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В статье представлена научная литература исследователей II-

ой половины XX века, рассматривавших вопросы дореволюционной 

периодической печати Забайкалья, названы конкретные фамилии и их 

работы. 
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В вопросе освещения дореволюционной забайкальской периоди-

ческой печати исследователи выделяют ряд периодов. Первый – доре-

волюционный, который стал началом в изучении данного вопроса, 

второй – с 1918 – до конца 1950 гг., характеризующийся появлением 

научных работ, в первую очередь, статей. 

Третий период  – конец 1950-1990 годов XX века – в советской 
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историографии самый значимый, в связи с появлением фундамен-

тальных научных трудов. Работы читинских краеведов Е. Д. Петряева 

и В. П. Трушкина были определены как исследователь-

ские[9,14].Например, в изданной в 1963 году брошюре о первом пе-

чатном органе области «Кяхтинский листок» Е. Петряев проанализи-

ровал историю создания газеты, назвал фамилии корреспондентов, 

поместил шесть фотографий, изучив документы архивов и Кяхтинско-

го краеведческого музея. Кроме того, в номере от 7 июня 1962 года он 

поместил статью декабриста М.А. Бестужева о поездке в Кяхту, кото-

рая после этого нигде не печаталась полностью. Впоследствии, никто 

из исследователей не анализировал газету так подробно. Неизвестную 

тому времени информацию о литераторах области Е. Петряев приво-

дит в книге «Впереди – огни»[9]. В это же время им было опублико-

вано несколько газетных статей. 

Событием для 60-х годов стало опубликование пятитомника «Ис-

тория Сибири» [4], в котором третий раздел девятой главы III тома 

был посвящен периодической печати, написанный сибирским ученым 

Ф.А.Кудрявцевым, в том числе газетам «Кяхтинский листок», «Забай-

кальские областные ведомости», «Забайкальский рабочий». Особую 

известность получили труды В.П. Мирзаева, Я.Р. Кошелева,                 

М. Б. Шейнфельда, Н. Н. Щербакова, Л. А. Ушаковой [7]. 

Серия сборников «Ссыльные революционеры в Сибири», изда-

ваемая под редакцией Н.Н. Щербакова в Иркутске с 1974 года, имела 

наибольшую ценность, потому что такие авторы, как Н. Н. Щербаков, 
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В. М. Андреев, Л. П. Сосновская и другие при анализе жизни полити-

ческих ссыльных освещали в своих публикациях не только внесенный 

ими вклад в развитие просвещения края, но и участие в легальной 

прессе. Например, об использовании политическими ссыльными жан-

ра литературной критики описывал В. М. Самосудов[12]; о газете 

«Искра»  –  В. М. Андреев[11]; об участии политических ссыльных в 

газетах «Забайкальское обозрение»[11] и «Обская жизнь» в 1911-1912 

гг. – Л. П. Сосновская[11], о взглядах политических ссыльных на 

«инородческий вопрос» – Л.М. Дамешек[11]. 

В работах, посвященных изучению истории печати Дальнего 

Востока, обобщался фактический материал и по Забайкалью. Напри-

мер, у Н.А.Глущенко[1], собиравшего в музеях и архивах Томска, Чи-

ты, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других  городов Рос-

сии информацию о листовках, прокламациях, газетах и т.д., у                   

Л. М. Сквирской, рассматривавшей периодическую печать с точки 

зрения журналистики [10]. Но наиболее значимый вклад в данный во-

прос внес И. Г. Стрюченко [13], который, изучив газеты и журналы, 

ввел научный термин «системы периодической печати Дальнего Вос-

тока», выстроил последовательность изданий, а также их роль и ме-

сто. 

В работе В. П. Трушкина «Пути и судьбы»[14], в которой пред-

ставлена литературная жизнь Сибири  конца XIX –  начала XX вв., 

упоминается о газете «Забайкальский рабочий» и ее создателях, в ча-

стности, о Ф. Гладкове, публицистической деятельности Н. Насимо-
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вича ( Н. Чужак), М. Фрунзе. Сделан вывод о том, что революция 

1905-1907 гг. повлияла на развитие сибирской журналистики. 

