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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ2

Целью данной статьи выступает выявление структурных изменений, происхо-
дящих в настоящее время в мировой энергосистеме, и их взаимосвязи с геополити-
ческими и экономическими процессами. Исследование опирается на методы систем-
ного и экономического анализа, систему экспертных оценок, а также общенаучные 
методы изучения экономических явлений, включая анализ исторических источников,
временны х рядов, а также метод аналогий. В статье показано, что призывы сторон-
ников ускоренного энергетического перехода отказаться от использования ископае-
мого топлива недостаточно обоснованы с научной точки зрения и практически нере-
алистичны. Также в статье охарактеризован ряд происходящих в настоящее время 
процессов крупномасштабной геополитической трансформации, воздействующих на
мировую энергетическую систему, таких как снижение доминирования промышленно 
развитых стран в мировой экономике, торговле и технологической сфере, ослабле-
ние роли американского доллара как международной резервной валюты. Отмечены 
стратегическое значение российской ресурсной базы ископаемых углеводородов и ее 
вклад в долгосрочную энергобезопасность Евразии. Показано, что продолжение роста 
мирового спроса на ископаемое топливо неизбежно: повышение уровня жизни населе-
ния развивающихся стран наряду с развитием центров обработки данных потребует 
устойчивого наращивания энергопотребления в мире. Обладая большей энергоемко-
стью, транспортабельностью и плотностью потока энергии, ископаемое топливо 
значительно превосходит возобновляемые источники энергии по эффективности ин-
вестиций, и потому углеводороды продолжат занимать центральное место в мировой 
энергосистеме. Полученные результаты исследования указывают на необходимость
отказа в государственной политике и корпоративных стратегиях от утопических 
сценариев энергоперехода в пользу прагматичных решений, учитывающих текущие 
технологические и экономические реалии.
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WORLD ENERGY SYSTEM: MODERN CHALLENGES

The aim of the article is to identify current structural changes in the world energy system
and their relation to geopolitical and economic processes. The research is based on the methods 
of systemic and economic analysis, the expert assessment system, and general research methods 
used to study economic phenomena, including analysis of historical records, time series, and the 
analogy method. The article demonstrates that the calls of proponents of an accelerated energy 
transition to abandon the use of fossil fuels are not scientifically sound and are practically 
unrealistic. The article also examines a number of ongoing processes of large-scale geopolitical 
transformation that affect the global energy system, such as declining global dominance of 
industrialized countries in economy, trade and technology, and the weakening role of the
US dollar as an international reserve currency. A special emphasis is given to the strategic 
importance of Russia's hydrocarbon resource base and its contribution to the long-term energy 
security of Eurasia. The continued growth in global demand for fossil fuels is inevitable as 
rising living standards in developing countries, coupled with the development of data centers,
will drive a steady increase in global energy consumption. With greater energy intensity, 
transportability and energy flow density, fossil fuels are far superior to renewables in terms of 
investment efficiency, and therefore hydrocarbons will continue to hold a central position in 
the global energy system. The research findings emphasize the need to give up utopian energy
transition scenarios embedded in state policies and corporate strategies in favor of pragmatic
solutions based on current technological and economic realities.
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Введение
Сегодняшняя ситуация в мировой энергетике — это во многом «про-

щание с иллюзиями». Многие эксперты сходятся во мнении, что США 

допустили утрату лидерства в научно-технологической, промышленной 

и финансовой сферах (Владимиров, Шерешева, 2025; Salitskii, Salitskaya, 

2022), что еще 20–30 лет назад сложно было себе представить. Это при-

вело к снижению доминирования США и в экономике, и в торговле. Раз-

мывается и влияние США на политические процессы в мире.

В итоге сегодня, пользуясь своим статусом мирового гегемона, США де-

лают главную ставку на создание особых условий для своей экономики 

за счет других участников рынка, в том числе своих союзников (Богданов, 

2022). Последствия такой политики США находят отражение как в Ев-

ропе, так и в развивающихся странах. Сознательно обостряются и созда-
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ются конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, Украине, в Латинской 

Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эта ситуация была давно описана крупнейшим древнегреческим исто-

риком Фукидидом, считающимся одним из основателей исторической 

науки. В своем труде «История Пелопонесской войны» он описал клас-

сическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных 

глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними. Эта война 

уже началась. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то го-

рячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, тор-

говли и культуры (Mearsheimer, 2021; Fajgelbaum, Khandelwal, 2022). К со-

жалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала 

одной из целей и инструментом этой гибридной войны.

Глобальная энергосистема — основа современного развития
Необходимо отметить, что современная энергетическая система бази-

руется на ископаемом топливе, на долю которого приходится более 80% 

всей потребляемой первичной энергии3 (Energy Institute, 2024).

Именно благодаря ископаемому топливу глобальная энергетическая 

система стала основой современной жизни. За последние 200 лет исполь-

зование углеводородов сделало энергию более доступной, что, в свою оче-

редь, наряду c улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека 

привело к увеличению продолжительности жизни с 30 до 70 лет (Hasell, 

Roser, 2019), а доля населения планеты, живущего в крайней нищете, со-

кратилась с 90 до 10% (Hasell, 2019).

