
В.Г. Дацышен 

 130 

ОБЗОРЫ, СООБЩЕНИЯ, ЗАМЕТКИ 
 

 
 
 
 
 

DOI: 10.48647/ICCA.2024.11.14.005 
 

В.Г. Дацышен 
 
 
«Великий чайный путь» в работах  
современных исследователей: продолжение темы  
(Ответ на статью Гаоянь Цююя и Д.П. Новикова  
в № 3(4) «Российского китаеведения») 

 
Аннотация: Статья написана в порядке дискуссии, как отклик на публикацию 
Гаоянь Цююя и Д.П. Новикова «Российско-китайская чайная торговля в китай-
ском преломлении: о книге Лю Цзайци “Купечество Шаньси и Великий чайный 
путь”» в № 3(4) «Российского китаеведения». В отечественном китаеведении все-
гда много внимания уделялось истории чайной торговли между Китаем и Рос- 
сией. В последнее десятилетие исследования в этой области приобрели новое ка-
чество с появлением понятия «Великий чайный путь», имеющего китайский эк-
вивалент «Ваньли чадао». Первые монографические труды в Китае, использую-
щие словосочетание «Ваньли чадао» выпустил, очевидно, ученый из Уханя Лю 
Цзайци. В XXI в. исследования чайной торговли ведутся китайскими и россий-
скими учеными совместно. Одной из ключевых научных проблем является со-
держательный анализ термина «Великий чайный путь». Автор рассматривает эво-
люцию понятий «Великий чайный путь» и «Ваньли чадао» в России и Китае, при-
ходя к выводу что предшественниками этих терминов были «Чайный путь»  
и «Чае чжилу». «Чае чжилу» фиксируется в научных публикациях с 1990-х,  
а «Чайный путь» – с начала 2000-х годов. Важным этапом популяризации данных 
понятий было издание в 2004 г. в Пекине переводов на русский и китайский язы-
ки книги М. Эйвери «The Tea Road». Знаковым событием стало использование 
термина «Ваньли чадао» Си Цзиньпином в речи в МГИМО 23 марта 2013 г., что 
иногда даже трактуется как выдвижение «инициативы Великий чайный путь». 
Это привело к массовому распространению данных словосочетаний в академиче-
ском и общественно-политическом дискурсе. При этом само содержание понятия 
«Великий чайный путь» («Ваньли чадао») остается спорным, противоречивым  
и требует дополнительных исследований. 
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现代研究者著作中的“万里茶道”：话题的继续 (对《俄罗斯的中国学》第 3(4) 
期高颜秋雨、D·P·诺维科夫文章的回应) 

 
摘要：该文章作为讨论而写，是对《俄罗斯的中国学》第 3(4)期高颜秋雨和 D·P·诺
维科夫《中国认知中的俄中茶叶贸易——谈刘再起的<晋商与万里茶道>》的评 
论。 在俄罗斯汉学研究中，中俄茶叶贸易史历来备受关注。 近十年来，随着“大茶
路”，即中文中的“万里茶道”概念的出现，这一领域的研究获得了新的质量。 中国
第一部使用“万里茶道”一词的专著显然是由来自武汉的学者刘再起发表的。 在 21
世纪中国和俄罗斯学者正在联合开展茶叶贸易研究。 关键的学术问题之一是对“万
里茶道”一词进行内容丰富地分析。 笔者考察了俄罗斯的“大茶路”和中国的“万里茶
道”概念的演变，得出了这些术语的前身是俄文词“茶路”和中文词“茶叶之路”的结
论。 中文“茶叶之路”自 20 世纪 90 年代以来已被记录在学术出版物中，而俄文“茶
路”则自 2000 年代初开始。这些概念普及的一个重要阶段是 2004 年在北京出版了
艾梅霞（Martha Avery）的著作《茶叶之路》（The Tea Road）的俄文和中文译
本。一个重大事件是 2013 年 3 月 23 日习近平在莫斯科国际关系学院的演讲中使用
了“万里茶道”一词，这在一些时候甚至被解读为推动“大茶路倡议”。这导致这些词
组在学术和社会政治话语中广泛传播。与此同时，“大茶路”（“万里茶道”）这一概
念的内涵仍然存在争议和矛盾，需要进一步的研究。 
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“The Great Tea Way” in the works of contemporary researchers:  
an extension of the research topic. (Response to the Article by Gaoyan Qiuyu 
and Dmitry P. Novikov in Issue 3(4) of “Russian Sinology”) 

