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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты анализа реализации государственной политики обеспечения устойчивого 
развития промышленности Монголии. Обосновывается необходимость восстановления макроэкономической 
стабильности экономики страны (в краткосрочной перспективе) и перехода к более устойчивой и диверси-
фицированной модели экономики (в долгосрочной перспективе), а также, опираясь на российский опыт, це-
лесообразность использования современных форм пространственной организации производства. Это, в свою 
очередь, потребует проведения структурных преобразований, развития финансового посредничества, направ-
ления инвестиций в инфраструктуру и региональную интеграцию для повышения связности территории и до-
ступа к внешним рынкам. Цель исследования — определение приоритетных направлений экономического роста 
и мер, ориентированных на повышение эффективности государственного управления устойчивым развитием 
промышленности Монголии. Для ее достижения применялись монографический и экономико-статистический 
методы исследования. Сделаны выводы о том, что применительно к конкретным странам или типам регионов 
с учетом их особенностей целесообразно разрабатывать систему показателей, позволяющих измерить резуль-
таты (и оценить эффективность) устойчивого развития отраслей экономики; экономический рост в Монголии 
возможен лишь при налаживании партнерских отношений со странами, имеющими инновационные технологии, 
ноу-хау и привлечении средств зарубежных инвесторов; устойчивое развитие промышленности Монголии, 
в том числе горнодобывающей отрасли, зависит от ряда факторов, таких как возможность адаптации современ-
ных технологий к традиционным видам экономической деятельности, цифровая трансформация производства, 
рост человеческого капитала, состояние окружающей среды и др. Определены условия реализации стратегии 
устойчивого развития промышленности Монголии. К ним, в частности, относятся формирование территори-
альных инновационно-промышленных кластеров и обеспечение эффективного взаимодействия органов госу-
дарственной власти, бизнеса и общества на региональном уровне. Предложен ряд мер по улучшению институ-
циональной среды промышленного сектора Монголии. Определены задачи, которые необходимо решить при 
определении зон промышленного развития и комплексном промышленном планировании.
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Введение
Исследования проблемы оптимизации государ-
ственного управления устойчивым развитием 
реального сектора экономики, в том числе про-
мышленности, в последние годы приобретают 
все большую актуальность и практическую зна-
чимость. Особенно это касается стран, облада-
ющих значительным, но еще нереализованным 
в полной мере экономическим потенциалом, та-
ких, например, как Монголия.

Устойчивое развитие предполагает сохранение 
баланса между основными элементами социально-
экономической системы страны (региона) — про-
изводством, социальной сферой, рациональным 

природопользованием, потреблением ресурсов, 
окружающей средой [1–3]. Оно обеспечивает ре-
шение таких задач, как сосредоточение ресурсов на 
направлениях создания нового технологического 
уклада, развитие конкуренции, рост инноваций 
и инвестиций, повышение качества регулирования 
со стороны государства, поддержка трудовой, твор-
ческой и предпринимательской деятельности [4–6].

При этом устойчивость экономической системы 
должна обеспечиваться поддержкой государства на 
всех уровнях экономики (макро-, мезо- и микро-) 
и в основе системной устойчивости экономики 
должна находиться вертикальная ось «государст-
во — регион — предприятие». Однако к настоящему 
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ABSTrACT
The paper presents the results of the analysis of state policy realization regarding sustainable development of industry 
in Mongolia. The study gives the reason for recovery of macroeconomics stability (in the short term) and transfer to 
a more stable and diversified economy model (in the longer term) as well as on the basis of the Russian experience 
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with the purpose of increase the level of regions interconnection and access to foreign markets. The purpose of the 
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economic statistic research methods. It is concluded that relating to definite countries and regions taking into account 
the peculiarities it is advisable to explore the system of indexes, capable of measuring the results (and estimating 
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of the industry, increase of human capital, environmental conditions. There are defined the conditions of realization of 
sustainable development strategy of Mongolian industry, for example forming territorial innovation industrial clusters 
and assuring effective cooperation between government, business and society at the regional level. There are proposed 
the measures regarding improvement of institutional environment of Mongolian industry. There are specified the tasks 
necessary to be solved for the purpose of setting the regions of industrial development and complex industrial planning.
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времени в экономической теории еще не утвер-
дилась модель экономики, представляющая собой 
одновременно многоуровневую многосубъектную 
систему [7].

На сегодня структурная несбалансированность 
экономики является одной из ключевых проблем 
социально-экономического развития как для Рос-
сии, так и многих других стран, в том числе Мон-
голии [8].

Анализ мировой практики показывает, что 
устойчивое развитие во многом зависит от струк-
туры экономики страны (региона) и от инноваци-
онных возможностей. По данным Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
доля обрабатывающих отраслей промышленности 
в валовом региональном продукте должна состав-
лять минимум 20%, а доля высокотехнологичных 
сфер — 47%. Основным источником дохода ста-
новится формирование знаний, технологий, ин-
новаций, т. е. возникает необходимость развития 
экономики знаний [9].

