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Введение 

 

Актуальность темы. Инновации на сегодня приобретают ключевой 

фактор повышения уровня благосостояния экономики в мире. На данный 

момент, те самые новые технологии преобладают в современной жизни 

человека. Именно инновации позволяют увеличить экономический рост, 

уровень жизни и т. п. Неотъемлемой характеристикой современного 

мирового развития считается переход к построению экономики, основанной 

на создании, распределении и использовании результатов инноваций. 

Реальность такова, что теперь страна с наиболее продвинутыми 

технологиями живет лучше, чем какие-либо другие страны. Особенно это 

актуально на современном рубеже становления экономик мира, в связи с тем, 

что деятельность в сфере инноваций на всевозможных уровнях, от регионов 

до отдельных предприятий и компаний, является основным условием их 

подъема и совершенствования в будущем.  

Данная тема выбрана для изучения, так как инновации является одной 

из наиболее важных характеристик экономического роста в любой стране 

мира. Новые технологии, являются одной из самых весомых частей 

экономического развития общества, а также социально – культурного, 

политического и т.д. Необходимо раскрыть понятия инновация и  еѐ 

эффективность.  

Историография исследования. В данной выпускной 

квалификационной работе использована научная литература (монографии, 

научные статьи). И здесь представлена степень разработанности данной темы 

в научных трудах. 

Первая часть историографии раскрывает теоретическую  сторону 

вопроса об инновациях и их роли в экономике. 

В данном научном труде С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. 

Грязнова, раскрывают вопросы, связанные с формированием эффективной 
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системы управления инновациями и инновационным процессами на уровне 

предприятия, региона и государства. Ещѐ авторы раскрывают основные 

аспекты стратегического и оперативного управления инновационными 

процессами на микро-, мезо - и макроуровне, маркетинга инноваций, 

финансирования инновационной деятельности
1
.  

Феномен инновационного развития исследуют А. Н. Асаул, Б. М. 

Карпов. В своей работе они рассматривают аспекты управления объектами 

интеллектуальной собственности, эффективности управленческих решений и 

организационно-управленческих инноваций. Особое внимание уделяется 

оценке эффективности вложение инвестиций в инновации
2
. 

Обращает на себя внимание совместный труд Т. Г. Гедич, Н. Г. Уразова 

«Государственное регулирование инновационной деятельности» где был 

предложен методический подход к оценке эффективности государственной 

поддержки инновационной деятельности. Подход основан на системе 

показателей, позволяющих оценить эффективность государственной 

поддержки инноваций на четырех уровнях - на уровне государства, на уровне 

программы поддержки, на уровне предприятия и на уровне инновационного 

проекта
3
. 

Концепции инновационного менеджмента, охватывающая 

общетеоретические вопросы управления инновациями, практические 

способы формирования инновационной стратегии нашли отражение в 

научных публикациях П. Н. Завлина
4
. Как отмечает автор, инновационная 

стратегия нужна для развития планирования и финансирования 

инновационной деятельности на предприятиях различных форм 

собственности. Рассматриваются также вопросы разработки и 

                                                           
1
Агарков С. А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: учебное пособие. / 

С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова. – Пенза: Изд-во «Академия Естествознания», – 2011. – 267 

с. 
2
Асаул А. Н., Карпов Б. М. Модернизация экономики на основе технологических инноваций. / А. Н. Асаул, 

Б. М. Карпов. – СПб: АНО ИПЭВ, – 2008. – 606 с. 
3 
Гедич Т. Г. Государственное регулирование инновационной  деятельности. / Т. Г. Гедич, Н. Г. Уразова. – 

Иркутск: Изд-во ИрГТУ, – 2008. –188 с. 
4  

Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента: теория и практика. / П. Н. Завлин. – СПб: 

Издательский дом «Бизнес пресса», – 2010. – 584 с. 
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экономического обоснования инновационных проектов, развития 

инновационного предпринимательства и правового регулирования 

инновационной деятельности.  

Следует выделить коллективный труд Э. А. Уткина, Н. И Морозовой 

Г. И. Морозовой «Инновационный менеджмент»
5

, где они раскрывают 

сущность инноваций, рассматриваются проблемы, связанные с инновациями 

материального, нематериального и организационного характера. Показаны 

особенности управления исследовательскими проектами. Изложены вопросы 

управления созданием и освоением новой техники и технологий. Показано 

значение анализа спроса на научно-техническую продукцию. Рассмотрены 

направления оценки эффективности инноваций и инновационной 

деятельности. 

Теоретические и практические подходы к организации и управлению 

инновационной деятельностью фирмы в рыночных условиях в своем труде 

раскрыл Г. Я. Гольдштейн. Особое внимание уделил методам оценки НИОКР 

на различных этапах их жизненного цикла и принятию соответствующих 

управленческих решений
6
. 

Проблемы понятийного аппарата в сфере инноваций на современном 

этапе рассмотрели Ф. Ф. Бездудный, Г.  А. Смирнов, Нечаева О. Д.
7
 они 

провели анализ различных подходов к термину «инновация». Раскрыли 

сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность» с позиции 

основных требований рынка - конкурентоспособности и удовлетворения 

общественных потребностей. Дали характеристику классификаций 

инноваций отдельных авторов.  

Отдельно следует выделить учебное пособие по инновационному 

менеджменту. В нем раскрыты основы планирования инновационным 

процессом, особенности государственного регулирования инновационных 
                                                           
5
 Уткин Э. А. Инновационный менеджмент. / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. – М.: Инфра-М, – 

2010. – 228с. 
6
 Гольдштейн Г. Я. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / Г. Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2010. – 132 с. 
7
 Бездудный Ф. Ф. Сущность понятия инноваций. / Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева. – СПб.: 

Питер, 2011. –266 с. 
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процессов, рассмотрен инновационный механизм и его характеристика. 

Особую значимость в инновационной деятельности занимают вопросы 

финансирования и правовые основы
8
. 

Вторая часть историографии рассматривает современную 

экономическую ситуацию Монголии. 

В работе М. И. Гольмана «Современная Монголия в оценках западных 

авторов», рассмотрены экономические реформы и политические события в 

Монголии на рубеже XX–XIXвеков. Раскрываются и анализируются позиции 

и оценки западных авторов относительно событий в Монголии. 

Экономические реформы не были удачны. Они лишь отяготили кризис и 

привели к упадку
9
. 

Исследованием роли стран Западной Европы, в развитии экономики 

Монголии с точки зрения западных исследователей занимались Б. В. Базаров 

и А. О. Гомбоев
10

. Авторы отмечают, что Монголия на сегодняшний день 

активный участник международных отношений. Она является членом ВТО. 

Зарубежные доноры выделяют деньги в Монголию. Во внешнеторговом 

обороте превалирует сырье, но не результат переработки сырья. 

Вопросы взаимодействия России и Монголии в сферах экономики 

рассматривают сквозь призму российско-монгольских отношений С. А. 

Филин, Н. В. Фалилеева, Дугаржав Лувсанцэрэнгийн, Отгончимэг Дугаржав, 

Очирбатын Очирмаа, Доржсурэн Бадарч. В целом исследователи отмечают, 

что объем российско-монгольской торговли носит в основном экстенсивный 

характер. И существенно зависит от обстановки и колебания цен на 

нефтепродукты и минеральное сырье на мировых рынках. В настоящее время 

                                                           
8
 Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / А. М. Мухамедьяров. – М.: Инфра-

М. 2013. –174 с. 
9
 Гольман М. И. Современная Монголия в оценках западных авторов. / М. И. Гольман. – Москва: Изд-во 

РАН, 2009. – 192 с. 
10

Базаров Б. В. Монголия в условиях открытого мира на рубеже XX-XXI вв. в западноевропейской 

историографии. / Б. В. Базаров, А. О. Гомбоев. – Вестник ВСГУТУ. – Улан-Удэ, – 2014. – №4. – С. 136–139 
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решается проблема увеличения производительности торгово-экономического 

сотрудничества между Монголией и Россией
11

. 

Баярхуу Гэрэлмаа поднимает проблемы регулирования инновационной 

деятельности. Инновации являются одним из приоритетных направлений 

экономики. Поскольку задействованы высокие технологии, способствующие 

достижению высокого экономического роста. Поэтому роль 

государственного регулирования в данной сфере, основная задача которого 

создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности. 

Необходимо правильная стратегия инновационного развития страны, но это 

возможно только при помощи регулирования инновационной деятельности и 

развития научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР). Доля на расходы НИОКР Монголии очень мала по сравнению с 

западными странами
12

.  

Н. Н. Булатова изучает двухстороннее сотрудничество Монголии и 

России в сфере экономики, и отмечает, что для Монголии важно 

сотрудничество с Россией для соблюдения баланса во внешнеторговых 

отношениях. Еще одной причиной сотрудничества, является уменьшение 

зависимости от Китая. Для страны важно экономическая безопасность
13

.  

В статье Д. Мунх-Эрдэнэ, Г. Нандинчимэг "Национальная 

инновационная деятельность Монголии" рассматриваются вопросы, 

связанные с развитием национальной инновационной деятельности 

Монголии на современном этапе. Монголии требуется формирования 

национальной системы, соответствующей современной рыночным условиям, 

                                                           
11

Филин С. А. Актуальные вопросы взаимодействия России и Монголии в сферах экономики и бизнеса. / С. 

А. Филин, Дугаржав Лувсанцэрэнгийн, Отгончимэг Дугаржав, Очирбатын Очирмаа, Доржсурэн Бадарч, Н. 

В. Фалилеева. – Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №25.– Москва. – 2014. 
12

 Баярхуу Гэрэлмаа Проблемы регулирования инновационной деятельности в Монголии. / Баярхуу 

Гэрэлмаа. Вестник ИрГТУ. – 2015. – №2 (97). 
13

 Булатова Н. Н. Торгово-экономическое сотрудничество России и Монголии / Н. Н. Булатова. Социально-

экономическое развитие России и Монголии: проблемы и перспективы: Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2015. – 290 с. 
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с учетом особенности страны и мировых тенденций экономического и 

научно-технического развития
14

. 

В. Б. Базаров в своем научном труде дает анализ основных 

экономических показателей и внешнеторгового оборота Монголии 2000-х гг., 

основываясь на официальные данные статистического управления Монголии. 

Автор статьи исследует торговый оборот Монголии по странам. Определяет 

основные внешнеэкономические партнеры страны и их характер 

взаимоотношений
15

. 

Проблемы и перспективы развития банковской системы Монголии в 

условиях глобализации рассматривает в своей статье Готовын Цэрэнпупэв. 

Автор приходит к выводу о том, что банковская система Монголии на 

переломном этапе. Также уделяют внимание государственной поддержке 

программ развития и оптимизации сотрудничества Монголии с Российской 

Федерацией
16

. 

Вопрос влияния «Экономического пояса шелкового пути» на 

экономику Монголии, России и Содружества независимых государств 

изучает Жань Цзэхуа в своей статье. Также рассматриваются экономическое 

и геополитическое положение Монголии, причины сегодняшнего 

неудовлетворительного состояния экономики Монголии, а также 

перспектива ее восстановления под воздействием «экономического пояса 

Шелкового пути» путем расширения китайско-монгольской торговли и 

дальнейших инвестиций в ближайшем будущем
17

.  

М. М. Хайкин и  У. Чимэддорж исследуют закономерности развития 

добычи и использования угля в Монголии. Определяют необходимость 

оценки его запасов, современные способы обработки и использования в 

                                                           
14

Д. Мунх-Эрдэнэ. Национальная инновационная деятельность Монголии / Д. Мунх-Эрдэнэ, Г. 

Нандинчимэг. Молодежный вестник ИрГТУ.. №1 (15). Иркутск, 2015. – С. 15.  
15

 Базаров В. Б. Монголия в условиях открытого мира в ХХI в.: экономика и внешнеэкономические 

партнеры. / В. Б. Базаров. Азиатско-тихоокеанский регион: история и современность – Х. –2016. – С.23-26. 
16

 Готовын Цэрэнпупэв. Регулирование экономики Монголии в условиях глобализации. / Готовын 

Цэрэнпупэв. Экономика. Налоги. Право. –2016. –№4. – С.134-142. 
17

 Жань Цзэхуа. Влияние «Экономического пояса шелкового пути» на экономику Монголии. / Жань Цзэхуа. 

Успехи современной науки и образования. –2016. –№12. –С.66-70. 
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рамках концепции устойчивого развития. Авторы еще выявляют проблемы 

использования угля и необходимость развития системы железных дорог
18

. 

