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ɺʚʝʜʝʥʠʝ 

 

ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʪʝʤʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. В начале XXI  века основным 

инструментом влияния на геоэкономической арене, как представляется, 

являются энергоресурсы. Это обусловлено целым рядом факторов. 

Во-первых, большинство мировых экспертов прогнозируют скорое 

наступление эры дефицита основных пригодных энергетических ресурсов, 

которые невозможно будет быстро и полноценно заменить. 

Во-вторых, в мире все более ощутимо проявляется неравномерность 

распределения энергетического сырья, что ведет к острой глобальной 

конкуренции на мировом рынке энергоресурсов. 

В-третьих, глобализационные процессы необратимо проявляются и в 

энергетической сфере, вовлекая в функционирование мирового рынка 

энергоресурсов помимо государств еще и транснациональные компании, 

межгосударственные энергетические объединения типа Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства 

(МЭА), а также межгосударственные союзы (ЕС, ЕврАзЭС, ШОС, др.). 

В-четвертых, возросли возможности использования энергетических 

ресурсов для достижения внешних и внутренних политических целей 

отдельных государств. 

Наконец, возросло также влияние технических сбоев в поставках 

энергоресурсов на мирополитическую систему. 

В настоящее время мировые и региональные державы по-прежнему 

опираются на потенциал военной мощи, однако при этом энергетическое 

воздействие становится всё более удобным и гибким способом и формой 

внешнего политического и экономического влияния для обеспечения 

национальных интересов на международной арене. В то же время обладание 

энергоносителями является само по себе не только инструментом внешнего 
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воздействия, оно так или иначе стимулирует развитие внутри стран 

ключевых сфер: военной, политической, экономической, технической и даже 

культурной и нормативно-правовой. 

В этой связи и для России, и для Китая энергоносители имеют 

решающее значение с точки зрения увеличения государственной значимости 

в международных отношениях, а также для приобретения Китайской 

Народной Республикой статуса великой мировой державы, а для Российской 

Федерации экономического подтверждения в новых глобальных условиях 

такого статуса, приобретенного ещё в советский период.  

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота 

энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в 

международном сотрудничестве в энергетической сфере. Для современной 

Российской Федерации в начале XXI  века обладание и грамотное 

распоряжение гигантскими запасами углеводородов выполняет ту же 

функцию, что и ядерное оружие сдерживания для СССР в годы холодной 

войны, однозначно развязанной Западом.
1
 

Возвращение России после «смутных» 1990-х годов в круг ключевых 

игроков на мировой арене произошел именно после смены высшей 

политической элиты страны, объективно обусловленного прихода к власти 

команды национально ориентированных единомышленников Владимира 

Владимировича Путина, исторически совпавшего с очередной мировой 

волной резкого роста цен на углеводороды в начале 2000-х годов. Сочетание 

колоссальных запасов энергоносителей с динамично растущим мировым 

спросом на эти ресурсы даёт суверенной России возможность заслуженно 

играть более влиятельную роль в международной экономической политике.
2
 

                                           
1
 Гребениченко С.Ф., Столяров Н., Давыдов В. Vom Imperium zur Gemeinschaft? // Satansfaust. Das 

nukleare Erbe der Sowjetunion. Берлин, 1992. С. 267-275. 
2
 Grebenichenko S.F. Where is Russia going and Why? // Russian Social Science Review. - 2000. - Т. 41. 

№ 5. - P. 85-102. 
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Более того, для России энергоресурсы являются не только средством 

влияния на мировой арене, но и базой для оборонно-технического, 

общественно-политического, социально-экономического, технологического, 

культурного развития и совершенства государства. 

Исследование энергетической дипломатии актуально и потому, что 

подразумевает комплексный анализ политических усилий государства и его 

соответствующих институтов и ведомств, направленных на обеспечение 

национальных экономических интересов в сфере энергетики и на создание 

благоприятных условий для деятельности страны во всех сегментах мирового 

энергетического рынка. 

При этом необходимо принимать во внимание то, что в практике 

энергетической дипломатии различаются ʚʥʝʰʥʝʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ интересы 

государств (доступ к природным ископаемым, прибыль, рынки сбыта) и 

ʚʥʝʰʥʝʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ (повышение политического влияния и авторитета в 

регионе и в мире). В этой связи является крайне актуальным обращение 

пристального научного внимания и тем, и другим интересам Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в контексте их 

сотрудничества в энергетической сфере в начале XXI  века. 

Энергетический фактор, безусловно, играет важную роль в российской 

внешней политике. Это обусловлено усилением позиций России на мировом 

рынке энергоносителей, взаимодействием с Организацией стран-экспортеров 

нефти, а также ведущими транснациональными корпорациями (ТНК), 

активной энергетической дипломатией по укреплению российского влияния 

в мировой политике. В свою очередь, утверждение России как одного из 

самых могущественных акторов в международных отношениях способствует 

завоеванию отечественными нефтегазовыми компаниями прочных позиций 

на мировых энергетических рынках. 

Все это крайне актуально и требует скрупулезного осмысления, 

поскольку способствует решению важнейших геополитических задач 
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официальной Москвы, в том числе исторически необходимого обеспечения 

устойчивого развития и гарантированной энергетической безопасности 

Российской Федерации и её партнеров по Содружеству Независимых 

Государств в новых глобальных условиях. 

В свою очередь, Китай находится ещё в начале своего движения от 

региональной державы к державе мировой, от быстроразвивающейся страны 

к высокоразвитой. Поэтому неудивительно, что внешняя политика 

официального Пекина направлена, главным образом, внутрь государства для 

создания необходимых условий по обновлению всех сфер жизни китайского 

общества и для исторического воссоединения с Тайванем. 

Что касается энергетической сферы, то для Китайской Народной 

Республики стабильный доступ к мировым энергоресурсам служит залогом 

его модернизации и превращения в экономическую сверхдержаву. Признавая 

этот факт, Пекин дальновидно сделал диверсификацию поставщиков 

энергоносителей одним из своих внешнеполитических приоритетов. Китай 

рассматривает энергетику и геополитику во взаимосвязи, как и Россия, 

однако для Пекина энергоресурсы – это пока не столько инструмент 

достижения державных геополитических устремлений, сколько одна из 

движущих сил растущей напористости внешнего экономического курса и 

активизировавшейся экспансии крупных китайских компаний в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Китай сегодня является основным вектором российской внешней 

политики за пределами Европы и евразийского пространства Содружества 

Независимых Государств. Несмотря на то, что экспорт нефти и газа ранее не 

играл столь значимой роли в российско-китайских отношениях, в настоящее 

время это стало одним из основных направлений развития российско-
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китайского взаимовыгодного сотрудничества.
3
 И это также обусловливает 

актуальность темы диссертационного исследования. 

Экономический рост в Китае детерминирует потребность в увеличении 

потребляемых его народно-хозяйственным комплексом энергетических 

ресурсов, а Россия может и должна использовать это в целях 

диверсификации своего экспорта углеводородов, традиционно 

ориентированного на Европу.  Но до сих пор остается немало нерешенных 

вопросов. 

Во-первых, не определены размеры экспортного потенциала 

Российской Федерации и её восточных регионов, в частности. 

Во-вторых, необходимо учитывать, что экспорт энергоресурсов имеет и 

внешнеполитические цели, направленные на подтверждение международной 

экономической значимости России после распада Советского Союза и 

последующего глубоко кризисного периода социально-экономического 

развития в 1990-е годы. 

Наконец, не существует четкого распределения функций между 

государством и частными компаниями в сфере координации и контроля 

технологических производств, обеспечивающих прогресс углеводородной 

индустрии в Российской Федерации и, прежде всего, в её восточных 

регионах. 

В современном мире геополитика выполняет все более значимые 

функции в международных энергетических отношениях, возрастает ее 

актуальность в свете стабильного увеличения спроса на углеводородные 

ресурсы, прежде всего, со стороны фактических кандидатов в пул 

глобальных экономических драйверов – Китайской Народной Республики и 

Республики Индия. 

                                           
3
 Гребениченко С.Ф., Зайцев М.С., Чэнь Чэн.  Исторически выверенный азимут энергетической 

дипломатии // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 5-19. 
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Кроме того, повышение роли геополитического фактора в мировой 

энергетике объясняется дефицитом инвестиций и материально-технических 

средств для геологоразведки и развития нефтегазового сектора, осложнением 

демографической обстановки в связи с быстрым ростом численности 

населения планеты, ухудшением экологической обстановки. По 

проведенным еще в 2006 году подсчетам экспертов, недостаток средств на 

развитие глобальной энергетики составит к 2020 г. около 1 трлн долл. США
4
. 

Темпы роста мирового населения к этому моменту достигнут максимума, и в 

этом контексте показатель энергетической обеспеченности на душу 

населения станет быстро падать, особенно в развивающихся странах, что 

приведет к их дальнейшему отставанию от ведущих мировых держав. 

В нынешних условиях для Российской Федерации крайне важно 

приобретение нового геополитического статуса за счет расширения своего 

присутствия в глобальном энергетическом пространстве, а также 

конвертирование российского энергетического потенциала в стратегически 

верное геополитическое влияние. Актуальность темы данного исследования 

обусловлена также тем, что в последние годы Россия заявляет о «развороте 

на Восток» как важнейшем направлении российской энергетической 

стратегии. 

ʆʙʲʝʢʪʦʤ исследования выступает широкий спектр российско-

китайских экономических отношений в начале XXI  века. 

ʇʨʝʜʤʝʪ исследования – межгосударственный диалог Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики и деятельное сотрудничество 

их национальных хозяйствующих субъектов в топливно-энергетической 

сфере. 

ʎʝʣʴ данного исследования состоит в комплексном историческом 

выявлении ключевых факторов, основных направлений и закономерностей 

                                           
4
 World Energy Outlook – 2006. Paris, 2006. P. 26–28. 
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взаимодействия России и Китая в топливно-энергетической сфере в начале 

XXI  века, а также в определении приоритетов, трудностей, проблем и 

перспектив их двустороннего дипломатического энергетического диалога. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие ʟʘʜʘʯʠ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ: 

выявить особенности внешней политики России в топливно-

энергетической сфере; 

проанализировать приоритеты и основные направления китайской 

энергетической стратегии;  

определить место Китая в энергетической стратегии России;  

изучить договорно-правовую базу российско-китайского топливно-

энергетического сотрудничества; 

проанализировать взаимодействие Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики в нефтяной, газовой и атомной сферах;  

изучить проблемы и обнаружить факторы, трудности и тенденции 

топливно-энергетического сотрудничества России и Китая в начале XXI  века; 

на основе обобщения достигнутого в 2001-2015 гг. исторического 

опыта выявить перспективные направления российско-китайского 

энергетического диалога. 

ʉʪʝʧʝʥʴ ʥʘʫʯʥʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ. Энергетическое 

сотрудничество России и Китая стало предметом изучения лишь ряда 

российских, западных и китайских исследователей, которые в своих трудах в 

той или иной степени освещают различные аспекты российско-китайских 

отношений в указанной сфере. 

Среди ведущих российских специалистов по проблемам, 

рассматриваемым в диссертации, необходимо выделить П.В. Игумнова
5
, И.Р. 

Томберга
6
, Я.М. Бергера

7
, Г. Мирзаяна

8
, Е.Н. Петелина

9
, Л.В. Попову

10
, др. 

                                           
5
 Игумнов П.В. Восточный вектор внешней энергетической стратегии России. – М.: «Научная 

книга», 2010. – 179 с. 
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Методологически важной для автора при проведении исследования 

стала монография академика РАН, директора Института Дальнего Востока 

РАН М.Л. Титаренко «Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы 

времени»
11
. Работа посвящена изучению роли всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнерства России и Китая в деле 

укрепления мира, процветания и безопасности Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В монографии есть раздел об экономическом сотрудничестве между 

Москвой и Пекином в развитии российского Дальнего Востока и, в 

частности, в нем автор рассуждает о двусторонних энергетических проектах 

и перспективах развития российско-китайского энергодиалога. 

Обращают на себя внимание научные труды С. З. Жизнина
12

, С. А. 

Кондакова
13

, М. В. Маргелова
14

, А. В. Торкунова
15
, В. П. Давыдова

16
, 

С. Ф. Гребениченко
17
, представляющие собой комплексные исследования 

роли энергетической геополитики и дипломатии в обеспечении 

                                                                                                                                        
6
 Томберг И.Р. Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте. – М.: ИВ РАН, 2013. – 160 с.; 

Томберг И.Р. Энергодиалог Россия – Китай: новые тенденции // Аналитические записки Российской 

государственной радиовещательной компании «Голос России». – М.: «ГЛОССА-ПРЕСС», 2006. – С. 17–48. 
7
 Бергер Я.М. Об энергетической стратегии Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 2004. – №3. – С. 

120–137. 
8
 Мирзаян Г. Стратегические последствия «газовой сделки» России и Китая. Аналитическое 

агентство «Внешняя политика». 13 июня 2014 г. (http://www.foreignpolicy.ru/analyses/strategicheskie-

posledstviya-gazovoy-sdelki-rossii-i-kitaya/) 
9
 Петелин Е.Н. Как стать глобальной энергетической державой // Азия и Африка сегодня. – 2014. – 

№6. – С. 9 – 14; Петелин Е.Н. Участие России в развитии атомной энергетики КНР: проблемы и 

перспективы // Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и новые грани сотрудничества. 

Материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, 25 – 26 ноября 2008 г. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2009. – С. 109 – 115. 
10

 Попова Л.В. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Проблемы формирования и реализации. – 

СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2012. – 248 с. 
11

 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени. – М.: ИД 

«ФОРУМ», 2014. – 224 с. 
12

 Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. – М.: Ист Брук, 

2006, 640 с. 
13

 Кондаков С.А. Энергетическая геополитика России. – М.: Ваш полиграфический партнер, 2012. – 

144 с. 
14

 Маргелов М. В. Россия на глобальном рынке углеводородов. Основные тенденции, противоречия 

и перспективы. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2005. – 164 с. 
15

 Дипломатия ресурсов: сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века / 

Отв. редактор А.В. Торкунов. Под редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи Наполитано. - М.: 

Навона, 2008. - 448 с. 
16

 Давыдов В.П., Гребениченко С.Ф. Энергоресурсы России для мирного переустройства мира? // 

Социально-гуманитарные знания. 2009. № 1. С. 22-38.   
17

 Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Энергоресурсы и геополитические интересы России // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2008. № 4. С. 76-90. 

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/strategicheskie-posledstviya-gazovoy-sdelki-rossii-i-kitaya/
http://www.foreignpolicy.ru/analyses/strategicheskie-posledstviya-gazovoy-sdelki-rossii-i-kitaya/
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национальных интересов России. Авторы значительное внимание уделяют 

анализу внешней политики Российской Федерации как в области 

международного топливно-энергетического взаимодействия, так и по 

отношению к главным в мире энергетическим державам. Учитывая 

национальные интересы и геополитические приоритеты России эти ученые 

формулируют основы долгосрочной стратегии её влияния на мировой 

экономической арене и обеспечения российской энергетической 

безопасности. 

Проблемами российско-китайского энергетического диалога 

занимаются такие видные китайские исследователи, как Бобо Ло
18

, Гао 

Шуцинь
19
, Фан Тинтин

20
, Чу Лин

21
, Ю Бин

22
, Жа Даоцзинь

23
, Лу Чжунвэй и 

Тао Цзянь
24

, Мэнь Хунхуа
25

, Пань Чжунци
26

, Ся Ишань
27

, Цзян Цзиньцюан
28

. 

                                           
18

 Бобо Ло. Оси удобства. Москва, Пекин и новая геополитика. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 

304 с. 
19

 Гао Шуцинь. Российско-китайские отношения в условиях глобализации. – М.: Ин-т 

сравнительной политологии РАН, 2005. – 225 с. 
20

 Фан Тинтин. Энергетическая безопасность Китая и китайско-российское энергетическое 

сотрудничество в XXI веке // Ars Administrandi. – 2011. – №1. – С. 113 – 122; Фан Тинтин. Энергетическая 

политика КНР на современном этапе: дисс. … канд. полит. наук/ 23.00.04. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2012. – 209 с.; Фан Тинтин. Энергетический фактор во внешней политике КНР // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2011. – №8. – С. 87 – 90. 
21

 Чу Лин. КНР – РФ. Перспективы и проблемы нефтегазового сотрудничества // Азия и Африка 

сегодня. – 2014. – №5. – С. 47 – 51. 
22

 Yu Bin. The Russian-Chinese Oil Politik // Comparative Connections, vol. 5, no. 3 

(http://csis.org/files/media/csis/pubs/0303qchina_russia.pdf) 
23

 Zha Daojing. Oiling the Wheels of Foreign Policy? Energy Security and China’s International Relations 

// S. Rajaratnam School of International Studies. Asia Security Initiative Policy Series. Working Paper, No 1. March 

2010 (http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-

pubs/NTS/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Zha_Daojiong.pdf) 
24

 Лу Чжунвэй, Тао Цзянь. Цюаньцю нэнъюань да цицзюй (Положение в мировой энергетике). – 

Пекин, 2005. 
25

 Мэнь Хунхуа. Цюебао нэнюань аньцюань дэ чжаньлюэ ии (Стратегическое значение решения 

энергетической безопасности КНР) // Тайпинян сюэбао. – 2005. – №1. – С. 12 – 20. 
26

 Пань Чжунци. Чжунго нэнюань аньцюань дэ диюань чжэнчжи (Энергетическая безопасность 

Китая в геополитике) // Гоцзи вэньти яньцзю. – 2004. – №11. – С. 34 – 45. 
27

 Ся Ишань. Чжунго нэнъюань синши цзи ци фачжань чжаньлюэ (Ситуация в энергетике Китая и 

стратегия ее развития) // Жэньминь жибао. 1 февраля 2004 г. 
28

 Цзян Цзиньцюань. «Чжунго моши» – Чжунго цзинцзи фачжань даолу цзеши («Китайская модель» 

– пути развития китайской экономики). – Пекин, 2007. 

http://csis.org/files/media/csis/pubs/0303qchina_russia.pdf
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/NTS/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Zha_Daojiong.pdf
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/NTS/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Zha_Daojiong.pdf
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Среди западных исследователей, разрабатывающих различные аспекты 

российско-китайских отношений в энергетической сфере, следует отметить 

А. Петерсена
29
, Л. Якобсона и Д. Нокса

30
, Дж. Хендерсона

31
. 

Также диссертант обратился к материалам американских 

аналитических центров, таких, как Брукингский институт, Стрэтфор
32

 и др. 

Монография видного американского дипломата Г. Киссинджера «О 

Китае»
33

 позволила нам глубже изучить ключевые особенности китайской 

внешней политики, в том числе в отношении Советского Союза и России. 

Особо ценным представляется то, что Г. Киссинджер при написании данной 

работы опирался на свой богатый опыт дипломатической службы и общения 

с китайскими государственными деятелями – Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином 

и др. 

В заключение самого краткого историографического обзора отметим, 

что пока отсутствуют обобщающие работы, комплексно исследующие 

историю становления и развития российско-китайских энергетических 

отношений в XXI  веке. Слабо разработаны теоретические и конкретно-

исторические проблемы изучения договорно-правовой базы энергетического 

сотрудничества России и Китая. В исторической литературе недостаточно 

раскрыты приоритеты китайского вектора энергетической стратегии 

Российской Федерации, геополитические проблемы экспорта российских 

энергоресурсов в Китай, развитие российской энергетической 

инфраструктуры по поставкам углеводородов в КНР. Необходимо 

                                           
29

 Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / Александрос 

Петерсен при участии Катинки Барыш. – М.: Центр европейских реформ; Моск. Центр Карнеги, 2012. – 90 с. 
30

 Jacobson L., Knox D. New Foreign Policy Actors in China // SIPRI Policy Paper. No 26. September 

2010 (http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP26.pdf) 
31

 Henderson J. The Commercial and Political Logic for the Altai Pipeline // The Oxford Institute for 

Energy Studies. December 2014 (http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-

Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf) 
32

 Russia's Increasing Energy Role In Asia // Stratfor, May 1, 2013 

(https://www.stratfor.com/image/russias-increasing-energy-role-asia); China: Russian Natural Gas Project Signs 

Major Loan Agreements With Chinese Banks // Stratfor Situation Reports, April 29, 2016 

(https://www.stratfor.com/situation-report/china-russian-natural-gas-project-signs-major-loan-agreements-chinese-

banks) 
33

 Киссинджер Г. О Китае. М.: АСТ, 2014. 635 с. 

http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP26.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf
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специальное исследование особенностей двустороннего диалога России и 

Китая по энергетическим вопросам, достижения, противоречия и 

перспективы в этом направлении.  

Все это свидетельствует о том, что избранная для диссертационного 

исследования историческая тема является малоизученной. Не претендуя на 

исчерпывающее освещение всех её аспектов, диссертация направлена на 

качественное восполнение имеющегося историографического пробела и, 

стало быть, на решение самостоятельной научной проблемы. 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʦʚʘʷ ʙʘʟʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. В ходе исследования автор 

опирался на широкий круг источников на русском, английском и китайском 

языках. Все источники в соответствии с видовой классификации делятся на 

четыре группы. 

Первую группу составляют ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ: 

Энергетическая стратегия России до 2030 г.
34
, стратегия Китая в сфере 

энергетики
35
, двусторонние соглашения

36
 в энергетической сфере и 

протоколы
37

 к ним. 

Вторая группа – это ʜʝʣʦʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ: доклады 

российского и китайского правительств
38
, стенограммы заседаний различных 

министерств и ведомств и т.д. 

Третья группа – ʧʫʙʣʠʮʠʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ, в которую вошли 

совместные коммюнике лидеров России и Китая
39
, выступления, интервью 

                                           

34
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р (http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/) 
35

 China’s Energy Conditions and Policies. 2007. Information Office of the State Council of the PRC 

(http://www.ccchina.gov.cn/WebSite/CCChina/UpFile/File229.pdf) 
36

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Ямал СПГ», 13 января 2014 г. 

(http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/6BA1F672075B907FC3257DB90047378E) 
37

 Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сооружении на территории Китайской Народной 

Республики газоцентрифужного завода по обогащению урана для атомной энергетики от 18 декабря 1992 

года, г. Москва, 6 ноября 2007 г. (http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/525CAA2BBF6E7778C3257DB9004732F5) 
38

 Гуовуюань цюньгли Вэньцзиабао цаи рэнь дахуи шаньцюо чжэньгфу гонгцюо баогао (шилю) 

(Запись рабочего доклада о работе правительства премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на сессии ВСНП) 

(http://www.chinanews.com/gn/2012/03-05/3718461_5.shtml) 

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/
http://www.ccchina.gov.cn/WebSite/CCChina/UpFile/File229.pdf
http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/6BA1F672075B907FC3257DB90047378E
http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/525CAA2BBF6E7778C3257DB9004732F5
http://www.chinanews.com/gn/2012/03-05/3718461_5.shtml
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политических деятелей, дипломатов и бизнесменов, программные статьи 

В.В. Путина
40

. 

Четвертую группу составляют ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ, в 

частности, ежегодные обзоры мирового рынка энергоресурсов
41

. 

Таким образом, источниковая база исследования представляется 

репрезентативной и позволяет выполнить задачи, поставленные в 

диссертации. 

ʍʨʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʤʢʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ охватывают период с 2001 г. 

по 2015 г. Именно в 2001 г. был ратифицирован фундаментальный для 

двухстороннего межгосударственного взаимодействия Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. 

Указанный международный нормативно-правовой акт стал новой вехой в 

российско-китайских отношениях и расширил горизонты двустороннего 

сотрудничества, в частности именно в его контексте строится и развивается 

диалог Москвы и Пекина в топливно-энергетический сфере. 

ʊʝʦʨʝʪʠʢʦ-ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ исследования составляют 

принцип историзма и научной объективности, методы теоретического 

обобщения, сравнительный метод, метод статистического анализа, индукция 

и дедукция. 

ʅʘʫʯʥʘʷ ʥʦʚʠʟʥʘ исследования обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, автор на основе широкого круга источников и литературы 

изучает процесс эволюции российско-китайского энергетического диалога в 

контексте «поворота» России на Восток и новых международно-

политических реалий. 

Во-вторых, автор выявляет наиболее перспективные направления 

сотрудничества России и Китая в сфере энергетики с учетом задач, стоящих 

                                                                                                                                        
39

 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе 

отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, г. Шанхай, 20 мая 2014 г. 

(http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/2584B97CA92FEBC4C3257DB9004737BE) 
40

 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27 февраля 2012 г. 
41

 World Energy Outlook – 2006. Paris, 2006. 

http://mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/2584B97CA92FEBC4C3257DB9004737BE
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перед российской и китайской экономиками и внешней политикой двух 

государств. 

В-третьих, в исследовании выявлены корни проблем и противоречий, 

существующих между Россией и Китаем в энергетической сфере. 

ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ исследования обусловлена тем, что автор 

собрал и проанализировал большой объем конкретно-исторического 

материала по энергетическому сотрудничеству России и Китая, сделал 

научно обоснованные выводы, на основе которых предложил рекомендации 

для органов государственной власти и, прежде всего, внешнеполитических 

ведомств двух стран, а также для их секторов частного бизнеса, по 

преодолению препятствий на пути развития российско-китайского 

энергодиалога. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ исследования определяется тем, что 

материалы, фактологический аппарат, обобщения и выводы диссертации 

могут быть использованы для подготовки учебных курсов по истории 

России, истории стран Азии, международным отношениям, зарубежному 

регионоведению, энергетической дипломатии.  

Кроме того, данное исследование может послужить основой для 

дальнейшей разработки и глубокого изучения отдельных аспектов 

энергетического сотрудничества России и Китая. 

Наконец, результаты исследования могут быть использованы при 

развитии и реализации национальной энергетической политики Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики и их дальнейшего 

энергодиалога. 

ʉʪʝʧʝʥʴ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ ʠ ʘʧʨʦʙʘʮʠʷ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. Основные 

положения и выводы данного диссертационного исследования были 

представлены и обсуждены на XVII Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: подвиг и триумф советского народа» (Москва, 15 апреля 
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2015 г.), на VI научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых Российского университета дружбы народов «История, политика и 

философия в эпоху глобализации» (Москва, 18 мая 2015 г.), на научных 

семинарах и круглых столах, проходивших на базе Российского университета 

дружбы народов, а также на открытых занятиях в рамках курса профессора 

С. Ф. Гребениченко «Дискуссионные проблемы истории России XX-

XXI  веков» в 2014-2016 годах.  

По теме диссертации автором опубликованы 7 научных работ общим 

объемом 3,8 п. л., в том числе 4 в периодических научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ и входящих в новый перечень ВАК. 

Диссертационное исследование специально обсуждалось на одном из 

заседаний кафедры Истории России РУДН, было одобрено и единогласно 

рекомендовано к защите. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность выводов 

обеспечена использованием репрезентативной источниково-

информационной базы, методов исследования, апробированных в 

отечественной и зарубежной исторической науке, тщательной верификацией 

фактов, получаемых из источников, а также содержательным анализом 

выявленных закономерностей и причинно-следственных связей. 

В результате сравнения данных автора и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой проблематике, установлено, что авторские выводы об 

особенностях энергодиалога между Россией и Китаем опираются на 

информацию, представленную в независимых источниках по данной 

тематике, а также корректно уточняют оценки исторических фактов 

исследуемой проблемы. 

ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ, ʚʳʥʦʩʠʤʳʝ ʥʘ ʟʘʱʠʪʫ: 

1. В современных международно-политических условиях 

(антироссийские санкции, нестабильность в Европе вследствие 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26321963
http://elibrary.ru/item.asp?id=26321963
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миграционного кризиса и т. д.) для Российской Федерации бесспорно 

важным представляется сближение со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, особенно с Китаем. «Поворот на Восток» позволяет России не 

столько диверсифицировать направления поставки своих энергоресурсов, 

сколько обеспечить собственную энергетическую безопасность, а в 

дальнейшем на такой основе укрепить двустороннее сотрудничество с КНР и 

в других сферах. Российско-китайский альянс в этой связи может и должен 

стать мощным противовесом евроатлантическому гегемонизму в мировой 

политике и экономике. 

2. Разворот внешней топливно-энергетической политики официальной 

Москвы в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона является императивом 

исторических обстоятельств начала XXV  века. При этом энергетическое 

сотрудничество с Китайской Народной Республикой очевидно становится 

одним из приоритетных направлений внешнеэкономической стратегии 

Российской Федерации.  