Сегодня энергосистема — это огромный и сложный организм. Вот лишь 

несколько цифр, которые дают представление о ее масштабе:

1. В среднем человек потребляет энергию, равную 800 кг нефтяного 

эквивалента в год (Smil, 2022).

2. 95% всех товаров высокого передела производится с использова-

нием продуктов переработки нефти и газа (Cefi c, 2023).

3. На сегодняшний день в мире работают более 60 000 электростан-

ций, обеспечивающих энергией более 6 млрд человек (Krishnan 

et al., 2024).

4. По дорогам нашей планеты ежедневно проезжают 1,5 млрд авто-

мобилей, 98% которых работает на традиционых видах топлива 

(McKinsey Global Institute, 2024).

Современная энергосистема также обладает целым рядом качеств, ко-

торые делают ее незаменимой в жизни человека:

1. Благодаря бóльшей энергоемкости и транспортабельности иско-

паемое топливо практически в любой момент направляется туда, 

3 Потребление первичной энергии по состоянию на 2022 г.
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где оно более всего востребовано. Например, объем энергии, ко-

торую можно переместить на 1000 миль за один доллар для трубо-

проводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопро-

водного газа — до 1,2 мегаватт-часа, в то время как для водорода

этот показатель составит лишь 0,2 мегаватт-часа.

2. Развивая исследования великого русского ученого Петра Леони-

довича Капицы, эксперты «МакКинзи» и ученые западных уни-

верситетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает 

высокой плотностью потока энергии. По этому показателю ди-

зель превосходит водород почти в 30 раз (Department of Energy 

(DOE) and National Association of Regulatory Utility Commissioner, 

2005), а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 

раз соответственно (Zalk, Behrens, 2018).

Рис. 1. Энергоотдача от инвестиций4

Источник: Our world in data, Wood MacKenzie.

Corporate Finance Institute.

Благодаря этим свойствам использование ископаемого топлива дает 

гораздо более высокую эффективность инвестиций, измеренную в еди-

ницах энергии (рис. 1). По этому показателю угольные и газовые элек-

тростанции (энергоотдача от инвестиций — 30 и 28 раз) оказываются 

более чем в 10 раз эффективнее субсидируемой ветряной и солнечной 

электроэнергетики (энергоотдача от инвестиций — примерно 4 и 2 раза) 

(Weißbach et al., 2013)5.

4 Отношение объема энергии, полученной в течение всего жизненного цикла, к объ-

ему энергии, затраченной при производстве.
5 Использованы оценки с учетом мощностей по хранению энергии.
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Цифровая революция требует больше энергии

Рис. 2. Потребление первичной энергии на душу населения в 2023 г. (МВт·ч)

Источник: Our world in data.

Высокая эффективность современной энергосистемы привела к тому, 

что мировое потребление энергии увеличилось в 1,5 раза только за по-

следние 20 лет. Дальнейший рост будет поддерживаться двумя основ-

ными факторами. 

Сегодня спрос на энергию растет в развивающихся странах, где 750 

млн человек до сих пор вообще не имеют доступа к электричеству6. 

При этом в США потребление энергии на душу населения в 3,5 раза пре-

вышает среднее потребление на планете и в 10 раз потребление Индии 

(McKinsey Global Institute, 2024). А спрос на душу населения в Европе 

превышает этот же показатель в Африке почти в 10 раз7 (рис. 2). Для того

чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя 

бы до половины уровня «золотого миллиарда», надо увеличить добычу 

нефти почти в 2 раза.

Не стоит также забывать о том, что глобальное потребление энергии 

будет увеличиваться по мере роста спроса со стороны центров обработки 

данных. По оценке инвестиционного банка «Голдман Сакс», мировое 

потребление электроэнергии такими центрами может вырасти в 2,5 раза 

к 2030 г. и превысить 1 тыс. тераватт-часов, что будет равно почти поло-

вине потребления Европы (Goldman Sachs, 2024).

По прогнозам «Бэнк оф Америка», экономический рост в развиваю-

щихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому 

приросту потребления энергии до 9 млн баррелей нефтяного эквивалента 

в сутки при текущем мировом потреблении в 300 млн. При этом в следу-

ющем году производство электроэнергии из возобновляемых источников 

может вырасти только на 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. 

6 На 2023 г. (Statista, 2024).
7 Our World In Data.
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Это означает, что нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспе-

чении глобальной энергобезопасности.

Рис. 3. Структура производства энергии по источникам 

Источник: Our world in data

Ископаемое топливо обеспечивает около 80% энергопотребления. 

На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на уголь — 

25%, на газ — 22% (Energy Institute, 2024), и, судя по прогнозам, мир по-

прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо (рис. 3).

Так, к 2035 г. инвестиционный банк «Джей Пи Морган» ожидает уве-

личение мирового спроса на нефть почти на 6 млн баррелей в сутки благо-

даря росту потребления в Индии и развивающихся странах (Exarheas, 2024). 

