
Виюне 2007 г. Китай опубли�
ковал «Государственный
проект реагирования Китая

на климатические изменения» и
«Научно�технические действия
Китая по противодействию изме�
нениям климата» [1]. 

КИТАЙ ВО ГЛАВЕ АЛЬЯНСА

Начиная с 2007 г., на междуна�
родной арене активизировался
переговорный процесс, связан�
ный с феноменом глобального из�
менения климата. Китай активно
участвует в деятельности по реа�
лизации Рамочной Конвенции
ООН об изменении климата и
Киотского протокола к конвен�
ции, в работе Специального меж�
правительственного комитета по
климатическим изменениям. 

Китайская сторона официаль�
но выдвинула принцип «общей,
но дифференцированной ответ�
ственности», согласно которой
развитые страны должны при�

знать за собой основную долю
вины за неблагоприятные по�
следствия климатических изме�
нений. Этот принцип положен в
основу Конвенции и Киотского
протокола, согласно которым
развитые страны должны «иг�
рать ведущую роль в борьбе с из�
менением климата и его отрица�
тельными последствиями» [2]. 

В рамках Конвенции КНР
приравнена к категории развива�
ющихся стран. Это означает, что
у него нет специальных обяза�
тельств сокращения парниковых
выбросов, но при этом есть воз�
можность пользоваться механиз�
мом чистого развития*, получая
финансирование экологически
важных проектов и соответству�
ющие технологии. 

Китай считает, что механизм
чистого развития должен быть со�
хранен, содействуя передаче раз�
вивающимся странам передовых

технологий. Кроме того, что пере�
дача технологий в рамках Конвен�
ции не должна ограничиваться
лишь рыночным механизмом,
правительства развитых стран
должны сокращать барьеры на ее
пути, использовать политику по�
ощрений и содействовать процес�
су передачи технологий [3].

Основная проблема перегово�
ров по климату заключается в
том, на кого и в каких объемах на�
кладывать ограничения по вы�
бросам парниковых газов (дву�
окиси углерода, метана, двуокиси
азота) в атмосферу. Позиция про�
мышленно развитых стран во гла�
ве с США заключается в том, что
обязательные ограничения долж�
ны касаться всех стран � и в боль�
шей степени тех, чей вклад в за�
грязнение атмосферы наиболее
значителен. 

Позиция развивающихся
стран во главе с Китаем заключа�
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Экологические аспекты стали важной частью внешней энергетической политики КНР 

по ряду причин. Во�первых, являясь одним из главных (а с 2008 г. главным) эмитентов

углекислого газа на планете наряду с США, Россией, Индией, Японией и Германией, страна

стремится сохранить свой «экологический имидж», иначе пропаганда ее мирного развития

утонет в зарубежной критике. 

Во�вторых, в самом Китае назрело недовольство ухудшением экологической ситуации

и осознание того, что устойчивое развитие невозможно без существенного учёта

экологического фактора. 

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ: ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ

О к о н ч а н и е . Начало см.: Азия и
Африка сегодня, 2014, № 6. 

* Механизм чистого развития (МЧР) учрежден в рамках ст. 12 Киотского протокола и ос�
новывается на том, что развитые страны и страны с переходной экономикой могут использо�
вать для выполнения своих обязательств по Протоколу «сертифицированные сокращения вы�
бросов» (ССВ), полученные в результате осуществления проектов, направленных на сокраще�
ние антропогенных выбросов или увеличение абсорбции парниковых газов, на территории
развивающихся стран.



ется в том, что подобные ограни�
чения должны налагаться лишь
на развитые страны, тогда как
развивающиеся страны могут ог�
раничивать свои выбросы лишь
на добровольной основе, что Ки�
тай и сделал, провозгласив неза�
долго до начала конференции
ООН  по изменению климата в
конце 2009 г. в Копенгагене со�
кращение объемов выбросов уг�
лекислого газа по отношению к
объему ВВП на 40�45% к 2020 г.,
по сравнению с 2005 г. [4] Однако
не исключено, что реальные объе�
мы выбросов при этом не сокра�
тятся, а, возможно, даже увели�
чатся.

Для усиления собственной
позиции в переговорном процес�
се Пекин опирается на взаимо�
действие с другими развивающи�
мися странами. Самым крупным
форумом развивающихся стран
является Группа 77, в список ин�
тересов которой также входят во�
просы развития и окружающей
среды*. 

Тем не менее, наиболее силь�
ную позицию на переговорах за�
нимает группа стран BASIC
(Brasil, South Africa, India, China),
или G4 (Группа 4), которая была
образована соглашением от 28
ноября 2009 г., когда четыре

крупные развивающиеся страны �
Бразилия, Южная Африка, Ин�
дия и Китай � договорились дей�
ствовать единым фронтом на пе�
реговорах в Копенгагене, вклю�
чая совместный протест в случае,
если их позиция встретит сопро�
тивление со стороны развитых
стран. 

