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Аннотация. Изучаются особенности трансформации городских пространств в рамках город-
ских агломераций с применением методов геоинформационного картографирования, предо-
ставляющих большие возможности для выявления пространственных изменений, обобщаются 
и структурируются ранее полученные результаты. На основе сравнительно-географического 
анализа городских агломераций выявляются как общие черты и проблемы, так и специфиче-
ские особенности, оказывающие значительное влияние на трансформацию городской среды. 
Проведенный сравнительный анализ и полученные результаты будут полезны и интересны 
для поиска новых путей, алгоритмов решения общих проблем. 
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G. B. Dugarova, V. N. Bogdanov* 
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Abstract. This publication is about the study of urban agglomerations (Irkutsk and Ulaanbaatar). The 
purpose of this work was, on the one side, to study the features of the transformation of urban spaces 
based on a comprehensive comparative geographical analysis, and on the other side, to generalize 
and structure the previously obtained results, as the promotion of scientific ideology. In the during of 
the study, geoinformation mapping methods were widely used, which provide great opportunities for 
detecting spatial changes. As a result of the study, based on a comparative geographical analysis of 
urban agglomerations, both common similar features and problems, as well as specific features that 
have a significant impact on the transformation of the urban environment, have been identified. Oth-
er things being equal, the metropolitan agglomeration has financial, social, economic, logistical op-
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portunities than the regional one, as a result of which they have different rates and ways of further 
development. The comparative analysis carried out and the results obtained will be useful and inter-
esting for finding new ways, algorithms for solving common problems. 

Keywords: urbanization, urban agglomeration, suburbanization, Irkutsk agglomeration, Ulaanbaatar 
agglomeration. 
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Введение 

Изучение населения как активного субъекта, воздействующего на 
трансформацию городского пространства, создающего и конструирующего 
его в соответствии со своими потребностями, особенно актуально при иссле-
довании городских агломераций (ГА), на территории которых сосредоточен 
огромный социально-экономический потенциал, характеризующийся внут-
ренними социально-трудовыми связями и сложными производственно-
технологическими инфраструктурами. В России значимость таких исследо-
ваний также возросла и в силу того, что агломерации становятся объектами 
стратегического планирования. 

Цель исследования заключается, с одной стороны, в выявлении и оценке 
особенностей трансформации городских пространств на основе комплексно-
го сравнительно-географического анализа, а с другой стороны – в обобще-
нии, структурировании и переосмыслении предыдущих результатов в про-
движение научной идеологии. 

В качестве объектов исследования взяты Иркутская (ИГА) и Улан-
Баторская городские агломерации. Как уже было отмечено в [Сравнитель-
ный анализ развития … , 2020], исследуемые объекты имеют некоторые об-
щие черты и условия развития, что и явилось основанием для сравнительного 
анализа. Однако со временем различий между ними становится все больше. 

В этой статье мы не затрагиваем вопросы делимитации границ, выбор 
внешних контуров агломераций основывается на ранее опубликованных ма-
териалах [Воробьев, Емельянова, 2014; Баярсайхан, 2009; Нямдорж, 2020]. 
Иркутская городская агломерация нами выделена по административным 
границам муниципальных образований (МО) первого уровня – сельским по-
селениям, а Улан-Баторская городская агломерация – по границам городских 
районов (дүүрэг).  

Таким образом, в Улан-Баторскую ГА включены 9 районов (дүүрэг) и 
152 микрорайона (хороо). Из них 6 районов расположены компактно (Баянгол, 
Баянзурх, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сухбаатар), 3 района отдале-
ны от основного ядра (это Багахангай и два бывших города-спутника Налайх, 
Багануур) [Нямдорж, 2020]. ИГА включает 23 муниципальных образования: 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Байкальск, часть поселений Иркутского, Шеле-
ховского и Усольского районов [Агломерация Иркутска соберет …]. Исследу-
емые ГА представляют собой моноцентрические типы агломераций, хотя для 
Улан-Баторской характерно большее доминирование центрального ядра. 
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Методы исследования 

В работе использовались комплексно-географический, статистический, 
ретроспективный, картографический методы исследования.  

Применение комплексно-географического подхода обусловлено струк-
турными особенностями городской среды, выражающимися через многооб-
разие ее характеристик (демографические, исторические, социально-
экономические, экологические факторы, а также особенности расселения, 
размещения сферы обслуживания и производства и т. д.). 

