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Современный Улан-Батор является клю-
чевым экономическим и логистиче-
ским центром в регионе Внутренняя 

Азия. Его развитие на протяжении последних 
ста лет — отражение почти всех важнейших 
модернизационных процессов в данном ре-
гионе. Под Внутренней Азией мы понима-
ем современную Внутреннюю и Внешнюю 
Монголию, Алтай, Туву, Бурятию и Тибет, 
т.е. контактный регион, являвшийся фрон-
тиром империи Цин и Российской империи. 
Современный Улан-Батор — столица постсо-
циалистической Монголии, успешно инте-
грирующаяся в глобальный мир, сегодня насчи-
тывает 1,5 млн жителей (при населении страны  
в 3 млн) [Mongolian, 2015]. Это город, в кото-
ром сосредоточены ключевые элементы ин-
фраструктуры всего региона, начиная с аэро-
порта с возможностью вылета как в Японию, 

так и на Ближний Восток, заканчивая финан-
совой инфраструктурой. Однако прежде всего 
Улан-Батор, по выражению президента Мон-
голии Ц. Элбэгдоржа, — столица всех монго-
лов мира (халха-монголов, увэр-монголов, 
урянхов, калмыков, бурят, хазарейцев).

В настоящей статье мы тестируем гипоте-
зу о том, возможно ли понимание тенденций 
развития Улан-Батора через призму концеп-
ции мирового города Питера Холла, согласно 
которой мировые города — это центры: на-
циональной и международной политиче-
ской власти (правительственные центры); 
национальной и международной торговли, 
банковского и страхового дела; концентра-
ции высококвалифицированных профес-
сионалов; сбора и трансляции информации 
посредством издательского дела и массме-
диа; искусства и культуры; потребления на-
показ [Hall, 1966]. Данная концепция, на наш 
взгляд, наиболее релевантна языку самопре-
зентации монгольской столицы. При этом 
Улан-Батор не входит ни в один из известных 
рейтингов мировых или глобальных городов. 
Соответственно, в центре нашего внимания 
политическое мифотворчество в сфере пози-
ционирования Улан-Батора как столичного и 
мирового города. С другой стороны, задачей 
статьи является фиксация тенденции раз-
вития в направлении мирового города, а не 
констатация свершившегося факта.

Данная модель анализа выходит за рамки 
традиционных подходов к изучению городов 
Востока через призму теории модернизации, 
post-colonial или subaltern studies. Концепция 
П. Холла [Hall, 1966] предоставляет нам воз-
можность сформировать представление о со-
временной монгольской столице и перспек-
тивах ее развития вне каких-либо контекстов 
европоцентризма. Мы рассматриваем со-
временный Улан-Батор как некую модель-
ную площадку, на которой разворачиваются 
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процессы, которые в меньшем масштабе на-
ходят свое преломление в других столицах 
Внутренней Азии. Речь идет о позициони-
ровании себя как мирового центра, способ-
ного определять тренды в пределах отдель-
но взятого мира. Мы исходим из контекста 
множественности миров, т.е. множественно-
сти крупных социальных систем координат, 
одной из которых является монгольский мир 
(Pax Mongolica).

В центре нашего исследовательского инте-
реса находятся модели самоописания город-
ского пространства. Мы рассматриваем, ка-
ким образом применяется теория мирового 
города в локальном контексте. Интерес пред-
ставляют язык (категориальный аппарат), 
символы города, определяющие его место в 
мире, и, главное, понимание этого мира. 

Исследование опирается на материалы 
Национального статистического агентства 
Монголии («Монгол Улсын Үндэсний стати-
стикийн хороо», www.nso.mn), международ-
ных агентств по развитию, инвестиционных 
фондов, обзоров Всемирного банка. Данные 
материалы содержат большой контент дан-
ных, характеризующих включенность мон-
гольской столицы в глобальные процессы, 
протекающие в Азии в целом. Кроме того, ав-
тор статьи на протяжении последних десяти 
лет проводил полевые исследования в Улан-
Баторе и имел возможность наблюдать дина-
мику развития города.