 
Abstract: The article is presented in the form of a scholarly discussion, offering a reply to 
Gaoyan Qiuyu and Dmitry P. Novikov 's publication titled “Russian-Chinese tea trade in 
Chinese refraction: about the book by Liu Zaiqi ‘The Merchants of Shanxi and the Great 
Tea Road’” in Issue 3(4) of “Russian Sinology”. In the field of Russian Sinology, signifi-
cant attention has always been given to the history of tea trade between China and Russia. 
Over the past decade, research in this area has taken on a new dimension with the intro-
duction of the concept of the “Great Tea Way”, which has its Chinese counterpart in 
“Wanli Chadao”. Notably, the first monographic works in China utilizing the term 
“Wanli Chadao” were authored by the scholar Liu Zaiqi from Wuhan. In the 21st century, 
joint research efforts on tea trade have been carried out by Chinese and Russian scholars. 
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A key scholarly concern has been the substantive analysis of the term “Great Tea Way”. 
This article examines the evolution of the concepts of the “Great Tea Way” and “Wanli 
Chadao” in Russia and China, ultimately concluding that predecessors to these terms 
were “Tea Route” and “Chaye Zhilu”. “Chaye Zhilu” began appearing in scholarly publi-
cations in the 1990s, while “Tea Route” emerged in the early 2000s. A significant mile-
stone in popularizing these concepts was the 2004 publication in Beijing of translations of 
M. Avery’s book, “The Tea Road”, into Russian and Chinese. A pivotal moment occurred 
when Xi Jinping, used the term “Wanli Chadao” in a speech at MGIMO University on 
March 23, 2013, sometimes interpreted as the proposal of the “Great Tea Way Initiative”. 
This led to the widespread use of these terms in academic and socio-political discourse. 
However, the exact content of the concept of the “Great Tea Way” (or “Wanli Chadao”) 
remains contested, contradictory, and in need of further research. 
 
Keywords: The Great Tea Way, Chaye Zhilu, Wanli Chadao, tea trade, Russian-Chinese 
relations, modern Chinese studies. 
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В номере 3(4) журнала «Российское китаеведение» была опубликована статья ис-
следователей из НИУ Высшая школа экономики Гаоянь Цююя и Д.П. Новикова 
«Российско-китайская чайная торговля в китайском преломлении: о книге Лю Цзай-
ци “Купечество Шаньси и Великий чайный путь”». В этой работе не только пред-
ставлена изданная в 2020 г. монография известного китайского русиста Лю Цзайци, 
что само по себе очень важно и полезно, но и подняты проблемы изученности Вели-
кого чайного пути, его места в истории России и русской культуры.  

Можно согласиться с утверждением авторов статьи о том, что «в российской ис-
ториографии изученность феномена Великого чайного пути остается сравнительно 
небольшой» [Гаоянь, 2023, с. 213]. Однако указанный ими список работ явно непол-
ный. Так дореволюционная историография вопроса в рассматриваемой статье огра-
ничена лишь одной книгой А.П. Субботина 1898 г. издания. Между тем серьезные 
исследования по этой теме были опубликованы в России уже за сто с лишним лет  
до этого. В качестве примера можно привести труды М. Чулкова [Чулков, 1785]  
и Г. Неболсина [Неболсин, 1835] и др. На протяжении XIX в. большинство известных 
членов Пекинской миссии изучали русско-китайскую торговлю [Орлов, 1820 и др.]. 
Задолго до А.П. Субботина [Субботин, 1892] публиковали свои обобщающие работы 
по истории русско-китайской торговли И. Ржанов [Ржанов, 1856],  А. Корсак [Корсак, 
1857], Х. Трусевич [Трусевич, 1882] и др. И после выхода труда А.П. Субботина  
в России продолжали исследовать данную проблему. В 1908 г. была опубликована 
глубокая и содержательная работа таможенного чиновника Антона Губаревича-
Радобыльского «Чай и чайная монополия. Опыт исследования основ обложения чая  
в России» [Губаревич-Радобыльский, 1908]. В этой работе выделена отдельная глава 
«Прошлое и настоящее торговли чаем через Сибирь и в Сибири…», что свидетельст-
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вует о сохранении интереса в российском обществе к русско-китайской чайной тор-
говле. 

