
В статье рассматриваются последствия распада СССР, 
который повлек за собой появление на берегах Каспия и 
просторах Центральной Азии новых независимых госу-
дарств, для которых разработка новых месторождений и 
потенциальные запасы углеводородных ресурсов открыли 
новые горизонты для развития. 

Принципиально важным моментом стало формирова-
ние экспортных трубопроводов в широтном направлении, 
которые должны были прийти на смену трубопроводной 
архитектуре бывшего СССР. В последние двадцать лет 
странами Каспийского региона и Центральной Азии уда-
лось сформировать новые энергетические потоки. Энерге-
тические потоки неразрывно связаны с углеводородными 
ресурсами Казахстана (газоконденсатное месторождение 
«Карачаганак»), Туркменистана (газовое месторождение 
Галкыныш) и Азербайджана (нефтяные месторождения 
Азери-Чираг-Гюнешлии газовое месторождение «Шах-
Дениз»).
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Контуры новой трубопроводной архитектуры
Исторически все прикаспийские республики были 

связаны со странами Запада только через территорию 
России. По этой причине, после распада СССР стра-
тегия стран Каспийского региона была направлена, 
прежде всего, на создание новой архитектуры трубо-
проводов, которая являлась бы частью энергетическо-
го коридора Восток-Запад и шла в обход России. 

Под влиянием внерегиональных государств фор-
мировались подходы стран региона. Повышенную 
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активность в Каспийском регионе проявляли 
США, которые намерены были привлекать страны 
к субрегиональным транспортно-энергетическим 
маршрутам экспорта углеводородного сырья в об-
ход России в интересах ведущих американских 
компаний. Не случайно, представители американ-
ской администрации в начале 1990-х годов отста-
ивали идею: «российской нефти – да, российским 
трубопроводам – нет».

Согласно замыслам Вашингтона, новый каркас 
коммуникаций должен быть децентрализованным 
и опираться на многочисленные связи, идущие в 
разных направлениях. Фактически речь шла о соз-
дании новых трубопроводных маршрутов, пере-
ориентации существующих и будущих направле-
ний поставок энергетических ресурсов, а также 
об изменении внешнеторговых и кооперационных 
связей. Официально декларируемой позицией 
США по этому вопросу являлась стратегия много-
сторонних трубопроводов. 

Ожесточенная борьба вокруг нефте- и газопро-
водов развернувшаяся со второй половины 1990-х 
годов, перестала быть в чистом виде экономиче-
ским соперничеством и превратилась в геополити-
ческую борьбу за стратегию развития Каспийского 
региона. В нее активно включились прикаспий-
ские страны, западные государства и нефтяные 
компании. При этом стратегия стран Каспийско-
го региона была основана на масштабном при-
влечении иностранных инвестиций, укреплении 
стабильности в регионе, экономическом развитии 
за счет топливно-энергетического комплекса. Это 
подталкивало страны Каспийского региона к по-
иску альтернативных путей транспортировки при-
родного газа и нефти.

Для прикаспийских стран трубопроводы пре-
вратились не только в самостоятельный источник 
доходов от транзита или непосредственной добы-
чи углеводородного сырья. Не меньшее внимание 
было направлено на сам факт строительства не-
фтепроводов или их отсутствие. Развитие атри-
бутов демократической политической системы 
стран постсоветского пространства в этом регио-
не, принятие новых конституций, проведение аль-
тернативных выборов – все это, безусловно, под-
няло престиж этих государств, сделав их ближе и 
понятнее для западных государств. Однако этого 
было явно недостаточно для осуществления долго-
срочных инвестиций в экономики прикаспийских 
государств. Для привлечения масштабных финан-
совых ресурсов необходимо было создание более 

надежных гарантий стабильности, в качестве ко-
торых и должны были в последующем выступить 
нефтепроводы. Именно стабильность внутри каж-
дой из стран, поддерживаемая правительствами 
и дополненная широким участием иностранных 
нефтяных компаний, могла стать точкой отсчета 
для нового более масштабного витка инвестиций в 
экономики государств Каспийского региона.

