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Аннотация: В статье проводится оценка достигнутых к настоящему 
времени результатов реализации одной из флагманских инициатив 
сотрудничества государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), – строительства Трансасеановского газопро-
вода. Систематизированы наиболее значимые глобальные тенденции 
развития рынков ископаемых энергоресурсов – нефти, газа и угля, 
представлено состояние энергобалансов государств АСЕАН, дана 
оценка вклада этих стран в реализацию отдельных положений Париж-
ского соглашения по климату. Подробно рассмотрена специфика 
строительства Трансасеановского газопровода как многостороннего 
проекта Ассоциации. С точки зрения авторов, хотя проект имеет ярко 
выраженный позитивный мультиплицирующий эффект для интегра-
ции АСЕАН и будет доведен до конца, его реализация может затянуть-
ся. Практическая значимость исследования состоит в уточнении пер-
спектив одной из ключевых инициатив Ассоциации, определяющих 
коммерческую и инвестиционную привлекательность пространства 
Юго-Восточной Азии и конкурентоспособность АСЕАН как междуна-
родного актора накануне формирования Сообщества АСЕАН в 2025 
году.  Новизна и научная значимость статьи определяются ее междис-
циплинарным характером, поскольку ее авторы увязывают рассмотре-
ние глобальных, региональных и страновых процессов, задающих па-
раметры развития проекта, с элементами отраслевой аналитики. 
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Abstract: The article assesses the obtained results of the Trans-ASEAN 
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В преддверии формирования Сообщества АСЕАН до 2025 года 

для государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), актуализируется вопрос обеспечения комплексной безопас-

ности ЮВА с одновременным повышением ее коммерческой и инве-

стиционной привлекательности. Важным направлением этих усилий 

становится реализация крупных инфраструктурных проектов в сфере 

энергетики, один из которых – Трансасеановский газопровода (в до-

кументах Ассоциации – Trans-ASEAN Gas Pipeline, TAGP). 

Этот проект имеет не столько собственно экономическое, 

сколько политическое измерение, предоставляя Ассоциации возмож-

ность выстраивать отношения с партнерами по диалогу на гораздо бо-

лее самодостаточной основе, чем это происходило до сих пор. Соот-

ветственно, его реализация носит стратегический характер, позволяя 

Ассоциации достичь исключительно важных задач своего развития.   

В процессе строительства газопровода АСЕАН принимает во 

внимание глобальные тренды мирового рынка энергоресурсов, прежде 

всего – ископаемых источников энергии, а также особенности соб-

ственных топливно-энергетических балансов и политики входящих в 

нее стран в отношении вопросов изменения климата. Быстрые темпы 

экономического роста стран АСЕАН обуславливают значительный 

спрос на энергоресурсы и зависимость от их импорта при недостаточ-

ности собственных запасов. В этих условиях Трансасеановский газо-

провод даст асеановцам возможность снизить зависимость от импорта 

природного газа и обеспечить его стабильные поставки, что необхо-

димо для их устойчивого и долгосрочного экономического роста.  

Тенденции развития мирового рынка  
ископаемых энергоресурсов 

Рассматривать энергетическую политику АСЕАН, в том числе в 

отношении Трансасеановского газопровода, целесообразно в контек-

сте ключевых глобальных трендов развития энергетики как макросре-

ды, во многом задающей параметры подхода Ассоциации к обеспече-

нию собственной энергетической безопасности.  

Хотя мировые энергетические тренды все отчетливее свидетель-

ствуют о повышении экологичности отрасли (под этим понимается 

сокращение выбросов парниковых газов, отказ от ископаемых топлив 

и развитие возобновляемых источников энергии), динамика на рынках 

традиционных видов топлив (нефть, газ и уголь) играет и продолжит 

играть основную роль в эволюции мировой энергетики. В краткосроч-

ной перспективе уход от «грязных» энергоресурсов маловероятен в 
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силу интереса к ним со стороны развивающихся экономик: эти топли-

ва остаются ключевым инструментом поддержания их экономическо-

го роста. Соответственно, основной объем спроса на традиционные 

энергоресурсы будут формировать развивающиеся экономики, в то 

время как приоритетом развитых останется повышение отдачи от ис-

пользования возобновляемых источников энергии. Тем не менее, от-

метим еще раз: значимость традиционных видов топлива – нефти, уг-

ля и газа – будет оставаться высокой.  

