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Аннотация: В последние годы страны Каспийского региона стремятся расширить регио-
нальное сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Длительное время эти 
направления сотрудничества не получали своего развития, что в целом негативно сказыва-
лось на региональной экономике. Пересмотр стран региона сложившихся подходов к со-
трудничеству продиктован ростом проблем в экономике каждого из государств. Сохраняет-
ся интерес к Каспийскому региону со стороны внерегиональных государств. Прежде всего, 
их привлекают проекты, направленные на диверсификацию поставок углеводородных ре-
сурсов из региона на внешний рынок. В свою очередь, строительство новых экспортных 
трубопроводов рассматривается странами Каспийского региона в качестве укрепления сво-
их геополитических позиций и решения социально-экономических проектов. Новые трубо-
проводы могут не только создать дополнительные возможности для доставки нефти и газа 
из региона на внешние рынки, но и кардинально изменить расстановку сил. Этим объясня-
ется повышенное внимание к вопросам добычи и экспорта углеводородных ресурсов.
В тоже время, пересмотр энергетической политики стран региона, который начался 
в 1990-х годах, не снизил их зависимость от внерегиональных стран, которые выступа-
ют в качестве конечного потребителя или транзитеров нефти и газа. Строительство но-
вых трубопроводов разрушило монополию России на экспорт углеводородных ресурсов 
из стран региона на внешние рынки. Однако снижение российского влияния компенси-
ровали Иран и Китай, которые через механизмы ценообразования и объемы закупаемого 
углеводородного сырья получили возможности влиять на государства региона. По этой 
причине, страны региона выступают за дальнейшее увеличение числа новых трубопро-
водов, считая, что их строительство расширит возможности для экспорта нефти и газа 
и снизит зависимость от соседних государств.
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Abstract: In recent years, the countries of the Caspian region have sought to expand regional 
cooperation in energy and transport spheres. For a long time, these areas of cooperation were 
not being developed, which negatively affected the regional economy. The revision of the ex-
isting approaches of regional countries to cooperation is dictated by the growth of problems 
of economic development of each country. Non-regional states have a continuing interest in 
the Caspian region. First of all, they are interested in projects aimed at diversifying the supply 
of hydrocarbon resources from the region to foreign markets. In turn, the construction of new 
export pipelines is considered by the countries of the Caspian region as a way of strengthening 
their geopolitical positions and realising socio-economic projects. New pipelines not only can 
create additional opportunities for the delivery of oil and gas from the region to foreign markets, 
but also can radically change the balance of power. This explains the increased attention to the 
issues of production and export of hydrocarbon resources.
At the same time, the revision of the energy policy of the regional countries, which began in the 
1990s, did not reduce their dependence on non-regional states that act as final consumers or tran-
sit countries for oil and gas. The construction of new pipelines broke Russia’s monopoly over the 
export of hydrocarbon resources from the regional countries to foreign markets. However, the 
decline of Russian influence was compensated by Iran and China, which got the opportunity to 
influence the regional countries through pricing mechanisms and volumes of purchased hydro-
carbon raw materials. For this reason, the regional countries are in favor of a further increase in 
the number of new pipelines, believing that their construction will expand opportunities for oil 
and gas exports and will reduce dependence on neighboring states.
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ВВЕДЕНИЕ
В 90-х годах прошлого века энергетиче-

ские ресурсы Каспийского региона и Цен-
тральной Азии оказались в фокусе внимание 
стран, которые образовались после распада 
СССР. Они также привлекли повышенное 
внимание западных стран [1]. Нефть и газ 

в Каспийском регионе и Центральной Азии 
рассматривались ими в качестве источ-
ников, способных снизить зависимость 
от стран — экспортеров нефти Персидско-
го залива [2]. В свою очередь, публикации 
о наличии значительных запасах углеводо-
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родных ресурсов подталкивали некоторые 
центрально-азиатские страны ускорить раз-
работку собственных месторождений. Так, 
Казахстан и Туркменистан, располагавшие 
наибольшими запасами нефти и газа [3], 
не стали дожидаться подписания Конвен-
ции о международно-правовом статусе Ка-
спийского моря и начали освоение место-
рождений [4]. Более того, для получения 
политической поддержки и форсирование 
освоение месторождений, они привлекли 
западный нефтегазовый капитал.