Изучению современного Улан-Батора по-
священы немногочисленные статьи отече-
ственных исследователей: А.С. Бреславского 
[Бреславский, 2011], А.В. Михалева [Михалев, 
2008], В.И. Терентьева [Терентьев, 2015]. В чис-
ле трудов монгольских ученых следует упо-
мянуть работы Ч. Баянчимэг. Из числа иссле-
дований, опубликованных на Западе, следует 
назвать фундаментальную работу Р. Ньюпер-
та и С. Голдштейна, дающую достаточно  
полный обзор урбанизационных процессов  
в Монголии в ХХ в. [Neupert, Goldstein, 1994].

монгольский город в монгольском мире

Рассматривая Улан-Батор как мировой город, 
мы исходим не только из концепции П. Холла, 
но и из азиатского релятивизма в понимании 
мира. Так, начиная с 2000-х годов на смену 
публикациям о советском колониализме при-
ходит идея монгольского мира со своей вну-
тренней иерархией, мира, соприкасающегося 
с другими мирами, но не поглощаемого ими. 

На уровне политического дискурса был реа-
нимирован концепт монголосферы Э. Хара-
Давана [Хара-Даван, 2002], подразумевающий 
этнокультурное единство монгольских наро-
дов от большой Центральной Азии до Китая. 
В этом контексте единственное независимое 
государство монгольских народов станови-
лось ядром этого мира, а его столица — по-
литическим, экономическим и культурным 
центром.

Подобное осмысление шло синхронно с 
процессом «изобретения» имперского про-
шлого, в котором Карокорум (Хархорин) 
являлся центром мир-империи XIII в., а со-
временный Улан-Батор становился его пра-
вопреемником. Это позиционировалось как 
некий естественный процесс, при котором 
материальные блага Ближнего Востока, Ев-
разии и Китая концентрируются в Монголии. 
Здесь же отметим, что этот дискурсивный по-
рядок обеспечивает современной Монголии 
легитимность притока иностранной рабочей 
силы (преимущественно из КНР) и оттока на-
селения из Монголии (на 2015 г. более 100 тыс. 
мигрантов) [Mongolian, 2015]. При этом кате-
горию «монгольский мир» мы рассматриваем 
как сугубо политический конструкт периода 
формирования постсоциалистического госу-
дарства. Это инструмент, способствовавший 
преодолению осознания себя как периферии 
постсоциалистического мира. Так, в 1990-е 
годы на волне десоветизации в критике со-
ветской системы указывалось, что второй в 
мире страной «победившего социализма» 
была «отсталая скотоводческая» Монголия 
[Восленский, 1991].

В дореволюционный период центром го-
рода считалась площадь процессий, марки-
рованная буддистскими символами, а основ-
ным центром коммуникаций был местный 
базар (зах). После революции 1921 г. площадь 
процессий приобрела новые смыслы. На про-
тяжении всего социалистического периода 
пространство частично копировало Москву. 
Центром города была площадь Сухэ-Батора, 
на которой располагался мавзолей вождей 
революции [Ломакина, 2006]. Вокруг площа-
ди был построен комплекс правительствен-
ных зданий. Рядом с площадью, на ключевой 
улице Бага тойруу, находится Монгольский 
государственный университет (МУИС), а так-
же посольские и консульские учреждения. 
В 1940-е годы, после окончания строитель-
ства УБЖД, в столице Монголии появился 
железнодорожный вокзал.
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Также хотелось бы отметить, что в 
1960–1970-е годы, под влиянием советско-
китайского конфликта, возникла потребность 
в стратегическом укреплении территории 
Монголии как «буфера» между СССР и КНР 
[Михалев, 2008]. В результате в Улан-Баторе 
развернулось масштабное промышленное 
строительство, в которое были вовлечены 
не только специалисты из СССР, но и из всех 
стран Восточного блока. Для служащих груп-
пы советских войск в Монголии был постро-
ен особый микрорайон (Офицерийн гудамж) 
[Михалев, 2008]. Фактически на территории 
Улан-Батора, как и в эпоху Средневековья, 
находились представители самых разных 
стран, что создавало иллюзию сложного им-
перского города. Именно в это время сфор-
мировалась относительно толерантная среда 
принимающего сообщества по отношению к 
трудовым мигрантам из-за рубежа. Распад 