В свою очередь, инновационные возможности 
зависят от уровня мотивации с учетом производ-
ственного и творческого аспектов, определяемые 
такими факторами, как:

• правовая база и единая инновационная ин-
фраструктура;

• уровень монополизации экономики;
• административные и налоговые барьеры 

для предпринимательского сектора;
• льготное налогообложение для венчурного 

бизнеса;
• механизмы инвестирования инновацион-

ной деятельности;
• производственные мощности;
• уровень развития образовательной систе-

мы;
• качество, стоимость охраны и защиты ин-

теллектуальной собственности;
• инновационный сервис;
• потенциал для развития человеческого ка-

питала [10].
Устойчивое развитие экономики осуществ-

ляется в процессе перехода от традиционного 
ресурсопользования к системному воспроиз-
водству ресурсов, важнейшим из которых при-
знается в настоящее время человеческий по-
тенциал. При этом основной задачей в плане 
социально-экономической устойчивости является 
создание благоприятных условий для функцио-

нирования промышленности, что обусловлено 
ее центральным положением в структуре эконо-
мики и обеспечении потенциала для развития. 
Промышленность составляет основную долю 
валового регионального продукта, основного 
и оборотного капитала, обеспечивает доходную 
часть региональных бюджетов и, соответственно, 
возможности решения социально-экономических 
вопросов [11].

Преимущественное развитие в эпоху новой 
промышленной революции должны получить «вер-
хние этажи производства», обеспечивающие глу-
бокую (комплексную) переработку сырья и выпуск 
высокотехнологичной продукции [8]. Тем самым 
повышается конкурентоспособность самого про-
мышленного производства и в целом устойчивость 
экономики страны (региона).

Сырьевой сектор как основа 
экономического развития Монголии
Вместе с тем для многих развивающихся стран, 
к числу которых относится и Монголия, доходы 
от эксплуатации природных ресурсов являются 
важным, если не сказать основным, источником 
дохода. При этом все они, как правило, характе-
ризуются низким уровнем развития инфраструк-
туры, технологической отсталостью, социальны-
ми проблемами в обществе.

Повышение цен на минеральное сырье на ми-
ровом рынке или новые открытия полезных иско-
паемых могут привести к росту доходов, которые, 
при условии надлежащего управления, позволят 
государству стимулировать экономическое раз-
витие. В свою очередь, эффективное развитие 
сырьевого сектора позволит привлечь дополни-
тельные финансовые ресурсы в экономику в виде 
иностранных инвестиций.

Монголия — страна, богатая природными ре-
сурсами. Запасы полезных ископаемых, главным 
образом угля, меди, золота, оцениваются в 1–3 трлн 
долл. США. По данным Национального статисти-
ческого управления Монголии, в последние годы 
на долю горнодобывающего сектора приходилось 
около 20% ВВП страны, более 90% экспорта и более 
20% государственных доходов, но менее 4% общей 
занятости (см. таблицу) 1.

1 Сектор промышленности 2019. Национальный комитет 
статистики Монголии. URL: https://1212.mn/tables.aspx? 
TBL_ID=DT_NSO_1100_002V2 (дата обращения: 01.09.2020).
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По данным Национального статистического 
управления Монголии (2019 г.), примерно половина 
всех инвестиций начиная с 1993 г. была направлена 
в горнодобывающий сектор.

Это означает, что экономика страны в значи-
тельной степени зависит от развития горнодобыва-
ющей промышленности, а основные риски связаны 
с конъюнктурой мировых цен на сырьевые товары.

Согласно данным МВФ (2017 г.) ежегодные темпы 
роста монгольского ВВП прогнозируются в среднем 
на уровне 6% в период между 2018 и 2022 гг.2 Толчком 
к такому быстрому росту должны стать реализация но-
вых проектов в горнодобывающей промышленности 
(включая объекты инфраструктуры) и приток прямых 
иностранных инвестиций. Среди них добыча меди 
и золота на месторождении Оюу-Толгой, освоение 
одного из крупнейших в мире по запасам месторо-
ждения каменного угля Таван-Толгой и др.

Современное состояние 
и проблемы устойчивого развития 
промышленности Монголии
Монголия по-прежнему остается страной с низ-
ким средним уровнем дохода, характеризуется 

2 Международный валютный фонд (МВФ). Страновой от-
чет № 17/52 Монголии. Отчет о технической помощи — 
отчет о миссии национальных счетов. URL: https://www.
imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/10/24/Mongolia-
Technical-Assistance-Report-Report-on-the-Prices-Statistics-
Mission-45326 (дата обращения: 01.09.2020).

слабым развитием инфраструктуры и преобла-
данием внешнего долга. Наиболее острыми про-
блемами сырьевого сектора экономики страны 
являются слабые управленческие возможности 
и отставание в научно-технологическом разви-
тии. Результаты исследований показывают, что 
экономический рост в Монголии возможен лишь 
при налаживании партнерских отношений со 
странами, имеющими более передовые техноло-
гии, внедрении ноу-хау, привлечении технологи-
ческого опыта иностранных фирм и зарубежных 
инвесторов.