Более долгосрочные прогнозы сильно разнятся в зависимости от степени 

ангажированности того, кто их составляет. 

Отрасль в целом прогнозирует стабильный рост потребления нефти, 

который может составить до 20 млн баррелей в сутки к 2050 г. Ожидае-

мый рост спроса на нефть придает особую важность инвестициям в не-

фтедобычу. По оценке ОПЕК, обеспечение потребностей рынка потребует 

увеличения инвестиций в добычу нефти почти на 50% до 550 млрд долл. 

в год к 2050 г.8 (OPEC, 2024). 

Не стоит забывать о том, что только для поддержания добычи нефти 

на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового 

производства. В связи с выбытием традиционных запасов повышается 

значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значи-

тельно выше9.

8 Примечание: в реальных ценах 2024 г.
9 Rystad Energy, прогноз добычи нефти на 2025 г.
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Необходимость «зеленого» энергоперехода не обоснована
В настоящее время широко распространены призывы отказаться 

от ископаемого топлива, чтобы снизить влияние антропогенного фак-

тора на климат. Однако этот вопрос требует дополнительного анализа. 

Сторонники теории антропогенного воздействия на климат упу-

скают из виду, что последний ледниковый период (так называемый 

«малый ледниковый период») закончился около 200 лет назад, и те-

кущий период потепления является частью естественного природного 

цикла (рис. 4). Этот аргумент лег в основу декларации «Климатиче-

ской чрезвычайной ситуации не существует» (Global Climate Intelligence 

Group, 2024), которую подписали около 2 тыс. ученых всего мира. 

Среди них и два лауреата Нобелевской премии Джон Клаузер и Ай-

вар Джайевер.

Рис. 4. Средняя температура10 поверхности Земли за последние 485 млн лет

Источник: Washington Post (со ссылкой на: A 485-million-year history 

of Earth’s surface temperature, E. J. Judd et al.).

Джон Клаузер в своем докладе о влиянии облаков на климат Земли 

объясняет, что сила действия естественных механизмов терморегуляции 

Земли благодаря облакам (чистый эффект отрицательной обратной связи 

составляет от –7 до –14 Вт/м2/oС) в разы превосходит оценку сторонни-

ков антропогенной теории изменения климата11 (чистый эффект отрица-

тельной обратной связи равен –1 Вт/м2/oС) и намного превышает эффект 

парниковых газов (Clauser, 2024). Таким образом, средний вклад антро-

погенного воздействия на климат составляет десятую часть от влияния 

естественных механизмов терморегуляции Земли.

Анализ воздействия таких механизмов показывает, что увеличение со-

держания углекислого газа в атмосфере на 50% по сравнению с доинду-

10 Температура рассчитана как среднее значение по геологическим периодам, обозна-

чен 68%-й вероятностный интервал.
11 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГИЭК).
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стриальным периодом12 может являться причиной повышения средней 

температуры лишь на 0,15 оС13.

Более того, исследования Пекинского университета доказывают, 

что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере положительно 

сказывается на растительности. За почти 30-тилетний период наблюде-

ний увеличение листовой поверхности14 растительного покрова планеты 

(Zhu et al., 2016) на 70% обеспечивается эффектом удобрения углекис-

лым газом.

«Зеленый» энергопереход и проблемы охраны природы
Энергопереход потребует перестройки или создания с нуля составных 

частей реальной, а не виртуальной экономики: инфраструктуры, техно-

логий, цепочек поставок и много другого.

Например, для достижения поставленных целей к 2050 г. необходимо 

в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации до 35 те-

раватт, что в четыре с лишним раза превышает всю установленную мощ-

ность мировой энергосистемы на настоящий момент. 

Увеличение доли генерации с использованием возобновляемых ис-

точников энергии требует заблаговременного решения проблем, связан-

ных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения 

электроэнергии и сглаживанием пиков потребления. Именно по этой 

причине, а также из-за высокой стоимости возобновляемых источников 

энергии сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Ки-

тай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. За по-

следние 10 лет Китай, являясь лидером в ветряной и солнечной энерге-

тике, увеличил мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, 

или на 45%. 

Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся сви-

детелями наступления новой угольной эры. Например, компания «Глен-

кор», один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение 

последних двух лет получила половину операционного дохода от своего 

угольного бизнеса.

Кроме того, по оценке экспертов, всего для достижения целей Париж-

ского соглашения к 2050 г. электроэнергетическому сектору будет необ-

ходимо более 70 трлн долл. инвестиций (Buchner et al., 2023). 

