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ǈǷǸǹǵǮǸǫǱȂǳȁǯ ǰǴǲǲǫǳǸǦǶǮǯ 

ǖǷǯ ǽǬǴǬ ǴǬǻǹǯ ǸǩȂǿǬ 100 ǫǵǲǲ./ǨǧǷǷ. ǴǧǶǷǧǩǲǬǴǯȆ ǯǴǩǬǸǹǯǽǯǰ ǩ 

ǷǧǮǩǬǫǱǺ ǯ ǫǵǨȂǾǺ ǴǬǻǹǯ ǨȂǲǯ ǶǷǵǸǹȂ çǶǵ ǯǫǬǵǲǵǪǯǯè: ǳǧǱǸǯǳǺǳ 

ǨǺǷǬǴǯȆ ǩ ǴǧǫǬǭǫǬ Ǵǧ ǸǩǬǷǼǶǷǯǨȂǲǯ ǫǲȆ ǱǵǳǶǧǴǯǰ ǯ ǴǧǲǵǪǯ ǫǲȆ 

ǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩ. ǔǵ ǿǵǱǯ ǫǲȆ ǶǲǧǹǬǭǴȂǼ ǨǧǲǧǴǸǵǩ ǯ ȆǩǴȂǬ 

çǾǷǬǮǳǬǷǴȂǬè ǫǵǼǵǫȂ ǸǹǷǧǴðȄǱǸǶǵǷǹǬǷǵǩ ǴǬǻǹǯ ǩȂǮǩǧǲǯ ǭǬǲǧǴǯǬ 

ǸǵǮǫǧǹȃ ǷȂǴǵǱ ǶǵǱǺǶǧǹǬǲȆ. ǉǧǭǴǬǰǿǯǳ ǩ Ȅǹǵǰ ǵǨǲǧǸǹǯ ǨȂǲ 

ǶǵǩǵǷǵǹ Ǳ ȄǴǬǷǪǵȄǻǻǬǱǹǯǩǴǵǸǹǯ ǯ ȄǴǬǷǪǵǸǨǬǷǬǭǬǴǯȅ, ǧ ǵǹ ǴǬǻǹǯ 

ǯ ǪǧǮǧ ñ Ǳ ǉǏǤ. ǋǲȆ ȄǹǵǪǵ ǩȂǫǬǲȆǲǯǸȃ ǸǺǨǸǯǫǯǯ Ǵǧ ǉǏǤ ǯ ǷǧǮǩǯǹǯǬ 

ǹǬǼǴǵǲǵǪǯǰ;  ǹǬǶǬǷȃ ǩǸǬ Ǹǹǧǲǵ ǸǲǵǭǴǬǬ. 

ǓǴǵǪǯǬ ǳǬǸǹǵǷǵǭǫǬǴǯȆ ǴǬǻǹǯ ǯ ǪǧǮǧ ǴǬǷǬǴǹǧǨǬǲȃǴȂ ǶǷǯ ǽǬǴǬ  

60ð70 ǫǵǲǲ./ǨǧǷǷ., ǶǵȄǹǵǳǺ ǵǴǯ ǳǵǪǺǹ ǨȂǹȃ ǵǹǲǵǭǬǴȂ (ǵǸǵǨǬǴǴǵ 

ǬǸǲǯ ǺǭǬ ǸǫǬǲǧǴȂ ǱǷǺǶǴȂǬ ǩǲǵǭǬǴǯȆ), ǹ. Ǳ. ǫǵǨȂǾǧ Ǵǧ ǴǯǼ ǶǵǱǧ ǴǬ 

ǴǺǭǴǧ. ǛǧǱǹǵǷ ǩȂǼǵǫǧ Ǵǧ ǷȂǴǵǱ ǏǷǧǴǧ, ǏǷǧǱǧ ǯ ǸǲǧǴǽǬǩǵǰ ǴǬǻǹǯ 

ǘǟǇ (ǩ ǳǬǴȃǿǯǼ ǵǨȁǬǳǧǼ) ǹǧǱǭǬ ǸǴǯǭǧǬǹ ǩǲǵǭǬǴǯȆ ǩ ǷǧǮǩǬǫǱǺ ǯ 

ǫǵǨȂǾǺ. ǚǭǬ Ǫǵǫ ǯǫǬǹ ǹǵǴǱǧȆ ǯǪǷǧ: ǮǧǶǧǫǴȂǬ ǘǓǏ ǶǺǪǧȅǹ ǶǧǫǬǴǯǬǳ 

ǽǬǴȂ, ǧ ǳǯǴǻǯǴȂ ǸǹǷǧǴ-ȄǱǸǶǵǷǹǬǷǵǩ ǸǾǯǹǧȅǹ ǺǨȂǹǱǯ ǩ ǸǲǺǾǧǬ, 

ǬǸǲǯ ȄǱǸǶǵǷǹǬǷȂ ǫǷǺǭǴǵ çǩǸǹǧǴǺǹ Ǵǧ ǪǷǧǨǲǯè ǩ ǾǬǹǩǬǷǹȂǰ ǷǧǮ 

(ǶǵǸǲǬ 1985, 1998 ǯ 2008 Ǫǵǫǵǩ). ǘǧǺǫǵǩǸǱǧȆ ǇǷǧǩǯȆ ǶǬǷǬǸǳǵǹǷǬǲǧ 

ǨȅǫǭǬǹ Ǵǧ 2015 Ǫǵǫ, ǸǴǯǮǯǩ ǽǬǴǺ ǴǬǻǹǯ ǫǵ 59 ǫǵǲǲ./ǨǧǷǷ. 

ǖǵǲǯǹǯǾǬǸǱǯ ǩǸǬǵǨȀǯǰ ǱǧǷǹǬǲȃ ǴǬǩǵǮǳǵǭǬǴ, Ǵǵ ǯ çǪǷǧǨǲǯè ǴǬ 

ǵǨȆǮǧǹǬǲȃǴȂ. ǋǵǸǹǧǹǵǾǴǵ ǪǷǧǳǵǹǴǵǪǵ ǶǵǩǬǫǬǴǯȆ ǱǵǳǶǧǴǯǰ, 

ǸǵǱǷǧȀǧȅȀǯǼ ǩǲǵǭǬǴǯȆ ǶǷǯ ǶǧǫǬǴǯǯ ǫǵǼǵǫǵǩ ǯ ǷǵǸǹǬ ǷǯǸǱǵǩ. 

ǔǧ Ȅǹǵǳ ǻǵǴǬ ǩǲǵǭǬǴǯȆ ǩ ǷǧǮǩǯǹǯǬ ǷǵǸǸǯǰǸǱǵǰ ǇǷǱǹǯǱǯ 

ǵǱǧǮȂǩǧȅǹǸȆ Ƕǵǫ ǸǵǳǴǬǴǯǬǳ, ǴǬ ǪǵǩǵǷȆ ǺǭǬ ǵǨ ȄǱǵǲǵǪǯǾǬǸǱǯǼ 

ǷǯǸǱǧǼ. Ǐ Ȅǹǵ ǸǹǧǴǵǩǯǹǸȆ ǸǬǷȃǬǮǴǵǰ ǶǷǯǾǯǴǵǰ ǫǲȆ ǶǬǷǬǸǳǵǹǷǧ 

ǶǷǯǵǷǯǹǬǹǵǩ ǩ ǴǧǽǯǵǴǧǲȃǴǵǰ ȄǴǬǷǪǬǹǯǾǬǸǱǵǰ ǸǹǷǧǹǬǪǯǯ ǗǵǸǸǯǯ. 

ǓǴǵǪǯǬ ǵǭǯǫǧȅǹ ǴǧǸǹǺǶǲǬǴǯȆ ȄǲǬǱǹǷǵǳǵǨǯǲǬǰ ǩ ǱǵǳǳǬǷǾǬǸǱǵǳ 

ǸǬǱǹǵǷǬ, Ǵǵ ȄǱǵǴǵǳǯǱǧ ǶǷǵǽǬǸǸǧ, ǹǷǬǨǺȅȀǧȆ ǴǵǩȂǼ ǧǱǱǺǳǺǲȆǹǵǷǵǩ 

ǯ ǸǵǮǫǧǴǯȆ ǯǴǻǷǧǸǹǷǺǱǹǺǷȂ, ǮǧǹȆǴǬǹ ǯǮǳǬǴǬǴǯȆ ǴǧǫǵǲǪǵ. Ǉ ǩǵǹ 

Ƿǵǲȃ ǺǲǧǩǲǯǩǧǴǯȆ ǶǵǶǺǹǴȂǼ ǴǬǻǹȆǴȂǼ ǪǧǮǵǩ ǩ ǴǧǿǬǰ ǸǹǷǧǹǬǪǯǯ 

ǸǹǧǴǵǩǯǹǸȆ ǬȀǬ ǩǧǭǴǬǰ. ǏǫǬǹ ǳǯǷǵǩǵǰ ǶǵǩǵǷǵǹ Ǳ ǪǧǮǵǼǯǳǯǯ ñ 

Ǵǧǳ Ǵǧǫǵ ǺǾǧǸǹǩǵǩǧǹȃ, ǧ ǴǬ ǭǫǧǹȃ, ǶǵǱǧ ǱǵǴǱǺǷǬǴǹȂ ǵǨǪǵǴȆǹ.  

ǊǲǧǩǴȂǰ ǸǵǩǬǹǴǯǱ ǷǺǱǵǩǵǫǯǹǬǲȆ ǇǴǧǲǯǹǯǾǬǸǱǵǪǵ ǽǬǴǹǷǧ 

ǶǷǵǻ. ǒǬǵǴǯǫ ǊǗǏǊǕǗǣǌǉ  
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ǖǴǷǷǮǯǷǰǦȅ ǷǸǦǸǮǷǸǮǰǦ 

ǘǦǧǱǮǼǦ 1 

ǐǱȄǽǫǨǦȅ ȃǳǫǶǩǫǸǮǽǫǷǰǦȅ ǷǸǦǸǮǷǸǮǰǦ ǵǴ ǖǴǷǷǮǮ 

ǕǴǰǦǭǦǸǫǱȂ ǋǪ. ǮǭǲǫǶ. 
Ǌǫǰ. 
2014 

ǥǳǨ. 
2015 

ǚǫǨ. 
2015 

ǒǦǶǸ 
2015 

ǆǵǶ. 
2015 

ǒǦǯ 
2015 

ǒǫǷȅǽ. 
Ǯǭǲ., % 

ǉǴǪǴǨ. 
Ǯǭǲ., % 

ǓǫǺǸȂ 

ǊǴǧȁǽǦ ǲǱǳ Ǹ 45,1 45,1 40,7 45,2 43,7 45,3 3,7 1,7 

ǣǰǷǵǴǶǸ ǲǱǳ Ǹ 16,2 20,5 18,3 20,5 20,4 20,1 -1,7 5,0 

ǕǫǶǫǶǦǧǴǸǰǦ ǲǱǳ Ǹ 25,4 24,0 22,3 23,6 23,0 24,7 7,3 1,2 

ǕǶǮǶǴǪǳȁǯ ǩǦǭ 

ǊǴǧȁǽǦ ǲǱǶǪ ǰǹǧ. ǲ 62,8 60,8 53,3 55,1 51,8 47,6 -8,1 -9,0 

ǣǰǷǵǴǶǸ (ǧǫǭ 
ǗǕǉ) 