Многие из проектов трубопроводов, 
которые предлагались в 1990-х годах 
и были направлены на создание условий 
для экспорта углеводородных ресурсов 
из Каспийского региона и Центральной 
Азии, в XXI веке были реализованы. Среди 
них следует отметить газопроводы Туркме-
нистан — Иран (1997, 2010 гг.), газопрово-
ды и нефтепроводы Туркменистан — Китай 
(2009 г.), Казахстан — Китай (2009 г.). Кро-
ме этого, был реализован проект Каспий-
ского трубопроводного консорциума (КТК), 
который обеспечил выход казахстанской 
нефти в Россию. Также был сформирован 
энергетический коридор для поставок неф-
ти танкерами из Казахстана и Туркмени-
стана через Каспийское море в Азербайд-
жан. Хотя объемы поставок не превышали 
в среднем 2–3 млн тонн за год, тем не менее, 
сама возможность экспорта в западном на-
правлении высоко оценивалась в странах 
Центральной Азии.

Закреплению Китая в Центральной Азии 
облегчала изоляция Ирана. Введение про-
тив Тегерана западных санкций привело 
к исключению иранской стороны из об-
суждения новых проектов по добыче и экс-
порту нефти и газа из Каспийского региона 
и Центральной Азии. Кроме того, сказалась 
заинтересованность Пекина в углеводород-
ных ресурсах и стремление снизить зависи-
мость от поставок с Ближнего Востока [5]. 

Это усилило его внимание к нефти и газу 
Центральной Азии [6]. В итоге Китай рас-
ширил присутствие в энергетическом сек-
торе стран региона. В первую очередь, в Ка-
захстане и Туркменистане, одновременно 
добившись серьезных успехов в организа-
ции поставок оборудования и предостав-
ления сервисных услуг для нефтегазового 
сектора [7]. 

Новая трубопроводная инфраструкту-
ра, созданная странами региона, позволи-
ла им диверсифицировать поставки нефти 
и газа на внешние рынки. В свою очередь, 
внерегиональные государства стремились 
подключиться к новым проектам развед-
ки, освоению и экспорту углеводородов 
Центрально-азиатского и Каспийского ре-
гионов. При том, что для них нефть и газ 
Каспия были лишь теми «блюдами», кото-
рые еще только предстояло распробовать 
[8]. Тем не менее, борьба за доступ к нефти 
и газу Центральной Азии, выбор будущих 
маршрутов экспорта, привели к геополи-
тической и экономической конкуренции 
между заинтересованными региональными 
и внерегиональными игроками [9].

ИМИТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

К 2015-2016 годам страны Центральной 
Азии завершили длительный этап по соз-
данию новых трубопроводов. Экспортные 
газопроводы и нефтепроводы нарушили 
монопольное положение России, как и ос-
новного транзитера и потребителя, и созда-
ли условия для выхода центрально-азиат-
ских ресурсов на внешний рынок. Однако 
строительство новых трубопроводов, иду-
щих из стран Центральной Азии не снизи-
ло их зависимость от соседних государств, 
которые выступают в качестве основных 
потребителей углеводородных ресурсов. 
Так, в 2015 году Китай завершил сооруже-
ние второй и третьей «ниток» трубопровода 
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Туркменистан — Китай, что позволило Пе-
кину довести потенциально максимальный 
объем импорта газа до 55 млрд м3 в год. Од-
нако затем китайская сторона уменьшила 
интерес к туркменскому газу, что было свя-
зано с развитием собственной добычи. Это 
привело к переносу сроков строительства 
четвертой «ветки» газопровода протяжен-
ностью 210 км и мощностью 30 млрд м3. 
Трубопровод должен был соединить дей-
ствующую систему газопроводов на терри-
тории Узбекистана со строящимся участ-
ком в Таджикистане. В марте 2017 года 
компании «Узбекнефтегаз» и китайская 
национальная нефтегазовая корпорация от-
ложили реализацию проекта [10]. Однако 
уже в 2018 году в связи с активизацией по-
литики ЕС, который усилил интерес к тур-
кменским ресурсам, Китай изменил свою 
политику, выразив готовность приступить 
к прокладке газопровода Туркменистан — 
Китай по территории Таджикистана. 

