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Целью данного исследования является описание роли города Кяхта в истории 
Великого чайного пути. В статье представлены результаты исследования роли 
города Кяхта и Кяхтинской конторы Российско-американской компании в раз-
витии северного маршрута «Великого чайного пути» на основе изучения исто-
рических документов, научных статей и  архивных материалов. Проведен пол-
ный ретроспективный анализ функционирования рынков сбыта пушнины, чая  
и т. д. В работе наиболее полно описан масштаб функционирования данных 
рынков и этапы их формирования. В результате исследования нам представля-
ется полная картина событий, фактов и исторических справок, которые позво-
ляют с твердостью говорить о большом значении города Кяхта во внешнеэко-
номической деятельности Российской империи. 
Ключевые слова: Великий чайный путь; Кяхта; Российско-американская ком-
пания; российско-китайская торговля. 
 
 
В современных условиях, когда резко активизировалось восточное 

направление российской внешней политики, связанное с созданием эконо-
мического коридора Россия — Монголия — Китай, нужно по-новому оце-
нить роль Кяхты в истории Великого чайного пути как одного из ведущих 
международных оптовых торговых центров Российской империи. О важно-
сти и необходимости изучения истории экономического развития России, 
освоения сибирских просторов и других событий, которые коренным обра-
зом изменили облик страны, создали ее авторитет на мировой арене, не раз 
указывал в своих работах академик А. К. Тулохонов [14, с. 37].  

Изучению исторических, географических, туристических, международ-
ных аспектов развития Чайного пути посвящены работы разных зарубежных 
и российских авторов [4; 8; 16; 17]. Большинство авторов в своих работах 
обязательно обращаются либо упоминают город Кяхта, который в царское 
время имел статус российской столицы Великого чайного пути [3; 5; 15].  

Несмотря на вышеуказанные и другие неупомянутые работы, все еще не 
исследованы многочисленные исторические события, процессы, факты, 
связанные с ролью Кяхты в становлении и развитии северного маршрута 
Великого шелкового пути, названного Великим чайным путем. В связи с 
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этим статья посвящена изучению роли Кяхты и Кяхтинской конторы Рос-
сийско-американской компании в развитии Великого чайного пути. 

В ХVIII–ХIХ вв. большое влияние на русскую торговлю в Кяхте имела 
Американская компания Шелихова, позднее объединившаяся с Иркутской 
коммерческой компанией, которую возглавил «первостатейный» купец 
Мыльников. Российско-американская компания становится одним из ос-
новных поставщиков в Кяхту пушнины: бобров, морских котиков, и одной 
из первых стала распространять китайские товары в северной части амери-
канского материка [5, с. 165]. 

В 1762 г. был отменен закон о запрещении обменивать пушнину на ки-
тайские товары, и тогда основным товаром кяхтинской торговли с россий-
ской стороны стала «мягкая рухлядь» — пушнина. В итоге в России нача-
лась «меховая лихорадка», охватившая Сибирь, Дальний Восток и Аляску. 

Основой благополучия Русской Америки всегда служила пушная торговля. 
«Особую ценность представляли морские выдры (каланы). Стоимость хорошо 
выделанной шкуры крупного калана в конце ХVIII — начале ХIХ в. доходила 
до 300 рублей, что равнялось примерно цене 50 шкурок соболей или 100 шку-
рок красной лисы или 5000 шкурок белок» [10]. То есть данный промысел был 
сверхприбыльным. Наиболее выгодным местом сбыта пушнины была Кяхта. 

Заметную роль в кяхтинской торговле играло купечество, принимавшее 
участие в промысловых экспедициях к северным берегам Азии и Америки. 
Среди них выделялись такие купцы, как Андриан Толстых и Григорий Вол-
ков, которые поставляли в Кяхту бобров, выдр, песцов и другую пушнину с 
Камчатки и Аляски. Компания Петра Трапезникова, занимавшаяся более 
30 лет пушным промыслом на Камчатке и островах Тихого океана, начала 
функционировать еще в 1745 г. 

