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Аннотация. В  работе проанализирован глобальный спрос на  различные 
источники энергии за  последние годы. Рассмотрен ряд работ, в  которых 
к  2040  году прогнозируется двукратное увеличение мирового рынка про-
изводства энергии. Также в  ряде других работ предсказывается переход 
спроса на энергоносители от США и стран ЕС к азиатскому рынку. Показано 
процентное распределение мировых энергетических потребностей, обеспе-
чивающееся шестью видами ресурсов, среди которых доминирующими 
по-прежнему будут оставаться нефть, газ и уголь. В некоторых работах про-
звучало мнение, что спрос на природный газ будет в дальнейшем расти бы-
стрее, чем спрос на нефть или уголь. Для подтверждения или опровержения 
этой теории авторами построена математическая модель динамики спроса 
на газ по сравнению с суммарным спросом на нефть и уголь, в результате 
чего получены две разные полиноминальные функции почти с одинаковой 
вероятностью подтверждающие этот прогноз. Также в статье отмечены та-
кие важные факторы, как: снижение добычи твердого топлива в Великобри-
тании; стабильный рост значимости возобновляемых источников энергии 
в  последние несколько лет; сокращение темпов развития атомной энер-
гетики некоторыми ключевыми станами; общий дефицит энергоресурсов 
в странах ЕС и др.

Ключевые слова: спрос, энергопотребление, нефть, газ, уголь, возобновляе-
мые источники энергии, мировой рынок, математическая модель.

Введение

В21 веке из-за появления новых технологий в про-
изводстве происходит количественное и  каче-
ственное изменение структуры распределения 

и  потребления энергоресурсов. В  мировой экономике 

большинство государств начинают сокращение вну-
треннего потребления энергии. Они активно привле-
кают в  промышленный оборот местные виды традици-
онного топлива и  обязательно возобновляемого [1]. 
В  течение 2015–2019 гг. из-за политической нестабиль-
ности в  мире рост производства основных видов про-
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дукции был относительно скромным в большинстве го-
сударств. Кроме того, введение санкций против нашей 
страны также повлияло на структуру и динамику роста 
темпов производства [2].

В течение ближайших 20 лет на мировом рынке ожи-
дается, что основной спрос на энергоносители перейдет 
от США и стран ЕС к азиатским рынкам, которые на дан-
ный момент быстро развиваются. Согласно этому ожида-
нию к 2040 году мировой рынок производства энергии 
должен без малого удвоиться. Такой прогноз основыва-
ются на  положительной динамике экономических по-
казателей стран с  развивающейся экономикой. В  це-
лом они показывают ежегодно трехпроцентный рост 
и способны в перспективе удвоить эти показатели (при 
благоприятном сценарии) [3]. Однако эти темпы роста 
в  значительной степени компенсируются повышением 
эффективности использования энергии. Таким образом, 
спрос на потребление энергии в целом по миру должен 
вырасти примерно не на 100%, а только на 30%. При том, 
что нефть, газ и уголь останутся основными источника-
ми энергии, а  новые возобновляемые источники энер-
гии вместе с ядерной и гидроэнергетикой должны будут 
обеспечить только половину от  ожидаемых 30% энер-
гии. Несмотря на это, традиционные источники энергии 
(нефть, газ и уголь) останутся доминирующими. Ожида-
ется, что в 2040 году на них придется более 75% поставок 
(по сравнению с 81% в 2018 году) (рис. 1).

В 2018 г. мировые энергетические потребности обе-
спечивались шестью видами ресурсов. Основу спроса 
составляли углеводороды (81%): нефть (32% суммарного 
потребления), газ (22%) и уголь (27%). Данное сырье, как 
и раньше, в ближайшие десятилетия останется основой 
энергообеспечения мирового хозяйства, при этом раз-
веданные запасы нефти и газа при современном уровне 
добычи будут достаточны в  течение ближайших 50  лет, 
уголь — 150 лет [4].