3. Динамика российско-китайских отношений представляется 

асимметричной вследствие различия в интересах и ожиданиях каждой из 

двух сторон от этих отношений. Стабильность этих отношений является 

серьезной базой для развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, а 

также гарантирует безопасность дальневосточных регионов России, 

поскольку стороны находят общие интересы в области сотрудничества.  

4. Правовая основа энергетического сотрудничества России и Китая 

носит долговременный характер. Заключены десятки различных 

межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, а 

также контрактов между ведущими российскими и китайскими топливно-

энергетическими акционерными обществами и крупнейшими 

предприятиями. Сформированы и уже апробированы эффективные 

алгоритмы практического воплощения достигнутых договоренностей. 
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5. Для КНР Россия может предоставить более доступные и надежные в 

плане безопасности углеводородные ресурсы, чем те, которые 

транспортируются из стран Персидского залива и Африки. Увеличение 

импорта нефти и газа из России позволит Китаю диверсифицировать 

источники своего энергетического обеспечения и укрепить энергетическую 

безопасность. 

6. Представляется целесообразным и очень важным создание 

атмосферы взаимного учета интересов каждой из сторон, широкое публичное 

разъяснение позиций по той или иной проблеме, возникающей на пути 

российско-китайского сотрудничества, и, что особенно актуально, более 

полное и углубленное изучение российскими экспертами особенностей 

топливно-энергетического комплекса КНР и механизмов, контролирующих 

его и управляющих им. 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʨʘʙʦʪʳ. Диссертационное исследование включает 

введение, четыре содержательных раздел, заключение, список источников и 

привлеченной литературы и пять приложений. 
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ʈʘʟʜʝʣ 1. 

 

ʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ ʀ ʈɸɿɺʀʊʀɽ ʂʀʊɸʁʉʂʆɻʆ ɺɽʂʊʆʈɸ 

ʕʅɽʈɻɽʊʀʏɽʉʂʆʁ ɼʀʇʃʆʄɸʊʀʀ ʈʆʉʉʀʀ 

ɺ ʅʆɺɽʁʐʀʍ ʀʉʊʆʈʀʏɽʉʂʀʍ ʋʉʃʆɺʀʗʍ 

 

 

Россия и Китай имеют длительную историю взаимного 

сотрудничества, в частности, в экономической сфере. Данное взаимодействие 

является существенным фактором развития международных экономических 

отношений в целом.  

Российско-китайские экономические отношения за свою длительную 

историю переживали периоды расцвета и упадка, что было вызвано, с одной 

стороны, влиянием объективных факторов, а с другой – существованием 

политических и геоэкономических противоречий в двустороннем 

сотрудничестве. 

Российские исследователи В.П. Штыков и А.А. Шаравара выделяют 

три этапа развития экономического сотрудничества между СССР и Россией и 

Китаем. 

Первый этап (1949 – 1959 гг.) характеризуется широкой поддержкой 

Китая со стороны Советского Союза. В первые годы существования 

Китайской Народной Республики советская сторона стремилась 

способствовать формированию китайской экономики и подтолкнуть 

хозяйственное развитие страны. На данном этапе, безусловно, можно 

констатировать серьезную зависимость социалистического Китая от СССР и 

советских инвестиций
42

. 

                                           
42

 Шаравара А.А., Штыков В.П. Экономическое сотрудничество России и Китая: исторический 

аспект и текущие тенденции //Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы IV 
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В первые годы своего существования Китайская Народная Республика 

объективно остро нуждалась в Советском Союзе как в стратегическом 

партнере, в том числе и для противовеса Соединенным Штатам Америки, их 

растущему гегемонизму и имперским амбициям в АТР после II  мировой 

войны
43
. Но китайская сторона, тем не менее, не забывала о наличии проблем 

в отношениях с СССР, в частности, по вопросам спорных территорий. К 1949 

г. Советский Союз имел свою сферу влияния на северо-востоке Китая, где 

находились части ограниченного контингента Советской Армии и корабли 

Тихоокеанского Флота в стратегически расположенном районе 

Люйшуньского залива. Как отмечает Г. Киссинджер, Мао Цзэдун, лидер 

КНР, претендовал на границы Китая в максимальных пределах, 

установленных Китайской империей за всю историю ее существования
44

. 

На втором этапе (1959 – 1989 гг.) наступило охлаждение в советско-

китайских отношениях именно вследствие обострения территориальных 

споров. Политическое противостояние привело к стагнации экономического 

сотрудничества: существенно снизился объем товарооборота, достигнув 

критической отметки в 1970 г.
45

 

Третий этап (с 1989 г.) стал отправной точкой для нового типа 

сотрудничества, основанного на рыночных принципах и все меньше и 

меньше зависимого от политики. Именно на современном этапе особую роль 

в двусторонних экономических отношениях стал играть энергетический 

диалог. 

Как справедливо отмечает китайский исследователь Ли Хунтао, «в 

1990-е гг. страны впервые за 400-летнюю историю двусторонних отношений 

                                                                                                                                        

международной научно-практической конференции (Благовещенск – Хайхэ – Харбин, 14 – 19 мая 2014 г.). 

Вып. 4 / Отв. ред. Д.В. Буяров и Д.В. Кузнецов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. С. 616. 
43

 Гребениченко С.Ф., Токтамысов С.Ж. Как в России Вашингтон понимать? // Социально-

гуманитарные знания. 2013. № 5. С. 3-26. 
44

 Киссинджер Г. О Китае. М.: АСТ, 2014. С. 118. 
45

 Потапенко М.В. Эволюция взаимных экономических интересов России и Китая // Вестник РУДН. 

Серия «Экономика». 2011. №2. С. 40 – 48. 
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приобрели уникальный шанс совместными усилиями решать проблему 

выживания в будущем мире»
46

. 

27 декабря 1991 г. КНР признала Российскую Федерацию, и была 

открыта новая страница российско-китайских отношений. После распада 

СССР и образования в качестве суверенного государства Российской 

Федерации Пекин и Москва признали преемственность российско-китайских 

отношений по отношению к советско-китайскому сотрудничеству и 

подтвердили, что все ранее подписанные договоры и соглашения сохраняют 

свою силу в новых исторических условиях.  

17 – 19 декабря 1992 г. по итогам официального визита в Китай 

президента России Б.Н. Ельцина сторонами была подписана Совместная 

декларация. Она провозглашала принципы отношений между двумя 

странами. Китай и Россия договорились о применении мирных средств для 

урегулирования споров в двусторонних отношениях, неучастии в разного 

рода военно-политических блоках, направленных против другой стороны, а 

также выступили против «любых форм гегемонии и политики силы» и 

отказались от применения первыми ядерного оружия друг против друга. 

Стороны также выразили готовность развивать политический диалог и 

экономическое сотрудничество на всех уровнях
47

. 

Тем не менее, недальновидное смещение постсоветской Россией в 

начале 1990-х гг. акцентов на приоритетное развитие связей именно с 

Западом повлекло за собой значительный спад активности в двусторонних 

отношениях с Китайской Народной Республикой. 

В свою очередь, в 1990-е гг. Китай руководствовался долговременной 

стратегией, предусматривающей установление с суверенной Россией и 

другими членами СНГ многосторонних контактов с целью предоставить 

                                           
46

 Ли Хунтао. Российско-китайские экономические связи в 90-е годы ХХ века: опыт, проблемы: 

дисс. … канд. ист. наук/ 07.00.02/ Ли Хунтао – М.: РУДН, 2004. – С. 13. 
47

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.1992 г. № 697-рп «О Совместной 

Декларации об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой» (http://www.kremlin.ru/acts/bank/2401) 
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Пекину возможность регионального маневра с учетом 

внешнеэкономического мониторинга постоянно меняющейся ситуации в 

этих государствах, бывших ещё недавно республиками союзного государства 

с единым народно-хозяйственным комплексом. При этом Китай не 

отказывался от использования вдруг возникающих противоречий и 

соперничества между членами СНГ в собственных интересах установления с 

ними наиболее выгодных торгово-экономических отношений. 

Во время визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли Пэна (26 – 28 

декабря 1996 г.) было объявлено о том, что стороны преступили к реализации 

новой схемы регулярных двусторонних встреч на уровне глав правительств с 

целью придать новый импульс развитию сотрудничества во всех сферах. У 

Китайской Народной Республики только с Российской Федерацией создан 

нормативно закрепленный алгоритм постоянных встреч премьер-министров; 

по существу, это совместный межправительственный орган, координировать 

работу которого призвана Комиссия по подготовке регулярных встреч глав 

правительств двух государств
48

. 

22 – 26 апреля 1997 г. состоялась очередная российско-китайская 

встреча на высшем уровне – официальный визит в Российскую Федерациию 

председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя. В совместной 

декларации руководителей двух стран о многополярном мире и 

формировании нового международного порядка детально разъяснялись 

общие подходы сторон к геополитической обстановке на планете накануне 

XXI  столетия, декларировалось неприятие стремления навязать 

международному сообществу однополярное устройство мира; документ 

содержал принципы российско-китайского сотрудничества в контексте 

возрастания роли обеих стран в мировой политике. Рассмотрение глобальной 

                                           
48

 Ли Хунтао. Указ. соч. – С. 17. 
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геополитической ситуации подтвердило совпадение позиций сторон по 

широкому кругу международных проблем
49

. 

В 1998 г. была согласована стратегия функционирования российско-

китайского общественного комитета дружбы, мира и развития на XXI  век, о 

создании которого было официально объявлено на очередной встрече глав 

двух государств. В апреле 1998 г. стороны приняли решение о создании 

линии экстренной связи между политическим руководством Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики, министерствами обороны, 

специальными службами и органами обеспечения правопорядка. 

Существенно усилилась договорно-правовая основа взаимоотношений – 

были заключены более пяти десятков межправительственных и значительное 

количество межведомственных соглашений
50

. 

Во внешнеэкономической стратегии России и Китая в первое 

десятилетие после развала СССР, распада лагеря социализма и самороспуска 

Совета Стран Экономической Взаимопомощи (СЭВ) исключительно важное 

значение по объективным причинам стала играть именно торговля. При этом 

нужно подчеркнуть, что в начале 1990-х гг. внешнеторговая политика России 

находилась в стадии формирования, отсутствовала соответствующая 

нормативная база. Её формирование осуществлялось в сложных условиях 

неудачно выбранной модели рыночной реформы и навязчивых американских 

рекомендаций перехода к так называемой открытой экономике, 

экономического кризиса и распада сложившихся экономических связей. Как 

известно, в течение многих десятилетий в СССР господствовала монополия 

на внешнеэкономическую деятельность, то есть исключительное право 

государства на осуществление всех видов внешнеэкономических связей. 

Государство осуществляло свою монополию через специально созданные 

органы. Внешняя торговля проводилась через Министерство внешней 

                                           
49
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торговли (позднее – Министерство внешнеэкономических связей) и его 

отраслевые экспортно-импортные объединения.
51

 

Российский исследователь Е.В. Пермякова подчеркивает, что важным 

фактором активизации двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества стало Соглашение между Центральным Банком Российской 

Федерации и Народным банком Китайской Народной Республики о 

межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах, заключенное в 

2002 году. Согласно документу, средства на корреспондентских счетах в 

российских рублях и китайских юанях могут быть использованы для 

осуществления оплаты юридическим и физическим лицам, операций по 

покупке/продаже национальных валют, а также для двухсторонних 

кредитных операций
52

. 

В экспертном сообществе бытует тезис о том, что российско-китайские 

экономические отношения пока не дотягивают до уровня развития 

политических связей. На это, в частности, указывал Ли Цзинцзе: «Китайско-

российские отношения «едут» вперед на двух колесах – политике и 

экономике. Колесо-политика очень крепкое, а колесо-экономика хрупкое. 

Отстающие торгово-экономическое сотрудничество ограничивает развитие 

стратегического партнерства между Китаем и Россией»
53

. Такая однозначная 

оценка представляется нам не вполне верной. Точнее следует сказать, что 

политическая составляющая российско-китайских отношений в начале 2000-

х гг. – в первый президентский срок В. В. Путина – полностью обеспечила 

создание благоприятных условий для дальнейшего торгово-экономического 

сотрудничества. 
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В то же время, как отмечает российский экономист Е.В. Пермякова, 

«для современной модели экономического сотрудничества двух стран 

характерны определенные диспропорции и дисбаланс в развитии торговых, 

инвестиционных отношений, взаимодействия в топливно-энергетической 

сфере и др.»
54

. 

По разведанным нефтяным запасам Российская Федерация находится 

на восьмой позиции среди углеводородных стран, а по размерам 

нефтедобычи Россия в середине 2000-х гг. не только вышла на уровень 

позднего советского периода, но и превзошла объемы, извлекаемые 

Королевством Саудовской Аравии. К 2010-м гг. Российская Федерация стала 

поставлять на глобальный рынок более 1/8 части мировой товарной нефти
55

. 

Кроме того, в недрах России находится более ¼ мировых залежей 

природного газа, причем Российская Федерация находится на первом месте 

из всех стран по ежегодному экспорту голубого топлива (почти 25%)
56

. 

Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19% мировых 

запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5% мировой добычи) и 

обеспечивает около 12% мировой торговли энергетическим углем
57

. 

Российская атомная энергетика составляет 5% мирового рынка 

атомной электрогенерации, 15% мирового рынка реакторостроения, 45% 

мирового рынка обогащения урана, 15% мирового рынка конверсии 

отработанного топлива и обеспечивает 8% мировой добычи природного 

урана
58

. 
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В настоящее время энергетический сектор составляет примерно две 

трети экспортных поступлений России, около 30% ВВП России и более 

половины дохода в федеральный бюджет
59

. 

Российский исследователь Я. В. Вутянова выделяет три периода 

становления современной государственной энергетической политики России: 

«Первый период – 1992–2002 гг., в ходе которого развитие национального 

энергосектора основывалось на первой государственной Энергетической 

стратегии России, рассчитанной на период до 2010 г. Документ мало 

отличался от советского подхода к энергетическому сектору страны как 

главному источнику доходов в бюджет на основе централизованного 

планирования, государственной монополии и без каких-либо конкретных 

механизмов осуществления политики. Документ характеризовался 

недостаточной разработанностью шагов по ее реализации, а 

зафиксированные прогнозные планы противоречили реалиям 1990-х гг.»
60

. 

Государственное регулирование энергетической отрасли в России 

традиционно ещё с советского периода связано со стратегическим значением 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для политико-экономического, 

материально-технического и оборонно-технологического потенциала страны. 

В Российской Федерации эффективный внешний топливно-энергетический 

курс начал выкристаллизовываться в 2000-е гг. За прошедшее время 

накоплен богатый опыт внешнеполитической и дипломатической 

деятельности по реализации международных энергетических проектов.
61

 

Второй период становления государственной энергетической стратегии 

России Я.В. Вутянова датирует 2003 – 2009 гг. Основным документом 
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данного периода стала Энергетическая стратегия России до 2020 г., которая 

впервые содержала разработанные курсы внешней и региональной 

энергетической политики. «Документ… предусматривал реализацию таких 

стратегических задач, как рост добычи нефти и газа, увеличение экспорта с 

целью обеспечения экономического роста страны и укрепление статуса 

России в качестве надежного поставщика энергоресурсов на мировой 

рынок»
62

. 

В декабре 2005 г. президент России В.В. Путин провозгласил новый 

курс развития страны, нацеленный на превращение Российской Федерации в 

«драйвера» мировой энергетической сферы и гаранта топливно-

энергетической безопасности трансатлантического региона
63

. 

Я.В. Вутянова также отмечает, что в ходе второго этапа Топливно-

энергетический комплекс России развивался преимущественно медленнее 

основных прогнозных тенденций, предусмотренных Энергетической 

стратегией до 2020 г. «За этот период при увеличивающемся спросе на 

основные энергоресурсы не удалось обеспечить снижения уровня износа 

основных фондов и внедрения новых технологий. Причина заключалась в 

том, что Стратегия не учитывала низкий технологический уровень 

российской экономики, в ней не было прописано четкой методологии и 

механизма внедрения инновационных технологий, что означало перерасход 

имеющихся средств и ресурсов на эксплуатацию устаревших технологий»
64

. 

Третий период начался в 2009 г. и продолжается по сей день. На 

данном этапе формирование государственной энергетической политики 

России базируется на Энергетической стратегии, рассчитанной до 2030 г. 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 

2030 г., утвержденной российским правительством в 2009 г., цель 

энергетической политики Российской Федерации – это «максимально 
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эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций»
65
. Согласно документу, основными 

направлениями развития энергетической сферы являются: 

переход на путь инновационного и энергоэффективного 

развития; 

изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 

создание конкурентной рыночной среды; 

интеграция в мировую энергетическую систему
66

. 

Практический механизм реализации указанных целей включает в себя 

совершенствование нормативно-законодательной базы функционирования 

топливно-энергетического комплекса, налоговую, ценовую, таможенную, 

антимонопольную политику
67

. 

Внешнюю топливно-энергетическую стратегию Российской Федерации 

можно охарактеризовать как разновекторную и многоплановую, 

использующую разнообразные методы и принципы: переговорный процесс, 

договоренности, заявления о намерениях, согласительные документы, 

официальные и неофициальные встречи на различном уровне и многое 

другое. В переговорном процессе российская энергетическая дипломатия 

охотно идет компромиссы, если они способствуют установлению 

партнерских отношений и являются выгодными для обеих сторон. 

Российский исследователь С.А. Кондаков выделяет два уровня 

приоритетов в российской энергетической дипломатии – глобальная 

стратегия и операционная тактика
68

. 
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На стратегически приоритетном (высшем) уровне ключевой целью 

углеводородной дипломатии Российской Федерации определяется 

мобилизация ресурсных возможностей её экономики для реализации 

внешнеполитических интересов страны, которые заключаются в сближении 

Москвы с ведущими мировыми и региональными лидерами, поиске 

устойчивых союзников и надежных партнеров, обеспечении 

геоэкономического и геополитического присутствия Российской Федерации 

в различных регионах мира, а также для задействования арсенала 

эффективных внешнеэкономических средств для достижения ощутимых 

внешнеполитических результатов как от российских союзников, так и от 

оппонентов на международной арене. Действительно, энергетический 

потенциал России существенно определяет ее роль в планетарной 

геополитике: неслучайно Россия является активным участником ведущих 

международных организаций и группировок. Кроме того, Российская 

Федерация во внешнем топливно-энергетическом курсе умело пользуется 

поддержкой стран-драйверов углеводородного экспорта, цели которых часто 

и по многим позициям оказываются крайне близкими к российским
69

. 

На операционном уровне внешние энергетические дипломатические 

усилия Российской Федерации нацелены, прежде всего, на защиту интересов 

российских компаний, экспортирующих углеводороды, на расширение 

ареалов их сбытовых операций, на рост и диверсификацию нефтегазовых 

поставок на мировые рынки, на обеспечение стабильного, причем, 

существенно высокого уровня цен на углеводородные продукты, т. е. 

устойчивой прибыли российских добывающих топливно-энергетических 

компаний, а не стран-транзитёров российской нефти и газа или же 

международных компаний-посредников. Эти усилия официальной Москвы, 

разумеется, не могут совпадать с устремлениями стран, импортирующих 
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российские углеводороды, постоянно получать их под различными 

политическими предлогами по неестественно заниженной стоимости. В 

таком геоэкономическом контексте страны-импортеры углеводородов, 

особенно европейские, всемерно прилагают коллективные усилия 

воздействия на своенравную Россию, привлекая для этого различного рода 

круги международного лобби. Российская Федерация пытается учитывать 

позиции стран-импортеров углеводородов, вместе с тем, исходя из 

национальных интересов умело противостоит усилиям давления на себя, и 

несмотря на то, что стремится достичь баланса интересов на международном 

нефтегазовом рынке, последовательно и твердо обеспечивает защиту своих 

приоритетов и интересов в геоэкономическом, субрегиональном и 

межгосударственном форматах взаимодействия
70

. 

После угрозы срыва поставок газа в европейские страны через 

территорию Украины в 2006 г. Россия разработала стратегию по 

диверсификации транзитных маршрутов, позволяющую осуществлять 

поставки нефти крупнейшим европейским покупателям, не попадая при этом 

в полную зависимость от неожиданно меняющегося политического 

волеизъявления транзитных стран. Российская стратегия диверсификации 

рассчитана также на то, чтобы расширить клиентскую базу и начать меньше 

полагаться на Европу. 

В связи с вышеозначенным принципиально новым направлением 

газовой политики России у неё появилась возможность развития добычи и 

экспорта природного газа в сжиженном виде (СПГ), основными 

направлениями для внешних поставок которого, видимо, станут государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отмечает Я.В. Вутянова, в 2009 г. на 

острове Сахалин запущено в строй первое предприятие по сжижению 

добываемого газа ежегодной мощностью до 9,6 млн тонн
71

. Использование 
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морских маршрутов для доставки СПГ предоставляет больше возможностей 

для диверсификации поставок, так как не порождает зависимости от транзита 

через территорию третьих стран, а также не требует длительных 

межгосударственных согласований по вопросам прокладки трубопроводов. 

Электроэнергетика также является одним из основных направлений 

развития российского энергетического сектора. В стране действует около 600 

тепловых (на угле, мазуте, газе и торфе) и более 100 гидравлических 

электростанций. 

Важно отметить, что российской энергобезопасности угрожают 

негативные факторы экономико-демографического и природно-техногенного 

характера, что подчас ставит под удар её репутацию как надежного 

экспортера углеводородов на мировой энергетический рынок. Так, например, 

порядка 60 – 95% важнейших энергетических ресурсов России расположены 

в северных и восточных малозаселенных и трудно доступных территориях (в 

заполярье и приполярной зоне, на морском шельфе, в том числе в Арктике), 

что естественно детерминирует повышенные расходы на добычу, первичную 

переработку и безопасную транспортировку нефти и газа. В результате доля 

затрат на добываемые энергоресурсы в России составляют 4-4,5% валового 

внутреннего продукта, что почти в 5 раз выше среднемирового показателя
72

. 

В число внешних экономических и геополитических условий, 

оказывающих отрицательное воздействие на уровень энергоэффективности 

Российской Федерации, следует также включить следующие: 

неустойчивость цен на мировых энергетических рынках; 

дискриминационная политика ряда государств и 

межгосударственных организаций по отношению к Российской 

Федерации на глобальных рынках энергетических ресурсов, 

оборудования и технологий; 
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препятствование третьими странами использованию 

трубопроводной системы на территории стран-транзитёров с целью 

сокращения транспортировки экспортируемых Российской Федерацией 

энергетических ресурсов; 

усилия ряда международных структур и транснациональных 

корпораций выбить у Российской Федерации преференции доступа к её 

экспортным трубопроводным системам, тем самым снизить участие 

российской стороны в прибылях международных компаний, 

осуществляющих извлечение топливно-энергетических ресурсов из 

недр России; 

создание всевозможных препятствий свободного выхода 

нефтегазовых компаний России на зарубежный рынок геологоразведки 

и добычи углеводородов
73

. 

Обращает на себя внимание мнение китайского аналитика, эксперта по 

международным отношениям Бобо Ло, который считает, что для России в ее 

внешней энергетической стратегии существует «три основных задачи: 

максимальное обеспечение государственного благосостояния и личной 

выгоды; признание России надежным поставщиком энергии и ключевым 

игроком международного сообщества; проецирование силы»
74

. 

Одно из главных условий того, что Российская Федерация останется 

ведущим игроком на мировом рынке углеводородов, будет активно 

участвовать в развитии рынков электроэнергии и угля и упрочит свои 

позиции в мировой атомной энергетике, – это сохранение стабильных 

отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и 

формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических 

рынках. 
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Россия, являясь одним из основных поставщиков энергетических 

ресурсов на мировой рынок, ведет активный диалог с крупнейшими 

странами-потребителями, транзитёрами и производителями данных ресурсов, 

а также с международными организациями, такими как ОПЕК, Форум стран-

экспортеров газа, Международное энергетическое агентство (МЭА) и 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

За последние пятнадцать лет на мировом рынке изменилась география 

размещения основных центров производства и потребления энергоресурсов и 

энергопотоков. В частности, произошло относительное сокращение доли 

Европы и Северной Америки и увеличение доли азиатских стран, прежде 

всего, регионов Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии (Китай, Индия и 

Пакистан, Южная Корея, Япония, Индонезия) в торговле, производстве и 

потреблении угля, электроэнергии, нефтегазовых энергоресурсов. Это 

сказывается на изменении направлений и плотности мировых энергопотоков, 

поскольку сместились центры добычи и потребления, а также основные пути 

доставки энергоресурсов. 

Уникальное географическое положение Российской Федерации в 

центре Евразии, в двух частях света объективно обусловливает активизацию 

внешнеэкономического сотрудничества одновременно с Европой и Азией. 

Что касается последней, то рынки АТР являются наиболее динамично 

развивающимися, и в будущем в этом обширном регионе ожидается 

особенно впечатляющий рост потребления энергоресурсов. Если в настоящее 

время на долю Азии приходится четвертая часть мирового потребления 

нефти, то в следующие 20 лет этот показатель увеличится почти вдвое. К 

2020 г., как представляется, Азия будет покрывать до 4/5 своих потребностей 

в нефти за счет импорта. К настоящему времени государства АТР закупают 

2/3 нефти для обеспечения нужд внутреннего рынка. По оценкам 

Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на энергоресурсы 

в странах АТР увеличивается намного быстрее, чем в странах всех других 
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мировых регионов: потребление нефти – ежегодно на 3,5%, природного газа 

– на 5%
75

. 

Для России Азиатско-Тихоокеанский регион чрезвычайно значим не 

только в энергетическом плане, но и в общеполитическом. Так, например, в 

Восточной Азии и АТР в целом, в непосредственной близости от российских 

границ, размещены мощные вооруженные группировки ряда крупнейших 

государств, тлеет ряд опасных локальных конфликтов, сопровождающихся 

практически неконтролируемым наращиванием вооружений. Обстановка 

усугубляется тем, что чрезвычайно богатые природными ресурсами 

обширные дальневосточные территории России мало населены и 

практически не освоены. 

Важно отметить также, что Азиатско-Тихоокеанский регион важен для 

Москвы в геостратегическом плане и вследствие повышенного интереса к 

нему со стороны США. Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в 

АТР, прилагает скрытые усилия по искусственному нагнетанию 

напряженности в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, что 

вынуждает официальную Москву и Пекин уделять особое внимание 

вопросам безопасности в данном регионе. 

Разумеется, Россия не может оставить без внимания столь 

перспективный с точки зрения энергодиалога регион. Во-первых, развитие 

взаимодействия со странами АТР позволит снизить риск монозависимости 

российского энергетического сектора от экспорта энергоносителей в Европу, 

а также обеспечить «гарантированность спроса» и новые рынки сбыта в 

условиях всё большей энтропии на мировых рынках энергоносителей. Важно 

отметить, что в последнее десятилетие Россия уже увеличила экспорт нефти 

в Азию с 3 до 15% от общего объема экспорта
76

. 
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Кроме того, Россия крайне заинтересована в развитии своего Дальнего 

Востока, региональная экономика которого испытывает ряд трудностей. В 

сентябре 2007 г. приказом Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации  была утверждена Восточная газовая программа. 

Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ 

поручило ОАО «Газпром». Запасы и ресурсы газа Восточной Сибири и 

Дальнего Востока позволяют организовать новые крупные центры 

газодобычи, обеспечивающие на длительный срок внутренние потребности 

восточных регионов России и экспортные поставки в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Помимо этого, на Дальнем Востоке быстро 

протекают вызывающие опасения процессы депопуляции, 

деиндустриализации. Многие российские исследователи и политики уже 

даже говорят об угрозе дезинтеграции России. В этой связи программа 

освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока, составляющих около 60% 

территории России, а также проект прокладки Восточного нефтепровода, 

который свяжет Сибирь с тихоокеанским побережьем, становятся 

неотъемлемыми факторами подъема экономики восточной части России. При 

этом важно подчеркнуть, что Китайская Народная Республика весьма 

заинтересована в инвестировании средств в геологоразведку и добычу нефти 

в Восточной Сибири, о чем не раз заявляли высокопоставленные китайские 

представители. 