системы социализма на короткий период 
приостановил подобную динамику развития, 
сведя все взаимодействия к приграничному 
сотрудничеству. Однако с конца 1990-х годов 
под влиянием КНР Монголия начала восста-
навливать утраченные позиции и даже суще-
ственно расширила границы иностранного 
присутствия.

исходная ситуация постсоциализма

после демократической революции зимы 
1989–1990 гг. облик столицы Монголии стал 
существенно меняться. в предыдущий пери-
од улан-Батор внешне и содержательно по-
ходил на типичную столицу советской ази-
атской республики [Михалев, 2008]. Это стало 
результатом долговременного присутствия в 
этой стране как советских специалистов, так 
и советской армии. ссср ежегодно вклады-
вал в строительство в Монголии миллионы 
рублей и привозил в страну рабочих и архи-
текторов не только со всего советского сою-
за, но и из стран восточного блока. в итоге 
монгольская столица представляла собой 
продукт социалистического проекта, ориен-
тированный на задачи того времени, такие 
как строительство промышленной базы со-
циализма, обеспечение безопасности страны 
[Лиштованный, 2007].

Современный Улан-Батор разделен на де-
вять крупных районов (дуурэг) и девятнад-
цать микрорайонов (хороо). Центральным 
дистриктом является Сухэ-Батор, представ-
ляющий собой административный дипло-
матический и торговый узел коммуникаций. 
Площадь города составляет 7,3 тыс. кв. км. 
Автомобильный транспорт — единственный 
вид связи между районами. В 2011 г. было 
принято решение о строительстве метро, 
однако проект по сей день остается декла-
рацией. В 2000-е годы, несмотря на то, что 
столица Монголии находится в сейсмоопас-
ной зоне, началась высотная застройка. Са-
мыми крупными небоскребами считаются 
Bayangol Tower — 300 м, Шангрила — 150 м, 
MAK Tower — 190 м, Blue Sky Tower — 110 м.

Городское пространство все более приоб-
ретает национальные черты. Однако наряду с 
этим либеральная политика монгольского го-
сударства, направленная на тесное сотрудни-
чество не только с непосредственными гео-
графическими соседями Россией и КНР, дала 
и другие результаты. В Улан-Батор пришли 
инвесторы из Китая, Японии и Южной Ко-

Фото © 2008 алексей Михалев

рис. 1.  памятник в.и. ленину у отеля Улаанбаатар 
(снесен в 2012 г.)

Фото © 2009 алексей Михалев

рис. 2. площадь Г.к. жукова 
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реи. В стране открылись представительства 
иностранных компаний и банков. Вместе с 
тем в городе сохранился традиционный вос-
точный базар (зах) — Нарантуул, благодаря 
которому наиболее бедные слои общества 
сохраняют возможности для потребления. 
В итоге в условиях постсоциализма сформи-
ровалась уникальная ситуация, при которой 
бывшая периферия социалистического блока 
стала динамично развиваться и приобретать 
черты регионального логистического центра. 
Из аэропорта Улан-Батора можно вылететь в 
большинство стран мира, что оказывает вли-
яние на его привлекательность для жителей 
приграничных областей России и Китая.

Кроме того, Улан-Батор стал столицей на-
циональной интеграции для монголов мира. 
Во-первых, как столица единственного не-
зависимого монгольского государства. Во-
вторых, как центр продвижения политики 
консолидации монголов мира. В-третьих, за 
столицей Монголии закреплен бренд «Чингис-
хан». Это название аэропорта, части отелей, 
мемориального комплекса и многого другого.

