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О спросе и не только…
Реальная экономика значительно отличается от образов, представля-

емых как в научных публикациях, так и в различных планах и программах, 
которые разрабатываются органами власти и бизнес-сообществом. В этом 
нет ничего удивительного: реальная жизнь настолько многопланова, что 
описать и проанализировать во всей глубине и сложности все ее аспекты 
невозможно. Представляя желаемое ее состояние, неизбежно приходится 
какие-то условия упрощать, а от чего-то и вовсе отказываться.

Государство, как правило, прибегает к реализации проектов в тех 
случаях, когда рынок не действует, действует со значительным временным 
лагом либо не замечает» то или иное направление возможного развития 
техники и технологий1.

Эти мысли невольно приходят в голову, когда речь идет «о самом 
дорогом» – о минерально-сырьевых ресурсах. Здесь по-прежнему доми-
нирует подход, основанный на «прямом балансировании» всех составля-
ющих технологической цепочки, от поиска до потребления всех полезных 
ископаемых (за исключением, пожалуй, общераспространенных – песка 
и гравия). В документах, в которых обсуждаются стратегии обеспечения 
экономики страны минерально-сырьевыми ресурсами, видна попытка 
определить по всем основным видам полезных ископаемых так называемую 
обеспеченность запасами (количество лет, в течение которых найденные 
запасы будут полностью истощены).

Насколько правомерен данный подход в современных экономических 
условиях?

Приходится констатировать, что в очень малой степени. Ведь посто-
янно меняются не только оценки потребностей экономики относительно 
количества и состава необходимых для ее развития полезных ископаемых, 
но и само представление о запасах минерально-сырьевых ресурсов. Сре-
ди основных причин такой изменчивости – цены, технологии и условия 
освоения источников сырья. При очень высоких ценах спрос на тот или 

1 Наиболее, пожалуй, аргументированно роль государства в современной 
экономике представлена М. Маццукато (см.: Mazzucato M. The Entrepreneurial 
State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. – Canada, Publisher: PublicAf-
fairs, 2015. – 288 p.). Основной лейтмотив данной работы состоит в том, что 
в развитых и успешно развивающихся экономиках (Германия, Скандинавия, 
Израиль, Китай и др.) – государство не только выступает в качестве ре-

гулятора, но и активно участвует в создании и формировании рынков. 
По ее мнению, во всех областях, где научные и технологические разработки 
требуют долговременных масштабных вложений с неопределённым резуль-
татом, только государство берёт на себя такие риски.
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иной вид сырья снижается, происходит переход на его заменители (или 
одновременно оба эти процесса).

Балансовый подход на основе управления обеспеченностью ресурсами 
(исчисляемый в годах их исчерпания) мало применим к массовым и ши-
роко распространенным видам сырья. Здесь лучше использовать подход, 
основанный на управлении условиями функционирования соответствующих 
сфер деятельности и реализации проектов. Конечно, в этом случае – как 
и в любой реальной экономической ситуации – обеспечивается не столько 
баланс спроса и предложения, сколько создаются предпосылки, направ-
ленные на улучшение условий освоения и использования минерально-
сырьевых ресурсов2.

Гораздо более сложная ситуация имеет место в случае так называемых 
стратегических (или критических) видов минерально-сырьевых ресурсов – 
т. е. тех, которые остро необходимы для повышения обороноспособности 
или решения иных приоритетных задач национального уровня. Здесь метод 
прямой балансировки (правда, лишь в части, связанной с национальными 
приоритетами в сфере обороны и развития задающих динамику высокотех-
нологичных отраслей) вполне приемлем (это – «долговременные вложения 
с неопределенным результатом»).

Когда речь идет о подобных минерально-сырьевых ресурсах (важ-
нейшему их типу – редкоземельным металлам – и посвящен настоящий 
номер «ЭКО»), подобный подход в большей степени актуален на начальном 
этапе их освоения. Затем, по мере создания основных объектов (проек-
тов), обеспечивающих получение и использование данных видов полезных 
ископаемых, акценты государственной политики смещаются в сторону 
регулирования технических и организационных условий функционирования 
определенной индустрии.

Россия, как это было нами отмечено уже не раз и не по одному поводу, 
и здесь идет своим неповторимым путем. Наша «неповторимость» в данном 
случае заключается в отказе от использования и невнимании к полученным 
ранее достижениям и результатам. В стране на протяжении почти 20-лет-
него периода снижается использование редкоземельных металлов (РЗМ) 
и элементов из-за недостаточного внимания к развитию потребителей этой 
продукции – высокотехнологичных отраслей и производств. Уменьшение 
внутреннего спроса на РЗМ внутри страны усугубляет проблему роста их 

2 См., например: Sweden’s Mineral Strategy. For sustainable use of Sweden’s 
mineral resources that creates growth through the country. – Regenskansliet/
Government Offices of Sweden. 2013. – 52 p. Среди основных ее целей отме-
чены, в частности: а) диалог и сотрудничество с целью поощрения инноваций 
и роста сектора; б) рамочные условия и инфраструктура для повышения 
конкурентоспособности.
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производства в будущем – малые объемы потребления никак не стиму-
лируют освоение новых источников.

На взгляд авторов тематической подборки в настоящем номере жур-
нала, решение этой задачи требует отхода от узкокорпоративного и узко-
отраслевого подхода и перенесения акцентов на формирование спроса. 
Важны не столько обеспеченность запасами подобного вида минерального 
сырья (их хватит на многие десятки лет), сколько представление о дина-
мике развития тех продуктов и изделий, при производстве которых будут 
востребованы эти уникальные минерально-сырьевые ресурсы.

Такой подход может обеспечить только гибкое взаимодействие орга-
нов государственной власти, науки и бизнеса. Проблема формирования 
первоначального спроса – как основы развития высокотехнологичных 
видов деятельности и выпуска современных видов техники для самых 
различных сфер (не только для обороны, но и энергетики, машинострое-
ния, минерально-сырьевого сектора и проч.) – становится в этом случае 
первоочередной. Опыт Китая (о чем также можно прочитать на страницах 
настоящего номера) – вполне убедительное подтверждение того, как 
и какими мерами можно достичь желаемого результата.

Особенность современной ситуации в сфере добычи и использования 
РЗМ в России – еще и в том, что в мире наблюдается переизбыток легких 
РЗМ, при определенном дефиците тяжелых. Это требует решения слож-
ной задачи по формированию модели эффективного функционирования 
соответствующей индустрии. Среди возможных путей ее решения – 
приоритетное освоение высокоэффективных источников сырья (таких, 
как Томторское месторождение) с тем, чтобы «вписаться» в жесткие 
экономические, в том числе ценовые условия. Необходим пошаговый, 
скрупулезный и прагматичный подход к освоению источников подобных 
видов минерально-сырьевых ресурсов и развитию высокотехнологичных 
производств на основе их использования. Подход, базирующийся только 
на «целевых показателях» обеспеченности добычи, неприемлем и мало 
полезен в практическом отношении.