В работе «Рукописные журналы Восточной Сибири конца XIX – 

начала XX вв.»[8] А. К. Паликова дает перечень рукописных журна-

лов Верхнеудинска и Кяхты, используя работы Е. Петряева, и делает 

анализ сохранившихся журналов Читы. В их числе журнал «Опыты», 

создававшийся учениками Читинской мужской гимназии. 

В 80-е годы XX века в изучении истории забайкальской печати 

многое сделали краеведы В. Балабанов, Н. Дворниченко, Л. Е. Копте-

лов. Книга последнего «Газета и время. Родословная забайкальской 

периодики»[5] содержит сведения о газетах и журналах за последние 

150 лет: определен их характер, сроки их выхода, названы рубрики. 

В «Истории сибирской печати» под редакцией Л.С.Любимова[6], 

а также работах Л. Л. Ермолинского, Н. И. Кондратьева[6] дана харак-

теристика печати с конца XVII  до конца XIX вв., есть упоминания о 

«Забайкальских областных ведомостях», «Кяхтинском листке». 

В тоже время, в учебном пособии Л. Л. Ермолинского «Сибир-

ские газеты 70-80 –х г. XIX в.», монографии Н. И. Кондратьева «На-

чало журналисткой прессы в Восточной Сибири»,  посвященным во-

просам исследования сибирских газет, история дореволюционной за-

байкальской печати не освещалась.  

На основе материалов из архивов и других источников, в моно-

графии Н. Н. Щербаков «Влияние ссыльных пролетарских револю-

ционеров на культурную жизнь Сибири (1907-1917)»[15] проанализи-
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ровал роль ссыльных революционеров в развитие культуры Сибири: 

образования и науки, литературы, медицины, а также печати, в част-

ности, в V главе «Ссыльные пролетарские  революционеры и подцен-

зурная печать Сибири». Автор подчеркивает огромное влияние 

ссыльных, имеющих опыт издательской деятельности в России и 

эмиграции, на печать Сибири, в том числе Забайкальской области. 

Ценность монографии заключается в том, что в ней имеются прило-

жения, содержащие информацию об участии ссыльных в издании га-

зет и журналов. 

В учебном пособии «История Сибири», изданном под редакцией 

проф. З. Я. Бояршинова [3], особое место занимает параграф о перио-

дической печати, в котором газета представлена как социально-

общественное и культурное явление. Как считает С. И. Гольдфарб, 

«параграф трудно назвать даже беглым обзором состояния газетного 

дела в крае» [2]. 

Таким образом, во второй половине XX века появились фунда-

ментальные труды, посвященные изучению истории и становлению 

периодической печати Сибири, в том числе Забайкальской области, 

Дальнего Востока. Немаловажный вклад внесли и читинские краеве-

ды. Была представлена хронология газет и журналов, сроки их выхо-

да, названы фамилии редакторов, издателей, авторов. 
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В статье рассказывается о первом директоре Сретенского 

кооперативного техникума, старейшем кооператоре, зав. музеем 

истории потребительской кооперации Забайкалья. 

Ключевые слова: директор, кооперативная школа, техникум, 

трудовые награды. 

 

 В каждом учебном заведении есть люди имена, которых никогда 

не забудутся, таких людей очень много, одним из таких является пер-

вый директор Сретенского кооперативного техникума Ганин Степан 

Петрович.  

 Родился он 30 июля 1902 года с. Рязева Ладского района Мор-

довской АССР в семье крестьянина. Окончив в 1920г школу 2-ой сту-

пени, Степан Петрович становится студентом Алатырского института 

природоведения, однако через 2 года в связи с болезнью учебу при-

шлось остановить. 
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 В 1926 году по письму родственников отца он выехал в Забай-

калье на станцию Адриановка Забайкальской железной дороги, и с 

этого момента его жизнь была связана с Забайкальем. 