Говоря о современной историографии, Гаоянь Цююй и Д.П. Новиков упоминают 
лишь одну диссертацию и статьи четырех российских исследователей. Однако, кроме 
указанной диссертации, в России в начале ХХI в. было защищено несколько диссер-
тационных исследований, таких как «Влияние российской чайной торговли с Китаем 
и Монголией на повседневность населения Восточной Сибири во второй половине 
XIX века»1, «Китайская чайная культура и ее место в отношениях России с Китаем в 
60-е годы XIX в. – 30-е годы XX в. (торгово-экономические аспекты)»2 и др.  

Конечно же, авторы знают, что исследования чайной торговли сегодня очень 
популярны, и публикаций по этой теме много. В частности, в статье есть ссылка  
на работу известного ученого В.Г. Шароновой в сборнике «Исторические события 
в жизни Китая и современность». В этом издании из семи статей раздела «Пробле-
мы истории Китая нового времени» пять прямо посвящены истории русско-
китайской чайной торговли в XIX в. (авторы: В.Г. Шаронова, С.М. Мушкалов, 
Т.Г. Ильина, О.А. Ренева, Л.Б. Цыденова) [Исторические, 2019]. Проблемы истории 
«чайного пути» ранее поднимались и в работах С.В. Уянаева [Уянаев, 2016]. Начи-
ная с 1990-х гг. различные аспекты истории русско-китайской торговли активно 
изучали известный синолог А.Н. Хохлов [Хохлов, 1995], иркутский историк Ж.З. Та-
гаров [Тагаров, 1999; Памяти, 2020], историк из Омска В.П. Шпалтаков [Шпалта-
ков, 1998] и многие другие.  

Поскольку представленная книга Лю Цзайци посвящена, собственно, роли шань-
сийского купечества на Великом чайном пути, необходимо указать, что первым и по-
ка единственным обобщающим исследованием по этой проблеме является диссерта-
ция выпускницы Красноярского государственного педагогического университета, 
аспирантки Сибирского федерального университета Е.В. Карпенко (Синаевой) «Ки-
тайские купеческие организации провинции Шаньси в Монголии и Сибири в период 
Цинской империи»3. Кроме того, вопросы «купеческой культуры торговцев Шаньси» 
рассмотрены в опубликованном в 2019 г. небольшом исследовании казанского китае-
веда Д.Е. Мартынова и его китайской коллеги [Юй, 2019]. 

Статья Гаоянь Цююя и Д.П. Новикова посвящена работе китайского исследова-
теля истории русско-китайской чайной торговли, и здесь можно отметить, что данная 
научная тема относится к числу пока еще немногих направлений, по которым нала-
жено активное и плодотворное сотрудничество между китайскими и русскими исто-

                      
1 Кожухарь А.И. Влияние российской чайной торговли с Китаем и Монголией на повседнев-

ность населения Восточной Сибири во второй половине XIX в. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. Иркутск, 2016.  

2 Христолюбова Ю.С. Китайская чайная культура и ее место в отношениях России с Китаем в 
60-е годы XIX в. – 30-е годы XX в. (торгово-экономические аспекты). Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.03. (Новое и новейшее время). 
М., 2021. 

3 Карпенко Е.В. Китайские купеческие организации провинции Шаньси в Монголии и Сибири в 
период Цинской империи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Специальность 07.00.03. Красноярск, 2019. 
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риками, а Лю Цзайци был одним из организаторов этого сотрудничества [达旗升, 
2018; 刘再起, 2020]. 

В силу того, что целью рассматриваемой статьи не являлось всестороннее рас-
смотрение историографии русско-китайской торговли, то вышеприведенный исто-
риографический экскурс дается для предварения других проблем, затронутых авто-
рами. В работе встречаются утверждения, противоречащие друг другу, что, несо-
мненно, является указанием на противоречивость такого понятия, как Великий чай-
ный путь. Например, в начале статьи авторы называют отправной точкой истории 
Великого чайного пути 1727 г., а далее пишут, что Лю Цзайци «дает широкую поли-
тическую и экономическую картину… истории китайско-российской чайной торгов-
ли при династиях Мин и Цин» [Гаоянь, 2023, с. 214]: «В книге предлагается считать 
началом глобализации именно становление и развитие Великого чайного пути в 
XVI–XVII вв.» [Гаоянь, 2023, с. 215]. Если Лю Цзайци пишет, что Великий чайный 
путь развивался в XVI–XVII вв., то почему тогда начальными его датами указывают-
ся 1727 или 1689 гг.?  

