
Действия США в зоне Каспия и Средней Азии в пос-
леднее десятилетие заключались в создании маршрутов,
альтернативных исторически сложившемуся российско-
му коридору поставок нефти и природного газа, полити-
ческом вытеснении Москвы посредством переориентации
или смены местных руководящих элит, создании сети во-
енных баз, утверждении приоритета интересов американ-
ских компаний.

Результатами усилий Вашингтона стали завершение
строительства нефтепровода Баку—Тбилиси—Джей-
хан, по которому азербайджанская и, возможно, казах-
ская нефть будет поставляться через Грузию и Турцию на
европейский рынок, открытие военных баз в Афганиста-
не и Киргизии, начало реализации программы «Каспий-
ский страж» с участием Азербайджана и Казахстана, от-
крытие двух станций радиолокационного слежения в
Азербайджане.

Усиление американского политического и экономи-
ческого присутствия стало катализатором обострения об-
щей политической ситуации на Каспии и Средней Азии,
которая приняла форму как достаточно открытого, так и
латентного противодействия России, Ирана и КНР дей-
ствиям США. В частности, Москва пошла на усиление
своей военно-морской группировки на Каспии и провела
ряд показательных учений, а также начала укрепление
Организации Договора о коллективной безопасности.
Иран принял ряд жестких мер, таких как демонстрация в
2001 году военной силы против Азербайджана в ответ
на попытки азербайджанских и иностранных компаний
начать проведение геологоразведочных работ в спорном
с точки зрения Тегерана южном секторе Каспия (нефтя-
ной блок Алав). По некоторым оценкам, инцидент на Кас-
пии был сигналом не столько Баку, сколько США. А КНР
активизировала свое участие в Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС).

В регионе Каспия и Средней Азии, как и в Персидском
заливе, стали проявляться, пока еще в начальной форме,
противоречия между странами региона, которые в случае
неблагоприятного развития могут стать долговременным
дестабилизирующим фактором межгосударственных от-
ношений. Одна из таких проблем — это определение гра-
ницы по Каспию между Азербайджаном и Туркменией, от
решения которой зависит принадлежность крупного неф-

тяного блока Кяпаз (азербайджанское название, туркмен-
ский вариант — Сердар). Стороны до сих пор не дого-
ворились, запрещают иностранным подрядчикам прис-
тупить к освоению нефтяного блока и не раз обменива-
лись жесткими политическими заявлениями, которые де-
лали на фоне наращивания своего военного потенциала
на Каспийском море.

Таким образом, уже созданы предпосылки для прев-
ращения Каспийско-Среднеазиатского региона при небла-
гоприятном развитии событий в еще одного «больного че-
ловека Евразии» — с войнами, поджогами нефтяных
скважин и прочими проблемами, уже известными по Пер-
сидскому заливу.

ЭНЕРГЕТИКИ ШОС ДОЛЖНЫ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ Эта проблема обсуждалась на
международной конференции «Энергорынок Централь-
ной Азии: тенденции и перспективы», которая была ор-
ганизована в Ташкенте центром политических исследо-
ваний Узбекистана, созданным доктором политических
наук Гульнарой Каримовой. В мероприятии приняли
участие эксперты, политологи и бизнесмены из 11 стран
мира, в ходе конференции был выдвинут ряд предложе-
ний о создании специализированных структур, которые
бы минимизировали возможность перехода нефтяной
геополитической игры в фазу открытого противостояния
и обеспечили соблюдение интересов как региональных
производителей, так и потребителей углеводородно-
го сырья.

На конференции отмечалось, что назрела необходи-
мость обсуждения такой «концепции развития энергети-
ческого мирового рынка, которая может стать новой па-
радигмой взаимодействия производителей и потребите-
лей этого сегмента мировой экономики. Она могла бы ба-
зироваться на геополитических факторах развития эко-
номики мира, на принципах взаимодополнения в схеме

”
экспорт—транзит—импорт“». Структурой, способной

гармонизировать интересы внешних игроков и произ-
водителей сырья в отдельно взятом Каспийско-Средне-
азиатском регионе, по мнению госпожи Каримовой, мог-
ло бы стать единое энергетическое пространство в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества — Энер-
гетический клуб ШОС.

