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Введение
Китай – невероятно быстро развивающая страна, но, несмотря на быстрые темпы экономического развития,
КНР уделяет внимание социальному развитию общества. Количество нищих жителей в Китае стремительно
уменьшается, граждане обретают трудоустройство, товары первой необходимости становятся доступны
для каждого гражданина. В производство внедряются все более экологичные средства производства, для
обеспечения здоровья населения, стран развивает свою систему образования. Все это улучшает жизнь
Китая в целом и каждого его гражданина в частности.
Экономическая модель Китая состоит из следующих аксиом: - огромные возможности для привлечения
иностранного капитала в страну с целью поднятия народного хозяйства, промышленности и производства; -
многие товары Китая ориентированы на экспорт. Совокупный экспорт из Китая в 2020 г. составил более
2,59 трлн долл. США.
Объем внешней торговли Китая в 2021 г. впервые превысил 6 трлн долл. США, даже несмотря на пандемию;
- дешевый рабочий труд. Китай смог поднять свою экономику преимущественно за счет очень дешевого
труда своего же населения. Перенасыщение населения и ограниченность ресурсов привело к тому, что у
людей нет возможности качественного существования. Индекс качества жизни в стране составляет 103.15
и Китай занимает 65 место в данном рейтинге.
Целью данной работы является анализ энергетической стратегии Китая, перспектив сотрудничества России
и Китая в рамках программы «Один пояс - один путь».
Задачи:
- рассмотреть специфику энергетической стратегии Китая ;
- сделать анализ развития энергетического сотрудничества Китая и России;
- рассмотреть цели и функции инициативы «Один пояс, один путь»;
- описать «Один пояс, один путь» как основу международного взаимодействия в условиях нестабильной
экономики ;
- рассмотреть торговое и экономическое сотрудничество Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока
России в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Объект исследования – энергетическая стратегия Китая.
Предмет исследования – перспективы сотрудничества России и Китая в рамках программы «Один пояс -
один путь».
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Глава 1 Энергетическая стратегия Китая: особенности, сотрудничество с Россией
1.1 Специфика энергетической стратегии Китая
Социально-экономическое развитие Китайской Народной Республики (КНР) долгое время сопровождалось
недостатком генерирующих мощностей для нужд промышленности и социального сектора. Однако в новом
столетии наблюдается впечатляющее ежегодное наращивание энергетических мощностей, что несомненно
внесло вклад в стремительный экономический рост КНР. Однако в топливно-энергетическом балансе
страны долгое время преобладало потребление угля, что принесло серьезный экологический ущерб
окружающей среде и здоровью населения. На долю энергетической отрасли, как крупнейшего потребителя
угля, приходится более 23%, 45% и 64% выбросов твердых частиц и золы, SO2 и NOx, а также 44% выбросов
CO2.
В литературных источниках отражено изменение спроса и планирование производства электроэнергии в
КНР. Однако большинство из исследований были проведены до 2014 года и отражают нынешнее состояние
макроэкономики Китая. Новое руководство Китая в 2014 году взяло курс на переход к новой
энергетической политике, направленной на снижении доли ископаемых топлив, в частности угля, для
выработки электрической энергии и развитие возобновляемой энергетики. Три влиятельных исследования,
опубликованных в 2018 году , дают различные прогнозы потребления электроэнергии в Китае к 2030 году в
диапазоне от 7000 ТВт·ч до 11000 ТВт·ч.
С 1980 года в Китайской Народной Республике возрастал спрос на электроэнергию вследствие бурного
экономического роста. Но после 2010 года темп развития экономики замедлился, также это
сопровождалось реструктуризацией производства. В топливно-энергетическом комплексе угольная
генерация составляет более 70%.
Энергетическая политика Китая выделяется своими стратегическими приоритетами, отражающими
амбициозные планы национального развития . Страна, с населением более 1,4 миллиарда человек, является
крупнейшим потребителем энергии в мире и одним из крупнейших производителей парниковых газов .
1.1. Стремление к увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ): Китай активно инвестирует
в ВИЭ с целью сокращения выбросов и уменьшения зависимости от углеводородных источников. На 2022
год доля ВИЭ в энергетической структуре составляет около 25 %, с планами увеличения до 50 % к 2030
году .
