
151 

УДК 94(47+517.3) 

DOI: 10.18101/978-5-9793-1431-0-151-159 

 

РОССИЙСКИЙ КОНСУЛЬСКИЙ ПОСЕЛОК И ГОРОД УЛАН-БАТОР: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

© Алтанцэцэг Загдрагчаа 

аспирант,  

Монгольский государственный университет 

Монголия, г. Улан-Батор 
E-mail: enkhmunkh0909@gmail.com 

 

Датой основания столицы Монголии считается 1639 г., когда халхаские князья прове-

ли собрание в месте под названием Ширээт цагаан нуур, возвысили сына Тушэту хана 

Гомбодорджи — Занабазара как религиозного лидера монголов под именем Богдо I 

и основали Орд-Ургу, президентский дворец, посвященный ему. По мере того как 

площадь земель, принадлежащих Богдо, увеличивалась, увеличивались и размеры 
хурээ. Однако поселок не стоял на одном месте. Так, в 1778 г. он расположился в рай-

оне реки Сельбе, а окончательно утвердился тут в 1855 г. В июне 1861 г. сотрудники 

российского консульства в Монголии, включая консула К. Н. Бобрыкина, переводчика 

Я. П. Шишмарева, врача И. Осипова и офицера Рогалева вместе с двадцатью солдата-

ми-казаками прибыли в столицу. Они были размещены в неудобном жилище, где ра-

нее проживал чиновник из Китая.  В Хурээ постепенно приезжали другие сотрудники 
консульства, врачи, офицеры и солдаты, торговцы. Территория рядом с консульством 

до сих пор называется консульским поселком. 

Ключевые слова: Хурээ; Нийслел Хурээ; российский консульский поселок; революци-

онная секретная группа; консульская группа. 
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The foundational history of the capital city of Mongolia, starts in 1639. When Khalkha 

noblemen held a meeting in the place named Shireet Tsagaan Nuur. They elevated the son 

of Tushiyetu Khan Gombodorji, Zanabazar, as the religuous leader of the Mongols titled 

Bogd the I, and set up Ord-Urgoo, a presidential palace dedicated to him. 

As the numbers of deciples of the Bogd increased in number, so did the Khuree expanded 

in its size. However, they did not stay in one place, they moved to different places more 
than 20 times. Thus, it was settled down in the area of Selbe in 1778. Since then, it was 

moved to places nearby. Finally, the Bogd’s Khuree was moved back to the valley of Selbe 

River in 1855 which was the last movement of the capital city.  

Later, in June of 1861, the staff of the Russian Consulate to Mongolia including consular 

Bobrikin.K.H, translator Shishmariev.Ya.P, medical doctor Osipov.I, and officer Pogaliev 

along with other twenty Kazakh soldiers arrived to the Capital City followed by several 
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traders. They were stationed in an uncomfortable housing where earlier official from the 

Qing Court had resided.  

Thus, since the time when the first Russian consulate was established in Khuree, other 

employees of the consulate as medical doctors, officers and soldiers even traders arrived 
later on. The area nearby the Consulate has been named as the Consular Denj up to the 

present, where many other activities were carried out there for the first time in the history 

of Mongolia.  

Keywords: Khuree, Niislel Khuree, the Russian Consular Denj, Revolutionary Secret Group, 

the Consulate Group.  

 
История столицы Монголии города Улан-Батор берет начало в 1639 г., когда 

во время хурала в местности Ширээт цагаан нуур халхасские нойоны провозгла-

сили сына Тушэтэ-хана Гомбодоржи Занабазара главой буддистов Халхи и ини-

циировали работы по возведению дворцового комплекса. С этого момента воз-

росло число лам и учеников. 

Хурээ занимало большую территорию и периодически кочевало, в 1778 г. 

ставка обосновалась в местности Сэлбэд. Позднее наблюдались кратковремен-

ные перекочевки, однако с 1855 г. местность Сэлбэд стала основной точкой и 

Хурээ стала обретать признаки оседлости: началось интенсивное строительство 

многочисленных храмов, зданий, ставка обрела черты не только религиозного, 

но и государственного центра, где развивалась торговля [1, с. 208].  