ǲǱǶǪ ǰǹǧ. ǲ 13,9 14,6 13,0 15,8 15,9 ǳǪ ǳǪ ǳǪ 

ǕǴǸǶǫǧǱǫǳǮǫ ǲǱǶǪ ǰǹǧ. ǲ ǳǪ 52,4 45,2 ǳǪ ǳǪ ǳǪ ǳǪ ǳǪ 

ǙǩǴǱȂ 

ǊǴǧȁǽǦ ǲǱǳ Ǹ 35,4 31,1 29,5 29,9 28,0 28,0 0,1 5,5 

ǣǰǷǵǴǶǸ ǲǱǳ Ǹ 11,5 11,8 11,2 11,8 11,8 12,7 7,6 -6,4 

ǣǱǫǰǸǶǴȃǳǫǶǩǮȅ (ǣǣ) Ǯ ǸǫǵǱǴ 

ǈȁǶǦǧǴǸǰǦ ǣǣ ǲǱǶǪ ǰǈǸňǽ 104,1 102,4 93,2 95,9 86,9 80,5 -7,4 0,5 

ǕǶǴǮǭ-ǨǴ ǸǫǵǱǦ ǲǱǳ ǉǰǦǱ 68,9 70,3 57,3 53,8 43,6 21,7 -50,2 -6,9 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ, ǗǵǸǸǹǧǹ 

ǉǶǦǺǮǰ 1 

ǣǰǷǵǴǶǸ ǳǫǺǸǮ Ǯǭ ǖǴǷǷǮǮ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ, ǗǵǸǸǹǧǹ  
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ǉǶǦǺǮǰ 2 

ǕǶǴǮǭǨǴǪǷǸǨǴ ǳǫǺǸǫǵǶǴǪǹǰǸǴǨ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ 

В ʤʘʝ 2015 ʛ. добыча нефти в России составила 45,3 млн т (+1,7% к маю 2014 г.), 

экспорт — 20,1 млн т (+5,0%), переработка — 24,7 млн т (+1,2%). В целом за ʷʥʚʘʨʴ ï 

ʤʘʡ 2015 ʛ. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года добыча и экспорт нефти 

выросли на 1,1 и 5,8% соответственно, а переработка снизилась на 0,3%. Добыча 

природного газа в ʤʘʝ 2015 ʛ. продолжила падение (-9,0% к маю 2014 г.), за ʧʷʪʴ 

ʤʝʩʷʮʝʚ 2015 ʛʦʜʘ снижение добычи составило 5,7% по сравнению с 2014 годом. 

ǉǶǦǺǮǰ 3 

ǗǶǫǪǳǮǫ ǶǴǭǳǮǽǳȁǫ Ǽǫǳȁ ǳǦ ǳǫǺǸǫǵǶǴǪǹǰǸȁ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ Ǯ ǮǳǪǫǰǷ ǵǴǸǶǫǧǮǸǫǱȂǷǰǮǻ 
Ǽǫǳ (ǎǕǜ) ǭǦ ǳǫǪǫǱȄ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǗǵǸǸǹǧǹ  
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ǘǦǧǱǮǼǦ 2 

ǜǫǳȁ ǳǦ ǳǫǺǸǫǵǶǴǪǹǰǸȁ ǳǦ 15 ǮȄǳȅ 2015 ǩ. (Ƕǹǧ./Ǳ) Ǯ Ǯǻ ǮǭǲǫǳǫǳǮǫ ǭǦ 28 Ǫǳǫǯ 

ǖǫǩǮǴǳ/ǳǫǺǸǫǵǶǴǪǹǰǸ 
ǆǎ-80 ǆǎ-92 ǆǎ-95 Ǌǘ 

ǜǫǳǦ ǎǭǲ. ǜǫǳǦ ǎǭǲ. ǜǫǳǦ ǎǭǲ. ǜǫǳǦ ǎǭǲ. 

ǖǴǷǷǮǯǷǰǦȅ ǚǫǪǫǶǦǼǮȅ 30,90 0,06 32,36 0,19 35,22 0,16 34,42 0,07 

ǒǴǷǰǨǦ ǳǪ ǳǪ 32,90 0,18 35,92 0,18 34,68 0,08 

ǒǴǷǰǴǨǷǰǦȅ ǴǧǱǦǷǸȂ 30,34 0,11 32,31 0,18 35,44 0,25 33,90 0,19 

ǗǦǳǰǸ-ǕǫǸǫǶǧǹǶǩ ǳǪ ǳǪ 32,80 0,15 36,17 0,08 34,62 0,00 

ǑǫǳǮǳǩǶǦǪǷǰǦȅ ǴǧǱǦǷǸȂ 31,34 0,04 32,31 0,19 35,34 0,17 34,23 0,16 

ǓǴǨǴǷǮǧǮǶǷǰ 26,58 0,00 30,36 0,30 32,66 0,08 34,50 -0,46 

ǋǰǦǸǫǶǮǳǧǹǶǩ ǳǪ ǳǪ 31,73 0,00 34,13 0,00 34,65 0,08 

ǐǦǭǦǳȂ 29,93 0,00 31,28 0,83 34,33 0,89 33,76 0,10 

ǈǱǦǪǮǨǴǷǸǴǰ ǳǪ ǳǪ 35,42 0,20 37,33 0,20 37,17 0,03 

ǗǫǨǦǷǸǴǵǴǱȂ ǳǪ ǳǪ 36,76 0,03 38,93 0,05 35,52 -0,06 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǗǵǸǸǹǧǹ 

В ʠʶʥʝ 2015 ʛ. розничные цены на моторные топлива в среднем по России стали расти 

после трехмесячного отсутствия изменений. За первые две недели июня выросли цены 

на бензины АИ-92 (+17 коп.) и АИ-95 (+15 коп.), а также на дизтопливо (+6 коп.). 

Сильнее всего цены на топливо выросли в Рязани (+70 коп.), Костроме (+50–60 коп.) и 

Петрозаводске (+50–70 коп.). Производство электроэнергии в России в ʤʘʝ 2015 ʛ. 

выросло на 0,1% по сравнению с маем 2014 г., а потребление упало на 0,7%. 

ǉǶǦǺǮǰ 4 

ǕǴǸǶǫǧǱǫǳǮǫ Ǯ ǼǫǳǦ ȃǱǫǰǸǶǴȃǳǫǶǩǮǮ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǔǖ çǘǵǩǬǹ ǷȂǴǱǧè  
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ǒǮǶǴǨǦȅ ǷǸǦǸǮǷǸǮǰǦ 

ǘǦǧǱǮǼǦ 3 

ǜǫǳȁ ǳǦ ȃǳǫǶǩǴǳǴǷǮǸǫǱǮ 

ǕǴǰǦǭǦǸǫǱȂ ǋǪ. ǮǭǲǫǶ. 
01 
ǮȄǳ 

08 
ǮȄǳ 

15 
ǮȄǳ 

22 
ǮȄǳ 

ǎǭǲ. ǭǦ 
ǲǫǷ., % 

ǗǶǫǪǳǫǲǫǷ.* 
ǩǴǪ. Ǯǭǲ., % 

ǓǫǺǸȂ Urals ǪǴǱǱ./ǧǦǶǶ. 62,7 61,1 61,4 60,3 -5,4 -43,6 

ǓǫǺǸȂ Brent ǪǴǱǱ./ǧǦǶǶ. 63,0 61,2 61,4 60,4 -5,8 -44,7 

ǓǫǺǸȂ WTI ǪǴǱǱ./ǧǦǶǶ. 60,2 58,2 59,5 60,0 1,9 -43,3 

ǇǫǳǭǮǳ (ǼǫǳǦ ARA FOB) ǪǴǱǱ./Ǹ 688,5 695,0 709,0 680,0 -0,7 -32,4 

ǊǮǭǫǱȂ (ǼǫǳǦ ARA FOB) ǪǴǱǱ./Ǹ 581,8 564,8 568,5 564,3 -4,6 -37,1 

ǉǦǭ (ǼǫǳǦ ǳǦ TTF Hub) ǪǴǱǱ./ǸȁǷ. ǰǹǧ. ǲ 317,2 308,2 312,2 320,8 0,3 19,7 

ǙǩǴǱȂ (API 2 CIF ARA) ǪǴǱǱ./Ǹ 57,7 56,8 57,9 58,3 -0,8 -21,1 

ǣǱǫǰǸǶǴȃǳǫǶǩǮȅ (EEX) ǫǨǶǴ/ǒǈǸňǽ 31,4 30,6 31,9 33,3 6,6 -6,9 

* ǎǫǬǸȃ ǯ ǫǧǲǬǬ ǽǬǴȂ Ǯǧ ǯȅǴȃ 2015 Ǫ. ǷǧǸǸǾǯǹǧǴȂ ǱǧǱ ǸǷǬǫǴǯǬ Ǯǧ ǶǬǷǯǵǫ 1ð22 ǯȅǴȆ. 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange  

В ʠʶʥʝ цены на нефть марки Brent оказались под давлением нестабильности в 

еврозоне, вызванной проблемой с Грецией, и неизменности позиций ОПЕК. Затишье на 

североамериканском рынке нефти наблюдается из-за замедления темпов снижения 

числа буровых вышек в США, слабых изменений в уровне добычи и высоком объеме 

коммерческих запасов, несмотря на их постепенное сокращение с середины мая.  

ǉǶǦǺǮǰ 5 

ǜǫǳȁ ǳǦ ǳǫǺǸȂ Urals, WTI Ǯ Brent 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ Thomson Reuters Datastream  
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ǉǶǦǺǮǰ 6 

ǜǫǳȁ ǶǴǷǷǮǯǷǰǴǩǴ ǩǦǭǦ ǳǦ ǩǶǦǳǮǼǫ Ƿ ǉǫǶǲǦǳǮǫǯ, ǩǦǭǦ ǳǦ TTF Hub, ǮǳǪǴǳǫǭǮǯǷǰǴǩǴ 
ǗǕǉ Ǩ ǥǵǴǳǮǮ Ǯ ǵǶǮǶǴǪǳǴǩǴ ǩǦǭǦ Ǩ ǗǞǆ (Henry Hub) 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǉǛ, Intercontinental  Exchange 

В первой половине ʠʶʥʷ спотовые цены на природный газ в Европе стабильны. При 

этом цены на российский газ по долгосрочным контрактам в Германии продолжают 

оставаться близкими к спотовым. Затянувшееся снижение цен на уголь в Европе 

усугубляется сезонным падением спроса на него в летний период. Цены на природный 

газ в США в ʤʘʝ перешли в рост из-за ожиданий роста спроса ввиду приближающегося 

повышения температуры и вероятности штормов, способных негативно отразиться на 

добыче газа.  

ǉǶǦǺǮǰ 7 

ǊǮǳǦǲǮǰǦ Ǽǫǳ ǳǦ ǹǩǴǱȂ (API 2 CIF ARA), ǩǦǭ (TTF Hub) Ǯ ȃǱǫǰǸǶǴȃǳǫǶǩǮȄ (EEX) 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ Thomson Reuters Datastream  
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ǉǶǦǺǮǰ 8 

ǊǴǧȁǽǦ Ǯ ǵǴǸǶǫǧǱǫǳǮǫ ǳǫǺǸǮ Ǩ ǲǮǶǫ; ǮǭǲǫǳǫǳǮǫ ǪǴǱǮ ǔǕǋǐ Ǩ ǲǮǶǴǨǴǯ ǪǴǧȁǽǫ Ǯ 
ǪǴǱǮ ǔǣǗǖ Ǩ ǲǮǶǴǨǴǲ ǵǴǸǶǫǧǱǫǳǮǮ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǤǇ 

В ʠʶʥʝ МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 

0,3 млн барр./день — до 94 млн барр./день (на 1,4 млн барр./день больше фактического 

показателя 2014 года). При этом прогноз прироста предложения нефти со стороны 

стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 году повышен с 0,8 до 1 млн барр./день.  