В Монголии, как и в других странах, реализу-
ющих концепцию устойчивого развития, предус-
матривается достижение целей, направленных на 
повышение производительности труда и содейст-
вие устойчивой индустриализации. Реализация 
этих целей включает в том числе:

• содействие со стороны государства эконо-
мическому росту, обеспечению полной и произ-
водительной занятости и достойной работы для 
всех;

• создание прочной инфраструктуры;
• содействие внедрению инноваций [4].
В развивающихся странах главный показатель 

повышения уровня жизни — это более высокий 
темп роста экономики. И хотя увеличение ВВП 
не служит гарантом обязательного обеспечения 
социально-экономического развития, тем не менее 
экономический рост способствует повышению 

Таблица / Table
динамика добычи полезных ископаемых в Монголии / Dynamics of mining in Mongolia

Минерал / 
Mineral

Единица 
измерения / 

unit

Год / Year доля 
в мире, % / 
Share in the 

world, %1990 2000 2006 2010 2015 2019

Уголь / Coal Млн тонн / 
million tonnes 7,16 5 7,9 25,2 24,2 55,8 7

Медный 
концентрат / 
Copper 
Concentrate

Тыс. тонн / 
thousand 
tonnes

124 125 130 522 1334 1262 0,4

Золото / Gold Тонн / tonnes 1 11,8 22,6 5,99 14,53 16,3 0,4

Нефть / Oil
Млн 
баррелей / 
million barrels

— 0,07 0,37 2,18 8,77 6,88 0,2

Источник / Source: Промышленный сектор 2019. Национальное статистическое управление Монголии. URL: https://1212.mn/tables.
aspx? TBL_ID=DT_NSO_1100_002V2 (дата обращения: 01.09.2020) / Industry Sector 2019. National Statistical Office of Mongolia. 
URL: https://1212.mn/tables.aspx? TBL_ID=DT_NSO_1100_002V2 (accessed on 01.09.2020).
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благосостояния населения, реализации социальных 
проектов, развитию научной и образовательной 
деятельности, привлечению инвестиций в наци-
ональную экономику [12].

Монгольскими учеными предложен ряд моделей 
устойчивого экономического развития горнодобы-
вающей промышленности. С их помощью прове-
дены исследования последствий государственных 
инвестиций для устойчивости долга, макроэкономи-
ческой стабильности и роста в условиях нестабиль-
ных цен на медь, финансовой устойчивости добычи 
полезных ископаемых. Удалось выяснить, в частно-
сти, что приток прямых иностранных инвестиций 
и цена на медь стали основными импульсными 
механизмами, обусловившими волатильность ма-
кроэкономических переменных [13].

Российские ученые, в свою очередь, отмечают, 
что особое внимание следует уделять вопросам 
моделирования инновационных архетипов от-
раслей экономики, в каждом из которых опреде-
лены источники инноваций, а также результатам 
сравнительного анализа факторов успеха и пер-
спектив инновационной деятельности предприя-
тий. В известной мере это относится и к отраслям 
добывающей промышленности, где в последнее 
время происходит техническое перевооружение 
всех стадий производственного процесса.

Индикаторами устойчивого развития страны 
и ее регионов могут служить некоторые экономи-
ко-статистические показатели, в том числе ВВП 
на душу населения; фактическое конечное потре-
бление домашних хозяйств на душу населения; 
среднегодовая численность занятых по видам 
экономической деятельности; уровень безрабо-
тицы; расходы консолидированных бюджетов; 
соотношение малых предприятий к количеству 
населения; внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки и некоторые другие [14].

Однако перечисленные отдельные показатели, 
по мнению авторов исследования, не позволяют 
всесторонне оценить эффективность реализации 
целей устойчивого развития. Рассматриваемый 
в качестве основного критерия социально-эконо-
мического развития рост среднедушевых доходов 
и занятости в современных условиях уже не яв-
ляется достаточным. Вероятно, применительно 
к конкретным странам или типам регионов с уче-
том их особенностей имеет смысл разрабатывать 
систему показателей и индексов, позволяющих 
измерить (и оценить эффективность) результаты 

устойчивого и комплексного социально-экономи-
ческого развития.

Правительство Монголии еще в 2016 г. в рамках 
«Концепции устойчивого развития до 2030 года» 
поставило задачу диверсифицировать структуру 
экономики для достижения целей устойчивого 
экономического развития. При этом нуждается 
в совершенствовании сам механизм управления 
устойчивым развитием промышленности страны.

Промышленный сектор является приоритетом 
развития Монголии, основанным на сотрудничест-
ве между правительством, наукой и частным сек-
тором, поддержке передовых методов, технологий, 
высокой производительности и конкурентоспо-
собного экспорта, развитии импортозамещающих 
производств и услуг и обеспечении экономической 
безопасности. При этом опережающее развитие 
промышленности, и прежде всего добывающих 
отраслей, служит ключевым фактором устойчивого 
социально-экономического развития Монголии 
[15, 16].