В статье автора Хурэлбаатар Халиун, проанализировано состояние 

инвестиционной среды Монголии и статистические данные по 

распределению иностранных инвестиций по отраслям, по основным странам-

инвесторам. А также здесь были охарактеризованы предпосылки 

привлечения иностранных капиталов. Автором было предложено решение по 

развитию экономики Монголии путем грамотного распределения 

иностранных инвестиций
19

. 

Ситуацию экономики Монголии описали Батаа Гулгуу и Е. Г. 

Тарзанова. Особенно уделили внимание колебанию цен на сырье, а также их 

взаимозависимость, которая определяет социальное развитие отдельных 

районов и страны в целом. Рассматриваются проблемы, которые мешают 

бороться с общей нестабильностью экономики и ее сырьевой зависимостью. 

Указанные проблемы должны решаться не только на уровне отдельных 

предприятий, но и в рамках совершенствования государственного 

законодательства
20

. 

А. С. Горенкова и М. В. Червинский  рассматривают вопросы влияния 

инноваций на тип и устойчивость экономического роста; приводятся 

примеры «догоняющих» стран, которые использовали инновации как 

мощный антикризисный фактор; проводится сравнительный анализ развития 

экономик развитых и «догоняющих» стран на перспективу до 2050 г
21

. 

Перспективы и возможности Монголии, связанные с проектом 

«Степного пути» выделяет в статье Ф. Аржаев. Также в статье выделены 

основные риски и препятствия для динамичного развития экономики страны. 

                                                           
18

 Хайкин М. М. К вопросу об оценке месторождений угля в национальной экономике (на примере 

Монголии). / М. М. Хайкин, У. Чимэддорж. Экономика, Социология и Право. – 2016. –№11. – С. 64-66. 
19 

Хурэлбаатар Халиун. Иностранные инвестиции как фактор развития экономики Монголии. / Хурэлбаатар 

Халиун. Россия и Монголии: История, Дипломатия, Экономика, Наука. –2016. – С. 326-333. 
20

 Батаа Гулгуу. Сырьевая зависимость экономики Монголии и пути ее преодоления. / Батаа Гулгуу, Е. Г. 

Тарзанова. Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для 

менеджмента компаний. – 2017. –С. 77-82. 
21

 Горенкова А.С. Инновации в современном мире как необходимость устойчивого развития. / А. С. 

Горенкова, М. В. Червинский. Развитие теории и практики управления социальными и экономическими 

системами. – 2017. –С. 65-70. 
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Важный момент, несмотря на  проблему коррупции, и высокого риска 

экономики Монголии, наблюдаются положительные тенденции 
22

.  

Статья раскрывает положительные аспекты сотрудничества Китая, 

Монголии и России. Данный трѐхсторонний коридор, является 

положительной тенденцией экономики региона. А компания «М-ГРАСС» 

яркий пример успешного международного сотрудничества в рамках данного 

экономического коридора «Китай-Монголия-Россия»
23

. 

Монголо-китайские отношения и интеграционные логистические 

проекты XXI столетия рассматриваются в статье В. Б. Базарова и И. Д. Ван. 

Они исследуют внешнеполитический диалог между Монголией и КНР, их 

внешнеторговый оборот, а также рассматривают основные крупные проекты, 

пролегающие по территории стран Центральной Азии: Новый шелковый 

путь, ТРАСЕКА, ЦАРЭС, которые могут объединить в рамках логистики 

Монголию и КНР. Через Монголию и КНР, соседствующие страны в 

перспективе могут пролегать новые крупные логистические каналы
24

. 

В своей работе Н. П. Дамбаева дает анализ добывающей 

промышленности Монголии, которая стала важнейшим звеном в 

экономической системе страны, темпы развития которой сулят высокие 

перспективы государства занять в будущем видное место в мировом 

хозяйств. Минеральные ресурсы в результате добывающей промышленности, 

является основным ведущим товаром в экспортно-импортной деятельности. 

Именно добывающая промышленность фундамент экономики Монголии
25

. 

Важные проблемы в развитии экономики Монголии анализируются в 

статье Мулдир Хайрат. Автор указывает на недостаточность внимания СМИ, 

экономической науки к освещению и изучению нынешнего состояния 

                                                           
22

 Аржаев Ф. И. Монголия  и ЭПШП – вызовы, возможности, перспективы. / Ф. И. Аржаев. Синергия наук. –

2018. –№20. –С. 211-223. 
23

 Базаров Б. В. Трехсторонний коридор «Китай-Монголия-Россия»; из опыта зеленой экономики (на 

примере китайской агробиологической компании «М-Грасс»). / Б. В. Базаров, Ч. Ц. Цыренов. Власть. –2018. 

–№2. –С. 84-89. 
24

 Базаров В. Б. Монголо-Китайские отношения и Евразийские Центральноазиатские логистические 

проекты. / В. Б. Базаров, И. Д. Ван. Вестник Бурятского научного центра Сибирского  отделения Российской 

академии наук. –2018. –№3(31). – С. 55-66. 
25

Дамбаева Н. П. О некоторых аспектах экономики Монголии на современном этапе. / Н. П. Дамбаева. 

Современные научные исследования и разработки. Улан-Удэ, –2018. – №8. – С. 65–68 
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экономики и общества Монголии, к проблемам развития сотрудничества с 

ней. Также автор выделяет факторы, оказывающие влияние на формирование 

современного социально-экономического образа Монголии
26

. 

В научной статье российских исследователей рассмотрены основные 

тенденции развития прямых иностранных инвестиций (ПИИ), представлена 

динамика чистого притока и оттока иностранного капитала, проведен 

сравнительный анализ структуры ПИИ государств и определены 

особенности структурных различий. Китай в регионе основной инвестор. Он 

является фактором развития интеграций и сотрудничества между странами. 

Они подчеркивают, что реформы в системе государственного регулирования 

иностранных инвестиций, проводимые в Китае и Монголии, уже имеют 

положительную динамику по показателю притока иностранных инвестиций. 

В регионе ПИИ способствуют экономическому развитию региона
27

. 

Следует выделить статью А. П. Суходолова¸ Ю. В. Кузьмина, в 

которой представлена характеристика современной экономики Монголии с 

еѐ проблемами. Авторы отмечают, что страна стоит в трудном положении из-

за географического положения. Нестабильная ситуация и частая смена 

правительств сильно мешает развитию страны. Иностранные инвесторы 

заинтересованы только в полезных ископаемых Монголии
28

. 

Вопрос привлекаемых иностранных инвестиций в экономику 

Монголии, раскрыт в статье Ц. Чулуунцэцэг. Исследуется влияние 

иностранных инвестиций на структуру экономики страны. Выявлена 

современная ситуация регулирования иностранных инвестиций Монголии, 

                                                           
26  

Мулдир Хайрат. Монголия сегодня: проблемы и перспективы реформирования экономики. / Мулдир 

Хайрат. Via Scientiarium. – Дорога знаний. –2018. –№4. – С. 42-49. 
27

 Садыкова Э. Ц. Прямые иностранные инвестиции как фактор углубления развития интеграционных 

процессов. / Э. Ц. Садыкова, А. С. Михеева, В. Д. Мункуева. Фундаментальные исследования. –2018. –№6. –

С. 205-210. 
28

Суходолов А. П. Экономика Монголии в системе большой Евразии. / А. П. Суходолов, Ю. В. Кузьмин. 

Евроазиатское сотрудничество: гуманитарные аспекты: Материалы Международной научно-практической 

конференции. Иркутск, – 2018. – №8. – С. 65–68. 
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они направлены только на сырьевой сектор экономики, что негативно влияет 

на экономическую безопасность страны
29

. 

В статье А. Б. Базарова проводен анализ социально-экономического 

развития Монголии. Данный анализ основан на статистических данных за 

период 2007-2017 гг. Он привел данные по структуре производства 

важнейших видов товаров, услуг и работ, распределения валового 

внутреннего продукта по регионам. Изучено распределение ВВП Монголии 

по видам экономической деятельности в отраслях
30

. 

В статье Балждорж Цеденбалжир и П. В. Кравченко дали 

характеристику современной экономики Монголии, ее трудности и 

проблемы. Основное внимание авторы уделили анализу региональным 

экономическим отношениям Монголии. Также рассмотрели роль 

иностранных инвестиций в монгольскую экономику, особенно сырьевой 

сектор страны
31

. 

Модели экономического роста Монголии рассматриваются в статье 

монгольских исследователей Гантуяа Дугер и Наранцэцэг Олсод. Для 

разработки модели экономики для Монголии авторы изучили современное 

положение внешней торговли Монголии в контексте с экономическим 

положением 10 стран торговых партнеров, наиболее сильно влияющих на 

валовый торговый оборот. При построении модели они использовали 

основные предположения гравитационной теории, что торговые потоки 

положительно зависят от размеров ВВП, стран партнеров по внешней 

торговле
32

. 

                                                           
29 

Чулуунцэцэг Ц. К вопросу о регулировании иностранных инвестиций в экономике Монголии. / Ц. К. 

Чулуунцэцэг. Экономический вестник Восточно-Сибирского Государственного университета технологий и 

управления. – 2018. – №6. – С. 31-36. 
30

 Базаров А. Б. Анализ развития экономики Монголии по видам экономической деятельности. / А. Б. 

Базаров. Вестник Бурятского научного центра Сибирского  отделения Российской академии наук –2019. –

№1. – С. 198-204. 
31

 Балждорж Цеденбалжир. Место и роль экономики современной Монголии в экономике Евразии. / 

Балждорж Цеденбалжир, П. В. Кравченко. Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность 

использования. – 2019. – С. 36-38. 
32  

Гантуяа Дугер. Гравитационная модель экономики Монголии. / Гантуяа Дугер, Наранцэцэг Олсод. 

Социально-экономическое развитие России и Монголии: Проблемы и перспективы. –2019  – С. 137-145. 
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Вопросы основных направлений развития мировой цифровой 

экономики и состояния цифровой экономики в Монголии раскрываются в 

статье В. М. Кутовой и А. Дулгуун. Особое внимание авторы уделили 

анализу глобальной цифровизации, ее сущности и взаимосвязи с цифровой 

экономикой Монголии. Также в статье сформулированы предложения по 

улучшению цифровой экономической среды в Монголии
33

. 

В статье исследована проблема устойчивого социально-

экономического регионального развития Монголии. На основе анализа 

основных характеристик экономики Монголии и их аймаков, сделаны 

выводы: значительную роль в устойчивости развития экономики Монголии 

играет приграничное сотрудничество; в связи с неоднородностью и 

значительной дифференциацией по уровню развития при создании стратегии 

приграничного сотрудничества есть потребность в учете специфики каждого 

отдельного региона. Решение проблемы устойчивого социально-

экономического регионального развития Монголии целесообразно 

осуществлять на основе комплексного подхода
34

. 

Авторами рассмотрены вопросы разработки долгосрочного научно 

обоснованного прогноза и стратегии социально-экономического развития 

Монголии на первую четверть 21-го века. Изучены сильные и слабые 

стороны экономики Монголии. Авторы также отмечают, что у Монголии на 

данный момент есть проблемы модернизации экономики. Авторами сделан 

вывод, что условием эффективного финансового регулирования социально-

экономического развития Монголии является научно обоснованная 

стратегия
35

.  

Данный научный труд это сравнительный анализ развития и 

сотрудничества Монголии с соседними и другими государствами, а также 

                                                           
33 

Кутовой В. М. Цифровая экономика Монголии в контексте развития мировой цифровой экономики. / В. 

М. Кутовой, А. Дулгуун. Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. –2019. –№4. – С.209-219. 
34

 Отгонбаяр. Приграничное сотрудничество как компонент устойчивого регионального развития Монголии. 

/ Н. Отгонбаяр, Т. Свирин, Ю. Н. Шедько. Вестник университета. –2019. –№2. –С. 77-81. 
35

Самаруха В. И. Долгосрочная стратегия как условие финансового регулирования социально 

экономического развития Монголии. / В. И. Самаруха, Даваасурэн Авирмэд. Global and regional research. – 

2019. –№2. – С. 152-159. 
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влияние данного сотрудничества на экономический рост государства. Особое 

внимание уделено международной политики Монголии, ее нейтралитету, 

который является одним из главнейших факторов, влияющих на увеличение 

инвестиций в страну. На основе проведенного анализа авторы формулируют 

выводы по развитию экономики Монголии за последние несколько лет и на 

ближайшую перспективу. Увеличение роста экономики Монголии во многом 

зависит от привлечения инвестиций, а они, в свою очередь, приходят в 

государства, где созданы благоприятные условия для развития бизнеса
36

. 

В. О. Намжилова в своем исследовании изучает особенности развития 

энергетического комплекса Автономного района Внутренняя Монголия. 