ǘǦǧǱǮǼǦ 4 

ǕǶǴǮǭǨǴǪǷǸǨǴ (ǪǴǧȁǽǦ) Ǯ ǵǴǸǶǫǧǱǫǳǮǫ ǳǫǺǸǮ, ǲǱǳ ǧǦǶǶ./ǪǫǳȂ 

 
2014 2015 II ǰǨ. 2015 /  

II ǰǨ. 2014, % II III  IV I  II (ǵǶǴǩǳǴǭ)  

ǊǴǧȁǽǦ ǳǫǺǸǮ 

ǔǕǋǐ 36,4 37,0 37,0 37,0 - - 

ǗǦǹǪ. ǆǶǦǨǮȅ 11,4 11,5 11,5 11,7 - - 

ǗǞǆ 11,8 12,1 12,5 12,7 12,8 8,6 

ǖǴǷǷǮȅ 10,9 10,8 11,0 11,0 11,0 1,4 

ǒǮǶ 93,0 94,1 95,3 95,3 - - 

ǕǴǸǶǫǧǱǫǳǮǫ ǳǫǺǸǮ 

ǐǮǸǦǯ 10,4 10,4 10,8 10,5 10,8 3,3 

ǋǨǶǴǵǦ (ǔǣǗǖ) 13,4 13,9 13,6 13,6 13,5 0,9 

ǗǞǆ 19,0 19,5 19,8 19,6 19,3 1,6 

ǒǮǶ 91,6 93,1 93,8 93,5 93,1 1,6 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǤǇ 
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ǕǴ Ǹǫǲǫ ǨȁǵǹǷǰǦ: ǈ ǖǴǷǷǮǮ 

ǕǫǶǷǵǫǰǸǮǨȁ ǴǷǨǴǫǳǮȅ ǶǴǷǷǮǯǷǰǴǩǴ ǾǫǱȂǺǦ 

ǕǸǩǵǬǴǯǬ ǺǪǲǬǩǵǫǵǷǵǫǴȂǼ ǷǬǸǺǷǸǵǩ ǷǵǸǸǯǰǸǱǵǪǵ ǿǬǲȃǻǧ, ǪǲǧǩǴȂǳ 

ǵǨǷǧǮǵǳ ǧǷǱǹǯǾǬǸǱǵǪǵ, ǴǧǷȆǫǺ Ǹ ǺǩǬǲǯǾǬǴǯǬǳ ǴǬǻǹǬǵǹǫǧǾǯ Ǵǧ 

ǸǹǧǷȂǼ ǳǬǸǹǵǷǵǭǫǬǴǯȆǼ, ǵǸǩǵǬǴǯǬǳ ǺǪǲǬǩǵǫǵǷǵǫǵǩ ǉǵǸǹǵǾǴǵǰ 

ǘǯǨǯǷǯ ǯ ǋǧǲȃǴǬǪǵ ǉǵǸǹǵǱǧ, ǧ ǹǧǱǭǬ ǫǵǨȂǾǬǰ ǸǲǧǴǽǬǩȂǼ 

ǺǪǲǬǩǵǫǵǷǵǫǵǩ ȆǩǲȆǬǹǸȆ ǩȂǴǺǭǫǬǴǴǵǰ ǳǬǷǵǰ ǫǲȆ ǷǵǸǸǯǰǸǱǵǰ 

ǴǬǻǹǬǪǧǮǵǩǵǰ ǵǹǷǧǸǲǯ. ǕǫǴǧǱǵ ǫǧǴǴȂǰ ǶǷǵǽǬǸǸ ǼǧǷǧǱǹǬǷǯǮǺǬǹǸȆ 

ǴǧǯǨǵǲȃǿǯǳǯ ǷǯǸǱǧǳǯ ǯ ǯǮǫǬǷǭǱǧǳǯ ǸǷǬǫǯ ǩǸǬǼ ǫǵǸǹǺǶǴȂǼ 

ǧǲȃǹǬǷǴǧǹǯǩ ǺǩǬǲǯǾǬǴǯȆ (ǫǲȆ ǪǧǮǧ) ǯ ǸǹǧǨǯǲǯǮǧǽǯǯ (ǫǲȆ ǴǬǻǹǯ) 

ǫǵǨȂǾǯ ǺǪǲǬǩǵǫǵǷǵǫǵǩ ǩ ǗǵǸǸǯǯ. ǙǧǱǯǳ ǵǨǷǧǮǵǳ, ǸǺȀǬǸǹǩǺǬǹ 

ǴǬǵǨǼǵǫǯǳǵǸǹȃ ǶǬǷǬǸǳǵǹǷǧ ǶǷǯǵǷǯǹǬǹǵǩ ǩ ǷǧǳǱǧǼ ǩȂǨǵǷǧ ǶǺǹǬǰ 

ǷǧǮǩǯǹǯȆ ǵǹǬǾǬǸǹǩǬǴǴǵǰ ǴǬǻǹǬǪǧǮǵǩǵǰ ǵǹǷǧǸǲǯ, ǵǸǵǨǬǴǴǵ ǩ 

ǹǬǱǺȀǯǼ ȄǱǵǴǵǳǯǾǬǸǱǯǼ ǯ ǩǴǬǿǴǬǶǵǲǯǹǯǾǬǸǱǯǼ ǺǸǲǵǩǯȆǼ. 

ǓǵǷǸǱǵǰ ǷǬǮǬǷǩ 

Добыча нефтяного сырья в России продолжает расти на протяжении последних 

нескольких лет, однако темпы роста сокращаются по мере постепенного выхода на 

«плато» добычи. Сокращение добычи нефти в традиционных промысловых регионах 

компенсируется главным образом за счет увеличения добычи на новых 

месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, ведутся работы 

по сдерживанию сокращения добычи нефти за счет применения различных методов ее 

интенсификации и повышения уровня извлечения нефти. В разработку вовлекаются 

запасы нетрадиционной (сланцевой) нефти, а также нефти морских месторождений. 

Российский шельф, занимающий площадь более 6,2 млн кв. км, по различным оценкам, 

содержит свыше 100 млрд т н. э. (около 70% из них приходится на газ), которые 

сосредоточены преимущественно в Арктике (около 80%). Более того, по оценкам 

экспертов, на шельфе России сосредоточено до 25% всех неоткрытых мировых запасов 

нефти и газа. Тем не менее, большинство шельфовых месторождений в России 

относится к крайне сложным и характеризуется большими глубинами, суровыми 

климатическими условиями, высокими экологическими рисками и отсутствием 

инфраструктуры, что делает существенно дороже процесс их реализации. 
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ǏǸǹǵǷǯȆ ǩǵǶǷǵǸǧ 

Первые морские геофизические исследования российского шельфа (главным образом 

опытно-методические работы) проделаны в 1950–1960-е годы, однако систематическое 

изучение российского шельфа началось в середине 1970-х годов. Дальнейшей 

активизации работ на шельфе в 1980-х годах поспособствовало решение о создании в 

1978 году Главного управления по разведке и разработке морских месторождений 

нефти и газа Мингазпрома СССР. В этот период были открыты месторождения в 

Баренцевом, Карском, Охотском морях, в том числе Штокмановское, Приразломное, а 

также месторождения, впоследствии вошедшие в проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

В 1990-е годы практически вся активность на шельфе сошла на нет из-за отсутствия 

финансирования. Единственным достижением за этот период стало подписание двух 

соглашений о разделе продукции по разработке месторождений северо-восточного 

шельфа о. Сахалин, добыча на которых началась в начале 2000-х годов. 

Стабильный рост цен на нефть, наметившийся в этот период, ознаменовал повышение 

интереса к шельфу, в том числе арктическому. Возобновились проектные и 

подготовительные работы по Штокмановскому и Приразломному месторождениям, а 

также геологоразведочные работы (далее — ГРР) в Карском море. Началась добыча на 

Юрхаровском месторождении. Кроме того, шло активное исследование каспийского 

шельфа: были открыты месторождения им. Филановского, Ракушечное и Центральное, 

началась опытная эксплуатация месторождения им. Корчагина. 

Еще одним ключевым событием этого периода является ограничение доступа к 

российскому шельфу. Так, в 2008 году были приняты инициированные Минприроды 

России поправки к Федеральному закону «О недрах» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.04.2008 № 58-ФЗ), в результате чего круг потенциальных 

недропользователей российского шельфа был ограничен компаниями, отвечающими 

двум основным критериям (опыт работы на шельфе России не менее пяти лет, доля 

государства в уставном капитале более 50%). Таким образом, право работы на шельфе 

получили только две госкомпании — «Газпром» и «Роснефть», которым были 

переданы все распределенные в последующий период лицензии. 

Что касается текущего десятилетия, то оно ознаменовалось началом добычи на 

Приразломном месторождении, открытием Южно-Киринского месторождения на 

шельфе о. Сахалин, а также передачей «Газпрому» и «Роснефти» большого количества 

наиболее привлекательных морских лицензий. 
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ǙǬǱǺȀǧȆ ǸǯǹǺǧǽǯȆ 

По данным Минэнерго России, добыча нефти и газа на российском шельфе в 2014 году 

составила 16,1 млн т (3,1% от общероссийского объема) и 31,5 млрд куб. м (4,9%), 

преимущественно в Охотском (СРП-проекты) и Каспийском морях (График 9). По 

данным ВНИГНИ, в 2010–2014 годах на российском шельфе пробурено 35 скважин  

(18 поисковых и 17 разведочных) и открыто 26 месторождений, главным образом в 

дальневосточных акваториях. Количество выданных лицензий с обязательствами на 

период 2015–2020 годов на российском шельфе составляет 122. При этом основная 

часть (60%) выданных лицензий приходится на арктические акватории, главным 

образом в Баренцевом (33) и Карском (33) морях. Основными владельцами лицензий 

выступают «Роснефть» (50), «Газпром» (38) и «ЛУКОЙЛ» (14). 

ǉǶǦǺǮǰ 9 

ǊǴǧȁǽǦ ǳǫǺǸǮ (ǲǱǳ Ǹ) Ǯ ǩǦǭǦ (ǲǱǶǪ ǰǹǧ. ǲ) ǳǦ ǾǫǱȂǺǫ ǖǴǷǷǮǮ, 2010ð2014 ǩǴǪȁ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǇǴǧǲǯǹǯǾǬǸǱǯǰ ǽǬǴǹǷ Ƕǵ ǫǧǴǴȂǳ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ 

ǓǬǷȂ ǸǹǯǳǺǲǯǷǵǩǧǴǯȆ 

Сдержанные показатели работы на шельфе России за последние два десятилетия могут 

быть обусловлены последовательным ужесточением доступа частных инвесторов к 

освоению российских углеводородов с середины 1990-х годов. В 2008 году 

ограничения распространились и на частные российские компании. Такая политика 

проводилась в период, когда основные достижения на шельфе пришлись как раз на 

частные компании — сахалинские (реализованы главным образом силами иностранных 

компаний) и каспийские («ЛУКОЙЛ») проекты. Основными достижениями 

госкомпаний в этот период стали проведение ГРР, ряд открытий, а также введение в 

эксплуатацию Приразломного месторождения с опозданием на 10 лет. 
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Ограничение круга компаний, обладающих правом работы на российском шельфе, 

привело к искусственному сдерживанию потока инвестиций в его освоение, что 

является ключевым фактором в условиях сравнительно высоких затрат и существенной 

финансовой нагрузкой на «Роснефть» и «Газпром» (освоение крупных нефтяных и 

газоконденсатных месторождений в Восточной Сибири, активная деятельность по 

приобретению нефтегазовых активов, а также реализация крупных газотранспортных 

проектов). Более того, лицензионные участки характеризуются большими размерами — 

в среднем 42 тыс. кв. км, что многократно превосходит аналогичный показатель в 

Канаде (1,8 тыс. кв. км), Норвегии (0,3 тыс. кв. км) и США (0,02 тыс. кв. км) — и, 

соответственно, сравнительно большими обязательствами по ГРР и необходимым 

объемом инвестиций. В результате недостаточный объем ГГР обусловил слабую 

изученность российского шельфа, что в свою очередь ограничивает разработку 

углеводородов. 

Для изменения ситуации в России были приняты меры налогового и таможенно-

тарифного стимулирования работы на шельфе (адресные льготы для месторождений 

им. Корчагина и Приразломного
1
, а также льготы по ставкам НДПИ и вывозных 

таможенных пошлин для всех шельфовых проектов, на которых начало добычи 

ожидается после 2016 года
2
). 