 С 1926-1931г работал в Забайкальском транспортном потреби-

тельском обществе. В 1931 году был направлен на педагогическую 

работу в Читинский Учебный комбинат Восточно - Сибирского край-

потребсоюза – заведующим кооперативной школы. В кооперативную 

школу направлялись молодые способные, ответственные люди из 

числа пайщиков, желающие работать в селах и способные решать 

проблемы кооперативных организаций. 

  В 1938 году учебный комбинат был переведен в г. Сретенск Чи-

тинской области, а Степан Петрович был направлен на курсы препо-

давателей в Москву. 

 В послевоенные время в системе потребительской кооперации, 

как и во всем народном хозяйстве страны, остро ощущалась нехватка 

квалифицированных специалистов и работников массовых профессий. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 5 июня 

1946 года в городе Сретенске был открыт кооперативный техникум.  

Он стал одним из первых учебных заведений в Сибири и на 

Дальнем Востоке, созданных в эти годы. Первым директором учебно-

го заведения с 1946 по 1950 годы был назначен с последующим ут-

верждением Степан Петрович Ганин. Он обладал разносторонними 

знаниями, неиссякаемой  энергией, трудолюбием, уважительным от-

ношением к людям. С.П. Ганин возглавил педагогический коллектив, 
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состоящий из шести педагогов, имеющих среднее специальное обра-

зование. В центре внимания первого директора были вопросы органи-

зации учебного процесса и бытовых условий. 

Материально-техническая база включала всего шесть помеще-

ний, приспособленных под аудитории. Первые 87 студентов обуча-

лись по специальности «Бухгалтер», «Экономист», «Товаровед». 

 В 1960г его снова отправляют в Сретенск для организации 

профтехучилища, а в 1961 он возглавил заочное отделение коопера-

тивного техникума. На педагогической работе в учебных заведениях 

Центросоюза проработал 23 года. 

 Переход с одного участка работы на другой были связаны не с 

собственным желанием, а с производственной необходимостью. Его 

направляли на отстающие участки работы, и он с честью оправдывал 

доверие правления облпотребсоюза. О таких в народе говорят «Сам 

себе не принадлежит».  

Большой жизненный опыт, разносторонние знания, трудолюбие 

не позволяли Степану Петровичу оставаться  в тени и после ухода на 

пенсию. В профтехучилище преподавал торговые вычисления, давал 

глубокие прочные знания учащимся, делился опытом работы с моло-

дыми преподавателями и всегда был желанным гостем в нашем учеб-

ном заведении, его беседы проходили живо, увлекательно, вызывая у 

молодежи большой интерес к избранной профессии. 

 Детищем Степана Петровича была и деятельность по созданию 

музея потребительской кооперации Забайкалья. Первые шаги нача-
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лись в 60-е годы, теперь уже прошлого столетия. С пламенной стра-

стью коллекционера собирал он материалы для будущего музея, не 

уставая колесить по области, не забывая напоминать о важности дела 

на собраниях пайщиков, с трибуны областных совещаний кооперато-

ров. Постепенно число энтузиастов музейного дела росло. Все больше 

преподавателей, учащихся техникума выезжало в районы области для 

сбора материалов по Памятке составленной Ганиным С.П.  

 Это были документы, фотографии, предметы быта и т.д. Так на-

капливались фонды музея. Степан Петрович был не только храните-

лем этих фондов, но и внес большой вклад в их обработку, системати-

зацию и учет. 

 В 1968 году Степан Петрович обращается с письмом к директо-

ру кооперативного техникума Корякову И. А., как к члену правления 

Читинского облпотребсоюза, с предложением открыть при техникуме 

областной кооперативный музей: 

 «…По примеру Центросоюза, который организовал в Москве коопе-

ративный музей СССР желательно организовать при нашем техни-

куме – областной кооперативный музей, в котором постепенно со-

средотачивать исторические документы, фотографии, торговый 

инвентарь, бланки учета, членские книжки и т.п. применяемые рань-

ше в потребительских обществах. 

Как член Совета облпотребсоюза прошу изложенный вопрос 

рассмотреть на педагогическом Совете кооперативного техникума 
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и расширенном заседании Правления облпотребсоюза и принять со-

ответсвующее решение. 