Необходимо отметить, что развитие восточных регионов России и 

интенсивное углубление ее связей с соседними государствами дальновидно 

рассматриваются российским руководством как две взаимосвязанные 

стратегические цели. С одной стороны, наращивание сотрудничества с 

дальневосточными государствами будет служить мощным инвестиционным 

и кооперационным инструментом подъема российской Сибири и Дальнего 

Востока. С другой стороны, этот подъем должен стать катализатором 
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интеграции России в пространство АТР, а также фактором совместного 

развития с соседями и партнерами Российской Федерации
77

. 

Наконец, стремление России перенаправить свои нефтегазовые 

экспортные потоки с Запада на Восток связано также с изменением 

географии добычи углеводородов: истощающиеся традиционные 

месторождения на западе Сибири уступают место вновь открытым на 

Крайнем Севере и Востоке Сибири. Более того, роль России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе уже ощутима. Так, Япония всегда была крупным 

импортером энергоносителей, но потеря мощностей атомной энергетики в 

результате катастрофы на ядерной электростанции «Фукусима» в 2011 г. 

вынудила Токио резко увеличить импорт энергоресурсов. После трагедии 

потребление природного газа в Японии увеличилось более чем на 30 %, до 

120 млрд куб. м
78
. Стране также пришлось искать новых поставщиков нефти, 

так как она сократила импорт иранской нефти под давлением Соединенных 

Штатов Америки. Так как японские энергетические потребности растут, 

Токио рассматривает вариант обращения к России с просьбой увеличения 

поставок. Кроме того, Китай и Южная Корея также увеличивают свои 

импорт российской нефти и ведут переговоры об импорте природного газа. 

Токио не хочет оставаться в стороне от растущей российской динамики в 

Азии.  

«Сдвиг» энергетической стратегии Москвы в сторону Азии является 

одной из главных причин возрастающей роли Российской Федерации в 

Тихом океане (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1). 

Традиционно 75% экспорта нефти и 78% экспорта природного газа 

поступали из России на европейский рынок. Поскольку наибольший вклад в 

бюджет России вносит энергетика, которая является основой для её 
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экономики, официальная Москва начала пристально смотреть на Восток, 

чтобы компенсировать любое снижение спроса со стороны Европы. 

Сближение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для 

официальной Москвы обусловлено появившаяся в начале XXI  века 

возможность (хоть и гипотетическая) широкого распространения 

«сланцевого бума» из Соединенных Штатов на Евросоюз и другие регионы 

мира.  

К 2010-м гг. «горючие сланцы» оказались не только объектом 

всестороннего обсуждения различных специалистов, но и поводом 

«переворота» в мировой газовой отрасли и – более того – на геополитической 

арене. Сланцевый газ – это разновидность природного метана, который 

находится в небольших естественных нишах толщи сланцевого слоя 

осадочной породы планеты. Запасы отдельных таких ниш невелики, но 

обширны по совокупной площади сланцевых залежей, которые присутствуют 

повсеместно. В результате, казалось бы, любая энергозависимая страна при 

использовании определенных (сегодня дорогостоящих и экологически 

небезопасных) технологий способна обеспечивать себя этим энергоресурсом. 

В 2007 г. стал достоянием широкой научной общественности прогноз 

Национальный совет по нефти США о том, что мелкие залежи сланцевого 

газа в европейских странах могут оцениваться до 15 трлн куб., что более чем 

в 2 раза выше доказанных запасов традиционного природного газа
79

. Залежи 

горючих сланцев, видимо, расположены по всей Европе – в Голландии и ФРГ 

и даже в островном Соединенном королевства, а на шведской и полькой 

территориях уже начаты необходимые геологоразведочные изыскания. В 

экспертном сообществе многие утвердительно поговаривают, что в 

обозримой перспективе «горючие сланцы» будут добывать на Украине и в 

Турецкой республике. В результате, очевидно, изменится существующий 
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баланс на евразийском рынке газовых ресурсов. Очевидно, что 

геологоразведка сланцевого газа в Европейском континенте лишь начата, 

однако налицо ряд обстоятельств, тормозящих его активную разработку в 

ближайшее время. Вмесите с тем, если европейские страны достигнут успеха 

в масштабном извлечении горючих сланцев, то Российскую Федерацию ждет 

еще большая энтропия на европейском направлении трубопроводных 

поставок её традиционного природного газа.
80

 

Ряд экспертов полагают, что бум по поводу «горючих сланцев» 

проявил себя в силу политизированности глобальной энергетической сферы 

и, как результат, искусственно созданного ажиотажа, что, на самом деле, это 

попросту «мыльный пузырь», надуваемый для подрыва стабильности 

глобального рынка топливно-энергетических ресурсов и резкого падения цен 

на голубое топливо
81

. Другие ученые считают, что мобилизация горючих 

сланцев в перспективе должна потеснить на энергорынке традиционный газ, 

залежи которого, естественно, не бездонны
82

. За последние несколько лет 

круг исследований, посвященных сланцевому газу, преимуществам и 

недостаткам его добычи, существенно расширился. Разработкой данной 

проблематики занимаются российские и зарубежные ученые из разных 

отраслей знаний: геологии, экономики, политологии, истории и др. При этом 

примечательно, что аналитики не могут прийти к единой точке зрения 

относительно вероятности вытеснения традиционного газа с мирового рынка 

за счет резкого увеличения объемов предлагаемого сланцевого газа. 

Соответственно, пока не существует однозначной оценки реальности 
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«сланцевого бума» и его возможных последствий для международных 

поставщиков и покупателей голубого топлива.
83

 

Как отмечает исследователь О. С. Богданова, «в октябре 2012 г. 

президент России Владимир Путин впервые признал опасность для России 

глобальных изменений на рынке энергоносителей, происходящих вследствие 

наращивания объёмов добычи сланцевого газа, поручив Минэнерго 

скорректировать генеральную схему развития газовой отрасли до 2030 г. 

«Газпрому» было настойчиво рекомендовано проанализировать рынок, 

обратив внимание на сланцевый газ, и доложить о принципах экспортной 

политики»
84

. 

По мнению некоторых иностранных экспертов, экспорт горючих 

сланцев из Соединенных Штатов на евразийский континент не станет 

серьезным препятствием для трубопроводных поставок традиционного 

природного газа «Газпромом», поскольку последний более 

конкурентоспособен. Расходы по добыче и транспортировке газа из 

Российской Федерации значительно ниже аналогичных расходов для 

горючих сланцев из США. Например, в Российской Федерации 

себестоимость традиционного метана из «старых» месторождений с учётом 

транспортных затрат составляет около 50 долл. США за тыс. кубических 

метров, а себестоимость добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах на 

2012 год была около 150 долларов.
85

 

В свою очередь, для Российской Федерации в современных условиях 

развитие месторождений горючих сланцев экономически является 

неэффективной. Изучение технологических показателей потенциальной 

добычи горючих сланцев в Российской Федерации показывает, что их 

промышленная разработка, по существу, бесперспективна, так как 
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себестоимость добычи сланцевого газа в условной точке российской 

разработки быстро вырастит от 3 до 50 долларов за 1 тысячу кубических 

метров
86

. 

Как справедливо отмечается в докладе международного 

дискуссионного клуба «Валдай», «важную роль играет «запрос на Россию» 

со стороны стран Азии. Он формировался в последние 5–7 лет на фоне 

ухудшения международно-политической ситуации в АТР. Особенно важную 

роль здесь играют американо-китайские противоречия и стремление малых и 

средних государств Азии к преодолению односторонней ориентации либо на 

Китай, либо на США, их попытки сбалансировать нарастающее китайское 

могущество. Россия в этом отношении уникальна: она дружественна Китаю, 

и сотрудничество с Москвой не воспринимается как угроза китайским 

интересам. В числе экономических запросов можно назвать транзитный 

потенциал России, возможности ее участия в борьбе с глобальными и 

региональными вызовами: поставки энергоресурсов и вклад в 

продовольственную безопасность в Азии, инвестиционный потенциал 

«последнего фронтира Евразии» – Сибири и Дальнего Востока»
87

. 

Важнейшую роль в росте спроса на энергоресурсы в регионе АТР, 

безусловно, играет Китай, который стремится стать одним из ведущих 

игроков в глобальной экономике и политике. Российско-китайское 

стратегическое взаимодействие и доверительное партнерство – это одна из 

несущих опор современной международной политики и центральное звено, 

способствующее упрочению национальной безопасности и позиций России в 

АТР. И Россия, и Китай придерживаются общих либо близких взглядов по 

наиболее важным проблемам мирового развития, выступают за 

многополярность международных отношений, построение справедливого, 
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рационального и демократического мирового политического и 

экономического порядка. 

Российско-китайская государственная граница является второй по 

протяженности после российско-казахстанской и составляет 4209,3 км, что, с 

одной стороны, требует повышенного внимания к вопросам национальной 

безопасности, а с другой – позволяет более активно развивать приграничное 

и межрегиональное сотрудничество и бизнес. Что касается обеспечения 

национальной безопасности, то урегулирование в 2008 г. вопроса о спорных 

приграничных территориях России и Китая, переговоры по которому велись 

с 1964 г., серьезно снизило уровень напряженности на границе
88

. 

По мнению российской стороны, решение территориального спора 

создало благоприятный контекст для снижения уровня военного 

противостояния в приграничных районах.
89

 

Как справедливо отмечает экономист-международник Е. В. Пермякова, 

на нынешнем этапе экономического развития России географические 

приоритеты ее внешней торговли определяются «необходимостью экспорта 

имеющихся природных ресурсов на наиболее выгодных рынках сбыта, в то 

время как КНР при формировании своей внешней политики стремится 

упрочить свое положение не только на рынках сбыта, но и в регионах – 

источниках топливно-энергетических и сырьевых ресурсов (Африка, 

Австралия и Южная Америка)»
90

. 

Китайская Народная Республика проницательно делает основной упор 

на повышение эффективности и притягательности китайской экономической 

модели. В то же время китайская стратегия ориентирована на максимально 
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гармоничное встраивание страны в глобальные процессы и поиск 

механизмов управления ими с целью пресечения тенденций, угрожающих 

целостности, устойчивому развитию и безопасности Китая, а также подрыву 

его позиций в мире. 

В ходе президентской избирательной кампании 2012 г. В.В. Путин 

опубликовал ряд программных статей. Внешней политике была посвящена 

публикация «Россия и меняющийся мир». Примечательно, что в данной 

статье вопросы быстро растущей роли АТР рассматриваются прежде 

отношений России с Европой и США. Особенно отчетливо В.В. Путин 

обозначил позитивное отношение к мирному подъему Китая, подчеркнув, 

что самый крупный и динамично развивающийся восточный сосед России – 

это не угроза, а стимулирующий вызов, а сотрудничество с КНР обещает 

большие возможности для подъема России
91
. Данная геополитическая 

установка, безусловно, стала чрезвычайно важным, стратегически значимым 

выводом для долгосрочной ориентации политики России на сотрудничество 

с Китайской Народной Республикой, в том числе в сфере энергетики. 

Помимо энергетики, Россия рассматривает Китай в качестве серьезного 

инвестора. 

В свою очередь, посол России в КНР А. Денисов в апреле 2015 г. 

подчеркнул: «Мы часто и на всех уровнях, включая самый высокий, 

называем российско-китайское партнерство образцом правильного 

выстраивания взаимоотношений между мировыми державами. Из них, как 

известно, давно ушла заидеологизированность, прочно укрепились принципы 

взаимоуважения и равноправия, политического и военного взаимодоверия, 

невмешательства во внутренние дела»
92

.  

Действительно, кроме территориального соседства предпосылкой и 

фактором для укрепления китайско-российского сотрудничества, безусловно, 
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является многолетний опыт новейших дипломатических отношений, которые 

были установлены между Китайской Народной Республикой и Советским 

Союзом (правопреемницей которого является Российская Федерация) более 

60 лет назад. На протяжении этого периода характер отношений менялся от 

«дружественно-соседских» до конфронтационных. Нормализация 

двусторонних связей произошла спустя 30 лет, в мае 1989 г. В апреле 1996 г. 

в основу перспектив формирования и развития сотрудничеств России и 

Китая в XXI  веке был положен принцип стратегического партнерства. 

Схожие позиции по вопросам мирового порядка и международных 

отношений официальный Пекин и Москва демонстрируют в рамках Совета 

Безопасности ООН, диалога «Азия – Европа», Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), Океанского регионального форума 

по безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
93

. 

Необходимо подчеркнуть особую значимость ШОС для ее участников 

(особенно для России и Китая) с точки зрения возможности согласования и 

достижения баланса интересов в области добычи, переработки и 

транспортировки топливно-энергетических ресурсов. Так, в 2007 г. по 

инициативе Российской Федерации в рамках этой уникальной организации 

был создан Энергетический клуб для экспертной оценки предложений и 

проектов, а также неформального обмена мнениями. 

Таким образом, отношения между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой в политической сфере становятся год от 

года все более прочными и стабильными, повышается уровень взаимного 

политического доверия, что положительно отражается на взаимодействии 

стран на различных уровнях и в других областях. 

Вплоть до рубежа ХХ – ХХI вв. энергетическая политика Китая 

формировалась как сугубо внутренняя народнохозяйственная программа, 
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которая ориентировалась на имеющиеся в стране ресурсы. Внешние рынки 

рассматривались как дополнение, существовал значительный разрыв между 

внутренними ценами на энергоносители и ценами мирового рынка. В эти 

годы КНР обеспечивала энергоресурсами не только себя, но и своих соседей 

по региону – Южную Корею и Японию. Своеобразным рубежом в 

энергетической политике официального Пекина явился 1993 г., когда 

Китайская Народная Республика стала чистым импортером нефти. Кроме 

того, тогда же правительство Китая взяло курс на решительное свертывание 

малых и экологически грязных добывающих производств. Всё это сыграло 

большую роль для осознания руководством страны нарастающей проблемы 

дефицита энергоресурсов и способствовало возникновению трезвого 

осознания замаячившего энергетического голода. В результате китайское 

правительство дальновидно отказалось от политики самообеспечения и 

опоры исключительно на внутренние ресурсы и стало увеличивать и 

диверсифицировать импорт углеводородов. 

К 2003 г. Китайская Народная Республика вышла на второе после 

Соединенных Штатов место в мире по нефтяному импорту. Ради 

обеспечения стабильных поставок нефти из-за рубежа Китай и приступил к 

осуществлению своей «энергетической дипломатии», представляющей собой 

новое направление китайской внешней политики. Она проводилась 

четвертым поколением руководства КНР во главе с Ху Цзиньтао и 

продолжается при новом поколении руководителей во главе с Си 

Цзиньпином. Эта политика порождена крутым изменением стратегии 

обеспечения энергоресурсами будущего социально-экономического развития 

страны. Данное определение включает в себя и отдаленную цель Китая: 

наряду с обеспечением стабильных поставок энергоносителей извне 

консолидировать и укрепить взаимоотношения Китая с соответствующими 

странами. 
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Среди мер по обеспечению энергетической безопасности китайское 

руководство выделяет следующие: 

достижение объемов импорта, реально необходимых для 

обеспечения внутреннего, причем, растущего спроса на энергетические 

ресурсы; 

диверсификация источников энергии (уменьшение доли угля за 

счет увеличения доли природного газа, развития атомной энергетики, 

активного привлечения потенциала возобновляемых 

энергоисточников); 

создание надежной системы многоадресного импорта и 

диверсифицированной транспортировки; 

достижение энергоэффективности народнохозяйственного 

комплекса за счет совершенствованию технологий энергосбережения; 

международное сотрудничество и участие в международных 

механизмах обеспечения энергетической безопасности; 

создание стратегических запасов нефти, а также сжиженного 

природного газа (СПГ) и угля. 

В энергетической сфере Китай стремится обладать эффективными 

механизмами защиты своих энергетических интересов и возможностями 

влиять на конъюнктуру глобального и регионального энергетических 

рынков. Одной из главных задач внешней политики Китая является 

упрочение своих позиций в богатых энергоносителями странах и регионах, 

что гарантировало бы стабильное снабжение китайского топливно-

энергетического комплекса сырьевыми ресурсами из-за рубежа. Это касается 

не только углеводородов, но и урана. Однако важно отметить, что реализация 

указанной задачи подразумевает полную готовность Китая к сотрудничеству 

с другими странами, особенно с соседями, поскольку данное сотрудничество 
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будет гарантировать реализацию стратегических интересов Китая как в 

энергетике и в экономике в целом, так и в сферах безопасности и политики
94

. 

Таким образом, можно утверждать, что современное планирование в 

энергетической сфере Китая – это ориентация на сохранение гибкости при 

принятии новых решений. В каком-то смысле такого рода планирование в 

целом подчинено задаче расширения круга возможностей на случай 

грядущих неожиданностей, чрезвычайных ситуаций и кризисов. Отсюда 

вытекает и стремление руководства Китайской Народной Республики к 

созданию достаточных запасов и резервов, диверсификации внешних и 

внутренних источников топлива и энергии. 

По мнению экспертов Центра экономической безопасности Китайской 

академии современных международных отношений, возрастание 

энергопотребления в Китае обусловлено тремя основными факторами: рост 

уровня и качества жизни китайского народа, активное развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры и быстрая автомобилизация страны, процессы 

урбанизации
95

.  

Следует отметить, что сближение между Россией и Китаем по всем 

направлениям сотрудничества определяется не столько сходством 

стратегических концепций или ценностей, сколько совпадением интересов и 

в политической, и в экономической сфере. Так, и Москва, и Пекин 

выступают против гегемонизма Соединенных Штатов, опасаются роста 

нестабильности и экстремизма в соседних странах, являющихся их общими 

соседями, а также негативно высказываются в адрес тех стран Запада, 

которые позволяют себе вмешательство во внутренние дела других 

государств. Кроме того, как уже отмечалось, в 2004 г. Россия и Китай 
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урегулировали давний спор относительно общей границы протяженностью 4 

тыс. км, тем самым сняв с повестки дня двусторонних отношений вопрос, 

вызывавший больше всего разногласий. Таким образом, к настоящему 

моменту созданы все условия для активизации сотрудничества в 

энергетической сфере. 

Важным фактором развития российско-китайского стратегического 

партнерства, по справедливому мнению Е.В. Пермяковой, является 

«взаимодополняемость экономик двух стран как следствие наличия 

дифференциации их потенциалов. Так, Россия обладает технологиями (в том 

числе военными), в которых заинтересован Китай, значительными 

энергетическими возможностями, а также природными ресурсами, 

необходимыми доя бурно развивающейся промышленности КНР. В свою 

очередь, у Китая имеются рабочая сила и финансовые ресурсы доя 

инвестиций»
96

. 

Российская Федерация находится на первом месте в мире по добыче 

углеводородов, а Китайская Народная Республика является крупнейшим на 

планете и наиболее динамично развивающимся рынком сбыта 

энергоносителей. Справедливости ради необходимо отметить, что в Китае 

есть свои запасы каменного угля (третье место в мире), нефти (шестое место) 

и природного газа (шестнадцатое место). При этом, хотя запасы 

энергоносителей в стране существенны, при расчете на душу населения 

Китайская Народная Республика сильно отстает от других стран. Например, 

по разведанным запасам каменного угля в Китае приходится 147 тонн на 

душу населения, что составляет около 41% среднего мирового уровня, по 
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запасам нефти – 2,9 тонн (11% среднемирового уровня), по запасам 

природного газа – только 4% среднемирового уровня
97

. 

Однако важно подчеркнуть, что собственные энергоносители в Китае 

достаточно низкого качества. Например, более чем в 95% запасов нефти 

высоко содержание парафина, за счет чего нефть легко твердеет при низкой 

температуре, что затрудняет ее транспортировку и переработку. Большая 

часть каменного угля практически не поддается переработке для 

производства кокса, а высокое содержание метана более чем в 40% 

каменноугольных шахт создает повышенную опасность для шахтеров под 

землей при добыче угля
98

. Что же касается газа, то имеются серьезные 

проблемы, затрудняющие устойчивое развитие газовой отрасли страны. 

Среди этих проблем главными, по замечаниям китайских специалистов, 

являются территориальная разобщенность ресурсов и преобладание 

относительно мелких по масштабу месторождений (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2). 

Кроме того, большинство месторождений находится на значительном 

удалении от потенциальных рынков сбыта и обладает сложными условиями 

добычи. В конечном итоге, большие затраты на добычу газа и его 

транспортировку до основных районов потребления на востоке страны 

определяют необходимость высокого уровня конечных цен на газ
99

. 

Добыча полезных ископаемых в Китайской Народной Республике 

централизована и, естественно, находится под твердым государственным 

контролем. В 1998 г. в национальной нефтегазовой отрасли была проведена 

реформа, в результате которой четыре существовавшие государственные 

компании были объединены в две
100

. 
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Согласно прогнозам Центрального института по планированию и 

проектированию нефти и газа Китая, в 2020 г. потребность КНР в сырой 

нефти достигнет 450 млн тонн, а наивысший годовой объем нефтедобычи не 

сможет превысить 180 – 200 млн тонн. Таким образом, импортироваться 

будет 250 – 270 млн тонн в год
101

. 

В начале XXI  века в Китае существенно расширилось потребление 

атомной энергии, а также воспроизводимых видов энергии (энергия ветра и 

солнца), а также малых гидроэлектростанций (ГЭС), гидротермальной 

энергии, энергии морских приливов и отливов, нетрадиционной энергии 

биомассы и биотермальных вод, др. (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3). 

В планы китайского правительства входит повышение доли 

возобновляемых источников энергии до 5 – 10% к 2020 г. и до 8 – 17% в 

2030 г.
102

 Более того, Китай уже вошел в число мировых лидеров по 

установленной мощности и инвестициям в возобновляемые источники 

энергии. В 2010 г. страна вложила в развитие «нетрадиционных» видов 

энергии 48,9 млрд долл. – больше, чем Европа (35, 8 млрд долл.) или 

Соединенные Штаты (30,1 млрд долл.)
103

.  

Китай успешно приобщается к международному сотрудничеству в 

области нетрадиционной (также называемой «новой», или «чистой») 

энергетики. Так, Китайская национальная нефтегазовая морская корпорация 

(КННМК) успешно завершила верификацию и регистрацию в ООН своего 

третьего проекта чистого развития. Новым проектом стала газовая 

электростанция, построенная – как и в двух предыдущих проектах – в 
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провинции Гуандун компанией Zhongshan Jiaming Electric Power, дочерней 

корпорацией КННМК
104

. 

Важно отметить, что использование многих возобновляемых 

источников энергии пока далеко не всегда выгодно с рыночной точки зрения, 

что заставляет китайское руководство выстраивать особую систему 

стимулирования потребления этой энергии. Так, еще в 2006 г. в стране был 

принят закон об альтернативной энергетике, давший толчок ускоренному 

росту государственных инвестиций в эту сферу. Были введены 

соответствующие налоговые льготы, установлены нормативы по доле 

нетрадиционных видов энергии в производстве энергетических компаний, а 

также вводились обязательства для поставщиков энергии закупать 

определенные объемы энергии из возобновляемых источников. Кроме того, 

было введено правило, по которому стоимость электроэнергии, 

превышающая стоимость энергии из традиционных источников, 

распределяется пропорционально между потребителями
105

. 

Однако возможности использования возобновляемых энергоресурсов в 

значительной степени связаны с развитием инновационной экономики и 

научно-технического прогресса в стране, созданием зон развития новых и 

высоких технологий и увеличением государственных расходов на развитие 

науки и техники. Вследствие всех вышеуказанных факторов Китайская 

Народная Республика в настоящее время нуждается в Российской Федерации 

как партнере по энергодиалогу. 

Руководство КНР уделяет энергетическим проблемам и выработке 

передовой энергетической стратегии страны первостепенное внимание. Об 

этом свидетельствует, в частности, создание таких специальных ведомств, 

как Государственное управление по нефтяным резервам, Энергетическое 

управление в составе Государственного комитета по реформам и развитию, а 
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также образование различными заинтересованными ведомствами 

Государственной проблемной группы по разработке энергетической 

стратегии
106

. Однако энергетическая стратегия Китая никогда не была 

оформлена как единый программный документ, она представляет собой 

комплекс проектов, планов и директив. 

В 2004 г. был обнародован Государственный план развития 

энергоресурсов Китая, в котором впервые была поставлена задача экономии 

углеводородов. Энергосбережение и сокращение энергозатрат должны будут 

способствовать быстрому экономическому развитию страны. 

В декабре 2006 г. Министерство коммерции Китайской Народной 

Республики приняло два положения – «Об управлении рынком 

нефтепродуктов» и «Об управлении рынком сырой нефти», которые 

разрушили монополию единого распределения нефтепродуктов в стране. Был 

сформирован рынок нефтепродуктов, на котором на условиях конкуренции 

действуют крупные государственные нефтяные компании, 

транснациональные корпорации и различные предприятия
107

. 

26 декабря 2007 г. в Китае был принят первый в новейших условиях 

XXI  века правительственный документ, касающийся внешней 

энергетической политики, согласно которому Китайская Народная 

Республика намерена активно развивать всевозможные энергетические 

ресурсы, в том числе за рубежом, и налаживать гармоничное международное 

сотрудничество в топливно-энергетической сфере
108

. 

Энергетический сектор рассматривается в Китае в качестве одного из 

стратегических, влияющих на экономику страны и уровень жизни населения. 

По этой причине производство и потребление энергии в Китае в течение 

длительного времени было под жестким контролем со стороны государства. 
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Это обстоятельство предопределило структуру собственности в данном 

секторе, которая мало изменилась за последние 20 лет, несмотря на 

институциональные реформы. Доминирующие позиции в секторе 

принадлежат государственным компаниям, хотя их роль в разных сегментах 

энергетики различна. 

Стратегия Китая по обеспечению национальных экономических 

интересов в энергетической сфере предусматривает, прежде всего, 

увеличение ввоза в страну нефти как наиболее универсального 

энергоресурса, к тому же приносящего дополнительную прибыль при 

рациональной переработке. Китай весьма прагматично действует в 

энергетической сфере, придерживаясь принципа «импортом вскармливать 

экспорт». Закупаемая Китаем в больших объемах нефть перерабатывается на 

заводах, получаемые нефтепродукты реэкспортируются, и в результате 

происходит если не полная окупаемость импорта, то значительное его 

удешевление. Поэтому китайские нефтеперерабатывающие заводы строятся 

чаще всего в прибрежных зонах, где уже существуют трубопроводы или где 

планируется их проложить
109

. 

Таким образом, при анализе энергетической политики Китая 

необходимо учитывать следующие национальные особенности 

нефтегазового сектора страны: 

крайне высокий удельный вес государственных предприятий в 

освоении нефтегазовых залежей; 

перспективная геологоразведка новых нефтегазовых 

месторождений в труднодоступных горных и пустынных районах; 

недостаточная развитость нефтегазовой трубопроводной и 

транспортной инфраструктуры. 
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В последние годы Китай в ходе реализации своей внешней политике 

уделяет особое внимание вопросам энергетической безопасности, под 

которой подразумевается, в первую очередь, удовлетворение быстро 

растущих энергетических потребностей страны и обеспечение 

бесперебойных поставок углеводородов. Процесс выработки национальной 

стратегии обеспечения энергетической безопасности, начавшийся в конце 

1990-х гг., занял около 10 лет. За это время в Китае был всесторонне изучен 

механизм функционирования мирового энергетического рынка, выработана 

комплексная национальная энергетическая стратегия, определены 

направления ее реализации, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности страны. По сравнению с другими крупными 

быстроразвивающимися и высокоразвитыми странами зависимость Китая от 

иностранных энергетических ресурсов в настоящее время относительно 

невысока. Это дает возможность руководству страны вдумчиво 

формулировать стратегические ориентиры, опираясь на накопленный в этой 

области мировой опыт. 

В эволюции концепции энергетической безопасности Китая можно 

выделить несколько ключевых этапов. Впервые данный вопрос привлек 

внимание китайского руководства в 1997 г.: именно тогда премьер-министр 

Ли Пэн озвучил первую национальную энергетическую стратегию («Новая 

энергетическая политика»), в которой были заданы ориентиры для развития 

данной области, которые предусматривали одновременное освоение 

китайскими компаниями внутреннего и зарубежного рынков нефти и газа. 

К 2000 г. проблема энергетической безопасности становится темой 

широких публичных дискуссий. Важной вехой в определении концепции 

энергетической безопасности стали события 11 сентября 2001 г. в США, 

которые подтолкнули китайское руководство к тому, чтобы рассматривать 

проблему энергетической безопасности как синоним национальной 

безопасности. Энергетическая безопасность становится приоритетной при 
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разработке пятилетних планов экономического развития, доминантой во 

внешней политике Китая. 