Улан-Батор уверенно претендует на ста-
тус финансового центра региона Внутренняя 
Азия. При достаточно гибкой финансовой 
политике, проводимой в Монголии, этот го-
род сумел привлечь внушительные объемы 
инвестиций и большое количество трудо-
вых мигрантов из Китая и даже из России  
(в 1990-е годы).

Деколонизация

Деколонизация городского пространства Мон - 
голии — это концепт, заимствованный нами 
из работ монгольских интеллектуалов, опи-
сывавших смену советского облика города. 
Появление националистических мотивов 
в имидже Улан-Батора послужило началом 
современной системы символов, марки-
рующих пространство города. Первым эта-
пом стало переименование улиц и названий 
районов, а также снос памятников и музеев 
В.И. Ленина [Михалев, 2009]. Последний из 
них был снесен в 2012 г. Так, например, рай-
он Найрамдал (Дружба), название которо-
го символизировало «нерушимую братскую 
дружбу советского и монгольского народов», 
был переименован в Баянзурх (название, 
символизирующее богатство и изобилие). 
Советское архитектурное наследие в облике 
города, доминировавшее до 1991 г., сохраня-
лось лишь на окраинах (например, мемориал  

на горе Зайсан) или заменялось новыми фор-
мами, отсылавшими к собственно монголь-
скому историко-культурному наследию (вре-
мен империи Чингисхана).

В частности, центральная площадь горо-
да — Сүхбаатарын талбай — была переимено-
вана в Чингисхааны талбай. Однако в 2016 г. 
решением суда, по иску потомков Сухэ-
Батора, центральной площади города вер-
нули имя вождя национальной революции 
1921 г. В 2005 г. тела Сухэ-Батора и Чойбал-
сана были вынесены из мавзолея и преданы 
земле [Михалев, 2009]. Напротив памятника 
вождю монгольской революции была уста-
новлена статуя сидящего на троне средне-
векового вождя монголов. На территории 
города появились многочисленные памятни-
ки Чингисхану, включая большой комплекс  

Фото © 2011 Алексей Михалев

Рис. 3. Площадь Чингисхана 

Фото © 2015 Алексей Михалев 

Рис. 4. Памятник Д. Сухэ-Батору
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на окраине города. В районе Цонжин-Болдог 
(Улан-баторский городской округ) была уста-
новлена сорокаметровая статуя Чингисхана 
с тридцатью шестью колоннами, символи-
зирующими тридцать шесть великих ханов 
времен империи. В столице страны фиксиру-
ется огромное количество названий, связан-
ных с великим ханом монголов: кинотеатры, 
кафе и др. Сегодня мы наблюдаем постепен-
ную трансформацию сакральной идеи о бо-
жественности Чингисхана, доминировавшей 
с 1990-х до середины 2000-х годов, в откро-
венно консюмеристский проект, ориентиро-
ванный на туристов. Подтверждением этому 
является создание сети отелей и ресторанов, 
ориентированных на воспроизводство обра-
за монгольского средневековья. Банки, фир-
мы, продукты питания — все они носят имя 
Чингисхана, делая его самым узнаваемым 
брендом. Наиболее яркий пример — Chinggis 
Khaan Hotel, расположенный в центре Улан-
Батора и являющийся одним из его главных 
символов.

Анализируя описанные процессы, мы мо-
жем резюмировать, что с падением «желез-
ного занавеса» монгольский национализм 
трансформировал городское пространство 
Улан-Батора, сделав его интересным для 
иностранцев. Формирование «национально-
го колорита», или, иными словами, экзоти-
зация символического пространства горо-
да, соответствовало запросам и ожиданиям 
иностранцев, наполнявших город. Подобный 
спрос привел к масштабному расширению 
предложения вплоть до торговли кошель-
ками и брелоками с изображением средне-
вековых ханов. Таким образом, советское 
наследие постепенно уходило в прошлое, 
и формировался современный облик мон-
гольской столицы с соответствующей инфра-
структурой. Большую роль в ее становлении 
сыграл мелкий и средний бизнес, создавший 
десятки тысяч «посадочных мест» в сфе-
ре общественного питания и гостиничного 
сервиса. Это открыло возможности для при-
влечения иностранных инвесторов со всей 
Северо-Восточной Азии. Сегодня китайские 
и японские корпорации ведут застройку де-
лового центра монгольской столицы, форми-
руя новый стандарт монгольского города.