12 С 280 частиц на млн в прединдустриальный период до 420 частиц на млн в настоящее 

время.
13 Р. Кальвекс, статья The ‘Сlimate Emergency’ is a Myth, says Nobel Prize winner 

J. Clauser. Here’s why he’s right (8 июня 2024 г.).
14 Измеряется индексом листовой поверхности (ИЛП), который замеряет отношение 

площади листьев растения к площади поверхности грунта, на котором оно растет. 
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Принято считать, что электрификация транспорта может значительно 

затормозить изменение климата, поскольку на транспорт приходится бо-

лее 20% всех выбросов углекислого газа, производимых мировой энер-

госистемой. Однако при расчете экономии выбросов следует учитывать 

в том числе и те из них, которые возникают при производстве автомоби-

лей и их комплектующих.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день уровень выбросов 

при производстве электромобиля на 35–50% превышает выбросы при про-

изводстве автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Основная раз-

ница в выбросах приходится на производство аккумуляторной батареи, 

а также стали и алюминия. Для достижения углеродных целей Париж-

ского соглашения необходимо сократить выбросы производственной це-

почки электромобилей на 81% к 2032 г., что просто исключено (Polestar 

et al., 2023).

Также необходимо принимать во внимание, что использование элек-

тромобилей в странах, энергосистемы которых в значительной степени за-

висят от ископаемого топлива, дает экономию выбросов только при очень 

высоком пробеге электромобиля. 

По оценке экспертов «Маккинзи», для некоторых моделей величина 

пробега должна составлять до 200 тыс. км для достижения уровня выбро-

сов, сравнимого с двигателем внутреннего сгорания. В странах с высокой 

долей угольной генерации эта величина может превышать 250 тыс. км 

(McKinsey Global Institute, 2024). Производители новых модельных рядов 

должны это учитывать.

Сегодня на дорогах всего мира насчитывается 1,5 млрд автомобилей, 

работающих на двигателе внутреннего сгорания. При этом внедрение 

электромобилей в среднем составляет всего 3% от уровня, необходимого 

к 2050 г.

К 2050 г. мировому парку электромобилей надо вырасти более чем в 30 

раз с 30 млн до 1 млрд для того, чтобы достичь углеродных целей. По этим 

и многим другим оценкам, буму на электромобили на Западе приходит 

конец: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены про-

давать себе в убыток, а в США стоимость подержанного электромобиля 

менее чем за два года снизилась на 25% (McLain, 2024).

Причина этого в том, что создание дополнительной генерации, сетей 

и зарядной инфраструктуры не синхронизируется с электрификацией ав-

топарка, и это уже превратилось в головную боль для владельцев электро-

мобилей. В будущем новые электромобили будут конкурировать за доступ 

к электроэнергии с центрами обработки данных, которым уже к 2030 г. 

потребуется более 1 тыс. тераватт-часов электроэнергии (Goldman Sachs,

2024).

Дополнительным значительным вызовом должен стать перевод на элек-

тричество грузового, воздушного и водного транспорта. Для достиже-
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ния целей энергоперехода к 2050 г. количество грузовых электромобилей 

должно будет вырасти более чем в 100 раз до 40 с лишним млн (McKinsey 

Global Institute, 2024). Вряд ли это реально.

Сдувание пузырей в «зеленой энергетике»
В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленому» доллару не-

комфортно в «зеленой» повестке. За последние три года энтузиазм запад-

ных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики 

практически сошел на нет (рис. 5). Акции компаний по производству «чи-

стого» топлива за два года упали в несколько раз.

Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность 

компаний «зеленой» экономики достичь поставленных целей в срок, в том 

числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия до-

ступности нового финансирования.

Рис. 5. Динамика индексов акций компаний ВИЭ, нефтегазового сектора 

и глобального рынка (%, с начала 2021 г.)

Примечание: доходность индексов представлена без учета дивидендов.

Источник: Investing.com.

Даже такие нефтяные гиганты, как «Шеврон», «Би-Пи» и «Шелл», оста-

навливают проекты по производству альтернативного топлива. В частно-

сти, происходит отказ от производства авиационного топлива из исполь-

зованного масла для жарки (Ramkumar, 2024).

Крупнейшая энергетическая компания Дании «Орстед» отменяет стро-

ительство завода по выпуску метанола из-за низкого спроса. А шведская 

компания «Нортвольт», так и не ставшая флагманом европейского про-

изводства аккумуляторных батарей, объявила о банкротстве. Ей не по-

могли даже 15 млрд долл. финансирования, часть которых была выделена 

из госбюджета (Milne, 2024).
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Новый план Маршалла — «зеленый кнут и пряник» 
для развивающихся стран
Нездоровый ажиотаж, искусственно создаваемый вокруг темы изме-

нения климата, уже приводит к откровенным злоупотреблениям. Так, со-

гласно недавнему расследованию международной организации «Оксфам», 

Всемирный банк не предоставил отчетность за расходы на почти 41 млрд 

долл., потраченные на проекты, связанные с изменением климата 

(Donaldson et al., 2024). 

На энергопереходе также не прочь заработать и целые государства. Так, 

недавно издание «Форин афферс», один из основных рупоров внешней 

политики США, предложило объединить борьбу с изменением климата 

с продвижением американских экономических интересов. Издание вы-

двинуло идею поддержки «зеленых» технологий в развивающихся странах 

по аналогии с планом Маршалла (Deese, 2024).

После Второй мировой войны реализация плана Маршалла по-

зволила США поддержать американскую промышленность, завоевать 

внешние рынки и укрепить американское влияние в странах Западной 

Европы.

Новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобаль-

ного лидерства и обретения технологического суверенитета США следует 

обязать развивающиеся страны закупать американские технологии и обо-

рудование для «зеленого» перехода в обмен на американскую финансо-

вую помощь.

Стимулировать желание своих партнеров бороться с изменением кли-

мата США намерены с помощью весьма весомых аргументов: странам, 

которые откажутся продвигать у себя американоцентричную «зеленую» 

повестку, придется платить импортные пошлины.

Это подтверждает наш тезис о том, что объявленная программа энер-

гоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкци-

онным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «зо-

лотой миллиард».

Неслучайно, что автором этого плана является Брайан Диз, бывший 

директор Национального экономического совета США и выходец из не-

безызвестной финансовой корпорации «Блэкрок», активно зарабатыва-

ющей на «зеленых» проектах.

Однако в отличие от Америки эпохи Трумэна нынешние США на-

вряд ли способны реализовать подобную программу по целому ряду при-

чин. Они уже не обладают абсолютным лидерством ни в технологической 

сфере, ни в глобальной торговле, при этом доллар уже давно превратился 

в инструмент санкционной войны.
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США теряют лидерство в высоких технологиях
и промышленности
Стоит отдельно остановиться на технологическом секторе, который 

является ключевым в гонке за лидерство в XXI в. При этом именно в этой 

сфере США сегодня стремительно теряют первенство. Как отметил Пре-

зидент России Владимир Владимирович Путин, «Соединенные Штаты 

опоздали лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это не-

возможно сделать так же, как невозможно сказать солнцу “не вставай”, 

оно все равно поднимется» (Официальный сайт Президента России, 2024).

Успехи в науке, инновациях и технологиях напрямую повлияли и на 

реальный сектор экономики. Сегодня в Китае, а не в США, расположено 

свыше 70% мировых мощностей по изготовлению оборудования альтер-

нативной энергетики (Dlouhy, 2024).

О провале протекционистской политики США свидетельствует 

тот факт, что за более чем 6 лет с начала ввода торговых ограничений 

в США снизились объемы промышленного производства15, сократилась 

доля рабочей силы, занятой в промышленности, и значительно вырос тор-

говый дефицит (U. S. Bureau of Economic Analysis, 2024).

Несмотря на внушительные денежные вливания в поддержку произ-

водственного сектора, в первой десятке крупнейших американских ком-

паний по рыночной капитализации только «Тесла» имеет собственное 

промышленное производство в США. 

Очень показателен пример компаний «Боинг» и «Интел», двух тита-

нов американской промышленности. Обе сегодня находятся в глубочай-

шем кризисе и борются за выживание, а их рыночная стоимость за пять

лет сократилась вдвое. Причина проста: поставив во главу угла улучшение 

финансовых результатов за счет сокращения инвестиций в новые разра-

ботки, компании прекратили быть высокотехнологичными и потеряли 

доверие инвесторов.

Спасти ситуацию в США были призваны наделавшие много шума 

закон о снижении инфляции и закон о чипах и науке, которые активно 

продвигала администрация президента Байдена. Однако, согласно рассле-

дованию «Файнэншл Таймс», за первый год работы закона о снижении

инфляции 40% объявленных проектов были приостановлены или отме-

нены (Chu et al., 2024).

Влияние США на мировую торговлю снижается
За последние 25 лет США также утратили первенство и в мировой 

торговле. Напомню, что еще в 2000 г. США были крупнейшим торговым 

15 По данным Федерального резерва Сент-Луиса, на 1% с конца 2017 г.



71

партнером для 80% стран мира (Wright, 2023). Сегодня ситуация в корне 

изменилась: около двух третей стран имеют больший товарооборот с Ки-

таем, чем с США.

На протяжении десятков лет США пытались укрепить свое лидерство 

в торговле любыми методами, включая давление на другие страны с по-

мощью Всемирной торговой организации (ВТО) (Сечин, 2023). Либера-

лизация международной торговли под эгидой ВТО позволила США мак-

симально реализовать свой производственный потенциал.

Сегодня же, не сумев полностью подчинить ВТО своим интересам, 

США парализовали работу ее Высшего апелляционного органа, заблоки-

ровав выбор судей. Это не может не вызывать недовольство многих стран, 

включая союзников США (Hurst, 2022).

Примечательно, что для защиты собственных интересов администра-

ция Белого дома без колебаний принимает односторонние меры, проти-

воречащие нормам ВТО. Ярким примером такой политики являются им-

портные пошлины, регулярно вводимые Белым домом для защиты аме-

риканских производителей. 

Сокращение влияния США на мировую торговлю ведет к тому, что аме-

риканский доллар постепенно теряет свои позиции в качестве междуна-

родного платежного средства. Не последнюю роль в этом играют санк-

ции США. 

Стоит напомнить, что система мировой торговли сырьем в долларах 

сложилась в середине 1970-х гг., после того как США отказались от обя-

зательства по обеспечению своей валюты золотом. В рамках этой системы 

страны-экспортеры продают сырьевые товары за доллары и инвестируют 

свои накопления в долларовые активы.