Временное снижение заинтересованно-
сти Китая в расширении мощности экс-
портного газопровода происходило на фоне 
пересмотра принципов сотрудничества 
с Туркменистаном со стороны России 
и Ирана. Во втором десятилетии XXI века 
поставки туркменского газа в Россию не-
уклонно снижались, а с января 2016 года 
экспорт газа через российскую территорию 
был прекращен. Прежде всего, это было 
связано с отсутствием спроса на туркмен-
ские углеводородные ресурсы на европей-
ском рынке, куда он длительное время по-
ставлялся через российскую территорию, 
а также расхождением подходов двух стран 
к ценообразованию. 

Непросто складывались отношения Тур-
кменистана с Ираном. Туркменская сторо-
на могла экспортировать газ в Иран по двум 
трубопроводам, построенным в 1997 году 
и в 2010 году. Для Ирана, который с середи-
ны 1990-х годов находился под санкциями 

западных стран, строительство газопрово-
дов, идущих из Туркменистана, позволя-
ло решать текущие экономические задачи, 
связанные с поставками газа в северо-вос-
точные области страны, удаленных от ос-
новных иранских газовых месторождений. 
Максимально возможный объем поставок 
мог быть доведен до 20 млрд м3. Однако Те-
герану столько газа никогда не требовалось 
и Туркменистан ежегодно экспортировал 
в Иран в среднем около 8 млрд м3. В свою 
очередь, иранское направление рассматри-
валось Ашхабадом в качестве перспектив-
ного маршрута экспорта углеводородных 
ресурсов. Туркменистан рассчитывал уве-
личить поставки до 14 млрд м3, а в пер-
спективе реализовать проект строительства 
газопровода в Европу, который должен был 
проходить через иранскую территорию. 
Однако данные планы не были реализо-
ваны. Более того, в конце 2016 года отно-
шения двух стран ухудшились. Причиной 
послужила неурегулированность вопроса 
о долге Ирана в размере 1,8 млрд долл., 
который образовался в 2007-2008 годах 
за поставки туркменского газа. Иранская 
сторона отказалась выполнить требование 
Туркменистана, который с января 2017 
года в качестве ответной меры прекратил 
поставлять газ в северо-восточные обла-
сти Ирана. Однако данные действия Аш-
хабада не изменили позицию иранской 
стороны. В последние годы Иран осваива-
ет месторождение Южный Парс и создает 
инфраструктуру для поставок собственно-
го газа в северо-восточные области страны. 
Для этого был построен газопровод, задей-
ствован автомобильный и железнодорож-
ный транспорт. В результате, после 2016 
года Иран смог самостоятельно обеспечить 
внутренние потребности, что снизило его 
заинтересованность в приобретении тур-
кменского газа. К началу 2018 года, Иран 
и Туркменистан не сумели возобновить 



Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

328

Международные отношения и мировая политика

2019 6(4):324-335

328

сотрудничество в энергетической сфере. 
В итоге, единственным покупателем тур-
кменского газа оказался Китай.

Расчеты Ашхабада на поставки газа 
в западном направлении — в Европу также 
не оправдались. Периодически ЕС иници-
ирует переговоры о строительстве Тран-
скапийского газопровода, который должен 
создать возможности для транспортировки 
туркменского газа на европейский рынок. 
Однако пока дальше политических заяв-
лений проект не продвинулся. Сказыва-
ется нерешенность вопроса о статусе Ка-
спийского моря в пятистороннем формате. 
Строительству газопровода препятствуют 
неясные перспективы относительно уровня 
добычи газа в Туркменистане, расхожде-
ние интересов между Ашхабадом и Баку, 
поскольку азербайджанская сторона заин-
тересована в поставках в Европу собствен-
ных углеводородных ресурсов. 

Таким образом, пример Туркменистана 
показывает, что экспорт углеводородных 
ресурсов этой страны по-прежнему нахо-
дится в сильной зависимости от политики 
соседних государств, прежде всего, Рос-
сии, Ирана и Китая. Новые экспортные 
трубопроводы открыли странам региона 
дополнительные возможности. Однако это 
не привело к повышению энергетической 
независимости центрально-азиатских стран.