Администрация США ставила перед собой за-
дачу изменить существующие нефтяные потоки, 
тем самым получив возможность управления ре-
гионом. При этом одним из главных и принципи-
альных условий, которого администрация США 
придерживалась с самого начала, – чтобы новые 
маршруты не проходили по российской или иран-
ской территории. По этой причине появился про-
ект Баку – Тбилиси – Джейхан, рассматриваемый 
как основной экспортный трубопровод (ОЭТ), 
который обходил территорию России. США не 
уставали подтверждать, что поддерживают трубо-
проводную политику Азербайджана, Казахстана и 
Туркменистана, которая была нацелена на то, что-
бы освободиться или уменьшить зависимость от 
России в области доставки природного газа и неф-
ти в страны Европы. Однако после распада СССРе-
динственным и реально действующим маршрутом 
для доставки углеводородных ресурсов из этих 
стран оставалось российское направление. Данная 
ситуация подталкивала страны региона и внере-
гиональные государства к формированию новых 
экспортных маршрутов для углеводородных ре-
сурсов.

Первым продвижением по пути создания кори-
дора Восток-Запад стало введение в эксплуатацию 
трубопровода Баку – Супса в апреле 1999 года. 
По трубопроводу доставлялась азербайджанская 
нефть с месторождения Чираг. Проект нашел под-
держку после дестабилизации ситуации в Чечне 
через территорию которой проходила часть не-
фтепровода Баку – Новороссийск. Протяженность 
маршрута Баку – Супса, который проходил через 
территорию Грузии с дальнейшей транспортиров-
кой нефти в черноморские порты Самсун и Фра-
кию (Турция), Бургас (Болгария) и Одессу (Укра-
ина), составила 850 км. Пропускная способность 
нефтепровода должна была составить до 10 млн. 
т. нефти в год1.

К 1998 году стало ясно, что планы США по 
развитию Афганского маршрута (имеются в виду 
две нитки газопровода и нефтепровода) затягива-
ются, и коридор Баку – Тбилиси – Джейхан стал 
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основной планкой в политике Вашингтона в сфере 
освоения Каспийского региона. Активизация ра-
бот по продвижению маршрута Баку – Тбилиси – 
Джейхан вылилась в подписание на Стамбульском 
саммите ОБСЕ (18 ноября 1999 г.) Межправитель-
ственного соглашения о транспортировке каспий-
ской нефти. Соглашение подписали президенты 
Турции, Грузии и Азербайджана. Кроме того, пре-
зидентами Азербайджана, Грузии, Туркменистана, 
Турции в присутствии президента США Б. Клин-
тона, специально прилетевшего в Стамбул, была 
подписана Межправительственная декларация «О 
принципах реализации транскаспийского трубо-
провода» (газопровода).

В тот период энергетические ресурсы являлись 
далеко не ключевым фактором интереса США к 
региону. Они выступали скорее как инструмент 
управления геополитическими процессами на Ев-
разийском пространстве, куда входит Каспийский 
регион и Центральная Азия. В соответствии с 
этим, основные дивиденды от усилий, предприни-
маемых в регионе, США рассчитывали получить 
спустя десятилетия. Как писал З. Бжезинский, 
«Клинтон заслуживает признания за инициативу, 
которая в последующем стала препятствием для 
возрождения российского империализма. Таким 
препятствием является спонсируемый Соединен-
ными Штатами нефтепровод Баку – Джейхан. 
Смысл этого нефтепровода в том, чтобы дать Запа-
ду прямой доступ к каспийской и среднеазиатской 
нефти»2.

Появление альтернативных маршрутов нефти 
и газа шло параллельно с определением перспек-
тив своего присутствия в регионе западными госу-
дарствами. Американская администрация, входя в 
начале 1990-х годов в Каспийский регион, только 
намечала контуры своей стратегии, в том числе и 
в области трубопроводного транспорта. США, в 
отличие от прикаспийских государств, ищущих в 
первую очередь экономические и политические 
выгоды, шли на берега Каспия больше из-за гео-
политических соображений. С помощью нефтя-
ных компаний, транснациональных корпораций 
они начали укреплять свое влияние в регионе, тем 
самым создавая барьер для участия российских 
нефтяных компаний в разведке и добыче углево-
дородов Каспия и транспортировке их на внешние 
рынки3. Аналогичная ситуация наблюдалась в по-
литике ЕС, который постепенно, с помощью поли-
тико-дипломатических механизмов расширял свое 
присутствие в Каспийском регионе.