На нефтяном рынке понятие нефтедолларов появилось после заклю-

чения в 1974 г. соглашения между Королевством Саудовской Аравией 

и США, в рамках которого Саудовская Аравия взяла на себя обязатель-

ство инвестировать средства, полученные от продажи нефти, в амери-

канские казначейские обязательства в обмен на гарантии безопасности 

(Wong, 2016). Задокументировано непосредственное участие Централь-

ного разведывательного управления США в усилиях по привлечению ка-

питала из стран Персидского залива на американский финансовый ры-

нок16. А в 1978 г. Саудовская Аравия буквально спасла доллар США от 

неминуемой девальвации, подтвердив свою приверженность привязке 

нефтяных цен к этой валюте17.

16 Секретный доклад ЦРУ США № 8133/74 от 10 июля 1974 г.
17 Телеграмма министра финансов США М. Блюменталя министру финансов Саудов-

ской Аравии Мухаммеду бин Али Абальхаилу от 9 сентября 1978 г.
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Летом 2024 г. завершило свое действие 50-летнее соглашение о рас-

четах за саудовскую нефть в долларах. Но на практике оно продолжает 

применяться. 

В целом торговля энергоносителями в долларах сохраняется, и мно-

гие из крупнейших в мире экспортеров нефти по-прежнему привязы-

вают свои валюты к доллару. Однако, например, в рамках объединения 

БРИКС есть стремление к осуществлению торговли энергоносителями, 

которая, во-первых, свободна от экономических и финансовых санкций 

и, во-вторых, может осуществляться в их собственных валютах, а не 

в долларах США. Видение торговли энергоносителями, изложенное 

странами БРИКС во время председательства России в 2024 г., бросает 

вызов статусу-кво мировых энергетических рынков, причем у БРИКС 

в расширенном составе есть все необходимые ресурсы для воплощения 

этого нового видения в жизнь (Kazelko, Semeghini, 2024).

Санкции США подрывают доверие к доллару
Созданная после окончания Второй мировой войны Бреттон-Вудcкая 

финансовая система была основана на золотовалютном стандарте и обе-

спечивала справедливый и стабильный экономический миропорядок. 

За почти 30 лет функционирования этой системы не произошло ни одного 

крупного финансового либо банковского кризиса, что стало уникальным 

явлением в истории.

Рис. 6. Золотой запас и торговый баланс США

Источник: Федеральный резервный банк Сент-Луиса, США.

Однако к концу 1960-х гг. страны Европы и Азии восстановились от по-

следствий Второй мировой войны и стали наращивать экспорт. Это вы-

звало отток золота из США, ослабление американского доллара и, в ко-

нечном итоге, отказ этой страны от обеспечения доллара своим золотым 

запасом (рис. 6). В итоге действия США и привели к упразднению Брет-

тон-Вудской золотовалютной системы.
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Президент США Дональд Трампа неоднократно заявлял о своем наме-

рении защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней 

политике США, которая своими санкциями запрещает его использование. 

За последние 20 лет США все более активно применяли санкции: 

их число уже превысило 15 тыс. (Stein, Cocco, 2024). Для их принятия 

даже не требуется выдвигать обвинение и доказывать вину, что противо-

речит базовым принципам международного права. Более того, контакты 

с санкционными лицами автоматически приравниваются к совершению 

преступления.

Применение доллара в качестве санкционного инструмента — боль-

шая ошибка, так как торговля никогда не остановится. От нее зависит 

как энергобезопасность, так и жизнь в целом. Альтернативы всегда най-

дутся (см., например, (Marthinsen, Gordon, 2022; Nenovsky, Bondi, 2024)). 

Продолжение ограничений долларовых расчетов в мировой торговле уве-

личит возможности применения национальных валют и выработки новых 

универсальных инструментов (Андрианов, 2021; Saaida, 2024). Главным 

конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое чело-

вечеством для расчетов. По данным Всемирного совета по золоту, только 

за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах 

выросла почти на 8 п. п. и достигла 20% (World Gold Council, 2024).

Сохранение доллара как мировой резервной валюты приносит огромные 

дивиденды всей американской экономике. Например, искусственно зани-

жается стоимость долгового финансирования в долларах США. По оценке 

компании «Маккинзи» (McKinsey Global Institute, 2024), США получают 

прямую денежную выгоду от использования доллара в качестве резервной 

валюты на сумму порядка 100 млрд долл. в год. Нематериальная выгода 

еще более существенна. Именно благодаря статусу доллара США стали 

мировым финансовым центром и получили беспрецедентную свободу 

действий в проведении своей внешней политики.

Значение доллара США для мировых финансов

Распад Бреттон-Вудской системы привел к нарушению баланса 

сил в мире. Еще в 1965 г. Валери Жискар д'Эстен, будущий президент 

Франции, назвал господство доллара «непомерной привилегией».

