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О влиянии уникальных и разнообразных природных, историко-культурных, 
географических и иных условий нашей страны на процесс анализа, оценки, принятия 
и реализации решений в социально-экономической области «ЭКО» не прекращает 
писать уже многие годы. К этому нас подвигают не только стремление к отражению 
реальной картины жизни, но и осознание определяющей роли отмеченных условий. 
Слепое следование общетеоретическим догмам и «универсальным» подходам, дав-
шим положительный эффект в других культурно-исторических и природно-геогра-
фических условиях, как правило, ничего кроме разочарования не приносит. Однако 
это не означает отсутствия общих закономерностей и тенденций протекания тех 
или иных социально-экономических процессов в разных странах и обстоятельствах. 
Важно разбираться в них и уметь применять эти знания в конкретной хозяйственной 
практике, включая макро- и микроэкономические подходы.

К числу важнейших закономерностей, которые присутствуют в значительном 
большинстве стран современного мира, относятся: а) усиление динамики всех без 
исключения социально-экономических процессов; б) возрастание роли и значимости 
социальной направленности принимаемых и реализуемых решений (в особенности – 
долгосрочных, стратегических); в) возрастающая значимость пространственного 
фактора.

Один из ведущих регионов России по своему природному, культурно-историче-
скому потенциалу – Республика Саха (Якутия). Она занимает более 16% территории 
страны и охватывает колоссальное пространство – от средней полосы ее восточной 
части до Арктической зоны включительно. Состав и характеристики ее природных 
богатств настолько внушительны, что по ним регион может конкурировать, например, 
с Австралией. Это и минеральное сырье – золото, алмазы, углеводороды, и редкозе-
мельные металлы, и такие уникальные ресурсы, как мамонтовая кость1 и импактные 
алмазы2 и прочая и прочая. Отдельно отметим то сообщество народов, проживающих 

1 Пфиценмайер Е.В. В Сибирь за мамонтом. Очерки из путешествия в Северо-Восточ-
ную Сибирь // Под ред. и с доп. Н. Могучего. Пер. с нем. Н. Неман. М.-Л.: Государствен-
ное Издательство, 1928. 182 с.; Кириллин Н.Д. Ископаемая мамонтовая кость – особый 
геокриогенный природный ресурс // ЭКО. 2009. № 8(422). С. 54–63. 

2 Масайтис В.Л., Мащак М.С., Райхлин А.И. Райхлин А.И., Селивановская Т.В., Шафра-
новский Г.И. Алмазоносные импактиты Попигайской астроблемы. М.: URSS. 1998. 180 c.
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на данной обширной территории3, которым накоплен уникальный опыт жизни 
и хозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях 
Крайнего Севера.

Вполне закономерно предположить, что при таком значительном природно-
ресурсном потенциале и той относительно небольшой численности населения, 
которое проживает на данной территории, уровень жизни последнего и темпы его 
роста заведомо отличаются от среднероссийских показателей в большую сторону.

Положительная динамика особенно характерна для индикаторов, связанных с до-
бычей полезных ископаемых – ранее главным образом алмазов и золота, в настоящее 
время – еще и угля и углеводородов. Однако при общей позитивной макрорегио-
нальной динамике индикаторов социально-экономического развития имеют место их 
значительные различия от района к району (от улуса к улусу). Вполне очевидно, что 
те поселения и территории, которые оказались в «зоне влияния» крупных горнорудных 
проектов, имеют гораздо лучшие показатели уровня жизни населения. Так, например, 
включение в 1992 г. восьми улусов Якутии в состав акционеров алмазодобывающей 
компании «АЛРОСА» значительно укрепило бюджеты поcледних4.

Казалось бы, в деле выравнивания социально-экономического развития тер-
риторий решение «лежит на поверхности» – обеспечить перетоки добавленной 
стоимости от одних районов к другим. Однако в условиях такой пространственно-
рассредоточенной схемы расселения, как в Республике Саха (Якутия), реализовать 
этот подход чрезвычайно сложно. К тому же не должно быть и речи о постоянном 
субсидировании удаленных территорий, находящихся вне сферы влияния крупных 
горнорудных проектов. Прежде всего, по причине отмеченного выше динамического 
характера процессов освоения тех участков недр, которые или а) ранее введены 
в эксплуатацию, или б) подлежат вводу в освоение в обозримом будущем.

Специфика природно-ресурсного потенциала (особенно – его минерально-сырь-
евой части) состоит в непрерывном изменении (как правило, в сторону усложнения) 
условий его освоения. Это предполагает необходимость постоянной «тонкой дона-
стройки» экономической системы обширного края – от его транспортной и энер-
гетической инфраструктуры до подходов к осуществлению проектов, находящихся 
на различных стадиях реализации.

3 Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования // Издание Им-
ператорского Русского Географического Общества на средства, пожертвованные 
А.И. Громовой. Под ред. Н.И. Веселовского. Санкт-Петербург: Типография Главного 
Управления Уделов, 1896. 674 с.
Зензинов В.М. Старинные люди у холодного океана. Русское Устье Якутской области 

Верхоянского округа. С предисловием В.В. Богданова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Типо-
графия П.П. Рябушинского, 1914. 135 с.