Претензии на центр силы

Столица Монголии представляет собой го-
род, который в геополитических реалиях  

XXI в. претендует на роль нового центра силы. 
В современных условиях большое значение 
приобретают контроль над региональными 
логистическими системами и моделирова-
ние новых транспортных узлов. Монголия, 
являясь так называемым территориально 
зажатым государством (landlocked state) 
[Bedeski, 2008], для выхода на мировой рынок 
нуждается в транзите через территорию Рос-
сийской Федерации или КНР. Эти амбиции 
непосредственно связаны с развертыванием 
проекта «Новый шелковый путь». Его суть за-
ключается в создании транспортной инфра-
структуры, которая свяжет Европу с азиат-
скими рынками. В этих условиях Улан-Батор 
как столица страны, занимающей буферное 
положение между Россией и КНР, имеет воз-
можности стать ключевым транзитным цент-
ром. Проект «Новый шелковый путь» сегодня 
во многом все еще остается глобальным пла-
ном, реализация которого далека от реально-
го воплощения.

Политическое значение наземных логи-
стических систем в настоящее время срав-
нимо с контролем за морскими портами в 
XIX в. Железные дороги и перемещение по 
ним большого объема стратегического сырья 
оказывают влияние на конъюнктуру миро-
вых рынков и позиции отдельных государств 
в региональной политике. Так, стремление 
Монголии получить доступ к тихоокеанским 
портам России и Китая (особенно Тяньзинь)1 
обусловлено потребностью в расширении 
рынка сбыта ее природных ископаемых. Ло-
гистические системы, по мнению ряда поли-
тологов, составляют основу транснациональ-
ных политических пространств. Одним из 
них является «Большая Центральная Азия», 
разработанная американским ученым Фре-
дериком Старром. Этот проект направлен на 
формирование глобального центральноази-
атского транснационального пространства, 
основой которого является транзитная тор-
говля. Он представляет собой попытку уйти 
от узкого географического определения ре-
гиона, предложенного для обсуждения СССР. 
Он принимает как действительность то, что 
в течение двух тысячелетий и Синьцзян,  

1 Между тем Монголия имеет собственный морской 
флот, а также Министерство морского транспорта. 
Невысокая стоимость регистрации судна под мон-
гольским флагом способствует тому, что морской 
флот Монголии постоянно растет. На данный 
момент под монгольским флагом ходят более  
100 китайских и 50 российских судов.
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и Афганистан были составными компонен-
тами культурной зоны, частью которой яв-
ляются пять бывших советских республик. 
Он также допускает возможность еще более 
широкого определения, причем такого, кото-
рое включает, по крайней мере, провинцию 
Хорасан Ирана, северную часть Пакистана, 
Монголию, Республику Татарстан и даже 
часть Северной Индии, простирающейся от 
Раджастана до Агры [Старр, 2018].

Подобные проекты на протяжении 2000-х 
годов — вплоть до их свертывания в 2010-е 
годы — формировали проекции для будуще-
го регионального центра в Улан-Баторе. На 
уровне политической риторики данные идеи 
широко поддерживались западными анали-
тиками. Так, А. Кэмпи отмечает: «Монголия  
с Востока, а Турция с Запада могут стать ли-
дерами, руководящими конструктивным 
развитием региона» [Campi, 2002, p. 56]. Од-
нако по состоянию на 2016 г. из множества 
масштабных инфраструктурных проектов 
реализуется лишь несколько, из них основ-
ных два: 1) строительство крупного между-
народного аэропорта в пригороде Улан-
Батора при поддержке японских инвесторов; 
2) строительство сети шоссейных дорог при
поддержке КНР.

