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Энергетическое сотрудничество Российской Федерации   

и Китайской Народной Республики в начале XXI века 

 

Китайская Народная Республика  на сегодняшний день является 

крупнейшим потребителем энергоресурсов. При этом ей не удается обеспечить 

потребности за счет собственных источников.  

В течение многих десятилетий Китай обходился собственными 

природными запасами нефти, но в 1990-е годы страна была вынуждена начать 

покрывать дефицит сырья за счет импорта. Хотя Китай является по-прежнему 

пятым по значению производителем нефти в мире, добывающим около четырех 

миллионов баррелей в день, сейчас ему приходится ввозить более половины 

потребляемой нефти. В 2009 году степень зависимости Китая от экспорта сырой 

нефти впервые превысила психологический порог в 50% и составила 51,29%, в 

то время как в 2000 году она составляла около 25 %. В 2010 году по темпам 

роста объемов нефтеимпорта Китай занял  первое место в мире. 

Аналогичные, хотя и не настолько заметные  процессы  происходят в 

сфере природного газа и угля. Угольная энергетика составляет 65-70% в 

энергобалансе Китая, но она не справляется с энергообеспечением - уже в 2011 

году дефицит электроэнергии составил около 30 ГВт. Проблему планируется 

решать за счет природного газа. На газ сегодня приходится лишь 3-4 % 

энергопотребления, в то время как в большинстве крупных стран эта цифра 

составляет 20-25 %. Однако разведанные объемы газа в Китае  составляют всего 
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около триллиона кубометров, то есть менее одного процента мировых запасов. 

Следовательно, без закупок газа не обойтись. 

 Экономика Китая, вышедшая в 2010 году по объему ВВП на второе место 

в мире после США, динамично развивается. В последнее время рост ВВП 

составляет в среднем около 10 % в год. В связи с этим  потребность Китайской 

Народной Республики в импорте энергоносителей постоянно растет, и, 

несомненно, будет возрастать в обозримом будущем.  

При этом львиная доля покупаемых энергоресурсов поступает в Китай 

морским путем. Это нефть из Саудовской Аравии, Анголы, Ирана, Судана,  

Омана, Ирака, Кувейта и Ливии, а также сжиженный газ из Австралии, Йемена, 

Индонезии и Малайзии.   

Такие поставки обходятся дороже, чем транспортировка по 

трубопроводам. Кроме того, рост зависимости от подобного импорта 

увеличивает энергетические риски страны. Трудно прогнозировать 

стабильность поставок, когда Судан разделился на два враждующих 

государства, в Ираке после оккупации постоянные теракты на нефтяных 

объектах, в Ливии после бомбардировок НАТО и убийства Каддафи полный 

хаос в экономике, возрастает давление западных стран на Иран, а в Йемене 

усиливаются межплеменные столкновения. Наряду с этим достаточно велики и 

транзитные риски. Так, например,  поставки нефти в Китай легко могут быть 

перекрыты Седьмым американским флотом в районе Малаккского пролива. 

Поэтому Китай настойчиво ищет пути диверсификации поставок 

энергоресурсов, желательно из более стабильных регионов и с использованием 

трубопроводов. В связи с этим одним из важнейших альтернативных 

поставщиков начинает выступать Россия.  

Российская Федерация позиционирует себя как великая энергетическая 

держава. В ее недрах находится более 25 процентов мировых запасов 
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природного газа, около 13 процентов  разведанных запасов нефти и 17 

процентов  запасов угля. Россия занимает ведущее место в мире по объемам 

экспорта природного газа и второе место  после Саудовской Аравии по торговле 

нефтью и нефтепродуктами, а также поставляет зарубежным партнерам 

большие объемы электроэнергии. Весьма заметна ее роль в гидроэнергетике и в 

атомной энергетике. 

Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации играет 

ключевую роль в экономике страны и является основой для стабильной работы 

промышленности и реализации социальных программ. При этом большая часть 

проектов и контрактов в сфере энергетики традиционно была ориентирована на 

Запад, прежде всего в Европу, усиливая зависимость России от покупателей. 

Поэтому диверсификация рынков сбыта энергоресурсов является 

стратегической задачей России.  

Отсюда естественное взаимодополнение экономик России и Китая, 

предопределяющее их успешное сотрудничество. Китайская Народная 

Республика для России – стратегический партнер номер один в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а их взаимодействие в энергетической сфере  одно из 

приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества.  