Государственная экономическая политика 
в этой стране направлена в первую очередь на 
обеспечение устойчивого экономического роста 
путем создания продуктов с высокой добавленной 
стоимостью из минерального и сельскохозяйст-
венного сырья, диверсификацию структуры про-
мышленности и повышение производительности. 
При этом промышленная политика согласуется 
с принимаемыми мерами в отношении других 
секторов экономики [17].

Анализ промышленной политики 
правительства Монголии
Главной целью промышленной политики прави-
тельства Монголии до 2030 г. является внедрение 
передового оборудования и технологий, создание 
конкурентоспособной продукции и услуг.

Среди ее приоритетных задач отметим сле-
дующие:

• улучшение правовой среды промышленного 
сектора и создание благоприятных условий для 
производства;

• определение зон промышленного развития 
и комплексное промышленное планирование 
с учетом размещения сырьевых ресурсов, насе-
ления и поселений, региональных особенностей 
инфраструктуры и экосистем;

• создание и комплексное планирование про-
мышленных кластеров, свободных экономиче-
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ских зон, технопарков, а также транспортно-ло-
гистических сетей;

• эффективное сотрудничество между госу-
дарством, наукой и частным сектором в про-
мышленности;

• поддержка творческой индустрии, основан-
ной на передовых методах, высоких техноло-
гиях, инновациях, глубокой переработке сырья, 
использовании инструментов инвестиционной 
и финансовой политики;

• поддержка обучения и повышения квали-
фикации человеческих ресурсов;

• создание благоприятных условий для разви-
тия торговли и услуг, диверсификация экспорта.

Государство при этом руководствуется следу-
ющими принципами развития промышленного 
сектора:

• поддержка здоровья населения, безопасное 
и экологически чистое производство;

• поддержка производства экспортно-ориен-
тированной, импортозамещающей и конкурен-
тоспособной национальной продукции;

• развитие экономически эффективного про-
изводства, основанного на передовой технике, 
высоких технологиях и инновациях;

• эффективное сотрудничество между госу-
дарством, наукой и частным сектором;

• содействие равенству и честной конкурен-
ции в деятельности заинтересованных сторон 
в промышленном секторе;

• постоянный мониторинг производительно-
сти труда и конкурентоспособности промышлен-
ного сектора, совершенствование его отраслевой 
структуры.

В рамках реализации целей промышленной 
политики решается важная задача по улучшению 
институциональной среды промышленного секто-
ра и созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса, в связи с чем целесообразно проведение 
следующих мероприятий:

• разработка и реализация стратегии, планов 
и целевых программ развития промышленного 
сектора в соответствии с международными стан-
дартами развития и с тенденциями и потребно-
стями экономического и социального развития;

• поддержка вывода на рынок национальных 
промышленных товаров и продуктов, защищен-
ных правами интеллектуальной собственности;

• создание и внедрение в управленческую пра-
ктику системы определения приоритетности наци-

ональной промышленной продукции при закупках 
за счет государственных и местных фондов;

• совершенствование правовой среды для 
поддержки производителей в налоговых отно-
шениях и при осуществлении кредитных и за-
логовых операций с движимым и недвижимым 
имуществом;

• развитие механизмов кластеризации, сво-
бодных экономических зон, индустриальных 
парков и технопарков;

• активизация НИОКР, повышение технологи-
ческого уровня производства;

• развитие научно-исследовательской инфра-
структуры на основе государственно-частного 
партнерства (ГЧП), направленное на внедрение 
в производство патентов на промышленную ин-
теллектуальную собственность;

• создание информационной системы и баз 
данных в интересах промышленности на основе 
ГЧП;

• внедрение информационных технологий, 
коммуникационных и информационных услуг, 
направленных на повышение производительно-
сти и конкурентоспособности промышленного 
сектора.

При формировании зон промышленного раз-
вития и комплексном промышленном планиро-
вании и картировании Монголии в соответствии 
с политикой государства в отношении экосистем, 
населения, поселений, сырьевых ресурсов и инфра-
структуры необходимо решить следующие задачи:

• определить и обосновать сами зоны про-
мышленного развития;

• разработать и утвердить программу «Ком-
плексное промышленное планирование и кар-
тографирование Монголии»;

• выделить приоритеты и осуществить пере-
ход к комплексному планированию и поддержке 
функционирования промышленных кластеров, 
свободных экономических зон, промышленных 
и технологических парков, а также транспортно-
логистических сетей.

Государственная промышленная политика 
Монголии должна реализовываться в три этапа:

Этап I (2015–2020 гг.) — включает меры по за-
щите национального производства, переработку 
сырья внутри страны, поддержку экспорта готовой 
продукции путем внедрения оборудования и тех-
нологий, а также реализацию мер, направленных 
на импортозамещение.

ГОСУдАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / 
CENTrAL AND LOCAL GOVErNMENT
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Этап II (2020–2025 гг.) — предусматривает пре-
имущественное развитие высоких технологий, 
машин, оборудования и химического производ-
ства и дальнейшее повышение в экспорте доли 
продуктов глубокой переработки сырья.

Этап III (2025–2030 гг.) — ориентирован на раз-
витие отраслей, основанное на знаниях и пере-
довых технологиях, и приоритетную поддержку 
экспорта услуг и технологий 3.

Анализ социально-экономического положения 
Монголии показывает, что восстановлению ма-
кроэкономической стабильности страны (в крат-
косрочной перспективе), а также переходу к более 
устойчивой и диверсифицированной экономике 
(в долгосрочный период) в немалой степени будет 
способствовать более активное участие в процессах 
диверсификации малых и средних предприятий. 
Это, в свою очередь, потребует проведения струк-
турных реформ, развития финансового посредни-
чества, увеличения инвестиций в реальный сектор 
экономики, в том числе в инфраструктуру, усиления 
межрегиональной интеграции для повышения связ-
ности территории и доступа к внешним рынкам.

Основой развития промышленности Монголии 
в обозримой перспективе служит государственная 
политика инвестиционного стимулирования. Она 
предусматривает одинаковые налоговые льготы 
своим и иностранным инвесторам. Правительство 
также может предоставлять налоговые льготы на 
индивидуальной основе для инвестиций в такие 
сектора, как переработка полезных ископаемых, 
сельское хозяйство и инфраструктура.

В соответствии с Законом от 03.10.2013 № 41 
«Об инвестициях» зарегистрированные и уплачи-
вающие налоги в Монголии иностранные компа-
нии квалифицируются как местные монгольские 
организации и им предоставляются пакеты инве-
стиционных стимулов, которые, помимо других 
льгот, предлагают налоговую стабилизацию на 
срок в несколько лет. Государство может также 
выдавать гарантии или совместно финансировать 
проекты с участием зарубежного капитала. В Рос-
сии подобная практика уже получила довольно 
широкое распространение в форме ГЧП.

Правительство Монголии всячески стимулирует 
развитие национальной промышленности, поощ-

3 Концепция устойчивого развития 2030 Правительства 
Монголии. URL: https://www.legalinfo.mn/law/details/11725 
(дата обращения: 01.09.2020)

ряя производителей осуществлять закупки сырья 
и его переработку внутри страны. Так, согласно 
действующему Закону от 08.07.2006 № 30 «О полез-
ных ископаемых» держатели лицензий на разведку 
и разработку месторождений должны поставлять 
добытые полезные ископаемые по рыночным 
ценам преимущественно на перерабатывающие 
предприятия Монголии, закупать товары и услу-
ги и нанимать субподрядчиков у коммерческих 
предприятий, зарегистрированных в стране.

Следует, однако, отметить, что несмотря на 
политику протекционизма со стороны государства 
в отношении местных производителей, иностран-
ные инвесторы обычно сами определяют цели по 
экспорту и производству, не беспокоясь о квотах 
или требованиях, установленных правительством 
Монголии. Именно инвесторы, а не правительство, 
обычно выбирают технологии, интеллектуальную 
собственность и финансы по своему усмотрению.

На горнодобывающие компании с иностранным 
капиталом не распространяется требование Зако-
на от 08.07.2006 № 30 «О полезных ископаемых» 
размещать 10% акций на Монгольской фондовой 
бирже. Они также не обязаны продавать акции 
гражданам Монголии. Распределение долей в ка-
питале обычно остается на усмотрение инвесторов, 
монгольских или иностранных.

В случаях, когда инвестиции могут иметь неже-
лательные последствия для национальной эконо-
мики, безопасности или общества, правительство 
Монголии ограничивает активность иностранных 
инвесторов.

Российский опыт управления 
устойчивым развитием экономики
Российский опыт управления устойчивым раз-
витием экономики пограничного с Монголией 
макрорегиона, обладающего значительным при-
родно-ресурсным потенциалом, имеющего сопо-
ставимую и даже превышающую ее по размерам 
территорию — Дальневосточного федерального 
округа (ДВФО), позволяет обосновать некото-
рые предложения, направленные на повышение 
эффективности принятия организационно-эко-
номических решений, касающихся в том числе 
и горнодобывающей промышленности страны.

Добыча полезных ископаемых в ДВФО состав-
ляет в структуре ВРП более 1/4. Однако модель 
развития экономики, опирающаяся на доходы 
от таких видов экономической деятельности, как 

С. Амарсанаа, Н. Г. Алентьева, Е. Л. Плисецкий, Ю. Н. Шедько



30

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ / MANAGEMENT SCIENCES IN ruSSIA •  Т. 10, № 4’2020

добыча, первичная переработка, экспорт сырья 
и энергетических ресурсов, привела к обострению 
проблемных вопросов на мезоуровне, среди них 
главная проблема — это отсутствие необходимых 
собственных средств для обеспечения растущих 
потребностей региональной экономики [18].