основное противоречие в развитии

Бурное развитие улан-Батора в конце ХХ — на-
чале xxi в. связано с неравномерностью рас-
пределения социальных благ в монгольском 
обществе. с одной стороны, налицо устойчи-
вая тенденция к формированию элитной за-
стройки и «закрытых» жилых комплексов для 
обеспеченных слоев общества. средняя цена 
за квадратный метр в престижном комплексе 
в районе горы Зайсан составляет 3 000 долл. 
сшА [Mongolian, 2015]. имеются широкие 
возможности для потребления на уровне ве-
дущих мировых брендов. при относительно 
либеральном таможенном законодательстве 
страны элитное потребление в столице Мон-
голии является сравнительно недорогим. Бо-
лее того, оказавшись вовлеченной в мировую 
торговлю, Монголия открыла на территории 
своей столицы возможности для разнообра-
зия в потреблении.

Особого внимания заслуживают иностран-
цы, приезжающие в Монголию в условиях гор-
нодобывающего бума. В первую очередь речь 
идет о пригороде монгольской столицы На-
лайхе, где добывают уголь китайские рабочие 

[Delaplace, 2010]. Здесь же нужно отметить, 
что до 2000-х годов Налайха и Багануур были 
индустриальными городами-спутниками 
столицы, сегодня же они стали промышлен-
ными окраинами, войдя в состав единого го-
родского пространства. Сегодня это районы, 
заселенные гастарбайтерами — выходцами 
из различных районов КНР. Второй по значи-
мости группой мигрантов являются выходцы 
из России, традиционно населяющие 13–15-й 
микрорайоны города, именуемые «русским 
кварталом». Он представляет собой истори-
ческое наследие СССР, сформировавшего для 
своих граждан удобную инфраструктуру в 
этой части города. Именно там располагают-
ся филиалы российских вузов, русскоязыч-
ные школы, православная церковь, мемориал 
маршалу Г.К. Жукову, магазины российских 
торговых сетей [Михалев, 2008]. Наряду с эти-
ми, уже считающимися «традиционными» 
группами мигрантов в Улан-Баторе пред-
ставлены диаспоры из Кореи (как Северной, 
так и Южной). В престижных районах про-
живает многочисленная японская диаспора. 
Подобное многообразие является причиной 
ксенофобии в стране с трехмиллионным на-
селением, пытающейся вести политику репа-
триации монголов со всего мира, включая тех, 
кто является потомками воинов среднеазиат-
ских гарнизонов имперской эпохи (хазарей-
цы Афганистана). На протяжении правления 
президента Ц. Элбэгдоржа предпринимались 
попытки запустить крупный проект по репа-
триации монголов. Улан-Батору же отводи-
лась особая роль центра всех монголов мира. 

Таблица 1. данные о процентном соотношении 
удельного веса прямых иностранных инвестиций 
в монголии, 2014 г.

страна удельный вес 
инвестиций, %

нидерланды 37

кнр 20,3

виргинские острова 12,25

люксембург 9,56

сингапур 8,08

сШа 2,55

Прочие 10,26

Итого 100
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Однако в парламенте страны соответствую-
щий законопроект не набрал достаточного 
числа голосов.

При этом другой стороной этой динамики 
стала масштабная сельско-городская мигра-
ция и связанная с ней рурализация. За по-
следние двадцать пять лет население Улан-
Батора увеличилось на 800 тыс. человек. 
Вокруг столицы возникли гигантские юрточ-
ные кварталы (гэрхороо) [Sinclair, 2009]. Речь 
идет о районах, состоящих из традиционных 
жилищ монголов — войлочных юрт. На се-
годняшний день на территории столицы на-
считывается приблизительно 26,6 тыс. юрт 
(гэр) [Ibid.]. Это вариант монгольских трущоб,  
в которых отсутствует инфраструктура, а со-
циальные учреждения удалены на значитель-
ное расстояние. Рядом с этими кварталами 
нет школ, больниц, отсутствуют полицейские 
участки. Сегодня гэрхороо являются вопло-
щением городской бедности и депривации. 
Юрты стали причиной смога в городе, так как 
отапливаются печным отоплением в услови-
ях отсутствия дров. Начиная с 2012 г. рядом с 
юртами стали появляться стационарные жи-
лища из газобетона. В ряде случаев для жите-
лей окраин были построены школы и поли-
клиники. Можно с уверенностью утверждать, 
что гэрхороо стали стационарными, а не се-
зонно кочевыми частями города. Сезонные 
перекочевки ушли в прошлое. Именно поэ-
тому большое значение стало придаваться  
проблемам инфраструктуры города.