 Активность крупных государств мира в Ка-
спийском регионе, проявляющаяся в самых раз-
ных формах – дипломатических, экономических, 
военных и т.д., иллюстрирует в конечном счете 
основную геополитическую реальность: обостря-
ющаяся соперничество за источники сырья, пре-
жде всего, за энергоресурсы4. Добыча и транспор-
тировка углеводородного сырья на внешние рынки 
рассматривалась через призму кардинального из-
менения двусторонних и многосторонних отно-
шений в регионе, создания новых транспортных 
коммуникаций и новой структуры экономических 
связей.

Азербайджан меняет энергетическую поли-
тику

Первоначально Баку делал ставку на добычу 
нефти, которая велась в стране с давних времен. В 
сентябре 2014 года исполнилось 20 лет с момента 
подписания соглашения о разведке и разработке 
нефтяных месторождений Азери – Чираг и глубо-
ководного Гюнешли. Данное соглашение получи-
ло название «контракта века» и рассматривалось в 
Баку в качестве отправной точки для начала увели-
чения добычи нефти и ее экспорта на европейский 
рынок. Тем более, что различные оценки говорили 
о наличии на азербайджанских месторождениях 
значительных запасов нефти.

Интерес к Азербайджану со стороны западных 
стран и нефтегазовых компаний определялся вы-
годным географическим положением. Страна мог-
ла поставлять нефть как в российском, так и в за-
падном направлении. Азербайджанские углеводо-
роды рассматривались западными странами в ка-
честве дополнительного источника сырья, а в пер-
спективе – в качестве альтернативы российским 
поставкам. Кроме того, внимание к Азербайджану 
усиливали многочисленные прогнозы о возмож-
ности в короткие сроки нарастить добычу значи-
тельных объемов нефти. В тоже время, длительное 
время Азербайджан не был конечной целью в по-
литике западных стран, занимая в их планах про-
межуточное, транзитное положение для экспорта 
будущих объемов туркменских и казахстанских 
углеводородных ресурсов.

Энергетическая политика Азербайджана стала 
меняться в конце 90-х годов, после открытия но-
вых запасов природного газа на месторождении 
«Шах-Дениз». Это поставило вопрос о разработке 
месторождения, а также о транспортировке газа 
на внешние рынки. Это усилило интерес Баку к 
новым проектам трубопроводов, которые должны 
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были обеспечить выход азербайджанского газа на 
внешние рынки5.

В последние десять лет Баку стал активным 
участником различных трубопроводных проектов, 
привлекательность которых определялась прогно-
зами добычи газа на месторождениях Азербайд-
жана и политической поддержкой ЕС. Так, дли-
тельное время Азербайджан поддерживал евро-
пейский проект газопровода «Набукко», который 
должен был поставлять газ в Турцию и в страны 
ЕС. Недостаточный объем азербайджанского газа 
для европейского проекта и переориентация Аш-
хабада на Китай, который направил в свою сто-
рону туркменский газ, не позволило реализовать 
амбициозный проект ЕС.

Неудачи с реализацией проекта газопровода 
«Набукко», который ориентировался на поставки 
туркменского и азербайджанского газа в Европу, 
скорректировал политику Азербайджана, который 
стал более активно реализовывать собственные 
трубопроводные проекты, идущие в направлении 
стран ЕС. Так, в последние несколько лет основ-
ные усилия Баку направлены на строительство 
трубопроводов, которые являются составной ча-
стью Южного газового коридора, который дол-
жен объединитьуже реализованный газопровод 
Баку – Тбилиси – Эрзурум с новыми проектами: 
Трансанатолийским газопроводом (TANAP) и 
Трансадриатическим газопроводом (TAP). 

Новый импульс реализации масштабного и ам-
бициозного проекта был дан в сентябре 2014 года. 
Этому предшествовали многочисленные перего-
воры с Турцией, альянс с которой открыл Азер-
байджану реальную возможность для увеличения 
поставок газа на внешние рынки.