Переход от золотовалютного стандарта к фиатным, т. е. не обеспечен-

ным золотом и другими драгоценными металлами, валютам привел к доми-

нированию финансового сектора в экономике США в ущерб производству 

(рис. 7). В результате, с 1970 г. количество рабочих мест в производствен-

ном секторе США сократилось на 30% а количество работников финансо-

вого сектора практически утроилось (U. S. Bureau of Labor Statistics, 2024). 

Можно сказать, что управление государством в США было сознательно 
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передано в руки игроков с Уолл-стрит, таких, например, как уже упомя-

нутая корпорация «Блэкрок».

Рис. 7. Число занятых в производственном и финансовых секторах США 

(млн чел., с поправкой на сезонность)

Примечание: приведены среднегодовые значения.

Источник: Бюро трудовой статистики США.

Госдолг США: национальная и мировая проблемы
Гигантский пузырь ликвидности привел к перетоку богатства из ре-

альной экономики в финансовый сектор. Сегодня стоимость американ-

ских финансовых активов в 6 раз превышает стоимость активов реальной

экономики. 

Все это привело к неконтролируемому росту госдолга США. Только 

с марта 2020 г. долг федерального бюджета США вырос больше, чем за 

предыдущие 200 лет. В результате такой политики в 2023 г. отношение 

госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Пока не предпри-

нимается никаких реальных шагов по ограничению этого роста. 

Сегодня госдолг США увеличивается на 1 трлн долл. каждые 100 

дней. А сумма процентных платежей по нему удваивается каждые пять 

лет и уже превысила расходы на здравоохранение и оборону. Рост расхо-

дов на обслуживание госдолга вынудил Федеральную резервную систему 

резко снизить учетную ставку сразу на половину процентного пункта 

в сентябре 2024 г., несмотря на угрозу инфляции.

Необеспеченные обязательства по крупным социальным програм-

мам США выглядят еще более пугающе, чем дефицит бюджета и госдолг. 

Для системы Социального страхования США эта цифра превышает 29, 

а для программы здравоохранения «Медикэр» — 59 трлн долл. По про-

гнозам экспертов, этим двум организациям может грозить банкротство 

в течение ближайших десяти лет (Ditch, Stern, 2023).

Одной из целей новой администрации США является сокращение де-

фицита бюджета до 3% ВВП (Reklaitis, 2024) с сегодняшних 6,3%.
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Для этого необходимо сокращение госдолга, которого, по всей ви-

димости, уже невозможно достичь с помощью рыночных механизмов. 

Очевидно, что США в очередной раз придется использовать силовые ме-

тоды, такие как шантаж и прямые угрозы, в достижении своих экономи-

ческих целей.

3 марта 2025 г. вступили в силу 25%-е импортные пошлины на товары 

из Мексики и Канады, за исключением канадских энергоносителей, на ко-

торые будут действовать пошлины 10%. Кроме того, пошлины на товары 

из Китая были удвоены с 10 до 20% (The White House, 2025). Наряду с за-

коном о снижении инфляции и законом о чипах, эти шаги являются ча-

стью политики США по принуждению производителей к переносу про-

изводства в страну.

Один из наиболее влиятельных американских аналитиков Золтан По-

жар высказал гипотезу (Pozhar, 2024) о том, что под угрозой введения то-

тальных пошлин на весь импорт США могут попытаться навязать миру 

новую финансовую систему. Эта система предполагает конвертацию всего 

американского госдолга в казначейские облигации с погашением через 

100 лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних рыночных па-

раметров. 

Соглашение «Мар-а-Лаго», как его уже окрестили в прессе (Chen, 2024), 

может во многом повторить печально известное соглашение «Плаза» между 

США и их союзниками, способствовавшее спаду японской экономики 

в 1990-е гг. Нет нужды говорить, что политика США по спасению самих 

себя может в очередной раз утащить на экономическое дно не только раз-

вивающийся мир, но и ближайших союзников этой страны.

Американский доллар: функции мировой валюты
Доминирование США в мировой валютной системе, построенной 

на использовании фиатных денег, привело к череде долговых и финан-

совых кризисов и потерянным десятилетиям для нескольких десятков 

развивающихся стран.

Причинами этих кризисов стали крупные заимствования развиваю-

щихся стран в долларах США и последующая девальвация националь-

ных валют этих стран.

Решения, которые привели к кризису, принимались при активнейшем 

участии, а зачастую и под давлением, западных экономистов и междуна-

родных финансовых организаций, находящихся под контролем США, та-

ких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. 

Стоит отдельно отметить, что эти организации изначально ставили 

своей целью стабилизацию валютного рынка и борьбу с бедностью. Од-

нако затем в их стенах возник так называемый Вашингтонский консенсус, 

навязавший развивающимся странам западные неолиберальные подходы. 
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Условия кредитования МВФ, по сути, обременяли экономики развиваю-

щихся стран и препятствовали их росту (Kumar et al., 2024).

По оценкам экспертов, за последние 45 лет перераспределение бо-

гатства развивающихся стран в пользу развитых составило 16 трлн долл. 

(Kar, Schjelderup, 2016). Одним из ярких примеров этого можно считать 

так называемые «структурные реформы», которые проводятся на Украине 

под эгидой МВФ и Всемирного банка. Проведение этих реформ является 

непременным условием предоставления Украине финансовой помощи, 

которая, в свою очередь, выделяется под залог стратегически значимых 

активов, в том числе, сельскохозяйственных угодий.