Результаты исследования

В  некоторых научных работах [5, 6] встречается 
мнение, что спрос на  природный газ будет в  даль-
нейшем расти быстрее, чем спрос на  нефть или уголь. 
Этому способствует быстрое увеличение объемов до-
бычи сжиженного природного газа, что повышает его 
доступность по  всему миру. При построении матема-
тической модели динамики спроса на  газ по  сравне-
нию с  суммарным спросом на  нефть и  уголь были по-
лучены две разные полиноминальные функции почти 
с  одинаковой вероятностью (97,96% и  99,28%), под-
тверждающие данный прогноз к  2040  году. Как видно 
из рис. 2, даже без данных о последнем падении спро-
са на  нефть (март-апрель 2020  года), который произо-
шел из-за рецессии на  рынке нефти, вызванной панде-
мией Covid-19 в  мире, объем спроса на  нефть и  уголь 
в  2020  году по  построенной математической модели 

Рис. 1. Мировая потребность (спрос) на разные источники энергии в 2018 году
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 должен был 
остаться на уровне 2019 года без существенного роста. 
Оценить масштаб нынешнего падения спроса на  нефть 
в пределах всех стран невозможно, если ориентировать-
ся только на  колебание спотовых цен барреля нефти. 
Тем не менее, после выхода из карантина уже в апреле 

2020 г. Китай сократил свое потребление нефти на 17% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Динамика производства (предложения) и потребно-
сти (спроса) в энергоносителях по отдельным регионам 
мира приведены на рис. 3.

Рис. 2. Прогноз динамики роста спроса на газ по сравнению с суммарным спросом на нефть и уголь

Рис. 3. Динамика производства и изменение глобального спроса на энергоносители по регионам 
за последние 20 лет
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В  2018–2019  годах добыча нефти увеличилась 
на 0,5% за счет стран Ближнего и Среднего Востока при 
одновременном сокращении объемов добычи данного 
сырья в Китае и США. В целом последние 10 лет наблю-
дается рост производства энергоносителей, однако, 
за счет экономических кризисных колебаний производ-
ство энергии в странах ЕС резко сократилось. Их место 
на рынке заняли страны Ближнего и Среднего Востока. 
При этом добыча газа увеличилась примерно на  0,5%, 
что стало одним из  самых низких показателей темпа 
роста за  последние три десятилетия. Некоторое ожив-
ление в  развитие газового сектора внесла Австралия, 
которая приступила к  эксплуатации новых мощностей 
по  производству сланцевого газа, что способствовало 
увеличению на  4,8% объемов межрегиональных поста-
вок этого вида топлива [7].

В  структуре энергопотребления экономик развива-
ющихся стран доля углеводородных энергоносителей 
приблизилась к  12%, а  в  развитых капиталистических 
странах этот показатель находится приблизительно 
на уровне 20%, учитывая более активное использование 
атомной энергии и  энергии из  возобновляемых источ-
ников [8].

Рост энергопотребления в  развивающихся странах 
наблюдается в  основном при развитии транспортной 
инфраструктуры и  индустриального сектора, а  также 
при улучшении условий жизни населения. В настоящее 
время на  их долю приходится около 60% глобального 
спроса.

В ходе кооперации с развитыми государствами, кото-
рая происходила с  помощью открытия производствен-
ных филиалов транснациональных корпораций на  тер-
ритории слабо развитых стран, данная группа стран 

перенимала современные энергозатратные технологии, 
переходила на более высокий уровень развития энерге-
тики.

Данные, характеризующие производство и  потре-
бление основных видов энергоносителей в мире, пред-
ставлены в таблице 1.

Так, в  последние 10  лет основной прирост глобаль-
ного спроса на  энергоносители обеспечивали Китай, 
а  также Индия и  Бразилия (близко 56%). С  2016  года 
в  суммарном потреблении первичной энергии спрос 
отмеченных государств превысил 30% по  сравнению 
с 23% в 2005 году. Однако, следует заметить, что после 
стагнации, вызванной в  начале 2020  года пандемией 
короновируса, данная ситуация изменится в  сторону 
уменьшения натуральных показателей с ростом относи-
тельных по отношению к таким странам, как США, Россия 
и страны ЕС. Для сравнения: в США этот показатель вы-
рос на 21,3% за 15 лет, однако, в глобальном масштабе 
произошло снижение спроса с 20,2% в 2005 г. до 15,7% 
в 2019 г. от всего мирового потребления энергоносите-
лей.

Отметим также снижение добычи твердого топлива 
в Великобритании (в 2006 г. — 11,4 млн. т н. э., в 2016 г. — 
2,6  млн. т н. э.) и  остановку последних шахт в  апреле 
2017 г. В итоге, данная отрасль национальной экономи-
ки, в прошлом — одна из базовых, — завершила свой бо-
лее чем 200-летний путь.