Ретроспективный анализ позволил нам получить информацию не только 
о произошедших изменениях, но и данные, которые могут быть применены в 
дальнейшем для решения множества проблем стратегического характера. 
1990 г. мы берем как точку начала новых преобразований в обеих ГА. Чис-
ленность жителей в 1990 г. наилучшим образом отражает размер агломера-
ций в конце их социалистического этапа развития. 

Особое место в исследовании было отведено геоинформационному кар-
тографированию и пространственно-временному анализу полученных карт в 
геоинформационной среде. В рамках исследования была создана серия тема-
тических карт (динамики численности населения, динамики застройки, 
плотности населения, транспортной доступности, доступности социальной 
инфраструктуры, экологическая карта), часть которых опубликована ранее 
[Богданов, Дугарова, 2021; Сравнительный анализ развития … , 2020]. Они 
дают возможность объективно представить состояние агломерации преды-
дущего этапа и сравнить с существующей территориальной организацией. 
Карты, отражающие динамику, хорошо демонстрируют происходящие про-
странственно-временные трансформации ГА. 

Результаты исследования 

На основе проведенного ретроспективного анализа было выявлено, что 
обе агломерации переживали аналогичные политические и экономические пе-
риоды развития, которые привели к различным пространственно-временным 
изменениям. Мы выделили три этапа развития: до 1990-х гг. – социалистиче-
ский; с 1990 по 2000 г. – переходный (реформенный); после 2000 г. – совре-
менный. 

До 1990-х гг. обе агломерации представляли собой типичные плановые 
региональные центры, развивавшиеся по принципу централизованного 
управления городским развитием. В этих городах велись практически анало-
гичные работы по благоустройству, рациональной организации жилых квар-
талов, промышленных районов и зон отдыха, одинаковое упорядочение сети 
улиц и площадей. Социально-экономическое пространство Улан-Батора 
приобрело черты, присущие многим советским городам, после почти семи-
десятилетнего влияния Советского Союза. Об этом свидетельствует хорошо 
знакомая советская застройка жилых кварталов в городе. Согласно совет-
ским нормам комплексные кварталы включали, кроме жилья, объекты соци-
альной инфраструктуры (школы, детские сады, магазины). По современным 
оценкам считается, что планировка этих микрорайонов типовая, скучная, но 
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объективно в них были решены вопросы социально-функционального обес-
печения современных стандартов жизни того времени. Многие вопросы гра-
достроительства Улан-Батора решались с участием специалистов из СССР. 
Проект первого генерального плана г. Улан-Батора (1954–1974 гг.) был вы-
полнен в московском институте «Гипрогор» [Даажав, Хайсамбуу, 2007; 
Майдар, 1972]. 

К 1990 г. численность агломераций различалась почти в 2 раза, при этом 
селитебная (застроенная) площадь Иркутской ГА превышала более чем в 
2 раза площадь Улан-Баторской ГА (табл. 1). Средняя плотность населения, 
рассчитанная дазиметрическим методом, была значительно выше в Улан-
Баторской ГА. 

Как видно из табл. 1, к 2018 г. эти параметры значительно изменились. 
Итак, число жителей в Улан-Баторской ГА возросло более чем на 150 % и 
превысило численность населения Иркутской ГА в 1,2 раза; селитебная 
площадь увеличилась в Иркутской ГА на 40 %, а в Улан-Баторской ГА – на 
190 % и почти достигла размеров селитебной площади ИГА. Средняя плот-
ность населения снижается в обеих ГА, но темпы снижения также различны.  

Указанные параметры свидетельствуют о внушительных различиях в 
темпах роста ГА. 

Таблица 1 
Размерные параметры городских агломераций 

Городские агломерации Иркутская1 Улан-Баторская2 

Число (жителей агломерации, тыс. чел.) 
1990 г. 1112 575 
2018 г. 1129 1445 

Рост с 1990 по 2018 г., %  1,5 151,3 

Площадь застройки, км2 
1990 г. 399 167 
2018 г. 559 485 

Рост с 1990 по 2018 г., %  40,1 190,4 
Средняя плотность населения, рассчи-
танная дазиметрическим методом, 
чел./км2 

1990 г. 587 878 

2018 г 487 804 

Снижение с 1990 по 2018 г., %  20,5 9,2 

В 1990-е гг. обе агломерации переживают одинаковые преобразования – 
переход на свободные рыночные отношения, сопровождающийся усугублени-
ем экономических и социальных проблем (спад производства, сокращение 
промышленных предприятий, застой в строительной индустрии, рост безрабо-
тицы и т. д.). В это время начинает развиваться третичный сектор экономики. 