В 1990-е годы это сотрудничество было либо декларативным, либо 

эпизодическим. Однако после вступления России в АТЭС, членом которого уже 

был Китай, оно стало переходить в реальную плоскость. Так, уже на втором для 

России  саммите АТЭС в Окленде в 1999 году  было заявлено о необходимости 

развития энергетических отношений России с азиатскими странами АТР.  А на 

саммите в Брунее в 2000 году В.В. Путин, заявил в своем докладе, что 

приоритетным направлением сотрудничества России в АТЭС является экспорт 

и переработка природных ресурсов, в том числе энергетических. Для экспорта 

энергии будет создаваться инфраструктура, ориентированная на Азию. [1]   В  
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принятой в том же году «Концепции участия России в АТЭС» Китай был назван 

одним из  основных партнеров  РФ в АТР. [2]   

Наиболее конкретно на направления энергетического сотрудничества 

было указано в Совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики, подписанной в Москве 27 мая 2003 года. В ней, в 

частности говорилось: «Стороны считают, что сотрудничество в энергетической 

сфере имеет огромную важность для обоих государств. Основой для его 

укрепления должна стать реализация крупных нефтегазовых проектов, включая 

строительство нефтепровода «Россия-Китай», поставки в КНР российского 

природного газа, участие России в проекте строительства газопровода «Запад-

Восток» с рассмотрением возможности поставки  необходимого российского 

энергетического оборудования для этого проекта и сотрудничества нефтяных 

компаний Сторон по разведке и разработке нефтяных месторождений на 

территории России». [3.С.611]  

С тех пор благодаря совместным усилиям энергетическое сотрудничество 

между Россией и Китаем непрерывно развивается. Больших успехов удалось 

достигнуть в сфере нефти и газа, угля, электроэнергетики, в том числе и 

атомной.  

 Хорошим примером сотрудничества по крупным энергетическим 

проектам стал нефтепровод из России в Китай Сковородино-Дацин, успешно 

достроенный в 2010 году и сданный в эксплуатацию в начале 2011 года. Это 

ответвление от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. 

Общая длина нефтепровода около 1000 километров, а ежегодный объем 

транспортировки нефти составляет 15 млн. тонн. Через него уже за первую 

половину 2011 года  из России в Китай было поставлено 7,5 млн. тонн нефти, 

что больше, чем Китай получает из Омана, Ирака или Ливии за год. Россия и 
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Китай прилагают дальнейшие усилия к обеспечению долгосрочной, стабильной 

и безопасной и  эксплуатации этого нефтепровода.  

Кроме того, продолжается активное сотрудничество в области 

геологоразведочных работ,  добычи нефти,  ее переработки, а также  сбыта, как 

сырой нефти, так и нефтепродуктов. Начатое в сентябре 2010 года 

строительство совместного НПЗ нефтехимической компании «Восток» в городе 

Тяньцзинь стало прорывом в комплексном сотрудничестве Китая и России. По 

заявлению В.В. Путина на встрече со своим китайским коллегой Вэнь Цзябао 11 

октября 2011 года, «российские и китайские компании обговаривают и уже 

практически приступают к совместной работе по разведке и разработке 

нефтегазовых месторождений, в том числе на континентальном шельфе» [4]. 

В газовой сфере сотрудничества запланирована сделка по поставкам в 

Китай 68 миллиардов кубометров природного газа в год на протяжении 

тридцати лет. Переговоры и подготовительные работы по ней ведутся уже  пять 

лет - с 2006 года. Коммерческий план поставок природного газа в КНР включает 

два маршрута примерно равной мощности - Западный и Восточный. Западный 

маршрут Томск-Карамай (в России его называют проект «Алтай») предполагает  

поставки газа западносибирских месторождений в Синьцзян-Уйгурский 

автономный район КНР и подсоединение к идущему до Шанхая западно-

восточному газопроводу. Общая протяженность трубопровода превышает 6000 

км. При этом газопровод на российской территории уже находится в стадии 

строительства.  

Маршрут восточного трубопровода Сахалин-Дацин будет проходить от 

газовых месторождений на Сахалине  через Хабаровский край на северо-восток 

Китая. Он пока находится на стадии проектирования. 

При этом стороны, к сожалению, не могут до сих пор договориться о 

цене.  Газпром  запрашивает цену, близкую к той, которую он применяет в 
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отношении клиентов в Западной Европе. Китай заявляет, что это слишком 

дорого. Однако во время седьмого раунда  российско-китайского энергодиалога, 

состоявшегося в конце мая 2011 года, был подписан протокол к Меморандуму о 

сотрудничестве в газовой сфере. В нем было зафиксировано согласие двух 

стран по принципам и графику продвижения газовых переговоров по западному 

маршруту. Визит Ху Цзиньтао в Москву в июне 2011 года придал этому 

процессу дополнительный импульс. А по итогам переговоров премьер-

министров двух стран в октябре 2011 года было заявлено, что  «мы уже 

приближаемся к финальной стадии работы по поставкам газового сырья на 

китайский рынок». [5] 

Сотрудничество в угольной сфере включает в себя, прежде всего поставки 

российского угля на китайский рынок кампаниями «СУЭК», «Мечел», 

«Сахалинуголь». Кроме того, планируется сооружение на территории России 

завода по сжижению угля и получению синтетического жидкого топлива с 

участием китайской корпорация Шеньхуа.  