На мировом рынке нефти доминируют США, Саудовская Ара-

вия, Россия и Канада, чья совокупная доля в 2022 г. составила 44%
1
. 

График 1. Структура общемирового экспорта нефти в 2022 г., % 

 
Источник: Energy Institute 
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потребления нефти КНР и переходом китайской экономики от экстен-

сивной к интенсивной модели роста
2
. 

В обозримой перспективе едва ли можно ожидать снижения 

значимости нефти как одного из источников энергии: для перехода на 

ВИЭ требуются масштабные инвестиции, что могут себе позволить 

далеко не все страны. Можно обоснованно ожидать стабильно высо-

кого спроса на продукты нефтехимии как одного из определяющих 

факторов значимости нефти и спроса на нее.  

Рынок природного газа по сравнению с нефтяным более дивер-

сифицирован (там присутствует большее количество поставщиков). В 

2022 году совокупная доля США, России, Ирана, Китая, Канады, Ка-

тара и Австралии составила 64,2% от мирового объема добычи, в то 

время как совокупная доля Катара, Австралии, США, России и Ма-

лайзии была на уровне 75,2% от мирового объема экспорта СПГ
3
. 

График 2. Структура мирового экспорта СПГ в 2022 г., % 

 
Источник: Energy Institute 

Хотя география поставок СПГ и рыночные условия торгов огра-
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Поскольку в странах Европейского Союза природный газ является 

переходным источником энергии (от традиционных топлив к ВИЭ), 

исходя из современных особенностей энергетической политики ЕС, 

можно ожидать сокращения спроса на него в средне- и долгосрочной 

перспективе. Чего нельзя сказать об Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне: потребности экономического развития расположенных там стран 

(переход на экологически чистые виды топлива) и природно-

технологические трудности формирования энергетической инфра-

структуры подталкивают эти государства к увеличению объемов до-

бычи и импорта природного газа.  

Рынок трубопроводного газа характеризуется слабой волатиль-

ностью. Наиболее важная причина связана с инфраструктурой: ее 

строительство высокозатратно во временном и финансовом отноше-

нии. Это сказывается на состоянии рынка сжиженного природного 

газа, который, начал обретать институциональные и географические 

параметры в течение последних пяти-восьми лет. Основные страны-

производители – Катар, США и Австралия. Спрос на СПГ наблюдает-

ся во всех регионах мира, что обуславливает высокую конкуренцию 

между его потребителями. Примечательно, что на фоне обострения 

отношений между Россией и странами «коллективного Запада» и фак-

тического прекращения поставок трубопроводного газа, государства 

ЕС нарастили поставки СПГ и из России, и из США. В свою очередь, 

Австралия продает СПГ азиатским странам, а катарский газ идет пре-

имущественно в КНР и государства Европы.  

Согласно прогнозу ИМЭМО РАН, можно ожидать трансформа-

ции региональных рынков газа в силу усиления трех тенденций. Ими 

стали сокращение спроса на этот вид топлива в европейских странах, 

рост взаимосвязанности региональных газовых рынков как следствие 

активизации торговли СПГ и повышение цен на газ в Европе и АТР
4
. 

В совокупности это свидетельствует о нарастании элементов неста-

бильности на мировом газовом рынке.  

Имеет свои особенности и мировой рынок угля. Хотя уголь – 

«грязное» топливо (его сжигание приводит к выбросу значительных 

объемов парниковых газов), он остается одним из самых эффективных 

источников энергии по соотношению цена – доступность. Производи-

тели угля и географические ареалы основных рынков его сбыта, в це-

лом, совпадают. В 2022 г. 88,3% объема добычи угля пришлось на Ки-

тай, Индию, Индонезию, США, Австралию и Россию, и 87,8% от объ-

ема экспорта угля – на Индонезию, Австралию, Россию, США, ЮАР и 

Колумбию
5
. 
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График 3. Структура экспорта угля в 2022 г., % 

 
Источник: Energy Institute 
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производства не покрывают устойчиво растущий спрос на энергию. 