Проанализированы динамика и перспективы развития электрогенерации, 

включая поставки избыточной электроэнергии в близлежащие и отдаленные 

провинции. Рассмотрены приоритеты освоения возобновляемых источников 

энергии и перспективы газодобычи. Автономный район Внутренняя 

Монголия представляет собой энергетического донора для Китая
37

. 

Таким образом, несмотря на то, что вопрос инновационной 

деятельности в Монголии и экономического развития Монголии 

затрагивались в работах отечественных и зарубежных авторов, исследуемая 

тема не подвергалась комплексному анализу. Научная новизна состоит в том, 

что в курсовой работе дана попытка исследовать состояние науки. 

Проанализировано современное состояние научно-технологического 

комплекса Монголии, выделены его наиболее проблемные области. 

Основные проблемами, являются диспропорции в финансировании 

научной области и неправильное использование природных богатств. 

Иностранные инвесторы заинтересованы сделать из Монголии ресурсную 

базу. Но для Монголии это угроза экономической безопасности. На данный 

момент у Монголии крайне малое финансирование в области НИОКР 

                                                           
36

 Шляхтунов А. Г. Перспективы экономического сотрудничества Монголии с Российской Федерации, 

Китайской народной республики и «Третьими соседями». / А. Г. Шляхтунов, В. Д. Орлова. Вестник 

Екатерининского института. – 2019. –№1(45). – С. 59-65. 
37

 .Намжмлова В. О. Внутренняя Монголия как энергетический форпост Китая. / В. О. Намжмлова. Азия и 

Африка сегодня. –2020. –№2. – С. 22-29. 
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(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). 

Монголии нужна правильная стратегия и законодательная база для развития 

экономики.  

Сейчас важно соответствовать современному уровню развития 

экономики. И Монголия развивается, чтобы стать частью международных 

экономических отношений. 

Объект выпускной квалификационной работы: инновационная 

модель экономического развития. 

Предметом выпускной квалификационной работы, является 

инновационное развитие и государственная инновационная политика 

Монголии. 

Целью выпускной квалификационной работы, является изучение 

роли инноваций в развитии экономики в Монголии. 

Чтобы достичь поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-раскрыть сущность и принципы инноваций; 

-охарактеризовать механизмы функционирования государственной 

инновационной политики; 

-ознакомиться с экономической ситуацией в Монголии  

-проанализировать проблемы и перспективы развития экономики 

Монголии. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

Статистические методы позволяющие оценить развитие экономики. 

Принцип историзма позволяет проследить хронологическую динамику 

изменений в социально-экономическом развитии Монголии.  

Для анализа экономической сферы применяется системно-структурный 

метод, позволяющий раскрыть внешние и внутренние условия развития.  

Теоретический: анализ, синтез и обзор отобранной литературы по 

теории инновации роли Монголии. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1992 по 

2020 гг. Нижняя граница исследования обусловлена началом экономических 

реформ по переходу к рыночной экономике в Монголии. Верхняя граница 

выделена исходя из завершения программы социально-экономического 

развития Монголии и определения перспектив дальнейшего развития страны. 

Территориальные рамки исследования – охватывают территорию  

современной Республики Монголия. 

Источниковой базой исследования выступили официальные 

статистические материалы о развитии экономики Монголии в течении 

последних 30 лет. Источниками послужили нормативно-правовые акты, 

регулирующие экономическую деятельность в Монголии, также Программа 

социально-экономического развития Монголии до 2020 г.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: выводы, 

сделанные после аналитической работы, позволят выяснить значение 

инноваций в экономике, и выработать дальнейшие стратегии развития 

Монголии. Материалы работы можно использовать в преподавании 

экономических и регионоведческих дисциплин. 

Апробация результатов исследования. Выводы и основные 

положения данной работы докладывались на научной конференции ТувГУ. И 

на Международной Научной Студенческой Конференции в Новосибирском 

Государственном Университете. 

Работа состоит из введения, основной части, которая включает в себя 

2 главы и заключения.  
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Глава I. Теоретические аспекты инноваций и государственной 

инновационной политики 

 

1.1 Сущность и принципы инноваций и инновационной политики 

 

Сегодня для инновационного развития страны требуется проведение 

государственной инновационной политики, которая является частью 

социально-экономическое политики. Именно, политика государства по 

отношению к инновациям и инновационному процессу влияет на прогресс и 

развитие страны. 

Для наиболее полного раскрытия темы важно четко понимать значение 

основных терминов. 

Сегодня становиться актуально понятие «инновация»  и применимо 

оно в различных сферах жизни - производстве, политике, образовании, науке 

и культуре, социальной и иных сферах деятельности человека и общества. 

Есть много определений инноваций, как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе. Слово «инновация» произошло от латинского 

«innovus» (in - «in» и novus - «new») в переводе на русский язык оно имеет 

значение «новое», «обновление», «изменение». 

Разные авторы по-разному истолковывают термин «инновация». 

Поэтому необходимо выделить несколько определений, которые 

характеризуют его с разных сторон. 

«Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой сфере 

жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению 

существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект» 

такое определение дают Э. А. Уткин и Н. И. Морозова 
38

. 

«Инновация – это комплексный процесс создания, распространения и 

использования нового практического средства для лучшего удовлетворения 

                                                           
38

Уткин Э. А. Инновационный менеджмент. / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. – М.: Инфра-М, 

– 2010. – 228с. 
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известной потребности людей» так понимают термин инновация Ф. Ф. 

Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д Нечаева
39

.  

П. Н. Завлин раскрывает термин «инновация» наиболее достоверно: 

«Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), 

способ (технология) ее производства или применения, нововведение или 

усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства, и 

(или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, 

создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские 

свойства продукции (товара, работы, услуги)»
40

. 

Далее необходимо раскрыть термин «политика». Под «политикой» 

следует воспринимать определѐнную программу или направление 

деятельности государства, совокупность средств и способов реализации 

интересов общества, и достижения поставленных целей в социальной среде. 

Экономист, профессор А. М. Мухамедьяров считает, что 

инновационная политика представляет собой комплекс мероприятий, цель 

которых усиление инноваций, увеличение их эффективности и 

использование результатов производства для ускорения социально-

экономического развития государства и более полного удовлетворения 

социальных потребностей
41

. 

Выявим более детально структуру государственной инновационной 

политики. Государственная политика в инновационной деятельности, как 

часть системы государственного регулирования, содержит: 

- четко определенные цели и основные направления инноваций; 

- конкретная система органов управления, которая реализует функции, 

обеспечивающие достижение поставленных ранее целей; 

- информационная система, создающая информационный образ объекта 

регулирования, нужный для исполнения функций управления; 
                                                           
39

Бездудный Ф. Ф. Сущность понятия инноваций. / Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева. – СПб.: 

Питер, 2011. –266 с. 
40

Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента: теория и практика. / П. Н. Завлин. – СПб: 

Издательский дом «Бизнес пресса», – 2010. – 584 с. 
41

Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / А. М. Мухамедьяров. – М.: Инфра-

М. 2013. –174 с. 
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- система регулирования и помощи, посредством которой 

государственные органы воздействуют на предприятия и окружающую среду 

как часть их функций. 

Государственная инновационная политика складывается и реализуется 

на базе приоритета инноваций с целью развития производства, обеспечения 

экономического развития государств, повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Основными целями государственной инновационной политики 

являются: 

- определение и реализация приоритетов государственной 

инновационной политики; 

- обеспечение современных структурных преобразований экономики; 

- создание и становление инновационной инфраструктуры; 

- осуществление мер по помощи продвижения новых товаров на рынке, 

в том числе поддержка экспорта новых товаров и (или) новых 

технологических процессов, сделанных производителями; 

- обеспечение взаимодействия науки, образования, производства и 

финансово-кредитного сектора для развития инновационной работы. 

Определив задачи и структурные составляющие государственной 

инновационной политики, перейдем к ее составным этапам. 

Управление инновационным процессом включает три этапа: 

1) разработка научных концепций становления инноваций; 

2) определение ведущих направлений государственной поддержки 

инноваций; 

3) практические действия, нацеленные на достижение установленных 

целей и усиление инновационного процесса. 

Инновационная политика формируется и реализуется на основе ее 

базовых принципов. 

Чтобы повысить уровень технологического развития общественного 

производства, конкурентоспособности продукции и качества жизни 
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населения принимается первый принцип. Это признание приоритетного 

значения инноваций. 

Вторым принципом формирования и регулировки государственной 

инновационной политики является сопоставимость государственного 

регулирования инноваций с функционированием конкурентного механизма в 

инновационной сфере. 

Далее идет принцип концентрации государственных ресурсов на 

создание и внедрения базовых инноваций, которые создают обстоятельства 

для повышения качества структуры экономики. 

Следующий принцип включает в себя организацию условий для 

совершенствования рыночных отношений в инновационной среде и 

остановки недобросовестной конкуренции в инновационном процессе. 

Пятым принципом формирования и регулировки государственной 

инновационной политики является активизация интернационального 

сотрудничества в инновационной сфере, а еще укрепление 

обороноспособности и обеспечение национальной безопасности в результате 

использования инноваций. 

В инновационной политике, проводимой государством, нужно 

различать два компонента: стратегический и тактический. 

Стратегия государственной инновационной политики базируется на 

долгосрочных концепциях социально-политического и социально-

экономического развития страны. «Выбор стратегии инновационной 

политики подразумевает определение ведущих направлений 

государственного регулирования инновационной деятельности и выбор 

методов развития и использования научного потенциала, определение 

ведущих целей инновационного развития в соответствии с социально-

экономическими целями государства»
42

.  

                                                           
42

Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / А. М. Мухамедьяров. – М.: Инфра-

М. 2013. –174 с. 
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Тактика включает в себя постановка целей и конкретных задач, 

создающие условия для достижения этих целей с большей эффективностью. 

Тактические средства включают финансирование исследований и разработок, 

кадровое обеспечение, создание правового и информационного поля, а также 

материально-технические условия для реализации инновационной 

деятельности. 

Рассмотрев цели и основы государственной инновационной политики, 

мы продолжим знакомство с приоритетными аспектами и запланированными 

итогами деятельности на современном рубеже. 

Среди более актуальных и важных аспектов государственной 

инновационной политики, на данный момент времени представлены 

следующие: 

- работа по формированию, изучению и продвижению технологий, 

которые приведут к глубоким преобразованиям в технологической основе 

страны. 

- работа над крупными отраслевыми научно-техническими проектами, 

которым требуется концентрация средств, независящих от отдельных 

предприятий; 

- обеспечение научно-технических мероприятий, нацеленных на 

реализацию социальных целей общества (развитие здравоохранения, 

образования, культуры, охраны окружающей среды, инфраструктуры); 

- развитие направления научно-технического прогресса, связанные с 

международным разделением труда и внешнеэкономической деятельностью 

государства. 

При формировании и реализации государственной политики в области 

инноваций осуществляется планирование ожидаемых результатов. Среди них 

можно выделить самые актуальные: 

- образование нового уровня ресурсосбережения, повышение 

производительности труда, производительности капитала, снижение 

материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение 
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ее высокой конкурентоспособности и, как следствие, коренное 

преобразование структуры народного хозяйства, и внешняя торговля в 

направлении разгрузки сырьевого сектора экономики и увеличения вклада 

обрабатывающих отраслей; 

- повышения нового уровня жизни населения в результате улучшения 

внутренней предметной среды для городского и сельского населения; 

- преодоление научного и технического отставания страны; 

- достижение высокого уровня научно-технического прогресса в 

социальной сфере за счет повсеместного распространения новых 

технологических систем, которые ещѐ и обеспечивают экологическую 

чистоту и безопасность промышленного производства
43

. 

Выявив основную суть и принципы государственной инновационной 

политики, можно сделать вывод: 

1. Государственная инновационная политика - это комплекс 

мероприятий, направленных на становление инновационных технологий и 

проектов, широкое использование их результатов с целью более 

эффективного и быстрого социально-экономического развития страны и 

удовлетворения потребностей общества. Государственная политика в 

области инноваций в основном направлена на создание благоприятных 

условий для реализации инновационных процессов. Эти условия и 

множество способов формирования инновационной политики определяют 

основные направления поддержки государства в инновации. 

2. Основные принципы, на основе которых формируется 

государственная инновационная политика, это: принцип приоритета 

значимости инноваций, принцип сопоставимости государственного 

регулирования инноваций с функционированием конкурентного механизма в 

инновационной сфере, принцип концентрации государственных ресурсов для 

создания и внедрения базовых инноваций, принцип совершенствования 

                                                           
43

Агарков С. А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: учебное пособие. 

/ С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова, М. О. Грязнова. – Пенза: Изд-во «Академия Естествознания», – 2011. – 267 

с. 
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рыночных отношений в инновационной среде, принцип формирования 

интернационального сотрудничества. 