На сегодня и более отдаленную перспективу 
главным инструментом социально-экономиче-
ского развития российского Дальнего Востока, 
включая промышленное производство, является 
государственная программа «Социально-экономи-
ческое развитие Дальневосточного федерального 
округа». Общий объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на ее реализацию в период 
2014–2025 гг. может составить почти 427 млрд 
руб. Программой предусмотрено направить зна-
чительные средства в инфраструктурный сектор 
экономики — строительство и модернизацию ав-
томобильных дорог, морских портов и аэропортов, 
а также железнодорожного транспорта.

Значительное внимание в программе уделено 
и развитию горнодобывающей отрасли. Предпо-
лагается, в частности, сформировать в Приаму-
рье мощный горно-металлургический кластер. 
В рамках этого проекта планируется освоение 
ряда железорудных и титаномагнетитовых ме-
сторождений в Амурской области и Еврейской 
автономной области, создание на их базе гор-
но-обогатительных комбинатов, строительство 
металлургического комбината с полным циклом 
производства металла по новейшим технологиям. 
Продукция кластера необходима для развития 
на Дальнем Востоке отраслей машиностроения, 
в том числе судостроения, автомобилестроения, 
авиастроения и др. Она будет иметь значение и для 
развития международных торговых отношений со 
странами АТР, так как является экспортоориенти-
рованной. Продолжится в макрорегионе и освоение 
ресурсов углеводородного сырья, золота, алмазов, 
руд цветных металлов.

Предусмотрен и механизм государственной 
поддержки ускоренного развития макрорегиона 
путем создания в нем территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) 
с особым правовым режимом хозяйствования, 
устанавливающим ряд льгот (налоговых, таможен-
ных и др.) для инвесторов 4. Процесс их организа-

4 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического разви-

ции на российском Дальнем Востоке идет довольно 
активно — по состоянию на 2018 г. зарегистриро-
вано 18 ТОСЭР, общее число резидентов состави-
ло 330, с объемом частных инвестиций 2,3 трлн 
руб., создано свыше 55 тыс. новых рабочих мест. 
Каждая ТОСЭР будет иметь свою хозяйственную 
специализацию. Для осуществления функций по 
организации и управлению ТОСЭР специально 
создана управляющая компания «Корпорация 
развития Дальнего Востока».

Организационно-экономические решения, 
используемые сегодня в российской практике 
управления устойчивым развитием экономики на 
региональном уровне, предусматривают довольно 
широкий набор инструментов. Помимо ТОСЭР 
формируются промышленные и инновационные 
территориальные кластеры, особые экономические 
зоны (ОЭЗ), индустриальные парки, туристско-
рекреационные кластеры и др.

Следует отметить, что инструменты, направлен-
ные на решение вопросов устойчивого развития, 
должны быть нацелены, прежде всего, на создание 
благоприятных условий для опережающего раз-
вития приоритетных отраслей и видов экономи-
ческой деятельности. Все эти инструменты могут 
успешно применяться и уже начали использоваться 
в Монголии.

Условия реализации стратегии 
устойчивого развития 
промышленности Монголии
Одним из условий реализации стратегии устой-
чивого развития промышленности и в целом 
экономики Монголии должно стать формирова-
ние на ее территории региональных инноваци-
онно-промышленных кластеров. Кластеризация 
экономики в сочетании с целенаправленной 
государственной региональной политикой, как 
показывает мировой и российский опыт, служит 
эффективным инструментом социально-эко-
номического развития страны (региона), спо-
собствуя в том числе повышению уровня кон-
курентоспособности предприятий [19]. Путем 
создания территориальных кластеров можно 
добиться усиления производственной и иннова-
ционной деятельности малых, средних и круп-

тия в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_172962 (дата обращения: 
01.09.2020).
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ных предприятий, укрепления их взаимосвязей 
и кооперации в различных секторах экономики 
и регионах страны. Главная цель создания кла-
стеров — придание ускорения развитию нацио-
нальной экономики.

Инновационно-промышленные кластеры на 
основе разработки наиболее перспективных ме-
сторождений полезных ископаемых намечено 
сформировать в разных частях страны [20]. При 
этом наибольшие перспективы имеет Центральная 
Монголия, где получила развитие инфраструктура 
и наряду с природными богатствами сосредоточе-
ны значительные трудовые и финансовые ресурсы. 
Здесь предполагается создать инновационно-про-
мышленный кластер «Дархан», который будет 
специализироваться на производстве продукции 
горнорудной, коксохимической, нефтехимической 
отраслей, переработке животноводческого сы-
рья. В центральном регионе находятся наиболее 
крупные месторождения полезных ископаемых 
Монголии, среди них месторождения меди и золота 
«Оюу Толгой», медно-молибденовых руд «Цагаан 
Суварга», угля «Таван толгой», «Ухаа Худаг», «На-
рийн сухайт» и др., железной руды «Тумуртэй», 
золота «Бороо», «Олон Овоот» и др.