КУРС НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ МАРШРУТОВ 
ЭКСПОРТА

Несмотря реализацию ряда трубопрово-
дных проектов, во втором десятилетии XXI 
века страны Каспийского региона и Цен-
тральной Азии стремились расширить воз-
можности для экспорта углеводородных 
ресурсов. Усиление интереса к реализации 
новых экспортных трубопроводов в зна-
чительной мере произошло под влиянием 
России, Ирана и Китая [11], поскольку эти 
страны стали пересматривать характер со-

трудничества с государствами Централь-
ной Азии в энергетической сфере. В первую 
очередь, это было связано со снижением 
у них потребности в получении дополни-
тельных объемов углеводородных ресур-
сов, а также изменением геополитической 
ситуации в Центральной Азии и характера 
отношений Ирана с западными странами. 

Одновременно страны региона приступи-
ли к освоению новых крупнейших место-
рождений. С 2016 года Казахстан начал до-
бычу нефти на месторождении «Кашаган», 
с которым связаны планы по наращиванию 
добычи и поставкам нефти на внешний 
рынок. Туркменистан осваивает газовое 
месторождение «Галкыныш». Соответ-
ственно, со строительством новых трубо-
проводов, которые должны связать страны 
региона с новыми потребителями углеводо-
родного сырья, страны Центральной Азии 
связывают большие надежды.

В последние годы одним из резонанс-
ных трубопроводных проектов являет-
ся проект газопровода Туркменистан — 
 Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ). 
Данный проект обсуждался с 90-х годов 
прошлого века, однако так и не был по-
строен. Тем не менее, Ашхабад сохра-
нял интерес к проекту, пытаясь привлечь 
к строительству газопровода потенциаль-
ных участников. Мощность трубопро-
вода, протяженностью 1800 км должна 
была составить 33 млрд м3 при стоимости 
в 10 млрд долл.

С учетом позиции Ирана, который утра-
тил интерес к туркменскому газу и Китая, 
который стал единственным покупателем 
углеводородных ресурсов, добываемых 
Ашхабадом, ТАПИ рассматривался Тур-
кменистаном в качестве альтернативы иран-
скому и китайскому направлению экспорта. 
Кроме того, Туркменистан рассматривает 
Индию в качестве перспективного потре-
бителя углеводородных ресурсов. В случае 
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реализации ТАПИ Туркменистан сможет 
диверсифицировать поставки своего газа 
на внешние рынки, снизив зависимость 
от других направлений экспорта.

В конце 2015 года Туркменистан начал 
реализацию проекта ТАПИ, приступив 
к прокладке «трубы» на своей территории. 
В созданном для этого консорциуме доли 
были распределены следующим образом: 
51% принадлежит Туркменистану, осталь-
ная часть — Афганистану, Пакистану, Ин-
дии и внешним инвесторам. Ресурсной 
базой для газопровода ТАПИ должно стать 
газовое месторождение «Галкыныш». 

На пути реализации проекта стоят раз-
личные преграды. Часть маршрута должна 
пройти по территории Афганистана, где 
сохраняется нестабильность. Кроме того, 
проект ТАПИ выступает конкурентом га-
зопроводу Центральная Азия — Китай 
и не отвечает интересам Ирана. Тегеран за-
интересован в строительстве газопровода, 
идущего в Индию через территорию Паки-
стана (Иран — Пакистан — Индия (ИПИ)), 
обходя при этом нестабильный Афганистан.

В феврале 2018 года началось строитель-
ство трубопровода ТАПИ на афганской 
территории. Началу реализации данного 
участка трубопровода предшествовали пе-
реговоры Туркменистана с руководством 
Афганистана, которое заявило о готовно-
сти обеспечить безопасность будущего га-
зопровода. В случае реализации проекта 
ТАПИ расстановка сил в регионе может 
кардинально измениться. Туркменистан 
получит дополнительные возможности 
для экспорта своего газа на внешние рынки 
и снизит зависимость от Китая.

Наряду с продвижением проекта ТАПИ, 
в последние годы Ашхабад обсуждает с ЕС 
возможности экспорта своего газа на евро-
пейский рынок. В июне 2015 года по ито-
гам переговоров между Туркменистаном, 
Азербайджаном, Турцией и ЕС было приня-

то решение о создании постоянной рабочей 
группы, которая должна была проработать 
различные варианты доставок туркменско-
го газа в Европу. Один из них предполагал 
строительство Транскаспийского газопро-
вода по дну Каспийского моря. Данная 
инициатива ЕС преследовала политиче-
ские интересы. Европейский Союз заинте-
ресован усилить влияние на Туркменистан, 
добиваясь от него взаимодействия в энерге-
тической сфере. 