Строительство Трансанатолийского газопрово-
да (TANAP) и Трансадриатического (TAP) долж-
но быть завершено к 2019 году. Отправной точкой 
должно стать месторождение «Шах-Дениз», газ с 
которого в объеме 16 млрд. м3 должен пройти че-
рез территорию Грузии, Турции, Албании и далее 
на юг Италии. Планируется, что поставки газа в 
Турцию составят 6 млрд. м3 и 10 млрд. м3 – в ев-
ропейские страны. Разворот Азербайджана в сто-
рону Балкан стал отражением ситуации, которая 
сложилась вокруг реализации ряда проектов газо-
проводов, предлагаемых ЕС. 

Дополнительные объемы углеводородного сы-
рья, поступающего из Азербайджана, создадут 
европейским странам возможности для «игры» с 
ценами на переговорах с Россией. Реальное усиле-

ние на газовый рынок Европы и политику России 
дополнительные объемы азербайджанского газа 
могут оказать значительно позже. Так, только в 
разработку второй стадии месторождения «Шах-
Дениз», инвестиционное решение по которому 
было принято в декабре 2013 года, необходимо 
инвестировать порядка 45 млрд. долл., которые 
пойдут не только в освоение месторождения, но и 
создание инфраструктуры.

В 2014 году Азербайджан намерен был добыть 
28 млрд. м3 газа, а в последующие годы, с учетом 
имеющихся мощностей, выйти на уровень 30-32 
млрд. м3. Ввод в эксплуатацию второй очереди 
газового месторождения «Шах-Дениз» позволит 
Азербайджану ожидать увеличения добычи газа 
еще на 16 млрд. м3. В результате, через 8-10 лет 
экспортный потенциал Азербайджана может со-
ставить порядка 25 млрд. м3.

Баку рассчитывает на разведанные площади 
месторождений «Абшерон», «Умит» и «Азери-Чи-
раг-Гюнешли», где найден газ глубокого залега-
ния. После разработки перспективных месторож-
дений, Азербайджан может потенциально увели-
чить экспорт газа еще на 10 млрд. м3, доведя его 
общий объем до 35 млрд. м3. Однако появление 
дополнительных объемов углеводородного сырья 
может произойти не ранее 2025 года. К тому же, 
данные планы может скорректировать падение до-
бычи на уже эксплуатируемых скважинах. Кроме 
того, объемы экспорта будут находиться под влия-
нием изменений, которые происходят на европей-
ском газовом рынке: возможным увеличением по-
ставок сжиженного природного газа и сланцевого 
газа из США. 

Для транспортировки дополнительных объ-
емов добываемого газа Азербайджан будет рас-
полагать газопроводом Баку – Тбилиси – Эрзурум, 
проектной мощностью в 16 млрд. м3 и Трансадри-
атическим газопроводом (ТАP) с проектной мощ-
ностью 10 млрд. м3 с возможностью расширения 
до 20 млрд. м3. Со строительством ТАР участие 
Азербайджана в Транскаспийском газопроводе те-
ряет смысл, поскольку для Баку важно загрузить 
собственную «трубу». 

Казахстанская нефть стремится на Запад
Идея реализации Транскаспийского коридора, 

как через строительство нефте- и газопроводов по 
дну Каспия, так и доставки углеводородных ресур-
сов танкерным флотом появилась после данных о 
наличии в Казахстане огромных запасов нефти. 
О строительстве Транскаспийского нефтепровода 
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Актау–Баку стали говорить в середине 90-х годов 
прошлого века и напрямую связывали с продвиже-
нием проекта Баку–Тбилиси–Джейхан. Инициа-
торы проекта считали, что «подключение» казах-
станской нефти позволит максимально загрузить 
экспортный нефтепровод и усилит вовлеченность 
Казахстана в транспортировку каспийских углево-
дородов. Первоначальные планы предполагали за-
вершить строительство трубопровода к 2003–2004 
годам.

Трудности с разработкой месторождений в 
Казахстане и постоянный пересмотр прогнозов 
добычи нефти скорректировали планы строитель-
ства нефтепровода, но не уменьшили интереса 
казахстанской стороны к идее транспортировать 
нефть через Транскаспийский трубопровод. Под-
тверждением этому служат многочисленные заяв-
ления представителей Казахстана и подписанные 
соглашения с Азербайджаном в 1990-х и начале 
2000-х годов. 