Иная ситуация характерна для Индонезии, США, Австралии и Рос-

сии – эти страны являются нетто-экспортерами угля. В частности, 

Россия и Австралия – крупнейшие экспортеры коксующегося угля, 

который находит широкое применение в металлургии. В свою оче-

редь, Индонезия экспортирует дешевый уголь относительно низкого 

качества, который подходит не всем потребителям.  

Суммируя особенности и перспективы развития мировых энер-

гетических рынков традиционных видов топлива, разграничим их 

нефтяной, газовый и угольный сегменты. Применительно к нефтяному 

рынку, отметим высокий уровень волатильности: риски возникнове-

ния дефицита нефти как следствие увеличения спроса (КНР) при од-

новременном сокращении добычи (Россия и Саудовская Аравия) в 

рамках соглашения ОПЕК+. Это усугубляется климатической повест-

кой, ведя к снижению объемов и даже дефициту инвестиций в проек-

ты нефтедобычи. На газовом рынке можно ожидать роста конкурен-

ции между покупателями как следствие усиления значимости СПГ, 

что ведет к росту его цены, а также развитию технологий, связанных с 

производством СПГ и его транспортировкой. Сохранится востребо-

ванность трубопроводного газа: сыграет роль фактор привлекательной 

цены и возможности потенциально крупных объемов поставок (кото-

рые, впрочем, будут ограничены недостаточно развитой инфраструк-

турой). Что касается угля и угольного рынка, то на современном этапе 

и в обозримой перспективе этот вид топлива будет оставаться одним 

из основных источников энергии для развивающихся стран, играя 

роль дублирующего, резервного топлива для природного газа. Хотя 

климатическая повестка ограничивает развитие угольной отрасли, це-

новое преимущество является и будет оставаться важным фактором 

роста потребления угля. Тем более, что Китай и Индия, в силу как 

экономических, так и социальных причин, в обозримой перспективе 

вряд ли откажутся от угольной генерации.  

Глобальный энергетический кризис 2021–2023 гг. вызвал струк-

турные изменения на мировом рынке энергоресурсов. Его негативные 

последствия, в первую очередь, увеличение стоимости импорта, воз-

можный дефицит топлива из-за транспортных барьеров и иные, при-

вели к росту инфляции. На этом фоне в энергетической политике 

стран-импортеров на первое место вышла необходимость обеспечения 

собственной энергетической безопасности, которая достигается за 

счет долгосрочных контрактов на поставку ресурсов по фиксирован-

ным ценам. Как итог, возрастает роль СПГ, поскольку он может быть 
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доставлен в любую точку мира и является относительно «чистым» 

видом топлива. 

Таким образом, в условиях развития возобновляемых источни-

ков энергии, ископаемые энергоресурсы сохраняют свою значимость 

для поддержки экономического развития и глобальной энергетиче-

ской безопасности. Есть основания ожидать, что в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе эта тенденция не претерпит кардинальных 

изменений.   

Топливно-энергетический баланс и изменение климата  
как движущие силы энергетической политики стран АСЕАН 

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) и изменение климата –

факторы, непосредственно влияющие на подход Ассоциации и вхо-

дящих в нее стран к энергетическому сотрудничеству. Преломляя ха-

рактер рассмотренных выше глобальных энергетических тенденций 

сквозь призму состояния ТЭБ стран АСЕАН, отметим ряд моментов.  

В энергобалансах стран ЮВА превалируют ископаемые источ-

ники энергии. Об их соотношении дает представление График 4. 

График 4. Источники генерации электроэнергии  
в отдельных странах АСЕАН1 в 2022 г., % 

 
Источник: Energy Institute9 

                                                 
1 Страны АСЕАН с самым большим объемом выработки: Индонезия, Таиланд, Вьетнам и 
Малайзия.  
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В сложившихся условиях отходит на второй план полноценное 

развитие мощностей ВИЭ, прежде всего, вследствие их дороговизны и 

длительных сроков строительства необходимой инфраструктуры. При 

этом нужно учитывать: приоритетной задачей для стран АСЕАН была 

и остается стрессоустойчивость перед внешними шоками
10

, а зависи-

мость этих государств от импорта энергоресурсов остается высокой.  

График 5. Зависимость2 стран ЮВА  
от импорта энергоресурсов в 2022 г. 