Несколько лет назад под жестким давлением контролируемых Западом 

международных организаций и невзирая на масштабные протесты насе-

ления Украина согласилась снять мораторий на продажу сельскохозяй-

ственных земель. На сегодня более 9 млн га (около трети всех посевных 

площадей) находятся в частных руках. При этом, в первой десятке круп-

нейших землевладельцев есть только одна украинская компания, осталь-

ные девять зарегистрированы за рубежом (Devillers, Mousseau, 2023).

Украинские агропредприятия должны миллиарды долларов амери-

канским и европейским финансовым организациям. Уровень их задол-

женности настолько высок, что в случае дефолта их активы, скорее всего, 

перейдут в руки кредиторов.

Среди крупнейших западных держателей украинских сельхозугодий 

и госдолга такие широко известные американские финансовые гиганты, 

как «Блэкрок», «Вангард», «Эн-Си-Эйч Кэпитал», «Коперник Глобал Ин-

весторс», «Би-Эн-Пи Париба Ассет Менеджмент» и Суверенный фонд 

Саудовской Аравии.

Удержать позиции доллара на прежнем уровне уже вряд ли получится. 

Еще в 1960 г. бельгийско-американский экономист Роберт Триффин пред-

сказал риски доминирования доллара США в долгосрочной перспективе

(Triffi  n, 1960). В сформулированной им «дилемме Триффина» он обратил 

внимание на то, что роль доллара как международной резервной валюты 

невозможна без постоянного дефицита платежного баланса США, ко-

торый поддерживает ликвидность финансовой системы и способствует 

экономическому росту в мире. Увеличение дефицита платежного баланса 

США, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире и подрывает до-

верие к американской валюте, что напрямую угрожает ее статусу.

Россия с партнерами обеспечила стабильность 
на энергетическом рынке
В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосно-

вательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако 

за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший 



77

вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя 

собственными стратегическими интересам.

В 2016 г. доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%. Именно 

в этот момент Россия вместе с партнерами создала ОПЕК+, доля кото-

рого составила 55%. Именно это позволило стабилизировать рынок и за-

щитить интересы производителей.

Решения ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка в 2016 и 2020 гг. 

существенно поддержали и сланцевую отрасль США. К этому времени 

американские сланцевики уже потратили более 300 млрд долл. собствен-

ного капитала и накопили долгов еще почти на 200 млрд долл.18

Именно стабилизация цены нефти на достаточно высоком уровне по-

зволила американским компаниям рассчитаться по долгам, нарастить до-

бычу, инвестировать в НИОКР, а также превратить США в энергетиче-

скую державу и ведущего экспортера энергоресурсов.

Воспользовавшись ситуацией, пять крупнейших западных нефтегазовых 

компаний с 2017 по 2023 г. увеличили выплаты акционерам более чем на 100 

млрд долл. по сравнению с предшествующим семилетним периодом.

Благоприятная политическая конъюнктура должна оказать дальней-

шую поддержку американской энергетике. Президент Трамп планирует 

укрепить позиции нефтегазовой отрасли США, снизив налоги для компа-

ний, занимающихся добычей ископаемого топлива, предоставив государ-

ственные земли для энергетического производства, сняв запрет на аренду 

новых зон континентального шельфа для бурения, а также отменить эко-

логические инициативы (The White House, 2025). Слоганом новой энерге-

тической политики Трампа стала фраза «Бури, детка, бури!» (“Drill, baby, 

drill!”) (The White House, 2025).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для успеха вто-

рого президентского срока Дональда Трампа необходим, в том числе, 

и вывод на рынок дополнительных мощностей по добыче нефти в раз-

мере 3 млн баррелей в сутки (Reklaitis, 2024). 

Необходимо отметить, что эти дополнительные баррели могут выйти 

на рынок не только из США. Сокращение добычи ОПЕК+ привело к воз-

никновению на рынке значительных свободных мощностей. Эти фантом-

ные баррели могут быть использованы в политических целях.

Россия — мировая кладовая ресурсов
и гарант энергобезопасности Евразии
Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве 

санкционного инструмента, является и политика вытеснения России 

с энергорынка.

18 The Energy Institute of Southeastern Europe with reference to Financial Times (2015). US 

Shale Oil Industry Hit By $30bn Losses.
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Обладая огромной и разнообразной ресурсной базой, Россия занимает 

особое место в мире (Сечин, 2024). Совокупная стоимость природных бо-

гатств нашей страны составляет 100 трлн долл., что почти в 2 раза больше 

аналогичного показателя в США (рис. 8). Это накладывает на нашу страну 

огромную ответственность.

Рис. 8. Стоимость природных ресурсов (трлн долл.)

Источник: Statista, 2024.

Именно эта уникальная ресурсная база является основой надежности 

российских поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспек-

тиве, обеспечивая тем самым энергобезопасность на всем евразийском 

пространстве.
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