В 1860 г. с подписанием Пекинского договора между Российской империей и 

Цинским государством были установлены торговые отношения между двумя 

государствами, что заложило основу организации консульства в Их Хурээ, став 

началом российско-монгольских дипломатических отношений.  

Согласно Пекинскому договору, в Хурээ было основано дипломатическое 

представительство Российской империи с небольшим штатом сотрудников. Были 

оглашены постановления о постройке на собственные денежные средства адми-

нистративного здания, должностные лица обязались защищать интересы тор-

говцев внутри своей страны, защищая права человека от опасности и угроз раз-

ного характера [2].  

В июне 1861 г. в Хурээ прибыли консул К. Н. Бобрыкин, секретарь и перевод-

чик Я. П. Шишмарев, доктор И. Осипов, офицер П. Рогалев и с ними 20 казаков-

солдат. Также их сопровождали несколько купцов. Их определили в неуютное 

помещение, которое ранее занимали маньчжурские чиновники.  

Остро встал вопрос о необходимости постройки здания консульства для раз-

мещения дипломатических сотрудников. Опираясь на указанный в Пекинском 

соглашении пункт о вопросе выделения земель под постройку консульства, глава 

российской делегации Н. П. Игнатьев провел осмотр земель Хурээ и договорился 

с маньчжурским амбанем о постройке здания консульства на возвышенности 

Дунд овоо, располагающейся между монастырским комплексом Зуун Хурээ и 

китайским кварталом Маймаченом, с возможностью выпаса скота по берегу ре-

ки Улясутай [2].  
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Данная статья освещает два исторических этапа. Первый — историю основа-

ния и застройки консульского поселка (середина и конец XIX в.), второй — исто-

рию революции, историю консульства (XX — начала XXI вв.). 

И. М. Майский отмечал: «К восточной стороне Хурээ примыкал русский 

квартал, площадь которого в три раза превышала площадь Оргоо. Этот 

квартал был застроен зданиями, построенными на довольно широком про-

межутке друг от друга. На одной длинной широкой улице располагались раз-

личные служебные административные здания русских, переводческая конто-

ра, почтовое отделение, русско-монгольская книгопечатня, аптека, торговые 

школы, а также жилые здания. …Большинство русских купцов и торговцев 

проживают преимущественно в Хурээ» [3, c. 94].  

В настоящее время эту территорию занимает городской округ Баянзурх, 

вплоть до восточной улицы дворца Офицеров и южного склона сопки Маахуур 

толгой. Исследователь С. Идшинноров, опубликовавший множество работ по 

истории Улан-Батора, писал о консульском поселке и о русских, проживавших 

вблизи Хурээ, следующее: «Русские стали строить помещения около россий-

ского консульства, это послужило неким толчком для обустройства части Их 

Хурээ. Так, были построены здания русской православной Свято-Троицкой 

церкви, почтовое отделение, аптеки и другие административные учрежде-

ния, предназначенные для подданных Российского государства. Русское населе-

ние широко расселялось вне консульского поселка, вплоть до западной сторо-

ны монастырского комплекса Зуун Хурээ. В этом месте русские основали соб-

ственные магазины, склады, хозяйственные постройки и стали селиться на 

территории Их Хурээ» [4, c. 41]. 

 

 

 
 

 

Консул Шишмарев отмечал, что вопрос о постройке здания консульства, вы-

даче земель и определения мест для выпаса скота был сложным. Перед тем как 

консульская делегация прибыла в Хурээ, вновь было оговорено, что здание по-

сольства должно быть размером не менее в 30 цзян (комнат). Ввиду того, что 
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консулы прибывали вместе со своими семьями, а комнаты были небольшими, 

они были вынуждены селиться все вместе. Ко времени завершения постройки 

двухэтажного здания консульства площадь постройки оказалась превышенной, и 

в Пекин приходили сообщения о невыполнении российской стороной условий 

соглашения. В связи с этим, как отмечал Шишмарев, периодически от маньчжур-

ской администрации проводились проверки с замером земель [2]. 