Официально концепция энергетической безопасности была введена в 

десятом пятилетнем плане (2001 – 2005 гг.), давшем установку на 

интенсификацию поиска зарубежных источников нефти и газа, в результате 

чего китайские госкомпании стали быстро интернационализировать свои 

операции
110

. 

В 2003 г. была опубликована «Нефтяная стратегия ХХI века», в 

которой Китайская Народная Республика провозгласила программу 

формирования национальных стратегических нефтяных резервов: делался 

упор на рост импорта энергоносителей и создании государственного запаса 

нефти, который в форс-мажорных ситуациях мог бы обеспечить 

бесперебойное снабжение огромного китайского народнохозяйственного 

комплекса этим сырьем в течение 60 (!) дней. Помимо задачи защитить и 

сохранить достигнутые темпы экономического роста, данная программа 

также нацеливалась на обеспечение безопасности Китайской Народной 

Республики от возможных перебоев во внешних энергопоставках, до 40% 

которых осуществляется в Китай из государств Персидского залива. Такие 

перебои, по китайским предположениям, возможны при обострении 

отношений с Тайванем или в случае эскалации напряженности в зоне 

Персидского залива. 

В 2003 г. также был обнародован детализированный «Отчет о 

национальной энергетической стратегии и политике», подготовленный 

Исследовательским центром при Госсовете КНР. В том же году премьер 

Госсовета  Вэнь Цзябао сформировал семь малых исследовательских групп 

для подготовки первой долгосрочной стратегии энергетической безопасности 

на национальном уровне
111

. 
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Для удовлетворения быстрорастущего спроса Китая на ресурсы 

китайские лидеры используют сочетание государственного (стратегического) 

и рыночного подходов. Государственный подход предполагает обеспечение 

поставок ресурсов на основе усиления политических связей со странами-

экспортерами энергоресурсов, особенно граничащими с КНР (так называемая 

«политика добрососедских отношений и энергетического сотрудничества»), 

предоставления финансовых ресурсов этим странам по линии официальной 

помощи развитию, поддержки инвестиций государственных предприятий в 

зарубежные энергетические активы. Другая задача состоит в гарантировании 

безопасности доставки энергетических ресурсов на внутренний рынок 

страны. В свою очередь, рыночный подход предполагает обеспечение 

энергетической безопасности благодаря снижению зависимости от импорта 

за счет повышения эффективности использования энергоресурсов. Данный 

подход также предполагает либерализацию национальных энергетических 

рынков с целью снижения энергетических затрат и поддержку инвестиций в 

новые и возобновляемые источники энергии для замены традиционных 

видов топлива
112

. 

В условиях начавшегося в 2008 г. мирового экономического кризиса 

Китай усилил работу по дальнейшему совершенствованию концепции 

национальной энергетической безопасности, обеспечение которой стало 

рассматриваться сквозь призму не только минимизации рисков, связанных с 

растущей внешней зависимостью страны от поставок энергоресурсов, но, 

прежде всего, модернизации всей энергетической отрасли и системы 

управления этой отраслью.  

В 2009 г. новым направлением энергетической политики КНР стал курс 

на создание «низкоуглеродной экономики», в котором повышенное внимание 

уделяется экологической ситуации в стране, воздействию вредных выбросов 
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на состояние атмосферы и здоровье населения. Именно тогда была впервые 

поставлена задача снижения интенсивности выбросов парниковых газов на 

40 – 45% к 2020 г. по сравнению с уровнем 2005 г. (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 4). 

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых 

газов, но, несмотря на это, Пекин неохотно присоединяется к 

международным договорам и протоколам, направленным на ограничение 

загрязнения окружающей среды. В 1997 г. Китай был освобожден от 

подписания Киотского протокола как развивающаяся страна, и этот факт 

серьезно повлиял на реализацию данного международного документа, сделав 

его фактически бесполезным. Но с тех пор многое изменилось: мировое 

сообщество осознало, что любая сделка по вопросу ограничения выбросов 

углекислого газа в атмосферу будет неэффективной без мер по «связыванию 

рук» Китая. Со своей стороны, Пекин также поставил перед собой высокую 

планку по сокращению выбросов парниковых газов, по крайней мере, на 30% 

к 2030 г. и увеличению доли использования возобновляемых источников 

энергии на 20%
113

. 

25 сентября 2015 г. президент США Б. Обама и председатель КНР Си 

Цзиньпин сделали совместное заявление, в котором Китай объявил о том, что 

в 2017 г. стартует программа ограничения выбросов углекислого газа в 

атмосферу. Кроме того, китайская сторона обязалась инвестировать 3 млрд 

долл. США в экономику развивающихся стран с целью помочь им бороться с 

изменениями климата
114

. Однако реализация данного обещания может 

оказаться затруднительной для Китая, поскольку вследствие замедления 

темпов роста китайской экономики, которое стало наблюдаться с конца 2015 

г., любые трансформации производственной базы страны могут только 

усугубить ситуацию. В этой связи программа ограничения вредных выбросов 
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в атмосферу должна быть реализована таким образом, чтобы она чрезмерно 

не обременяла промышленность, но в то же время позволяла повысить 

экологические стандарты в Китае и усилить контроль над выбросами. Но 

важно отметить, что экономические интересы Китая здесь будут 

доминировать над экологическими, что может ограничить или замедлить 

темпы реализации Пекином данной программы. 

Важным направлением по снижению нагрузки на природу и решению 

проблемы энергодефицита признано развитие альтернативной энергетики, в 

том числе атомной. Реализация данных задач выступает приоритетом 

энергетической политики для Китая. В этой связи создание в 2010 г. новой 

структуры с большими полномочиями и чрезвычайно высоким статусом – 

Национальной энергетической комиссии во главе с премьер-министром – 

призвано укрепить структуру управления энергетической отраслью КНР, 

обеспечить большую координацию стратегий развития различных 

подотраслей энергетики, а также повысить общую эффективность 

реализации национальной концепции энергетической безопасности. Новая 

структура позволит Китаю более успешно развивать альтернативные 

источники энергии, изменить соотношение используемых видов 

энергетических ресурсов в пользу увеличения доли возобновляемых 

источников энергии, а также снизить масштабы негативного воздействия 

энергетического комплекса на окружающую среду
115

. 

Важной составляющей стратегии обеспечения энергетической 

безопасности для Китая служит политика «выхода вовне» (цзоучуцюй), под 

которой понимается, в частности, участие в освоении зарубежных 

нефтегазовых месторождений с помощью китайских технологий и 

китайского капитала. Эта политика обращена, в первую очередь, на соседние 

с Китаем страны. Как отмечает китайский аналитик Ся Ишань, «Россия,  
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Казахстан и центральноазиатские государства обладают богатыми 

нефтегазовыми ресурсами, являются дружественно настроенными соседями 

и обладают относительной политической стабильностью, поэтому, с точки 

зрения долгосрочной перспективы, центр тяжести должен находиться 

здесь»
116

. 

По мнению китайских экспертов, главным препятствием на пути 

осуществления политики «выхода вовне» считаются западные монополии, 

которые при поддержке своих правительств контролируют мировые рынки 

нефтегазовых ресурсов и захватывают лучшие из них. Вне сферы их 

контроля остаются лишь три категории месторождений: 

выработанные месторождения; 

месторождения, расположенные в зонах повышенного военно-

политического риска; 

месторождения, находящиеся на территории бывших советских 

республик и состоящие в государственном резерве. 

«Западные монополии, используя свой капитал и технологические 

преимущества, ведут активную борьбу за рынки нефтяных ресурсов 

республик бывшего Советского Союза, окружающих нашу территорию, 

оказывая тем самым силовое давление»,
117

 - указывает Ся Ишань. 

Помимо этого, реализация стратегии «выхода вовне» затруднена в 

связи с такими факторами, как: 

отсутствие безопасности на современном мировом рынке нефти, 

который переживает постоянные колебания цены на нефть. В этой 

связи страны – ведущие производители нефти, особенно члены ОПЕК, 

по своему желанию увеличивают или сокращают объем поставок 

«черного золота», нанося в отдельные периоды серьезный ущерб 
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крупным импортерам, и среди них Китаю, ставя их в зависимое 

положение; 

крайне неравномерное распределение запасов нефти, требующее 

от Китая проведения соответствующей политики в каждом регионе, с 

которым он имеет отношения энергетического партнерства; 

рост политической нестабильности во всем мире и особенно в 

районах нефтедобычи, на которые ориентированы Китайская Народная 

Республика и другие страны-импортёры нефти; 

внутренние проблемы Китая, в частности, слишком быстрый рост 

экономики страны, требующий импорта больших объемов нефти, 

который стал одной из причин изменения соотношения спроса и 

предложения на мировом рынке. Недавно возникшая теория 

«китайской угрозы» связана не только с военно-политическими и 

экономическими аспектами, но и отчасти с нефтяной политикой 

Китая
118

. 

На наш взгляд, целесообразно подробнее остановиться на тезисе о 

«китайской угрозе» и ее реальности для России. Как представляется, 

распространением разного рода мифов о том, что рост экономической мощи 

Китая, его мирный подъем и модернизация, в частности, укрепление 

оборонной мощи страны представляют угрозу для соседних государств, в том 

числе и России, целенаправленно занимаются определенные силы на Западе, 

которые стремятся посеять недоверие между Москвой и Пекином. Как 

отмечает авторитетный российский китаевед М.Л. Титаренко, «такого рода 

рассуждения не имеют серьезных подтверждений, никоим образом не 

вытекают из долговременных планов развития Китая, ибо решение 

грандиозных задач подъема благосостояния народа, модернизации всех 

сторон жизни страны диктует необходимость сохранения мирной 
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обстановки, развития и углубления добрососедских отношений и 

сотрудничества со всеми странами, в первую очередь соседними»
119

. 

Несмотря на перечисленные трудности, существует и ряд 

благоприятных условий для проведения Китаем курса «выхода вовне»: 

высокая степень единства китайского руководства, особенно 

между властными структурами и энергетическими ведомствами; 

определение политического строя Китайской Народной 

Республики как социалистического при ее включении в число 

быстроразвивающихся стран. При этом Китай выступает для стран 

Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки моделью 

экономического развития; 

динамичный экономический рост Китая, дающий возможность 

многим развивающимся странам, особенно богатым углеводородами, 

сотрудничать с ним на взаимовыгодной основе
120

. 

По мнению главы Cambridge Energy Research Associates (CERA) 

Дэниела Ергина, «Китай стал одним из решающих и непредсказуемых 

игроков на мировом нефтяном рынке, так как быстро растущая экономика 

страны демонстрирует резкие колебания спроса на нефть»
121

. 

По прогнозам МЭА, до 2030 г. на КНР будет приходиться более 20% 

мирового прироста потребления нефти
122

. При этом собственные нефтяные 

запасы Китая быстро истощаются, и для поддержания устойчивых темпов 

экономического роста ему приходится все больше полагаться на импорт 

                                           
119

 Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени. – М.: ИД 

«ФОРУМ», 2014. – С. 5. 
120

 До Минь Као. Проблемы энергетической безопасности и охраны окружающей среды в Китае в 

первое двадцатилетие XXI  века // Китай в начале XXI века. – М.: ИД «ФОРУМ», 2011. – С. 219 – 220. 
121

 Белова М. К росту не готовы. Нефтедобывающие страны не могут увеличить поставки на 

мировой рынок. И Россия не поможет // Политический журнал. – № 24 (27). – 12 июля 2004 г. 

(http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=67&tek=1548&issue=41)  
122

 Томберг И. Энергодиалог Россия – Китай: новые тенденции // Аналитические записки 

Российской государственной радиовещательной компании «Голос России». – М.: «ГЛОССА-ПРЕСС», 2006. 

– С. 20-21. 

http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=67&tek=1548&issue=41


61 

 

 

 

«черного золота». И здесь сотрудничество с Россией, по признанию 

китайской стороны, имеет благоприятные перспективы. 

Что касается газовой сферы, то, по прогнозам экспертов, Китай в 

скором времени станет одним из крупнейших мировых потребителей и 

покупателей газа
123

. В настоящее время разработка и ввод в эксплуатацию 

газовых месторождений рассматривается китайским правительством как 

неотъемлемая часть политики в сфере развития энергетического сектора, и в 

ближайшие 10 лет Китайская Народная Республика намерена добиться 

возрастания удельного веса природного газа в структуре энергоресурсов и 

уменьшения доли угля в ней. Потребление природного газа в период до 2020 

г. планируется увеличить в большей степени за счёт внутренних источников, 

а также частично за счёт импорта голубого топлива
124

. 

Возвращаясь к вопросу возможности «сланцевой революции», 

необходимо отметить, что для Китая, по оценкам ряда экспертов, развитие 

сферы добычи сланцевых ресурсов будет способствовать (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 5):  

– повышению уровня энергетической безопасности и стабильности 

поставок энергоресурсов;  

– сокращению импорта энергоресурсов из-за рубежа;  

– снижению выбросов углерода в атмосферу за счет сокращения доли 

угля в качестве первичных энергоресурсов;  

– развитию широкомасштабной добычи сланцевого газа в отдаленных 

провинциях Китая
125

. 

По данным министерства природных ресурсов КНР, ресурсы 

сланцевого газа в стране составляют 134,4 трлн кубометров, из них 

технически доступные – 36,1 трлн кубометров, или около 20% от мировых 

запасов. По этому показателю Китай занимает первое место в мире, опережая 
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США, Аргентину, Мексику и ЮАР
126

. По расчетам, потенциальные запасы 

сланцевого газа Китая могут обеспечить страну данным видом топлива на 

200 лет
127

.  

В связи с этим 5 марта 2012 г., на пятой сессии XI съезда 

Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), премьер 

Госсовета Китайской Народной Республики Вэнь Цзябао заявил о том, что 

разведка сланцевого газа является одним из приоритетных направлений 

энергетической политики страны
128

. Кроме того, в плане развития энергетики 

на двенадцатую пятилетку задача ускорения развития отрасли сланцевого 

газа выделена отдельно в первом пункте, посвященном разведке и добыче 

внутренних запасов энергоресурсов
129

. 

16 марта 2012 г. Государственное энергетическое управление Китая 

опубликовало «План развития отрасли сланцевого газа (2011 – 2015 гг.)», в 

соответствии с которым к 2015 г. добыча сланцевого газа в КНР должна 

составить 6,5 млрд кубометров. Согласно плану, в течение ближайших 

четырех лет «будут разведаны 600 млрд кубометров сланцевых пород и  

200 млрд кубометров технически доступных ресурсов сланцевого газа. Будут 

созданы 19 районов добычи». На пресс-конференции по случаю публикации 

доклада представители энергетического ведомства также отметили, что к 

2020 г. возможный объем добычи составит 60 – 100 млрд кубометров
130

. 
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В 2012 г. в Китае было извлечено 30 млн кубометров сланцевого газа, а 

в 2013 г. уже 200 млн кубометров
131
. Таким образом, за год КНР увеличила 

производство газа из нетрадиционных источников почти в семь (!) раз. 

Китай, вероятно, уже к 2025 г. войдет в тройку крупнейших производителей 

газа наряду с Россией и США. 

Тем не менее, при разработке месторождений сланцевого газа Китай 

сталкивается с рядом проблем. По сравнению с США, залежи сланцевого 

газа Китая расположены в гористой местности под землей на глубине от 1500 

до 4000 м (в США на глубине 800 – 2600 м). Таким образом, это делает 

доступ к залежам более затрудненным и дорогим. Применяемые в США 

технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) и горизонтального 

бурения не всегда подходят для Китая. Еще одной сложностью является 

нехватка готовой инфраструктуры
132

. Кроме того, с экологической точки 

зрения технологии ГРП приводят к отравлению грунтовых вод. Для Китая, 

испытывающего острую нехватку пресной воды, особенно в северных 

провинциях, подобные технологии неприемлемы
133

. 

Как отмечают исследователи Е.Л. Логинов и А.Е. Логинов, можно 

также отметить общие факторы, осложняющие экспансию сланцевого газа в 

мировой экономике. 

Во-первых, это необходимость значительных начальных инвестиций. 

«Во многих странах имеются большие – потенциальные – запасы сланцевого 

газа, но его добыча требует значительных инвестиций в добывающую и 

транспортную инфраструктуру, а также подготовку квалифицированного 

персонала, которого в этих странах нет. Поэтому себестоимость добычи и, 

как следствие, цена сланцевого газа в разных странах могут оказаться очень 

разными и практически во всех странах значительно выше, чем в США. В то 
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же время вложившиеся в сланцевый газ компании подогревают ажиотаж 

вокруг этого вида топлива, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, и 

корректируют показатели в лучшую сторону»
134

. 

Во-вторых, качество сланцевого газа ниже, чем традиционного 

природного газа. В сланцевом газе высоко содержание вредных примесей: 

водяных паров, углекислого газа, азота, аммиака, сероводорода. Метана при 

этом относительно мало – от 30 до 60 %. Теплотворная способность 

сланцевого газа в два раза ниже, чем у природного — 0,57 против 1,17
135

. Это 

все существенно ограничивает сферу применения сланцевого газа. 

В-третьих, экологические затруднения при добыче сланцевого газа.  

В-четвертых, нельзя забывать о сейсмической угрозе. Большие 

установки, требующиеся при добыче сланцевого газа, могут вызвать 

проседание грунта и даже локальные землетрясения. Так, с 2001 г. число 

землетрясений в центральной части США (где активнее всего идет бурение) с 

магнитудой 3 балла по шкале Рихтера резко выросло. В 2011 г. число 

землетрясений в 6 раз превысило среднегодовой уровень за ХХ в. По 

оценкам Центра исследований землетрясений Университета Мемфиса, 

землетрясения вызываются закачиванием воды в глубокие слои недр под 

высоким давлением
136

. 

Наконец, срок эксплуатации сланцевых скважин короче, чем скважин, 

из которых добывается традиционный природный газ. 

Приоритетом региональной энергетической политики Китая являются 

страны соседних регионов, богатые энергоресурсами, – государства Юго-

Восточной и Центральной Азии, а также Россия и Австралия. Эту политику 

определяют комплекс культурно-исторических и хозяйственных связей, 

значительные запасы энергетических ресурсов, возможность их сухопутной 
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транспортировки, а также потребность Китая в стабильном и мирном 

окружении. Кроме того, ключевую роль играет тесная взаимосвязь соседних 

регионов с развитием китайских провинций, которые непосредственно 

граничат с отдельными странами: сотрудничество с Юго-Восточной Азией 

способствует развитию южных и юго-западных территорий, отношения со 

центральноазиатскими странами – развитию западных провинций (в 

частности, Синьцзян-Уйгурского автономного района), а взаимодействие с 

Россией – северо-восточных провинций (прежде всего, провинция 

Хэйлунцзян)
137

. 

В круг основных государственных институтов, вовлеченных в 

выработку и реализацию энергетической стратегии Китая, входят 

Национальная энергетическая администрация, Национальная энергетическая 

комиссия, а также Министерство иностранных дел, Научно-

исследовательский институт по проблемам энергетики, Научно-

исследовательский институт по вопросам внешней политики и 

государственные энергетические компании. Любые стратегические 

инициативы в сфере энергетики должны получать одобрение Постоянного 

комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК). Региональные 

власти не участвуют в выработке энергетической политики, но им 

принадлежит важная роль в ее реализации. 

Ключевую роль в определении энергетической политики и 

формулировании энергетических приоритетов играют государственные 

компании, такие как КННК и Sinopec. Эти компании являются влиятельными 

игроками в бизнес-пространстве, обладающими относительной 

экономической независимостью от Правительства и широкими 

компетенциями. Они располагают значительными финансовыми и 

кадровыми ресурсами, а также политическими рычагами для лоббирования 
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энергетических инициатив. Кроме того, энергетические компании часто 

финансируют исследования в области энергетики, проводимые 

государственными агентствами
138

.  

Китайские государственные корпорации имеют неоднозначный статус. 

С одной стороны, это компании, которые стремятся к максимизации прибыли 

и расширению бизнеса. С другой стороны, в силу принадлежности к 

госсектору они должны быть проводниками государственной политики в 

энергетической сфере и содействовать обеспечению энергетической 

безопасности. Несмотря на общие интересы в получении доступа к 

энергетическим ресурсам и обеспечении роста корпораций, нередко 

приоритеты компаний и государства вступают в противоречие. Когда 

национальные приоритеты отличаются от корпоративных, госкорпорации 

ведут себя как типичные коммерческие структуры, лоббируя собственные 

интересы и поступаясь ради собственных выгод интересами государства. 

Так, например, нефтяные и электроэнергетические компании периодически 

снижают объем выпуска своей продукции, оказывая тем самым давление на 

правительство с тем, чтобы оно повысило установленные цены на 

нефтепродукты и электроэнергию, которые растут медленнее цен на нефть и 

уголь
139

. 

Важно отметить, что в Китае все три ведущие нефтегазовые 

корпорации (КННК, Sinopec и CNOOC), умеренно конкурируя между собой, 

имеют четко очерченные географические и отраслевые приоритеты. 

Подобное разделение сфер влияния позволяет добиваться эффекта за счет 

концентрации сил на наиболее перспективных направлениях. Эти и другие 

крупные энергетические компании Китая в работе внутри страны отличает 

высокий уровень вертикальной интеграции, они часто напоминают 

классические многоотраслевые концерны с развитыми вспомогательными, в 
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том числе научно-исследовательскими, подразделениями. Кроме того, 

сотрудничая с сервисными компаниями западных стран, китайские 

корпорации имеют хорошие возможности для приобретения передовых 

зарубежных технологий, их копирования, адаптации к местным условиям и 

т.п.
140

 

Таким образом, китайские государственные компании становятся все 

более влиятельными субъектами в сфере международной энергетики, 

оказывая существенное влияние на внешнюю политику Пекина. Это 

обусловлено тем, что Китай решил ряд проблем, ранее препятствовавших 

выходу китайских компаний на мировой нефтегазовый рынок (малая 

интеграция государства в мировую экономику, низкий уровень 

технологического развития, недостаточный управленческий опыт компаний). 

Как отмечает Н.Д. Журавлев, географическое расширение присутствия 

китайских нефтегазовых государственных корпораций «может сильно 

изменить не только региональные рынки углеводородов, но и мировые рынки 

всех первичных энергоносителей»
141

. 

Энергетическая политика Китайской Народной Республики в соседних 

регионах базируется, с одной стороны, на сотрудничестве во внешней 

политике и стратегическом партнерстве с каждой страной в двустороннем 

формате, а с другой – на сугубо прагматическом подходе, то есть на прямом 

инвестировании в экономики других стран и предоставлении долгосрочных 

кредитов. Подобными мерами Китай обеспечивает максимально 

благоприятные условия для деятельности своих государственных компаний 

за рубежом и реализации выгодных для себя энергетических проектов
142

. 
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Эксперты отмечают более активное участие Китая в работе различных 

международных организаций и форумов в энергетической сфере в последние 

годы, а также готовность к согласованию энергетической политики с 

ведущими игроками мирового энергетического рынка. Так, с 2007 г. Китай 

проводит совместные форумы с США и Японией по вопросам энергетики и 

координации политики стран на мировом рынке. КНР также участвует в 

различных мероприятиях МЭА в статусе «особого партнера». От вступления 

в данную организацию Китай удерживают несколько факторов, в частности, 

то, что членство в МЭА будет означать большую прозрачность в сфере 

энергетики и частичную потерю автономии в управлении стратегическими 

резервами нефти. Вместе с тем Пекин прекрасно понимает и преимущества 

полноправного участия в деятельности МЭА, которое позволит Китаю играть 

более весомую роль в обсуждении энергетических вопросов на глобальном 

уровне и ещё более возвысит имидж страны в глазах международного 

сообщества. 

Среди основных факторов, влияющих на экономическое 

сотрудничество России и Китая в целом и в энергетической сфере, в 

частности, следует отметить, в первую очередь, экономическую 

взаимодополняемость России и Китая.  При этом важно подчеркнуть, что 

взаимодополняемость – это обоюдоострый меч, особенно для России: с 

одной стороны, она обусловливает взаимную потребность сторон в развитии 

двустороннего сотрудничества, но с другой – порождает у Москвы страхи 

того, что Россия станет дл Китая сырьевым придатком, «обеспечивающим 

его необходимым сырьем и получающим взамен готовую продукцию, 

которую низкий уровень развития технологий внутри страны не позволяет 

производить самостоятельно»
143

.  
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Таким образом, мы можем наблюдать ситуацию, противоположную 

той, что сложилась на первом этапе развития двустороннего экономического 

сотрудничества в 1949-1959 гг., ведь в настоящее время Российская 

Федерация в большей степени зависит от Китая и его инвестиций, нежели 

КНР от России, хотя и у этой точки зрения найдутся свои оппоненты. 

Как уже отмечалось, сотрудничество с Китаем в энергетической сфере 

является одним из ключей к повышению уровня экономического развития 

российского Дальнего Востока. Об этом свидетельствует «Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики на 

2009 – 2018 гг.», подписанная в октябре 2009 г. В.В. Путиным, занимавшим 

тогда пост премьер-министра России, и премьером Госсовета КНР Вэнь 

Цзябао. Реализация данной программы, особенно в сфере энергетики и 

транспорта, дает возможность России в максимальной степени использовать 

преимущества своего обширного пространства в азиатской части территории 

страны. 

В настоящее время, несмотря на непосредственную близость 

российского Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

поставки энергоносителей на этот крупнейший в мире энергетический рынок 

не играют весомой роли в российском экспорте углеводородов и 

электроэнергии. Доля экспорта нефти в КНР, Японию, Республику Корея и 

США составляет менее 5% от российских поставок на мировой рынок, 

нефтепродуктов – менее 10%, поставки сжиженного природного газа в 

Японию, Республику Корея и западное побережье США – около 7% 

суммарного экспорта газа. В российском экспорте угля доля АТР составляет 

23%, в экспорте электроэнергии – только 7%
144
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В сложившихся реалиях российским руководством были приняты 

решения диверсифицировать трубопроводные маршруты и развивать 

восточное направление энергетического экспорта страны. В этой связи 

основное значение приобрела реализация крупного инфраструктурного 

проекта нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан от станции Тайшет 

до бухты Козьмино общей протяженностью 2770 км с ответвлением от 

Сковородино в Китай. 

После завершения строительства данного трубопровода в 

сотрудничестве России со странами АТР открываются новые серьезные 

возможности. По оценкам Института геологии нефти и газа Сибирского 

Отделения РАН, добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

может составить к 2020 г. 90 млн тонн
145
. Оптимистичны и прогнозы по 

перспективам добычи природного газа. После удовлетворения внутренних 

потребностей страны из Сибири, Республики Саха (Якутия) и Сахалина в 

2015 – 2020 гг. можно будет экспортировать в страны АТР 70 – 85 млн тонн 

нефти и 100 – 140 млрд кубометров газа в год. А к 2030 г. экспорт сырой 

нефти может быть доведен до 112 – 130 млн тонн, газа – до 144 – 170 млрд 

кубометров. Эти проекты могут стать мощным стимулом притока в регион 

крупных инвестиций
146

. 

При подписании «Программы сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и северо-

востока Китайской Народной Республики на 2009 – 2018 гг.» сторонам 

удалось договориться о том, что Россия будет поставлять в Китай 

электроэнергию, а также страны будут совместно осуществлять 

строительство вставки постоянного тока на территории Китая мощностью 

750 мВт и сооружение на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири 

                                           
145

 Там же. – С. 77. 
146

 Там же. 



71 

 

 

 

новых электрических станций и электросетевой инфраструктуры
147
. Так, 

например, строительство пятого и шестого энергоблоков Бурейской ГЭС на 

Дальнем Востоке в значительной степени ориентировано на китайских 

потребителей. Реализация данных договоренностей позволит не только 

решить проблемы электроснабжения на северо-востоке КНР, но и будет 

способствовать развитию энергетической инфраструктуры на территории 

российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

В настоящее время электроэнергетика и атомная энергетика являются 

для России приоритетными, интересными и привлекательными  

направлениями в энергодиалоге с Китаем. 

В свою очередь, китайская сторона в переговорном процессе делает 

упор на взаимодополняемость экономик и ресурсов двух стран. 

