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What concerns the development trends, it can be of interest that the coronavirus 
pandemic hasn’t had a devastating impact on the global natural gas market: global 
demand has fallen by only 2,4%, global supply – by 2,7%. Already in the autumn 
of 2020, the gas market began to recover from the crisis and the global demand for 
natural gas is expected to exceed its pre-crisis level in 2021. This resistance to the 
crisis is explained by the fact that the main areas of natural gas application – 
industry and heating – have not beenfully aff ected by quarantine and other 
epidemiological measures taken during the pandemic [2].

One of the trends of the market is the rapid increase in the global demand for 
natural gas, which is due to environmental trends. Gas is the most environmentally 
friendly type of fossil fuels. In developed countries, fi rst of all in Europe, 
governments refuse from nuclear energy and, to a lesser extent, from oil in favour 
of natural gas. In developing countries, primarily in the Asia-Pacifi c region, 
countries are refusing to use coal in favour of gas [3].

Another trend is that the share of the LNG submarket will grow rapidly due 
to its mobility. In the conditions of current economic and political uncertainty, 
countries prefer to buy more expensive LNG in order to avoid raw material 
binding from the supplier. The Asia-Pacifi c will primarily contribute to the 
increase in the share of LNG [3].

To sum up, there are 5 major players in the global natural gas market: Russia, 
Qatar, USA, Norway and Australia. The main importers of natural gas are the 
Asia-Pacifi c region and Europe. The global natural gas market is growing: natural 
gas consumption will increase under the infl uence of green trends. The coronavirus 
pandemic has not had a devastating eff ect on the global natural gas market. The 
Asia-Pacifi c region will become the driver of global demand for natural gas, and 
LNG will become the main form of international gas trade.
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В ноябре 2019 г. был зарегистрирован первый случай нового коронавиру-
са. Никто тогда не мог прогнозировать масштабы влияния пандемии на сфе-
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ры жизни современного социума, в частности и на экономическую сферу. 
Однако уже прошло более года с того времени, и на сегодняшний день есть 
возможность не только проанализировать ситуацию, опираясь на конкрет-
ные цифры, но и прогнозировать дальнейший ход событий.

Пандемия COVID-19 привела к самому резкому сокращению занятости 
и общего количества отработанных часов во втором квартале 2020 г., в кото-
ром было занято на 5,2 миллиона человек меньше, чем в конце 2019 г. (на 
3,2% меньше). Снижение численности занятых в первом полугодии 2020 г. 
соответствует примерно 44% прироста численности занятых со второго 
квартала 2013 г. Как занятость, так и количество отработанных часов не-
сколько восстановились в третьем квартале 2020 г., но остались существен-
но ниже своего уровня в четвертом квартале 2019 г., что свидетельствует 
о значительном ухудшении состояния рынка труда.

Более того, несмотря на рекордно низкий рост занятости, наблюдав-
шийся в первой половине 2020 г., квартальные корректировки занятости 
оставались относительно приглушенными по сравнению с изменениями 
ВВП, а общее количество отработанных часов, в свою очередь, изменилось 
существенно больше, чем занятость и ВВП. Так, во втором квартале 2020 г., 
общее количество отработанных часов сократилось на 16,8%, а среднее ко-
личество отработанных часов – на 14,3% в годовом выражении. Наблюда-
ется снижение производительности труда на одного работника во время 
пандемии COVID-19, в то время как производительность труда в час не-
сколько возросла. Это обусловлено мерами сдерживания, иными словами, 
карантином.

Реакция уровня безработицы на падение активности была более приглу-
шенной, чем реакция занятости и общего количества отработанных часов. 
В период с февраля по октябрь 2020 г. уровень безработицы в еврозоне вы-
рос всего на 1,2 процентных пункта до 8,4%, несмотря на значительное па-
дение занятости. В июле же уровень безработицы достиг 8,7%, а затем сни-
зился. Ограниченный рост уровня безработицы в еврозоне в течение первых 
месяцев после начала пандемии COVID-19 резко контрастировал с события-
ми в Соединенных Штатах, где часть корректировки происходила за счет 
временного увольнения работников. Они считаются безработными в Соеди-
ненных Штатах, в то время как в еврозоне те, кто пострадал от краткосроч-
ных схем работы или временных увольнений, в большинстве случаев оста-
ются на зарплате и, таким образом, не считаются безработными. Более сдер-
жанная реакция безработицы в еврозоне на снижение активности может 
быть объяснена не только схемами сохранения рабочих мест, направленны-
ми на защиту занятости и ограничение безработицы, но и большим числом 
работников, переходящих в состояние бездействия, что приводит к резкому 
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сокращению участия в рабочей силе. Локауты и другие меры сдерживания 
подавляли спрос на рабочую силу и препятствовали поисковым усилиям 
 некоторых работников, которые потеряли работу и оказались непосредствен-
но в инертной фазе своей карьерной лестницы.

Проанализировав вышеуказанные статистические данные, можно по-
дытожить, что реакция занятости в целом соответствует прогнозам дина-
мического подхода к оценке ее долгосрочной взаимосвязи с ВВП. Однако 
уровень безработицы не увеличился по сравнению со вторым кварталом 
2019 г., в то время как общее количество отработанных часов сократилось 
значительнее, чем можно было бы ожидать, рассматривая его долгосроч-
ную связь с ВВП. В третьем квартале 2020 г. наблюдаемые годовые темпы 
роста занятости и общего количества отработанных часов, по-видимому, 
в целом соответствовали их долгосрочной взаимосвязи с ростом ВВП, 
в то время как уровень безработицы сохранился на более низком уровне, 
чем можно было бы ожидать, учитывая его историческое совместное дви-
жение с ВВП.

Наблюдаемые сегодня тенденции несут положительный характер: идет 
постепенное восстановление уволенных рабочих, создаются новые рабочие 
места, обусловленные приспособлением многих предприятий, фирм и ком-
паний к дистанционному режиму работы. Положительная динамика прогно-
зируется и на ближайшее будущее. Полного восстановления рынок труда 
достигнет, предварительно, лишь после 2027 года.
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Как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе вопросы 
концептуальных основ самоорганизации социально-экономических систем, 
разработки методологических подходов к анализу и управлению социально-