По сути, в Ташкенте была предложена бесконфлик-
тная схема построения отношений в энергетической и ге-
ополитической сфере в регионе Каспийского моря и
Средней Азии. Причем, следуя этой схеме, государства
региона могут обеспечить себе переход из разряда объ-
ектов геополитических отношений в разряд субъектов,
что значительно уменьшит риск превращения региона в
арену разного рода столкновений. Предлагаемые пра-
вила игры и их актуальность можно оценить, сопоста-
вив их с действиями Запада по созданию International
Energy Agency (Международное энергетическое аген-
тство; МЭА).

МЭА явилось ответом на первый энергетический кри-
зис 1973 года и использование арабскими странами «неф-
тяного оружия» против США, Израиля и государств Запад-
ной Европы. Примечательно, что вместо того, чтобы кар-
динально пересмотреть свою политику на Ближнем Вос-
токе и создать масштабную структуру, в которой бы было
налажено конструктивное и бескризисное взаимодействие
по линии «поставщик—потребитель», западные страны
предпочли принять меры, направленные на сокращение
импорта нефти и объединение своих нефтяных резервов.
Таким образом, была, хотя и в латентной форме, сохране-
на прежняя линия на противопоставление потребителя и
производителя, что всегда таит в себе источник возник-
новения кризисов.

Создание Энергетического клуба ШОС позволило бы
вовлечь в конструктивный диалог таких крупных произ-
водителей нефти и газа, как Россия, Казахстан, Узбекис-
тан, Иран и, возможно, Туркмения, а также таких круп-
ных потребителей углеводородов, как Китай, Индия и
Пакистан. Созданная площадка даст возможность бес-
конфликтно разрешать проблемы получения доступа к
разработке и разведке месторождений углеводородно-
го сырья, определения путей их транспортировки, полу-
чения точных данных по темпам роста потребностей в
нефти и газе региональными потребителями, реализа-
ции совместных инвестиционных проектов и т. д. Тем са-
мым на первом этапе может быть сформирована отно-
сительно закрытая от внешних источников дестабили-
зации территория, что предотвратит развитие в Каспий-
ско-Среднеазиатском регионе ситуации по ближневос-
точной модели.

Вместе с тем создание Энергетического клуба ШОС
не преследует цели сформировать альянс, направленный
против третьих сил. Напротив, этот клуб может послужить
базой для создания новых путей взаимодействия на гло-
бальном энергорынке. Ведь в XXI веке, когда человечес-
тво накопило столько оружия, имеет смысл переходить
от конфронтации в отстаивании своих национально-госу-
дарственных интересов к их сбалансированности. Имен-
но ШОС может сейчас, используя свой опыт консолидации
сил по борьбе с терроризмом, распространить его на соз-
дание общей платформы, принципов и взаимодействия в
рамках нефтяного и газового рынков.

Политические, экономические, военные и идеологи-
ческие процессы в крупнейших нефтедобывающих реги-
онах мира показывают, что глобальной нефтяной рынок
сегодня находится в фазе неопределенности, характери-
зующейся очередной перегруппировкой сил и попытками
пересмотра сложившегося баланса во взаимоотношениях
потребителей и производителей сырья. В этой фазе однов-
ременно действуют явления, присущие различным этапам
формирования мирового нефтяного рынка. Но эти тенден-
ции не отвечают интересам нефтегазодобытчиков Сред-
ней Азии и Каспийского моря, делающих первые шаги на
мировой энергетической арене. Постсоветские экспорте-
ры нефти и природного газа вовсе не желают превратить-
ся в объект геополитического соперничества, подвержен-
ный различным видам политико-экономической деста-
билизации. Как показывают последние политико-экономи-
ческие процессы в Центральной Азии, один из возможных
вариантов избежать этого — усиление роли ШОС, прове-
дение большого количества специализированных конфе-
ренций, посвященных энергетическим вопросам, реализа-
ция многосторонних нефтегазовых проектов.

В регионе идет поиск оптимальной модели политичес-
ких и экономических отношений, которые дали бы возмож-
ность сформировать стабильный политический климат,
минимизировать инвестиционные риски и избежать учас-
ти региона Персидского залива. Успех на этом направле-
нии позволит построить взаимовыгодные отношения меж-
ду производителями и потребителями продукции в реги-
оне, который Збигнев Бжезинский, помощник президен-
та Джимми Картера в 1977–1981 годах, включил в так на-
зываемую дугу нестабильности. ■
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