1.2. Электромобили и электрификация транспорта: Китай является лидером в производстве и продаже
электромобилей. К 2023 году более 50 % мировых продаж электромобилей приходится на Китай. Эта
стратегия направлена на сокращение зависимости от нефтепродуктов и снижение выбросов парниковых
газов в транспортном секторе.
1.3. Развитие атомной энергетики: Китай активно развивает свою атомную энергетику, строя новые
ядерные реакторы и инвестируя в исследования в области ядерной технологии.
Страна планирует увеличить долю атомной энергии в энергетической структуре.
1.4. Эффективное использование углеводородных ресурсов: несмотря на сокращение доли углеводородов в
общей структуре, Китай продолжает улучшать эффективность добычи и использования углеводородных
ресурсов, в том числе с внедрением современных технологий CCS (Carbon Capture and Storage).
Энергетическая политика Китая отражает стремление к устойчивости, снижению выбросов парниковых
газов и уменьшению зависимости от традиционных энергетических ресурсов. Эти стратегии имеют важное
значение как для внутренних целей сокращения загрязнения, так и для глобальных усилий в борьбе с
изменением климата .
Развитие ядерной энергетики ограничено многими факторами, в то время как возобновляемые источники
энергии активно развиваются.
Экономичность тепловых электростанций в КНР на данный момент постоянно совершенствуется путем
модернизации существующих установок, а также внедрением современных парогазовых установок и
применением современных котлов большой мощности, работающих на угле.
К концу 2012 г. на блоки мощностью 600 МВт и выше приходилось 40,15% мощности всех угольных
электростанций, что на 20% больше, чем в 2006 г., тогда как на блоки мощностью менее 300 МВт
приходилось лишь 25%. Для сравнения, в 1995 г. на блоки мощностью менее 300 МВт приходилось более
70% общей мощности. Развитие и модернизация комбинированного производства тепла и электроэнергии
также значительно продвинулись вперед. За период с 2006 по 2010 года были введены в эксплуатацию
когенерационные установки мощностью 60 ГВт. К концу 2011 года общая мощность ТЭЦ в Китае составила
141,3 ГВт. Затем в 2012 г. она составила 220,7 ГВт.
В Китае обсуждаются прогнозы использования угля для производства электроэнергии до 2030 года с



изложением различных сценариев. Прогнозируется, что потребление угля для выработки электроэнергии
достигнет максимума в 1273 млн тонн в 2020 году и снизится до 1169 млн тонн в 2030 году из-за таких
факторов, как изменение спроса на электроэнергию, развитие возобновляемой энергетики и повышение
эффективности производства. Отмечается, что целевой показатель в 40% доли угля для выработки
электроэнергии невыполним в обозримом будущем, и в качестве более многообещающей цели
рассматривается 50%.
Новая энергетическая политика КНР направлена на переход к декарбонизации процесса выработки
электрической энергии, при этом угольная энергетика рассматривается как дополнение к возобновляемым
и чистым источникам энергии .
К 2030 году планируется серьезно решать вопрос снижения выбросов парниковых газов энергетических
предприятий в окружающую среду. Ожидается, что гидроэнергетика к 2030 году достигнет прироста
выработки электроэнергии на 80% по сравнению с 440 ГВт в 2020 году. Прирост мощности
ветроэнергетических установок к 2030 году прогнозируется на уровне 400 ГВт, при этом будет обеспечена
конкурентоспособность по сравнению с угольной энергетикой. Прогнозируется также развитие ядерной
энергетики, газотурбинных и парогазовых установок и повышение экологичности угольной энергетики.
КНР в последние годы активно развивает свой топливно-энергетический комплекс и при этом сталкивается
с рядом вызовов, таких как ограниченность собственных запасов ресурсов и необходимость снижения
выбросов парниковых газов и углекислого газа, экологические проблемы. Для преодоления этих вызовов
Китай принимает ряд мер, таких как развитие собственных месторождений, инвестирование в
международные проекты и поддерживает переход на возобновляемые источники энергии. В целом,
стратегия развития топливно-энергетического комплекса КНР
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