 
Источник: расчеты авторов по данным TradeMap и Energy Institute 

Помимо использования традиционных источников энергии, для 

ЮВА характерны дисбалансы в их потреблении и запасах.  На долю 

Индонезии приходится 1,6% общемирового потребления первичной 

энергии, за ней следуют Таиланд, Малайзия и Вьетнам (каждая стра-

на – 0,8%). Доли Сингапура и Филиппин составляют 0,5% и 0,3% со-

ответственно
11

. Еще более показательными являются разрывы между 

странами ЮВА с точки зрения доказанных запасов нефти и газа. Зна-

чимыми доказанными запасами нефти обладают Вьетнам, Таиланд, 

Малайзия, Индонезия и Бруней. Запасы природного газа государств 

ЮВА характеризуются менее ярко выраженными дисбалансами, чего 

нельзя сказать о запасах угля.  

                                                 
2 Рассчитано как отношение импорта страной топлива к его внутреннему потреблению. 
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Таблица 1. Доказанные запасы стран ЮВА  
по видам энергоресурсов в 2021 г.  

Страна Нефть,  
млрд барр. 

Газ, 
 трлн м3 

Уголь,  
млрд т 

Бруней 1,1 0,2 - 
Вьетнам 4,4 0,6 3,4 
Индонезия 2,4 1,3 34,9 
Малайзия 2,7 0,9 0,3 
Мьянма ~0,05 0,4 0,3 
Таиланд 0,3 0,1 1,1 

Источник: Energy Institute12, EIA13 

Относительно скромные объемы запасов традиционных видов 

топлива не позволяют странам АСЕАН выстроить эффективную и са-

модостаточную систему энергетической безопасности. Причина тако-

ва, что по поставкам нефти и угля страны АСЕАН являются нетто-

импортерами (кроме Индонезии в части угля). Большинство стран 

ЮВА импортирует природный газ, однако Индонезия, Бруней, Ма-

лайзия и Мьянма одновременно являются его нетто-экспортерами
14

. 

При этом нарастает дисбаланс между объемами потребления энерго-

ресурсов в различных странах АСЕАН, что влияет на формирование 

логистической инфраструктуры. Например, в Сингапуре отсутствуют 

запасы нефти, но он является ее крупным переработчиком в нефте-

продукты и продукты нефтехимии. Как итог, доля Сингапура в сово-

купном потреблении нефти в ЮВА и АТР составляет 22% и 3,9% со-

ответственно (с учетом Китая и Индии)
15

. А принимая во внимание 

наличие крупнейшего порта в ЮВА, роль Сингапура в качестве логи-

стического хаба для транспортировки энергоресурсов будет оставать-

ся высокой.  

Иная ситуация сложилась в газовой отрасли. Основным игроком 

ЮВА со стороны как спроса, так и предложения является Малайзия – 

ее доля в потреблении газа в ЮВА и АТР составляет 31,9% и 5,4% 

соответственно
16

. При этом страна занимает третье место в АТР по 

объемам производства газа (после Китая и Австралии). Большие объ-

емы потребления газа без сопоставимой добычи демонстрирует Таи-

ланд. В страну налажены поставки природного газа, в первую очередь 

СПГ, там активно развивается газохимия. Поскольку большинство 

стран ЮВА добывает природный газ, трубопроводная инфраструктура 

его транспортировки позволит асеановцам значительно снизить им-

порт СПГ и сократить инфляционное давление, попутно развивая по-

вестку наращивания взаимосвязей.  
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На энергетическую политику АСЕАН и входящих в нее стран 

немаловажное влияние оказывают вопросы изменения климата. В со-

ответствии с п.1 ст. 20 Парижского соглашения (вступило в силу в 

2016 г.), Ассоциация является самостоятельным актором междуна-

родного сотрудничества
17

. 

Однако достижение целей, заявленных в Парижском соглаше-

нии, потребует от стран АСЕАН крупных трат, связанных со строи-

тельством объектов генерации на основе низкоуглеродных или безуг-

леродных технологий. Этому есть весомые причины. Все страны 

ЮВА следуют Национальным целям по сокращению объемов выбро-

сов, обновляющимся раз в несколько лет (чаще всего – каждые пять 

или шесть лет) и задающим параметры государственной политики по 

снижению выбросов парниковых газов.  