В области электроэнергетики центральным является  контракт, по 

которому  открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» экспортирует 

электроэнергию из России в Китай. Этот проект  предусматривает поэтапное 

увеличение поставок электроэнергии  потребителям в КНР до 60 млрд. кВт/ч в 

год.  В ходе его реализации запланировано строительство на российской 

территории  новых генерирующих объектов суммарной мощностью до 10 800 

МВт. Кроме того, предполагается строительство  сетей переменного и 

постоянного тока на территории, как России, так и Китая общей 

протяженностью до 3400 км. В качестве партнера ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

выступает Государственная электросетевая корпорация КНР. Китайские 

партнеры также будут участвовать в модернизации сетевого комплекса РФ.  
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Что касается сотрудничества в области атомной энергетики, здесь 

наглядным свидетельством успеха является построенная Россией Тяньваньская 

АЭС, расположенная в селе Тяньвань  в 30 км восточнее города Ляньюньган в 

провинции Цзянсу, на берегу Жёлтого моря. Эта АЭС - самый крупный объект 

экономического сотрудничества между Китаем и Россией. На сентябрь 2011 г. 

было построено и введено в эксплуатацию два блока и заключён контракт на 

строительство ещё двух блоков, всего же генплан этой АЭС предусматривает 

строительство 8 энергоблоков. 

После аварии на японской АЭС Фукусима в КНР были предприняты меры 

по усилению безопасности ядерных объектов в стране. Они  встретили полное 

понимание  российской стороны. В результате проверки безопасности 

Тяньваньской АЭС были получены исключительно положительные результаты. 

Потому КНР продолжила  сотрудничество с РФ   в строительстве  второй 

очереди Тяньваньской АЭС, а также в создании реакторов на быстрых 

нейтронах.  

В мае 2008 года в ходе визита Президента Д.А. Медведева в Китай, был 

создан новый формат взаимодействия наших стран - Энергодиалог Россия-

Китай. Благодаря этому, сотрудничество в энергетической сфере получило 

новый импульс. Он позволил перевести на качественно новый уровень 

обсуждение наиболее актуальных вопросов сотрудничества в энергетической 

сфере  РФ и КНР. Сопредседателями  Энергодиалога в настоящее время 

являются заместитель Председателя Правительства РФ  И.И. Сечин и вице-

премьер Госсовета КНР Ван Цишань. 

 Энергодиалог  усилил координацию и взаимодействие компаний РФ и 

КНР по  многим направлениям энергетического сотрудничества. Благодаря ему 

предприятия наших стран вышли на реализацию новых взаимовыгодных 

проектов. Энергетическое сотрудничество двух стран стало  более системным, 
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полнее учитывающим интересы обоих государств. Между нашими странами 

установились особые отношения доверия и стратегического партнерства. 

Сегодня в рамках Энергодиалога решаются важнейшие вопросы 

двустороннего сотрудничества в  газовой, нефтяной, атомной, угольной и 

электроэнергетической сферах, а также в области энергоэффективности и 

использования возобновляемых источников энергии. 

Благодаря значительному объединенному экономическому потенциалу 

наших стран – высокопрофессиональным кадрам, научно-техническим 

возможностям, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, 

освоению новых месторождений - наше энергетическое сотрудничество 

выходит на качественно новый уровень. Таким образом, сотрудничество России 

и Китая в энергетической сфере является важнейшим системообразующим 

элементом  экономических отношений в целом. 

После того, как Россия и Китай стали членами двух новых форумов с 

преимущественно экономическим содержанием – БРИКС и Большой двадцатки, 

их роль в мировой экономике и в мировой политике существенно возросла. 

Наши страны начали демонстрировать все большую координацию и 

слаженность действий в важных вопросах стабилизации мировой системы 

международных отношений, что проявилось, например, в недавнем совместном 

вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии. 

Следовательно, российско-китайское энергетическое сотрудничество, 

эффективно обогащающее содержание отношений стратегического партнерства 

и взаимодействия, повышает уровень всего комплекса отношений между 

нашими странами, обеспечивая более высокий уровень национально, 

региональной и мировой безопасности. 
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