2000-е гг. ознаменовались бурным развитием городской среды и суще-
ственными трансформациями ГА. Прежде всего характерно изменение 
внешнего облика. Во-первых, в разреженную застройку эпохи социализма 
плотно входят высотные здания (жилые дома, гостиницы, банки, офисные 
центры, административные здания), первые этажи которых занимают мага-
                                                            
1 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области. URL: http://irkutskstat.gks.ru/ (дата обращения: 25.01.2020). 
2 Хүн амын тоо, хүйсээр, оны эхэнд, мянган хүн. URL: http://ubstat.mn/StatTable=11 (дата обращения: 
25.01.2020). 
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зины, офисы, кафе, рестораны. В центральных районах идет развитие обще-
ственно-деловой застройки. Во-вторых, активно застраивается пригородная 
территория со своими особенностями. Например, Улан-Баторской ГА свой-
ственна однотипная застройка (юрточные микрорайоны с небольшими вкрап-
лениями коттеджных поселков), в ИГА – более разнообразные формы приго-
родных поселений.  

Таким образом, несмотря на многие сходные черты и общие проблемы, 
с 2000 гг. в исследуемых ГА начинают проявляться свои специфические осо-
бенности, которые более подробно рассмотрены отдельно по агломерациям.  

Иркутская агломерация. В советское время г. Иркутск развивался как 
региональный центр с ареалом сопутствующих промышленных поселений на 
небольшом удалении и вместе с ними образовал Иркутскую ГА [Воробьев, 
2014]. Вплоть до начала 1990-х г. численность населения Иркутска и его 
окружения быстро росла. С 1990 по 2010 г. численность населения незначи-
тельно снижается, особенно в промышленных городах (ядрах второго поряд-
ка – Ангарске, Усолье-Сибирском) вслед за развалом производства в них.  
С 2010 до 2018 г. отмечался небольшой рост населения, который прекратил-
ся в настоящее время (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика численности населения городских агломераций 

Несмотря на замедление роста общей численности населения, в ИГА 
происходит его значительное перераспределение внутри агломерации. Ре-
зультаты подробного внутреннего анализа [Сравнительный анализ разви-
тия…, 2020; Богданов, Дугарова, 2021] показали, что с 2000 по 2010 г. число 
жителей Иркутского района выросло более чем на 40 %, но с 2010 по 2018 г. 
численность населения ближайшего пригорода увеличилась по муниципаль-
ным образованиям на 20–165 %. Наибольший рост отмечался в Марковском, 
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Уриковском, Хомутовском МО, при этом численность населения округов  
г. Иркутска максимально выросла на 20 %. 

Безусловно, это подтверждает интенсивный процесс субурбанизации, 
когда основной приток населения складывается за счет городских жителей, 
активно преобразующих пригородную территорию. В связи с этим меняется 
не только ее внешний облик (физическое пространство), но и экономическая 
и социальная структура. Так, с 2010 по 2018 г. пригородные поселения уве-
личили свои застроенные площади в среднем на 20–50 %. Для пригородной 
зоны ИГА характерно большое разнообразие форм поселений [Григоричев, 
2016; Богданов, Дугарова, 2021]. 

В настоящее время сельскохозяйственная деятельность пригорода почти 
полностью исчерпалась, сейчас развиваются другие отрасли экономики, в 
большинстве случаев представленные предприятиями мелкого бизнеса и ин-
дивидуальными предпринимателями: торговля (неспециализированные про-
довольственные магазины, рынки строительных материалов и др.) и сфера 
услуг (автосервисы, автомойки, объекты социального обслуживания и т. д.). 
Очевидно, что пригородная специализация экономики задается массовым 
притоком городского населения и его спросом, привносящим с собой нетра-
диционные для села элементы быта. Изменение социальной структуры при-
города зависит от множества факторов, и одним из определяющих сейчас 
выступает цена на недвижимость, ведущая к определенной социально-
пространственной дифференциации по благосостоянию, престижности и т. д. 
[Григоричев, 2013]. 

Основные проблемы развития Иркутской ГА широко и подробно освеще-
ны многими специалистами (Н. В. Воробьевым, В. Н. Богдановым, Н. И. Демь-
янович, А. Г. Большаковым, Н. В. Емельяновой, М. Мееровичем и др.). Мы 
затронули некоторые «проблемы-факторы» (транспортной доступности, 
обеспеченности социальной инфраструктурой, экологические), оказывающие 
влияние на выбор людьми их места жительства и, как следствие, на простран-
ственную трансформацию ГА. И по значимости они стоят после наиболее 
приоритетного фактора «цена на недвижимость» (землю, жилые дома). 