По данным экологов, воздух в Улан-
Баторе — один из самых загрязненных. По 
оценке ВОЗ, количество твердых частиц в 
воздухе в 24 раза превышает допустимый 
пороговый уровень. По итогам 2015 г. Улан-
Батор по уровню загрязненности «перегнал» 
Пекин [Mongolian, 2015]. Руководство столи-
цы предпринимает усилия для решения этой 
проблемы и реализует программу переселе-
ния в благоустроенное жилье. Однако в усло-
виях полуторамиллионного города эта проб-
лема решается медленно.

Таким образом, основное противоречие 
в развитии, на наш взгляд, заключается в 
геттоизации городского пространства. Рас-
слоение общества находит отражение в про-
странственной сегрегации, разделяющей мон - 
гольское общество и постепенно сводящей к 
минимуму пафос антиколониальных рито-
рик 1990-х годов.

Улан-Батор как сакральный центр

сворачивание социалистического проекта 
в Монголии повлекло за собой масштабный 
процесс десекуляризации. возвращение ре-
лигии в публичную сферу и тесная связь с 
государственными институтами в рассма-
триваемой нами стране имеют свои локаль-
ные особенности, которые нашли отражение 
в ландшафте столицы и легитимизировали 
политические претензии на доминирование 
во внутренней Азии. в частности, именно в 
улан-Баторе в монастыре гандантэгченлин на 
протяжении всего социалистического перио-
да велась подготовка буддистского духовен-
ства для ряда регионов ссср. в постсоветский 
период в условиях национально-культурного 
возрождения в калмыкии, Бурятии, туве и 
на Алтае значение буддизма начинает воз-
растать. однако подготовка кадров высшего 
уровня посвящения смещается в индию и 
Непал, а в самих регионах открываются мест-
ные образовательные центры. в этих услови-
ях разворачивается борьба за право считать-
ся центром буддизма монгольских народов, 
что в результате привело к возникновению в 
Азии ряда новых национальных центров буд-
дизма. правительство же Монголии начало 
предпринимать попытки законодательно за-
крепить претензии на лидерство в регионе.

Улан-Батор построен рядом со священной 
горой Богд-Хаан Уул, административно нахо-
дящейся на его территории. Гора Богд-Хаан 
Уул является древнейшим охраняемым па-
мятником природы в мире. Указ о ее охране 
был подписан в 1783 г. китайским императо-
ром Цяньлуном из династии Цин. Согласно 
буддистской традиции, обход по кругу этой 
горы (более 100 км) приравнивался к ис-
куплению тяжких грехов [Ломакина, 2006]. 
Сегодня гора входит в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. В 1995 г. первый президент 
Монголии П. Очирбат подтвердил сакральное 
значение этого объекта.

Центром буддизма является монастырь 
Гандантэгченлин, который был выделен в 
особый монастырь в 1809 г. Он находится в 
непосредственной близости от Богд-Хаан Уул.  
В начале ХХ в. в нем насчитывалось 14 тыс. 
монахов, в период репрессий монастырь не 
был ликвидирован, он был закрыт с 1938 по 
1944 г. В 1970 г. при Гандантэгченлине был от-
крыт буддистский университет им. Г. Занаба-
заара [Там же]. Выпускники этого универси-
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тета на протяжении многих лет возглавляли 
буддистские церкви в СССР и представляли 
конфессию в странах Варшавского договора. 