В подобных донесениях встречаются интересные факты, например, существо-

вал запрет хоронить умерших людей из русского населения на территории Хурээ. 

Также существовал запрет на ловлю рыбы и птиц около горы Хан уула и вдоль 

реки Тола, не разрешалось пристраивать и увеличивать сельскохозяйственные 

постройки. Таким образом, существовало некое недовольство относительно по-

явления и расселения иностранных представителей на территории Их Хурээ. Ес-

ли ранее российскому консульству были определены земли для пастбищ в 15 

газаров в долине реки Улясутай, то после Буринского соглашения в 1861 г. для 

этих целей были указаны лишь 12 газаров близ местности Сонгино1. 

Проект двухэтажного здания российского консульства был составлен офице-

ром П. Рогалевым, который сам руководил его строительством. Для строитель-

ства здания в августе 1861 г. было выделено 20 000 рублей, на работы — 2 500 

рублей, в последующем было добавлено 6 253 рубля, в 1865 г. постройка была 

завершена и здание введено в эксплуатацию. Это было двухэтажное деревянное 

помещение с 23 окнами, парадной дверью с козырьком, с двускатной крышей и 

24 комнатами. Снаружи здание облицовано кирпичом, на его восточной стороне 

располагалась церковь.  

В нем периодически останавливались во время своих экспедиций и путеше-

ствий по Монголии российские ученые и исследователи Азии, такие как А. Я. Би-

чурин, Н. Ю. Рерих, А. П. Позднеев, Т. Н. Потанин. 8 ноября 1918 г. сотни русских 

людей собрались перед зданием консульства и в поддержку Октябрьской рево-

люции написали ноту правительству Советского правительства. Митинг был 

разогнан только усилиями императорского консула А. А. Орлова с помощью 

управленческих сил.  

Начиная с основания в Их Хурээ консульства Российского государства широкое 

развитие получила торговля между Китаем и Россией через Монголию. Из Кяхты 

стали проходить торговые караваны, Хурээ стала крупным торговым пунктом [2].  

С началом работы российского консульства получило развитие фотодело — в ар-

хивах сохранились многие кадры, запечатлевшие Хурээ. Фотографии в настоящее 

время хранятся в архиве Иркутска. На них запечатлено место, на котором построе-

но консульское здание [2]. Хорошее качество фотоснимков дает четкое представ-

ление, какие здания маньчжурских сановников существовали, как выглядели 

тюрьмы, места поклонения монголов, китайцев, здания правления Сэцэн хана, 

административные здания монгольских амбаней, русский квартал, рынки и места 

торговли, старинные и новые дворцы буддийских сановников [2]. 

                                                 
1 Монгол улс. ҮТА. Х.М-1. Д-1. ХН-4845. 3-р бичиг. 
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Учитывая, что столица представляла собой торговый центр, в 1860 г. откры-

лась первая русская торговая компания, а затем в короткие сроки открылись и 

другие фирмы [3, c. 85]. В 1883 г., когда Н. М. Пржевальский был проездом в Ор-

гоо, он насчитал 10 русских предприятий, которые торговали в городах, а уже в 

1910 г. Боголепов и Соболев отмечали существование более 20 предприятий, в 

1912 г. Болобан указал на наличие 25 довольно крупных предприятий. 

 

 

 
 

 

29 декабря 1911 г., когда монголы свергли Цинскую империю и официально 

провозгласили независимость Монголии, Жибзундамба хутагта был назначен  

богдоханом Монголии как теократического государства. 9 декабря 1912 г. по 

указу богдо-хана Их Хурээ был провозглашен политическим, экономическим, 

культурным и религиозным центром и получил название «Нийслэл Хурээ». По-

лучив статус столицы, Хурээ стал стремительно развиваться, что сказалось на 

увеличении жителей. Большую часть населения Нийслэл Хурээ составляли ино-

странные граждане, и если ранее в основном китайцы, то теперь русские. 
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Большинство русских было занято в консульской и торговой сфере. По под-

счетам И. М. Майского, в 1919–1920-х гг. в Монголии насчитывалось примерно 5 

тысяч русских, из них 3 тысячи проживали в Хурээ. За период 1912–1919 гг. число 

российских граждан выросло на 1500–5000 [3, c. 85]. Русские, живущие в Монго-

лии, представляли собой различные сословия общества. Помимо торговцев это 

были русские кузнецы, столяры, портные и представители других профессий, 

которые трудились на торговых точках.  