Я, как один из старейших кооперативных работников систе-

мы,- читаем в письме,- готов принять участие в организации этого 

благородного дела и даю согласие быть на общественных началах за-

ведующим кооперативным музеем» 11 марта 1968 года музей был от-

крыт и Ганин С.П. стал его заведующим. 

 Кипучесть энергии этого человека поражают, без него не обхо-

дилось ни одна областная конференция Забайкальского филиала гео-

графического общества СССР, его сообщения неоднократно печата-

лись в сборниках «Забайкальский краевой ежегодник» и «Проблемы 

краеведения». Как член общества «Знание» разрабатывал лекции на 

кооперативные темы, проводил беседы, в аппарате облпотребсоюза, 

делился опытом своего труда. Являлся внештатным корреспондентом-

организатором журнала «Советская потребительская кооперация по 

Читинской области». 

 47-летний трудовой путь Степана Петровича был отмечен тру-

довыми наградами: 

 Правление Центросоюза наградили значком «Отличник со-

ветской торговли»; 

 Правление Облпотребсоюза занесло имя Степана Петровича в 

областную Книгу Почета лучших кооператоров; 

 Президиум областного общества по распространению поли-

тических и научных знаний вручили благодарственную грамоту; 
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 По представлению партийных организаций Правительства на-

градило медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945г»; 

 Президиум Верховного Совета РСФСР наградил почетной 

грамотой как лучшего кооператора. 

Память об этом человеке жива, в музеи истории потребитель-

ской кооперации Забайкалья хранятся его документы, фотографии, 

рукописи, научные труды, а к 100-летию со дня его рождения была 

создана экспозиция, как основателю этого музея. 
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Статья посвящена истории кооперативного движения в Рос-

сии. Основное внимание автор уделяет декабристам, подготовившим 

устав первого в стране потребительского кооператива. 

Ключевые слова: кооперация, декабристы, Забайкалье 

 

Важной составной частью отечественной истории является ис-

тория потребительской кооперации, зарождение которой непосредст-

венно связаны с Забайкальем. Как известно, у  истоков кооперативно-

го движения России стояли ссыльные декабристы, отправленные в 

ссылку в Забайкалье после восстания 1825 г.   

В тяжелых условиях каземата, требовалась взаимопомощь и 

взаимовыручка, объединение  имевшихся материальных ресурсов, что 

привело к созданию в Читинском остроге в 1827 г. артельного хозяй-

ства с  мастерскими и  огородами.  По имеющимся сведения первым 
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руководителем (хозяином) артели был избран И. С. Павло-

Швейковский, затем его сменил А. Е. Розен, а в 1829 г. 

П.С. Бобрищев-Пушкин. 

После перевода декабристов   в Петровский завод в 1831 г.   ими 

было  создано первое потребительское общество в России, получив-

шее название  «Большая артель». Её деятельность регулировал пись-

менный устав, в разработке которого участвовали декабристы                 

Д. И. Завалишин,  М. Ф. Митьков, П. А. Муханов, Е. П.Оболенский,     

А. И.Одоевский, А. В. Поджио, И. И. Пущин.  

Скажем несколько слов о каждом из создателей первого коопе-

ративного закона. 

 Д. И. Завалишин  декабрист, лейтенант 8-го флотского эки-

пажа, этнограф, преподаватель Морского кадетского корпуса, участ-

ник кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» под командовани-

ем М. Л. Лазарева. Во время ссылки в Забайкалье  в «каторжной ака-

демии» читал лекции по высшей математике, изучил несколько ино-

странных языков.  Находясь на поселении в Чите, он участвовал в 

разработке «Проекта областного  города Читы Забайкальской  облас-

ти», способствовал возобновлению деятельности казачьих и крестьян-

ских школ и открыл  школу в своем доме.  