В Северной Монголии намечено создание ин-
новационно-промышленного кластера «Эрдэнэт» 
на базе расположенного здесь самого крупного, 
имеющего стратегическое значение медно-мо-
либденового месторождения «Эрдэнэтийн овоо». 
Здесь также выявлено свыше 160 месторождений 
редкоземельных элементов и минералов. Этот 
регион имеет относительно развитую инфраструк-
туру и возможность специализации на производ-
стве продукции горнорудной и нефтехимической 
отраслей, черной и цветной металлургии, живот-
новодстве.

Запад и восток Монголии имеют наименьший 
предпринимательский потенциал, что связано со 
слабым развитием инфраструктуры, в том числе 
транспортной и высокими транспортными затра-
тами на перевозку грузов.

Еще одним важным условием реализации стра-
тегии устойчивого развития промышленности 
страны (региона) является более тесное взаимо-
действие региональной власти, бизнеса и общества. 
Развитие институтов гражданского общества на 
региональном уровне представляет определенную 
форму общественных отношений, когда решение 
экономических вопросов взаимоувязано с укладом 

жизни населения. Следует отметить, что на фун-
кционирование институтов гражданского общества 
непосредственно влияет развитие системы мест-
ного самоуправления. При этом главным условием 
достижения целей социально-экономического 
развития территории являются сбалансированные 
региональный и местные бюджеты.

При выработке ориентиров на долгосрочную 
перспективу следует учитывать два вида взаимо-
действия в части:

1) достижения баланса между социальными, 
экологическими и экономическими факторами 
регионального развития;

2) согласования интересов государства, биз-
неса и общества.

Если снова сослаться на российский опыт раз-
вития дальневосточной экономики, то важно также 
определить потенциальные точки роста с учетом 
слабой еще диверсификации в отраслях промыш-
ленности, низкого уровня развития общественных 
институтов и недостаточной инвестиционной 
привлекательности дальневосточной экономики. 
Подобная ситуация характерна и для Монголии.

В рамках стратегий устойчивого развития тер-
риторий выделяют такие концептуальные на-
правления, как создание городских агломераций, 
формирование эффективных институтов гра-
жданского общества, корпоративная социальная 
ответственность.

Что касается агломераций, то они представляют 
собой концентрацию промышленного производ-
ства, общественных, материальных и финансовых 
ресурсов. Их развитие обусловлено рациональным 
использованием территории, производственной 
и социальной инфраструктуры, сетей инженерно-
технического обеспечения, знаний и технологий. 
Городская агломерация образует своеобразный 
кластер бизнес-технологий и муниципального 
управления. В связи с этим возрастает эффектив-
ность использования муниципального капитала 
в муниципально-государственных, государствен-
но-частных, муниципально-частных партнерствах.

Институты гражданского общества должны 
активно участвовать в решении экономических 
вопросов. Их представляет собой необходимое 
условие эффективной жизнедеятельности обще-
ства путем совершенствования уже известных 
и образования новых средств управления и са-
моуправления. При этом данный механизм вклю-
чает, с одной стороны, региональные сообщества 
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с соответствующими необходимыми полномо-
чиями и, с другой стороны, институты граждан-
ского общества, взаимодействующие на основе 
социальных партнерств с целью регулирования 
социально-экономических вопросов.

Концепция корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО), раскрывающая возможности 
бизнес-структур в сфере устойчивого развития, 
служит эффективным инструментом частного 
сектора по обеспечению устойчивого развития 
региона.

КСО включает стратегические, практические 
и программные процедуры, обеспечивающие 
устойчивое развитие системы «бизнес — обще-
ство — государство». Основную роль КСО можно 
определить как инвестиции в нематериальные 
активы, оказывающие непосредственное влияние 
на репутацию компании и приводящие к росту 
капитализации.

Все существующие в настоящее время подходы 
к КСО объединяет положение относительно ответ-
ственности бизнеса перед обществом и организа-
циями в процессе ведения предпринимательской 
деятельности. Таким образом, в интересы кор-
порации входят такие социальные проекты, как 
охрана здоровья работников, развитие потенциала 
сотрудников, деятельность по защите окружаю-
щей среды, ресурсосбережение и др. При этом 
социальная ответственность носит добровольный 
характер [21, 22].

Эффективность функционирования граждан-
ского общества в Монголии характеризует такой 
показатель, как качество жизни населения, пред-
полагающий целенаправленную деятельность по 
социально-экономическому развитию страны и ее 
регионов при непосредственном участии и взаи-
модействии государства, бизнеса и гражданского 
общества.

Одним из конкретных примеров участия гра-
жданского общества в промышленном развитии 
в Монголии является проект освоения крупнейшего 
месторождения меди и золота Оюу Толгой. Согла-
шение о сотрудничестве между администрациями 
аймака Умнугови, сумонов Ханбогд, Манлай, Ба-
ян-Овоо и ведущей разработку месторождения 
компанией «Оюу Толгой» было подписано в апреле 
2015 г.