Первая проблема заключается в том, что за стремительным ростом чис-
ленности пригородного населения не успевает развиваться социальная ин-
фраструктура, что выражается в полном ее отсутствии или низком качестве. 
Это изначально определяет «неполноценность» пригорода как места для по-
стоянного проживания. Анализ карты доступности социальной инфраструк-
туры ИГА позволил выделить наиболее обеспеченные инфраструктурой по-
селения. К ним относятся все городские поселения и ближайшие крупные 
сельские поселения, сформировавшиеся в советское время [Social, economic 
and … , 2021]. Все новые поселения испытывают большой дефицит объектов 
социальной инфраструктуры. Это вынуждает жителей совершать ежеднев-
ные поездки в город, увеличивая нагрузку на транспортную инфраструктуру. 

Следующая проблема – транспортная доступность в ИГА – выражена 
постоянной перегруженностью основных транспортных магистралей. Внут-
ри самих городов (ядер) транспортная загруженность обусловлена высокой 



20                                                   Г. Б. ДУГАРОВА, В. Н. БОГДАНОВ 

Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2022. Т. 40. С. 14–26 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Earth Sciences, 2022, vol. 40, pp. 14-26 

плотностью размещения административных зданий и коммерческих объек-
тов (торгово-развлекательных центров, магазинов, спортивных объектов). В 
рамках исследования нами была создана карта транспортной доступности, 
фрагмент которой был представлен в одной из наших публикаций [Богданов, 
Дугарова, 2021]. Полученные результаты показывают, что большая часть 
населенных пунктов, входящих в ИГА, укладывается в интервал транспорт-
ной доступности до 60 мин. Исключением стал г. Усолье-Сибирское, до-
ступность до него составляет более 1 ч. Результаты были получены с учетом 
скорости передвижения по всем автодорогам ИГА. По нашему мнению, сей-
час для ИГА 30–35-минутная доступность оказывается наиболее оптималь-
ной для совершения ежедневных поездок между центром города и пригоро-
дом. Однако всего 20 % от общей площади агломерации входит в интервалы 
30-минутной доступности от центра города. На наш взгляд, данная проблема 
обусловлена постоянным увеличением количества транспортных средств, 
несовершенством внутренней транспортной сети и недостатком автодорож-
ной сети между пригородными населенными пунктами. 

Другая проблема – экологическая. В ИГА нами выделены несколько 
ареалов с наихудшим экологическим состоянием [Social, economic and … , 
2021]. Во-первых, промышленные города (Ангарск, Шелехов) с их окруже-
нием (Баклашинское, Олхинское, Смоленское МО), где остро стоит пробле-
ма загрязнения воздуха крупными металлургическими и энергетическими 
предприятиями. Во-вторых, город Иркутск и его ближайшее окружение 
(Дзержинское, Молодежное, Марковское, Карлукское, Хомутовское, Уша-
ковское МО), где воздух загрязнен преимущественно выбросами автотранс-
порта и тепловых источников. В-третьих, г. Усолье-Сибирское с загрязнен-
ными от бывших промышленных производств подземными водами и почва-
ми. Полагаем, что территории, удаленные от основных источников загрязне-
ния более чем на 10 км, можно считать относительно экологически благопри-
ятными. Хотя в настоящее время экологический фактор оказывает слабое вли-
яние на пространственную трансформацию городской среды, однако в по-
следние годы все больше жителей ставят его в ряд приоритетных при выборе 
места жительства в пригороде. 

Таким образом, характерными особенностями ИГА являются стреми-
тельный рост численности пригородного населения, появление разнообраз-
ных форм поселений в территориальной структуре городского пространства 
и новое сочетание современных «проблем-факторов», влияющих на транс-
формацию ГА.  

Улан-Баторская агломерация. Как уже было сказано, до 90-х гг. под 
влиянием СССР наблюдался интенсивный процесс индустриализации и 
устойчивый рост численности населения (см. рис. 1). Улан-Батор внешне и 
содержательно походил на типичную столицу советской азиатской респуб-
лики. С 1990 до 2000 г. происходит незначительное замедление темпов роста 
населения, и начинается стремительный рост после 2000-х гг. 