 М. Ф. Митьков  декабрист, полковник лейб-гвардии Фин-

ляндского полка, участник войны 1812 г. и заграничных походов, на-

гражденный за храбрость различными наградами. Он считается орга-

низатором 1830 г. библиотечной артели в Петровском Заводе. 
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 П. А. Муханов  декабрист, штабс-капитан лейб-гвардии Из-

майловского полка, военный историк и литератор. В «каторжной ака-

демии» читал лекции по истории России, а в казематской школе обу-

чал детей местных жителей. На поселении как профессиональный то-

пограф проводил промеры уровня р. Ангара, разработал проект об-

водного канала, минуя пороги, и  выполнил чертеж плотины, занимал-

ся общественной деятельностью.  

 Е. П. Оболенский  декабрист, поручик лейб-гвардейского 

Финляндского полка. На поселении оказывал местным жителям мате-

риальную и юридическую  помощь, по возвращении из Сибири про-

должал заниматься общественной деятельностью, участвовал в подго-

товке крестьянской реформы 1861 г.  

 А. И. Одоевский  декабрист, корнет лейб-гвардии Конного 

полка, поэт  и литературный  критик. В «каторжной академии» препо-

давал курс российской словесности.  Является автор ответа забайкаль-

ских узников «Струн вещих пламенные звуки» на стихотворное по-

слание А. С. Пушкина  «В Сибирь», которое привезла в Читинский 

острог  А.  Муравьёва  

 А. В. Поджио  декабрист, подполковник в отставке. В «ка-

торжной академии» обучал  итальянскому языку и активно занимался 

огородничеством. На поселении занимался педагогической  деятель-

ностью, один  из его учеников Н.А.Белоголовый стал впоследствии 

известным врачом и общественным деятелем. 

 И. И. Пущин  декабрист, коллежский асессор, судья Москов-

ского надворного суда, воспитанник Царскосельского лицея, близкий 
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друг А.С.Пушкина. Организатор и казначей «Малой артели», создан-

ной для оказания помощи отъезжавшим на поселение и семьям умер-

ших декабристов. На поселении участвовал в организации школ и  за-

нимался литературной  деятельностью. [2] 

Устав «Большой артели» был принят на общем собрании декаб-

ристов в  марте 1831 г. Данный документ содержит 13 разделов, 

включающих 106 параграфов, регламентирующих деятельность коо-

ператива в целом и ответственность каждого его члена в отдельности. 

В первом разделе определена цель учреждения артели, которая возни-

кала из «необходимости иметь всегда налицо определенную сумму 

денег, которая могла бы служить, как для обеспечения общественных 

издержек, так и для удовлетворения потребностей каждого лица». [1, 

c.279] В уставе был определен размер и порядок сбора денежных 

средств и их назначение, определены права и обязанности «хозяина», 

закупщика, казначея и  огородника, а также порядок выборов на 

должности. Следует отметить, что данный документ  был разработан 

на основе принципов добровольности членства, равноправия, выбор-

ности органов управления и контроля путем тайного голосования, 

внесения членского взноса, отчетности правления перед пайщиками, 

которые  определяют кооперативное устройство и сегодня. 

«Большая Артель» просуществовала почти 30 лет и прекратила 

свое функционирование в 1839 г. в связи с окончанием срока ссылки 

декабристов.  Она позволила не только улучшить условия жизни де-
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кабристов, но и показала положительный пример организации хозяй-

ственной деятельности местному населению.  

Итак, первое хозяйственное объединение «Большая артель»  ос-

тавило заметный след в истории отечественного кооперативного дви-

жения. Потребительская кооперация, зародившаяся на забайкальской 

земле,  получила большое развитие и стала массовой общественно-

хозяйственной организацией, которая по своей сути является соци-

ально-ориентированной.  
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В статье рассматривается история чайной торговли между 

Россией и Китаем, роль кяхтинской торговли в этом процессе, воз-

рождение Чайного пути на современном этапе. 

Ключевые слова: чай, чайная торговля, кяхтинская торговля. 

 

Его пьют горячим и холодным. С сахаром, медом, пряником и 

вареньем. С лимоном и молоком. А в некоторых странах, как напри-

мер, в Монголии, его заваривают даже с сушеным мясом. Он так глу-

боко вошел в ежедневный рацион человека, что кажется, сейчас без 

него обойтись невозможно. Речь, конечно же идет о чае. 