Китай инициировал создание
данного альянса и является его
ведущей движущей силой. Имен�
но эта группа стран сумела согла�
совать с США подписание Ко�
пенгагенского договора. А в янва�
ре 2010 г. она вопреки позиции
США и ЕС обозначила Копенга�
генский договор как политичес�
кое соглашение, не имеющее
юридических обязательств.

Страны Группы 4 работают
над разработкой общей позиции
по ограничению выбросов и фи�
нансированию экологических
программ. В ее рамках обсужда�
лась возможность предоставле�
ния технической и финансовой
поддержки менее развитым стра�
нам Группы 77. Группа 4 призва�
ла другие страны к заключению
юридически обязывающего все�
общего договора по долгосроч�
ным действиям стран на основе
Рамочной конвен�
ции ООН по охра�
не окружающей
среды и Киотского
протокола. 

В декабре
2010 г. в Канкуне
(Мексика) на Кон�
ференции сторон
Рамочной конвен�
ции ООН об изме�
нении климата был
принят начальный

пакет решений, в частности, каса�
ющихся создания фонда для фи�
нансирования программ по борь�
бе с изменением климата, меха�
низмов адаптации и трансфера
зеленых технологий, а также за�
щиты тропических лесов. В
2011 г. на саммите в Дурбане
(Южная Африка) стороны одоб�
рили «Дурбанскую платформу»,
предполагающую продление сро�
ка Киотского протокола. Продле�
ние этого протокола до 2020 г. со�
стоялось в 2012 г. на саммите в
Дохе (Катар), где было решено к
2020 г. согласовать новое юриди�
чески обязывающее соглашение
по климату.

При этом представители ряда
стран отмечали, что нельзя позво�
лять медленному законодатель�
ному процессу в США диктовать
темпы согласования всеобщего
договора [5]. Заявления BASIC,
ссылаясь при этом на «историче�
скую ответственность за измене�
ние климата», содержат призыв к
развитым странам предоставить
развивающимся странам «равное
пространство для развития», а
также финансирование, техноло�
гии и поддержку в строительстве
соответствующих мощностей [6]. 

В 2013 г. стороны также согла�
совали позиции по финансовым
обязательствам развитых стран: к
2020 г. ежегодное финансирова�
ние должно постепенно увеличи�
ваться и составить $100 млрд [7].
Тем не менее, участники 19�й
Конференции ООН по измене�
нию климата в Варшаве в ноябре
2013 г. не смогли согласовать дан�
ный пункт.

Исследователи отмечают, что
быстрорастущие страны (с фор�
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* Группа 77 � крупнейшая межгосудар�
ственная организация развивающихся
стран, действующая в рамках ООН и её орга�
нов. Решение о создании группировки было
принято на совещании министров развиваю�
щихся стран Азии, Африки и Латинской
Америки в 1964 г.

Смог в Пекине.

10�я встреча BASIC на министерском
уровне. Нью�Дели, 13�14 февраля
2012 г.



мирующейся рыночной экономи�
кой) должны координировать
свои стратегии развития и взаи�
модействовать в рамках сущест�
вующего формата БРИКС (Бра�
зилия, Россия, Индия, Китай и
Южная Африка). Предполагает�
ся, что в данном формате заложен
потенциал научно�технического
развития, взаимодействия в обла�
сти «зеленой энергетики» [8]. 

Тем не менее, формат BASIC
представляется более продуктив�
ным в решении конкретных энер�
гетических и экологических за�
дач, в то время как формат
БРИКС может использоваться
его участниками для воздействия
на расстановку сил в более общих
вопросах мировой политики.

ЗАЩИТА МОРСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Одним из главных вопросов
энергетической политики Китая
является проблема обеспечения
поставок энергоресурсов, в пер�
вую очередь, это касается транс�
портировки импортируемой
нефти. Морские коммуникации,
по которым осуществляется
транспортировка нефти, крайне
уязвимы. Более того, существуют
три точки на карте морских ком�
муникаций, которые называют
«удавками на шее Китая», � это
Ормузский пролив, соединяю�
щий Персидский и Оманский за�

ливы, Малаккский пролив между
Южно�Китайским и Андаман�
ским морями и Тайваньский про�
лив. Каждая точка � это возмож�
ное «место агрессивного наруше�
ния транспортировки нефти в
Китай» [9]. 

Наиболее уязвимым участком
морских перевозок в Китай и из
Китая считается Малаккский
пролив. Через него проходит 70%
китайского импорта нефти. Про�
лив, ширина которого в самой уз�
кой части составляет всего 40 км,
может контролироваться не толь�
ко американским военно�мор�
ским флотом, но и пиратами и
террористами [10]. 