Среди русского населения одну группу составляли буряты. Буряты, прожи-

вавшие в Монголии, делились на две группы. Это были представители админи-

стративной власти, проходящие службу, также кузнецы, портные, ремесленники, 

строители, архитекторы, посевщики и другие представители различных профес-

сий. Ввиду этнографической и языковой близости буряты, выбравшие оседлый 

образ жизни в Монголии, активно внедряли элементы русской культуры среди 

халхасцев. Буряты прилагали усилия для того, чтобы монгольская армия форми-

ровалась по европейскому типу, уделяли внимание постройке школ, развитию 

административных отношений. Недалеко от российского консульства функцио-

нировала переводческая школа. Также здесь располагались начальная школа, 

торговая школа, а летом 1919 г. были начаты работы по постройке нового здания 

школы. Функционировал постоянный пункт ветеринарного контроля, проводи-

лись вакцинации. Также за счет финансирования правительства Оргоо была за-

пущена русско-монгольская типография, в которой издавалась «Монгольская 

газета».  

С 1915 г. российское консульство получило официальный статус и стало име-

новаться Генеральным консульством. При консульстве в Хурээ работали 

К. Н. Бобрыкин (1861–1863), Я. П. Шишмарев (1863–1911), В. Ф. Люба (1911–

1913), А. Я. Миллер (1913–1916), А. А. Орлов (1916–1919). 

Исследованием уровня населения Монголии в начале XX в. занималась док-

тор Ж. Урангуа. Согласно ее исследованиям, несмотря на прирост численности 

населения, ламам и буддийским служителям, простому населению, торговцам и 

ремесленникам было строго запрещено проживать вперемешку. На фоне того 

правила четко прослеживается состав населения Нийслэл Хурээ. Например, если 

в районе Зуун Хурээ, располагающемся в центре, близ храма Гандан проживали 

только монголы, то в западных, восточных кварталах, в городке Майма прожи-

вали китайцы, близ консульского поселка на восточной стороне Хурээ в основ-

ном селились русские, буряты и европейцы. 

Одним из старейших кварталов являлся консульский поселок. Начиная с 

1861 г. — со времени основания российского консульства — он стал центром 

расселения российских подданных. На рубеже XIX–XX вв. с появлением россий-

ских фабрик по обработке шерсти в этом месте мыли овечью шерсть. Если в кон-

це XIX в. упоминалось о наличии только одной фабрики по мытью шерсти, то в 

начале XX века их было уже более 100.  

Стоит отметить, что революционные волнения, происходившие в России, ока-

зали значительное влияние и на Монголию. На фоне подобных политических 
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волнений в Монголии активизировались революционные взгляды, были созда-

ны подпольные кружки, один из первых таких кружков был создан в 1918 г. в 

консульском поселке. Его организатором был сотрудник российско-монгольской 

типографии при российской консульской школе, учитель монгольского языка  

Д. Бодо, в ряды монгольских революционеров вступил большевик, работавший 

механиком при консульской типографии М. И. Кучеренко. Активное участие в 

работе подпольных кружков принимал Чойбалсан, который несколько лет про-

учился в России [5, c. 79].  

К группировке Д. Бодо в 1918 г. присоединился его друг Д. Чагдаржав, кото-

рый создал еще одну революционную группу. Чагдаржав и Бодо заявили об ав-

тономии монгольской власти и образовали тайный кружок [6], который объеди-

нился с другими организациями, их деятельность была направлена на завоева-

ние национальной независимости Монголии.  

До 1921 г. в Нийслэл Хурээ не имелось никаких административных учрежде-

ний. Хурээ был организован согласно буддийской системе управления: насчиты-

валось 30 ламских кварталов, которые относились к ведомству министерства 

Эрдэнэ Шавза, остальные граждане причислялись к 23 кварталам Тушэтэ ванско-

го, Тушэтэ ханского, Дайчин бэйсы, Засагта хана, Амбан хана, Цэцэн хана, Сайн 

нойон хана, а маньчжуры и китайцы относились к маньчжурскому министерству.  