Большое внимание Казахстан уделял Казах-
станской каспийской системе транспортировки 
нефти (ККСТ), предназначенной для экспорта 
казахстанской нефти через Каспий танкерами. 
На первом этапе поставки танкерами по Каспию 
должны были составить до 10 млн. т. нефти. Мощ-
ность данной системы должна была вырасти до 
38 млн. т. Ввод системы в строй планировался на 
рубеже 2010–2012 годов, когда, как рассчитывали 
в Казахстане, должна была возрасти добыча на 
«Кашагане». В Казахстане считали, что участие 
в проекте Баку – Тбилиси – Джейхан позволит на 
практике реализовать принцип многовекторности 
в вопросах выбора транспортировки казахстан-
ской нефти на внешние рынки. Исходя из подоб-
ных прогнозов, Казахстан реализовывал внешнюю 
политику в Каспийском регионе, подписывая раз-
личные соглашения с Азербайджаном о поставках 
нефти в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. 

Не дожидаясь выхода новых месторождений на 
максимальный уровень добычи, Казахстан стре-
мится диверсифицировать маршруты поставок 
своей нефти. В конце 2013 года Казахстан при-
нял решение о транспортировке углеводородных 
ресурсов через Каспий в объеме 4 млн. т нефти. 
Из этого объема 3 млн. т предназначена для нефте-
провода Баку–Тбилиси–Джейхан, а 1 млн. т. долж-
на оставляться до грузинского терминала Кулеви 
на Черном море. 

Трудности, с которыми сталкивается Казахстан 
при добыче нефти, позволяет ожидать появления 

дополнительных объемов углеводородных ресур-
сов не ранее 2025 года. До этого момента прокачку 
казахстанских углеводородов на внешний рынок 
способны обеспечить действующие трубопрово-
ды. Так, основными направлениями экспорта ка-
захстанских углеводородов в ближайшем будущем 
будет выступать российское направление. Прежде 
всего, через трубопроводную систему Каспийско-
го трубопроводного консорциума, мощность кото-
рого после 2015 года должна возрасти до 67 млн. т. 
И лишь затем Казахстану могут потребоваться до-
полнительные экспортные мощности, что повысит 
интерес к новым трубопроводным проектам, в том 
числе и к маршруту через Каспийское море. Впро-
чем, большинство прогнозов, касающихся разра-
ботки нефтяных месторождений в Казахстане, но-
сят предварительные оценки. Это связано, прежде 
всего, с постоянными переносаминачала добычи 
нефти на месторождении «Кашаган». Пока боль-
шинство заявленных планов относительно данно-
го месторождения остается на бумаге, что ведет к 
снижению роли Казахстана в поставках нефти на 
внешние рынки, а соответственно, создает предпо-
сылки для изменения расстановки сил в Каспий-
ском регионе.

Несмотря на серьезные проблемы, связанные 
с освоением перспективных месторождений, Ка-
захстан по-прежнему делает прогнозы, в которых 
ожидает увеличение добычи углеводородных ре-
сурсов. Этот фактор определяет линию Казахстана 
при обсуждении экспортных маршрутов для по-
тенциальных объемов углеводородных ресурсов. 

Технологический капкан
Страны, расположенные на восточном побере-

жье Каспия (Казахстан и Туркменистан) ограниче-
ны в реализации своей энергетической стратегии. 
Прежде всего, в силу своего географического по-
ложения, которое значительно снижало их шансы 
получить доступ к европейскому рынку. Кроме 
того, большое влияние имели отношения с Рос-
сией, которые развивались достаточно сложно. 
Однако главным фактором, который не позволил 
усилить позиции в нефтегазовой сфере, стали тех-
нологические трудности. В первую очередь, это 
коснулось Казахстана, который выстраивал свою 
энергетическую стратегию на основе ожиданий 
скорого начала добычи на нефтяном месторожде-
нии «Кашаган».  

Дополнительный интерес к реализации проек-
та на «Кашагане» определялся отсутствием пред-
посылок для наращивания добычи на уже действу-
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ющих месторождениях, многие из которых прош-
ли пик добычи. В итоге, в последние годы добыча 
нефти в Казахстане практически не росла. Так, 
если в 2010 году было добыто 81 млн. т. нефти, то 
в 2013 году – лишь около 82 млн. т. Хотя ранее в 
Казахстане ожидали выйти к 2015 году на уровень 
добычи в 130-135 млн. т. В целом, согласно оцен-
кам министра энергетики Казахстана Владимира 
Школьника, максимальный объем добычи нефти в 
стране ожидается в 2031 году на уровне 113 млн. т. 
После этого ожидается постепенное снижение до-
бычи нефти6.