 

1.2 Механизмы реализации государственной инновационной 

политики и инновационной деятельности. 

 

Сейчас характерен переход ведущих стран к новому этапу 

формирования инновационного общества - построению экономики, 

основанной на науке и знаниях. Интенсификация производства и 

использование новых научно-технических результатов предопределили 

резкое сокращение инновационного цикла, ускорение темпов обновления 

технологий и продуктов инноваций. Нынешняя экономическая обстановка в 

мире требует ускоренного развития конкретных своеобразных областей 

научных исследований и технологического развития. 

Ведущей проблемой, препятствующей достижению мировой 

значимости исследований и разработок, обеспечивающего 

конкурентоспособность стран в приоритетных научно-технических областях, 

является дисбаланс в сфере исследований и разработок и недостаточная 

разработка механизмов его стратегического развития
44

. 

Механизмы реализации государственной инновационной политики 

включают разработку и принятие законодательных актов, регулирующих 

сферу инновационной политики, формирование государственных институтов 

и государственных корпораций, посредством которых осуществляется эта 

политика, а также деятельность государственных органов управления 

инновационной политикой. Достижение цели и решение задач программы 

осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий. 

                                                           
44

Асаул А. Н., Карпов Б. М. Модернизация экономики на основе технологических инноваций. / А. Н. Асаул, 

Б. М. Карпов. – СПб: АНО ИПЭВ, – 2008. – 606 с. 
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Структурообразующими частями программы являются следующие 

блоки мероприятий. 

Блок 1. Проведение исследований, направленных на формирование 

опережающего научно-технологического прогресса. 

Первый блок состоит из нескольких мероприятий: 

1)  Исследования, нацеленные на формирование системы научно-

технологических приоритетов и прогнозирование развития научно-

технической сферы. В рамках обозначенного мероприятия выполняются 

научно-исследовательские работы по следующим основным направлениям: 

научно-технологическое прогнозирование, оценка соответствия состояния и 

результатов поисковых и прикладных исследований мировому уровню, 

определение научно-технологических приоритетов, проведение 

исследований, направленных на снабжение реализации государственной 

политики в сфере исследований и разработок. 

2) Проведение исследований по направлениям создания научно-

технологического задела. В рамках данного мероприятия осуществляется 

финансирование научно-исследовательских работ. По соответствующим 

научно-технологическим приоритетам, сформированным по итогам 

исследований, направленных на формирование системы научно-

технологических приоритетов и прогнозирования развития научно-

технологической сферы. В рамках этого мероприятия поддерживаются 

исследования, нацеленные на наращивание объема знаний по отдельным 

научно-технологическим проблемам, междисциплинарные исследования, 

исследования с возможностью последующих множественных прикладных 

приложений во всевозможных секторах экономики, оригинальные высоко-

рисковые исследования, в перспективе определяющие принципиально новые 

возможности для развития экономики. 

3) Проведение прикладных исследований, направленных на создание 

опережающего научно-технологического задела для становления секторов 

экономики. В рамках данного мероприятия исполняется финансирование 
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прикладных трудно нацеленных исследований, направленных на создание 

научно-технологического задела для выполнения опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ и промышленного внедрения результатов. 

Указанные исследования должны обеспечить создание научно-

технологического задела для модернизации и последующего становления 

секторов экономики. 

4) Проведение прикладных исследований, направленных на решение 

комплексных научно-технологических задач. В рамках данного мероприятия 

осуществляется финансирование прикладных исследований. Они 

направленны на решение комплексных научно-технологических задач, 

охватывая разработку важнейших, научно-технологических задач, которые 

имеют общегосударственное значение. Выполнение исследований, 

направленных на обеспечение перспективных инновационных проектов, 

имеющих кумулятивный эффект в масштабе отдельных секторов экономики. 

Также исследования межотраслевого характера и межотраслевых 

исследований, направленных на получение принципиально новых 

возможностей для становления экономики страны. 

Блок 2. Международное сотрудничество. 

В него входит два мероприятия: 

1) Проведение исследований в рамках международного 

многостороннего и двустороннего сотрудничества. В рамках данного 

мероприятия осуществляется финансирование исследований. Они нацелены 

на создание научно-технологического задела вместе с зарубежными научно-

исследовательскими и образовательными организациями, преимущественно 

в соответствии со сформулированными приоритетами, охватывая 

исследования с возможностью последующих множественных прикладных 

приложений в различных секторах экономики, уникальные высоко-рисковые 

исследования, в перспективе определяющие принципиально новые 

возможности для развития экономики, исследования по перспективным 

направлениям развития мировой науки.  
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2) "Организация участия в крупных международных научных и научно-

технических мероприятиях". В рамках реализации мероприятий блока 2 

"Международное сотрудничество" станет обеспечиваться вовлеченность 

государств в международное научное сотрудничество за счет организации и 

участия в крупных международных научных мероприятиях (выставках, 

конференциях, конгрессах и других мероприятиях) за рубежом. 

Блок 3. Инфраструктура исследований и разработок. Этот блок 

мероприятий включает в себя: обеспечение становления материально-

технической инфраструктуры, помощь и развитие уникальных научных 

установок, поддержку и развитие центров коллективного пользования 

научным оборудованием, обеспечение развития информационной 

инфраструктуры, развитие системы демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, развитие системы коммуникаций научной 

общественности. 

Блок 4. Материально-техническая база. В него входит мероприятия по 

становлению материально-технической базы в научно-технической сфере, 

что предусматривает строительство, реконструкцию, техническую 

совершенствования объектов, организаций и предприятий. 

Блок 5. Управление реализацией программы. В этом блоке содержится 

мероприятия, которые направлены на информационно-аналитическое 

снабжение и наблюдение за реализацией мероприятий программы, 

организационно-техническое снабжение мероприятий программы. Целью 

указанного мероприятия является обеспечение действенного 

функционирования системы планирования и управления реализацией, а 

также контроль над ходом реализации мероприятий. 

Сейчас Правительство Монголии пытается добиться развития через 

повышение роли науки и технологий в стране, все больше используя 

результаты научных исследований, а также создавая структуры правовой 

среды, которая отвечала бы глобальным требованиям. Основной закон, 

регулирующий инновационную деятельность в Монголии, это закон об 
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инновациях (2012 г.). Он дает правовую основу для определения основных 

целей инноваций в стране. Также важные основные законы и нормативные 

акты
45

: Конституция Монголии (1992 г.), «О национальной безопасности» 

(2001 г.), «Государственная политика по науке и технологиям» (1998 г.), «О 

науке и технологиях» (1998 г.), «О передаче технологий» (1998 г.), «О 

правовом статусе Академии наук Монголии» (1996 г.), «О высшем 

образовании» (2002 г.), Патентный закон (1993, 2006 г.), «Об авторском 

праве» (1993, 2006 г.).  

В результате совместной работы Правительства Монголии и ЮНЕСКО 

разработан Генеральный план развития науки и технологий Монголии в 

2007–2020 гг. В рамках реализации Генерального плана развития науки и 

технологий Монголии в 2007–2020 гг. Правительство Монголии приняло 

закон «Об инновации»
 46

 от 22 мая 2012 года. Этот закон дает большие 

возможности для успешной реализации Генерального плана. Цель плана 

состоит в том, чтобы повысить возможности науки и техники, увеличить 

системную эффективность через сотрудничество с Промышленной 

академией, создать правовую среду и условия для разработки национальных 

технологий, обеспечить рост высокотехнологичных отраслей 

промышленности и сформировать экономику, основанную на знания
47

.  

Одним из механизмов является развитие различных форм 

сотрудничества в сфере науки и инновационной деятельности. В Монголии 

активно работает Российский центр науки и культуры (РЦНК), который был 

открыт в 1976 г. Мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества России 

и Монголии, чаще всего организовываются на базе данного центра. Такие 

мероприятия, как международные конференции, образовательные выставки, 
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помогает развить роль науки в обществе. Самым главной возможностью 

является учиться в российском вузе
48

.  

Монголия активно сотрудничает с Россией в сфере образования и 

науки. Наличие совместных проектов в области науки говорит о том, что 

культурные и образовательные отношения между Россией и Монголией 

носят стратегический характер и имеют широкомасштабные перспективы для 

развития. 

Также примером успешного международного регионального 

взаимодействия между аймаками Монголии и АРВМ КНР в рамках 

реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», можно считать 

«М-Грасс». При этом, помимо экономической прибыли, данная компания 

вносит значительный вклад в защиту окружающей среды КНР. Как отмечают 

китайские коллеги из ЦИПР АРВМ, главный секрет успеха Ван Чжаомина 

заключается в том, что он сделал ставку на органическое сочетание народной 

мудрости китайского крестьянина и монгольского скотовода-кочевника, 

помножив все это на новейшие достижения агробиологии и 

информационных технологий. Данное сотрудничество работает в зеленом 

секторе экономики, то есть вносить вклад в восстановление экологии и 

проводит исследования по восстановлению, озеленению почв в регионе
49

. 

Именно инновации приводят к изменению структуры экономики и 

смене технологических укладов, определяют тот путь, который выберет 

страна: либо пойдет по пути догоняющего развития, либо это будет путь 

инновационный, лидирующий. Инвестиции и инновации – две 

взаимодополняемых и взаимозависимых детерминанты: без инвестиций 
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невозможны инновации, без инноваций невозможен «прорыв», «скачок» в 

экономическом развитии страны, требующий значительных инвестиций
50

. 

Как показано в таблице 2, объемы инвестиций в экономику Монголии 

из Канады, Германии, США, Нидерланды постоянно увеличивались, в то 

время как из КНР, Сингапура и Великобритании – уменьшились (см. таблица 

2)
51

. 

Таблица 1 – Объем иностранных инвестиций в экономику Монголии 

Страна 2011 г. 2016 г. 2017 г. 

ПИИ Доля, % ПИИ Доля, % ПИИ Доля, % 

КНР 69,8 4,1 59,4 13,3 48,6 6,1 

Канада 985,9 57,9 238,4 53,3 399,5 50,4 

Южная Корея 5,9 0,3 4,7 1,1 5,6 0,7 

Япония 11,1 0,7 22,8 5,1 40,8 5,2 

Нидерланды 9,4 0,6 0 0,0 66,8 8,4 

США 61,5 3,6 18,7 4,2 70,3 8,9 

Россия 6,8 0,4 1,2 0,3 1,9 0,2 

Сингапур 152,6 9,0 20,5 4,6 43,2 5,5 

Гонконг 42,6 2,5 26,8 6,0 15,9 2,0 

Великобритания 27,9 1,6 1,3 0,3 8,8 1,1 

Эти данные свидетельствуют, что экономическая структура Монголии 

с перекосами. Сейчас инвестируют только в ресурсы и сырье, а не их 

переработку. Такой сырьевой перекос уже приближается к предельному 

уровню и отрицательно влияет на экономическую безопасность страны. 

Необходимо привлечь иностранные инвестиции в перерабатывающую 

промышленность.  
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В последующие годы произошло резкое снижение притока прямых 

иностранных инвестиций. Это свидетельствует о том, что недостаточно 

развитая экономическая база экономики делает ее восприимчивой к внешним 

вызовам и низкая диверсификация экономики приводит к повторяющимся 

циклам высоких темпов роста и вслед за тем к значительному их спаду. 

Правительство Монголии должно разрабатывать законодательную базу 

по регулированию взаимоотношений с инвесторами, чтобы адекватно 

справиться с притоком капитала. Для решения указанных проблем 

медедобывающим предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность 

методы по управлению ценовыми рисками, углублять переработку сырья на 

территории Монголии для диверсификации ее хозяйства. Также предприятия 

должны быть готовыми к реализации комплексных мероприятий по 

менеджменту закрытия рудника в долгосрочной перспективе с учетом 

социальных последствий52. 

В сфере регулирования иностранных инвестиций Монголии 

необходимо принять следующие меры: 

1. Разработать механизмы поддержки своей промышленности, которая 

ориентирована на импортозамещение.  

2. Принять меры по ограничению числа иностранных инвесторов, 

которые задействованы в  разработке полезных ископаемых, путем внесения 

поправок в нормативно-законодательные акты.  

3. Разработать методы привлечения иностранных инвестиций в сферу 

переработки сырья, в том числе с помощью налоговых льгот для 

предприятий перерабатывающего сектора с иностранными инвестициями
53

. 

На сегодняшний день инновационная деятельность имеет значение во 

всех сферах нашей жизни. Для Монголии необходим новый инновационный 

курс развития, что требует формирования  национальной  системы, 
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адекватной современным рыночным условиям, с учетом особенностей 

страны и мировых тенденций экономического и научно-технологического 

развития.   