Дополнительной мерой может послужить расширение доступа к шельфу 

потенциальных недропользователей. Частные нефтяные компании, например 

«ЛУКОЙЛ», выступают с данной инициативой еще с начала текущего десятилетия. 

Однако госкомпании выступают за сохранение своего монопольного права. Активное 

обсуждение данного вопроса возобновилось в 2015 году. Так, ожидается, что новым 

требованием к компаниям для получения права работы на шельфе будет выступать 

наличие опыта работы на шельфе (российском или зарубежном), а также финансовых и 

технических возможностей. 

Важным направлением активизации работы на шельфе является также реформирование 

действующей системы лицензирования (предложение Минприроды России): 

предоставление двух видов лицензий — на геологическую сейсмику (возможность 

последующей продажи с геологической информацией) и на геологоразведку с 

бурением скважин (дает гарантию на получение разрешения на добычу). 

                                                 

1
 Обнуление НДПИ на нефть и льготы по вывозной пошлине, а также увеличение объема льготной нефти 

до 25,2 и 27,7 млн т для месторождений им. Корчагина и Приразломного соответственно. 
2
 Установление льготной ставки НДПИ (5–30% от базового уровня) и периода ее действия (5–15 лет) в 

зависимости от уровня сложности (базовый, повышенный, высокий и арктический), а также отмена 

вывозных таможенных пошлин на нефть, освобождение от налога на имущество, ввозной таможенной 

пошлины и НДС для высокотехнологичного оборудования. 
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ǖǬǷǸǶǬǱǹǯǩȂ 

В настоящее время континентальный шельф России не является единственным 

резервом дальнейшего развития ресурсной базы страны. Ресурсный потенциал 

традиционных и новых нефтедобывающих регионов остается достаточно высоким и 

позволяет сохранить и даже повысить уровень добычи нефти до 2020 года. Кроме того, 

имеется возможность наладить добычу нетрадиционных (сланцевых) углеводородов, 

извлекаемые запасы которых в России значительны (50 млрд т н. э.). По газу проблема 

удержания уровня добычи отсутствует. Рост добычи, несмотря на значительные 

шельфовые ресурсы, будет осуществляться за счет материковых месторождений. 

Что касается шельфовых ресурсов, то их разработка в России сопряжена с 

необходимостью решения ряда специфических задач повышенной сложности. Так, 

арктические и дальневосточные акватории характеризуются суровыми климатическими 

условиями, высокими экологическими рисками и необходимостью развития 

инфраструктуры, требующей новых и дорогостоящих организационно-

технологических решений. В южных морях также имеет место сложная экологическая 

ситуация (чувствительная курортная зона и высокое содержание сероводорода на 

глубоководье Черного моря). 

Реализация сложных и дорогостоящих арктических проектов была актуальной в 

середине и конце 2000-х годов на фоне растущих цен на нефть, однако последующие 

изменения конъюнктуры рынков нефти и газа привели к отказу от ряда проектов, в т. ч. 

от Штокмановского месторождения (сланцевая революция в США привела к 

насыщению сырьем целевых рынков проекта). Текущая ситуация на рынках нефти и 

газа не предвещает их дефицита в среднесрочной перспективе, что будет сказываться 

на рентабельности работы на шельфе России, в т. ч. ГРР, ключевому в настоящее время 

направлению его освоения. 

Более того, в 2014 году Евросоюз и США ввели секторальные санкции против России, 

которые обнажили острую проблему практически абсолютной зависимости России от 

иностранных технологий по освоению шельфа. Данную проблему можно решить лишь 

в среднесрочной перспективе при условии выполнения соответствующих программ по 

импортозамещению. Санкции поставили под вопрос продолжение сотрудничества с 

крупными международными добывающими и нефтесервисными компаниями. 

Рассмотренные выше экономические, технические и политические факторы позволяют 

сделать вывод о том, что, несмотря на ряд инициатив, масштабное освоение 

российского шельфа находится под большим вопросом. Вероятнее всего, реализовать 

получится лишь отдельные наименее сложные проекты в прибрежных зонах, а 

основными центрами морской нефтедобычи останутся Охотское и Каспийское моря.  
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ǕǴ Ǹǫǲǫ ǨȁǵǹǷǰǦ: ǈ ǲǮǶǫ 

ǓǴǨȁǫ ǳǫǺǸȅǳȁǫ ǶǫǷǹǶǷȁ: ǵǫǶǫǷǲǴǸǶ ǵǱǦǳǴǨ 

ǈȂǸǹǷȂǰ ǷǵǸǹ ǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯȆ ȄǴǬǷǪǵǴǵǸǯǹǬǲǬǰ ǫǵ ǪǲǵǨǧǲȃǴǵǪǵ 

ǱǷǯǮǯǸǧ 2008ð2009 Ǫǵǫǵǩ ǯ ǸǷǧǮǺ ǶǵǸǲǬ ǴǬǪǵ ǶǷǯ ǱǵǳǻǵǷǹǴȂǼ ǫǲȆ 

ǶǷǵǯǮǩǵǫǯǹǬǲǬǰ ǽǬǴǵǩȂǼ ǺǸǲǵǩǯȆǼ Ǹǹǧǩǯǲ ǩǵǶǷǵǸ ǵ ǹǵǳ, ǱǧǱǯǬ ǬȀǬ 

ǴǬǻǹȆǴȂǬ ǷǬǸǺǷǸȂ ǳǯǷǧ ǳǵǭǴǵ ǩǵǩǲǬǾȃ ǩ ǷǧǮǷǧǨǵǹǱǺ ǫǲȆ 

ǺǫǵǩǲǬǹǩǵǷǬǴǯȆ ǪǲǵǨǧǲȃǴǵǪǵ ǸǶǷǵǸǧ. ǏǮǳǬǴǬǴǯȆ ǸǯǹǺǧǽǯǯ ǩ 2014ð

2015 ǪǵǫǧǼ, ǩǱǲȅǾǧȆ ǳȆǪǱǺȅ ǶǵǲǯǹǯǱǺ ǕǖǌǑ, ǳǵǫǯǻǯǽǯǷǺȅǹ ȄǹǺ 

ǶǵǸǹǧǴǵǩǱǺ ǯ ǮǧǸǹǧǩǲȆȅǹ ǮǧǫǺǳǧǹȃǸȆ ǩ ǽǬǲǵǳ ǵ ǽǬǲǬǸǵǵǨǷǧǮǴǵǸǹǯ 

ǧǱǹǯǩǴǵǪǵ ǵǸǩǵǬǴǯȆ ǴǵǩȂǼ ǷǬǸǺǷǸǵǩ ǩ ǴȂǴǬǿǴǯǼ ǺǸǲǵǩǯȆǼ, 

ǶǵǸǱǵǲȃǱǺ ǯǳǬȅȀǯǼǸȆ ǫǵǱǧǮǧǴǴȂǼ ǮǧǶǧǸǵǩ ǴǬǻǹǯ ǨǵǲǬǬ ǾǬǳ 

ǫǵǸǹǧǹǵǾǴǵ ǫǲȆ ǵǨǬǸǶǬǾǬǴǯȆ ǳǯǷǵǩǵǪǵ ǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯȆ ǫǵ 2040 Ǫǵǫǧ. 

ǕǫǴǧǱǵ ǴǬǫǵǸǹǧǹǵǱ ǯǴǩǬǸǹǯǽǯǰ ǩ ǧǶǸǹǷǯǳ ǳǵǭǬǹ ǵǶȆǹȃ 

ǵǨǵǸǹǷǯǹȃ ǫǯǸǨǧǲǧǴǸȂ Ǵǧ ǴǬǻǹȆǴȂǼ ǷȂǴǱǧǼ.  

Очередной эпизод высокой волатильности цен на энергоносители и переход к другому 

ожидаемому среднесрочному уровню цен опять обострили разговоры о состоянии 

инвестиционного климата в отраслях ТЭК и влиянии сложившейся ситуации на 

стабильность энергоснабжения в длительной перспективе. Стремительное падение 

нефтяных цен перешло в фазу стабилизации со слабым повышением. Прогнозы апреля 

и мая 2015 г. указывают, что восстановление цен будет носить L-образный характер, 

так что к 2020 году цена на нефть в соответствии с ними достигнет 70–75 долл./барр. 

С учетом вероятного длительного ограничения уровня нефтяных цен в условиях 

сохранения высокой их волатильности, неизбежно возникает вопрос об устойчивости 

инвестиционного процесса в отрасли, о том, насколько своевременно и полно будут 

разведаны и освоены новые ресурсы. Как указывает ОПЕК, капиталовложения 

нефтяных компаний в сектор апстрим (разведка и добыча нефти) вне стран ОПЕК 

снижаются с 750 млрд долл. в 2014 году до планируемых 550 млрд долл. в 2016 году. 

По оценке ОПЕК, если в 2015 году речь идет о сокращении активности по разработке 

сланцевых месторождений в США, то в 2016 году следует ожидать сворачивания работ 

на зрелых шельфовых месторождениях, отказа от новых глубоководных 

месторождений и разработки нефтеносных песков. 

Задача удовлетворения растущего глобального спроса на нефть остается на повестке 

дня при любом уровне цены, однако при рассмотрении перспективы до 2040 года 
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очевидно, что и 70–75 долл./барр. для этого может быть достаточно — точнее, было бы 

достаточно при более совершенной организации мировых рынков. 

Оценки суммарного мирового потребления нефти за ближайшую четверть века 

неоднозначны, но даже в самых энергоинтенсивных сценариях — например, в 

сценарии МЭА, основанном на действующей энергетической политике, — оно должно 

остаться в пределах 1 трлн барр. нефти. Доказанные запасы нефти ОПЕК составляют, 

по данным Oil & Gas Journal на начало 2015 года, 1,2 трлн барр., мировые доказанные 

запасы — 1,7 трлн барр. (в т. ч. 0,8 трлн барр. — на Ближнем Востоке). Примерно те же 

цифры указывает и BP. Добыть всю или почти всю ближневосточную нефть можно с 

издержками ниже (как правило — намного ниже) 70 долл./барр., если вынести за 

скобки социально-экономическое бремя, накладываемое на нефтяную отрасль в 

странах-экспортерах. 

Подобной позиции придерживается и МЭА, свидетельствующее, что имеющихся 

доказанных запасов в целом достаточно для удовлетворения мирового потребления 

намного более чем на четверть века, однако несовершенная конкуренция, 

проявляющаяся, прежде всего, в возможных ограничениях добычи ОПЕК, оправдывает 

развитие разведки и добычи в других регионах. Но даже с учетом этого фактора 

требуемые темпы новых нефтегазовых открытий в ближайшие 25 лет для обеспечения 

мирового спроса существенно ниже по сравнению с показателями предыдущих 50 лет. 

Мягкая политика ОПЕК, продемонстрированная этой организацией в ходе нынешнего 

снижения цен на нефть, порождает еще больше вопросов относительно перспектив 

новых разработок. В отличие от предыдущего ценового спада теперь метод 

корректировки рынка за счет ограничения добычи не применялся, и при такой 

политике доминирующего игрока на рынке (когда он де-факто предлагает ценовую 

конкуренцию в момент избытка, имея очевидное преимущество по издержкам) 

заставляет других участников с еще большей осторожностью относиться к выбору 

инвестиционных проектов в сфере разведки и разработки нефтяных месторождений. 

В соответствии с оценками МЭА, опубликованными в первой половине 2014 года, еще 

до начала кризиса на нефтяном рынке, наиболее капиталоинтенсивная программа 

разработки месторождений, если исходить из соотношения капиталовложений в 

регионе и его извлекаемых запасов, ожидалась в крупнейших регионах-потребителях, 

не обладающих обширными ресурсами: в развивающихся странах Азии и в развитых 

странах Европы (График 10). Высокий спрос и стремительное развитие экономики в 

развивающейся Азии могут оправдать активную и дорогостоящую политику 

расширения собственной добычи. Развитые страны Европы также могут себе это 

позволить, в том числе опираясь на политику энергетической независимости, хотя в 
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условиях снижающегося регионального спроса это может быть менее обоснованным. 