Постоянный перенос начала добычи на «Каша-
гане» стал следствием отсутствия необходимых 
технологий, способных преодолеть сложные гео-
логические условия, большие глубины залегания 
нефти, высокое пластовое давление, а также не-
простые климатические условия, которые суще-
ствуют в северной части Каспийского моря. Все 
эти факторы затрудняют освоение нефтяного ме-
сторождения, пуск которого первоначально был 
назначен на 2005 год. Затем сроки многократно 
менялись. 

Последний раз попытка начать добычу нефти 
на этом месторождении и осуществить ее транс-
портировку была предпринята в октябре 2013 года. 
Однако уже через два дня добыча была приоста-
новлена после того, как были выявлены многочис-
ленные трещины в трубопроводе. Они появились 
в результате воздействия на металл попутного газа 
с высоким содержанием серы. В итоге, возникла 
необходимость замены 200-километров трубопро-
вода, по которому нефть и газ транспортируются с 
искусственного острова на Каспии на побережье. 
Полная замена трубопровода на «Кашагане» за-
ймет много времени, а применение труб, устой-
чивых к агрессивной среде значительно удорожит 
проект, в который уже вложены значительные 
средства. Если в самом начале разработки место-
рождения инвестиции в его освоение не превы-
шали 10 млрд. долл., то по мере осуществления 
подготовительных работ стоимость постоянно 
возрастала. По последним оценкам суммарные ин-
вестиции могут превысить сто миллиардов долла-
ров. В итоге, по предварительным данным устра-
нение неполадок может продлиться до 2016 года. 
При этом нет никаких гарантий, что после этого 
начнется стабильная добыча нефти.

Китайский вектор
Наиболее успешными можно считать создание 

энергетического коридора из Центральной Азии 

в направлении Китая, который в последние годы 
трансформировался в проект Великого энергети-
ческого пути. Благодаря целенаправленной поли-
тике, которая подкреплялась значительными фи-
нансовыми ресурсами, Китаю удалось включить 
в орбиту своего влияния Туркменистан, который 
должен обеспечить Пекину надежные поставки 
природного газа на долгосрочной основе, и Казах-
стану, чье значение может возрасти в долгосроч-
ной перспективе. 

Для Китая страны Центральной Азии имеют 
стратегическое значение из-за наличия углеводо-
родных ресурсов. Не случайно, главной темой, 
обсуждаемой в ходе визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в страны Центральной Азии, со-
стоявшийся в сентябре 2013 года, стали вопросы 
дальнейшего расширения энергетического сотруд-
ничества, которое Пекин рассматривает через при-
зму своего текущего экономического развития и 
реализации долгосрочных интересов. Данный ви-
зит открыл новый этап внешней политики Китая 
в регионе. Было достигнуто соглашение о строи-
тельстве четвертой ветки газопровода Туркмени-
стан – Китай мощностью 30 млрд. м3. Первые три 
ветки были введены в строй в 2009, 2010 и 2014 го-
дах. Строительство четвертой ветки должно быть 
завершено в 2016 году. Объем инвестиций должен 
составить около 6,7 млрд. долларов. В результате, 
объемы поставок газа по газопроводу к 2020 году 
должны увеличиться до 80 млрд. м3 ежегодно7. 

За последнее десятилетие Китай принял актив-
ное участие в проектах по развитию экономики 
стран Центральной Азии, превратившись в стра-
тегического партнера. Взаимодействуя с Пекином 
страны Центральной Азии в основном решают за-
дачи экономического развития, добиваясь, таким 
образом, социально-экономической стабильности. 
Китай, «бросая» в регион значительные финансо-
вые ресурсы, соотносит потребности своей эконо-
мики в углеводородных ресурсах с геополитиче-
скими устремлениями.

Большое внимание Китай уделяет Казахстану, 
углеводородные ресурсы которого давно находят-
ся в фокусе внимания Пекина. В ходе визита пред-
седателя КНР в Казахстан в сентябре 2013 года, 
китайская сторона подкрепила свои устремления 
соглашениями на сумму в 30 млрд. долларов. В со-
ответствии с Декларацией о стратегическом пар-
тнерстве, подписанной лидерами двух стран сто-
роны договорились углублять взаимодействие, и в 
первую очередь, в сфере энергетики. Пекин заявил 
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о готовности продолжить участие в энергетиче-
ских проектах. Прежде всего, в разработке новых 
месторождений, эксплуатация которых обеспечит 
увеличение добычи нефти и газа. 