С этой точки зрения страны АСЕАН уместно сгруппировать не 

только по характеристикам целей (и потенциальному объему выбро-

сов, который подлежит сокращению), но и по характеру изменений 

взятых на себя обязательств.  

Таблица 2. Страны АСЕАН и обязательства,  
связанные с изменением климата3 

Группа Страны Цель Изменения 
Высокий 
уровень 
обязательств 

Камбоджа 41,7% к 
2030 г. 

Рост уровня обязательств в 2 
раза 

Лаос 60% к 
2030 г. 

Поднял уровень об-в с секто-
ральных значений до обще-
экономического в 60% 

Филиппины 75% Подняли уровень об-в на 5 
п.п. 

Средний 
уровень 
обязательств 

Бруней* 20% Поднял уровень об-в с секто-
ральных значений до обще-
экономического в 20% 

Вьетнам 27% Поднял уровень об-в на 2 п.п. 
Малайзия*  45% Подняла уровень об-в на 10 

п.п. 
Низкий уро-
вень обяза-
тельств  

Индонезия 41% Не внесла  изменений 
Мьянма Отсутствует 

общеэкон. 
цель 

Определила только секто-
ральные цели по сокращению 
выбросов 

Сингапур* 60 млн т 
СО2 

Установил конкретный объем 
выбросов в абс. значениях 

Таиланд 25% Не вносил существенных из-
менений 

Источник: составлено авторами на основе Jiahui Qiu18, UNFCCC19 
* Страна будет достигать заявленных целей без международной помощи 

                                                 
3 Цели стран указаны с учетом оказания международной помощи.  
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Применительно к влиянию вопросов экологии и изменения кли-

мата на Юго-Восточную Азию уместно отметить ряд моментов. По 

имеющимся оценкам, к 2040 году в странах ЮВА спрос на электро-

энергию возрастет на 146% по сравнению с 2020 г.
20

. Ситуацию усу-

губляет упомянутая выше высокая доля ископаемого топлива в энер-

гетическом балансе этих государств. Продолжится увеличение чис-

ленности населения стран ЮВА на фоне процессов урбанизации. 

Набирающая темп цифровая трансформация экономических и ком-

мерческих практик, равно как социума в целом, в государствах ЮВА 

обуславливает развитие центров хранения и обработки данных 

(ЦХОД), обслуживание которых очень энергозатратно. В своей сово-

купности эти факторы приведут к новым выбросам крупных объемов 

углекислого газа.  

Осознавая эти проблемы, государства ЮВА стремятся снизить 

их остроту. Ответные меры варьируются от экологического налога на 

коммунальные услуги и транспорт до налогов на выбросы углерода 

(Сингапур) и на охрану окружающей среды (Вьетнам), а также угле-

родного кредитования (Таиланд)
21

. Однако взаимодействие в формате 

АСЕАН – а это, например, программы «Coal and Clean Coal Technolo-

gy»
22

 и «Energy Efficiency and Conservation»
23

 – буксует в силу как со-

храняющейся зависимости государств азиатского юго-востока от тра-

диционных источников энергии, так и неразвитости наднациональных 

механизмов сотрудничества Ассоциации.  

Таким образом, страны АСЕАН участвуют в глобальных про-

граммах по борьбе с антропогенным влиянием на климат, рассматри-

вая сокращение выбросов парниковых газов в качестве одного из 

ключевых показателей своего вклада. Вместе с тем, препятствием на 

пути реализации экологических инициатив служит стоящая перед гос-

ударствами ЮВА необходимость поддерживать высокие темпы эко-

номического роста, в том числе за счет использования доступных и 

дешевых энергоресурсов. А именно – «грязных» нефти, газа и угля. 

Тем не менее, строительство трансграничной инфраструктуры позво-

лит асеановцам в целом более успешно решать задачи собственного 

развития, в том числе посредством укрепления своей энергетической 

безопасности.  

Трансасеановский газопровод  
как многосторонний проект 

Начало строительства Трансасеановского газопровода относится 

к 1997 году, когда Ассоциация приняла программный документ 
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«Перспективы АСЕАН 2020». В нем речь шла о реализации крупных 

инфраструктурных проектов в сфере энергетики, одним из которых 

стал Трансасеановский газопровод. В июне 1999 г. был одобрен План 

действий по строительству газопровода, а в 2002 г.– подписан 

соответствующий Меморандум о взаимопонимании (впоследствии 

продлен до мая 2024 г., во время подготовки статьи информация о 

новом продлении отсутствовала).  