В дореволюционный период особая роль в Забайкальской об-

ласти принадлежала городу Кяхте как центру русско - китайской тор-

говли, имевшему в ХIХ веке мировую известность. 

«Забайкалье, как отмечалось в 1894 году в  энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона - лежит на двух торговых путях: из Пеки-
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на через Кяхту , из Иркутска и туда же с Амура. До сих пор кяхтин-

ский путь сохранил первенствующее значение». Кяхтинская торговля 

основывалась на продаже чая, потребность в котором в России была 

высока. Исследователь Сибири Г. Н. Потанин отмечал. «Из городов 

Забайкалья самым оригинальным по значению и характеру населения 

- город Троицкосавск с торговой слободой Кяхтой. Кяхта состоит из 

десяти-пятнадцати домохозяев, каждый из которых почти миллионер; это 

комиссионеры по чайной торговли». 

Много полезного для развития кяхтинской торговли сделал ге-

нерал - губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев 

– Амурский. Он предпринял ряд мер по усилению государственного 

контроля кяхтинской торговли, боролся с коррупцией в чайном деле и 

учинил несколько громких расправ над купцами и промышленниками. 

Он едва не разорил забайкальских купцов Кандинских, объявив их 

должниками, отдал под суд кяхтинского купца Маркова. 

В целом, в Кяхте купцов первой гильдии проживало больше, 

чем в любой области Сибири и Забайкалья, и основу их прибыли со-

ставляла продажа чая. Чай из Кяхты поступал на ярмарки в Иркутск, 

Верхнеудинск, Нерчинск, а затем его развозили по другим городам, 

деревням, селам и станицам и далее – в европейскую часть страны. 

Этот напиток пользовался большой популярностью у жителей России. 

Например, в Москве в 1847 г. Насчитывалось свыше 100 специализи-

рованных чайных магазинов, а чайных и других чаепитейных заведе-

ний было более трехсот. Даже в далекой и суровой Якутии, как отме-
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чал в 1896 году польский этнограф - сибиревед и писатель Вацлав Се-

рошевский, находившийся в ссылке в этом крае в конце ХIХ века, чай 

среди местного населения нашел глубокое распространение. Чай, по 

преимуществу кирпичный, пьют в огромном количестве. Он заменил 

им кумыс. Для многих бедняков чай или его суррогаты, забеленные 

молоком, составляют в иные месяцы года главную пищу. Богачи пьют 

его три - четыре раза в сутки, каждый раз от 6 до 10 чашек. Бедные 

пьют чай два раза в день. Кофе якуты не пьют». 

Активно занимались чайной торговлей купцы Восточной Сиби-

ри: Коковины, М. И. Корзухин, Котельников, А. М. Лушников, братья 

Молчановы, Боткины, А. Я. Немчинов, М. О. Осокин, И. Н. Сабашни-

ков, А. В. Швецов, Н. Л. Родионов, Хаминов, И. В. Гиллер, П. А. По-

номарев и другие. Торгующие чаем сибирские купцы, справедливо 

ставили перед местными властями и правительством вопрос о необхо-

димости ужесточения мер в борьбе с контрабандой чая. Так, собрание 

купцов, проходившее в Кяхте 19 марта 1860 года, наметило ряд мер 

по усилению контроля в этом важном вопросе. Они предложили уве-

личить размеры наград казачьим разъездам в этом районе для пресле-

дования чайной контрабанды с трехсот рублей в месяц до тысячи или 

тех тысяч серебром в случае «успешного преследования и поимке 

контрабанды, по усмотрению господина, исправляющего должность 

кяхтинского градоначальника». Радикальною мерою по предотвраще-

нию контрабанды они считали уменьшение размера пошлины, вводи-

мой на чай.  
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Великий чайный путь – один из длиннейших сухопутных мар-

шрутов в мировой истории. Он начинался в Калгане (ныне китайский 

город Чжанцзякоу), пересекал территорию современной Монголии и 

через Россию китайский чай попадал в Европу и страны Ближнего 

Востока.  Более 10 тысяч километров предстояло пройти караванам, 

чтобы доставить драгоценный напиток из Китая в Россию и страны 

Западной Европы. Путь действовал более 200 лет, но строительство 

транссибирской магистрали положило конец караванной торговли. 