Казахстан и Азербайджан оперативно 
отреагировали на заявление представите-
ля ЕС. В декабре 2017 года были созданы 
две рабочие группы по вопросам транс-
портировки казахстанских нефти и газа 
через Азербайджан на внешние рынки. 
Впрочем, планы Казахстана и Туркмени-
стана по экспорту газа в Европу в ближай-
шие годы практически не имеют шансов 
на реализацию. Прежде всего, против стро-
ительства Транскаспийского газопровода 
выступают Россия и Иран, что уменьша-
ло шансы на его реализацию [12]. Выход 
Ирана из режима санкций, введенных за-
падными странами в 90-х годах, скорректи-
ровал его энергетическую политику, в том 
числе, в Центральной Азии. Иран намерен 
стать одним из главных поставщиков газа 
в западном (европейском) и восточном 
(китайском) направлениях, потеснив при-
каспийские государства. К 2021 году Иран 
намерен экспортировать до 80 млрд м3 газа, 
что сделает его основным конкурентом 
Азербайджану и Туркменистану. Соответ-
ственно Иран, заинтересованный экспорти-
ровать собственные ресурсы, вряд ли согла-
сится осуществлять транзит казахстанского 
и туркменского газа по своей территории 
в Европу. 

Амбициозные планы по наращиванию 
добычи и экспорта нефти имеет Казахстан. 
В конце 2016 года Казахстан начал добы-
вать нефть на месторождении «Кашаган» 
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в промышленных масштабах. Ожидается, 
что объем добычи на этом месторождении 
в последующие годы возрастет до 13 млн т 
в год и 9 млрд м3 газа. Это позволит Казах-
стану рассчитывать на рост экспорта по не-
фтепроводу Западный Казахстан — Китай. 

Таким образом, страны Каспийского 
региона и Центральной Азии вступили 
в новый период своего развития, проводя 
политику дальнейшей диверсификации 
экспортных маршрутов. Туркменистан, ко-
торый считался лидером по запасам газа, 
в последние годы экспортировал на внеш-
ние рынки, главным образом в Китай, око-
ло 30 млрд м3. Еще по 10 млрд м3 в Китай 
поставлял Узбекистан и Казахстан. 

ТРАНСКАСПИЙСКИЙ ГАЗОПРОВОД
В последние годы возобновилось об-

суждение проекта Транскаспийского га-
зопровода, который предполагается про-
кладывать по дну Каспия. Его реализацию 
поддерживает ряд прикаспийских госу-
дарств, а информационно-политическую 
поддержку оказывают западные страны 
и международные финансовые структуры.

Трубопровод, который должен был свя-
зать Туркменистан и Азербайджан, обсуж-
дался с 1990-х годов. Изначально проект 
Транскаспийского газопровода был на-
правлен на то, чтобы обеспечить экспорт 
туркменского газа в западном направлении. 
Его разработка и продвижение пришлись 
на период, когда западные страны сопер-
ничали с Россией за пути транспортиров-
ки потенциальных объемов нефти и газа, 
которые предполагалось добывать в реги-
оне в перспективе. Кроме того, все новые 
прикаспийские государства стремились 
диверсифицировать маршруты экспор-
та углеводородных ресурсов. Появлению 
и активному обсуждению проекта Транска-
спийского газопровода способствовал бум 
прогнозов об объемах добычи нефти и газа 

в Каспийском регионе. Согласно представ-
ленным в тот период данным, которые це-
ленаправленно шли от заинтересованных 
игроков, Каспийский регион должен был 
занять чуть ли ни лидирующее место в мире 
по добыче углеводородных ресурсов.

Однако Транскаспийский газопровод 
так и не был построен в силу объектив-
ных причин. Во-первых, были обнаружены 
значительные запасы газа в Азербайджане. 
Это снизило интерес Баку к строительству 
газопровода из Туркменистана, поскольку 
Азербайджану не нужны были туркмен-
ские углеводороды. Затем, основной объем 
газа, который добывался на туркменских 
газовых месторождениях, стал транспор-
тироваться в сторону Китая. Это позволило 
Ашхабаду на время решить вопрос экспор-
та газа и также снизило интерес к проклад-
ке трубопровода в стороны европейского 
газового рынка.