Известный исследователь Великого чайного пути Т.С. Доржиева также полагает, 
что его история «начинается с основания торговой слободы Кяхты», то есть с 1727 г. 
[Доржиева, 2009, с. 3]. Но в первом исследовании Великого чайного пути, книге М. 
Эйвери «Чайный Путь: Китай и Россия встречаются через степь», которая и сделало 
это понятие известным и популярным в международном масштабе, период XVIII–
XIX вв. рассматривается как  один из эпизодов его истории. В труде М. Эйвери име-
ется одиннадцать глав, и лишь десятая глава описывает основание Кяхты [Avery, 
2003]. Получается, что не Великий чайный путь был эпизодом в истории русско-
китайских отношений, а русско-китайская чайная торговля была эпизодом в эволю-
ции Великого чайного пути. 

Представляется очевидным, что связь между появлением Великого чайного пути 
и собственно чайной торговлей, в том числе и русско-китайской чайной торговлей, 
довольно условная. Исследователи доказали, что чай превратился в самый прибыль-
ный экспортный товар еще с Х в. [Ходжаев, 2013, с. 178]. При этом перенос главного 
пути, связывающего Китай с Западом, в Сибирь в XVII в. не был мотивирован по-
требностями чайной торговли. Стоит подчеркнуть, что на первом этапе истории Кях-
тинской торговли чай не был основным товаром в русско-китайском обмене. Нам 
очевидно, что содержанием понятия Великий чайный путь является транспортный 
коридор между Европой и Китаем в XVII – ХХ вв., или северное, проходящее через 
всю Сибирь направление Великого шелкового пути. В истории существовали раз-
личные понятия для обозначения дорог и русско-китайской торговли через Забайка-
лье, однако названия «Великий чайный путь» до XXI в. не существовало. 

Представляется интересным и важным выяснить, когда и в связи с чем появилось 
понятие «Великий чайный путь». Кто же был «вторым Рихтгофеном»4?  

Первой из обнаруженных нами академических публикаций на эту тему является 
доклад студентки Сибирского федерального университета Д.Р. Груздевой «Как ми-
                      

4  Фердинанд фон Рихтгофен (1833–1905). Немецкий географ и путешественник, который в 
1877 г. ввел в научный оборот термин Seidenstraße (Великий шелковый путь). – Примеч. редакции. 
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нусинские купцы пытались открыть второй великий чайный путь» (сдан в печать  
в 2006 г. и опубликован в сборнике научных работ в Минусинске в 2007 г.) [Грузде- 
ва, 2007]. В научной электронной библиотеке eLibrary.ru словосочетание «Великий 
чайный путь» в заголовках научных работ впервые встречается в 2011 г. Термин ис-
пользовали в названиях своих статей исследователь из Бурятского государственного 
университета Е.А. Высотина [Высотина, 2011] и президент Евроазиатского транс-
портного инновационного центра в Москве С.С. Гончаренко [Гончаренко, 2011]. 
Кроме того, в 2011 г. в Белграде вышло переиздание опубликованной в Москве  
в 1731 г. рукописи С.В. Рагузинского под названием «Секретная информация о силе 
и состоянии Китайского государства» с параллельным переводом на сербский язык 
[Владиславич, 2011]. В этом издании была помещена карта под названием «Карта 
великог чаjног пута – сибирска траса» («Карта великого чайного пути – сибирская 
трасса»). В следующем году статья «Великий чайный путь: история, перспектива 
развития» вышла уже в сборнике Институте востоковедения РАН [Аристова, Фадеев, 
2012].  

Словосочетание в универсальном варианте «Чайный путь», без привычного для 
русской культуры слова «Великий» (как это было и с «Великим шелковым путем»), 
появилось раньше, чем «Великий чайный путь», и было его прямым предшественни-
ком. Опубликованная в 2009 г. статья бурятского исследователя Т.С. Доржиевой 
«Чайный путь на территории Бурятии…» начинается со слов: «Чайный путь, который 
с середины XVIII в. до начала XIX в. обеспечивал русско-китайские торговые отно-
шения, не случайно историки называют “великим”» [Доржиева, 2009, с. 3]. Однако 
каких-либо ссылок в подтверждение того, что чайный путь раньше называли «Вели-
ким чайным путем», в работе нет. Сама Т.С. Доржиева в тексте своей статьи опериру-
ет понятием «чайный путь», но в завершении работы дважды использует словосоче-
тание «эпоха Великого Чайного пути» [Доржиева, 2009, с. 7-8]. Таким образом, мы 
можем говорить о тождественности понятий «Чайный путь» и «Великий чайный 
путь». 