Исходя из базовых принципов национальной энергетической доктрины, 

Китай заинтересован, чтобы:  

приросты добычи и часть существующих экспортных поставок 

нефти из Западной Сибири, направляемых по большей части на 

европейский рынок, были значительно переориентированы на 

энергетические потребности Китая;  

были налажены прямые поставки газа из Западной Сибири в 

Китай (через газопровод «Алтай»);  

новые поставки углеводородов из Восточной Сибири и Дальнего 

Востока были направлены, в основном, на китайский рынок; 

были обеспечены приемлемые цены (ниже уровня мирового 

рынка) и долгосрочная надежность (гарантии) поставок; 

был обеспечен устойчивый доступ китайских компаний к 

добывающим активам в Российской Федерации. 
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В качестве важных условий проникновения в нефтегазовый сектор 

России Китай выдвигает заключение долгосрочных межправительственных 

соглашений и договоров между российскими и китайскими нефтегазовыми 

компаниями, формирование прямой инфраструктуры транспорта нефти и 

газа, в частности: 

отвод (либо, что более предпочтительно для Китая, основное 

направление) от нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» по 

маршруту Сковородино – Дацин; 

строительство газопровода «Алтай» с интеграцией в действующую 

транскитайскую газопроводную систему «Запад – Восток», «Запад – Восток – 

2» и проектируемую систему «Запад – Юг».  

Как отмечает российский исследователь М.А. Дмитриенко, в 

существующих условиях китайские государственные компании стремятся 

получить любой доступ к нефтяным и газовым активам в России с целью 

реализации китайской стратегии постепенного проникновения в российские 

ключевые отрасли и сырьевые регионы. После достижения данного 

намерения Китай будет работать  над установлением долгосрочного 

экономического и политического влияния на Россию на региональном и 

межгосударственном уровнях
148

. 

Энергодиалог России и Китая ведется по следующим направлениям: 

нефть (в том числе строительство ответвления Восточного 

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО)); 

газ (поставки природного газа из России в Китай, а также участие 

Газпрома в создании локальных газовых сетей низкого давления); 

атомная энергетика (строительство АЭС в Китае и политическое 

сотрудничество в подходах по иранской ядерной проблеме); 
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электроэнергетика (поставки российской электроэнергии в 

Китай, а также участие России в масштабной программе строительства 

электростанций в КНР). 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности в 

энергетической сфере стало одной из главных задач внешней и внутренней 

политики КНР. В настоящее время энергетическая дипломатия является 

ключевой составляющей внешнеполитической стратегии Китая и его 

отношений с другими государствами на мировой арене. Повышение спроса 

на энергоресурсы увеличивает влияние Пекина на мировые рынки 

энергоресурсов и стимулирует расширение его присутствия в других 

регионах. Активный выход китайских компаний на мировые рынки 

энергоресурсов вызван такими серьезными внутренними проблемами 

энергетического сектора Китая, как низкая энергоэффективность, ухудшение 

экологической обстановки, заниженный уровень внутренних цен на 

энергоресурсы и недостаточная развитость энергокоммуникационной и 

трубопроводной инфраструктуры. 

В ноябре 2012 г. состоялся XVIII съезд Китайской коммунистической 

партии (КПК), который стал ключевым политическим событием в КНР за 

последние 5 лет. Съезд избрал новое, пятое поколение руководителей и 

подтвердил преемственность курса на построение китайского социализма, 

общества всеобщего достатка и выдвинул целый ряд новых стратегических 

установок и теоретических положений, касающихся теории и практики 

мирного подъема и возрождения Китая. 

Для российско-китайских отношений заявленная преемственность 

означает, по выражению М.Л. Титаренко, «наследование основных 

приоритетов и тенденций, которыми Пекин руководствуется в последние 

годы»
149
. Доказательством поступательного развития российско-китайского 
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сотрудничества при новом политическом руководстве стало то, что первый 

свой зарубежный визит новый премьер Госсовета КНР Си Цзиньпин 

совершил именно в Российскую Федерацию (март 2013 г.), что 

продемонстрировало действенность и приоритетность стратегического 

сотрудничества Китайской Народной Республики и России. 
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ʈʘʟʜʝʣ 2. 

 

ʀʉʊʆʈʀʏɽʉʂʀʁ ʆʇʓʊ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʗ 

ɼʆɻʆɺʆʈʅʆ-ʇʈɸɺʆɺʆʁ ɹɸɿʓ ɼʃʗ ɼʆʃɻʆɺʈɽʄɽʅʅʆɻʆ 

ʕʅɽʈɻɽʊʀʏɽʉʂʆɻʆ ʉʆʊʈʋɼʅʀʏɽʉʊɺɸ ʈʆʉʉʀʀ ʀ ʂʀʊɸʗ 

 

 

Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой в сфере энергетики регулируются 

общемировыми правовыми нормами в русле равноправного доверительного 

взаимодействия, направленного на стратегическое партнерство обоих 

государств.  

Энергетическое сотрудничество России и Китая строится на обширной 

договорно-правовой базе, включающей в себя целый ряд соглашений между 

двумя государствами, их правительствами и ведомствами, а также договоры 

и контракты между российскими и китайскими нефтегазовыми компаниями. 

Основным документом, регламентирующим сотрудничество 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики и определяющим 

его основные направления, является Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, подписанный 16 июля 2001 г. и вступивший в силу 28 

февраля 2002 г. Данный документ стал исторически знаковым событием во 

взаимодействии двух государств. 

Выработка и подписание договора ознаменовали новый, 

принципиально важный этап в дальнейшем развитии отношений между 

Россией и КНР. По оценке М.Л. Титаренко, документ «юридически закрепил 

основные принципы российско-китайских отношений, определил главные 

направления и сферы сотрудничества сторон на длительную перспективу, 
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обозначил векторы построения справедливого, демократического и 

полицентричного мирового порядка»
150

. 

Согласно документу, основой сотрудничества в энергетической сфере 

является «взаимная выгода»
151

. 

18 июля 2000 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

продолжении сотрудничества в энергетической сфере (вступило в силу с 

момента подписание) взамен истекшего Соглашения о совместном 

развертывании сотрудничества в энергетической сфере от 25 апреля 1996 г.  

Документ предусматривает следующие направления взаимодействия в 

области энергетики: 

газовая промышленность: проекты поставок природного газа из 

России в Китай и, возможно, в третьи страны; техническое 

сотрудничество в создании инфраструктуры в газовой 

промышленности; участие в разработке и освоении газовых 

месторождений; 

нефтяная промышленность: проект строительства трубопровода 

для поставки нефти из России в Китай с возможностью поставок до 

потенциальных потребителей в третьих странах, в том числе через 

морские порты КНР; поставка сырой нефти, в том числе добываемой 

китайскими нефтяными компаниями на территории Республики 

Казахстан, через Россию в Китай и третьи страны путем замещения; 

участие в разработке и освоении нефтяных месторождений; 

электроэнергетика: поставки электроэнергии, совместное 

изучение вопросов поставки электроэнергии, включая проведение 

исследований по вопросам расширения приграничной торговли 
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электроэнергией с учетом потребностей рынка; развитие 

взаимовыгодного научно-технического сотрудничества; 

угольная промышленность: изучение вопросов 

совершенствования техники и технологии добычи угля; обмен опытом 

и информацией в области совершенствования механизмов социально-

экономического и правового регулирования в сфере угольной отрасли; 

обмен информацией и сотрудничество по вопросам техники 

безопасности и правового регулирования при работах в шахтах
152

. 

14 марта 2004 г. на пресс-конференции, посвященной итогам сессии 

ВСНП, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао подчеркнул, что между Китаем 

и Россией существуют широкомасштабная экономическая 

взаимодополняемость и географические преимущества, что обусловливает 

огромный потенциал развития двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества
153

. 

14 октября 2004 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России 

В.В. Путин утвердили «План действий по реализации Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой (2005-2008 гг.)». В области топливно-

энергетического сотрудничества План предусматривал осуществление 

широкой программы различных мероприятий. Так, предписывалось 

«оказывать содействие осуществлению российско-китайских проектов в 

нефтегазовой сфере, включая проект строительства нефтепровода из России 

в Китай, а также проекты совместного освоения нефтегазовых 

месторождений на территории двух стран». Помимо этого, было 

предусмотрено «на основе принципа взаимной выгоды оказывать поддержку 

увеличению поставок в Китай сырой нефти из России по железной дороге с 
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тем, чтобы их объем составил в 2005 г. не менее 10 млн тонн, а с 2006 г. – не 

менее 15 млн тонн ежегодно». Также предполагалось «поощрять 

развертывание на основе равенства и взаимной выгоды сотрудничества в 

области транспортировки электроэнергии из России в Китай». Кроме того, 

предусматривалось «поощрять и поддерживать участие российских 

компаний в реконструкции действующих и оснащении оборудованием вновь 

создаваемых в Китае объектов электроэнергетики»
154

. 

В области ядерной энергетики страны договаривались о следующем: 

«Стороны будут активно продвигать и реализовывать коммерческое 

сотрудничество в области строительства атомных электростанций, четвертой 

очереди газоцентрифужного завода по обогащению урана, расширять 

научно-техническое сотрудничество в ядерной области»
155

. 

В 2008 г. в ходе визита в Китай тогдашнего президента России Д.А. 

Медведева была сформирована площадка для обсуждения актуальных 

вопросов российско-китайского энергетического сотрудничества – 

«Энергодиалог Россия – Китай». Его сопредседателями были назначены 

вице-премьеры правительств двух стран, курирующие сферу топливно-

энергетического комплекса. В настоящее время в рамках Энергодиалога 

обеспечивается взаимодействие по линии профильных ведомств, 

организаций и компаний России и Китая по всем направлениям 

двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Встречи в рамках 

«Энергодиалога Россия – Китай» проводятся в преддверии переговоров на 

высшем уровне. Последняя на сегодняшний день сессия «Энергодиалога» 

состоялась в Москве в декабре 2012 г.
156
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В рамках российско-китайского энергодиалога также действует 

Межправительственная комиссия по энергетическому сотрудничеству. 

21 апреля 2009 г. состоялось заключение Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере (вступило в силу 

20 августа 2009 г.). Документ определил условия проектирования и 

строительства нефтепровода от нефтеперекачивающей станции 

«Сковородино» до нефтеперекачивающей станции «Мохэ», включая участок 

подводного перехода через р. Амур (Хэйлунцзян). Соглашение 

предусматривает поставки нефти из России в Китай в объеме 15 млн тонн 

ежегодно в течение 20 лет
157

. 

27 сентября 2010 г. был подписан Протокол, вносящий изменения и 

дополнения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 

нефтяной сфере от 21 апреля 2009 г. Протокол уточнял дату завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию нефтепровода «Сковородино-Мохэ» 

(конец 2010 г.). Кроме того, российская сторона обязалась обеспечить 

«технические возможности участка нефтепровода… для его заполнения 

технологической нефтью начиная с 1 ноября 2010 г. и для поставок нефти в 

объеме 15 млн. тонн ежегодно в течение 20 лет начиная с 1 января 2011 г.»
158

. 

22 марта 2013 г. Россия и КНР подписали Соглашение о расширении 

сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью (вступило в силу 25 декабря 

2013 г.). Документ определяет условия расширения сотрудничества Сторон 

по увеличению объемов поставки сырой нефти в Китайскую Народную 

Республику: 
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с 1 июля до 31 декабря 2013 г. – до 800 тыс. тонн; 

с 1 января до 31 декабря 2014 г. – 2 млн тонн; 

с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2017 г. – 5 млн тонн в год; 

с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2037 г. – до 15 млн тонн в год; 

с 1 января 2038 г. до 30 июня 2038 г. – 7,5 млн тонн
159

. 

В соответствии с соглашением основной объем нефти из России в 

Китай поставляется по нефтепроводу «Сковородино – Мохэ». 

22 марта 2013 г. между Россией и Китаем также было заключено 

Соглашение о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации 

Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода и 

проектах в сфере разведки и добычи нефти (вступило в силу 19 июня 2013 

г.). Проектирование, строительство и эксплуатация Тяньцзиньского 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) осуществляются совместным 

предприятием «Восток-нефтехимия» (СП «Восток-нефтехимия»), в котором 

«Нефтяная компания «Роснефть» владеет 49% акций, а национальная 

нефтегазовая корпорация Китая соответственно 51% акций. 

Согласно документу, Китай предоставил СП «Восток-нефтехимия» 

право на импорт сырой нефти, на экспорт нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии, а также право на продажу внутри страны нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии собственного производства с установлением 

оптимальных объемов переработки, технологической конфигурации и 

корзины производимой продукции
160

.  

13 января 2014 г. стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в 

сфере реализации проекта «Ямал СПГ» (вступило в силу 27 февраля 2014 г.). 

Целью соглашения является «создание благоприятных условий для 
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инвестиционного сотрудничества при реализации открытым акционерным 

обществом «Ямал СПГ» и его дочерними обществами проекта «Ямал СПГ», 

реализация которого предполагает: 

геологоразведку и эксплуатацию Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения; 

строительство и развитие интегрированного комплекса по 

добыче, подготовке, сжижению и хранению природного газа; 

строительство и эксплуатацию портовой инфраструктуры в 

районе порта Сабетта; 

реализацию произведенного сжиженного природного газа и 

газового конденсата, включая (но не ограничиваясь) долгосрочные и 

стабильные поставки в Китайскую Народную Республику сжиженного 

природного газа
161

. 

Доля Китайской национальной нефтегазовой корпорации или ее 

дочерних обществ в проекте «Ямал СПГ» составит не менее 20% акций
162

. 

29 апреля 2016 г. в рамках проекта «Ямал СПГ» были подписаны 

кредитные соглашения с китайскими банками на сумму более 12 млрд долл. 

США. Два кредита сроком на 15 лет – 10,6 млрд долл. США от Экспортно-

импортного банка Китая и 1,5 млрд долл. США от Банка развития Китая – 

полностью покроют потребности во внешнем финансировании проекта. 

Сделка является прорывом для проекта «Ямал СПГ»: его будущее было 

неясным из-за отсутствия доступа к западным рынкам капитала и падения 

мировых цен на нефть; теперь же кредиты позволят начать производство 

сжиженного природного газа в рамках проекта к 2017 г. Кроме того, 

                                           
161
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соглашение позволяет обойти западные санкции против компании 

«Новатэк», которая ведет проект
163

. 

21 мая 2014 г. две высокие договорившиеся стороны подписали 

Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок природного газа из 

Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 

маршруту.  

В ноябре 2014 г. сторонам удалось зафиксировать рамочные 

договоренности по поставкам газа по «западному» маршруту, который 

должен был в обозримой перспективе соединить месторождения Западной 

Сибири (оттуда идут поставки исключительно в Европу) с Китайской 

Народной Республикой по трубопроводу через Алтайские горы. 

Теоретически это позволяет России выбирать между покупателями на 

Востоке и на Западе, и это должно было стать первым проектом, 

реализующим намерение Газпрома по превращению «европейского» 

газового рынка в рынок «евразийский», который можно обслуживать в 

стратегически и тактически гибком порядке. 

13 октября 2014 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в 

сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую 

Народную Республику по «восточному» маршруту, которое вступает в силу 

после завершения процедуры ратификации. Данное соглашение определяет 

условия сотрудничества сторон в части поставок газа по «восточному» 

маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку 

Амур (Хэйлунцзян) в районе г. Благовещенск (Российская Федерация) и 

г. Хэйхэ (Китайская Народная Республика). В данном документе 

определяется порядок проектирования и строительства подводного перехода 

трансграничного участка газопровода по р. Амур (Хэйлунцзян). Важно 

отметить, что соглашение фиксирует желательность использования 
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«уполномоченными организациями [ОАО «Газпром» и Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией] национальных валют Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики при осуществлении расчетов 

в энергетической сфере» (ст. 11)
164

. 

Принципиальные основы российско-китайского сотрудничества по 

энергетическому использованию мирного атома отразил Протокол об 

утверждении Комплексной программы среднесрочного сотрудничества в 

области использования атомной энергии от 6 ноября 2007 г. Проект, 

рассчитанный на 10 лет, предполагал двустороннее взаимодействие по 

разработке, вводу в строй и использованию АЭС, геологоразведке мест 

залегания и добыче ураносодержащей руды, кроме того, доставку ядерного 

топлива на АЭС Китайской Народной Республики, безопасную утилизацию 

после отработки ядерного топлива, внедрение новейших атомных 

энерготехнологий, включая партнерское взаимодействие в сфере 

конструирования и использования атомных реакторов на быстрых 

нейтронах
165
. Китай заинтересован в пакетном, комплексном подходе при 

подписании контрактов в этой сфере, что предполагает не только закупку в 

России реакторов, но и инновационного оборудования и материалов для 

своей атомной отрасли, ядерного топлива для вводимых в строй генераторов 

энергии, безопасных и проверенных в эксплуатации технологий по добыче и 

необходимой переработке топливных материалов
166

. 

18 декабря 1992 г. Россия и Китай подписали Соглашение о 

сотрудничестве в сооружении на территории Китайской Народной 
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Республики газоцентрифужного завода по обогащению урана для атомной 

энергетики (вступило в силу с момента подписания). Документ 

предусматривает продажу технологии, опыта и знаний российской стороны в 

области проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации завода для 

обогащения урана центрифужным способом
167

. 

27 декабря 1996 г. стороны подписали Протокол к Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в сооружении на территории 

Китайской Народной Республики газоцентрифужного завода по обогащению 

урана для атомной энергетики от 18 декабря 1992 года. Документ 

предусматривал расширение производительности завода за счет сооружения 

в нем двух дополнительных (второй и третьей) очередей в г. Ланьчжоу
168

. 

6 ноября 2007 г. состоялось подписание второго дополнительного 

Протокола к Соглашению о сотрудничестве в сооружении на территории 

Китайской Народной Республики газоцентрифужного завода по обогащению 

урана для атомной энергетики от 18 декабря 1992 года. Согласно протоколу, 

предусмотренное Соглашением расширение производительности завода по 

обогащению урана должно осуществляться путем строительства четвертой 

дополнительной очереди завода в г. Ханьчжуне
169

. 

18 июля 2000 г. было подписано российско-китайское Соглашение о 

сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае экспериментального 

реактора на быстрых нейтронах (вступило в силу с момента подписания). 
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Стороны договорились о взаимодействии в сооружении, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации в КНР экспериментального реактора на 

быстрых нейтронах (CEFR) тепловой мощностью 65 МВт (электрическая 

мощность – 20 МВт). В рамках данного соглашения Россия обязалась 

поставлять Китаю ядерные материалы, технологии, оборудование, установки, 

специальные неядерные материалы для осуществления опытной и 

промышленной эксплуатации CEFR
170

. 

6 декабря 2012 г. был подписан российско-китайский Протокол о 

сотрудничестве в сооружении на территории Китайской Народной 

Республики энергоблоков № 3 и № 4 Тяньваньской атомной электростанции 

(вступил в силу 11 марта 2013 г.). В состав сооружаемых энергоблоков 

входят реакторные установки (ВВЭР-1000/428) и турбогенераторные 

установки, а также вспомогательные объекты, обеспечивающие нормальную 

работу каждого энергоблока
171

. 

Таким образом, в 2001-2015 гг. была создана солидная правовая основа 

энергетического сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. Всего было подписано несколько десятков различных 

соглашений между правительствами двух стран и их отраслевыми 

ведомствами, а также между ведущими российскими и китайскими 

энергетическими компаниями. Также выработаны эффективные механизмы 

реализации этих соглашений. 
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ʈʘʟʜʝʣ 3. 

 

ʀʉʊʆʈʀʏɽʉʂʀɽ ʀ ɻɽʆʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂʀɽ ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ 

ɼɺʋʉʊʆʈʆʅʅɽɻʆ ɼʀɸʃʆɻɸ ʈʆʉʉʀʀ ʀ ʂʀʊɸʗ 

ʇʆ ʊʆʇʃʀɺʅʆ-ʕʅɽʈɻɽʊʀʏɽʉʂʀʄ ɺʆʇʈʆʉɸʄ 

 

 

Разворот топливно-энергетической дипломатии Москвы в сторону 

Азиатско-Тихоокеанского региона является императивом времени. Причем 

энергетическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой 

становится приоритетным направлением во внешней экономической 

политике России.  

21–22 марта 2006 г. состоялся официальный визит президента 

Российской Федерации В.В. Путина в КНР, в ходе которого «Газпром» и 

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали 

Протокол о поставках природного газа из Российской Федерации в 

Китайскую Народную Республику по двум маршрутам – восточному и 

западному.  

Россия планирует проложить в Китай восточный газопровод «Алтай» 

(общая протяженность трубы превысит 6000 км, по России – 2700 км), 

который предусматривает поставки газа из месторождений Западной Сибири 

в Китай в объеме до 30 млрд кубометров в год. Проект газопровода «Алтай» 

возник в 2006 г. как ответная мера России на успешно развивавшиеся 

переговоры о поставках в Китай газа из Туркменистана. Россия тогда 

пообещала быстро организовать поставки газа в КНР из месторождений 

Западной Сибири. Для этого было срочно предложено создание новой 

трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем 
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транспортном коридоре с продолжением через горы до западного участка 

российско-китайской границы. 

Проект «Алтай», широко разрекламированный в 2004 – 2007 гг., затем 

не был представлен в Генеральной схеме развития газовой промышленности 

России на 2008 г. Это обусловлено признанием его нецелесообразности по 

техническим, экологическим и ресурсным причинам: проект 

предусматривает не только большую протяженность, но и сложные 

природно-климатические, инженерно-геологические условия, прохождение 

газопровода через особо охраняемые природные территории, а также 

высокие экологические риски. Однако теперь восточный газопровод вновь 

возрожден «Газпромом», что говорит о некоторой непоследовательности 

восточной стратегии российского газового монополиста. 

В октябре 2009 г. в Пекине состоялось XI заседание российско-

китайской подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики, на котором 

были определены мероприятия по всем направлениям развития 

сотрудничества в отраслях ТЭК на ближайшие годы. Также между 

правительствами двух стран, а также между «Газпромом» и дочерним 

предприятием КННК – компанией «ПетроЧайна Интернэшнл» – было 

подписано Соглашение об основных условиях поставок газа из России в 

Китай. 

Соглашение о поставках газа, которое «Газпром» и КННК подписали в 

октябре 2009 г., включает договоренность о привязке цены на газ к индексу 

азиатской корзины нефтепродуктов. Это условие расценивалось как важный 

шаг в российско-китайских газовых отношениях. 

В 2012 г. в российском Владивостоке состоялся саммит Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в ходе которого 

«Роснефти» удалось договориться с Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 

в Тяньцзине. В рамках соглашения китайская сторона уполномочила 
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российско-китайское совместное предприятие на операции по импорту нефти 

с последующей торговлей нефтепродуктами НПЗ как внутри КНР, так и за ее 

пределами, что в настоящее время является эксклюзивным правом среди 

компаний с участием иностранного капитала на территории Китая
172

. 

20 мая 2014 г. президент Российской Федерации В.В. Путин вновь 

посетил Китайскую Народную Республику с официальным визитом. По 

итогам визита стороны заявили о том, что «отношения между Россией и 

Китаем в результате совместных целенаправленных усилий вышли на новый 

этап всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». На 

высшем уровне была подчеркнута необходимость «укреплять 

всеобъемлющее российско-китайское энергетическое партнерство, 

содействовать дальнейшему углублению комплексного сотрудничества в 

нефтяной области, скорейшему началу поставок российского природного 

газа в Китай, расширению взаимодействия в угольной сфере, в том числе 

путем освоения месторождений в России и развития транспортной 

инфраструктуры, активно прорабатывать проекты строительства новых 

объектов электрогенерации в России для наращивания экспорта 

электроэнергии в Китай», а также стремление «повышать эффективность 

кооперации в высокотехнологичных секторах, развивать взаимодействие в 

осуществлении приоритетных проектов в области мирного использования 

атомной энергии»
173

. 

В ходе указанного визита президента России В.В. Путина в Китайскую 

Народную Республику стороны заключили масштабный контракт на 

поставку российского газа в Китай. В течение 30 лет КНР будет получать до 

38 млрд кубометров российского газа в год. Общая стоимость контракта 

составила около 400 миллиардов долларов. Ресурсной базой для поставок 
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станут Ковыктинское и Чаяндинское месторождения
174

. В рамках реализации 

контракта начато строительство газопровода «Сила Сибири». 

Российский эксперт по внешней политике и проблемам безопасности 

А. Кокошин так оценил подписанное Россией и Китаем газовое соглашение: 

«Китай и Россия движутся в направлении более плотного альянса, такого, 

который больше не является только декларативным, но приобретает 

поистине стратегическую глубину»
175

. 

Данное соглашение имеет для Китая стратегическое значение. 

Нестабильность, наблюдаемая в настоящее время в Восточной Азии, в 

среднесрочной перспективе может привести к масштабному региональному 

конфликту, в котором быстроразвивающейся Китайской Народной 

Республике может противостоять японо-американская коалиция. В этой 

связи вопрос обеспечения энергетической безопасности встает для Пекина 

особенно остро.  

При разработке стратегии энергетической безопасности Китай 

использует опыт высокоразвитых энергетических держав. При этом Китай 

интересует не только пример других стран в данной сфере, но также опыт в 

установлении контроля над мировыми стратегическими ресурсами для 

обеспечения доминирующих позиций страны в международных 

экономических отношениях. Как отмечает Л.В. Попова, «Китаю удалось 

продемонстрировать заинтересованность в полноценном включении в 

мировой энергетический рынок с точки зрения возможности влияния на 

мировую конъюнктуру цен, участия в принятии решений в рамках 
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международных экономических форумах, а также осуществления контроля 

над каналами поставок энергоресурсов в Китай»
176

. 

Как уже отмечалось, основным источником углеводородов для 

китайской экономики служат нефть и газ из стран Персидского залива, 

которые транспортируют ресурсы, в частности, через Малаккский пролив. В 

условиях возможного конфликта пролив может быть заблокирован флотом 

Соединенных Штатов или даже кораблями пиратов. Для решения так 

называемой «малаккской проблемы» Китай разработал концепцию 

«Жемчужный пояс», которая нацелена на развитие стратегических 

отношений со странами, расположенными вдоль морских путей с Ближнего 

Востока до Южно-Китайского моря, и строительство альтернативных портов, 

которые позволят избежать транспортировки через Малаккский пролив. 

Однако, характеризуя концепцию «Жемчужный пояс», российский аналитик 

Г. Мирзаян отмечает: «Китай пытался снизить риски прохода через 

Малаккский пролив путем строительства трубопровода по территории 

Мьянмы, но потерпел неудачу. Вашингтон нормализовал отношения с 

властями этого государства и побудил их отказаться от амбициозного 

транзитного проекта. В новой ситуации Китай изучает возможность 

прокладки сухопутного коридора на Ближний Восток через территорию 

Пакистана. Однако этот путь также чреват транзитными рисками ввиду 

крайней нестабильности ситуации в самом Пакистане. Поставки 

энергоресурсов в КНР из стран Центральной Азии также могут оказаться под 

угрозой. В Узбекистане и Казахстане грядет смена элит, способная обострить 

внутриполитическую ситуацию (особенно в Узбекистане). К тому же в 

странах Центральной Азии сильны позиции США и ЕС, стремящихся 
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перенаправить среднеазиатский газ на Запад, а местные элиты никогда не 

отличались высокой лояльностью Пекину»
177

. 

Таким образом, как представляется, при указанных обстоятельствах 

Россия останется единственным естественным партнером Китая в 

энергетической сфере, и при этом постарается максимально выполнить свои 

обязательства по международным договорам.  

В свою очередь, для Москвы контракт также очень важен. Во-первых, 

он позволит России диверсифицировать свой газовый экспорт и снизить 

зависимость от европейского рынка и политических сложностей, связанных с 

политикой Еврокомиссии. Это особенно важно в свете начала гражданской 

войны на Украине в 2014 г., позиции по которой у России и стран Запада 

очень разнятся. Во-вторых, не исключено, что объемы российского газа, 

экспортируемого на Восток, будут возрастать за счет новых перспективных 

покупателей, например, Японии, которая постепенно отказывается от 

ядерной энергии после аварии на Фукусиме.  

В этой связи России важно не впадать в чрезмерную зависимость и от 

Китая. Учитывая развитие ситуации в Восточной Азии и провозглашенную 

японским премьером «доктрину Абэ», предполагающую более активную 

внешнюю политику, японо-китайский конфликт будет усиливаться. Китай 

будет просить Россию как «стратегического союзника» не помогать его 

«стратегическим противникам» диверсифицировать энергетические 

поставки, поскольку сахалинский газ, в отличие от ближневосточного, не 

проходит через стратегически уязвимое Китаем Южно-Китайское море. В 

случае эскалации напряженности в регионе России не следует вставать на 

чью-либо сторону в конфликте, а торговать с обеими сторонами. Таким 
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образом, Москва получит возможность максимизировать свой выигрыш – 

экономический и политический
178

. 