В Улан-Батор достаточно часто наносит 
визиты Далай-лама xiv, считающийся в Китае 
сепаратистом. Так, например, в современных 
условиях визит Далай-ламы в Россию факти-
чески невозможен по внешнеполитическим 
причинам. Монголия же настаивает на суве-
ренном праве защиты своих конфессиональ-
ных интересов в силу того, что порядка 80% 
населения страны считают себя буддистами.

***

Современный Улан-Батор с его милли-
онным населением и амбициями локальных 
элит вывести его на уровень Шанхая или 
Гонконга сегодня представляет собой лишь 
потенциальный мировой город. Проект Pax 
Mongolica поддерживает данные амбиции и 
формирует их основу. Для того, чтобы этот 
потенциал смог раскрыться, нужны усилия 
как властей, так и локального сообщества. На 
данный момент мы фиксируем лишь устой-
чивую тенденцию к расширению его про-
странства за счет все увеличивающегося по-
тока мигрантов как со стороны собственной 
периферии, так и с территории сопредельно-
го Китая.

Сложившаяся ситуация с коммуникация-
ми внутри города — сложности с социальной 
инфраструктурой, с транспортом и многим 
другим — сегодня представляет собой на-
зревшую и актуальную проблему. Пока ру-
ководство города решает вопрос с самоволь-
ными поселениями на депривированных 
окраинах, параллельно формируется еще 
целый комплекс задач. Если они не будут ре-
шены, возможен социальный взрыв. Однако, 
с другой стороны, исходя из стоимости жилья 
и открытости страны, у города появляется 

перспектива для роста в сторону заданных 
ориентиров, тем более что подобные амби-
ции неоднократно декларировались.

Станет ли современный Улан-Батор «цент - 
ром силы»? Ответ на этот вопрос кроет-
ся в плоскости локального национализма и 
стремления противопоставить себя Китаю 
и России в качестве независимого и демо-
кратического государства. Соответственно, 
существует ряд игроков, заинтересованных 
в том, чтобы Улан-Батор позиционировался 
как демократический центр силы в автори-
тарном окружении. Сегодня в этом городе 
сосредоточено большое количество вытес-
ненных из России и запрещенных в КНР пра-
возащитных иностранных структур, поэтому 
концентрация в столице Монголии ресурсов, 
которые обладают потенциалом оказывать 
влияние на процессы в регионе, достаточно 
велика. В Улан-Баторе де-факто формируют-
ся дискурсы, которые определяют оценки, 
касающиеся престижности и непрестижно-
сти образа жизни, комфорта в регионе Вну-
тренняя Азия.

Что касается финансового центра, здесь 
перспективы прослеживаются более четко. 
В связи со слабостью национальных финан-
совых институтов в Монголии представлено 
большое количество иностранных банков и 
корпораций. Монголия является достаточно 
крупным заемщиком под разработку при-
родных ресурсов. Активно на этом рынке 
представлены Китай, Германия, ОАЭ и Япо-
ния. Финансовые структуры из этих стран, 
соответственно, имеют представительства в 
Улан-Баторе, в котором сегодня аккумулиро-
вана почти вся деловая жизнь страны. Фак-
тически формируется сложный дисбаланс, 
при котором вся жизнь страны сосредоточе-
на в одном городе, и политика в столице — во 
многом политика во всей стране.
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abstract
This article is devoted to the development of Ulaanbaatar as a dynamic centre of Innermost Asia region. Its 
development is analyzed through the concept of a global city. Is the Mongolian capital a global city and if so, 
which part of the globe does it belong to? The research is based on the materials provided by the National 
Statistics Office of Mongolia (www.nso.mn), international development agencies, investment funds and the World 
Bank reports. These materials contain extensive data that characterize the involvement of the Mongolian capital 
in the global processes occurring in Asia. The author has also been conducting field research in Ulaanbaatar over 
the last decade and has had an opportunity to observe the development of the city.
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