Соглашением предусмотрено сотрудничество 
в области охраны окружающей среды, водных ре-
сурсов, традиционного животноводства и управле-

ния пастбищами, защиты национального истори-
ческого и культурного наследия, развития туризма, 
поддержки местного бизнеса и приобретения у них 
товаров и услуг. На эти цели компания выделяет 
ежегодно 5 млн долл. США через Фонд поддержки 
развития.

Компания «Оюу Толгой» рассматривает согла-
шение о сотрудничестве как один из ключевых 
компонентов своей деятельности и подчеркивает 
его вклад в обеспечение устойчивого местного 
развития, включая создание новых рабочих мест, 
поддержку образования, укрепление здоровья 
населения, передачу ценностей будущим поколе-
ниям 5. В свою очередь, аймак и местные органы 
власти имеют возможность влиять на определение 
принципов и условий реализации проекта «Оюу 
Толгой».

Анализ сложившейся практики функциониро-
вания институтов гражданского общества в России 
и Монголии позволяет выделить две основные 
группы интересов, которые они отстаивают: эко-
номические и политико-правовые.

К первой группе относятся такие институты, как 
объединения предпринимателей, потребителей, 
лоббизм, различные консультационно-экспертные 
структуры, профсоюзы. В связи с этим определе-
ние новых аспектов в отношениях государства 
и общества влияет на включение различных групп 
интересов в процесс управления социально-эко-
номическим развитием.

Ко второй группе — некоммерческие и не-
правительственные организации, деятельность 
которых направлена на защиту прав и свобод 
определенных групп населения. При этом сле-
дует отметить, что институты гражданского об-
щества, являющиеся социально-территориаль-
ными образованиями и в наибольшей степени 
знакомые с потребностями и перспективами 
регионального развития, способны конкрети-
зировать социально-экономические проблемы 
развития территории. Таким образом, участие 
общества в принятии управленческих решений 
может оказывать непосредственное влияние на 
реализацию стратегии устойчивого развития ре-
гиона и расположенных в нем отраслей, включая 
промышленное производство [23].

5 Социальная ответственность компании. URL: https://www.
ot.mn/%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D1%83
%D1%82%D0%B0%D0%B3/?eoi (дата обращения: 01.09.2020).
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Выводы
В заключение можно сделать вывод, что в насто-
ящее время устойчивое развитие промышлен-
ности Монголии, в том числе горнодобывающей 
отрасли, зависит от таких факторов, как возмож-
ность адаптации современных технологий к тра-
диционным видам экономической деятельности, 
возможность цифровой трансформации, рост 
человеческого капитала, состояние окружающей 
среды, уровень взаимодействия заинтересован-
ных в устойчивом развитии сторон (основных 
стейкхолдеров) и др.

В ходе исследования был выявлен ряд проблем, 
препятствующих развитию территориальных 
инновационно-промышленных кластеров. Это 
большая зависимость от импорта оборудования, 
запасных частей и инструментов, недостаток 
квалифицированных кадров, отсутствие ме-
ханизмов поддержки продаж, недостаток обо-
ротных средств, ограниченный доступ к новой 
технике, технологиям и оборудованию, недоста-
точное развитие инфраструктуры, в том числе 
и транспортной сети. Следовательно, необхо-
димо создать правовую среду, направленную 
на поддержку продаж национальной продукции 
посредством государственной политики защиты 
рынка и привлечения иностранных и внутренних 
инвестиций.

В результате реализации мероприятий госу-
дарственной промышленной политики Монголии, 
кроме достижения экономических целей, следу-
ет ожидать позитивные изменения и в социаль-
ной сфере: повышение уровня жизни населения, 
наполнение потребительского рынка товарами 

и услугами за счет собственного производства, 
улучшение состояния окружающей среды, укрепле-
ние национальной безопасности. С повышением 
конкурентоспособности производимой в стране 
продукции на мировом рынке будет увеличивать-
ся и ее экспорт. На росте производства и улуч-
шении качества производимых товаров и услуг, 
несомненно, скажутся результаты осуществляе-
мых в Монголии научно-исследовательских работ 
и внедрение в производственный процесс новей-
ших разработок. В промышленном секторе будут 
созданы благоприятные условия для внутренних 
и иностранных инвестиций, его доля в экономике 
страны увеличится.

Более активное взаимодействие органов влас-
ти, бизнеса и институтов гражданского общест-
ва, как показывает пример реализации проекта 
«Оюу Толгой», будет способствовать повышению 
социальной ответственности компаний, мини-
мизации рисков и неблагоприятных воздействий 
промышленного производства на окружающую 
среду, развитию местной экономики, повышению 
уровня и качества жизни населения.

Полученные в ходе исследования выводы 
и предложения авторов могут найти примене-
ние в практике государственного регулирования 
устойчивого развития промышленности Монголии 
и России.

Дальнейшие исследования по рассматриваемой 
теме будут направлены на выявление сложивше-
гося характера взаимодействия власти, бизнеса 
и общества в современных условиях в Монголии 
и России и разработку на этой основе модели 
управления устойчивым развитием регионов.
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