Ожидалась также активная разработка, ориентированная на межрегиональный экспорт, 

в Латинской Америке и особенно в Африке, но их перспективы представляются теперь 

более сложными, хотя большую роль играют характеристики конкретных проектов. Не 

последнюю роль в перспективах африканской и латиноамериканской добычи играет и 

социально-политическая нестабильность, угрожающая нарушением прав инвесторов. 

ǉǶǦǺǮǰ 10 

ǗǸǶǹǰǸǹǶǦ ǮǭǨǱǫǰǦǫǲȁǻ ǭǦǵǦǷǴǨ ǳǫǺǸǮ (ǱǫǨȁǯ ǩǶǦǺǮǰ) Ǯ ǸǶǫǧǹǫǲȁǻ ǮǳǨǫǷǸǮǼǮǯ Ǩ 
ǶǦǭǨǫǪǰǹ Ǯ ǪǴǧȁǽǹ ǳǫǺǸǮ ǪǴ 2040 ǩǴǪǦ (ǴǼǫǳǰǦ ǒǣǆ; ǵǶǦǨȁǯ ǩǶǦǺǮǰ) 

  

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǤǇ  

Если говорить о типах месторождений, то цена на уровне 70 долл./барр. вполне 

приемлема практически для любых сухопутных месторождений конвенциональной 

нефти при условии умеренной налоговой нагрузки. Но при этом под угрозой закрытия 

оказываются, в первую очередь, глубоководные месторождения (заметим, что около 

двух третей действующих и разрабатываемых глубоководных месторождений 

сосредоточены именно в Африке и Латинской Америке: в Анголе, Нигерии, Бразилии). 

В зоне риска оказываются сланцевая нефть (США), нефтеносные пески (Канада) и 

сверхтяжелая нефть (Венесуэла), а также арктические разработки. 

Эту картину хорошо отражает динамика числа действующих нефтяных и газовых 

буровых установок в регионах мира. Сравнение мая 2015 г. с показателями годовой 

давности показывает, что наиболее серьезные потери понесли США и Канада 

(сокращение более чем на 50%), Африка (почти на 30%). Лучше ситуация оказалась в 

Европе и Латинской Америке (–22% и –19% соответственно), тогда как разработка 

месторождений в Азии и особенно на Ближнем Востоке проходит сложный период с 

наименьшими потерями (–11% и –4% соответственно) (График 11). 
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ǉǶǦǺǮǰ 11 

ǝǮǷǱǴ ǪǫǯǷǸǨǹȄǿǮǻ ǧǹǶǴǨȁǻ Ǩ ǴǷǳǴǨǳȁǻ ǶǫǩǮǴǳǦǻ ǲǮǶǦ (ǰǶǴǲǫ ǗǫǨǫǶǳǴǯ ǆǲǫǶǮǰǮ 
Ǯ ǷǸǶǦǳ ǗǓǉ) 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ Baker Hughes 

Ситуация в США, где отрасль, казалось бы, пока заметно страдает от кризиса, имеет 

особенности, связанные с высокой мобильностью труда и капитала, активной 

конкуренцией и хорошим развитием инфраструктуры. В ряде случаев, когда 

добывающие проекты консервируются, нефтедобыча на них может начаться и 

возобновиться в течение нескольких недель. Активно циркулирует идея о том, что 

США становятся новым свинг-производителем на рынке нефти, то есть рыночные 

дисбалансы будут корректироваться за счет изменения добычи в США. Как 

небезосновательно заключает Oil & Gas Journal в начале июня, это способно увеличить 

волатильность цен на мировых рынках. Дело в том, что американские производители 

способны оперативно реагировать на изменение конъюнктуры, и масштаб этого резерва 

предложения может оказаться довольно существенным, однако нет никакой гарантии, 

что повышение предложения целым рядом крупных и мелких, интегрированных и 

независимых компаний в ответ на преодоление нефтяной ценой какой-либо 

психологической отметки окажется пропорциональным, по крайней мере в коротком 

периоде. Ситуацию усугубляет традиционно низкая для рынков энергоносителей 

ценовая эластичность спроса. В связи с этим роль США как свинг-производителя — 

точнее, не США как государства, а ряда мелких и крупных американских 

производителей — повышает рыночные риски.  
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ǔǧǷǹǬǪǫǳǮǫ: ǈ ǖǴǷǷǮǮ 

ǙǸǮǱǮǭǦǼǮȅ ǕǓǉ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ: ǪǨǮǬǫǳǮǫ ǰ ǼǫǱǮ Ǩ 95% 

ǉǵǶǷǵǸ ǷǧǽǯǵǴǧǲȃǴǵǪǵ ǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯȆ ǶǵǶǺǹǴǵǪǵ ǴǬǻǹȆǴǵǪǵ ǪǧǮǧ 

(ǫǧǲǬǬ ñ ǖǔǊ) ȆǩǲȆǬǹǸȆ ǧǱǹǺǧǲȃǴȂǳ ǯ ǩǧǭǴȂǳ ǫǲȆ ǗǵǸǸǯǯ, ǱǵǹǵǷǧȆ 

ǲǯǫǯǷǺǬǹ ǩ ǳǯǷǬ Ƕǵ ǺǷǵǩǴȅ ǬǪǵ ǸǭǯǪǧǴǯȆ Ǵǧ ǻǧǱǬǲǧǼ. ǉ 

ǶǬǷǸǶǬǱǹǯǩǬ ǶǵǩȂǿǬǴǯǬ ǺǹǯǲǯǮǧǽǯǯ ǖǔǊ ǳǵǭǬǹ ǸǶǵǸǵǨǸǹǩǵǩǧǹȃ 

ǷǧǮǩǯǹǯȅ ǴǬǻǹǬǪǧǮǵǼǯǳǯǯ, ǧ ǹǧǱǭǬ ǸǺȀǬǸǹǩǬǴǴǵ ǸǴǯǮǯǹȃ 

ǩȂǨǷǵǸȂ ǩǷǬǫǴȂǼ ǩǬȀǬǸǹǩ ǩ ǧǹǳǵǸǻǬǷǺ. ǉ ǫǧǴǴǵǳ ǴǧǶǷǧǩǲǬǴǯǯ 

ǶǷǯǴȆǹȂ ǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩǬǴǴȂǬ ǳǬǷȂ: Ǹ 2013 Ǫǵǫǧ ǫǬǰǸǹǩǺȅǹ ǱǷǺǶǴȂǬ 

ǿǹǷǧǻȂ Ǯǧ ǸǩǬǷǼǴǵǷǳǧǹǯǩǴǵǬ ǸǭǯǪǧǴǯǬ ǖǔǊ (ǨǵǲǬǬ 5% ǵǹ ǬǪǵ 

ǫǵǨȂǾǯ), Ǿǹǵ ǺǭǬ ǫǧǲǵ ǷǬǮǺǲȃǹǧǹ. ǉ 2014 ǪǵǫǺ ǵǹǳǬǾǬǴ 

ǮǴǧǾǯǹǬǲȃǴȂǰ ǷǵǸǹ ǺǷǵǩǴȆ ǺǹǯǲǯǮǧǽǯǯ (ǫǵ 85%), ǵǫǴǧǱǵ ǩ ǫǧǴǴǵǰ 

ǸǻǬǷǬ ǵǸǹǧǬǹǸȆ ǷȆǫ ǶǷǵǨǲǬǳ. 

Россия — мировой лидер по объему сжигания ПНГ, что подтверждается как 

российской статистикой, так и международными данными (спутниковый мониторинг). 

По данным Росстата, ежегодный объем сжигания составляет 10–15 млрд куб. м (около 

1,5–2% суммарной добычи газа в России), а международные организации приводят 

цифру в 35–40 млрд куб. м (на втором месте — Нигерия с объемом сжигания ПНГ 

около 15 млрд куб. м). На Россию приходится около 25% мирового объема сжигания 

(по международным оценкам), при том, что доля страны в мировой нефтедобыче 

составляет 13%. Также необходимо иметь в виду, что в мире основной объем сжигания 

ПНГ приходится на развивающиеся страны, в том числе африканские, которые не 

обладают возможностями по развитию его переработки. 

Сжигание ПНГ в факелах имеет как прямой негативный эффект, так и косвенный. 

Прямое воздействие оказывается на окружающую среду, так как в результате сжигания 

в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ. Косвенное 

воздействие, на примере России (возможно, более важное и актуальное), заключается в 

упущенной экономической выгоде — потере возможности направить добытый ПНГ на 

переработку, а полученные продукты — на экспорт или нужды нефтегазохимии. Таким 

образом, в результате сжигания ПНГ теряется ценное сырье, которое могло бы 

обеспечить развитие высокотехнологичного производства с получением продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 
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ǎǧǱǵǴǵǫǧǹǬǲȃǴǵǬ ǷǬǪǺǲǯǷǵǩǧǴǯǬ ǸǻǬǷȂ ǖǔǊ ǩ ǗǵǸǸǯǯ 

В России вопрос снижения объема сжигания ПНГ на факелах и повышения уровня его 

утилизации был обозначен на высшем политическом уровне в середине 2000-х годов. 

До этого компании платили штраф за сжигание газа согласно действовавшей системе 

экологических платежей. В 2007 году президент России В.Путин обозначил проблему 

сжигания ПНГ на нефтяных промыслах и предложил создать соответствующую 

систему учета, увеличить экологические штрафы, а также ужесточить лицензионные 

требования к недропользователям. В результате вышло постановление Правительства 

Российской Федерации (от 8 января 2009 г., ныне не действующее), которое 

обозначило размер штрафов за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

образующихся при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках: 

50 руб./т в пределах допустимых нормативов выбросов и 250 руб./т в пределах 

установленных лимитов выбросов. Данная система штрафов действовала до 2012 года 

и не привела к значимым успехам в вопросе снижения объема сжигания ПНГ. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. 

№ 1148 (ныне действует) определены новые размеры штрафов (действующие с 

2013 года) за выбросы загрязняющих веществ в результате сжигания ПНГ на 

факельных установках. В документе установлено предельно допустимое значение 

показателя сжигания в размере не более 5% от объема добытого ПНГ. В случае 

превышения данного уровня к компаниям применяются штрафы, исчисление которых 

осуществляется с применением дополнительного коэффициента: 12 — на 2013 год, 

25 — на 2014 год. Кроме того, при реализации инвестиций в полезное использование 

ПНГ рассчитывается показатель покрытия затрат, учитываемый при применении 

дополнительного коэффициента для определения размера штрафов. При расчетах 

объема добытого ПНГ из валовой добычи вычитается объем газа, который был 

возвращен в газлифтную систему. Показатель сжигания определяется ежеквартально. 

Система высоких штрафов наряду со стимулами к инвестициям стала довольно 

эффективным инструментом и привела к существенному росту уровня утилизации ПНГ 

в среднем по России, а также в рамках отдельных нефтяных компаний. 