Оба выражения в прошлом не встречались в научном обороте. Единственный 
случай использования словосочетания «чайный путь» до XXI в. нам удалось найти  
в работе драгомана Российской дипломатической миссии в Пекине А.Ф. Попова, ко-
торый в 1871 г. писал: «Самый чайный путь, лежавший прежде по Императорскому 
каналу и морем через Тянь-цзинь, с тех пор изменился: он пошел западнее, а именно 
от Хань-коу вверх по р. Хань, и потом сухопутно через провинцию Шань-си (восточ-
ную) до Калгана» [Попов, 1871, с. 292]. Мы впервые использовали словосочетание 
«чайный путь» в статье, опубликованной в новосибирском научном журнале в 2002 г., 
написав дословно: «Сибирский чайный путь XVIII–XIX вв. был, очевидно, самым 
протяженным в истории человечества сухопутным торговым путем. Начинался он  
у Великой Китайской стены…» [Дацышен, 2002, с. 169-170]. Однако большее значе-
ние для распространения понятия «чайный путь» в русскоязычном научном про-
странстве имела публикация труда известного американского востоковеда М. Эйвери 
[Avery, 2003]. Ее книгу “The Tea Road” в русском переводе назвали «Чайный Путь: 
Китай и Россия встречаются через степь» [Эйвери, 2004]. 
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К концу первого десятилетия XXI в. словосочетания «чайный путь» и «Великий 
чайный путь» появляются в российской научной литературе. Здесь можно отметить 
опубликованную в 2008 г. статью историка из Новокузнецка С.Н. Пивень [Пивень, 
2008] и отмеченную выше статью Т.С. Доржиевой [Доржиева, 2009].  

На протяжении последующего десятилетия в отечественной историографии были 
отдельные работы, где использовались словосочетания «чайный путь» и «Великий 
чайный путь». В обобщающем исследовании по истории чайной торговли А.И. Ко-
жухаря [Кожухарь, 2013] словосочетание «чайный путь» присутствует, правда, лишь 
в названиях двух публикаций, на которые ссылается автор – американской 2003 г. 
издания [Avery, 2003] и российской 2011 г. издания [Чайный, 2011]. До 2014 г. слово-
сочетания «чайный путь» или «Великий чайный путь» не встречались в обобщающих 
работах по истории регионов, где проходили основные маршруты русско-китайской 
торговли. Нет этого понятия в вышедшей в 2011 г. академической «Истории Бурятии» 
[История, 2011]. Исследователи, представляющие старейшую историческую школу  
в Сибири, Томский университет, в своих исследованиях не упоминали «чайных пу-
тей» [Исторические, 2017].  

Не упоминается «чайный путь» ни в каком виде и в вышедшей в свет многотом-
ной академической истории Китая [История, 2014]. Нам не удалось найти выражения 
«Великий чайный путь» ни в одной из работ, опубликованных в старейшем в нашей 
стране ежегодном продолжающемся специализированном издании «Общество и го-
сударство в Китае» (ОГК). Словосочетание «чайный путь» в ежегодниках ОГК встре-
чается лишь однажды в статье Е.В. Синаевой (Карпенко), изданной в 2013 г. Исследо-
ватель указала: «Путь от чаепроизводящих районов Внутреннего Китая через Монго-
лию, Кяхту в Сибирь, за Урал до Москвы, вошедший в историю как «чайный путь», 
стал катализатором двусторонних отношений и межкультурных связей» [Синаева, 
2013, с. 167].  Из обобщающего исследования по развитию постсоветского россий-
ского китаеведения следует, что история «чайного пути» не была для него актуальной 
темой [Основные, 2014]. 

Таким образом, по нашим данным, очевидно неполным, в современной историо-
графии словосочетание «чайный путь» впервые появилось в научной работе в 2002 г., 
«Великий чайный путь» – в 2007 г., а с 2008 г. оба эти выражения стали постепенно 
встречаться в различных академических изданиях. Однако лишь с 2017 г. начинается 
массовое использование понятия «чайный путь», ежегодное количество публикаций  
с этим словосочетанием достигло двузначных чисел.  