Созданные к настоящему моменту институты развития инноваций 

весьма разнообразны. Исследовав механизм реализации государственной 

инновационной политики, можно сделать вывод: 

1. Механизмы реализации государственной инновационной политики – 

это комплекс мер, которые направленны на оживление инновационных 

проектов. Широкое использование ее результатов для эффективного и 

быстрого социально-экономического развития страны. Основой реализации 

инновационной политики являются: разработка и принятие нормативно-

правовых актов, регламентирующие инновационную деятельность, развитие 

различных форм сотрудничества в сфере науки и инновационной 

деятельности. 

2. Сейчас в Монголии уже есть нормативно-правовые акты, 

регулирующие инновационную деятельность. Именно они определяют выбор 

методов развития и использования научного потенциала страны. И Монголии 

необходимо определение ведущих целей инновационного развития в 

соответствии с социально-экономическими возможностями государства. Для 

полноценного развития инновационной деятельности нужна стратегия 

государственной политики ориентированной на инновациях.  

3. Многие современные государства развивается за счет использования 

интеллектуального потенциала общества, и используют инновационную 

модель социально-экономического роста. Динамичное развитие происходит 

путем создания инновационных систем, основанных на знаниях, 

эффективного обучения, а также создания инфраструктуры и правовой среды  

посредством государственной политики. 

4. Инвестиции в Монголию неэффективны, так как они направлены в 

отрасли, добывающие, но не перерабатывающие и не в наукоемкие отрасли 
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производства. Это можно изменить с внедрением в инновационный процесс 

законодательную базу. 
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Глава 2. Развитие экономики Монголии 

 

2.1 Общая характеристика современной Монголии 

 

Монголия считается аграрно-индустриальной страной. Несмотря на то, 

что еще несколько десятилетий назад Монголия не имела устойчивых 

международных отношений, на сегодняшний день она ведѐт активную 

торговлю с десятками стран мира. Данные по ВВП на 2018-2019 г. (см. 

табл.1)
54

. По данным в таблице наблюдается рост ВВП. 

Таблица 1. Показатели ВВП 

Показатель Значение Период 

ВВП 13.05 USD млрд. 2019 

Годовой темп роста ВВП 5.1 % 4 кв./19 

ВВП на душу населения 4198 USD 2018 

ВВП в сопоставимых ценах 
5383315 MNT млн. 

| 1.926 млрд. USD 
4 кв./19 

ВВП на душу населения 

ППС 
12209 USD 2018 

Анализ структуры отраслей ВВП Монголии показал, что высокий 

удельный вес имеют отрасли, входящих в первичный сектор экономики. В 

него входит сельское и лесное хозяйство, рыболовство и добыча полезных 

ископаемых. На эти отрасли приходится более трети ВВП. Низкая плотность 

населения и сохранение значительной доли сельского населения указывают 

на аграрный характер экономики регионов, кроме Улан-Батора. Из всех 

отраслей положительную динамику имеют отрасли в сфере добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства и гостиницы. Исходя из данного 

фактора и учитывая основную долю аграрного сектора, сырьевые виды 

отрасли считаются основной базой экономического развития Монголии. 

Несмотря на увеличение экспорта, эффективность от сельскохозяйственной 
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продукции и полезных ископаемых иссякает из-за снижения продуктивности 

всех остальных отраслей, и требуется переход на другие отрасли
55

. 

Стоит отметить, что в 1997 году Монголия стала членом мировой 

организацией по развитию торговли, что позволяет еще больше развивать 

международные торговые отношения и поднимать экономику внутри 

государства. Около 40% от всей торговли страны приходится на обмен 

товаров с Российской Федерацией, Китаем и Японией, Соединенными 

штатами Америки и даже Швейцарией. 

Экономика Монголии традиционно основывалась на сельском 

хозяйстве и животноводстве. Уровень и темпы развития сельского хозяйства 

определяют важные народнохозяйственные пропорции. От его состояния 

полностью зависят такие отрасли промышленности, как легкая и пищевая. 

Поскольку затраты на сельскохозяйственное сырье составляют главную 

часть их издержек производства. Пастбищное животноводство остаѐтся 

основным видом хозяйственной деятельности. Сейчас Монголия одна из 

ведущих стран мира по поголовью скота в расчѐте на душу населения
56

. 

В монгольской экономике наступил долгий регресс после распада 

СССР. У Монгольской народно-революционной партии (МНРП) не было 

желания проводить радикальные экономические реформы. Правительство 

Демократической коалиции встало на путь рыночной экономики, уменьшило 

контроль над ценами, выполнило либерализацию внутренней и внешней 

торговли и предприняло попытки преобразования банковской системы в 

энергетические секторы. Были предприняты программы приватизации, 

реализованы меры стимулирования иностранных инвестиций. Реформы были 

замедлены из-за сопротивления бывшей коммунистической партии (МНРП). 

Еще одной причиной замедления реформ была политическая нестабильность, 

порожденной множественными сменами правительств Демократической 
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коалиции. В 1997 г. Монголия вступила во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). В июне 1999 г. зарубежные страны-доноры приняли 

решение выделять Монголии $300 млн. в год. Эксперты Renaissance Capital 

говорили про экономику Монголии, что она самая быстрорастущая в мире. У 

Монголии огромные запасы минеральных ресурсов, разработка которых 

только развивается. Также они отметили, что Монголия готовится к тому, 

чтобы стать новым азиатским тигром, а не источником сырья в Центральной 

Азии
57

. 

Джеффри Сакс вдохновитель экономических реформ в Монголии. Он 

поддержал решимость монгольских реформаторов во главе с вице-

премьером, «чистым рыночником» Д. Ганболдом в рекордно короткие сроки. 

Реформы проводились путем разгосударствления, коммерциализации и 

приватизации выполнить демонтаж плановой экономики и сделать 

эффективную рыночную систему, способную решить все экономические и 

социальные проблемы, стоявшие перед Монголией. Старт реформирования 

монгольской экономики посредством «шоковой терапии» вызвал реакцию 

отторжения. Эти реформы только лишь отяготили продолжавшийся 

экономический кризис и привели к гиперинфляции, упадку социальной 

сферы и пауперизации страны
58

. 

В Монголии имеются крупные месторождения минерального сырья. 

Добыча меди, каменного угля, молибдена, олова, вольфрама и золота 

составляет большую часть промышленного производства. Экспорт сырьевых 

ресурсов, является основным доходом бюджета, более 60 %. Поэтому 

падение мировых цен на сырье, сильно повлияет на экономическую 

ситуацию страны и на доходы населения. 

Монголия экспортирует уголь в Китай. И предположительный запас 

угля в Монголии 175.5 млрд. тонн. И Монголия занимает 15-е место в мире 
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по запасам угля. В результате геологических разведок в 15 бассейнах страны 

были обнаружены более 300 месторождений разных масштабов, откуда 

можно добывать до 9.8 млрд. тонн угля. Более 70 месторождений относятся к 

тем, где можно добывать уголь поверхностным методом. Сегодня активно 

эксплуатируются 31 месторождение, и обеспечивает весь внутренний рынок. 

На угольном рынке Монголии есть проблемы. Основные проблемы это, 

проблемы неразвитости инфраструктуры, в том числе работы 

железнодорожного транспорта, инвестиционные проблемы, слабая роль 

государства
59

. 

На сегодня Китаю необходим уголь. Примером нужды Китая в 

ресурсах может служить АРВМ (Автономный район Внутренняя Монголия). 

В национальных масштабах регион становится энергетическим форпостом 

страны. Именно энергетика стала драйвером стремительного экономического 

роста АРВМ в годы освоения западных регионов Китая и остается им в 

настоящее время. Богатая энергоресурсами Внутренняя Монголия на 

протяжении последних двух с лишним десятилетий переживает бум развития 

энергетического комплекса. Проекты глубокой переработки угольного сырья, 

несмотря на долгий срок их окупаемости и относительно низкую 

рентабельность, являются приоритетными в промышленной политике АРВМ. 

О значительной роли АРВМ в национальном производстве угля 

свидетельствует удельный вес региона в угледобыче - более 26%. Бóльшую 

часть добытого угля (порядка 60- 65%) АРВМ поставляет на внутренний 

рынок Китая, образуя вместе с соседними провинциями Шаньси и Шэньси 

главную базу угольного сырья в стране. Учитывая, что в структуре 

производства первичной энергии в АРВМ доля угля превышает 90%, именно 

уголь является главным энергоресурсом, поставляемым за пределы 

автономного района
60

. 
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Экспорт слабое место монгольской экономики. Также это усугубляется 

тем, что основным покупателем данного сырья является один покупатель – 

Китай. Он в Монголии пользуется монопольным положением и 

устанавливает ценовую политику на рынке. В этих условиях расширение 

других отраслей монгольской экономики (и прежде всего быстрое развитие 

обрабатывающих и наукоемких отраслей экономики) и поиск новых 

внешнеэкономических партнеров на мировом рынке – настоятельная 

необходимость стабильного развития современной Монголии. 

Городов с предприятиями общегосударственного значения 

насчитывается свыше двух десятков. Это Улан-Батор, Дархан, наиболее 

крупные – Эрдэнэт, Сухэ-Батор, Баганур, Чойбалсан. Монголия производит 

много промышленных и сельскохозяйственных продуктов, большая часть 

которых потребляется внутри страны, на экспорт идут меха, шерсть, кожа, 

кожаные и меховые изделия, скот и продукты животноводства, фосфориты, 

флюориты, молибденовая руда.  

У Монголии нет морского пути, и это усложняет ее 

внешнеэкономические связи. Ее положение между Китаем и Россией, ставить 

Монголию в зависимое положение от экономических и политических 

отношений с соседями. Это серьезно влияет на экономическое положение. 

Поэтому Монголия ищет пути транспортировки сырья через морской порт 

Владивостока. Это позволит выйти на альтернативные рынки Восточной 

Азии (Южная Корея, Япония и т.д.). А также избежать низких цен Китая за 

экспорт. Монголия в рамках Восточного экономического форума во 

Владивостоке решала вопрос о подготовке монгольских морских 

специалистов. Сложная проблема сейчас это железнодорожные тарифы 

перевозки грузов, в данном случае необходимы льготные тарифы
61

. 

У Монголии есть два важных географических фактора экономического 

роста Монголии: это отсутствие выхода в море и связь с партнерами только 
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через 2 страны: через Россию и через Китай. Надо учесть, что сегодня 

экономика Монголии находится в сильной зависимости от политического 

состояния, экономики России и Китая. И в данной ситуации для проведения 

интенсивной экономической политики необходим анализ факторов внешней 

торговли. Для этого построена гравитационная модель внешней торговли, 

учитывающая особенности экономики и географического расположения 

страны и которая более наглядно показывает влияния детерминантов 

взаимодействия на объемы внешних торговых потоков Монголии. 

Гравитационная модель широко используется в современной экономике и 

автор эмпирической проверкой модели оправдывает основные 

предположения модели, что размер торговых потоков Монголии 

положительно коррелирует с размерами ВВП стран торговых партнеров и 

отрицательно коррелирует с размерами дистанции между Улан-Батором и 

столицами стран торговых партнеров
62

. 

В 2011 году был рост экономических показателей Монголии. В это же 

время наблюдается рост уровня экспорта и импорта, так и торгового оборота. 

Однако значение и темпы роста импорта превосходят уровень экспорта, что 

приводит к отрицательному сальдо внешнеторгового баланса. Лидером по 

товарообороту с Монголией стал Китай. Китай обеспечил 51,5 % от 

совокупного товарооборота Монголии за период 2005-2013 гг. На Россию же 

пришлось 17, 8 % от суммарного товарооборота. Основной экспорт 

монгольских товаров пришелся на Китай. Максимальное значение экспорта 

Монголии в Китай было в 2011 г., составило 4 439,9 млн. USD или 92 % от 

всего экспорта Монголии в 2011 г. Можно сказать, что данные 

демонстрируют полную зависимость монгольского экспорта от китайского 

потребителя
63

. 

Самыми развитыми двусторонними торговыми связями Монголии 

являются контакты с Китаем: в 2017 году экспорт с данным государством 
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составил 87,8%, а импорт – 41,8%. На сегодняшний день в ряду 

приоритетных направлений остаются связи с Российской Федерацией. 

Торговые отношения Монголии с Россией богаты давней историей. Начало 

«непосредственных» торговых контактов между странами датируется еще 

серединой XVII века, а после народной революции 1923 года было 

подписано «монголо-советское торговое соглашение», которое установило 

«равноправные торгово-экономические отношения». Далее в 1966 году 

между двумя государствами был заключен Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, который так же внес свой вклад в 

развитие двусторонних отношений в торговле между странами
64

.  