4 URL: https://alrosa.ru/
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Именно этой проблеме посвящена тематическая подборка настоящего выпуска 
журнала «ЭКО». Один из вариантов, который предлагают наши авторы (и их мнение 
всецело поддерживается редакцией), состоит в необходимости учета в системе 
государственного регулирования природо-, недропользования на макрорегиональ-
ном уровне особенностей меняющейся ресурсной базы (статьи Е.Э. Григорьевой; 
Н.С. Батугиной и В.Л. Гаврилова). Данные изменения связаны не только с разме-
рами горных объектов, подлежащих изучению и освоению, но также и усилением 
роли венчурных геолого-разведочных и добывающих компаний. При этом, однако, 
начальное изучение и поиск новых объектов всецело лежат на «плечах» государства. 
Только после выявления перспективных участков представляется возможным при-
ступить к осуществлению проектов за счет привлечения юниорного капитала (статья 
Р.Р. Ноговицына и А.А. Иванова).

В то же время следует отметить, что сегодня развитие юниорного горнодобы-
вающего бизнеса в России находится в самом начале пути (пока имеются лишь еди-
ничные его примеры). Ключевая причина, как представляется, состоит в отсутствии 
в стране устойчивых основ и формирования юниорного бизнеса и источников его 
финансирования (юниорного капитала). Главная роль в решении этих задач принад-
лежит государству – в рамках, например, создания системы гарантий неизменности 
условий реализации подобных проектов. Как известно, колоссальные финансовые 
ресурсы российской банковской системы направляются главным образом в сфе-
ру краткосрочного кредитования. Сказанное, однако, вовсе не означает призыва 
к возврату к государственному финансированию – скорее, речь идет об участии 
государства в запуске и развитии новых подходов к решению проблем становления 
и развития юниорного бизнеса в горнодобывающем секторе.

Чрезвычайно важная особенность развития и поддержки юниорных компаний 
состоит в том, что они ориентированы не только на освоение и добычу определен-
ных источников минерально-сырьевых ресурсов, но и на создание так называемых 
«социальных ценностей» – в форме как локальной занятости, так и применения 
уникальных навыков и умений местных жителей5.

В Якутии таким уникальным и многообещающим видом деятельности в ре-
сурсной сфере является добыча мамонтовой кости (статья Т.С. Софроновой, 
Е.В. Потравной и Т.Ю. Свинцовой). К сожалению, тот социально-экономиче-
ский эффект, который может быть получен в ее рамках, сдерживается слабой 
проработанностью регулятивно-правовой базы – отсутствием норм и правил, 

5 Крюков В.А. Об изучении и освоении стратегических полезных ископаемых в рам-
ках социально-экономически ориентированных проектов полного цикла // Вестник 
Российской aкадемии наук. 2023. Том 93. № 7. С. 605–613. URL: https://new.ras.ru/work/
publishing/issues/41475/
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направленных на расширение роли и влияния региональных и местных сообществ 
(впрочем, то же можно сказать обо всех представленных выше вопросах).

Устойчивое и поступательное развитие таких территорий, как Республика Саха 
(Якутия), во многом зависит от того, как и в какой мере будет решена задача адап-
тации системы государственного регулирования процессов природо- и недрополь-
зования – к меняющимся условиям, с одной стороны, и специфике (географической, 
культурно-исторической и т.д.) конкретного региона – с другой.

В далеком прошлом появление здесь обширных кладбищ мамонтов, чьи останки 
сегодня составляют важную часть природных ресурсов, было связано с неспособ-
ностью этого уникального животного адаптироваться к возникшим климатическим 
изменениям. В наше время для устойчивого развития природно-ресурсного сектора 
таких регионов, как Республика Саха (Якутия), необходимо сойти с «мамонтовой 
тропы» – отказаться от движения по инерции, без учета происходящих изменений 
и, в особенности – возрастающей роли социальных ориентиров реализации проектов 
в горнодобывающем секторе.

В Республике Саха (Якутия), как показывают материалы настоящего номера, 
есть как понимание возникающих проблем, так и видение путей и подходов к их 
эффективному решению6.

В этой связи нельзя не вспомнить пророческие слова Д.И. Менделеева7, который 
отмечал, что для горнопромышленной деятельности «…чрезвычайно важна выработка 
хорошего законодательства, особенно же законов, касающихся недр земных, состав-
ляющих уже во многих странах общенародную собственность, а никак не частновла-
дельческую. …горное дело весьма многозначаще для всей промышленности эпохи 
и ее наступление много может помочь, а потому в наше время у нас непременно 
должно быть развиваемо, и Государственная дума не исполнит своей роли, если 
не поставит на первую очередь выработку горных законов, могущих содействовать 
правильному ходу горных дел в России».

Дело за ныне живущим поколением – пора, наконец, приступить к практической 
реализации советов великого земляка и Гражданина России.

6 Добычу бивней мамонтов предлагают вывести из тени. Якутские парламентарии 
ждут внесение изменений в закон «О недрах» // Парламентская газета. 2021. 10 дек. 
URL: https://www.pnp.ru/top/site/dobychu-bivney-mamontov-predlagayut-vyvesti-iz-teni.html

7 Менделеев Д.И. К познанию России. С приложением карты России. 2-е изд., испр. 
и доп. Санкт-Петербург: Издание А.С. Суворина, 1906. 158 с. [С. 80].
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