В 2008 году в России было отменено госрегулирование цен на ПНГ, реализуемый 

газоперерабатывающими заводами для дальнейшей переработки (постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2008 г. № 59). При 

госрегулировании цены находились на низком уровне и нефтяным компаниям было 

выгоднее сжигать ПНГ, чем осуществлять доставку до потенциального покупателя 

(например, для продажи «Сибуру»), для чего необходимы большие инвестиции в 

развитие трубопроводной инфраструктуры. 
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ǋǯǴǧǳǯǱǧ ǺǹǯǲǯǮǧǽǯǯ ǖǔǊ ǩ ǗǵǸǸǯǯ ǯ ǷǬǪǯǵǴǧǲȃǴȂǬ ǵǸǵǨǬǴǴǵǸǹǯ 

На протяжении последних 10 лет объем добычи ПНГ в России вырос почти в два раза и 

составил 73 млрд куб. м в 2014 году (График 12). Это связано как с общим ростом 

добычи нефти в стране, так и с расширением географии добычи за счет месторождений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Объем сжигания ПНГ рос параллельно с добычей до 2012 года, когда достиг 

максимума в 17 млрд куб. м. Однако в 2013 году показатель снизился впервые с 

2008 года, а в 2014 году было отмечено резкое уменьшение объема сжигания — на 

30%. Тенденция по снижению обеспечена за счет введения крупных штрафов за 

сверхнормативное сжигание с 2013 года и развития трубопроводной инфраструктуры в 

новых районах добычи нефти для перекачки ПНГ к потребителю. 

ǉǶǦǺǮǰ 12 

ǊǴǧȁǽǦ Ǯ ǹǸǮǱǮǭǦǼǮȅ ǵǴǵǹǸǳǴǩǴ ǳǫǺǸȅǳǴǩǴ ǩǦǭǦ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ, 2005-2014 ǩǴǪȁ 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǗǵǸǸǹǧǹ 

Утилизация ПНГ в последние 10 лет колебалась на уровне 73–77%, то есть около 

четверти добываемого суммарного объема сжигалось на факелах. В 2009 году была 

поставлена цель по достижению 95% уровня утилизации к 2012 году. Однако первые 

результаты появились лишь с введением с 2013 года повышающих коэффициентов за 

сверхнормативный уровень сжигания ПНГ. В результате в 2014 году утилизация ПНГ, 

согласно данным Росстата, достигла 85%, что является наивысшим результатом за всю 

историю российской нефтедобычи. 
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ǖǫǩǮǴǳǦǱȂǳǦȅ ǷǸǶǹǰǸǹǶǦ ǷǬǮǩǦǳǮȅ ǕǓǉ Ǩ ǖǴǷǷǮǮ 

За последние 5–6 лет в региональной структуре сжигания ПНГ в России произошли 

значительные изменения. В 2008 году около 80% объема сжигания приходилось на 

Уральский ФО. Однако с развитием нефтедобычи в Сибирском ФО (прежде всего в 

Красноярском крае) его доля начала расти быстрыми темпами и достигла 30% в 

2010 году и 55% в 2013 году. В 2014 году в региональной структуре по сжиганию ПНГ 

лидировали Сибирский ФО (48%), Уральский ФО (27%) и Приволжский ФО (12%). 

ǐǴǶǵǴǶǦǸǮǨǳǦȅ ǷǸǶǹǰǸǹǶǦ ǪǴǧȁǽǮ Ǯ ǹǸǮǱǮǭǦǼǮǮ ǕǓǉ 

В добыче ПНГ в России лидируют крупнейшие нефтяные компании; на четыре из них в 

2014 году пришлось более 80% суммарного объема производства: «Роснефть» (42%), 

«Лукойл» (15%), «Сургутнефтегаз» (15%), «Газпром нефть» (10%). Уровень 

утилизации ПНГ у компаний сильно варьируется, однако в 2014 году все они повысили 

показатель (График 13). Особенно это касается «Роснефти», которая увеличила уровень 

утилизации с 68% в 2013 году до 80% в 2014 году, главным образом за счет отвода 

ПНГ, получаемого на Ванкорском месторождении. 

ǉǶǦǺǮǰ 13 

ǊǴǧȁǽǦ Ǯ ǹǸǮǱǮǭǦǼǮȅ ǵǴǵǹǸǳǴǩǴ ǳǫǺǸȅǳǴǩǴ ǩǦǭǦ ǰǴǲǵǦǳǮȅǲǮ, 2013-2014 ǩǴǪȁ 

 

ǖǷǯǳǬǾǧǴǯǬ ñ ǫǧǴǴȂǬ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ Ƕǵ ǫǵǨȂǾǬ ǖǔǊ ǴǯǭǬ, ǾǬǳ Ǻ ǗǵǸǸǹǧǹǧ 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǯǴȄǴǬǷǪǵ ǗǵǸǸǯǯ 
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ǖǴǷǸ ǹǶǴǨǳȅ ǹǸǮǱǮǭǦǼǮǮ ǕǓǉ Ǩ 2014 ǩǴǪǹ Ǯ ǳǦǽǦǱǫ 2015 ǩǴǪǦ 

В 2014 году уровень утилизации ПНГ в России вырос на 8 п.п. и достиг 85%. 

Существенный рост показателя был обеспечен за счет ввода в эксплуатацию в апреле 

2014 г. газопровода «Ванкор-Хальмерпаютинское» максимальной проектной 

мощностью 5,6 млрд куб. м газа в год, а также запуска установки подготовки газа на 

Ванкорском месторождении (Красноярский край) и газовой компрессорной станции 

высокого давления мощностью 4,9 млрд куб. м в год. Данная инфраструктура 

позволила отправлять добытый ПНГ в газопроводную систему для дальнейшей 

переработки. 

По итогам I квартала 2015 г. ряд нефтедобывающих регионов зафиксировал увеличение 

уровня утилизации ПНГ: в Татарстане — до 96%, в Ханты-Мансийском АО — до 

94,2%. Вместе с этим в конце марта 2015 г. Минприроды России заявило о снижении 

инвестиций в меры по утилизации ПНГ — на 15% с начала года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. 

ǕǸǴǵǩǴȂǬ ǶǷǵǨǲǬǳȂ ǯ ǶǬǷǸǶǬǱǹǯǩȂ ǫǵǨȂǾǯ ǯ ǶǬǷǬǷǧǨǵǹǱǯ ǖǔǊ 

Повышение уровня утилизации ПНГ является промежуточной задачей, в то время как 

во главе угла стоит необходимость развития мощностей по его переработке и 

стимулирования спроса на полупродукты на его основе. В России основными 

направлениями использования ПНГ являются потребление для собственных нужд 

(около 32% добычи в 2012 году) и переработка на ГПЗ (44%). Второе направление 

является более приоритетным для развития. 

Основным покупателем ПНГ у нефтяных компаний является «Сибур», который 

использует его на своих заводах. На сегодняшний день компаниям не всегда выгодно 

вкладывать дополнительные средства в переработку ПНГ — легче продать продукцию 

газопереработчику («Сибуру», который в 2014 году переработал около 60% ПНГ в 

России) с целью не попасть под штрафные санкции за сжигание. В результате 

формируется рынок покупателя, а цены держатся на низком уровне. У этой модели есть 

и плюсы, например компания по переработке ПНГ может направлять свои финансовые 

средства на развитие технологий, увеличение мощностей и расширение спектра 

выпускаемой нефтегазохимической продукции. 

Проблемой в сфере добычи и утилизации ПНГ остается удаленность новых нефтяных 

месторождений (особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке) от основных 

центров газопереработки (Европейская часть и Западная Сибирь). Данная проблема 

может решаться за счет создания газохимических кластеров на пересечении 

транспортных путей в новых регионах добычи нефти и ПНГ. 
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ǔǧǷǹǬǪǫǳǮǫ: ǈ ǲǮǶǫ 

ǣǱǫǰǸǶǴǲǴǧǮǱǮ: ǵǴǵȁǸǰǦ ǳǫ ǵȁǸǰǦ, Ǧ ǷǵǶǴǷ ǳǫ 

ǧǫǪǦ 

ǖǬǷǯǵǫ ǷǧǮǩǯǹǯȆ ǹǷǧǴǸǶǵǷǹǴȂǼ ǸǷǬǫǸǹǩ ǩ ǶǬǷǩǵǰ ǶǵǲǵǩǯǴǬ 

ǜIǜ ǩǬǱǧ ǨȂǲ ǶǷǯǳǬǾǧǹǬǲǬǴ ǴǬ ǹǵǲȃǱǵ ǶǵȆǩǲǬǴǯǬǳ ǧǩǹǵǳǵǨǯǲȆ Ǹ 

ǫǩǯǪǧǹǬǲȆǳǯ ǩǴǺǹǷǬǴǴǬǪǵ ǸǪǵǷǧǴǯȆ (ǫǧǲǬǬ ñ ǋǉǘ), Ǵǵ ǯ 

ȄǲǬǱǹǷǵǳǵǨǯǲǬǰ3, ǱǵǹǵǷȂǬ Ǵǧ ǴǬǸǱǵǲȃǱǵ ǫǬǸȆǹǱǵǩ ǲǬǹ ǵǶǬǷǬǫǯǲǯ 

ǧǩǹǵǹǷǧǴǸǶǵǷǹ, ǯǸǶǵǲȃǮǺȅȀǯǰ ǶǷǯǩȂǾǴȂǬ ǸǬǪǵǫǴȆ ǨǬǴǮǯǴ ǯ 

ǫǯǮǬǲȃǴǵǬ ǹǵǶǲǯǩǵ. ǘ ǹǬǼ ǶǵǷ ȄǲǬǱǹǷǵǳǵǨǯǲǯ ǴǬ ǷǧǮ ǫǵǸǹǯǪǧǲǯ 

ǲǵǱǧǲȃǴȂǼ ǺǸǶǬǼǵǩ ǯ, ǱǧǮǧǲǵǸȃ, Ǿǹǵ ǧǩǹǵǳǵǨǯǲǬǸǹǷǵǬǴǯǬ Ƕǵǫǵǿǲǵ 

Ǳ ǷǺǨǬǭǺ, ǶǵǸǲǬ ǱǵǹǵǷǵǪǵ ǶǷǵǯǮǵǰǫǬǹ ǳǧǸǸǵǩǧȆ ȄǲǬǱǹǷǯǻǯǱǧǽǯȆ 

ǫǵǷǵǭǴǵǪǵ ǹǷǧǴǸǶǵǷǹǧ. ǔǵ ǩǸȆǱǯǰ ǷǧǮ ǹǬǼǴǵǲǵǪǯǾǬǸǱǧȆ ȄǩǵǲȅǽǯȆ 

ǫǬǲǧǲǧ Ǹǩǵǰ ǩȂǨǵǷ ǴǬ ǩ ǶǵǲȃǮǺ ȄǲǬǱǹǷǵǳǵǨǯǲǬǰ. ǘǬǪǵǫǴȆ 

ȄǲǬǱǹǷǵǳǵǨǯǲǯ ǩǴǵǩȃ ǶǬǷǬǭǯǩǧȅǹ ǷǬǴǬǸǸǧǴǸ,  ǯ ǯǳ ǶǷǵǷǵǾǧǹ 

ǿǯǷǵǱǵǬ ǷǧǸǶǷǵǸǹǷǧǴǬǴǯǬ. ǑǧǱǯǬ ǶǷǬǫǶǵǸȂǲǱǯ ǯ ǿǧǴǸȂ Ǵǧ ǺǸǶǬǼ Ǵǧ 

ǸǬǰ ǷǧǮ? 

До начала XX века электромобили и автомобили с ДВС были мало распространены, а 

основной силовой установкой в самоходных транспортных средствах оставался 

паровой двигатель. В 1881 году удалось улучшить конструкцию свинцово-кислотных 

батарей, значительно увеличив их емкость, что привело к промышленному 

производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Это стало важным этапом 

в развитии электромобилестроения. Стоит отметить, что именно на электромобилях к 

концу XIX века впервые появлялись технические средства, являющиеся привычными 

деталями автомобиля сегодня, как, например, электрические фары, рулевое колесо, 

усилитель руля, рекуперирующие тормоза. Относительно своих конкурентов в то время 

электромобили имели больше преимуществ, чем сегодня. При сопоставимой, хотя и 

высокой для массового потребителя, стоимости с автомобилями, использующими ДВС, 

и гораздо большем уровне комфорта они становились все более популярными. 

Электромобили хорошо подходили для поездок по городу, а ввиду плохих дорожных 

условий за пределами города использование автомобилей было весьма ограничено. 