Сейчас экономика Монголии находится под значительным влиянием 

Китая (инвестиции, внешняя торговля). И сейчас важно расширять 

российско-монгольское экономическое сотрудничество, чтобы 

сбалансировать трѐхсторонние отношения Россия-Монголия-Китай. При 

балансе отношений Монголия сможет выставить свои интересы в регионе. 

В значительной мере Монголия сохраняет и добрососедские отношения 

с граничащими государствами и соседями по региону. Комплексная, 

предсказуемая и поступательная политика Монголии во многом является 

надежной площадкой для привлечения и наращивания инвестиций в страну. 

Под сбалансированными международными отношениями в данном случае 

это: поддержание традиционных двусторонних отношений с РФ и КНР; и в 

рамках политики «третьих соседей» будет продолжаться сотрудничество с 

США, государствами-членами НАТО, Европейского Союза и отдельными 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона
65

. 

Проект «Экономический пояс Шелкового пути» расширяет 

сотрудничество, и помогает в развитии региона. И благодаря проекту  

китайско-монгольская торговля и инвестиционное сотрудничество может 
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расширяться. Монголия и Китай имеют общую границу протяженностью 

4710 км, и с учетом своих характерных особенностей в виде «степных дорог» 

и Китайской идеи «одного пояса – одного пути» Монголия надеется 

использовать преимущества своего географического положения между 

Россией и Китай, развивать свою экономику для совершения трансграничных 

перевозок. Модернизация транспортной инфраструктуры, в частности 

железной дороги для снижения издержек и увеличения экспорта 

минерального сырья. Китай сейчас активно продвигает «Шелковый путь», 

строящийся в Монголии в качестве коридора между Китаем и Россией, 

сотрудничество в данных областях может способствовать восстановлению 

экономики Монголии в целом. Ускоряя инвестиции в инфраструктуру, 

Монголия, представляет собой большой рынок между странами Россия и 

Китай. Геополитическое положение в качестве организатора транзитных 

перевозок играет важную роль. Поэтому сотрудничество Китая, России и 

Монголии в сфере железнодорожного транспорта, несомненно, обеспечивает 

возможности для экспорта из Монголии. Страны поддерживают расширение 

существующего канала железнодорожного транспорта и его развитие; 

необходимо создание трехсторонней совместной транспортно-логистической 

компании, чтобы сбалансированно развивать и принимать меры по 

укреплению потенциала железнодорожного транспорта из России в Китай 

через Монголию, чтобы быстро снизить себестоимость экспорта
66

.  

На сегодняшний день восприятие этого проекта сторонами разнится – 

Китай остается равнодушным к этой инициативе, вопреки ожиданиям, на 

съезде КПК в конце 2017 года эта тема не рассматривалась, Россия 

поддерживает идею, видя в ней возможность, увеличить товаропоток из 

Китая в Европу по Транссибирской магистрали. Монголия жизненно 

заинтересована в прохождении через свою территорию маршрутов проекта 

«Один пояс – один путь». Тем не менее, ни одна из сторон не стремится 
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инвестировать в проект по ряду объективных причин. Китай не 

заинтересован в независимости Монголии. Монголия не может 

самостоятельно развивать проект. Россия не может конкурировать с 

Китаем
67

. 

Сегодня уже активно функционирует транспортный коридор из Китая 

через страны Центральной Азии, что позволяет Китаю максимально 

использовать данную ситуацию для создания наиболее выгодных для себя 

инфраструктурных проектов. В 2017 году в городе Улан-Удэ было принято 

решение о формировании железнодорожного и автомобильного 

транспортного коридора Тяньцзинь – Улан-Батор – Улан-Удэ. 

В настоящее время идет реализация данного проекта. Однако 

необходимы прямые, а не транзитные транспортные пути. Монголия 

продолжает реализовывать проекты по совершенствованию качества 

транспортных артерий страны, также постоянно идет увеличение числа 

пограничных пунктов пропуска. Необходимо строительство нового 

современного аэропорта, железной дороги, связывающей запад страны с 

восточными регионами. Это позволит увеличить число современных рабочих 

мест в сфере обслуживания и туризма
68

. 

Реализация китайского варианта «Нового шелкового пути» 

чрезвычайно выгодна всем странам континента. Южная Корея заявила о 

стремлении включить свою железнодорожную сеть в общую 

трансконтинентальную систему. Морской путь, охватывающий Малайзию и 

другие океанские страны АТР, позволяет предполагать реальной перспективу 

дальнейшего выхода на глобальный интеграционный проект, который 

сможет связать воедино страны Юго-Восточной Азии, Корейский 
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полуостров, Китай, Россию, Индию, Пакистан, Центральную Азию, Кавказ и 

Евросоюз на основе общих экономических интересов
69

. 

В последние годы особое внимание правительства Монголии 

направлено на изменение законодательства по улучшению среды для бизнеса 

и создания условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. В 

2013 г. были приняты поправки к закону об инвестициях, согласно которым 

разрешение на инвестирование в предприятия, относящиеся к стратегически 

важным секторам промышленности необходимо лишь иностранным 

государственным корпорациям, планирующим приобрести более 33% акций 

в предприятиях стратегических отраслей или более 50% – в прочих отраслях. 

Данный закон вызвал положительную реакцию со стороны инвесторов, что 

может привести к дополнительному притоку иностранных инвестиций
70

. 

Несмотря на огромные вложения, горнодобывающая отрасль не особо 

обеспечивает население рабочими местами. Возможный путь решения 

вопроса иностранных инвестиций в экономику. Доходы, получаемые от 

добычи полезных ископаемых нужно вкладывать в остальные отрасли 

экономики. И так как внутренний рынок Монголии небольшой, необходимо 

производить и реализовать конкурентоспособные товары и услуги на 

внешний рынок. Таким образом, в экономике будут стабильно 

функционировать все отрасли и тем самым, страна перестанет зависеть от 

состояния горнодобывающей отрасли, в том числе от влияния иностранных 

инвестиций на эту отрасль
71

.  

У Монголии есть проблема неравномерное распределение населения, 

46 процентов проживает в Улан-Баторе. Доля населения в столице, а также в 

других регионах за 11 лет варьировалась в пределах 1–3 % показателей 2017 

года. Объединив показатели численности населения и ВВП 5 регионов 
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(Западный, Хангайский, Центральный, Восточный, Улан-Батор), можно 

разобрать динамику производства ВВП. Большая часть ВВП сосредоточена в 

Улан-Баторе. И за период 2007-2017 год наблюдалось его снижение в Улан-

Баторе и Хангайском регионе. Снижение ВВП в Улан-Баторе указывает на 

неэффективность таких отраслей, как сфера услуг, финансов, информации и 

коммуникаций, эти отрасли в основной массе работали только в этом 

регионе
72

. 

Экономика Монголии зависит от сырьевого экспорта ресурсов. Это 

говорит о том, что финансовые риски из-за изменения мировых цен на 

экспорт сырья, может отпугнуть инвесторов, что представляет угрозу для 

стабильности экономики. Столица страны Улан-Батор вносит наибольший 

вклад в экономическое развитие Монголии. Именно столица занимает 

лидерство по вкладу в ВВП по показателю развития сферы услуг, 

промышленной и обрабатывающей отрасли, генерируя свыше половины 

ВВП. Вместе с тем немаловажную роль в развитии играют и аймаки 

Центрального и Хангайского регионов, специализирующихся на высоко 

маржинальной продукции сельского хозяйства и промышленности, которую 

не могут производить другие регионы страны
73

. 

Можно выделить некоторые особенности Монголии.  

1. Хорошую обеспеченность природными ресурсами. Хотя 70% земель 

Монголии до сих пор не изучены геологами, уже разведанные запасы говорят 

о том, что недра страны богаты минеральными ресурсами. В таких условиях 

Китай, пользуясь монопольным положением, а также снижением цен на 

сырье на мировых рынках вследствие кризиса, диктует ценовую политику на 

монгольском рынке. Это ставит в сильную зависимость бюджетную 

обеспеченность монгольского государства.  
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2. Неравномерность распределения производственного капитала и 

населения по территории Монголии: наибольшая доля промышленных 

предприятий расположена в столице Улан-Баторе и в районах, прилегающих 

к ней. Медно-молибденовая руда, найденная в Горе Сокровищ (Эрдэнэтийн 

овоо) привела к созданию горно-обогатительного комбината, вокруг 

которого был выстроен город Эрдэнэт.  

3. Специфическую структуру собственности. Массовая приватизация 

государственной собственности в реформенное время привела к тому, что 

доля частного сектора в Монголии сейчас составляет 8%, что является весьма 

большой величиной. Видовая структура собственности определяется 

традиционными отраслями экономики - пастбищно-кочевого 

животноводства, в силу чего значительную часть производственных активов 

и частной собственности Монголии представлена поголовьем скота
74

. 

Основные экономические проблемы Монголии на данный момент: 

недостаток инвестиций в перерабатывающий сектор экономики, небольшое 

население (3 млн. чел.) и его неравномерное размещение в центре страны г. 

Улан-Батор (1.4 млн. чел.), политическая нестабильность и частая смена 

монгольских правительств, коррупция и вывоз капитала.  

Политическая нестабильность, частая смена правительств, изменение 

законодательства в сфере добычи полезных ископаемых и налогообложения 

в этой сфере приводят к оттоку иностранных инвесторов и частым судебным 

процессам. Коррупция привела к громадному социальному расслоению 

общества и социальной нестабильности Монголии. Все эти проблемы 

негативно влияют на экономическую ситуацию. И в инвестиционном форуме 

Улан-Батора 2017 года отметили потребность создания определенных и 

стабильных правил привлечения иностранного капитала
75

. 
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2.2 Инновационные стратегии развития современной Монголии. 

 

 

Сегодня развитие инновационной деятельности и  инновационной 

системы во многом зависит от политики государства в области 

регулирования этих процессов и механизмов. Мировая практика 

инновационного развития показывает, что перестройка, масштабы внедрения 

новых технологий и выпуск высокоэффективных и наукоемких видов 

продукции определяются институциональными преобразованиями. 

Системный подход предполагает единство регулирования инновационной 

деятельности на всех уровнях, тесную взаимосвязь и согласованность всех 

инструментов и решений участников деятельности. 

Открытые инновации в сфере производства может помочь развитию 

экономики Монголии. Понятие «открытые инновации» характеризуются как 

инновации, при создании которых предприятия используют не только 

собственные разработки, но и работы других компаний, а потом происходит 

«выход» полученных результатов «в свет», т.е. они становятся полностью 

доступными для использования другими предприятиями, организациями, 

фирмами и не только. Любой заинтересованный пользователь может их 

самостоятельно изучить и использовать. Если изначально НИОКР были 

исключительно внутренним достижением, доступным лишь самой 

организации, являлись его «стратегическим преимуществом» по сравнению с 

другими компаниями, осуществляющими свою деятельность в такой же 

сфере экономики, то сейчас НИОКР является преимущественно 

«открытыми» для всех пользователей, как внутренних, так и внешних. 

Взаимодействие организаций при разработке инноваций, способствует 

снижению затрат при их совместной работе, а также появлению новых 

возможностей для получения прибыли, в частности, при лицензировании 

инновационной разработки. 
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Отрасли в Монголии, такие как горнодобывающая и связь, развиваются 

быстрыми темпами. Но в настоящее время, когда в структуре национальной  

экономики происходят существенные преобразования, доля некоторых 

традиционных секторов экономики уменьшается. Это объясняется слабыми 

научными разработками и недостаточным внедрением в производство всех 

типов инноваций. В условиях, которые сложились в отраслях Монголии, 

становится все сложнее заниматься инновационной деятельностью, 

осуществлять  производство новых товаров и услуг.  

На данный момент Правительство Монголии осуществляет разработку 

и реализацию экономической стратегии, при которой развитие добычи и 

производства сырья, а также его переработка значительно возрастѐт. 

Получаемая экономикой Монголии добавленная стоимость будет 

формироваться не за счѐт природной ренты, а за счѐт модернизации 

индустриального сектора. Для реализации этой стратегии необходима 

соответствующая национальная инновационная система (НИС). 

Поставленные задачи должны быть реализованы при помощи 

инвестиционной и инновационной стратегий, которые учитывают 

экономико-географическое положение и национальные интересы Монголии. 

Развитие горнодобывающей промышленности, как уже говорилось, 

инвестируется за счѐт иностранных инвестиций и собственных 

инвестиционных ресурсов предприятий. В условиях нарастания дефицита 

минерального сырья в мире это естественное действие рыночных 

экономических механизмов. При этом, горнодобывающие предприятия и их 

иностранные инвесторы, заинтересованные в получении сырья, не 

заинтересованы заниматься развитием национальной инфраструктуры, 

например энергетической. Развитие индустриального и транспортного 

секторов экономики без обеспечивающей их энергетики не возможно. 