Расширению сотрудничества Китая со стра-
нами региона способствуют географическая бли-
зость и заинтересованность стран Центральной 
Азии в разработке месторождений нефти и газа. 
Мощным аргументом Пекина в продвижении сво-
их интересов стали дешевые кредиты, а также го-
товность нести дополнительные затраты, прежде 
всего, связанные с развитием инфраструктуры 
стран Центральной Азии. В итоге, китайские не-
фтегазовые активы, приобретенные за последнее 
десятилетие в странах Центральной Азии, стали 
мощным инструментом политического влияния 
Пекина в странах региона. 

Масштабные проекты в сфере добычи и транс-
портировки углеводородных ресурсов выступают 
в качестве инструмента китайской политики в ре-
ализации долгосрочных интересов. Пекин рассчи-
тывает установить контроль над перспективными 
месторождениями нефти и газа стран региона с 
целью их последующего интенсивного использо-
вания. Подобная ресурсная политика Китая в Цен-
тральной Азии лишает страны региона альтерна-
тив развития.

Великий энергетический путь, продвигаемый 
Китаем в последние годы, направлен на расши-
рение возможностей в осуществлении поставок 
углеводородных ресурсов и отсечении от каспий-
ских и центрально-азиатских месторождений неф-
ти и газа западных государств. Направленность 
данного пути задается Пекином и подчинена его 
долгосрочным интересам.

Будущее региона определят прогнозы
Движущей силой развития энергетического 

сектора стран Каспийского регионаостаются про-
гнозы добычи и экспорта нефти и газа. На их ос-
нове разрабатываются национальные программы 
развития топливно-энергетического сектора, они 
берутся за основу при обсуждении и продвиже-
нии будущих проектов трубопроводов. И хотя пу-
бликуемые с 90-х годов прогнозы прикаспийских 
стран оказывались чрезмерно завышенными, тем 
не менее, они до сих пор оказывают сильное влия-
ние на формирование внешнеполитического курса 
стран региона и диктуют дальнейшие шаги нефте-
газовых компаний8.

Трубопроводная гонка, в которой страны Цен-
тральной Азии и Каспийского региона приняли 

самое активное участие, обнажили комплекс про-
блем, которые стали серьезным препятствием для 
формирования новых энергетических потоков. 
Ключевыми факторами стало отсутствие необхо-
димой трубопроводной инфраструктуры и техно-
логий добычи, стремление использовать инвести-
ции нефтегазовых гигантов в качестве противове-
са российской политике. 

Страны Каспийского региона и внерегиональ-
ные страны зачастую руководствуются матема-
тическим подходом, определяя сроки освоения 
каспийских месторождений и темпы реализации 
новых трубопроводных проектов на основании 
политических договоренностей и соглашений. Как 
правило, подобный подход здесь не работает, по-
скольку геополитические интересы и трудности с 
промышленным освоением вносят существенные 
коррективы, заставляя многократно пересматри-
вать сделанные ранее прогнозы. 

Стоит отметить, что планы по созданию пря-
мого сообщения между восточным и западным 
берегом Каспия предпринимались давно. Так, в 
50-х годах прошлого века разрабатывался проект 
по строительству железнодорожного туннеля под 
Каспием, который должен был соединить Баку и 
Красноводск в Туркменистане. Трассу туннеля 
планировалось проложить на мелководной полосе 
с наибольшей глубиной в 150 метров, находящей-
ся на широте Апшеронского полуострова. Равные 
150 километровые подъемы к двум берегам были 
настолько длинными, что уклоны получались не-
значительными и легко могли быть преодолены 
электровозом. В тот период это был первый проект 
тоннеля, который должен был пересечь море. Од-
нако технологические трудности и финансовые за-
траты, не позволили СССР осуществить этот гран-
диозный проект. После распада СССР, Каспийское 
море стали примерять на новые, трубопроводные 
проекты, которые также являются уникальными 
из-за сложностей, которые предстоит решить их 
разработчикам9. 