Что касается Китая, то он, заключив с Россией «сделку века», не 

рискует ничем в плане своей энергетической безопасности, в отличие от 

Европы, которая подвергается серьезным ударам каждый раз после 

охлаждения отношений Москвы и Киева. В случае с Пекином Москва не 

сможет использовать нефть и газ, чтобы подорвать энергетическую 

безопасность Китая. 

Заключение газовых контрактов с Китаем и в будущем с Японией не 

означает «полного разворота» России на Восток, о котором говорили 

некоторые российские официальные лица. Москва ориентировалась и 

продолжает ориентироваться на Европу – крупнейшего традиционного 

партнера (50% российского товарооборота в 2013 г. приходилось именно на 

ЕС), с которым у России схожая деловая культура, глубокие технологические 

и инвестиционные связи. Кардинально отказываться от них ради 

неопределенных перспектив сотрудничества с дальневосточными 

государствами было бы неразумно, по крайней мере, в среднесрочной 

перспективе. 

Геополитические соображения, безусловно, сыграли ключевую роль в 

«энергетическом повороте» Москвы в сторону Китая. Тем не менее, по 

мнению М. Скаламера из аналитического центра Belfer, последствия «сделки 

века» не следует переоценивать. Исследователь отмечает: «Открытие 

китайского рынка газа, безусловно, позволяет России диверсифицировать 

направления экспорта газа, тем самым предоставляя России символическое 

преимущество в переговорах с западными партнерами, но не заменяет 

значение газового рынка Европы, а также не отменяет отчаянной 

необходимости реформы в энергетическом секторе. Даже если 
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предположить, что ежегодный товарооборот между Россией и Китаем 

сегодня (90 млрд долл. США) составляет лишь часть ежегодного 

товарооборота между Россией и ЕС (410 млрд долл. США в 2013 г.), едва ли 

эти цифры сравнимы с торговлей Китая с Америкой и Европой; перспективы 

взаимной торговли России и Китая являются позитивными, в то время как их 

отношения с Западом – нет. Ведь на символическом уровне сделка дает 

возможность вновь подтвердить, что Китай и Россия представляют собой 

стратегический альянс против Соединенных Штатов, их общего глобального 

конкурента»
179

. 

Кроме того, и среди российских аналитиков отсутствует единство 

взглядов на российско-китайскую газовую сделку. Часть экспертов 

рассматривает ее как абсолютную победу Москвы, направленную на 

преодоление серьезной разницы в объемах торговли России с ЕС и с Китаем, 

другие считают, что проект может стать тяжелым бременем для будущих 

поколений россиян. 

Российско-китайское соглашение 2014 г. вызвало бурную реакцию и 

глубокую обеспокоенность за океаном. Как отмечет российский аналитик  

О. Ребро, «вновь оживились критики внешнеполитического курса Барака 

Обамы, заявив, что газовая сделка говорит о стратегическом сближении 

позиций Москвы и Пекина, чему во многом способствовала политика США, 

направленная на изоляцию России и эскалацию напряженности в 

отношениях с КНР. К последнему, в частности, относится постоянная 

поддержка оппонентов Китая в территориальных спорах и обвинение 

китайских граждан в кибершпионаже против США накануне официального 

визита Владимира Путина в Пекин»
180

. 
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Кроме того, обеспокоенность Вашингтона не может не вызвать и то 

условие контракта, согласно которому расчеты за поставляемое из России в 

Китай голубое топливо должны осуществляться не в американской, а в 

российской и китайской национальной валюте. Финансовые аналитики Уолл-

Стрит опасаются ослабления позиций доллара в мировой экономике, что, в 

свою очередь, вызовет новый виток финансово-экономической 

нестабильности. 

Среди позитивных сторон российско-китайской газовой «сделки века» 

западные эксперты выделяют разработку новых месторождений голубого 

топлива и, как следствие, снижение мировой цены на газ за счет увеличения 

объемов предлагаемого топлива на рынке, а также улучшение экологической 

ситуации в Китае вследствие снижения доли каменного угля в 

энергетическом балансе КНР и увеличения в нем доли газа
181

. 

Китайские предприятия подключились к газовым проектам на 

российском арктическом и сахалинском шельфе. Так, российские и 

китайские корпорации тесно сотрудничают в геологической разведке, а 

также по техническому и экономическому обоснованию запасов и 

эксплуатации Венинского газового месторождения в рамках проекта 

«Сахалин-3», потенциала природных запасов и перспектив газодобычи в 

проектах «Магадан-1» и «Магадан-2». 

14 октября 2014 г. в рамках трехдневных бизнес-переговоров президент 

России В.В. Путин встретился с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. За 

три дня было заключено порядка 38 соглашений на сумму около 25 млрд 

долл. США
182
. Среди крупнейших сделок – соглашение между китайским 

Эксимбанком и российским Внешэкономбанком, подпавшим под западные 

санкции, о долгосрочном кредите для российской стороны в размере 2 млрд 

                                           
181

 Henderson J. The Commercial and Political Logic for the Altai Pipeline // The Oxford Institute for 

Energy Studies. December 2014 (http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-

Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf) 
182

 A Chronology of Russia's Rekindled Alliance with China // Stratfor Analysis, October 14, 2014 

(https://www.stratfor.com/analysis/chronology-russias-rekindled-alliance-china) 

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/12/The-Commercial-and-Political-Logic-for-the-Altai-Pipeline-GPC-4.pdf


95 

 

 

 

долл. США. Кроме того, Пекин заявил, что инвестирует 10 млрд долл. США 

в проект строительства высокоскоростного железнодорожного коридора, 

соединяющего Москву и Казань. Общая стоимость проекта составляет 25 

млрд долл. США, но его реализация была отложена вследствие  

приостановки притока западных инвестиций из-за санкций. 

Кроме того, Москва предложила Пекину приобрести долю акций 

российского нефтяного гиганта – корпорации «Роснефть». Также 

предполагается участие Китая в проектах строительства объектов сжижения 

газа на востоке России и в плане расширения газопровода «Сила Сибири» за 

счет строительства ответвления трубы до западных районов Китая. Причем 

обе стороны тщательно просчитывают свои шаги: Пекин и Москва, 

естественно, опасаются быть обязанными друг к другу. В настоящее время, 

однако, есть общая готовность прийти к соглашению, которое предлагает 

явное преимущество для России, которая остро нуждается в новых рынках и 

инвесторах, а Китай идеально подходит для реализации обеих целей. 

Некоторые западные исследователи полагают, что «поворот» России на 

Восток имеет целью оправдать затратный проект по строительству завода по 

сжижению газа во Владивостоке, а также планы развития инфраструктуры 

Дальнего Востока. По их мнению, президент России В.В. Путин «поставил 

сильный геостратегический акцент на развитии «Восточной газовой 

программы» Газпрома в том числе с тем, чтобы усилить влияние Москвы в 

Тихоокеанском регионе, а также в качестве катализатора социально-

экономического развития российского Дальнего Востока и Восточной 

Сибири»
183

. 

Другие исследователи, в свою очередь, отмечают, что «смысл поворота 

Москвы в сторону Азии довольно сильно отличается от того, что по этому 

поводу думают в Вашингтоне. США рассматривают растущее влияние Китая 
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как вызов, а то и как угрозу, которую необходимо каким-то образом 

нейтрализовать (либо заинтересовать источник ее возникновения в 

сотрудничестве). «Китай представляет собой один из самых сложных и 

значимых в плане последствий вариантов двусторонних отношений, с 

которыми Соединенным Штатам когда-либо приходилось иметь дело»
184

. 

Именно так Хиллари Клинтон (в качестве государственного секретаря США) 

обосновала этот поворот в политике США. Это была стратегическая 

программа из шести элементов: укрепление традиционных альянсов 

безопасности; создание новых партнерств с восходящими державами, в том 

числе (желательно, но не обязательно) с Китаем; взаимодействие с 

региональными многосторонними институтами; активизация в сфере 

торговли и инвестиций; расширение военного присутствия за пределами 

установленных параметров; продвижение демократии и прав человека»
185

. 

Ханс-Йоахим Шпангер продолжает: «С одной стороны, поиск 

надежного укрытия в Азии – и особенно в Китае – это явно защитный 

маневр, который призван нейтрализовать усилия Запада по международной 

изоляции России и смягчить последствия экономических санкций (резкое 

падение цен нефть одновременно и усилило, и затмило их значение). Но, с 

другой стороны, такой шаг явно выходит за рамки текущих проблем. Он 

скорее вписывается в русло заявленной Россией цели покончить с 

доминированием США и с «ориентированным на Запад и ведомым США» 

миропорядком»
186

. 

Действительно, каким бы ни было объяснение причин «поворота» 

России на Восток, мы уже можем наблюдать смену внешнеполитических 

приоритетов России, в которой Евразия, как минимум, должна стать новым 
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центром экономического и политического притяжения, где Россия и Китай 

будут задавать тон без вмешательства США.
187

 

Как представляется, партнерское взаимодействие по обмену 

технологиями, финансовыми и материальными активами, накопленным 

опытом и знаниями являет собой мощный потенциал для дальнейшего 

российско-китайского топливно-энергетического сотрудничества. Глава 

российского энергетического ведомства А. В. Новак в связи с этим заявил: 

«Потенциал нашего взаимодействия с Китаем фактически по всем 

направлениям, в том числе по поставкам энергоресурсов, еще очень 

большой. Однако речь должна идти не только о поставках энергоресурсов, 

но, главное, об обмене технологиями, об участии российских компаний в 

проектах на территории Китая и китайских компаний в российских проектах, 

то есть о взаимном обмене активами и опытом»
188

. 

Серьезным шагом в расширении сотрудничества между Россией и 

Китаем является взаимодействие в области производства нефтегазового 

оборудования. Так, кооперационные связи с китайскими партнерами уже 

установлены российскими объединениями «Силовые машины» и 

«Технопромэкспо»
189

. 

Китай заинтересован в обеспечении энергетических гарантий своего 

дальнейшего ускоренного развития. 

Перераспределение сил на мировом рынке атомного энергостроения 

привело к необходимости изменения географии продвижения за рубеж 

российских технологий. Произошла частичная переориентация на 
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быстроразвивающиеся азиатские страны, в первую очередь, на Китай и 

Индию, что позволило сохранить ведущее положение России на мировом 

рынке строительства АЭС. 

В свою очередь, в 2011 г. Китай приступил к ускоренному развитию 

своей атомной энергетики с целью укрепления своей энергетической 

безопасности. Упор на форсированное развитие атомного энергетического 

комплекса обусловлен, помимо многого, особым вниманием китайского 

руководства к экологическим вопросам. На XVIII съезде Коммунистической 

партии Китая (8–15 ноября 2012 г.) было отмечено особо важное значение 

национального решения экологических проблем, провозглашен курс 

поэтапного выстраивания «экологической цивилизации». Экологически 

чистый мирный атом становится одним из ведущих направлений 

дальнейшего поступательного развития китайской электроэнергетики
190

. 

Основные ядерные мощности Китая сосредоточены в густонаселенных 

южных и восточных провинциях страны, где нехватка угля и бурный рост 

промышленности регулярно приводят к перебоям в электроснабжении. 

Как представляется, Китай в настоящее время можно рассматривать 

как самую перспективную страну в области развития ядерной энергетики, 

вследствие чего страны-экспортеры ядерных технологий заинтересованы в 

освоении китайского рынка. За последние 20 лет атомная энергетика КНР 

достигла высокого уровня и крупных масштабов развития.  

В связи с тем, что Пекин планирует увеличить мощности своих 

атомных электростанций, ему необходимо будет решить проблему 

обеспечения ураном данной отрасли энергетики, и здесь Китаю не обойтись 

без поставок урана из-за рубежа. 

Перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере атомной 

энергетики представляются впечатляющими. Уже на сегодняшний день 
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спектр направлений двустороннего сотрудничества в атомной отрасли 

включает строительство реакторов, строительство газоцентрифужного завода 

по обогащению урана, поставка урановой продукции, совместное 

сооружение реактора на быстрых нейтронах. Китай также заинтересован в 

российских ядерных технологиях. 

В электроэнергетической сфере наметился переход от обычной 

торговли энергоресурсами к комплексной реализации совместных 

инвестиционных программ, которые предполагают введение в строй новых 

генерирующих мощностей на территории России. Так, группа «Синтез» и 

Государственная электросетевая корпорация Китая заключили рамочное 

соглашение о партнерском взаимодействии в энергетической области, 

предусматривающее совместное строительства электростанций в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, часть электроэнергии которых будет 

экспортироваться в Китайскую Народную Республику. Предполагаемый 

объем инвестиций в это направление должен превысить 20 млн долл. 

США
191

. 

В сфере электроэнергетики уже реализуется проект по экспорту 

электроэнергии с Дальнего Востока в Северо-Восточный Китай, который 

осуществляет отделение «Интер РАО ЕЭС России» — Восточная 

энергетическая компания (ВЭК). Общая мощность Бурейской ГЭС около 2 

млн кВт, действует высоковольтная линия постоянного тока до Хабаровска, и 

часть электроэнергии на основе договора поставляется в ряд районов 

Китая
192

. 

Вопрос увеличения экспортных поставок электроэнергии из России в 

Китай был затронут в ходе переговоров между В. В. Путиным и 
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председателем Государственного Совета КНР Вэнь Цзябао в ноябре 2009 г. 

Практические аспекты развития российско-китайского сотрудничества в 

сфере электроэнергетики обсуждались в рамках «Энергодиалога Россия – 

Китай», а также на заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области 

энергетики российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств. 

В 2011 г. компания «Биогазэнергострой» и Российское энергетическое 

агентство (РЭА) подписали меморандум о взаимопонимании с Национальной 

биоэнергетической компанией Китая (NBE) и договорились о строительстве 

электростанций, работающих на биомассе. NBE при этом будет обеспечивать 

предоставление данных о технологиях в области энергосбережения, 

биоэнергетики, возобновляемых источниках энергии, а также 

инвестиционную поддержку согласованных проектов. Еще одно соглашение 

NBE заключила с Интер РАО ЕЭС. Совместное предприятие под названием 

Green Energy Corporation будет строить в России электростанции, 

вырабатывающие тепло, электричество и биогаз из различных видов 

биомассы, а также реконструировать угольные и мазутные электростанции, 

создавать заводы по производству древесных отходов и иной биомассы
193

. 

Активизация энергодиалога с КНР обусловлена для России 

необходимостью диверсифицировать свои экспортные потоки углеводородов 

для того, чтобы уравновесить их западное направление, характеризующееся 

усиливающейся тенденцией консолидированной борьбы европейских 

потребителей против монопольных российских поставок. 

Развитие трубопроводной системы и сопутствующей социально-

экономической инфраструктуры на востоке страны позволит Кремлю 

укрепить экономическую взаимосвязь и бюджетно-финансовые отношения 

между огромными территориями Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
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Шаги, совершаемые Россией в восточноазиатском направлении, 

очевидно, будут определять статус державы и её геополитическое положение 

на десятилетия. Тем не менее, опасно забывать о том, что в Азии Россия 

действует в условиях «минного поля» взаимных территориальных претензий, 

исторической вражды и нестабильных союзов, что может в один момент 

обернуться для Москвы необходимостью занять чью-то сторону, что, 

безусловно, негативно отразится на отношениях Российской Федерации с 

одним из государств региона. 
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ʇʈʆɹʃɽʄʓ, ʇʈʀʆʈʀʊɽʊʓ, ʄɽɾɼʋʅɸʈʆɼʅʓɽ ʋʉʃʆɺʀʗ 

ʀ ʇɽʈʉʇɽʂʊʀɺʓ ʕʂʉʇʆʈʊɸ ʈʆʉʉʀʁʉʂʀʍ 

ʕʅɽʈɻʆʈɽʉʋʈʉʆɺ 

ɺ ʂʀʊɸʁ ɺ ʅɸʏɸʃɽ XXI  ɺɽʂɸ 

 

 

В длительной истории российско-китайских отношений имели место 

многочисленные коллизии и перипетии, которые определили 

противоречивый характер двустороннего сотрудничества. Как отмечает 

авторитетный китайский эксперт по международным вопросам Бобо Ло, 

«напряжение и недоверие, которые присутствуют в российско-китайских 

отношениях, во многом объясняются историческими обстоятельствами: 

захват монголами Руси в XIII в. и три столетия последовавшего ига; 

царистская экспансия в Китай в XIX в.; неравноправный договор, по 

которому династия Цин была вынуждена уступить 1,5 млн кв. км китайской 

территории; жестокое разочарование в нерушимом российско-китайском 

союзе в 1950-е гг.; пограничный конфликт 1969 г.; постсоветская 

модернизация и серьезные перемены после правления Мао Цзэдуна. Эти 

события и вехи в отношениях принесли больше горечи, нежели спокойствия. 

Результатом всего этого стали смешанные чувства: с одной стороны, тревога, 

отчуждение и недоверие; с другой — приспособление к условиям, 

здравомыслие и прагматизм. Сложившаяся враждебность со временем 

стихла, но не сошла на нет. Результатом этих противоречивых событий стала 

избирательность и осторожность в договоренностях»
194

. 
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Экономические отношения между Россией и Китаем характеризуются 

рядом асимметрий, некоторые из которых создают проблемы, а некоторые – 

открывают возможности. Одна такая асимметрия заключается в постепенно 

растущем разрыве в ВВП двух стран, что, по мнению ряда наблюдателей, 

является главной проблемой сегодняшних российско-китайских отношений. 

ВВП России составляет лишь около 20% от ВВП Китая. Показателен и 

коэффициент зависимости двух стран: при 1,76% в 2009 г. и 2,15% в 2013 г., 

доля России во внешней торговле Китая остается небольшой, в то время как 

Китай занимает основное место в российской внешней торговле, и его доля 

значительно выше 10%
195

. 

На первый взгляд кажется, что отношения России и Китая в 

энергетической сфере основаны практически на полной комплементарности: 

с одной стороны, крупнейший экспортер нефти и газа, с другой, - второй по 

величине после Соединенных Штатов Америки потребитель энергоресурсов. 

Если добавить к этому активные двусторонние контакты и публичные 

заявления о развитии связей в сфере энергетики, то может показаться, что 

для близкого партнерства, основанного на схожих интересах, существенных 

помех просто нет. Москва и Пекин часто обсуждают вопрос о потенциале 

сотрудничества. Однако, несмотря на столь благоприятный контекст, 

двусторонние отношения в области энергетики не лишены проблем. 

Безусловно, большая доля экспорта нефти и газа предполагает 

зависимость российских поставок от ресурсной политики Китая. Некоторые 

эксперты утверждали, что Китай, развернувшись в сторону России, просто 

стремится минимизировать свои риски в секторе импорта энергоносителей. В 

настоящее время импорт нефти и газа из России составляет всего 
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соответственно 6% и 4% всех поставок этих двух видов энергоносителей в 

Китай из-за рубежа
196

. 

Одна из ключевых сложностей состоит в том, что Россия и Китай по-

разному подходят к вопросу национальной энергобезопасности и 

эффективности энергопоставок. Для Москвы это, главным образом, 

безопасность спроса, в особенности – трубопроводного газа. В стоимостном 

выражении нефть и газ составляют более 60% российского экспорта и более 

50% государственного бюджета. Потеря зарубежных рынков, которая в 

настоящее время выглядит невозможной ввиду мирового спроса на 

природные ресурсы, стала бы катастрофой для политической стабильности и 

экономического процветания страны. В свою очередь, китайские принципы 

энергетической безопасности основаны на представлении о безопасности 

поставок. Непростые задачи по поддержанию наиболее стремительной и 

обширной модернизации требуют надежного и долгосрочного доступа к 

энергии. Как представляется, не менее важен этот фактор и для сохранения 

нынешнего политического режима
197

. 

Эти полярные представления об энергетической безопасности 

выливаются в неполную комплементарность. Важное структурное 

расхождение отчуждает крупнейшего поставщика энергии от перспективного 

покупателя: Москва хотела бы продавать Китаю природный газ, в то время 

как Пекин больше заинтересован в приобретении нефти. «Газпром» 

рассматривает Китай как следующий крупнейший газовый рынок и как 

возможного покупателя огромных резервов Восточной Сибири. Однако на 

сегодняшний день природный газ составляет только 3% от общего 
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количества энергии, потребляемой Китаем; по прогнозам, к 2020 г. этот 

показатель увеличится незначительно - до 8%
198

. 

Экспорт российского газа в Китай является статистически 

несущественным, и в ближайшем будущем такое положение дел вряд ли 

изменится, если учесть разногласия по ценам (о них будет сказано ниже) и 

длительное время, необходимое для разработки месторождений Восточной 

Сибири и строительства трубопровода в Китай. 

Несмотря на обоюдную заинтересованность в углублении 

сотрудничества, российско-китайское сближение происходит непросто. В 

России переориентация внешней политики с Запада на Восток оценивается 

по-разному. Так, большие трудности вызвали переговоры по поводу 

ответвления трубопровода ВСТО в Китай. Как правило, противников 

данного проекта не устраивает складывающийся формат экономических 

отношений с Китаем, в том числе в ТЭК, по схеме «сырье из России – 

готовая продукция из Китая», так как это подчеркивает ресурсный характер 

российской экономики
199

. 

Намеченному Россией развороту части экспортных углеводородных 

потоков с западного направления в Восточную Азию (прежде всего, в Китай) 

препятствует целый ряд факторов. Развитию «восточного вектора» 

энергетической стратегии России мешают, прежде всего, внутренние 

проблемы российской энергетики. Среди основных отрицательных 

тенденций российского энергетического рынка можно выделить недостаток 

мощностей по добыче энергоносителей, прежде всего, в Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке, нехватка перерабатывающих мощностей и низкая глубина 

переработки энергоносителей. Россия поздно (в конце 2009 г.) вышла на 

рынок сжиженного природного газа (СПГ), потоки которого уже 
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распределены, и теперь придется догонять лидеров (Катар, например). Кроме 

того, отдалившись от Европы, Россия может превратиться в жертву Китая: 

стать зависимой от Пекина в коммерческом и политическом отношении и 

быть вынужденной поддерживать модернизацию своего могущественного 

соседа. 

Как отмечает П.В. Игумнов, таможенная и налоговая система в 

российской энергетике также нуждаются в совершенствовании. Необходимо 

придать им больше гибкости, открытости, а также увеличить 

стимулирующую составляющую налогов и таможенных пошлин
200

. Кроме 

того, исследователь указывает, что «энергетические компании России имеют 

немало проблем на мировых рынках, в том числе в борьбе за энергетические 

активы за рубежом. Мешают экономические барьеры, российские 

энергокомпании нежелательны на зарубежных рынках и с политической 

точки зрения. Сегодня конкуренция за новые энергоактивы в мире 

достаточно высока, а вероятность открытия новых крупных месторождений 

невысока. Кроме того, сейчас основные нефтегазовые запасы открываются и 

приращиваются на глубоководных шельфах, а Россия существенно отстает от 

зарубежных компаний по опыту проведения работ в технологически и 

геологически сложных условиях»
201

. 

А. Петерсен, консультант Европейской инициативы в области 

энергетической безопасности при Международном научном центре Вудро 

Вильсона (Вашингтон, США), полагает, что «взаимоотношения России и 

Китая в энергетической сфере носят куда более сложный характер, чем 

предполагает их положение производителя и потребителя. На деле 

двусторонние энергетические отношения между этими странами развиты на 

удивление слабо. Их контакты в этой области носят в основном косвенный 

                                           

200
 Игумнов П.В. Восточный вектор внешней энергетической стратегии России. – М.: «Научная 

книга», 2010. – С. 54. 
201

 Там же. – С. 55. 



107 

 

 

 

характер – за счет соперничества в Центральной Азии»
202

. Исследователь 

полагает, что, несмотря на общность интересов, «российско-китайские 

отношения пронизаны подспудным взаимным недоверием. Россия остро 

осознает усиливающееся экономическое и стратегическое превосходство 

Китая и опасается оказаться на обочине ситуации, когда международную 

обстановку будет определять соперничество двух мировых сверхдержав – 

США и КНР. В свою очередь, Пекин рассматривает Россию не как равного 

партнера, а как державу среднего масштаба, порой склонную к 

неосмотрительным действиям в попытках остановить относительное 

ослабление своего влияния»
203

. А. Петерсен подчеркивает, что общий 

стратегический дисбаланс в российско-китайских отношениях проявляется и 

в энергетическом сотрудничестве, поскольку Москва опасается, что, 

поставляя сырье Китаю, она может превратиться в придаток его бурно 

растущей экономики
204

. 

Китайский исследователь Бобо Ло отмечает, что КНР рассматривает 

Россию не в качестве исключительно важного стратегического партнера в 

сфере энергетики, а всего лишь как одного из многочисленных поставщиков, 

удовлетворяющих его потребности. Китай не испытывает крайней 

необходимости в увеличении объема импортируемой из России нефти. 

Пытаясь снизить свою зависимость от стран Персидского залива, Пекин 

значительно увеличил импорт из Африки, Латинской Америки и Средней 

Азии, придерживаясь мультиконтинентального подхода при приобретении 

акций в энергетических предприятиях
205

. Аналитик также подчеркивает, что 

                                           
202

 Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / Александрос 

Петерсен при участии Катинки Барыш. – М.: Центр европейских реформ; Моск. Центр Карнеги, 2012. – С. 9. 
203

 Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / Александрос 

Петерсен при участии Катинки Барыш. – М.: Центр европейских реформ; Моск. Центр Карнеги, 2012. – С. 

24. 
204

 Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии / Александрос 

Петерсен при участии Катинки Барыш. – М.: Центр европейских реформ; Моск. Центр Карнеги, 2012. – С. 

25. 
205

 Бобо Ло. Оси удобства. Москва, Пекин и новая геополитика. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С. 

172. 



108 

 

 

 

многосторонний поиск Китаем энергии основан главным образом на 

отсутствии полного доверия по отношению к какому-либо поставщику или 

региону, а также на опасениях, связанных с безопасностью маршрутов 

доставки. В отношении России такое доверие также отсутствует. 

«Недоверие Китая или «стратегическая осторожность», прежде всего, 

является реакцией страны на ненадежность России как энергетического 

партнера, которую она продемонстрировала в ходе осуществления проектов 

ВСТО и Ковыкты. Китайское правительство убедилось, что коммерческие 

контракты, межгосударственные договоренности и публичные заявления 

едва ли чего-то стоят в России при отсутствии государственной воли и 

личных интересов. При этом опыт показывает, что последние могут резко 

меняться при изменении внутренних условий или внешних факторов»
206

. 

Бобо Ло приходит к неутешительному для Москвы выводу, что «в 

долгосрочной перспективе Китай не заинтересован в России как в 

монопольном или стратегическом поставщике, обеспечивающем ее 

энергетические потребности. Он приложит все усилия для максимального 

увеличения импорта и постарается как можно сильнее упрочить эти 

договоренности через укрепление двусторонних соглашений, касающихся 

поставок, строительство трубопроводов и приобретение долей. Но даже в 

маловероятной ситуации, при которой Китаю удастся осуществить все эти 

задачи, он не перестанет считать Россию «ограниченным» партнером, 

обладающим гораздо меньшей значимостью, чем страны Персидского залива 

и Африки»
207

. 

До недавнего времени Россию и Китай не связывал ни один крупный 

трубопровод, что являлось препятствием для быстрого расширения 

российско-китайского энергодиалога. 

                                           

206
 Бобо Ло. Оси удобства. Москва, Пекин и новая геополитика. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С. 

172 – 173. 
207

 Там же. – С. 174. 



109 

 

 

 

Основная часть поставок российской нефти в Китай осуществляется по 

железной дороге через пропускной пункт Забайкальск–Маньчжоули, однако 

при всей своей гибкости этот способ транспортировки не является дешевым. 

Как показывают различные исследования, железнодорожные перевозки в 

Китай эффективны только при небольших объемах поставки. Кроме того, 

Россия довольно медленно наращивает железнодорожные поставки, объем 

которых так и не достиг ожидаемого уровня. При больших объемах 

необходимо строить трубопровод, который, однако, невозможно будет 

перенаправить на другое направление в случае возникновения каких-либо 

проблем. Морские перевозки менее выгодны, поскольку требуют перевалки в 

порту, длительной доставки морским путем и обратной перевалки. Как 

представляется, оптимальной является комбинация и взаимодополняемость 

разных видов перевозки. Это дает возможность маневрирования в 

зависимости от конъюнктуры рынка, политических и техногенных условий, 

изменения стоимости транспортировки и цен на энергоносители. 