Несмотря на невысокие темпы добы-
чи газа в прикаспийских странах, а также 
его разбор по разным географическим на-
правлениям, интерес к проекту Транска-
спийского газопровода настойчиво под-
держивается ЕС и США. На Западе его 
реализацию преподносят в качестве ди-
версификации маршрутов экспорта углево-
дородных ресурсов. Однако в реальности, 
проект используется как политический 
инструмент давления на прикаспийские 
страны, которые находятся в фокусе вни-
мания ЕС и США. Более того, в отноше-
нии проекта развернута масштабная ин-
формационная кампания, на подобие той, 
которая шла в 90-х годах прошлого века 
вокруг новых экспортных трубопроводов. 
Многочисленные публикации в западных 
исследовательских центрах, визиты пред-
ставителей ЕС и США в Туркменистан — 
эти и другие шаги направлены на сохране-
ние «в живых» проекта Транскаспийского 
газопровода.
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При этом полностью игнорируются по-
ложения Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря, которая была подпи-
сана президентами пяти прикаспийских 
государств в августе 2018 года. В доку-
менте четко изложены условия прокладки 
трубопроводов по дну Каспия. Так, стоит 
напомнить, что Конвенция определяет ус-
ловия, при которых прикаспийские страны 
могут реализовывать проекты магистраль-
ных трубопроводов, идущих по дну Ка-
спия. В статье 14 Конвенции отмечается, 
что «Стороны могут прокладывать подво-
дные магистральные трубопроводы по дну 
Каспийского моря при условии соответ-
ствия их проектов экологическим требова-
ниям и стандартам, закрепленным в между-
народных договорах, участницами которых 
они являются, включая Рамочную конвен-
цию по защите морской среды Каспийского 
моря и соответствующие протоколы к ней». 
Это означает, что прокладку трубопроводов 
по дну Каспия необходимо рассматривать 
только в «пакете» с Протоколом по оценке 
воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (ОВОС) к Рамочной 
Тегеранской конвенции 2003 года. 

Документ был принят прибрежными 
странами 20 июля 2018 года, до проведения 
саммита президентов прикаспийских го-
сударств. В нем закреплено право каждой 
из стран участвовать в экологической экс-
пертизе для выяснения степени влияния 
на природную среду Каспия предлагаемо-
го к реализации проекта. Соответственно, 
заключения по экологии, подготовленного 
одним из прикаспийских государств, уже 
будет недостаточно. В этот процесс долж-
ны быть вовлечены все заинтересованные 
стороны. В соответствии с Протоколом, 
оценка должна проводиться в отношении 
труб большого диаметра, предназначенных 
для транспортировки нефти и газа. Таким 
образом, любое из прикаспийских госу-

дарств сможет принять участие в оценке 
возможных последствий от прокладки под-
водной трубы, еще на этапе ее проектиро-
вания. Наконец, в той же статье Конвенции 
по статусу содержится положение, соглас-
но которому «определение трассы для про-
кладки подводных кабелей и трубопрово-
дов осуществляется по согласованию со 
Стороной, через сектор дна которой должен 
быть проведен подводный кабель или тру-
бопровод».

Политизация вопросов, связанных с ре-
ализацией проекта Транскаспийского га-
зопровода, проходит на фоне отсутствия 
ярких событий в энергетике стран региона. 
В последние годы в прикаспийских госу-
дарствах не наблюдается резкого роста 
добычи углеводородного сырья. Все дан-
ные и прогнозы говорят о том, что пока 
не стоит ожидать появления дополнитель-
ных объемов газа в Туркменистане. Ре-
сурсы именно этой страны должны были 
бы наполнить Транскаспийский газопровод. 
Однако ситуация с загрузкой уже действу-
ющих экспортных трубопроводов, в кото-
рые поступает туркменский газ, не столь 
радужна. По газопроводу Туркменистан 

— Китай экспортировалось 36 млрд м3 газа, 
при том, что мощность «трубы» составляет 
55 млрд м3. Трубопроводы в иранском на-
правлении наполнялись туркменским газом 
не более чем на 8 млрд м3 газа в год, хотя 
были рассчитаны на 20 млрд м3. Впрочем, 
уже несколько лет Туркменистан не имеет 
и этой возможности.