Расширение доступа к электроэнергетической сети постепенно устраняло проблему их 

                                                 

3
 Здесь и далее в понятие «электромобиль» включаются только автомобили, использующие лишь 

аккумуляторы (BEV), и гибриды, имеющие возможность подзарядки от электрической сети (PHEV). 
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подзарядки, а компания Hartford Electric Light еще в 1896 году предложила сервис по 

замене батарей для экономии времени на их перезарядку. Ко второму десятилетию XX 

века серийное производство электромобилей постепенно было налажено в Англии, 

Германии, США, Франции, Японии и других странах. При этом в США электромобили 

пользовались особым успехом, несмотря на изначально слабый интерес к ним. В 

1900 году 38% автомобилей в США приводились в движение электромоторами, 40% — 

паром и 22% использовали бензин. В 1910-х годах электромобили достигли своего 

локального максимума и постепенно начали проигрывать конкуренцию автомобилям с 

ДВС. К факторам, способствовавшим этому, можно отнести развитие нефтедобычи и 

процессов ее переработки, что позволило снизить стоимость бензина и дизельного 

топлива, совершенствование конструкции поршневых двигателей, в результате чего их 

характеристики значительно улучшились, изобретение стартера для запуска ДВС, 

расширение сети автодорог. Начало конвейерной сборки автомобилей с ДВС позволило 

значительно снизить их стоимость, что окончательно обеспечило им победу, и к концу 

1930-х годов электромобили практически исчезли с дорог. В 1960–1970 годы 

наблюдался второй всплеск интереса к электромобилям из-за обострения 

экологического вопроса в крупных городах и нефтяного кризиса, спровоцировавшего 

рост цен на нефтепродукты. Однако в середине 1980-х годов мировой рынок нефти 

шагнул в период низких цен, а электромобилестроение, так и не сумевшее сделать 

серьезных успехов в своем технологическом развитии, упустило свой шанс. Политика 

ужесточения экологических требований к автотранспорту с тех пор оказывает заметное 

влияние на его развитие в части топливной экономичности и снижения содержания 

вредных веществ в выхлопных газах. Но создание действенных стимулов для 

масштабного распространения электромобилей было затруднено из-за отсутствия 

сопутствующих конъюнктурных условий на рынках углеводородов. Такие условия 

появились в 2000-е. 

Динамика распространения электромобилей в последние годы впечатляет. В 2014 году 

прирост их продаж составил 53% (График 14). Сегодня автопарк пассажирских 

электромобилей в мире насчитывает около 700 тыс. штук — абсолютный исторический 

рекорд. Их наибольшее количество сосредоточено в США (39%), Японии (16%) и 

Китае (12%). Однако доля электромобилей составляет лишь 0,08% от всего количества 

пассажирских автомобилей, а темпы прироста продаж сокращаются: в 2013 году они 

составляли 70%, а в 2012 — 150%. Только в четырех странах объемы продаж 

электромобилей превысили 1% в 2014 году. К ним относятся Норвегия (12,5%), 

Нидерланды (3,9%), США (1,5%) и Швеция (1,4%). Доля в продажах тесно связана с 

мерами поддержки со стороны государства, а абсолютное количество электромобилей 

объясняется еще и размером авторынка стран. 
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ǉǶǦǺǮǰ 14 

ǒǮǶǴǨȁǫ ǵǶǴǪǦǬǮ ȃǱǫǰǸǶǴǲǴǧǮǱǫǯ, 2010ð2014 ǩǴǪȁ 

 

ǏǸǹǵǾǴǯǱ ñ ǓǤǇ 

Особо примечательна норвежская программа стимулирования продаж электромобилей, 

действующая с 2012 года. Покупатели электромобилей в Норвегии освобождены от 

дорожного налога и НДС, пользуются правом на бесплатную парковку и зарядку, 

возможностью бесплатно пользоваться паромами и платными дорогами, мостами, 

туннелями, а также беспрепятственно продвигаться по выделенным полосам для 

общественного транспорта. Некоторые эксперты оценивают суммарные субсидии 

существенно выше стоимости самого электромобиля. Изначально программа 

рассчитывалась до 2018 года, но ее цели были достигнуты почти на три года раньше — 

весной 2015 года в Норвегии было зарегистрировано 50 тыс. электромобилей (около 

2% автопарка страны). Противники программы указывают, что она ежегодно обходится 

бюджету в 3–4 млрд крон (400–533 млн долл.) и субсидирует лиц с высоким уровнем 

доходов
4
. Но, несмотря на доводы противников, программу было решено продлить до 

2017 года, а после — постепенно свернуть. Раньше времени исчерпала свой бюджет и 

программа симулирования продаж электромобилей в Нидерландах, где до 2014 года 

электромобили были полностью освобождены от регистрационного взноса и 

транспортного налога, а также имели ряд преимуществ и дотаций в определенных 

городах (парковка с бесплатной зарядкой, субсидии на использование электромобиля в 

качестве коммерческого транспорта и др.). В итоге в 2013 году Нидерланды потратили 

500 млн евро на поддержку электромобилей, увеличив их продажи до 22 тыс. штук в 

год. Частичная отмена субсидий сразу же отразилась на продажах электромобилей, 

                                                 

4
 Учитывая, что существенная доля пользователей программы приобрела дорогостоящий Tesla Model S 

(порядка 100 тыс. долл.). 
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доля которых снизилась с 5,3% в 2013 году до 3,9% в 2014 году. Стоит отметить, что 

примеров падения продаж электромобилей после ослабления субсидий для них 

предостаточно и в других странах. 

Существенная поддержка электромобилизации оказывается в США. Покупатель 

электромобиля имеет право на субсидию в виде налогового вычета, достигающего 

10 тыс. долл.
5
 Дополнительные стимулы в различных формах предоставляют и многие 

из штатов. В 2011 году президент США обещал, что к 2015 году страна станет первым 

государством, по дорогам которого будет передвигаться миллион электромобилей. 

Однако к началу текущего года их количество немногим превышало 270 тыс. Но 

политика в сфере электромобилестроения в США больше примечательна тем, что 

государство оказывает особую поддержку производителям. Так, в 2009 году было 

объявлено о выделении 2,4 млрд долл. на производство батарей и необходимых 

компонентов, которые позволят увеличить их емкость и снизить себестоимость, 

производство других комплектующих, включая электромоторы, на создание 

инфраструктуры для зарядки, подготовку квалифицированных кадров и многое другое. 

С учетом помощи, оказываемой правительствами некоторых штатов, и других 

механизмов производители получили гораздо более масштабную поддержку от 

государства. По некоторым оценкам, только компания Tesla получила поддержку в 

размере 2,4 млрд долл. 

Особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что всевозможное стимулирование 

рынка электромобилей происходит синхронно во многих странах мира. 

Межправительственная инициатива, посвященная распространению электромобилей, 

Electric Vehicles Initiative (EVI), включает в себя 17 стран-участниц, 8 из которых 

входят в десятку стран, обладающих наибольшей емкостью авторынка. Страны-

участницы EVI надеются суммарно нарастить парк электромобилей и подключаемых 

гибридов до 20 млн к 2020 году, что будет составлять около 2% от мирового автопарка. 

Говорить о невозможности достижения поставленной цели не приходится, если 

учитывать последние успехи в преодолении различных ограничений распространения 

электромобилей. 

Инфраструктура для зарядки электромобилей с каждым годом становится все более 

доступной, а ее география охватывает сегодня многие страны Европы, США, Японию. 

Если в 2012 году по всему миру насчитывалось 46 тыс. «медленных» станций зарядки, 

то в 2014 году их число выросло до 94 тыс., а число «быстрых» зарядных станций 

(CHAdeMo и SuperCharger) в тот же период возросло с 1,9 до 15 тыс.  

                                                 

5
 До 2014 года максимальный вычет составлял 7,5 тыс. долл. Сегодня, если стоимость электромобиля 

более 45 тыс. долл., то максимальный вычет также не превышает 7,5 тыс. долл. 
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Возможности наращивания генерирующих мощностей также особых опасений не 

вызывают. С учетом того, что расход электроэнергии на 1 км пробега легкового 

электромобиля сегодня составляет 0,16–0,28 кВт·ч, то замена 2% автопарка легковых 

автомобилей потребует увеличить мировую выработку электроэнергии на 0,3%. 

Однако высокая концентрация числа электромобилей в крупных городах 

действительно может создать временные локальные проблемы из-за высокой нагрузки 

на электрические сети. Важным фактором, ограничивающим распространение 

электромобилей, является источник генерации электроэнергии для них. Если в Швеции 

и Норвегии 98% выработки электроэнергии обеспечивают ВИЭ и АЭС, то 

целесообразность стимулирования замены автомобилей с ДВС электромобилями, 

например, в Китае, где преобладает угольная генерация, может вызвать сомнение, если 

не будет осуществляться должного контроля. 

Проблему относительно высокой стоимости электромобилей тоже удается постепенно 

решать благодаря активным научным исследованиям и эффекту масштаба. Особых 

успехов удалось достигнуть в снижении стоимости электробатарей — наиболее 

дорогой составляющей электромобиля. В 2007 году стоимость литий-ионных батарей 

для производителей электромобилей составляла 1000 долл. за 1 кВт·ч. Сегодня, по 

оценкам экспертов, некоторым производителям удалось сократить их стоимость до 

300 долл. за 1 кВт·ч. До недавнего времени считалось, что электромобили смогут на 

равных конкурировать с автомобилями, использующими бензин и дизельное топливо, 

если стоимость батарей упадет до 150 долл. за 1 кВт·ч. Дальнейшую динамику 

стоимости батарей однозначно предсказать сложно и тут дело не только в успехах 

науки, которые в последние годы превзошли все ожидания, а еще и в доступности 

дешевого сырья. Распространение электромобилей вполне может спровоцировать рост 

цен на литий, никель, кобальт и ряд других металлов, что обернется дополнительными 

издержками для производителей батарей. Есть и другие факторы, осложняющие 

развитие электромобилей, например повышение топливной экономичности 

автотранспорта, ежегодно растущей на 2,6% в последние 10 лет. Сдерживающий 

эффект на повышение конкурентоспособности электромобилей окажет и недавнее 

падение цен на нефть, сильно снизившее цену углеводородного топлива по всему миру. 

Таким образом, успех электромобилей зависит от большого числа факторов, многие из 

которых предсказать довольно сложно. По оценкам МЭА, число электромобилей к 

2025 году может достигнуть 80 млн штук. Однако, согласно их основному сценарию 

долгосрочного прогноза развития энергетики, в перспективе до 2040 года человечество 

так и не достигнет пика потребления нефти и говорить о скором отказе от 

традиционного транспорта с ДВС преждевременно. 
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ǐǱȄǽǫǨȁǫ ǷǴǧȁǸǮȅ: ǖǴǷǷǮǯǷǰǮǯ ǰǴǳǸǫǰǷǸ 

ǓǧǷǿǷǺǹȂ ǶǵǸǹǧǩǵǱ ǷǵǸǸǯǰǸǱǵǪǵ ǪǧǮǧ ǩ ǌǩǷǵǶǺ ǯ ǹǷǧǴǮǯǹ ǾǬǷǬǮ ǚǱǷǧǯǴǺ 

ǈ.ǕǹǸǮǳ ǵǴǶǹǽǮǱ ǳǦǽǦǸȂ ǵǫǶǫǩǴǨǴǶȁ ǵǴ ǸǶǦǳǭǮǸǹ ǩǦǭǦ ǽǫǶǫǭ ǙǰǶǦǮǳǹ. 26 июня в 

ходе пресс-конференции глава «Газпрома» А.Миллер заявил, что президент России 

В.Путин дал поручение «Газпрому» провести переговоры с Украиной о продлении 

транзита российского газа после 2019 года. При этом он отметил, что «Газпром» не 

подпишет контракт на неприемлемых для себя условиях, которые предлагает 

украинская сторона — увеличение ставки транзита с 2,7 до 5 долл./тыс. куб. м на 

100 км, но компания намерена продолжать диалог. Отметим, что в начале июня 

зампред правления «Газпрома» А.Медведев заявлял, что компания намерена отказаться 

от транзита газа через Украину после 2019 года и не рассматривает ни продление, ни 

заключение нового контракта. 