Известно, что в 1793 г. в Кяхту был направлен приказчик Шелихова 
Ф. П. Щегорин. Глава компании советовал своему приказчику променивать 
пушнину на хлопчатобумажные ткани как самые востребованные на внут-
реннем российском рынке. Еще одним важным товаром Шелихов считал 
чай, правда, цены на это товар менялись непредсказуемо, поэтому он сове-
товал Щегорину закупать его в зависимости от обстоятельств [6]. Обычно 
компания получала за одного бобра 2 ящика чая, а за 10 морских котов 
1 ящик чая. За одного бобра можно было также получить 4 тюка китайки, а 
за шесть котов — 1 тюк китайки. Средний годовой торговый оборот Рос-
сийско-американской компании в Кяхте достигал 100–150 тыс. рублей. 
В 1815 г. он достигал даже 270 тыс. рублей, причем было выменяно 
2515 ящиков чая и 511 тюков китайки [13]. 

Поток товаров через Кяхту в конце ХVIII — первой половине ХIХ в. ис-
числялся миллионами рублей как с российской, так и с китайской стороны. 
В конце ХVIII в. кяхтинская торговля составляла 8% всего внешнего оборо-
та России. Во второй половине ХVIII в. главной статьей сбыта в Кяхте яв-
лялась пушнина, которая составляла до 85% от стоимости всех российских 
товаров. В 1820-х гг. «мягкая рухлядь» составляла около 50% стоимости 
российских товаров. В 1836–1840 гг. ее доля снизилась до 34%, а в середине 
ХIХ в. пушнина занимала только 15% сбываемого в Кяхте товара [15, с. 42]. 
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Место пушнины в российском экспорте постепенно стали занимать ткани и 
сукно. В 1825 г. на долю тканей приходилось около 30% стоимости всего 
вывоза, к 1839 г. удельный вес их увеличился до 50%. К середине века ткани 
и сукна превратились в главный экспортный товар российских купцов. При 
этом в начале века российские купцы продавали как иностранные ткани, 
приобретенные в основном в Европе, так отечественные. К середине века 
иностранные товары практически не привозились в Кяхту, отечественные 
ткани и сукна стали главным экспортным товаром [12]. 

Постепенно чай превратился в основной импортируемый товар. В конце 
ХVIII в. доля чая, привозимого китайцами в Кяхту, составляла 30% от сто-
имости всех остальных товаров. Уже в 1812 — 1817 гг. его доля составила 
60%, 1818–1824 гг. — 75%, 1825–1931 гг. — 86%, 1832–1938 гг. — 89%. К 
середине XIX в. чай составлял около 90% стоимости привезенных в Кяхту 
китайских товаров [15, с. 42]. 

 С самого начала существования Российско-американской компании в 
Кяхте была создана специальная контора. Удалось установить фамилии пя-
ти правителей. До 1808 г. правителем был иркутский купец Увар Иванович 
Сизых, в 1809–1811 гг. эту должность исполнял устюжский купец Андрей 
Коковин. Очень долго правителем был иркутский купец Дмитрий Степано-
вич Кузнецов — с 1812 по 1828 г. Еще одним «долгожителем» был Кяхтин-
ский купец Никита Филиппович Сабашников, управлявший конторой с 1831 
по 1853 г. Последним правителем был его сын Михаил Никитович Сабаш-
ников, он занимал должность в 1859–1863 гг. Кроме правителей в штате 
конторы были также помощники. Причем некоторые из них впоследствии 
возглавили контору. Так, Андрей Коковин был помощником правителя в 
1807–1808 гг., а Михаил Сабашников — с 1853 г. [5, с. 241]. 

