайское сотрудничество в энергетической 
области опирается на политические договоренности о стратегиче-
ском взаимодействии в XXI в. Во-вторых, транспортировка ресур-
сов может осуществляться по трубопроводам напрямую из России 
в Китай, минуя территории третьих стран, что позволит снизить 
конечную стоимость продукции. В-третьих, политическая и воен-
ная обстановка в районах предполагаемого прохождения трубо-
проводов характеризуется как стабильная, что снижает риски и 
расходы на обеспечение безопасности по маршруту. На этом фоне 
каспийская нефть становится менее привлекательной, ведь регион 
постепенно превращается в зону конфронтации между целым рядом 
государств, что ставит под сомнение надежность поставок топлива 
[31, p. 6—9].

Несмотря на то что российско-китайское сотрудничество в 
энергетической сфере имеет очевидные выгоды для обеих стран, на 
практике существует немало проблем. Как китайские [15, с. 65—66], 
так и японские ученые [27, p. 9] указывают на внутренние россий-
ские факторы, связанные с обострением проблемы «китайской 
угрозы» в российском обществе. Наиболее нашумевшим и слож-
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ным для обеих сторон стал вопрос о строительстве нефтепровода 
из российского Ангарска в китайский Дацин. Однако надо отме-
тить, что 17 февраля 2009 г. в Пекине российские компании «Рос-
нефть» и «Транснефть» подписали с Китайской национальной не-
фтегазовой корпорацией (CNPC) и Банком развития Китая пакет 
долгосрочных соглашений в рамках российско-китайского энерге-
тического диалога. Российские компании привлекли 20-летние 
кредиты от Банка развития Китая: «Роснефть» — 15 млрд долл., 
«Транснефть» — 10 млрд долл. Обе компании также подписали 
с CNPC 20-летний контракт на поставку нефти в КНР в объеме 
15 млн тонн в год. Нефть в Китай будет поставляться по ответвле-
нию трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» от Сково-
родино до Дацина, которое будет сооружено силами АК «Транс-
нефть» и китайских строительных организаций. Это соглашение 
будет способствовать дальнейшему укреплению российско-китай-
ского сотрудничества.

* * *

Проведенный анализ позволяет глубже взглянуть на то, как 
формируется энергетическая политика Китая и как соображения 
национальной безопасности влияют на выработку его энергетиче-
ской дипломатии. В целом стратегия КНР по обеспечению своей 
энергетической безопасности на современном этапе сводится к 
двум основным направлениям: 1) повышение эффективности ис-
пользования энергии, привлечение инвестиций для увеличения 
производительности иссякающих нефтепромыслов и освоения 
труднодоступных резервных месторождений внутри страны; 2) ди-
версификация источников энергоресурсов и установление контро-
ля над углеводородными запасами других стран путем активного 
участия национального капитала в разведке и освоении нефтяных 
месторождений.

Основой энергетической дипломатии китайского руководства 
на современном этапе является укрепление сотрудничества в энер-
гетической сфере со странами Среднего Востока, Центральной 
Азии и Россией. Кроме того, в рамках национальной стратегии 
«выхода за пределы» китайские корпорации активно участвуют в 
реализуемых этими странами проектах по разведке, добыче и 
транспортировке углеводородного сырья.
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