Китай имеет юридическое
право военной охраны только ко�
раблей, которые плывут под ки�
тайским флагом. При этом лишь
небольшая часть морских перево�

зок осуществляется китайскими
судами. Была поставлена задача
повышения до 50% доли китай�
ских судов в морских перевозках
нефти, что подразумевало значи�
тельное увеличение производст�
венных мощностей. Уже в 2009 г.
по объему судостроения Китай
обошел Южную Корею, занимав�
шую лидирующие позиции в те�
чение последних 20 лет, и тем са�
мым вышел на 1�е место в мире. К
началу 2013 г. Китаю принадле�
жало 45% мировых заказов судо�
строения, Южной Корее � 29%,
Японии � 18% [11]. Более того, су�
достроительная промышленность
страны теперь столкнулась с из�
бытком производственных мощ�

ностей. В августе 2013 г. Государ�
ственный совет КНР выпустил
План по реформированию и со�
вершенствованию судострои�
тельной промышленности на
2013�2015 гг., призванный стиму�
лировать инновационное разви�
тие сектора [12]. Согласно плану,
к 2015 г. судостроение КНР
должно покрывать 25% мирового
рынка высокотехнологичных су�
дов.

Одновременно Китай стиму�
лирует развитие военно�морско�
го флота. В 2010 г., по итогам мас�
штабных учений китайских воен�
но�морских и военно�воздушных
сил в акватории Южно�Китай�
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Китайские военные корабли на учениях
«Маневры�5» в западной акватории
Тихого океана. Октябрь 2013 г.

Китайская судоверфь. По объему
судостроения КНР вышла на 1�е место
в мире.



ского моря, контр�адмирал Чжан
Хуачэнь заявил, что китайская
стратегия на море меняется: «Мы
переходим от береговой обороны
к обороне в открытом море» [13].
В октябре 2013 г. очередные воен�
но�морские учения, задейство�
вавшие отряды кораблей Северо�
Китайского, Восточно�Китайско�
го и Южно�Китайского флотов
ВМС НОАК, завершили серию
крупных учебных атак, имевших
целью отработать возможности
прорыва через первую цепь ост�
ровов вокруг территориальных
вод Китая в Восточно�Китайском
море. Во время этих финальных
учений («Маневры�5»), которые
продлились 15 дней, участники
отрабатывали выход за пределы
первой цепи островов и проведе�
ние боевых действий в западной
части Тихого океана [14].

Тем не менее, планы по охра�
не собственных судов Китаю
вряд ли удастся реализовать в
ближайшей перспективе. Из�за
нехватки военно�морских сил ру�
ководству Китая придется выби�
рать между охраной торговых су�
дов и танкеров и поддержанием
необходимого количества воен�
но�морских сил непосредственно
в районах потенциального кон�

фликта [15]. Отсюда возникает
необходимость в дополнитель�
ных пунктах базирования на пу�
ти транспортировки энергоре�
сурсов в Китай. Данную функ�
цию призвано выполнять т.н.
жемчужное ожерелье [16].

* * *
Внедрение Китая в мировую

энергетическую систему имело
как экономические, так и полити�
ческие последствия глобального
характера: китайские компании
способствовали перераспределе�
нию мирового энергетического
рынка, спрос на энергоресурсы в
КНР воздействует на изменение
мировых цен, возросло политиче�
ское влияние Китая в целом ряде
регионов мира (Ближнем Восто�
ке, Центральной Азии, Африке,
Латинской Америке), КНР стала
одной из главных движущих сил
или активным участником в
большинстве региональных и
глобальных форумов и организа�
ций, в повестку дня которых вхо�
дят энергетические вопросы. 

Международный режим изме�
нения климата оказывает опреде�
ленное воздействие на энергети�
ческую политику КНР, создавая
платформу для переговоров и

возможность координации кли�
матических и энергетических
стратегий как с развитыми, так и
с развивающимися странами.
При этом конкретное наполнение
и эффективность политики опре�
деляются задачами внутреннего
развития Китая. Для продвиже�
ния собственных интересов в
рамках переговоров по климату
Китай как «лидер развивающего�
ся мира» активно использует
международные механизмы, в ча�
стности, группу стран BASIC.

Китай не только стимулирует
развитие собственного судостро�
ения для транспортировки энер�
горесурсов из удаленных терри�
торий, но и наращивает военно�
морской потенциал для обеспече�
ния защиты морских коммуника�
ций за пределами своих террито�
риальных вод.

Международная энергетичес�
кая политика Китая является ча�
стью общего процесса возвыше�
ния страны как глобальной дер�
жавы. Данная цель предполагает
равенство со странами, играющи�
ми ключевую роль в создании но�
вого миропорядка, и демонстра�
цию миру своей готовности нести
ответственность за глобальное
развитие.
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