В последние несколько лет стабильно растет значи-
мость электрической энергии из возобновляемых источ-
ников, выработка которой в  2006–2016 гг. увеличилась 
на 29%. Для сравнения: в этот же период производство 
базовых видов углеводородного топлива увеличивалось 

Таблица 1. Глобальное производство основных видов энергоресурсов в 1995–2019 гг.

Виды энергоресурсов
Временной интервал

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Уголь 4996 6001 7331 8660 9552 9594

Нефть 1237 1212 1135 974 973 931

Газ 2116 2747 3701 4810 5552 5794

Атомная 2332 2591 2768 2756 2570 2606

Возобновляемая 2636 2836 3294 4200 5536 5939

в т. ч. гидро 2479 2618 2935 3445 3905 4061

солнечная 33 55 141 408 1132 1330

ветряная 130 164 226 360 517 571

Другая 40 52 58 68 80 82
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вдвое меньше — примерно на 15%. В настоящее время 
в мире важными источниками генерации являются атом-
ные электростанции и  крупные ГЭС (мощностью более 
10–25 МВт) [9, 10].

Лидерами по  масштабам производства атомной 
энергетики остались США (32,4% мировой генерации) 
и  Франция (15,4%). Германия продолжает придержи-
ваться темпов сокращения атомной энергии.

Япония, которая имела 54 ядерных реактора, оста-
новленных после трагедии на  АЭС «Фукусима-1» (март 
2011 года), так и не восстановила свои мощности в преж-
нем масштабе. В 2015 году начался демонтаж блоков, ко-
торые находились в эксплуатации более 40 лет. Однако 
ежегодная закупка угля и газа на 30 млрд. долл. услож-
нила платежный баланс страны, и в настоящее время на-
метилось возрождение национальной атомной отрасли 
(до 2011 г. на ее долю приходилось до 30% производства 
электроэнергии). Нарастить выпуск Япония сможет по-
сле выполнения комплексных работ по повышению без-
опасности АЭС в соответствии с требованиями МАГАТЭ.

В  глобальном энергетическом хозяйстве наиболь-
ший прогресс в  развитии был зафиксирован в  сфере 
возобновляемых источников (в 2016 г. — рост на 14,4%). 
Лидер сектора — Голландия. В прошлом году на ее долю 
приходилось около 50% производимой таким образом 
энергии, тогда как удельный вес солнечной энергии 
составил 18%. Тем не менее, страны ЕС испытывают об-
щий дефицит энергоресурсов, который компенсируют 
за счет импорта из других стран. Основным импортёром 
при этом остается Россия. Структура импорта приведена 

на  рис.  4. Как видно из  этого рисунка, наша страна по-
ставляет в страны ЕС все виды углеродного топлива [11, 
12].

Заключение

В целом за последние 20 лет увеличилась эффектив-
ность используемых энергоресурсов, снизились энерго-
затраты. В 2005–2015 гг. при росте мирового ВВП на 26,5% 
(в неизменных ценах) глобальное потребление энергии 
увеличилось лишь на  19%. В  последние годы эффек-
тивность использования энергоресурсов увеличилась 
на фоне снижения потерь потребляемой энергии. В пе-
риод с 2006 по 2010 гг. при росте мирового ВВП на 26,5% 
(в  неизменных ценах) мировое потребление энергии 
увеличилось лишь на 17,8% [13]. Так в 2006–2010 гг. тем-
пы роста потребления энергоресурсов составили более 
2%, и первая половина прошлого десятилетия характе-
ризовалась устойчивым дефицитом энергоресурсов, ко-
торый составил в среднем 130 млн. тонн.

В период 2011–2015 гг. ситуация начала меняться в об-
ратную сторону. Темпы роста потребления энергии всех 
видов за последние три года снизились до 1%, а дефицит 
изменился в избыток. Так, добыча нефти превысила спрос 
почти на 90 млн. тонн в год еще в 2018 году, в то время 
цены на нефть упали примерно в три раза по отношению 
к  рекордным уровням 2008 и  2012  годов [14]. В  начале 
2020  года перед началом мирового кризиса нетто-экс-
портеры топливно-энергетических товаров не  приняли 
соответствующих мер по стабилизации рынка, несмотря 
на очевидные издержки и потери национальных бюдже-
тов, вызванные пандемией короновируса.

Рис. 4. Структура импорта углеродного топлива в 2016 г в страны ЕС
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