Говоря о появлении понятия «чайный путь» в российской научной литературе, 
необходимо указать, что одновременно (или чуть позже) это словосочетание появля-
ется в общественно-культурном пространстве России, а точнее – Сибири. Исследова-
тели отметили: «17 июня 2005 г. была открыта выставка под названием «Чайный 
путь» в Музее истории Бурятии» [Доржиева, 2009, с. 3]. В 2007 г. в Кяхте состоялся 
первый международный фестиваль «Чайный путь – путь этнокультурных контактов». 
Первый из найденных нами случаев использования словосочетания «Великий чай-
ный путь» был связан с новостным сайтом Барнаула «ALTAPRESS.RU». Осенью 
2008 г. там была размещена заметка под заголовком «Туризм на Алтае Великим чай-
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ным путем прирастать будет»5. В сообщении красноярского туроператора «Саянское 
кольцо» от 15 декабря 2009 г. говорилось: «На Великом чайном пути откроется тури-
стический маршрут. Произойдет это в феврале-марте 2010 года…»6. В 2011 г. новост-
ное агентство в Хакасии указывало: «Проект «Великий чайный путь», начавшись  
в 2009 г., как и сам Великий чайный путь тысячелетия назад, на территории Китая  
и Монголии, продолжился в Бурятии…»7, а информационный сайт Иркутской облас-
ти «IRK.RU» в сообщении под названием «Участники экспедиции “Чайный путь” 
проедут от Монголии до Бурятии» использовал словосочетание «Великий Чайный 
путь»8. В рекламе документальной ленты «Чайный путь» 2012 г. говорилось: «В этом 
фильме рассказывается о зарождении и развитии 5000-километрового чайного пути… 
первой половины “Великого чайного пути” из Китая в Европейскую Россию»9. В ян-
варе 2012 г. была зарегистрирована компания «Международный центр по оказанию 
содействия в развитии гуманитарного и делового сотрудничества на трансконтинен-
тальном маршруте “Великий чайный путь”». В том же году был создан китайско-
монгольско-российский Союз городского развития на Великом чайном пути. После 
этого, в 2012 и 2013 гг. соответственно в Бурятии и Хакасии были проведены между-
народные научно-практические конференции под названием «Великий чайный путь». 
Таким образом, с 2005 г. в названиях культурных мероприятий, проводившихся в Бу-
рятии, появляется выражение «Чайный путь». А с 2008 г. в регионах Сибири начина-
ется использование бренда «Великий чайный путь», появляются различные органи-
зации, мероприятия и проекты с таким названием. В 2012 г. начинается история про-
ведения научно-практических конференций «Великий чайный путь». 

Поскольку статья Гаоянь Цююя и Д.П. Новикова посвящена работе китайского 
историка, необходимо затронуть проблему появления данного понятия в китайской 
историографии. 

До конца ХХ в. китайские исследователи, как правило, употребляли разные сло-
восочетания для обозначения коммуникаций, связывающих Китай с Европой через 
Сибирь. Обычно использовался термин «торговый путь» [葛贤慧, 1996]. Возможно, 
первым обратился к выражению «чайный путь» известный китайский исследователь 
истории русско-китайской торговли  Го Вэньшэнь [郭蕴深, 1995]. Это было понятие 
«Чае чжилу» (茶叶之路) и присутствует оно в монографии, изданной еще в 1995 г.  
в Харбине. В России «Чае чжилу» переводили и как «чайный путь», и как «Великий 
                      

5 Туризм на Алтае Великим чайным путем прирастать будет// Altapress.ru. 02.10.2008. URL: 
https://altapress.ru/turizm/story/turizm-na-altae-velikim-chaynim-putem-prirastat-budet-
36565?ysclid=lp52drrgvr356317737 (дата обращения: 22.11.2023). 

6 Новый «Великий чайный путь» открывается в Сибири// Саянское Кольцо. 15.12.2009. URL: 
https://www.sayanring.ru/news/novyy-velikiy-chaynyy-put-otkryvayetsya-v-sibiri.htm (дата обращения: 
22.11.2023). 

7  Благотворительная щедрость // Idigenous.ru. 15.05.2006. URL: https://indigenous.ru/modules. 
php?name=News&file=print&sid=254 (дата обращения: 22.11.2023). 

8 Участники экспедиции «Чайный путь» проедут от Монголии до Бурятии// Иркутск онлайн. 
26.10.2011. URL: https://www.irk.ru/news/20111026/way/ (дата обращения: 22.11.2023). 