çǘǹǶǫǼǰǮǯ ǵǴǸǴǰè.  19 июня министр энергетики России А.Новак и министр 

энергетики Греции П.Лафазанис подписали меморандум о строительстве газопровода 

на территории Греции, который станет продолжением «Турецкого потока». Проектная 

мощность данного газопровода составит 47 млрд куб. м газа в год, строительство 

планируется начать в 2016 году. Напомним, что в конце 2014 года был подписан 

меморандум о строительстве газопровода в Турцию по дну Черного моря. По 

«Турецкому потоку», который пришел на смену «Южному потоку», «Газпром» 

предполагает транспортировать газ в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. 

Мощность газопровода должна составить 63 млрд куб. м газа в год. По состоянию на  

29 июня межправительственное соглашение с Турцией о строительстве газопровода 

еще не подписано, при этом власти Турции выдали разрешение на инженерные 

изыскания по морскому участку проекта. В случае если газопровод пройдет по 

территории Европейского союза, «Газпром» столкнется с необходимостью выполнения 

европейского законодательства (Третий энергетический пакет). Это может привести к 

проблемам согласования проекта с европейскими регуляторами, что наблюдалось и в 

случае отмененного ранее «Южного потока». 

ǖǦǷǾǮǶǫǳǮǫ ǲǴǿǳǴǷǸǫǯ çǗǫǨǫǶǳǴǩǴ ǵǴǸǴǰǦè.  18 июня компании «Газпром», E.ON, 

Shell и OMV подписали меморандум о строительстве третьей и четвертой ниток 

газопровода «Северный поток», который проходит от России до Германии через 

Балтийское море. Общая мощность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, а 

протяженность — 1225 км. Планируется создание совместной компании для 

осуществления проекта. Ввод в эксплуатацию второй очереди газопровода ожидается 

до конца 2019 года, а общая мощность газопровода «Северный поток» достигнет 

110 млрд куб. м газа в год.  

http://www.tvc.ru/news/show/id/70099/photo_id/168561
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ǓǴǨǴǷǸǮ: ǖǴǷǷǮǯǷǰǮǯ ǴǧǭǴǶ 

ǤǲǬǱǹǷǵȄǴǬǷǪǬǹǯǱǧ 

çǖǴǷǦǸǴǲè ǳǦǽǦǱ ǺǮǳǦǳǷǮǶǴǨǦǳǮǫ ǷǸǶǴǮǸǫǱȂǷǸǨǦ ǆǣǗ Ǩ ǚǮǳǱȅǳǪǮǮ. В ходе 

совместной пресс-конференции с президентом Финляндии С.Ниинистё в июне 

президент России В.Путин отметил, что российская сторона уже начала 

финансирование проекта по сооружению АЭС в Финляндии в объеме около 

1 млрд евро. 

В декабре 2013 г. между «Росатомом» и компанией Fennovoima (Финляндия) был 

заключен контракт на возведение АЭС «Ханхикиви-1» (мощность — 1200 МВт), ввод в 

эксплуатацию которой планируется осуществить в 2024 году. Строительством 

электростанции будет заниматься холдинг «Титан-2» (Россия). Общие капитальные 

затраты строительства электростанции оцениваются в 6–7 млрд евро. Финляндия — 

одна из немногих европейских стран, развивающих атомную энергетику в настоящее 

время. Реализация данного проекта имеет высокую значимость для России с точки 

зрения расширения присутствия на европейском рынке. 

ǈȁǻǴǪ ǇǴǩǹǽǦǳǷǰǴǯ ǉǣǗ ǳǦ ǵǶǴǫǰǸǳǹȄ ǲǴǿǳǴǷǸȂ. 16 июня 2015 г. водохранилище 

Богучанской ГЭС было наполнено до проектной отметки 208 м, что позволяет вывести 

ГЭС на полную мощность. Богучанская ГЭС является одной из крупнейших 

гидроэлектростанций в России (пятой по мощности). Ее установленная мощность 

составляет 2997 МВт. Строительство было начато еще в 1974 году, ввод в 

эксплуатацию первых агрегатов был осуществлен в 2012 году, а в конце 2014 года был 

введен в строй последний, девятый гидроагрегат. Развитие электростанции имеет 

большое значение для Нижнего Приангарья — основными потребителями 

электроэнергии являются крупные добывающие и обрабатывающие предприятия, 

например Богучанский алюминиевый завод. 

ǎǳǨǫǷǸǮǼǮǮ Ǩ ǲǦǱǹȄ ǩǮǪǶǴǩǫǳǫǶǦǼǮȄ ǐǦǶǫǱǮǮ. В рамках ПМЭФ-2015 было 

заключено соглашение между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), 

Правительством Карелии и компаниями «Норд Гидро» и China Railway Construction 

Corporation о строительстве малых ГЭС в Карелии — Белопорожской ГЭС-1 (24,9 МВт) 

и Белопорожской ГЭС-2 (24,9 МВт). РФПИ отмечает, что в случае успешной 

реализации проекта фонд рассматривает возможность развития подобных проектов в 

других энергодефицитных регионах России. Данный проект интересен тем, что будут 

применены новые инструменты финансирования проектов по развитию 

возобновляемых источников энергии на энергетически изолированных территориях 

России (привлечение РФПИ).  

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49714
http://www.boges.ru/
http://www.rdif.ru/fullNews/1409/
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ǓǴǨǴǷǸǮ: ǓǦ ǵǹǱȂǷǫ ǲǮǶǴǨȁǻ ǸǫǳǪǫǳǼǮǯ 

ǘǲǧǴǽǬǩǧȆ ǷǬǩǵǲȅǽǯȆ  

ǈ ǐǮǸǦǫ ǴǸǰǶȁǸǴ ǰǶǹǵǳǴǫ ǲǫǷǸǴǶǴǬǪǫǳǮǫ ǷǱǦǳǼǫǨǴǯ ǳǫǺǸǮ.  26 мая China National 

Petroleum Corporation (CNPC) объявила об открытии месторождения сланцевой нефти в 

нефтяном бассейне Чанцин (провинция Шэньси) — крупнейшего по запасам подобного 

месторождения в Китае на данный момент. Объем его запасов оценивается в 100 млн т, 

ежегодно планируется извлекать 700 тыс. т. Всего в I квартале 2015 г. в бассейне 

Чанцин было добыто около 6 млн т сырой нефти. Отметим, что по состоянию на конец 

2014 года Китай располагал 2,5 млрд т доказанных запасов нефти; объем производства 

в 2014 году достиг 211 млн т, потребления — 520 млн т, 60% из которого пришлось на 

импорт. Для снижения импортной зависимости Китай активно развивает 

нетрадиционные месторождения нефти и газа. Принятая год назад «Стратегия развития 

энергетики на 2014–2020 годы» Китая содержит планы по активному развитию добычи 

сланцевого газа, которая должна достигнуть 30 млрд куб. м в год к 2020 году. 

Сланцевая нефть также может стать важным элементом энергобезопасности страны: по 

оценке Администрации энергетической информации (АЭИ) США, ее извлекаемые 

ресурсы в Китае составляют 32 млрд барр., что ставит Китай на третье место в мире по 

этому показателю после России и США.  

ǑǲǯǳǧǹǯǾǬǸǱǧȆ ǶǵǲǯǹǯǱǧ ǩ ǳǯǷǬ  

ǉǴǷǹǪǦǶǷǸǨǫǳǳȁǯ ǵǫǳǷǮǴǳǳȁǯ ǺǴǳǪ ǓǴǶǨǫǩǮǮ ǵǶǴǪǦǫǸ ǹǩǴǱȂǳȁǫ ǦǰǸǮǨȁ.  27 мая 

норвежский парламент проголосовал за вывод инвестиций государственного 

пенсионного фонда из предприятий угольной отрасли. В частности, это касается 

компаний, деятельность которых на 30 и более процентов обеспечивается добычей или 

переработкой угля, с учетом планов по трансформации их деятельности. По словам 

представителей норвежских властей, решение принято ввиду наличия финансовых 

рисков и угрозы глобальных климатических изменений, связанных с такого типа 

активами. Сейчас это самый крупный вывод активов из отрасли ископаемого топлива, 

который затронет более 120 компаний по всему миру. Крупнейшей сделкой может 

стать продажа доли британской компании Scottish & Southern Energy plc. (SSE), где 

норвежский фонд владеет акциями на сумму 956 млн долл. По разным оценкам, общий 

объем выводимых инвестиций может достигнуть 9–10 млрд долл. Противники данного 

решения подчеркивают, что нефинансовые критерии выбора инвестиций снизят 

долгосрочные доходы фонда, а значит и благосостояние будущих поколений. 
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ǓǴǨǴǷǸǮ: ǒǮǶǴǨǴǯ ǴǧǭǴǶ 

ǇǳǬǷǯǱǧ 

ǈ ǒǫǰǷǮǰǫ ǴǸǰǶȁǸȁ ǳǴǨȁǫ ǲǫǷǸǴǶǴǬǪǫǳǮȅ ǳǫǺǸǮ.  В начале июня мексиканская 

государственная нефтяная компания Pemex объявила об открытии нескольких 

месторождений нефти в Мексиканском заливе. По словам представителей компании, 

их суммарные запасы составляют 350 млн барр.; через три года объем добычи нефти на 

этих месторождениях может достигнуть 200 тыс. барр./день, газа — 4,8 млн куб. м в 

день. Активности компании способствует проводимое в Мексике дерегулирование 

энергетических рынков, а именно повышение открытости для инвестиций и введение 

льготного налогообложения. В апреле и мае 2015 г. добыча нефти компанией составила 

2,2 млн барр./день. В июле правительство планирует провести тендеры на разработку 

соседних территорий, что в свете данного открытия может сделать их более 

привлекательными. 

ǘǔǊ 

ǙǰǶǦǮǳǦ Ǯ ǈǫǳǩǶǮȅ ǴǧȀǫǪǮǳȅǸ ǸǶǦǳǷǩǶǦǳǮǽǳȁǫ ǩǦǭǴǵǶǴǨǴǪȁ. 29 мая украинский 

«Укртрансгаз» и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение об объединении 

трансграничных газопроводов между Украиной и Венгрией. Мощность 

интерконнектора в направлении Венгрии составляет 26 млрд куб. м в год, в 

направлении Украины — 6,1 млрд куб. м в год. Одна из целей соглашения — 

получение «Укртрансгазом» информации по шипер-кодам, предоставляемым 

«Газпромом» странам ЕС при транзите через территорию Украины. В шипер-кодах 

содержится информация о времени, объеме, заказчиках и получателях партий газа. Эти 

данные могут оказаться существенными для украинской компании, если она 

заинтересована в организации виртуального импорта газа. Пока для организации 

физического реимпорта Украине приходится строить дополнительную 

инфраструктуру, как в случае со Словакией.  

ǈǲǯǭǴǯǰ ǉǵǸǹǵǱ ǯ ǘǬǩǬǷǴǧȆ ǇǻǷǯǱǧ 

ǔǕǋǐ ǷǴǻǶǦǳǮǸ ǹǶǴǨǫǳȂ ǪǴǧȁǽǮ ǳǫǺǸǮ.  5 июня на очередном заседании ОПЕК было 

принято решение о сохранении квот на добычу нефти на прежнем уровне в 

30 млн барр./день на ближайшие полгода. Страны заявили о готовности бюджетов к 

депрессивной ситуации на рынке. При этом представитель Ирана справедливой и 

оптимальной назвал цену в 75 долл./барр., что выше установившегося в последние 

месяцы коридора в 60–65 долл./барр.  