В 2007 г. Улан-Батор был внесен в список городов мира с миллионным 
населением (452-е место в мире и 182-е в Азии), практически каждый второй 
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житель страны сейчас проживает в столице. В среднем ежедневно сюда при-
бывает 78 человек, а обратно выезжают 29 человека. В основном прибывает 
молодое поколение, в столице молодежь до 35 лет составляет 65 % всего 
населения. Поэтому Улан-Батор считается одним из самых быстрорастущих 
и молодых городов в мире (за последние 65 лет население выросло почти в 
10 раз) [Галиймаа, 2011; Delaplace, 2010]. 

И, как следствие, плотность населения Улан-Баторской ГА почти вдвое 
превышает плотность населения Иркутской ГА. Например, в центре Улан-
Батора (дүүрэг Баянгол) плотность населения перевалила за 9 тыс. чел./км2, 
тогда как в ядре ИГА плотность чуть выше 4 тыс. чел./км2. Минимальная 
плотность населения пригородной зоны Улан-Баторской ГА составила свы-
ше 100 чел./ км2, в ИГА – менее 100 чел./ км2. По плотности и вектору дви-
жения населения наблюдается следующая картина. В Улан-Баторской агло-
мерации происходит сильное уплотнение ядра и плотным кольцом вокруг 
него относительно равномерное «опоясывание» остального населения. В 
ИГА прослеживается небольшое уплотнение ядра и, наоборот, неравномер-
ное рассредоточение населения по остальной территории. 

Если рассматривать в территориальном разрезе, то для Улан-Баторской 
агломерации характерен динамичный рост числа жителей во всех его райо-
нах, особенно стремительный рост переживают центральные районы. 
Например, район Хан-Уул (рост численности более чем на 60 %), где сво-
бодные равнинные территории быстро заполняются многоэтажной и мало-
этажной застройкой (таунхаусы). Рост численности населения в центральном 
районе Баянгол обусловлен сменой малоэтажных строений на высотные мно-
гоэтажные здания. 

Архитектурное пространство г. Улан-Батора в целом развивалось в 
форме линейной планировки из-за расположенности в горной долине реки, а 
в центральной части города сформировалась кольцевая планировка. В пла-
нировке города сочетаются элементы ценной исторической застройки, мас-
сивы застройки советского периода, а также современная высотная жилая 
застройка с вкраплениями бизнес-центров. Город широким кольцом опоясан 
юрточными районами. В центральной части города в районе Сонгинохайр-
хан преобладают строения советского периода, для районов Баянзурх и Хан-
Уул характерна более современная застройка. 

В структуре городских окраин наблюдается явное доминирование мало-
этажных строений и юрточных микрорайонов с почти полным отсутствием 
коммуникаций и благоустройства территории. Такая застройка свойственна 
всем районам в целом, за исключением центрального (Баянгол). Особенно 
активно застраиваются юртами узкие долины и крутые склоны таких райо-
нов, как Чингэлтэй, Сухбаатар, северные части районов Сонгинохайрхан и 
Баянзурх. Юрточные микрорайоны занимают более половины территории 
Улан-Баторской агломерации, в них проживает 58 % населения города 
[Сравнительный анализ развития … , 2020; Большаков, Нямдорж, 2019]. 

В настоящее время расширение юрточных микрорайонов является од-
ной из важнейших проблем градостроительства и социально-экономического 
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развития Улан-Баторской ГА. Проблемы связаны прежде всего с недоста-
точной электрификацией, водоснабжением, транспортной доступностью, 
слабой развитостью сети социальных объектов (школ, поликлиник, детских 
садов и др.) и т. д. Неразвитость коммунальной инфраструктуры (отсутствие 
центрального водо-, электро- и теплоснабжения) привела к ухудшению эко-
логического состояния города и качества жизни городского населения. 

Так, загрязнение атмосферы в столице превышает допустимые нормы 
почти в 28 раз, что обусловлено использованием печного отопления и быст-
рым увеличением количества автотранспорта в столице. Нарастает также 
нагрузка на почвенный покров, которая превышает нормативы в 10–16 раз. 
Повсеместное появление несанкционированных туалетов, свалок мусора от-
рицательно сказывается на общем состоянии окраинных территорий, о чем 
свидетельствует высокий уровень загрязненности [Blum, 1998; Бадараев, 2012].  