Дискуссии между Москвой и Пекином относительно прокладки 

трансграничных нефтепроводов продолжались более 10 лет. Первые 

предложения предусматривали строительство трубопровода от г. Ангарска в 

Восточной Сибири до г. Дацина, расположенного на северо-востоке Китая. 

Однако данный проект не был реализован по ряду причин.  

Во-первых, осенью 2003 г. произошли аресты ключевых фигур 

нефтяной компании «ЮКОС», которая должна была стать исполнителем 

соглашения о строительстве газопровода.
208

  

Во-вторых, в январе 2003 г. Токио заговорил с Москвой о крупном 

финансировании с целью создания протяженного трубопровода из 

тихоокеанского порта в Находке, огибающего Китай и имеющего гораздо 

большую пропускную способность (80 млн тонн в год). Китай предлагал 
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инвестировать в строительство трубопровода 5 млрд долл. и еще 7,5 млрд 

долл. в разработку ресурсов восточной части Сибири
209
. Японское 

предложение, сумма которого оценивалась приблизительно в 14 млрд долл.,  

казалось не только коммерчески более выгодным, но также соответствовало 

стремлению России к стратегической диверсификации внешнеполитических 

партнеров. В  случае проведения трубопровода в Тихий океан у России 

появилась бы возможность экспортировать нефть по всему Азиатско-

Тихоокеанскому региону. Маршрут в Дацин, напротив, привел бы к тому, что 

Китай мог стать монопольным клиентом, диктующим Москве свои правила в 

отношении сроков и условий поставок. Еще одним преимуществом более 

протяженного маршрута к Тихому океану стала важная стратегическая цель: 

интеграция России в экономическую систему Азиатско-Тихоокеанского 

региона
210

. 

Наконец, трубопровод, направленный на один только Китай, увеличил 

бы зависимость России от него и сделал бы её восточные области открытыми 

для усиления китайского экономического влияния. Напротив, 

транснациональный проект, затрагивающий сразу несколько азиатских стран 

– Японию, Китай, Северную и Южную Корею, – упрочил бы их интерес к 

российскому Дальнему Востоку как к зоне сотрудничества и стабильности, а 

не арене соперничества. 

Вместо трубопровода Ангарск – Дацин было решено соорудить 

магистральный нефтепровод от Сковородино через р. Амур (Хэйлунцзян) до 

нефтеперекачивающей станции Мохэ, который был введен в эксплуатацию в 

2010 г. 

Таким образом, для Китая важны поставки нефти из России, тем не 

менее, Пекин использует и альтернативные варианты импорта сырья. Доля 
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нефти из России не так велика вследствие низкой пропускной способности 

железной дороги, по которой поставляется более 76% сырой нефти, а также 

пока недостаточной развитости трубопроводной инфраструктуры на границе 

с КНР
211

. 

Между Китаем и Россией также существуют расхождения во взглядах 

на географию поставок газа. Так, заместитель председателя 

Государственного комитета КНР по развитию и реформам, начальник 

Государственного энергетического управления Чжан Гобао не раз заявлял о 

том, что Китай, в первую очередь, заинтересован в поставках газа по 

восточному маршруту с Сахалина через Хабаровский край, а не из Западной 

Сибири в Синьцзян (проект «Алтай»), поскольку в этот регион уже 

осуществляются поставки газа из центральноазиатских государств. В свою 

очередь, на северо-востоке Китая нехватка газа сказывается ощутимо
212

.  

Что же касается газопровода ВСТО, то он является самым надежным с 

точки зрения обеспечения стабильности поставок заданных объемов нефти, 

но самым затратным, если учитывать стоимость поиска и освоения 

месторождений для его наполнения. Российский исследователь П.В. Игумнов 

отмечает, что у ВСТО «наибольшие конъюнктурно-сбытовые и политические 

риски с точки зрения обеспеченности сырьевой базой, достаточной для 

проектной окупаемости. Есть и техногенные риски. Он не имеет 

возможностей комбинирования и перераспределения рисков. При работе же 

на полную проектную мощность нефтепровод не допускает конкуренции 

других способов перевозки нефти, поскольку поставки по ним существенно 

снизили бы экономические показатели нефтепровода, а в некоторых случаях 

привели к ценовым конфликтам»
213

. 
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Укрепление энергетических отношений между Россией и Китаем 

затягивается также вследствие разногласий относительно расценок на 

российские нефть и газ, а также условий контрактов по энергетическим 

инфраструктурным проектам. Так, когда в первой половине 1990-х гг. 

мировые цены на нефть были невысокими, Россия стремилась вовлечь Китай 

в долгосрочное партнерство за счет сооружения совместной нефтегазовой 

инфраструктуры. Когда же начался рост цен на энергоносители, Россия, 

почувствовав свою экономическую силу, начала тормозить строительство 

нефтепроводов и заключение двусторонних контрактов. Кроме того, Москва 

и Пекин не всегда могут договориться относительно применяемой в 

двусторонних контрактах формулы ценообразования. При импорте нефти 

Китай не желает платить за нее по общемировой рыночной цене, а при 

заключении сделок по газу отказывается признавать формулы с привязкой к 

нефтяным расценкам, применяемые в долгосрочных контрактах между 

Россией и европейскими странами. Вместо этого Китай в прошлом предлагал 

увязывать расценки на газ с ценами на уголь, и цена за газ тогда получалась 

значительно ниже, чем для европейцев
214

. 

Однако важно отметить, что в последнее время в Китае в рамках 

дискуссии о стратегических направлениях энергетической политики страны 

критикуется чрезмерно жесткая система регулирования цен, не 

укладывающаяся в глобальные тенденции ценообразования на мировом 

рынке энергоносителей
215

. 

В рамках межправительственного российско-китайского соглашения от 

18 декабря 1992 г. была построена АЭС «Тяньвань». 6 ноября 2007 г., после 

успешного выполнения российской компанией «Атомстройэкспорт» 

обязательств по сооружению первой очереди станции, было подписано 
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соглашение о сооружении второй очереди АЭС. Однако российская сторона 

отказалась принять условие Китая по передаче технологий строительства 

АЭС после завершения строительства. 

Е.Н. Петелин приводит две возможные причины для этого. Во-первых, 

передача технологий строительства реакторов может означать для России 

потерю для нее атомного рынка Китая, поскольку КНР сможет 

самостоятельно осуществлять дальнейшее возведение АЭС. Во-вторых, 

руководство компании «Атомстройэкспорт» обеспокоено тем, что, получив 

технологию производства, китайская сторона сможет наладить экспорт 

реакторов по российской технологии, и при возникновении каких-либо 

проблем с эксплуатацией данных реакторов вследствие изменения 

технологии или по другим причинам будет нанесен ущерб авторитету 

«Атомстройэкспорта»
216

. 

Важно также отметить, что в ходе налаживания цивилизованного 

экономического диалога с Китаем российские компании нередко 

сталкиваются с сильнейшей конкуренцией, которую им составляют 

зарубежные корпорации. Так, «Атомстройэкспорт» потерпел поражение в 

борьбе за крупнейший контракт на строительство четырех атомных 

энергоблоков в Китайской Народной Республике. 18 декабря 2006 г. 

представители китайского правительства подтвердили информацию о том, 

что победителем в тендере, который предусматривает строительство двух 

реакторов для АЭС в провинции Чжэцзян и еще двух в провинции Гуандун, 

стала американская корпорация Westinghouse Electric Company, главным 

акционером которой осенью 2006 г. стала японская Toshiba. Общая 

стоимость контракта, по информации агентства Bloomberg, составила 5,3 
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млрд долларов. Это оказалось крупнейшей победой американских атомщиков 

над российскими конкурентами
217

. 

По мнению американских экспертов, решение Китая отдать контракт 

на четыре энергоблока Westinghouse – это крупная геополитическая победа 

администрации Дж. Буша, которая активно использовала дипломатические 

рычаги для обеспечения такого исхода дела. С другой стороны, российское 

правительство оказывало своим атомщикам не менее активную 

дипломатическую поддержку
218
. Поэтому, на наш взгляд, неудача в конкурсе 

«Атомстройэкспорта» во многом связана с техническими проблемами, 

возникшими при строительстве Тяньванской АЭС. 

Представляется верным мнение китайского аналитика Бобо Ло, 

который отмечает, что «гибкий подход Китая к взаимодействию с Россией в 

области энергетики говорит об отсутствии стратегического компонента в 

двусторонних отношениях. Обе страны понимают, что взаимодействие 

отвечает их интересам, но при этом у них нет общего понимания цели; их 

взгляды и задачи различаются коренным образом. Это оказалось 

непреодолимым препятствием при осуществлении проектов ВСТО и 

газопровода из Ковыкты. Там отсутствовали такие необходимые условия, как 

выдержанная политическая воля и тщательная координация, особенно со 

стороны России»
219

. 

К середине 2015 г. обозначился и ряд проблем в реализации так 

называемой «сделки века» между Россией и Китаем.  

Во-первых, с мая 2014 г. не была заключена ни одна из 

предполагавшихся последующих крупных сделок. Более того, КННК 

отказалась от предложенного «Газпромом» 49%-ного пакета акций в проекте 

строительства завода по сжижению газа во Владивостоке. Также вопреки 
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заявлениям «Газпрома» не было подписано расширение майского контракта 

2014 г. по газовым поставкам по восточному маршруту. Не было заключено 

никаких значимых соглашений и в рамках контракта по газовым поставкам 

по западному маршруту, на который российская сторона возлагала столь 

большие надежды. 

Во-вторых, между Россией и Китаем не была заключена ни одна 

крупная сделка по продаже российских энергетических активов. Не 

состоялась даже объявленная в сентябре 2014 г. продажа китайской стороне 

10% Ванкорского нефтяного месторождения, крупнейшего 

восточносибирского месторождения с добычей на уровне 440 тыс. баррелей в 

сутки. Провал контракта объясняют отсутствием единства по вопросу цены 

активов, а также продолжившимся падением цены на нефть на мировом 

рынке. Кроме того, некоторые эксперты предполагают, что Китай не устроил 

предложенный Россией пакет акций в 10%
220

. 

В межкризисный период 1998–2008 гг. Центральная Азия стала 

выходить на все более значимые позиции в структуре внешнеполитических 

приоритетов России и Китая. Но если российская политика в указанном 

регионе до настоящего времени не выстроилась в четкую систему, то Китай в 

своей политике демонстрирует очевидную направленность на самое тесное 

сотрудничество с центральноазиатскими государствами, прежде всего, в 

экономической сфере
221

. 

В последние годы в Центральной Азии были обнаружены 

стратегические сырьевые запасы энергоносителей, по масштабам которых 

регион можно сравнить с Персидским заливом
222

. В недрах Туркмении, 

Узбекистана и Казахстана залегает порядка 4,3% мировых доказанных 
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запасов газа. Они составляют около 8 трлн куб. м. Это естественным образом 

обусловливает возрастание объемов экспорта газа в краткосрочной 

перспективе. Что касается Киргизии и Таджикистана, то газовые 

месторождения на их территории практически отсутствуют или не 

разработаны. Эти страны сами относятся к импортерам газа, и поставки 

природного газа для них жизненно важны
223

. 

Началось строительство через центрально-азиатский регион 

коммуникационных линий, которые уже соединяют или скоро соединят 

страны Центральной Азии с государствами Юго-Восточной Азии и Европы. 

Кроме того, данный регион – один из ключей к стратегической интеграции 

Евразии. Буферный регион между евразийскими стратегическими игроками 

может стать мостом, объединяющим Россию, Китай и страны исламского 

мира.
224

 

Через территорию Казахстана проходит один из основных 

газопроводов «Средняя Азия – Центр», позволяющий поставлять узбекский и 

туркменский газ в Россию, на Украину, в государства Закавказья. Узбекистан 

используется как транзитная территория для туркменского газа, а Казахстан 

– для узбекского газа. Туркменский газ, отправляемый на экспорт в страны 

СНГ, проходит транзитом через Узбекистан и Казахстан, поэтому транзит 

туркменского газа определяется свободным пространством в 

газотранспортной системе Узбекистана и Казахстана. А в поставках газа в 

Европу они зависимы от России и Украины, однако со своей стороны могут 

оказывать на них определенное воздействие. 

Энергетика в последние годы рассматривается как неотъемлемое 

условие национальной безопасности любого государства – как для стран-
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экспортеров энергоресурсов (так называемая «безопасность спроса»), так и 

для импортеров («безопасность поставок»). Так, поставщиками 

энергоресурсов в центральноазиатском регионе являются Россия, Казахстан 

и Узбекистан, а импортером является Китай. У всех этих государств в 

энергетической сфере имеются как взаимодополняемые интересы, 

заключающиеся в регулярных и бесперебойных поставках, так и 

противоречия, объективно обусловленные тем, что одним выгодны более 

высокие цены на углеводороды, а другим – более низкие. Более того, до в 

регионе существует и конкуренция трубопроводов не только на западном 

направлении (проекты «Южный коридор» и «Турецкий поток» (ранее – 

«Южный поток»), посредством которых планируется поставлять газ в 

Европу), но и на восточном (газопровод «Алтай», идущий из Западной 

Сибири на северо-запад Китая, и газопровод «Центральная Азия – Китай»)
225

.  

Одним из основных интересов Китая в Центральной Азии помимо 

интересов в поддержании стабильности и обеспечения безопасности в 

данном регионе, прилегающем к сепаратистски настроенной китайской 

провинции СУАР – Синьцзян-Уйгурскому автономному району, являются 

энергоресурсы Каспия. Особый интерес Китай уделяет Казахстану как 

наиболее богатому в сырьевом отношении государству региона. В 1998 г. 

Казахстан и Китай подписали контракт на разработку Китайской 

национальной нефтяной компанией (КННК) месторождения в Западном 

Казахстане. Этот проект стал крупнейшим инвестиционным проектом с 

участием китайской компании за рубежом. Китай рассматривает 

трубопровод Западный Казахстан – Китай как стратегически важный в 

долгосрочном плане. Подписание данного документа Вашингтон оценил как 
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возросшую активность Китая в борьбе за контроль над ресурсами региона и 

соответственно как угрозу интересам Запада
226

. 

В двусторонних отношениях с лидерами центральноазиатских 

государств руководство КНР отказалось от любых идеологических схем, 

заменив их прагматическими принципами, основанными на экономических 

интересах. Двусторонние инвестиционные проекты, прежде всего, 

ориентированы на развитие добычи и производства энергоресурсов, хотя, как 

отмечает российский аналитик В.И. Балакин, «в последнее время Китай 

начинает предлагать центральноазиатским государствам масштабные 

капиталовложения в агропромышленную сферу и даже в возрождение 

советских предприятий, относившихся некогда к военно-промышленному 

комплексу СССР»
227

.  

Как отмечает А. Петерсен, «то, что Китай способен разрабатывать, 

финансировать и осуществлять такие масштабные проекты, как газопровод 

«Центральная Азия – Китай» (ГЦАК), привело к повышению ставок к 

энергетической игре в Центральной Азии. Наличие этого газопровода 

значительно усилило позиции центральноазиатских лидеров на переговорах с 

Россией по энергетическим вопросам. <…>  ГЦАК стал первым и пока 

единственным крупным международным газопроводом, подрывающим 

монополию России на транспортировку центральноазиатского голубого 

топлива»
228

. 

Китай интенсивно участвует в разведке и разработке газовых ресурсов 

центральноазиатских государств с целью их дальнейшей транспортировки в 

свои западные провинции. В этой связи китайские нефтегазовые компании 
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скупают активы местных компаний исходя из двух побудительных мотивов. 

Первый мотив – стратегический: Китай стремится выкупить активы газовых 

компаний Центральной Азии практически любой ценой, чтобы иметь 

стабильные и гарантированные объемы добычи газа в регионе. Второй мотив 

– экономический: собственные активы позволяют минимизировать затраты 

на покупку центральноазиатского газа
229

. 

В целом стратегия Китая по скупке активов в зарубежных 

энергетических компаниях нацелена на снижение риска физического сбоя 

поставок и обеспечения государства достаточным количеством нефти в 

любое время, а также уменьшение ценового риска. Кроме того, в КНР 

считают, что наличие крупных, конкурентоспособных углеводородных 

компаний с зарубежными активами позволит повысить статус и влияние 

Китая на международных рынках нефти и газа
230

. 

Помимо прочего, скупая зарубежные нефтегазовые активы, Китай 

пытается решить следующие задачи: содействовать развитию ключевых 

отраслей своей промышленности с целью сделать их крупными участниками 

мирового рынка, сохранить сотни тысяч рабочих мест в нефтяной 

промышленности и потенциал для дополнительных налоговых поступлений 

и других видов доходов. Наконец, в сочетании с другими формами 

экономической помощи, капиталовложений и торговли, инвестиции в 

зарубежные нефтегазовые активы существенно повышают дипломатический 

статус Китая во многих регионах мира, и не только на Ближнем Востоке, в 

Центральной Азии и Африке
231

. 

Проникновение китайских компаний на зарубежные энергетические 

рынки осуществляется комплексно и координируется государством. 
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Получение доступа к энергоресурсам других стран и диверсификация 

источников импорта являются составной частью внешней стратегии Китая, 

что выражается в установлении особых отношений со странами, богатыми 

природными ресурсами, и подписании региональных торговых соглашений. 

Кроме того, для отстаивания своих нефтяных интересов Китай использует 

возможности постоянного члена Совета Безопасности ООН, блокируя 

принятие резолюций, идущих вразрез с интересами Пекина в энергетической 

сфере. 

Китай также оказывает косвенную финансовую помощь 

нефтедобывающим странам, предоставляет им широкий спектр финансовых 

стимулов с целью получения возможности инвестировать различные проекты 

в этих странах через собственные госкомпании. В число таких стимулов 

входит строительство базовой инфраструктуры китайскими фирмами, при 

этом инфраструктурное строительство ведется на условиях связанных 

кредитов, которые часто предоставляются в льготном режиме и не 

сопровождаются требованиями либерализации рынков и демократизации 

общества. 

Для Китая Казахстан является не только страной, богатой 

энергоресурсами. Пекин рассматривает Казахстан как связующее звено 

между КНР, Ираном и Ираком, с которыми китайская сторона активно 

взаимодействует. Сотрудничество Китая и Казахстана в энергетической 

сфере, начатое в 1997 г., – это образец успешных действий и продуманной 

политики Пекина в регионе Центральной Азии. Акционерное общество 

«Национальная Компания «КазМунайГаз» совместно с КННК реализует 

проект строительства нефтепровода Казахстан – Китай, который позволит 

обеспечить возможность поставки углеводородов с месторождений 

Западного Казахстана на китайский рынок. Первым этапом явилась 

реализация проекта нефтепровода Атасу – Алашанькоу, строительство 

которого велось в соответствии с рамочным соглашением между 
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правительством Республики Казахстан и правительством Китайской 

Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области 

нефти и газа, подписанным в Пекине 17 мая 2004 г.
232

  

Претворение в жизнь проекта строительства нефтепровода Кенкияк–

Кумколь пропускной способностью 10 млн тонн представляет собой первую 

очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан – Китай. 

Строительство осуществлялось на паритетной основе в соответствии с 

«Соглашением об основных принципах строительства второго этапа 

нефтепровода Казахстан-Китай между Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорацией и акционерным обществом «Национальная 

Компания «КазМунайГаз» от 20 декабря 2006 г.
233

 

По некоторым оценкам, к 2015 г. Китай владел примерно 25% 

нефтегазовой продукции, производимой Казахстаном. Однако значительная 

часть нефтегазовых месторождений, находящихся в собственности КНР, 

разработаны уже давно и прошли пик добычи. В этой связи Пекин больше 

заинтересован в молодых шельфовых месторождениях Казахстана. В 2013 г. 

КННК выкупила 8,33% акций крупнейшего шельфового нефтегазового 

месторождения Кашаган, открытого в 2000 г. в северной части Каспия. 

Разработка данного месторождения началась в сентябре 2013 г. Это одно из 

крупнейших перспективных нефтяных месторождений в мире, его общие 

запасы, по оценкам, составляют более чем 30 млрд баррелей. В Кашагане 

также содержатся солидные запасы природного газа, которые оцениваются в 

более чем 1 трлн кубометров
234
. Причем, как уже отмечалось, газ 

представляет для КННК даже больший интерес, чем нефтяные запасы. 
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В 2006 г. Китай подписал ряд прорывных соглашений с 

Туркменистаном по развитию туркменского газового сектора. В обмен на 

значительные инвестиции в разведку и добычу газа, а также строительство 

экспортной инфраструктуры для туркменской нефтегазовой отрасли 

китайские компании получили доступ к крупным месторождениям 

природного газа на суше. За восемь лет Китай построил систему 

магистральных экспортных газопроводов, связавших газовые месторождения 

Туркменистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР через 

территорию Узбекистана и Казахстана. Кроме того, в конце 2014 г. началось 

строительство новой ветки магистральной системы газопроводов 

Туркменистан – Китай через территорию Таджикистана и Киргизии
235

. 

Результатом стратегического сотрудничества Китая и Туркменистана в 

газовом секторе стал ускоренный рост объемов поставляемого на китайский 

рынок туркменского газа. Экспорт природного газа из Туркменистана в КНР 

вырос с 5 млрд кубометров в 2010 г. до 20 млрд кубометров в 2014 г.
236

 

Начиная с 2010 г. природный газ в Китай начал экспортировать Узбекистан, а 

с 2013 г. – Казахстан, однако в более скромных объемах, нежели чем 

Туркменистан. 

Кроме того, Китай активно участвует в разработке урановых 

месторождений Казахстана и Узбекистана. 

Таким образом, нельзя не признать: все более заметное вовлечение 

стран Центральной Азии в экономическую орбиту КНР связано с тем, что 

инвестиционный потенциал России в данном регионе явно уступает 

китайскому. Более того, рост инвестиционного присутствия Китая в 

Центральной Азии неизбежно влечет за собой усиление китайского 

политического влияния в регионе. Практически все центральноазиатские 
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государства уже состоят в значительной финансовой зависимости от КНР, и  

кризис 2008 г. только усилил эту зависимость.  

В свою очередь, главным интересом России в энергетической сфере 

Центральной Азии является сохранение своего присутствия в регионе, 

обусловленного сохранившейся с советских времен инфраструктурой, 

которая соединяет российскую энергетическую систему с системами 

центрально-азиатских республик.
237

   

Центральная Азия во многом сохраняет свою зависимость от России. 

Это выражается в том, что практически все добываемые в регионе 

энергоресурсы транспортируются через территорию России. Только 

Казахстан ведет относительно независимую энергетическую политику, 

несмотря на прочную связь казахской и российской трубопроводных систем. 

Вероятно, развитие южного и транскаспийского направлений поставок 

энергоносителей из Центральной Азии действительно может оказаться 

рентабельным, однако в обозримом будущем этого не случится – пока в 

Афганистане царит хаос, Пакистан разрушается изнутри, страны Кавказа 

находятся под постоянной угрозой из-за отсутствия нормального диалога 

между Ираном и государствами Запада, а уровень научных разработок не 

позволяет рисковать экосистемой Каспия. Многочисленные новые проекты 

транспортировки – и уже осуществленные, и разрабатываемые (Западный 

Казахстан – Китай, Туркменистан – Китай, Узбекистан – Китай) – даже в 

случае их скорой реализации все же не способны в среднесрочной 

перспективе коренным образом изменить ситуацию в сфере энергопоставок 

из региона. По всей видимости, за интенсивными попытками 

диверсифицировать экспорт углеводородов из Центральной Азии скрывается 

одна задача: нарушить доминирование России в регионе. Возможные 

ежегодные поставки энергоносителей (в значительных объемах) в обход 
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России способны нанести урон не столько ее экономическим интересам, 

сколько стратегическим позициям
238

.  

Геоэкономическим интересам России отвечает транспортировка 

каспийской нефти  через ее территорию. Транзит казахстанской нефти 

осуществляется по российской территории как через старые советские 

нефтепроводы (Атырау – Самара, Махачкала – Тихорецк – Новороссийск), 

так и через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)
239

. 

Каспийский трубопроводный консорциум – это международная акционерная 

компания, построившая и эксплуатирующая нефтепровод КПК, который 

соединяет месторождения Запанного Казахстана (Тенгиз) с российским 

побережьем Черного моря (терминал близ Новороссийска).  

Также Россия заинтересована в импорте каспийского природного газа. 

В связи с этим в 2007 г. Россия стала инициатором сооружения 

Прикаспийского газопровода, целью которого является транспортировка 

природного газа с месторождений на Каспии, а также других месторождений 

Казахстана и Туркмении на территорию России. Одновременно была 

достигнута договоренность между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и 

Узбекистаном о расширении построенной еще в СССР трубопроводной 

системы Средняя Азия – Центр
240

.  

Среди партнеров Казахстана в энергетической сфере Россия стремится 

занять лидирующие позиции. Компания «Лукойл» приобрела за 2 млрд долл. 

США иностранную компанию Nelson Resources, добывающую нефть в 

Казахстане. Другая российская компания, «Роснефть», заключила 

соглашение о разделе продукции с Министерством энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан по нефтяному месторождению 

Курмангазы, находящемуся в казахстанском секторе Каспийского моря. Обе 
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ведущие российские нефтяные компании – «Лукойл» и «Роснефть» – 

участвуют в 11 нефтяных проектах Казахстана, совместно с местными 

партнерами ведут разведку и добычу нефти на крупных месторождениях. В 

газовой сфере в 2002 г. было создано объединение «РосКазГаз», призванное 

регулировать совместный экспорт газа на европейский рынок
241

. 

Отношения России с Казахстаном и Туркменистаном осложнены 

проблемой правового статуса Каспийского моря и различными подходами 

пяти прикаспийских государств к урегулированию данного вопроса. 

В ходе длительной поездки В. Путина по странам Центральной Азии  

13 мая 2007 г. президенты России, Казахстана и Туркменистана в 

г. Туркменбаши договорились о строительстве Прикаспийского газопровода. 

Следует отметить, что Соглашение было подготовлено еще в сентябре 2006 

г., однако причиной задержки его подписания было требование 

среднеазиатских партнеров России повысить закупочные цены на газ. 

Проект строительства Прикаспийского газопровода явился ответом на 

планы западных стран по прокладке Транскаспийского газопровода. Таким 

образом, длительный визит В. В. Путина в Центральную Азию весной 2007 г. 

преследовал не только цели в области энергетики, но и обеспечение 

перспектив сохранения политического влияния России в этом стратегически 

важном регионе. 

Прикаспийский газопровод фактически можно было начинать строить 

уже летом 2007 г., так как существовала необходимая для этого 

инфраструктура, были проведены землеотводы, проделаны другие 

необходимые работы для третьей ветки системы Средняя Азия – Центр
242

. 

Тем не менее, окончательно все детали строительства были согласованы 

лишь к концу 2007 г. 20 декабря Россия, Казахстан и Туркмения подписали 
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окончательное соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. 

Подписание этого соглашения состоялось в Кремле по итогам 

конструктивных переговоров президента Российской Федерации Владимира 

Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Вместе с тем, государства Центральной Азии, несмотря на активное 

продолжение энергетического диалога с Россией, стремятся расширить круг 

своих партнеров в данной сфере. Так, в конце 2009 г. была запущена первая 

очередь газопровода из Туркменистана в Китай через Узбекистан и 

Казахстан. Кроме того, Китай и Казахстан создают единый транспортный 

коридор, который позволит транспортировать нефть с месторождений 

Западного и Центрального Казахстана в КНР по маршруту Атырау – Кенкияк 

– Кумколь – Атасу – Алашанькоу
243

. 

Некоторые эксперты предполагают, что влияние Китая в регионе 

Каспия будет по-прежнему расти. Налицо реальные результаты 

взаимовыгодных отношений между Китайской Народной Республикой и 

прикаспийскими странами. Китай стремится ослабить свою зависимость от 

менее стабильного региона Персидского залива, что, безусловно, ведет к 

увеличению спроса на центральноазиатскую нефть. Кроме того, Китай 

дальновидно вложил существенные капиталы в строительство газопровода 

Центральная Азия-КНР. В результате закупки газа в странах Центральной 

Азии могут оказаться для Пекина дешевле, чем приобретение сжиженного 

газа на мировом рынке или разработка собственных месторождений 

сланцевого газа, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе
244

. 