В настоящее время инфраструктура, энергетическая и транспортная, 

является сдерживающим фактором экономического развития. Например, 

горнодобывающее предприятие «Оюу-Толгой» обеспечивается 
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электроэнергией за счѐт дизель - генераторов. Дизельное топливо ― дорогой 

вид энергоносителя и обеспечение горнорудной промышленности 

электроэнергией, выработанной с помощью дизель - генераторов, не является 

экономически выгодным, как и перевозка угля на большие расстояния 

автомобильным транспортом.  

Всѐ это ведѐт к снижению рентабельности горнодобывающей 

промышленности, снижению прибыли инвесторов и налогов, получаемых 

государством. Это значительно ухудшает инвестиционный климат Монголии 

со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Более того, 

сжигание большого количества дизельного топлива нанесѐт экологии страны 

немалый ущерб, которого можно избежать. Необходима государственная 

инвестиционная программа развития электроэнергетики и транспорта. 

Вся отрасль электроэнергии принадлежит государству. Заместитель 

министра минеральных ресурсов и энергетики Монголии (Д. Доржпурэв) и 

заместитель министра энергетики РФ (А. Яновский) 27.11.2013 г. подписали 

в Москве "Дорожную карту по развитию монголо-российского 

сотрудничества в электроэнергетической сфере"
76

.  

Как показывает анализ, предусмотренные дорожной картой 

мероприятия не имеют стратегического характера. Они направлены на 

улучшение эксплуатации технического наследия времѐн СЭВ (Совет 

экономической взаимопомощи). Стратегия Монголии в этой ситуации 

должна быть направлена на развитие на территории Монголии генерации 

электроэнергии на базе угольных месторождений. Таким образом, могут 

быть достигнуты следующие результаты: 

-энергообеспечение развития добычи полезных ископаемых и 

индустрии их переработки; 

- энергообеспечение развития лѐгкой и пищевой промышленности; 
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- возможность экспорта электроэнергии через энергосистему России и 

потенциальные возможности экспорта электроэнергии в Китай; 

- возможность увеличения ВВП Монголии, новых рабочих мест и 

достижения сопутствующих социальных эффектов за счѐт развития 

электроэнергетики; 

- улучшение инвестиционного климата Монголии за счѐт развития 

транспортной инфраструктуры и увеличения ВВП и улучшения показателей 

социального развития; 

- развитие электроэнергетики откроет возможности развития 

железнодорожного или других видов рельсового транспорта, например, 

специализированных на обслуживании горнодобывающих предприятий, а 

также модернизации существующих железных дорог и строительства новых, 

в том числе с целью использования международного транспортного 

транзитного потенциала Монголии. 

Необходимость и перспективность стратегической модернизации 

энергосистемы Монголии не вызывает сомнений, так же представляется 

очевидным, что стратегическая модернизация энергосистемы должна 

осуществляться под руководством государственных органов управления. 

Ключевыми двуединым вопросом стратегического плана модернизации 

энергосистемы и инвестиционного проектирования модернизации является 

выбор источников и формы доступных инвестиционных ресурсов, в том 

числе необходимых инвестиционных товаров и услуг, энергетического 

оборудования строительной техники и комплектующих материалов. Эти 

решения окажут влияние на выбор организационно-экономических и 

организационно-правовых моделей реализации проекта, а также 

инновационные стратегию и политику проекта. Учитывая важность проекта 

для экономики Монголии и его масштабность, необходимо учитывать, что 

инновационные стратегия и политика этого проекта окажут существенное 

влияние на формирование НИС страны. Выработать эти решения можно в 
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рамках совместной стратегии развития экономики Монголии с горизонтом 

прогнозирования до 25 лет. 

Основная задача экономики на данный момент это – повышение 

конкурентоспособности отечественного производства на базе наиболее 

полного использования внутренних ресурсов. Причем приоритетами 

являются восстановление национальной промышленности, диверсификация 

экономики, расширение производства экспортной продукции, привлечение 

прямых иностранных инвестиций, эффективное использование иностранного 

финансирования, борьба с безработицей, укрепление структуры социального 

страхования населения, поддержка наименее развитых регионов. В этих 

целях государство использует монетарную и фискальную политику, 

разрабатывает регламенты, направленные на формирование конкурентного 

рынка и развитие предпринимательства. По данным государственного 

комитета статистики Монголии, в настоящее время 80 % ВВП 

обеспечивается частным бизнесом. 

В период с 2010 по 2011 г. экономика Монголии являлась одной из 

самых быстрорастущих в мире вследствие значительных прямых 

иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор. По данным 

Монголбанка, объем прямых иностранных инвестиций в указанный период 

составлял более 48 % от ВВП, а темпы годового прироста прямых 

инвестиций составляли более 170 %. Например, проект «Оюу Толгой» по 

добычи меди и золота принес государству более 6 млрд. долл. США (50 % 

ВВП Монголии) инвестиций в рамках первой фазы реализации. В рамках 

второй фазы развития бизнес-процесса планируемый объем инвестиций 

составит 5 млрд. долл. США. Целесообразно также отметить другой крупный 

проект — «Таван Толгой» (предприятие по добыче угля), который 

располагает инвестиционным потенциалом в объеме 4 млрд. долл. США в 

течение ближайших пяти лет. По данным Статистического агентства 

Монголии, за 2015 г. доход на душу населения в последние годы достиг 4 

тыс. долл. США, а при оценочной стоимости ресурсной базы Монголии, 
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равной от 1 до 3 трлн долл. США, при численности населения в 3 млн 

человек, экономические перспективы страны выглядят многообещающе. 

В ответ на негативные процессы в экономике страны Правительство 

Монголии приступило к реализации масштабных стимулирующих программ 

поддержки экономики в период резкого снижения прямых иностранных 

инвестиций и падения доходов от экспорта минеральных ресурсов. С 2012 г. 

в Монголии применяются меры налогового стимулирования в рамках 

программы формирования отчислений в специальные фонды развития. В 

свою очередь Банк развития Монголии приступил к финансированию 

инфраструктурных проектов, направленных на развитие региональной 

дорожной сети, строительство тепловых источников энергии. В 2013 г. в 

условиях сокращения притока иностранных инвестиций и падения цен на 

экспортные товары Правительство Монголии приняло меры, направленные 

на стимулирование экономики в целях поддержки экономического роста и 

форсирования инфраструктурных инвестиций. В течение 2012–2015 гг. 

государственные инвестиции, произведенные за счет бюджетных и 

внебюджетных фондов, составили почти 15 % от ВВП по сравнению с 

аналогичным показателем в 2011 г., составлявшим 6,9 % от ВВП
77

. 

Сценарии инвестиционной политики. Рассмотрим сценарий реализации 

стратегии, при которой основными инвестиционными ресурсами станут 

национальные инвестиции государственные и частные. Учитывая отсутствие 

в Монголии национальной научной и производственной баз для 

модернизации и развития энергетической системы, инвестиционные ресурсы 

необходимо будет мобилизовать в основном в финансовой форме. А это с 

точки зрения экономики самые дорогие инвестиционные ресурсы. Однако 

это позволит свободно выбирать инновационную стратегию и техническую 

политику. Наиболее существенным недостатком такого подхода является 

необходимость концентрации на данном проекте национальных 
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инвестиционных ресурсов в ущерб другим направлениям развития. 

Организационно - экономические механизмы, при этом, предполагают 

полный контроль государства над энергетической системой и принятие на 

себя государством и национальным бизнесом всех рисков. 

Крупные государственные инвестиции, из любых источников, 

неизбежно станут мощным вмешательством государства в экономику, что в 

свою очередь потребует модернизации существующих государственных и 

экономических институтов. Это будет иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия, но в любом случае станет значимым для страны 

процессом. 

Второй вариант представляет собой массированное привлечение на 

развитие энергетической инфраструктуры иностранных инвестиций. Это 

позволит оптимизировать использование национальных инвестиционных 

ресурсов и снять с Монголии ряд коммерческих рисков энергетики. При этом 

иностранные инвесторы должны быть в той или иной степени допущены к 

управлению энергетической системой. При этом будут использованы хорошо 

известные организационно-экономические и организационно-правовые 

механизмы государственно-частного партнѐрства (ГЧП). Эти механизмы 

хорошо известны в мире, информация об опыте использования и запуска 

этих механизмов может быть получена в форме международной технической 

помощи по нескольким каналам. Созданные в стране институты ГЧП 

позволят привлекать инвестиции для модернизации и развития широкого 

круга объектов инфраструктуры и решения иных вопросов социально-

экономического развитии. Наличие институтов ГЧП создаст дополнительные 

положительные тренды в оценках инвестиционного климата Монголии 

ведущими международными рейтинговыми агентствами. 

Формирование инвестиционной и инновационной стратегий это 

двуединая задача, при решении которой инвестиционная стратегия 

доминирует в силу того, что она определяет источники инвестирования 

развития. Для этого опережающими темпами должен развиваться 
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инновационный сектор экономики, что невозможно без соответствующей 

инфраструктуры. 

Правительство Монголии должно разрабатывать законодательную базу 

по регулированию взаимоотношений с инвесторами, чтобы адекватно 

справиться с притоком капитала. Для решения указанных проблем 

медедобывающим предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность 

методы по управлению ценовыми рисками (активно включаясь в торговлю 

деривативами на финансовых рынках), углублять переработку сырья на 

территории Монголии для диверсификации ее хозяйства. Также предприятия 

должны быть готовыми к реализации комплексных мероприятий по 

менеджменту закрытия рудника в долгосрочной перспективе с учетом 

социальных последствий78. 

Так, модернизация энергетической и транспортной систем, как и 

стратегическое развитие экономики, невозможны без создания НИС, которая 

может быть определена как совокупность предприятий и организаций, 

деятельность которых направлена на создание, коммерциализацию и 

продвижение инноваций. Это обеспечивающая инновационные процессы 

система экономических механизмов и видов деятельности. Национальную 

инновационную систему также определяют, как «совокупность 

взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и 

реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ. 

Другая часть НИС – комплекс институтов правового, финансового и 

социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и 

имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и 

культурные особенности». Таким образом, национальная инновационная 

система – это система хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в 

процессе создания и реализации инновационной продукции или услуг, 
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осуществляющих свою деятельность на основе нормативно-правовой базы в 

рамках государственной политики. 

В Монголии используются следующие формы государственного  

регулирования  инновационной  деятельности
79

:  

-создание законодательной базы для активации инновационной 

деятельности, что устанавливает правовые основы взаимоотношений ее 

субъектов, гарантирует охрану их прав и интересов, в частности охрану прав 

на объекты интеллектуальной собственности;  

-разработка политики в развитии науки и технологий, определяющей 

цели, принципы и формы государственного регулирования. И 

производственное освоение научно-технических достижений;  

-введение бюджетной политики, которая обеспечивает финансирование 

инновационной деятельности, направление в инновационную сферу 

государственных ресурсов, выделение прямых государственных инвестиций 

для реализации программ и проектов, важных для развития общества.  

Существует ряд типологий НИС. Типологическими признаками 

выступают: соотношение использования рыночных и административно 

распорядительных механизмов, ключевые институты создания НИС, 

стимулы деятельности различных субъектов в составе НИС и ряд других 

признаков. 

Учитывая необходимость ускоренного развития НИС Монголии, 

необходимо будет усилить использование административно-

распорядительных инструментов развития, находящихся в руках государства. 

Для эффективного функционирования НИС государству целесообразно 

формировать в рамках НИС институты рыночного типа в целях сокращения 

времени их формирования в сравнении со временем формирования под 

воздействием рыночных механизмов
80

. 
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По типу используемых синергетических механизмов НИС Монголии, 

очевидно, будет относиться к НИС трансфертного типа, предназначенных 

для переноса и адаптации на национальной территории инноваций из-за 

рубежа. Производство собственных инноваций целесообразно в узких 

сегментах экономики, несущих специфику биосферы Монголии и еѐ 

социально-экономического устройства. 

Для инновационных систем трансфертного типа важнейшим вопросом 

является выбор территорий и экономических регионов, откуда они 

осуществляют трансфер инноваций. Наиболее экономически безопасной 

является многовекторная политика, не предполагающая привязки к 

определѐнной территории. Но эта политика требует наибольшего количества 

затрат на развитие НИС и особенно на начальных этапах развития не 

является самой экономически эффективной.  