Азербайджанская сторона политически 
поддерживает проект Транскаспийского га-
зопровода, хотя туркменский и азербайджан-
ский газ сейчас являются конкурентами. Го-
лубое топливо с азербайджанского морского 
месторождения «Шах-Дениз II» призвано 
наполнить создаваемый совместно с Тур-
цией газопровод в Европу ТАНАП. Важно 
также учитывать принципиальную позицию 
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Ашхабада о том, что газ он планирует прода-
вать на границе, далее — то есть в гипотети-
ческой каспийской трубе — топливо стано-
вится собственностью покупателя.

Несмотря на данные по добыче и экспор-
ту, ряд прикаспийских стран и западных 
государств поддерживают интерес к про-
екту Транскаспийского газопровода. Пре-
жде всего, это связано с желанием молодых 
прикаспийских государств сохранить ин-
терес со стороны нефтегазовых компаний 
к проектам добычи. Сложности, с которы-
ми на практике сталкиваются консорциумы 
при разработке каспийских месторождений, 
снизили их интерес к углеводородным ре-
сурсам региона. Они в большей степени 
рассматриваются как перспективные запа-
сы, роль которых может возрасти в будущем. 
Кроме того, прикаспийские страны стремят-
ся использовать в своих интересах геопо-
литическую конъюнктуру. Санкции Запада 
против России, преемственность энергети-
ческой политики ЕС и США, направленных 
на прокладку трубопроводов, идущих в об-
ход России, усиливают заинтересованность 
прикаспийских государств использовать эти 
факторы в собственных интересах. 

Отсюда и разные трактовки положений 
Конвенции о правовом статусе Каспийско-
го моря. Некоторые комментаторы продви-
гают позицию, что Конвенция о правовом 
статусе позволяет любой прибрежной стра-
не прокладывать магистральные трубопро-
воды по дну Каспия без согласования с со-
седями по водоему, то есть без процедуры 
ОВОС. Так искажается реальное содержа-
ние юридических обязательств, принятых 
на себя всеми сторонами, что может со-
здать превратное представление у потенци-
альных инвесторов и создать нездоровый 
ажиотаж. В значительной части публика-
ций, которые продвигают западные иссле-
довательские центры и некоторые прика-
спийские государства, выдвигается тезис, 

что после подписания Конвенции о право-
вом статусе Каспия раздел моря состоялся, 
что открывает новые возможности для стро-
ительства трубопроводов, идущих по дну 
Каспийского моря. Подобные публикации 
способствуют активизации переговорного 
процесса Туркменистана и Азербайджана 
с ЕС и США, однако создают ненужные ба-
рьеры на пути к реализации регионального 
взаимодействия на Каспии.

В сложившихся условиях Россия стре-
мится расширять политическое сотрудни-
чество с прикаспийскими государствами, 
подкрепляя его конкретными договорен-
ностями в сфере энергетики. В последнее 
время вновь активизировались взаимоотно-
шения России с Туркменистаном в энерге-
тической сфере. В конце 2018 года Россия 
и Туркменистан возобновили переговоры 
о сотрудничестве в газовой сфере, кото-
рое было прекращено в начале 2016 года. 
Для Туркменистана, который оказался 
в зависимости от Китая, поставляя свой газ 
только в китайском направлении, дивер-
сификация маршрутов экспорта являлась 
ключевой задачей. Россия, возобновляя за-
купки туркменского газа, усиливала сотруд-
ничество с Ашхабадом, одновременно сни-
жая вероятность переориентации поставок 
туркменского газа в западном направлении. 
Тем более, что к этому Туркменистан ак-
тивно подталкивали ЕС и США, оказывая 
политическую поддержку проекту Тран-
скаспийского газопровода. В результате 
переговоров, в апреле 2019 года «Газпром» 
возобновил закупки туркменского газа. 
По краткосрочному контракту, который 
действовал с 15 апреля по 30 июня 2019 
года объем поставок составил 1,2 млрд м3. 
Затем, 1 июля 2019 года «Газпром» заклю-
чил контракт на закупку природного газа 
у «Туркменгаз» сроком на пять лет. Еже-
годно российская компания должна будет 
закупать до 5,5 млрд м3 газа в год. 
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На фоне заключения соглашения между 
Россией и Туркменистаном о поставках 
туркменского газа через российскую тер-
риторию, Ашхабад, тем не менее, проводил 
работу по подписанию рамочного соглаше-
ния о поставках своего «голубого топлива» 
в Европу. В июле 2019 года Туркменистан 
посетила Верховный представитель ЕС 
по иностранным делам и политике безопас-
ности Ф. Могерини.