После того как национальная революция одержала победу, встала острая 

необходимость учреждения народного правительства. Нийслэл стала приобре-

тать черты политического, экономического и культурного центра. Согласно по-

становлению делегатов Монгольской народной партии от 13 октября 1923 г. бы-

ли затронуты вопросы, касающиеся организации административных учрежде-

ний, был принят «Временный административный устав города», утвержденный 

на заседании правительства от 3 декабря 1924 г.1 Установление подобного уста-

ва послужило правовой базой столицы.  

До революции жители города официально не регистрировались. Созданная 

администрация города должна была нести ответственность за координацию го-

родской жизни и улучшение городских условий. Они включали в себя вопросы 

по созданию городских рабочих советов, профсоюзов, городских комитетов, вы-

боров, рассматривали проблемы по улучшению условий жизни жителей, по-

стройке школ и строительстве культурных объектов и др. 

Опираясь на новый устав, представители 23 кварталов Нийслэл выдвинули и 

избрали 45 человек в качестве делегатов. 9 апреля 1924 г. была открыта сессия 

Временного комитета на базе министерства внутренних дел, было принято по-

становление назвать административное городское управление «Административ-

ным органом временного комитета Нийслэл» и установлено количество чле-

нов — девять человек во главе с Моноогийн Баяром.  

В 1924 г. число кварталов было сокращено с 23 до 13, 13-м по счету числился 

консульский поселок. Для утверждения выборов представителей кварталов бы-

                                                 
1 Монгол улс, НАГ, Х-1, Д-1, ХН-111. 
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ли изготовлены административные печати, вырезанные из дерева, было принято 

17 правил для их работы1. 

По решению 1-го съезда городских комитетов в 1926 г. количество комитетов 

было вновь снижено, 13-й и 14-й комитеты объединились в 9-й, туда перешел и 

консульский поселок. В настоящее время на его территории расположен округ 

Баянзурх города Улан-Батор, который в народе носит название «Советский», 

«Русский». Это связано с тем, что здесь долгое время располагались посольства 

и представительства Российского государства, где функционировали средние 

школы при посольстве, советские больницы. Также здесь проживали многие 

специалисты, приезжающие из СССР.  

Сейчас в этом квартале располагается русская православная церковь, сохра-

нилось старое здание посольства, здание школы при нем, Улан-Баторский фили-

ал экономического университета им. Г. В. Плеханова, памятник и музей  

им. Г. К. Жукова.  

С 1971 г. посольство СССР располагалось недалеко от площади Д. Сухэ-Батора 

и здания правительства. Начиная с 1970-х гг. консульский поселок был застро-

ен — с юго-восточной стороны здания Академии наук Монголии, недалеко от 

них установлен памятник польскому ученому Николаю Копернику, в 1985 г. с во-

сточной стороны Дворца офицеров — памятный постамент самолета «Монголь-

ский арат» в честь эскадрильи Советского Союза.  

Постановлением № 420 от 1971 г. здание первого российского консульства 

было передано под государственную охрану, с 1998 г. администрация района 

Баянзурх взяла его под защиту. В 1996 г. была проведена его реконструкция без 

изменения внешнего фасадного вида.  

Таким образом, со времени основания первого консульства в Хурээ в столице 

стали проживать российские консультанты, военные, врачи, медицинские ра-

ботники и др. Эта местность до сих пор сохраняет название «консульский посе-

лок». Именно с его основанием связано появление новшеств в Хурээ. Например, 

здание российского консульства представляло собой самое первое двухэтажное 

здание европейского типа, так же как и другие исторические здания Улан-

Батора. В XX в. русское население, которое проживало в непосредственной бли-

зости от консульства, занималось не только дипломатическими отношениями, но 

и вело торговлю, строительство, производство, именно они внесли вклад в куль-

туру, образование, медицину, ветеринарию и оказали большое влияние на раз-

витие Их Хурээ.  
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