Новые каспийские странырешили для себя 
одну из главных задач – привлекли средства зару-
бежных нефтегазовых компаний в энергетический 
сектор, который выступает в качестве локомотива 
развития экономики. Разработке месторождений 
нефти и газа руководство новых прикаспийских 
государств уделяло особое внимание. При полити-
ческой поддержке западных стран были построе-
ны или находятся в стадии обсуждения новые про-
екты трубопроводов, которые закрепили страны 
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региона в орбите интересов нефтегазового бизне-
са и внерегиональных государств. 

Для сохранения повышенного интереса к ка-
спийским углеводородным ресурсам со стороны 
нефтегазовых компаний прикаспийские страны 
публикуют завышенные прогнозы добычи нефти 
и газа. Однако делать это становится все труднее, 
особенно с учетом огромных затрат, которые по-
несли нефтегазовые компании, но пока так и не 
увидели объемов, которые бы позволили каспий-
скому региону приблизиться ко «второму Кувей-
ту».

Формирование энергетических потоков в Ка-
спийском регионе может скорректировать поли-
тика Ирана, который все настойчивее заявляет о 
своих планах по увеличению поставок своего газа 
Европу. Пока речь идет об организации поставок 
газа в объеме 10 млрд. м3. Для реализации подоб-
ных планов Иран намерен ускорить строительство 
необходимой инфраструктуры, которая позволит 

иранскому газу достичь европейских потребите-
лей10. Политическая изоляция Ирана, который в 
течении длительного времени был отстранен от 
обсуждения и реализации трубопроводных про-
ектов, привел к искусственному конструированию 
трубопроводной архитектуры в Центральной Азии 
и Каспийском регионе11.

За более чем двадцатилетнюю историю стра-
ны Каспийского региона создали трубопровод-
ную архитектуру, которая позволила им экспор-
тировать свои углеводородные ресурсы, минуя 
территорию России. Значительный рост добычи 
нефти и газа обеспечил заполнение новых экс-
портных маршрутов, которые стали фундаментом 
развития каспийских стран. В последующие де-
сятилетия страны Каспийского региона намерены 
продолжить реализацию амбициозных планов по 
формированию новых экспортных потоков, на-
правленных на увеличение поставок нефти и газа 
на внешний рынок. 
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Zhiltsov S.S. New pipeline architecture in the Caspian region: results and prospects / Diplomatic Academy of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

The article examines the consequences of the collapse of the Soviet Union, which caused the emergence of new 
independent states on the shores of the Caspian Sea and Central Asia spaces. The exploration of new deposits and potential 
reserves of hydrocarbon resources opened up the new horizons for development of new independent states.

Fundamentally important point was the formation of export pipelines in latitudinal direction that had to replace a 
pipeline architecture of the former USSR. Over the past twenty years the states of the Caspian region and Central Asia have 
formed to form a new energy flows.

Energy flows are inextricably linked to the hydrocarbon resources of Kazakhstan (gas condensate field «Karachaganak»), 
Turkmenistan (gas field Galkina), and Azerbaijan (oil fields Azeri-Chirag-Guneshli and gas field «Shah Deniz»).

Keywords: Caspian region, hydrocarbon resources, energy flows, pipelines.
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Жильцов С.С. Нова трубопровідна архітектура в Каспійському регіоні: підсумки і перспективи / Дипло-
матична академія Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

У статті аналізуються наслідки розпаду СРСР, який спричинив на берегах Каспію і просторах Центральної Азії 
появу нових незалежних держав, для яких розробка нових родовищ і потенційних запасів вуглеводневих ресурсів 
відкрили нові горизонти для розвитку.

Принципово важливим моментом стало формування експортних трубопроводів у широтному напрямі, які 
повинні були замінити собою трубопровідну архітектуру колишнього СРСР. За останні двадцять років держа-
вам Каспійського регіону і Центральної Азії вдалося сформувати нові енергетичні потоки. Енергетичні пото-
ки нерозривно пов’язані з вуглеводневими ресурсами Казахстану (газоконденсатне родовище «Карачаганак»), 
Туркменістану (газове родовище Галкиниш), та Азербайджану (нафтові родовища Азері-Чіраг-Гюнешлі і газове 
родовище «Шах-Деніз»).
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