Интересно описывает в своих воспоминаниях своего отца и дела 
М. В. Сабашников. Он пишет: дед наш, Никита Филиппович, всю жизнь 
провел, насколько знаю, в Сибири, где и женился на бабушке, Аграфене 
Степановне. Дед служил доверенным Российско-американской компании и 
за продолжительную безупречную службу получил звание потомственного 
почетного гражданина. При постоянных служебных разъездах он обосно-
вался в Кяхте, где обзавелся собственным делом и где у него родилось де-
вять детей. Василий Никитович вел в Кяхте собственное чайное дело, в ко-
тором принимали участие и братья его. Это была оптовая импортная тор-
говля: чаи шли из Китая, преимущественно из Ханькоу, караванами через 
Монголию в Маймачен. Прорытие Суэцкого канала, открывшее в 1869 г. 
дешевое морское сообщение, привело к подрыву Кяхты. Вероятно, в пред-
видении такого оборота дед переселился из Кяхты в Москву. В 1860-х гг. 
сначала дядя наш, Михаил Никитович, а затем и отец тоже переехали в сто-
лицу. Удержать чайный импорт в своих руках кяхтинцам не пришлось. 
Московские фирмы, господствовавшие на внутреннем рынке своей широко 
раскинутой по всей империи распространительной сетью, стали заводить 
конторы в Китае. Пришлось поэтому старым кяхтинцам избирать новые 
поприща для своей деятельности [11]. 
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31 мая 1810 г. Главное правление Российско-американской компании 
утвердило инструкцию для своих контор, в том числе и для Кяхтинской, 
согласно которой Кяхтинской конторе предлагалось поставлять китайские 
товары на Алеутские острова, в Америку. Среди этих товаров были чай, ки-
тайские хлопчатобумажные ткани (китайка, даба), сахарный песок, са-
хар-леденец и т. д. [1]. 

Все эти товары выменивались Российско-американской компанией пре-
имущественно на меха. Так, в 1843 г. она реализовала в Кяхте свыше 18 тыс. 
различных шкурок в обмен на 6 654 места чая, который был продан затем на 
Нижегородской ярмарке, в Москве и других местах на 943 436 рублей се-
ребром [7]. 

Прибыли Российско-американской компании от торговли в Кяхте со-
ставляли примерно 20%, так как в 1850 г. компания в порядке исключения 
для поправления своих дел получила право на провоз чая в Россию морем. 
В 1860 г. она ввезла морем 5014 ящиков чая, а через Кяхту — 2 425 [9], от 
перепродажи чая компания стала получать до 60% прибыли [2].  

Важнейшей формой деятельности Российско-американской компании 
была внешняя торговля со странами Востока. Она прошла длительный и 
сложный путь эволюции. В начальный период она променивала четверть 
всей пушнины в Кяхте — единственном месте, где была разрешена торговля 
с китайцами. Основным рынком сбыта была Россия. Со временем компания 
стала наращивать объемы сбыта пушнины в Кяхте. В 1840-х гг. кяхтинский 
рынок стал основным для сбыта колониальной «мягкой рухляди». Здесь об-
менивалось до 80% пушнины. Кяхтинский рынок был очень важен для РАК. 
Он был практически единственным местом, где компания могла превратить 
свой товар (пушнину) в деньги. Делалось это посредством промена пушни-
ны на чай, который затем продавался в России. Таким образом, «живые» 
деньги, нужные для обеспечения колоний всем необходимым, для поддер-
жания деятельности православной церкви в Русской Америке, для органи-
зации исследований и товарообмена в Кяхте. Само существование русских 
колоний в Америке напрямую зависело от успешности торговли с китайца-
ми [5, с. 583]. 

Таким образом, мы видим, что в XIX в. Кяхта и Кяхтинская торговля 
имела значение международного транзитного центра и играла роль обще-
русского торгового центра на границе с Китаем. Поэтому вполне резонно 
считать, что маршрут Великого чайного пути начинался тоже с Кяхты.  

В современных условиях создание экономического коридора Россия — 
Монголия — Китай требует исторического осмысления Великого чайного 
пути.  
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The article describes the role of Kyakhta in the history of The Great Tea Road. Based 
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