Всего 3 % жителей, живущих в юрточных районах, подключили свои 
жилища к водопроводу. В этих районах воду для чистки используют дважды, 
в некоторых местах даже трижды. На одного жителя юрточного района 
дневное пользование водой составляет менее 30–50 л/день, что оказывается 
меньше допустимой нормы [Монгол улсын … , 2009]. Все это подтверждает 
факт несоблюдения санитарно-гигиенических нормативов. 

Помимо этого, обострились и социальные проблемы (рост уровня бед-
ности, безработицы, преступности, появление девиантных форм поведения, 
алкоголизация населения и т. д.). По данным Национального статистическо-
го управления, в Улан-Баторе наблюдается высокий уровень бедности 
(19,6 % населения Улан-Батора живет в бедности, а 6,5 % – за чертой бедно-
сти) [Galiimaa, 2017]. 

Основной приток мигрантов в Улан-Баторскую агломерацию формирует-
ся из сельской местности, что обусловило трансформацию социальной струк-
туры населения – появление социальных групп, различающихся по уровню 
благосостояния, потребления, круга общения и т. д. Следовательно, углубля-
ющееся социальное неравенство приводит к сегрегации городского простран-
ства на «богатые» и «бедные», «худшие» и «лучшие». Хотя в агломерации 
встречаются современные жилые комплексы высокой комфортности, пока они 
занимают небольшие площади. К числу таких, наиболее престижных мест 
проживания относятся жилые комплексы «Баян Монгол», «Зайсан цогцол-
бор», Green House Hothon, Royal Green Villa, Japan Town и др., отличающиеся 
благоприятным местом расположения, современным дизайном, развитой ин-
фраструктурой, надежной системой безопасности [Бороноева, 2010]. 

Еще одним насущным вопросом для Улан-Баторской агломерации стали 
постоянные пробки на дорогах. Дорожные сети не способны справиться с 
быстро нарастающим транспортным трафиком. Если в 1991 г. в Улан-Баторе 
было зарегистрировано всего 40 тыс. транспортных средств, то в 2015 г. – 
почти 600 тыс. (в Иркутской ГА в это время было зарегистрировано всего 
432 тыс. единиц). По количеству автомобилей на 1 тыс. человек Монголия в 
2015 г. занимает 63-е место в мире [Galiimaa, 2017]. Поэтому для улучшения 
транспортно-дорожной инфраструктуры обеим агломерациям, на наш взгляд, 
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в первую очередь необходимо решать вопросы развития сети и повышения ка-
чества местных автодорог, в частности между пригородными поселениями. 

Таким образом, характерными особенностями трансформации Улан-
Баторской ГА являются стремительный рост численности населения во всех 
ее районах (особенно центральных), однотипная застройка пригородной тер-
ритории и появление типичных проблем, присущих для быстрорастущей аг-
ломерации. Здесь особенно остро стоит экологическая проблема. 

Выводы 

Проведенное пространственно-временное исследование городских аг-
ломераций позволило сделать следующие выводы. 

На основе ретроспективного анализа выявлено, что до 2000 г. для обеих 
агломераций были характерны сходные условия развития. Однако с активи-
зацией рыночных отношений и глобализацией для них открываются разные 
возможности. При этом большую роль играет административный статус. 
Столичная агломерация, несомненно, имеет больше финансовых, социаль-
ных, экономических, логистических возможностей, чем региональная. И как 
следствие, в настоящее время для рассмотренных ГА характерны разные 
темпы и пути дальнейшего развития. Огромное влияние оказывает админи-
стративно-территориальное устройство: если Иркутская ГА состоит из мно-
жества самостоятельных административных единиц, то Улан-Баторская ГА 
представляет собой единое административное объединение.  

С применением комплексного и сравнительно-географического подхо-
дов были определены как общие, так и специфические особенности про-
странственной трансформации ГА, а также структурированы, осмыслены и 
дополнены некоторые ранее полученные результаты. 

В ходе исследования нами проанализированы и систематизированы со-
временные «проблемы-факторы», характерные для обеих агломераций, но 
имеющие разные специфические проявления. И следует отметить, что, не-
смотря на множество влияющих внешних факторов развития, специфические 
особенности пространственных изменений ГА формируются под воздей-
ствием закономерностей их внутренней эволюции. Можно констатировать, 
что формирование Улан-Баторской агломерации происходит более есте-
ственно (так как появление любого мегаполиса обусловлено интенсивным 
оборотом населения и постоянным его притоком из окружающих районов). 
Очевидно, советское наследие в Улан-Баторе постепенно уходит в прошлое, 
и формируется современный облик и новый стандарт монгольской столицы. 
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