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Энергетическая безопасность и ее развитие 
сегодня являются ключевыми задачами в разви-
тии стратегии безопасности государств АТР.

За  последние  10  лет,  экономика  развива-
ющихся  стран  АТР  в своем  развитии  сделала 
стремительный  рывок,  удвоив  свой  удельный 
вес,  численность  населения  живущего  за  чер-
той  бедности  сократилась.  Однако,  обстановка 
в сфере  энергетики  в региона  далеко  не  такая 
же оптимистическая. По оценкам специалистов, 
среднее  потребление  энергоресурсов  на  душу 
населения в регионе по прежнему остается до-
статочно низким. В развивающихся странах ре-
гиона,  средний  показатель  расхода  энергии  на 
душу  населения  еще  более  низкий,  неудовлет-
воряющий ежедневные потребности населения. 
Страны региона надеются посредством увеличе-
ния поставок энергоресурсов поддержать эконо-
мический рост. Согласно докладу Постоянного 
Комитета  ООН  по  проблемам  социально-эко-
номического  развития  АТР,  при  сохранении 
сегодняшних  темпов,  к 2030  году  потребность 
региона в энергии будет составлять 50% от об-
щемирового  потребления  энергии,  в том  числе 
более  чем на  80% –  потребность  в нефти,  угле 
и другом ископаемом топливе.

С точки зрения применения энергоресурсов, 
в регионе  на  сегодняшний  день  более  милли-
арда человек используют их не по назначению. 
В тоже время более 170 миллионов человек так-
же используют  традиционные источники  энер-
гии,  такие  как  продукция  сельского  хозяйства, 
древесина, отходы сельского хозяйства, отходы 
лесной  промышленности,  отходы  животновод-
ческой  промышленности  и так  далее.  К про-
блемам,  с которыми  страны АТР  сталкиваются 
в сфере  энергетики,  относят  не  только  неспо-
собность  справляться  с мировыми  ценами  на 
энергоресурсы,  но  и в  тоже  время,  увеличение 
выброс углеводородов в атмосферу, препятству-
ющие реализации государствами мер по устой-
чивому развитию и снижению бедности.
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На  улицах  китайских  городов  зачастую  не 
чувствуется  какой-либо  религиозной  атмосфе-
ры  и создается  впечатление,  будто  в Китае  во-
обще  нет  религии.  На  самом  же  деле  в Китае 
целый ряд религий и верующих немало. 

Но  основных  религий  в Китае  пять.  Это 
буддизм,  ислам,  даосизм,  католичество  и хри-
стианство, а общее число верующих превышает 
100 млн. 

Действующая  религиозная  политика Китая 
в целом подразумевает следующее.

Во-первых,  граждане  имеют  свободу  веро-
исповедания. 

Несмотря  на  то  что  Конституция  наделя-
ет  граждан  свободой  вероисповедания,  члены 
КПК  не  могут  быть  верующими.  Объясняется 
это тем, что, согласно партийному уставу, раз ты 
коммунист, значит, ты выбрал атеизм. 

Во-вторых, церковь отделена от государства. 
Церковь не имеет права вмешиваться в админи-
стративные дела государства, в правосудие, об-
разование, брак и т.д. А государство, в свою оче-
редь, не вмешиваться во внутренние церковные 
дела, не навязывать и не запрещать какую-либо 
религию. 

В-третьих.  Церковь  обязана  функциониро-
вать в пределах конституции, законов и государ-
ственной политики. Пользуясь правом свободы 
вероисповедания,  граждане  не  могут  под  при-
крытием  религии  заниматься  противозаконной 
деятельностью,  наносящей  вред  государству, 
обществу  и отдельной  личности  .  Государство 
охраняет  всю  и всякую  религиозную  деятель-
ность,  проходящую  в рамках  конституции,  за-
конов и государственной политики. Нормальная 
религиозная деятельность, осуществляемая как 
в зарегистрированных  местах  отправления  ре-
лигиозных культов, так и согласно религиозным 
обычаям,  у верующих  дома,  находится  под  ох-
раной 

В-четвертых,  все  религии  равны.  В Китае, 
где нет господствующей религии, правительство 
одинаково  относится  ко  всем  существующим. 
Независимо  от  числа  верующих и оказываемо-
го влияния, у всех религий одинаковый статус, 
будь то политический или правовой. 
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С  образованием  Китайской  Народной  Ре-
спублики  в 1949  г.  основной  позицией  Китая 
было  противостояние  США:  «Против  Амери-
канского империализма и их политики». С этого 
периода  и до  1971  г.  в китайско-американских 
отношениях  периодически  вспыхивали  «горя-
чие  конфликты»,  такие  как  в Корее,  Вьетнаме, 
Тайваньском  проливе  и т.д.  Китай  был  против 
позиции  США  в отношении  Тайваня,  так  же 
как и в отношении других региональных споров 
в Корее и Вьетнаме.