Таким образом, объективных предпосы-
лок к строительству Транскаспийского газо-
провода пока нет, равно как и не обозначе-
но пока конкретного пула инвесторов либо 
операторов проекта. У туркменской сторо-
ны отсутствуют необходимые объемы газа, 
сохраняется конкуренция между страна-
ми-поставщиками за европейский газовый 
рынок. Свои проекты предлагает и Иран, 
который также конкурирует с туркмен-
ским и азербайджанским газом. Второй 
фактор, снижающий потенциальную актив-
ность на этом направлении — это экология. 
Прежде чем прокладывать трубопроводы 
по дну Каспия, заинтересованные стороны 
должны будут провести дорогостоящую 
экспертизу, включающую общественные 
слушания и ряд других публичных проце-
дур, которая может занять немало времени. 
Лишь в случае получения положительного 
решения, а также внесения соответствую-
щих корректировок в планы строительства 
можно будет приступать к практической ре-
ализации трубопроводного проекта. Любой 
серьезный консорциум инвесторов и опера-
торов подобного рода масштабных проек-
тов просто обязан учитывать эти факторы 
и взвешивать все возможные риски.

Очевидно, что прорыва в добыче и экс-
порте углеводородных ресурсов из реги-
она в перспективе ждать не приходится. 
Каспийские регион не встанет в один ряд 
с Персидским заливом. В тоже время, не-
нужная, зачастую искусственная конку-

ренция трубопроводных проектов, под-
талкивание отдельных стран к принятию 
односторонних действий, без учета инте-
ресов соседних государств может провоци-
ровать рост региональной напряженности. 
Политика Запада, который упорно реани-
мирует обсуждение проекта Транскаспий-
ского газопровода, направлена на снижение 
доверия в рамках «каспийской пятерки» 
и уровня взаимодействия в экономической 
и транспортной сферах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Углеводородные и водные ресурсы Цен-

тральной Азии по-прежнему остаются 
в центре внимания государств региона. 
С экспортом нефти и газа на внешние рын-
ки и обеспечением надежного и стабиль-
ного доступа центрально-азиатских стран 
к водным ресурсам связано дальнейшее 
развитие региона, укрепление политиче-
ских институтов государств, которые рас-
положены в регионе. В тоже время, пока 
не приходится ожидать прорыва в реше-
нии региональных проблем, поскольку 
углеводородные ресурсы Центральной 
Азии находятся на значительном удалении 
от внешних рынков [13]. Географическая 
изолированность ограничивает экспортные 
возможности стран региона. 

Первый этап геополитического соперни-
чества за доступ к углеводородным ресур-
сам Центральной Азии и выбор маршрутов 
транспортировки дополнительных объе-
мов нефти и газа, которые стали добывать 
страны региона, завершился [14]. Выбор 
был сделан в пользу восточного вектора — 
в направлении Китая. Новые трубопрово-
дные проекты в европейском направлении 
по объективным причинам реализованы 
не были, а Россия сохранила за собой кон-
троль над частью экспорта нефти и газа. 
Несмотря на это, Казахстан и Туркмени-
стан, обладающие наибольшими запаса-
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ми углеводородного сырья в Центральной 
Азии, не отказались от планов расширить 
не только географию трубопроводных 
маршрутов, но и увеличить количество на-
правлений экспорта.

В 2016-2019 годах интерес к инфраструк-
турным проектам в Каспийскгом регионе 
и Центральной Азии усилился. Страны 
оказались вовлечены в обсуждение и реали-
зацию новых проектов экспорта углеводо-
родных ресурсов, рассчитывая с их помо-

щью укрепить позиции в регионе. В то же 
время, основываясь на динамике добычи 
нефти и газа в странах Каспийского ре-
гиона и в Центральной Азии и учитывая 
объективно существующие экономиче-
ские и технологические трудности, кото-
рые стоят на пути осуществления добычи 
и экспорта углеводородов, сложно ожидать 
стремительного роста объемов нефти и газа, 
поставляемых на внешний рынок.
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