Стратегическая цель проекта состоит в укреплении 

энергетической безопасности Юго-Восточной Азии. Эта цель будет 

достигнута посредством интеграции объектов газовой инфраструк-

туры стран ЮВА и создания терминалов СПГ для формирования 

взаимосвязанной газовой инфраструктуры в субрегионе
24

.  

Строительство Трансасеановского газопровода создаст странам 

ЮВА новые возможности торговли газом. Проект особенно актуален 

в контексте расширения масштабов геологоразведочных работ в 

государствах АСЕАН: в 2023 г. Камбоджа приступила к разведке и 

разработке новых месторождений, Индонезия активно привлекает 

инвестиции в газовую отрасль, что подтверждается ее новыми 

проектами Южно-Китайском море
25

. Бурно развивает свою газовую 

отрасль Малайзия: в 2023 г. в стране было обнаружено газовых 

запасов более чем на 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что 

усиливает ее позиции как надежного поставщика энергоресурсов
26

. 

Увеличение объемов добычи и разведка новых месторождений 

природного газа – характерная черта политики стран АСЕАН в 

отношении этого вида топлива, позволяющая им обеспечить рынок 

ЮВА ликвидными объемам поставок газа после завершения строи-

тельства Трансасеановского газопровода. Безусловно, разработка 

новых месторождений газа в странах «десятки» направлена в первую 

очередь на наращивание ими своих экспортных возможностей. 

Однако не стоит преуменьшать влияние этого фактора на интегра-

ционные процессы АСЕАН и возможности выстраивания на его 

основе принципиально новой архитектуры энергетической 

безопасности ЮВА. 

Примером для Ассоциации может стать газовый рынок 

Европейского Союза. Он обладает самостоятельными институтами 

торговли газом и управления соответствующей инфраструктурой. 

Развитая система газопроводов и эффективно работающие рыночные 

механизмы позволяют странам Европы обеспечивать стабильные 

трансграничные поставки газа, что является особенно актуальным во 

время кризисов. В этой связи и в контексте опыта, полученного 
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странами АСЕАН во время энергетических кризисов 2021–2023 гг., 

ввод в эксплуатацию Трансасеановского газопровода будет содейст-

вовать укреплению энергетической безопасности стран ЮВА, а также 

создает предпосылки для формирования институциональной среды 

торговли газом. Помимо увеличения поставок газа из стран-

производителей в страны-потребители, единая газопроводная система 

предоставит возможности государствам, не добывающим газ, 

развивать инфраструктуру импорта СПГ. Это отвечает повестке 

Ассоциации по наращиванию взаимосвязей, содействуя росту 

инвестиционной и коммерческой привлекательности пространства 

Юго-Восточной Азии и конкурентоспособности АСЕАН как 

международного актора.  

По состоянию на 2020 г. (последние данные, размещенные на 

сайте Энергетического центра АСЕАН) завершено строительство 13 

двусторонних газопроводов общей протяженностью 3,6 тыс. км, 

которые связали шесть из десяти стран АСЕАН
27

. Реализация проекта 

Трансасеановского газопровода, помимо прокладки собственно 

двусторонних участков, предполагает строительство сети терминалов 

регазификации СПГ
28

. Учитывая разрывы между обеспеченностью 

стран АСЕАН энергоресурсами, возможность импорта СПГ и его 

регазификации играет важную роль в обеспечении субрегиона 

природным газом. На данный момент построено 11 регазифика-

ционных терминалов мощностью 48,5 млн т/год. Прорабатываются 

планы по вводу в строй еще двух
29

.  

Реализация проекта осуществляется далеко не беспроблемно. На 

ней сказываются различия в законодательных подходах стран ЮВА к 

торговле газом и к сопутствующим экологическим требованиям. Как 

итог, инвесторы остерегаются вкладываться в проект. Дополни-

тельным сдерживающим фактором служит отсутствие механизма 

урегулирования споров. Немаловажное влияние на проект оказывают 

большие расстояния, на которые нужно прокладывать газовую 

инфраструктуру, что требует крупных финансовых вложений. 