Национальная инновационная система России пока успешна, в 

основном, в сфере обеспечения национальной безопасности (производство 

вооружений и средств защиты). Для Монголии это эффективно проводить 

координированную политику с Россией и формировать собственную, так и 

совместную с Россией, НИС, что дает возможность совместно проводить 

многовекторную инновационную политику. 

Это будет проще сделать в рамках работ по развѐртыванию зоны 

свободной торговли между Монголией и странами таможенного союза и 

ЕВРАЗЭС. Согласно заявлению министра экономического развития России, 

А. Улюкаеву на встрече со своим монгольским коллегой Нямжавом 

Батбаяром: «Страны Таможенного союза могут подписать договор о 

создании зоны свободной торговли с Монголией». По мнению А. Улюкаева, 

создание такой зоны и введение взаимных расчетов в национальной валюте 

будет способствовать расширению экономического взаимодействия между 

странами. Министры обсудили проекты двустороннего сотрудничества, 

среди которых создание современной железнодорожной инфраструктуры в 

Монголии, строительство энергетических объектов, в том числе для поставок 
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нефтепродуктов и электроэнергии в Монголию и транзита в КНР через 

третьи страны.  

В целях регулирования социально-экономического развития Монголии 

необходимо совершенствовать следующие законодательно-правовые акты:  

1. Внести поправку в статью 57.1(Административно-территориальное 

деление) Конституции Монголии для установления официального 

административно-территориального статуса каждого региона, с учетом 

мировой практики регионального развития стран мира, в том числе регионов 

РФ. Административно-территориальное деление Монголии делится на 

аймаки и столицу. Аймаки делятся на самоны, самоны делятся на баг (село), 

а столица делится на районы. 

2. Нынешнее административно-территориальное деление Монголии 

является неперспективным и неэффективным для успешной реализации 

Концепции регионального развития Монголии. Оно не дает оснований 

финансового регулирования отношений социально-экономической системы 

регионов и страны, и имеет всего лишь характер ориентира социально-

экономического развития.  

3. Придание регионам официального административно-

территориального статуса, имеющим свой консолидированный бюджет, 

открывает большие финансовые возможности и потенциалы для развития 

производительных сил, чем в аймаках. Сегодня в центр ввозится 

животноводческое сырье, а из центра в аймаки и самоны обратно привозятся 

готовые товары и продукции, что создает ситуацию не способствующую 

развитию в регионах малых и средних предприятий, функционирующих в 

обрабатывающих отраслях.  

4. Управление многими аймаками и их самонами из центра становится 

высоко затратным, чем управление 4-мя регионами. Так как страна имеет 

малую численность населения, обширную территорию, что вызывает 

неэффективные затраты ограниченных средств государственного бюджета. 

Региональный подход к управлению социально-экономической системой 
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страны дает более эффективное управление финансовыми средствами 

регионов, на повышение уровня образования, здравоохранения, духовых и 

моральных качеств монгольского человека. Следует подчеркнуть, что 

совершенствование вышеназванных законодательных актов имеет важное 

значения для совершенствования межбюджетных отношений, увеличения 

финансовых возможностей аймаков и самонов, улучшения пополнения 

бюджетов аймаков за счет развития малого и среднего бизнеса, а также 

межрегиональной кооперации
81

. 

На данный момент у Монголии проблемы с наукой и технологиями. 

Основное это проблема сокращения количества потенциальных и опытных 

научных сотрудников, что связано с низким уровнем заработной платы и 

нерешенностью социальных проблем работников научно-технологического 

сектора, необеспеченностью современным лабораторным оборудованием. В 

2017 году доля расходов на НИОКР составила всего 0,1% ВВП, для 

сравнения расходы ведущих стран Запада составляют 2-3% ВВП. 

Присутствие Монголии  на  международном  рынке наукоемкой 

продукции весьма незначительно 
82

:  

-инновационный потенциал – 0,352;  

-функционирование  национальной  инновационной системы – 0,277;  

-инновационная среда – 0,389;  

-уровень  научно-технологической  безопасности страны – 16%. 

Переход на инновационный путь развития в Монголии необходимо 

осуществить по следующим этапам:  

1. Сформировать экономические, инфраструктурные и институционные 

основы для перехода на инновационный путь развития.  

2.  Наладить производство, реализующее новые технологии, и выйти на 

внутренний и внешний рынки с наукоемкой продукцией.  

                                                           
81  

Самаруха В. И. Долгосрочная стратегия как условие финансового регулирования социально 

экономического развития Монголии. / В. И. Самаруха, Даваасурэн Авирмэд. Global and regional research. – 

2019. –№2. – С. 152-159. 
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Баярхуу Гэрэлмаа Проблемы регулирования инновационной деятельности в Монголии. / Баярхуу 

Гэрэлмаа. Вестник ИрГТУ. – 2015. – №2 (97). 
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3. Создать научно-технический и производственный фундамент для 

технологического обновления основных экономических секторов 

производства и увеличить долю современной конкурентоспособной 

продукции на рынке.  

На первом этапе произойдет усиление научно-технического 

потенциала; улучшение условий для развития предпринимательства и 

поддержки добросовестной  конкуренции; направление иностранных 

инвестиций в наиболее передовые и специализированные производства; 

развитие внутреннего спроса; введение требований к качеству продукции и 

защите окружающей среды, принятых в мировой практике.  

Правительство Монголии на этом этапе должно составить план, 

направленный на создание механизмов:  

– совершенствования законодательной базы;  

– привлечения иностранных инвестиций в слаборазвитые отрасли;  

– подготовки  высококвалифицированных  специалистов;  

– защиты и использования интеллектуальной собственности;  

– создания инфраструктуры  национальной инновационной системы;  

– поддержки совместных работ науки и производителя.  

Результатом реализации второго этапа должно стать гарантированные 

конкурентные позиции в перспективных секторах рынка, где монгольский 

продукт не был ранее представлен, а в отдельных случаях – формирование 

новых областей спроса, в удовлетворении которого наукоемкий продукт 

играл бы значительную роль.  

На третьем этапе при выявлении и сохранении позитивных тенденций в 

промышленности будут созданы условия для перехода спроса на 

монгольские инновации. 

Повышением уровня благосостояния внедрения новых технологий 

может служить следующее постановление. В 2012 г. Правительство 

Монголии впервые приняло Постановление № 101 «О национальной 

программе Электронное правительство».  
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Эта программа реализовывается в течение 2012–2020 гг. и 

предполагает распространение информационных и коммуникационных сетей 

и услуг, либерализацию сектора телекоммуникаций, развитие 

информационной инфраструктуры, подключение информационной сети к 

международному интернетпотоку, а также создание единой системы 

государственной регистрации. 

В рамках этой программы успешно реализованы следующие 

мероприятия: 

 – создан национальный центр по регистрации граждан и юридических 

лиц, частной и государственной собственности, в результате чего 

усовершенствована единая система государственной регистрации данных. 

Начиная с июля 2010 г. в 331 самон, 9 районах, 21 аймаке страны проведено 

обновление государственной регистрации граждан, посредством чего 

гражданам было выдано электронное удостоверение личности;  

– в рамках программы «Электронное правительство» проведено 

исследование по созданию инфраструктуры взаимодействия и обмена 

информацией, в нем охвачено порядка 63 государственных учреждений. Из 

них порядка 50 организаций имеют электронные базы данных, а в 13 – 

электронные базы данных отсутствуют и данные собираются на бумажных 

носителях; 

– в 2015 г. Парламент Монголии утвердил программу «Электронное 

здравоохранение», которая реализуется в течение 2016–2020 гг., цель 

которой заключается в улучшении оказания медицинских услуг посредством 

внедрения электронного здравоохранения;  

– благодаря внедрению системы электронной коммерции E-balance 

коммерческим организациям стало проще предоставлять финансовые отчеты 

государственным финансовым контролирующим органам, что значительно 

снизило объем затрат и времени;  

– электронная система E-banka, интегрированная с Центральным 

банком и всеми коммерческими банками, фондовыми биржами, страховыми 
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компаниями и финансовыми посредниками, упрощает предоставление 

кредита. 

Таким образом, важнейшим инструментом обеспечения национальной 

безопасности Монголии является формирование эффективной цифровой 

экономической среды, основанной на современных знаниях и технологиях. 

Исходя из вышесказанного, для развития цифровой экономики страны 

необходимо создание условий и инфраструктуры логистики, поддержка 

НИОКР и формирование соответствующей нормативно-правовой базы83. 

  

                                                           
83

 Кутовой В. М. Цифровая экономика Монголии в контексте развития мировой цифровой экономики. / В. 

М. Кутовой, А. Дулгуун. Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. –2019. –№4. – С.209-219. 
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Заключение 

 

 

На основании проделанного исследования можно сделать следующие 

общие выводы. 

Важной частью инноваций, является государственная инновационная 

политика. Государственная инновационная политика - это мероприятия, 

направленные на оживление инновационных технологий и проектов, 

широкое использование ее результатов в целях эффективного и быстрого 

социально-экономического развития стран и удовлетворения общественных 

потребностей. Основные принципы государственной инновационной 

политики: принцип приоритетного значения инновационной деятельности, 

принцип сочетаемости государственного регулирования инновационной 

деятельности с функционированием конкурентного механизма в 

инновационной сфере, принцип концентрации государственных ресурсов на 

создание и распространение базисных инноваций, принцип модернизации 

рыночных отношений в инновационной среде, принцип формирования и 

регулирования государственной инновационной политики. 

Механизм реализации государственной инновационной политики 

основан на комплексе мер, направленных на оживление инновационных 

технологий и проектов, широкое использование ее результатов в целях 

эффективного и быстрого социально-экономического развития страны. Под 

механизмом понимают разработку и принятие законодательных актов, 

образование и деятельность государственных институтов и корпораций. 

Монголия активно сотрудничает в сфере науки и образования.  Также 

Монголия развивает сотрудничество в сфере экономики и привлечение 

инвестиций.  

Одной из главных проблем инновационной сферы является малая 

восприимчивость бизнеса к инновациям. Для изменения такого положения 

дел необходим новый подход. В первую очередь следует повысить 

инвестиционную привлекательность перспективных секторов экономики. 
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Инновационная политика требует повышения государственных расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.  

Для устойчивого экономического роста необходима активизация 

национальной инновационной системы, повышение интенсивности 

экономического развития за счет использования продуктов инновационной 

деятельности. Усиление конкурентоспособности различных отраслей и 

экономики в целом. Эти и другие проблемы требуют пристального внимания 

и принципиально верного разрешения. Для развития экономики нужна 

стратегия развития, которая определяет ведущие направления 

государственного регулирования инновационной деятельности, выбор 

методов развития и использования научного потенциала, определение 

ведущих целей инновационного развития в соответствии с социально-

экономическими целями государства. 

Монголия перспективная страна с богатыми природными ресурсами, но 

с неблагоприятным географическим положением. Стране нужна правильная 

стратегия развития и более приятные условия для ведения международных 

торговых отношений. Важна и законодательная база для инновационной 

стратегии. В экономике за последние годы наблюдается рост ВВП, а это 

хороший показатель развития страны. 
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Куулара Байана Сергеевича 

на тему «Инновации в развитии экономики Монголии» 

Тема работы посвящена актуальной проблеме. Инновации являются 

активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Большинство 

ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную 

движущую силу экономического и социального развития. Понятно 

стремление Монголии к развитию инновационной модели экономики, 

открывающей большие перспективы роста.  

Автором была изучена достаточная литература, разнообразные 

источники. Во введении дана подробный историографический анализ, 

позволивший выделить ключевые аспекты исследования. В работе 

раскрываются теоретические основы инноваций как средства и механизма 

экономического развития в современных условиях глобализации. В целом 

можно согласиться с автором, что для инновационного развития страны 

требуется проведение государственной инновационной политики, которая 

является частью социально-экономическое политики. Именно, политика 

государства по отношению к инновациям и инновационному процессу влияет 

на прогресс и развитие страны. 

 Во второй части работы подробно проанализирована экономическая 

ситуация в современной Монголии и выявлены наиболее важные проблемы 

задержки инновационного развития. Автор привел статистические и 

аналитические данные о состоянии  добывающей отрасли, выделил основные 

проблемы геополитической зависимости от России и Китая. Экономика 

Монголии находится под значительным влиянием Китая и зависит от его 

прямых инвестиций в экономику страны. Эти факторы определяют 

инновационную политику государства. 

В заключении работы автор пришел к обоснованным выводам на 

основании широкого круга источников и анализа научных исследований 

современного состояния экономики Монголии.  

Куулар Байан в процессе работы над ВКР показал себя добросовестным 

и ответственным исследователем, владеющим практическими навыками 

работы с источниками и научного анализа. 

В целом, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям к выпускным квалификационным работам. Работа может быть 

допущена к защите и заслуживает отличной оценки. 
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