Однако и по сей день в каждом регионе, через который проходил ка-

раванный путь, сохранились уникальные исторические памятники и 

артефакты, которые вызывают интерес у туристов из Азии и Китая.                                         

Во взаимоотношениях России и Китая существует идея восста-

новления моста, соединившего Россию и Китай с ХVII века и носив-

шего имя «Великий чайный путь». Для России и Китая «Великий чай-

ный путь» так же значим, как и «Великий шелковый путь».  Идея это-

го маршрута появилась в Томской области 20 лет назад. Позже ее 

поддержали другие регионы – Республика Бурятия, Иркутская область 

и наш регион. За прошедшие годы было проведено много разъясни-

тельной работы на международных выставках, форумах, подготовлен 

презентационный фильм для населения Китая, проведены координа-

ционные советы по туризму Межрегиональной  ассоциации  «Сибир-

ское соглашение», установлено тесное сотрудничество с  Ростуризмом. 

Это вершина айсберга – проект интересен тем, что регионы со-

трудничают между собой и туристов передают по-цепочке, таким об-
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разом этот проект, объединяет территории. Чита стала первым горо-

дом на пути следования туристического маршрута «Великий чайный 

путь: Маньчжурия – Сибирь». 15 августа 2015 года поезд прибыл в 

столицу Забайкалья. Разработанный маршрут – это захватывающее 

путешествие по древнему торговому пути, которое совершили 270 ту-

ристов из Китая. Железнодорожный тур рассчитан на  8 дней и 7 но-

чей. По планам организаторов, китайские туристы будут останавли-

ваться в каждом крупном городе по маршруту следования, совершать 

экскурсионные туры в течение одного, двух дней и следовать дальше. 

Стоимость такого туристического маршрута составляет порядка 50 

тыс. рублей. Власти нашего региона и страны в целом развитие и реа-

лизацию проекта трансграничного железнодорожного маршрута «Ве-

ликий чайный путь», рассматривают как  важный стратегический ин-

струмент развития экономического сотрудничества и межкультурного 

взаимодействия между Россией и Китаем.   

Пока на данном этапе маршрут заканчивается в Иркутске, в 

дальнейшем конечной точкой будет Красноярский край и Новосибир-

ская область. Самое главное, что все территории вдоль Транссибир-

ской магистрали поддерживают реализацию «Великого чайного пу-

ти». Это пилотный проект, который в будущем позволит учесть и ис-

править все недочеты в организации проекта. В первом пилотном 

проекте были моменты, которые нужно исправить, например, оптими-

зировать процесс прохождения таможенного контроля и сгладить его 

элементами шоу. С весны 2016 года проект будет запущен в постоян-
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ном режиме, есть надежда что проблем на пути следования не будет.  

Организаторы проекта планируют подготовить различные развлека-

тельные программы для гостей со всего мира. В городах, стоящих на 

«чайном пути», туристы смогут познакомиться с событиями истории, 

культурой , обычаями, традициями коренных народов, получат воз-

можность погулять на ярмарках и совершить экскурсии по местным 

краеведческим музеям, осмотреть достопримечательности. 

«Чайный путь»- крупнейшая  торговая артерия, соединявшая 

Азию и Европу несколько веков назад. В скором времени он снова 

оживет. Только теперь следовать по нему будут не караваны с китай-

ским чаем, а толпы туристов. В условиях западных санкций в России 

начал набирать темпы внутренний туризм. Все более популярными 

становятся туристические маршруты внутри страны: « Золотое кольцо 

России», «Серебряное ожерелье», «Восточное кольцо», «Саянское 

кольцо», в скором времени этот список может пополнить и межрегио-

нальный маршрут  «Великий чайный путь». При правильном подходе 

туризм может стать одной из самых прибыльных отраслей экономики. 

Исторический торговый чайный путь  действовал более 200 лет. Ор-

ганизаторы надеются, что и новый – туристический просуществует не меньше. 
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