Естественный в таких условиях вывод, к которому приходят страны 

АСЕАН: более выгодным решением может оказаться транспортировка 

природного газа в сжиженном состоянии. С одной стороны, это 

потребует капитальных вложений в инфраструктуру, а с другой – 

создаст асеановцам дополнительные стимулы для развития смежных 

секторов, в первую очередь строительного, а также приведет к 

расширению географии экспорта и импорта природного газа. Однако 
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конфликт юрисдикций, прежде всего – применительно к инвестициям 

и торговле, возможен и тут.  

Помимо собственно экономического, нельзя забывать о двух 

других немаловажных факторах, имеющих отношение к газопроводу. 

Это энергетический переход и ценовая составляющая проекта.  В 

контексте развития «зеленой» повестки важно то, что газ обладает 

меньшим парниковым эффектом, чем другие ископаемые энерго-

ресурсы. Осознавая это, страны АСЕАН, в частности, Индонезия, 

Малайзия и Филиппины, стремятся повысить долю газа в своем 

энергопотреблении
30

. Что касается ценового фактора, создание 

условий для развития рыночной торговли газом может обеспечить 

конвергенцию цен на этот вид топлива во многих, если не во всех 

странах АСЕАН. Это будет способствовать выравниванию уровней 

развития государств «десятки», а следовательно – росту 

экономической и коммерческой привлекательности пространства 

Юго-Восточной Азии.  

В общем и целом, растущее осознание необходимости решать 

индивидуальные и групповые задачи в сфере энергетики подталкивает 

страны АСЕАН к строительству Трансасеановского газопровода. 

Реализация этой инициативы имеет мультиплицирующий эффект, 

способный позитивно отразиться на других направлениях асеановской 

интеграции. Вместе с тем, вследствие недостаточной развитости 

наднациональных механизмов сотрудничества стран АСЕАН 

реализация проекта может оказаться более длительной и затратной, 

чем Ассоциация ее видела изначально.  

Выводы 

Рассмотрение промежуточных итогов политики АСЕАН в от-

ношении строительства Трансасеановского газопровода сквозь призму 

глобальных энергетических трендов и состояния энергобалансов 

стран «десятки» подталкивает к ряду оценок.  

Глобальные тенденции, задающие параметры развития мировой 

энергетики, свидетельствуют о том, что внешняя экосистема, в кото-

рой Ассоциации приходится развивать это направление сотрудниче-

ства между своими участниками, в том числе посредством строитель-

ства Трансасеановского газопровода, становится в возрастающей сте-

пени подверженной экзогенным шокам. Основные из них обусловле-

ны замедлением темпов рост китайской экономики, эскалацией неста-

бильности во многих регионах, прежде всего – на Ближнем Востоке, 

прямо и косвенно отражающейся на энергетических рынках, а также с 
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усилением элементов конкуренции в глобальной политике и безопас-

ности. Адаптация стран АСЕАН к этим процессам потребует допол-

нительных, причем – немалых, ресурсов.  

Это обстоятельство подталкивает Ассоциацию к укреплению 

энергетической безопасности своих стран-участниц. Оно же, парал-

лельно с задачей по сокращению выбросов парниковых газов и в увяз-

ке с необходимостью поддерживать стабильные темпы экономическо-

го роста, ставит вопрос о повышении эффективности инструментов 

энергетической политики АСЕАН.  

Особенности энергетического сектора стран Юго-Восточной 

Азии – зависимость от ископаемых источников энергии и разрывы 

между объемами их запасов – создают предпосылки для развития но-

вых направлений трансграничного сотрудничества. Однако эти же 

факторы обуславливают необходимость направлять крупные средства 

на строительство дорогостоящей инфраструктуры, к чему готовы не 

все государства азиатского юго-востока. Вкупе с недостаточной раз-

витостью институтов сотрудничества АСЕАН и конфликтом юрис-

дикций входящих в нее стран, ожидать, что задача строительства га-

зопровода будет выполнена без пробуксовок, нет инструментальных 

оснований. Вместе с тем, учитывая растущую нестабильность на ми-

ровых энергетических рынках и состояние топливно-энергетических 

балансов стран АСЕАН, строительство Трансасеановского газопрово-

да будет продолжено и с высокой степенью вероятности доведено до 

конца.  
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