9  Чайный путь // DaoChai.ru. 02.10.2012. URL: https://daochai.ru/blog/istorija-chaja/chayniy-
put.html (дата обращения: 22.11.2023). 
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чайный путь»10. В 2004 г. название книги «The Tea Road» в Пекине перевели как «茶
叶之路» и как «Чайный путь» [Эйвери, 2004]. В научной публикации за 2013 г. один 
китайский автор использовал термин «Ваньли чалу» (万里茶路) [刘晓航, 2013]. Здесь 
мы фиксируем процесс превращения «Чае чжилу» в «Ваньли чадао» через промежу-
точный вариант «Ваньли чалу». Показательно, что сам автор рассматриваемой моно-
графии Лю Цзайци в своих более ранних работах для обозначения «пути» использо-
вал не «дао», а «лу», и лишь позднее перешел на «Ваньли чадао». В статье 2007 г.  Лю 
Цзайци оперирует понятием «Чае чжидао» (茶叶之道), что можно перевести как 
«способ приготовления чая» (чайное искусство), но можно также считать переходным 
вариантом от «Чае чжилу» к «Ваньли чадао». Есть в этой работе выражения «чамао 
чжидао» (茶贸之道) и «чае маои чжидао» (茶叶贸易之道), что можно перевести как 
способ торговли чаем. Кроме того, Лю Цзайци использовал понятие «Чжун-Э чадао» 
(中俄茶道, китайско-российский чайный путь) и «юньча гудао» (运茶古道, древний 
путь транспортировки чая) [刘再起, 2007]. 

Таким образом, возникает проблема, когда «Великий чайный путь» перестал быть 
просто «Чае чжилу» и стал «Ваньли чадао». 

Хорошо известно, что почти за полгода до того, как в сентябре 2013 г. Си Цзинь-
пин в Астане предложил идею «Экономического пояса Шелкового пути», в марте то-
го же года в выступлении в МГИМО МИД России председатель КНР, говоря о рос-
сийско-китайских связях в XVII веке, употребил термин «Великий чайный путь» 
(«Ваньли чадао»)11. В Китае эту фразу заметили, высказывание Си Цзиньпина было 
воспринято там как новая инициатива. После публикации речи Си Цзиньпина в 
МГИМО термин «Чае чжилу» и близкие к нему словосочетания в значении «Чайный 
путь» в китайском языке были заменены термином «Ваньли чадао», а «Чайный путь» 
окончательно стал «Великим чайным путем». 

Инициатива главы КНР привела к тому, что уже в конце 2013 г. термин «Ваньли 
чадао» появился в научной работе [Zhang Weidong, 2013], в которой имелась прямая 
отсылка к мартовской речи Си Цзиньпина. В 2014 г. в китайских журналах было 
опубликовано около 10 научных статей, в названиях которых встречалось словосоче-
тание «Ваньли чадао». В октябре 2014 г. в московском бизнес-центре была организо-
вана фотовыставка «Великий чайный путь», где использовалось и китайское название 
«Ваньли чадао» (万里茶道)12.  

Таким образом, в начале XXI в. в российской историографии постепенно сфор-
мировалось понятие «Великий чайный путь». Это было связано как с углублением 
изучения истории русско-китайских торгово-экономических отношений, так и с раз-
витием российско-китайских отношений, особенно в восточных регионах России. 
Большое влияние на это оказало западное китаеведение и китайская русистика. Со-

                      
10 Там же. 
11 国家主席习近平在莫斯科国际关系学院的演讲(全文) Guojia zhuxi Xi Jinping zai Mosike guoji 

guanxi xueyuan de yanjiang (quanwen) [President Xi Jinping’s speech at the Moscow Institute of Interna-
tional Relations (full text)]. Xinhua News Agency. 24.03.2013. URL: https://www.gov.cn/ldhd/2013-
03/24/content_2360829.htm (accessed: 22.11.2023). 

12 URL: https://www.greenwoodpark.ru/news/fotovystavka_velikiy_chaynyy_put/ (accessed: 22.11.2023). 
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временное значение понятие «Великий чайный путь» получило после речи Си 
Цзиньпина в Москве 23 марта 2013 г.: в китайском научном обороте утвердилось 
понятие «Ваньли чадао» как китаеязычный вариант термина «Великий чайный путь». 
При этом содержание понятия «Великий чайный путь» («Ваньли чадао») остается 
спорным, противоречивым и требует новых исследований. 
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