В свою очередь, государства Центральной Азии также заинтересованы 

в росте экономического и политического влияния Китая в регионе, поскольку 
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это снижает их зависимость от России, а также предоставляет им доступ к 

китайской финансовой помощи, предоставление которой, в отличие от 

западной, не сопровождается какими-либо требованиями в области 

демократизации общественной жизни и прав человека. Стремясь к выгодной 

торговле с Китаем, центральноазиатские республики соглашаются на 

реализацию концессионных проектов по разработке собственных 

месторождений с участием китайских государственных компаний КННК и 

Sinopec, а также на строительство трансграничных трубопроводов. В то же 

время, в центральноазиатских странах существуют и опасения относительно 

того, что влияние Китая в регионе может превратиться в гегемонию. 

Что касается России, то некоторые эксперты (В.В. Парамонов, А.В. 

Строков, О.А. Столповский) предрекают реализацию сценария «дальнейшей 

дезинтеграции России и стран Центральной Азии, их вхождения в орбиту 

влияния мощных глобальных политических, экономических и оборонных 

блоков и центров силы». Отмечается, что «именно этот сценарий 

просматривается исходя из анализа характера современного состояния 

энергетического взаимодействия России и стран Центральной Азии, а также 

глобального и регионального фона (процессов и тенденций), в которое это 

взаимодействие вписано»
245

. 

Как представляется, характер взаимоотношений России и Китая в 

Центральной Азии в сфере энергетики будет определяться готовностью 

России к пересмотру основных принципов своей энергетической стратегии, 

переориентировав ее с экспортно-сырьевого направления на такие цели, как 

стимулирование собственного промышленно-инновационного развития, 

продвижение экономической реинтеграции на постсоветском пространстве, 
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выстраивание долгосрочных взаимовыгодных экономических отношений на 

многосторонней основе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что Россия хочет, чтобы 

Китай зависел от нее в плане энергетики (в частности, это касается Евразии), 

в то время как Китай стремится увеличить число своих источников 

поступления углеводородов. Российские компании скупают акции нефтяных 

и газовых компаний на территории Центральной Азии, пытаясь ограничить 

соответствующие возможности третьих стран, в том числе Китая. Москва 

также хочет контролировать главные центральноазиатские нефтепроводы, 

идущие на восток и запад. Китай, в свою очередь, противостоит попыткам 

лишить его права приобретать акции и предпочитает напрямую вести дела с 

центральноазиатскими государствами, избегая российского посредничества. 

Российско-китайское инвестиционное взаимодействие в регионе 

Центральной Азии сулит России возможность обрести в лице Китая 

устойчивого регионального союзника. Для укрепления и расширения этого 

взаимодействия существует широкий круг вариантов, опирающихся на 

общий баланс возможных интересов двух стран, объективно 

заинтересованных в стабилизации геополитической обстановки в 

Центральной Азии посредством совместных дипломатических усилий по 

предотвращению роста западного влияния на местные политические и 

экономические элиты. В этой связи важно отметить, что в июне 2016 г. 

состоялись саммит ШОС в Ташкенте и визит российского президента в 

Китай.
246

 

Однако фактически в то же самое время в Казахстане начались 

процессы дестабилизации политической ситуации. 5 июня группы 

вооруженных людей совершили атаки на оружейные магазины и казармы 

национальной гвардии в городе Актобе на западе Казахстана. Несколько 
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десятков человек, включая нападавших, были убиты. Представители силовых 

структур не скрывали своей растерянности в связи с тем, что произошло. 

Случившееся позволило внешним наблюдателям предположить, что 

ситуация в Казахстане, рассматривавшемся как образец стабильности в 

южной части постсоветского пространства, может резко обостриться. Эти 

события, по мнению российского исследователя Т.В. Бордачева, стали 

«хорошими поводами поговорить о необходимости наращивания 

многостороннего сотрудничества в обеспечении региональной безопасности. 

В особенности это касается взаимодействия между региональными 

сверхдержавами – Китаем и Россией. Для этих двух стран потенциальная 

нестабильность в Центральной Евразии представляет собой своего рода 

«идеальный общий вызов», ответ на который возможен только через 

рациональную игру с позитивной суммой»
247

. Это обусловлено несколькими 

факторами 

Во-первых, в регионе Центральной Азии преобладают именно 

внутренние факторы напряженности – не всегда устоявшиеся 

государственные институты, бедность, религиозный радикализм и, наконец, 

соседство с Афганистаном. Совокупность этих факторов делает проблему 

действительно актуальной и для России, и для Китая и естественно повышает 

их потенциал к сотрудничеству. 

Во-вторых, как отмечает Т.В. Бордачев, «важную роль играет 

географическая близость потенциально взрывоопасного региона для обеих 

великих держав. Казахстан и Центральная Азия непосредственным образом 

граничат с проблемным для Китая Синьцзян-Уйгурским автономным 

районом с более чем миллионным мусульманским населением и 

важнейшими для России Уралом и Центральной Сибирью. Для обеих держав 

очевидно, что они не смогут в случае обострения ситуации канализировать 
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проблему в направлении другого игрока и, таким образом, вынуждены будут 

сотрудничать «на месте». В этом отношении гораздо большую озабоченность 

может теоретически вызывать роль США и, в гораздо меньшей степени – 

Европейского союза. Для этих игроков потенциальный взрыв в центре 

Евразии не будет сколько-нибудь значимым вызовом национальной 

безопасности. И в этой связи ситуация в регионе рассматривается, особенно в 

США, в контексте геостратегического взаимодействия с Москвой и 

Пекином»
248

. 

В-третьих, Россия и Китай одинаково заинтересованы в удалении 

внешних игроков, безотносительно их происхождения. Для большинства 

внерегиональных игроков развитие событий в центре Евразии представляет 

интерес исключительно в международно-политическом контексте и не 

являются вопросом национальной безопасности. Поэтому их воздействие на 

ситуацию может в большинстве своем иметь дестабилизирующий характер, 

поскольку неизбежно делает ставку на рискованную политическую 

трансформацию центральноазиатских государств. При этом страны 

Центральной Азии не имеют для США, Европы и их экономических игроков 

значения, сопоставимого, например, с монархиями Персидского залива. 

Поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что Запад исключит из арсенала 

политики в их отношении ценностно-нормативные инструменты. 

Одновременно, по мнению отдельных экспертов, в Вашингтоне 

прорабатывается возможность ведения прямого, без участия России, диалога 

с китайскими властями по вопросу обеспечения безопасности в регионе и 

экономическому сотрудничеству. Возможно, что такой диалог уже идет. И 

это также указывает на необходимость для России и Китая стремиться к 

большей прозрачности своих отношений с другими партнерами. Однако его 

интенсивность и насыщенность могут быть ограничены, как считают 
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авторитетные специалисты, непредсказуемостью политики США и их 

ставкой на поддержку «цветных революций», которых панически боятся в 

Китае
249

. 

В-четвертых, Россия и Китай могут предложить своим соседям 

достаточно разнообразные форматы взаимодействия по их внутренней 

стабилизации. «Они заинтересованы не в трансформации, а в стабилизации 

политических режимов в Центральной Азии, эволюционном улучшении там 

экономической и общественной ситуации в течение максимально 

продолжительного периода. Определенное значение российско-китайское 

сотрудничество будет иметь и для снижения негативных последствий 

неизбежных попыток самих стран региона сбалансировать влияние двух 

великих держав. При этом любой формат китайско-российского 

взаимодействия по вопросам безопасности в Центральной Азии должен быть 

прозрачным, многосторонним и обязательно включать страны региона и – по 

целому ряду вопросов – Иран»
250

. 

Как представляется, в обозримой перспективе Российской Федерации 

не останется иного выбора, кроме принятия предлагаемых Китаем новых 

правил геополитической игры – встать на путь углубления инвестиционного 

взаимодействия с Пекином в расчете на решение проблемы более высокого 

стратегического уровня, а именно: создание ощутимого российско-

китайского противовеса растущим притязаниям США и Евросоюза на 

преимущественное доминирование в экономиках центральноазиатских 

государств. Однако, по сути, ни Евросоюз, ни США объективно не смогут 

конкурировать на центральноазиатском рынке с готовой продукцией из КНР 

и российскими технологиями, продолжающими развиваться в рамках хорошо 

знакомых местным предпринимателям советских стандартов
251

. 
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В то же время нельзя забывать и об известной сдержанности Китая в 

части активного вовлечения во внутренние дела своих соседей и 

формирования постоянных институтов сотрудничества в сфере безопасности. 

Став уже фактически одной из сверхдержав, Китай унаследовал признаки и 

принципы внешней политики развивающейся и постоянно оберегающей свой 

суверенитет страны. Среди основных принципов этой политики – неучастие 

в союзах и невмешательство во внутренние дела других государств. И то, и 

другое отражает образ мышления молодой державы, которая недавно 

добилась полной независимости и не готова ограничивать суверенитет даже 

для обеспечения собственной безопасности и мира в соседних регионах. 

Сейчас доминирующей является точка зрения, что ни Россия, ни Китай 

в одинаковой степени не рассматривают военно-политический союз в 

качестве цели своего сближения. Все официальные заявления и оценки 

влиятельных близких к правительству экспертов сходятся на том, что обе 

стороны удовлетворены существующим форматом отношений и не 

заинтересованы в его углублении или большей формализации. Прямо о 

необходимости союзничества заявляют редкие в Китае и еще более 

немногочисленные в России исследователи, находящиеся на явной 

периферии дискуссии. Еще более сдержанны в оценках вероятности 

формального союза двух держав внешние наблюдатели. 

Важно подчеркнуть, что Россия и Китай за последние годы сделали 

очень много для того, чтобы устранить даже незначительные объективные 

факторы, которые могли бы привести к возникновению конкуренции между 

ними. Это позволяет лидерам в Москве и Пекине уверенно заявлять о том, 

что двусторонние отношения приняли «новую форму отношений между 

великими державами», как это определяется в рамках китайского 

внешнеполитического понятийного аппарата
252

. 
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Можно согласиться с мнением о том, что инвестиционное 

взаимодействие Москвы и Пекина в регионе будет во многом зависеть от 

российской внешнеполитической стратегии в целом, а также от места, 

которое в данной стратегии будет занимать Китай. Переориентация 

центральноазиатских государств на различные мировые центры идет полным 

ходом. КНР вряд ли упустит свой шанс максимально «привязать» эти страны 

к своей геополитике. В России это осознают и пытаются противопоставить 

китайской экономической активности собственную версию постсоветской 

интеграции. В частности, Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России с 

самого момента своего создания стал рассматриваться в качестве некой 

попытки обозначения устойчивого интеграционного тренда для 

центральноазиатских государств
253

. 

Таможенный союз сразу после его оформления многие эксперты 

начали квалифицировать как инструмент в руках официальной Москвы для 

распространения её политического влияния на постсоветском пространстве. 

Но они же отмечают и достаточно доброжелательное отношение КНР к этим 

интеграционным усилиям России. Китайская «лояльность» к ним трактуется 

как некая стратагема традиционной внешней политики Срединного 

государства, суть которой состоит в стремлении чужими руками свести 

воедино нечто, в перспективе могущее перейти под его же контроль. Исходя 

из названной матрицы, напрашивается вывод, что российско-китайское 

инвестиционное взаимодействие в центральноазиатском регионе отвечает 

долгосрочным геополитическим интересам КНР. Ни у Китая, ни у России нет 

иного выбора, поскольку США прикладывают огромные усилия к тому, 

чтобы создать зону своего исключительного влияния в «сердце Азии»
254

.  

В 2013 г. Китай приступил к реализации проекта «Один пояс – один 

путь», целью которого является создание энергетических, торговых и 
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транзитных связей между странами Центральной и Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Востока и Европы. Предполагается строительство 

инфраструктуры, ключевых экономических индустриальных парков в 

качестве платформ сотрудничества, снятие торговых и инвестиционных 

барьеров вдоль всего Пояса и строительство экономических коридоров, 

которые связывали бы с ним соседние регионы. С экономической точки 

зрения проект «Один пояс – один путь» увязывается с необходимостью 

придания импульса развитию западных и центральных провинций Китая, 

которые серьезно отстают от динамично развивающихся прибрежных 

районов. 

Как таковой проект «Один пояс – один путь» служит прекрасным 

инструментом дипломатической «мягкой силы» для восстановления роли 

Китая как мировой державы. В более приземленном варианте данный проект 

отражает желание Китая не ограничиваться более регионом Восточной Азии 

для того, чтобы избежать конфронтации с США и диверсифицировать свои 

международные связи, соизмеримые с подъемом Китая и его глобальными 

амбициями. 

Однако Пекин понимает, что многие из его инициатив рамках данного 

проекта могут быть подорваны вследствие существования целого ряда угроз, 

исходящих из центральноазиатских стран. Так, возросла активность талибов 

и боевиков «Исламского государства» в Афганистане и Пакистане. Все 

больше число боевиков, связанных с Исламским движением Восточного 

Туркестана, бежали в Афганистан после начала Пакистаном военной 

операции, направленной против данного движения. Многие из бежавших 

боевиков были замечены вблизи северо-восточной границы Афганистана с 

Китаем, что очень обеспокоило Пекин, который опасается возможных 

нападений на неспокойную китайскую провинцию Синьцзян. 

Таким образом, Китай стремится принять участие в стабилизации 

ситуации в Афганистане, поскольку КНР осознает зависимость успеха 
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проекта «Один пояс – один путь» и интеграции со странами Центральной 

Азии от уровня региональной безопасности. 

В свою очередь, у России рост вовлеченности Китая в обеспечение 

безопасности центральноазиатских государств будет вызывать 

обеспокоенность: Москва будет видеть в действиях Пекина прямую угрозу 

своей собственной позиции в регионе, которая уже подорвана 

экономическим доминированием КНР. 

9 мая 2015 г. В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали совместное 

заявление о сотрудничестве и сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути. 

Москва и Пекин подтвердили свои намерения по координации двух проектов 

с целью создания «единого экономического пространства» в Евразии, в том 

числе по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и 

Китаем, подписание которого откладывалось в рамках ШОС. Документ дает 

понять, что Россия и Китай не хотят, чтобы этот спорный вопрос перерос в 

открытый конфликт. Кроме того, как отмечает Х.-Й. Шпангер, «сам характер 

китайского проекта также помогает снизить вероятность конфликтов. В 

отличие от европейских и западных подходов к региональной интеграции, 

которые опираются на многосторонние договоры, юридически обязательные 

нормы и стандарты, механизмы коллективного урегулирования споров и 

наднациональные институты, китайский стиль опирается, прежде всего, на 

создание благоприятных экономических условий»
255

. 

Таким образом, можно заключить, что у России четыре 

взаимосвязанные проблемы: 

перспектива стать младшим партнером Китая; 

страх превратиться, в конечном итоге, в сырьевой придаток более 

влиятельного соседа; 
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тревожное ожидание притока китайцев (а в некоторых случаях 

китайского капитала); 

риск того, что сфера влияния в Центральной Азии перейдет к проекту 

«Один пояс – один путь» со всеми его соблазнами. 

Эти опасения постоянно возникают в российской дискуссии о 

«повороте на Восток». В то же время первое компенсируется наличием у 

России сил ядерного сдерживания, которые равны американским и намного 

превосходят китайские. Второе нивелируется аргументом о том, что, быть 

сырьевым придатком ЕС тоже было рискованно, но не нанесло ущерба. 

Третье и четвертое – взаимной выгодой и возможностью осуществления 

контроля посредством сотрудничества. В целом же Москва рассматривает 

«поворот» в сторону Азии как естественный побочный продукт глобальных 

изменений в расстановке сил и как элемент нового – многополярного – 

международного порядка. 
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Российская Федерация, будучи крупнейшим производителем и 

экспортером энергоресурсов, является безальтернативным участником 

глобальных энергетических процессов и обостряющейся борьбы за 

региональные энергетические рынки и позиции на мировом рынке 

энергоресурсов. Все это вынуждает Москву вырабатывать новые 

действенные механизмы реализации своей внешнеэкономической 

деятельности, диверсифицировать маршруты доставки своих энергоресурсов, 

а также налаживать прочные партнерские отношения как со странами-

экспортерами, так и со странами-импортерами энергетических ресурсов. 

За минувшие с момента распада Советского Союза годы Россия 

утратила значительную часть своего экономического потенциала, по целому 

ряду показателей лишилась традиционного статуса великой державы. 

Возврат к утраченным позициям и подъем уровня экономического развития 

до мировых стандартов возможны только при оптимизации и модернизации 

российской экономики на основе применения современных технологических 

достижений и стимулирования инвестиций в различные отрасли народного 

хозяйства, главным образом, в обрабатывающие отрасли промышленности. 

Названные меры напрямую связаны с увеличением притока финансовых 

средств, главным источником получения которых для современной России 

стал топливно-энергетический комплекс. 

Из стран Восточной Азии самодостаточной в энергетическом плане 

является только Россия, тогда как остальные государства – Япония, Китай, 

КНДР, Южная Корея – являются импортерами углеводородов, и в будущем, 

как представляется, их импорт будет только возрастать. При этом доля 

производства и экспорта российских энергоресурсов будет стабильно 
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увеличиваться, что, как представляется, повлечет за собой и улучшение  

политического имиджа России. Среди преимуществ Российской Федерации 

как экономического партнера для азиатских стран как сырье, так и 

разработка альтернативных видов энергии, а также опыт и практическое 

содействие при возведении АЭС. 

Главными компонентами российской энергетической политики в 

последнее время выступают так называемые энергетическая и 

трубопроводная дипломатии, ставшие новыми формами 

внешнеполитической деятельности современных государств. В число задач 

энергетической дипломатии России входит, во-первых, стимулирование 

экономического развития страны и укрепление ее позиций на перспективных 

зарубежных рынках энергоресурсов, во-вторых, укрепление имиджа и 

авторитета России на мировой арене, в-третьих, обеспечение энергетической 

безопасности России, и, наконец, усиление ее влияния на мирополитические 

процессы в качестве энергетической державы мирового значения. 

Динамика российско-китайских отношений представляется 

асимметричной вследствие различия в интересах и ожиданиях сторон от этих 

отношений. Так, для России хорошие отношения с Китаем — гарантия 

поддержки восточного соседа в вопросах текущей безопасности и 

обеспечения занимаемых в мире геополитических позиций. Стабильность 

этих отношений гарантирует безопасность дальневосточных регионов 

России, поскольку стороны находят общие интересы в области 

сотрудничества, а также позволяет Москве вести более независимую 

внешнюю политику и оспаривать первенство Соединенных Штатов. В этом 

отношении Китай является не столько стратегическим партнером России, 

сколько противовесом США.  

Иначе рассматривает свои отношения с Россией Китай. Он преследует 

более практичные и менее амбициозные цели: 
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поддержание безопасности на северо-востоке страны, что позволяет 

ему сосредоточиться на модернизации экономики и Тайване; 

обеспечение потока импорта энергетических ресурсов; 

работа с Москвой и с другими странами для стабилизации ситуации в 

Средней Азии. 

Хотя коммунистическое правительство и ценит единство российско-

китайского союза в некоторых вопросах, Россия не рассматривается в 

качестве крупного стратегического единомышленника, а видится 

тактическим партнером для определенных геополитических «ниш». 

Указанная асимметричность в российско-китайских отношениях 

вносит определенную долю напряженности в двустороннее сотрудничество, 

особенно в энергетической сфере, где реализация запланированных проектов 

сталкивается с множеством препятствий, а желаемые результаты 

взаимодействия не соответствуют действительным. 

Как представляется, энергетическое сотрудничество между Россией и 

Китаем, даже при высокой геополитической цене, является взаимно 

стратегически необходимым, поскольку оно может рассматриваться как 

плата за уступки в других областях. Совершенно очевидно, что серьезное 

обсуждение между двумя гигантами продолжается с целью поиска общей 

основы и формирования более прочных связей в будущем. 

Тем не менее, возможности будущего углубления российско-китайских 

отношений в области топливно-энергетического комплекса проистекают из 

взаимных долгосрочных интересов сторон в социально-экономической сфере 

на двух уровнях – межгосударственном и региональном.  

Китайскую энергетическую политику отличает единство управления и 

институциональной принадлежности (преимущественно госсектор), 

постоянное стремление к независимости, придающее немалую специфику 

пониманию энергетической политики и энергетической безопасности в 

стране. В этой связи внешняя экономическая экспансия (в том числе в 
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мировую энергетику) и выход Китая на роль новой сверхдержавы может 

означать определенную фрагментацию и дальнейшую регионализацию 

мирового рынка энергоресурсов, в том числе по политическим и 

геополитическим мотивам. 

Российско-китайское энергетическое сотрудничество символизирует не 

только потенциал, но и недостатки их партнерства. Таким образом, в 

будущем видится необходимость перехода на новый уровень, что не только 

принесет политические и стратегические улучшения, но и окажет 

благотворное влияние на экономику: поскольку уровень экономических 

отношений между Россией и Китаем заметно ниже уровня политических 

отношений, дальнейшее укрепление стратегического партнерства за счет 

развития энергодиалога положительно отразится, в первую очередь, на 

экономической взаимозависимости, а также на укреплении политического 

доверия между сторонами. 

Россия заинтересована в расширении энергетического сотрудничества 

с Китаем с целью преодоления социально-экономических проблем в 

отдельных регионах. Со своей стороны, для КНР Россия может предоставить 

более доступные и надежные в плане безопасности углеводородные ресурсы, 

чем те, которые транспортируются из стран Персидского залива и Африки. 

Увеличение импорта нефти и газа из России позволит Китаю 

диверсифицировать источники своего энергетического обеспечения и 

укрепить энергетическую безопасность. 

Анализ перспективных потребностей Китая в энергоносителях 

показывает, что через несколько лет страна будет использовать все виды 

энергоресурсов для выполнения задач по социально-экономическому 

развитию. Но если Россия в ближайшие годы не сможет организовать 

сотрудничество в энергетической сфере и наладить систему транспортировки 

энергоносителей в КНР, то ее место на китайском рынке займут другие 

страны и международные компании. 
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Тем не менее, важно отметить, что прогнозирование развития ситуации 

в энергетической сфере осложнено в настоящее время крайней 

неопределенность состояния глобальной финансовой архитектуры, 

неожиданно резкими реакциями на вполне естественную внешнюю 

экспансию Китая, обострением противоречий между Пекином и 

Вашингтоном, а также высокой степенью политизации мирохозяйственных 

связей. В таких условиях растет число стратегических факторов, влияющих 

на конъюнктуру энергетической сферы, распространяются алармистские и 

кризисные сценарии развития событий на данном направлении. 

Прокладка магистральных газопроводов из Центральной Азии в Китай 

является аргументом в переговорах с Россией при обсуждении условий 

поставок российского газа из Западной и Восточной Сибири в КНР. 

Открытие в последние годы в Китае большого количества средних и мелких 

нефтегазовых месторождений (в СУАР и Шэньси, в прибрежной зоне 

провинций Сычуань, Шаньдун, Хэбэй и Ляонин) стимулирует развитие 

инфраструктуры транспортировки, переработки и потребления нефти и газа. 

Тем не менее, как представляется, удовлетворить рост энергетических 

потребностей китайской экономики ни сейчас, ни в будущем эти открытия не 

смогут. 

Для Москвы открываются возможности поставок сетевого и 

сжиженного газа не только из самой России, но и из других регионов мира, 

контролируемых российскими компаниями. Газпром как глобальная 

энергетическая корпорация имеет возможность вхождения в проекты 

поставок сжиженного природного газа в Китайскую Народную Республику. 

А создание соответствующей трубопроводной, газо-сжижающей и 

транспортной инфраструктуры и организация крупномасштабных поставок 

позволит России занять доминирующие позиции на китайском рынке газа, 

контролируя до 70-85% всех импортных поставок. 
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Как представляется, резкое наращивание Россией энергетического 

экспорта в КНР не должно проходить за счет снижения поставок её 

углеводородов в Европу, тогда это будет не диверсификация растущих 

энергопотоков, а переброска части ограниченных ресурсов, т. е. попросту 

перенаправление экспортных поставок. Необходимо, чтобы этот процесс 

сопровождался ростом объемов экспорта в том и другом направлении, для 

чего необходимо увеличение добычи энергетического сырья в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Разворот России на Восток должен подкрепляться созданием 

необходимой энергетической базы для внешних связей в сфере энергетики со 

странами Азии. Освоение запасов российского газа в восточных регионах 

страны должно быть увязано с развитием транспортной и перерабатывающей 

инфраструктуры. Для этого реализуется Восточная газовая программа и 

программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых 

производств энергоресурсов, предприятий переработки и трубопроводов. 

Таким образом, Москва и Пекин все время пытаются изменить 

двусторонний баланс отношений в сфере энергетики, каждая из сторон – для 

достижения своей цели: Россия – для контроля и управления поставками 

ресурсов, Китай – чтобы получить большую свободу выбора в импорте 

углеводородов. Это привело к тому, что страны стали вести несогласованную 

и даже конкурирующую политику. Так, Москва хочет сделать Китай как 

можно более зависимым, ограничивая его доступ к энергетическим ресурсам 

Евразии; Пекин же в это время активно развивает взаимодействие со 

странами Центральной Азии. 

Кремль надеется на стратегическую возможность многовариантности 

своего энергоэкспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивая связи, 

помимо КНР, с Японией и Южной Кореей. Коммунистическое правительство 

Китая, в свою очередь, стремится занять позицию главного покупателя 

российской энергии в этом регионе. Россия видит себя незаменимым 
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поставщиком энергии для Китая. Китай же при этом принимает все 

возможные меры, чтобы застраховать себя от роли углеводородного 

заложника России.  

В начале XXI  века важным является не только наращивание торговли 

энергоресурсами, но также взаимовыгодное сотрудничество в сфере 

энергетических технологий и оборудования. Это имеет принципиальное 

значение в связи со стратегической линией российского руководства по 

модернизации российской экономики и повышению её 

энергоэффективности. Большую роль может сыграть поощрение 

взаимопроникновения финансово-экономических групп обеих стран, в том 

числе в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса.  

Укрепление российских позиций на мировом рынке энергоресурсов и 

контроль над транзитными коридорами обеспечивает России преимущества и 

возможности для направления политики стран-импортеров энергоресурсов в 

русло своих интересов. Так, Россия использует «трубопроводную» 

дипломатию в качестве инструмента сохранения и расширения влияния на 

политическом поле Евразии. 

В конечном счете, и страны-импортёры, и страны-транзитёры, и 

страны-экспортёры углеводородов проявляют растущую заинтересованность 

в создании стабильной глобальной энергетической обстановки, при этом 

каждая сторона стремится обеспечить энергетическую безопасность 

посредством противодействия перебоям и нарушениям договорного цикла в 

поставках энергоресурсов, а также путем устойчивости и гарантированности 

рынков сбыта. От реализации указанных целей выигрывает общая 

энергетическая безопасность государств, в том числе России и Китая.  

На наш взгляд, в энергодиалог России и Китая необходимо встроить 

еще один важный компонент – экспертное взаимодействие российских и 

китайских аналитиков, специализирующихся в области нефти и газа. Это 

позволит создать позитивную, творческую атмосферу в работе над 
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серьезными межправительственными документами. Кроме того, давно 

назрела необходимость налаживания экспертного сопровождения 

двусторонних контактов в энергетической сфере с целью формирования и 

анализа стратегических задач российско-китайского партнерства, а также 

решения различных технических вопросов и поиска взаимно приемлемого 

урегулирования естественно возникающих противоречий. Экспертное 

взаимодействие должно охватывать все сферы энергетического 

сотрудничества: нефть, газ, атомную и электроэнергетику, а также 

транспортную составляющую. 

Совместная работа российских и китайских экспертов могла бы 

проводиться по следующим направлениям: 

гармонизация энергетических стратегий двух стран; 

прогнозирование и разработка сценариев развития 

сотрудничества; 

развитие рынков и инфраструктуры; 

энергоэффективность и альтернативные источники энергии и др. 

Представляется целесообразным и очень важным создание атмосферы 

взаимного учета интересов каждой из сторон, широкое публичное 

разъяснение позиций по той или иной проблеме, возникающей на пути 

российско-китайского сотрудничества, и, что особенно актуально, более 

полное и углубленное изучение российскими экспертами особенностей 

топливно-энергетического комплекса КНР и механизмов, контролирующих 

его и управляющих им. 
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