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После заключения Пекинского договора 1860 г. Российская империя получила право назначить 

консула в Ургу. Первый российский консул в Урге Боборыкин проработал там менее года, вто-

рой же — Я. П. Шишмарев отдал консульству в Урге 50 лет своей жизни. Именно при нем и с 

его активным участием Монголия стала российской сферой влияния. Особое внимание консул 

Шишмарев уделял развитию русской торговли в Монголии, что можно проследить по его за-

пискам и научным трудам. В записке действительного статского советника Шишмарева от 27 

февраля 1886 г. дан подробный отчет и анализ 25-летней деятельности российского консуль-

ства в Урге, состоянию и проблемам российско-монгольских отношений, в т. ч. в сфере тор-

говли.  
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After the Peking Treaty of 1860, the Russian Empire received the right to appoint a consul to Urga. 

The first Russian consul in Urga Boborykin had worked there for less than a year, the second one - 

Ya.P. Shishmarev, devoted 50 years of his life to consulate in Urga. It was during his service and with 

his active participation when Mongolia became a Russian sphere of influence. Consul Shishmarev 

paid special attention to the development of Russian trade in Mongolia, which can be traced in his 

notes and scientific works. In the note of State Councilor Shishmarev dated February 27th, 1886 a de-

tailed report and analysis of 25 years of activity of the Russian Consulate in Urga and the condition 

and problems of Russian-Mongolian relations, including trade are presented. 
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2021 год стал юбилейным для Российского консульства в Монголии, отметившего 160 

лет с его основания. Удивительным является тот факт, что почти треть этого периода 

консульство возглавлял один человек — Яков Парфеньевич Шишмарев. В истории ди-

пломатии, пожалуй, нет больше примеров такой длительной службы на одном месте, 

продлившейся целых 50 лет. Помимо дипломатической службы, принесшей огромную 

пользу Российскому государству, Я. П. Шишмарев оставил обширное письменное насле-

дие, включающее в себя как дипломатические документы — доклады, записки, предло-

жения и т. п., так и исследования.  

Одной из главных задач, которая стояла перед молодым российским консульством в 

Урге, была организация русской торговли в Монголии, право на которую Россия получи-
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ла после заключения Пекинского договора 1860 г. и Правил сухопутной торговли 1862 г. 

[Русско-китайские…, 1958, с. 34–45].  

До 1861 г. торговля была меновой в Кяхте и немного в Цурухайту, который был един-

ственным пунктом, связывающим Россию с Китаем. Поэтому процесс организации тор-

говли в Монголии был весьма долгим и сложным, хотя бы в силу сопротивления китай-

ских властей. Вот что по этому поводу написал консул Шишмарев в своей «Записке»: 

«Прибывшие одновременно с консульством несколько купцов поместились в том же 

временно взятом подворье, устроившись кое-как в маленьких пристройках и отдельных 

домиках, лишь бы иметь возможность торговать и находиться под защитою. Власти за-

претили китайцам отдавать в найм нашим купцам лавки и дворы, а те, которые вступали 

в сделки, требовались в дзаргучейское управление и отделывались или получением бам-

буками, или денежным штрафом…» [Монголия в трудах…, 2021, с. 104]. 

С учетом такого отношения китайских властей организация торговли в Монголии бы-

ла делом проблематичным не только для самих торговцев, но и для консульства. Однако, 

как отмечает Шишмарев, «несмотря на запреты и преследования, китайские купцы поку-

пали у наших на дому товары оптом». Сдвиг в налаживании торговли произошел после 

назначения ургинским амбанем1 Цицен-хана Арташита, который занимал должность в 

течение 14 лет и очень способствовал налаживанию связей между русским консульством 

и китайскими и монгольскими властями, влиятельными ламами и сановниками. Русская 

торговля получила в Урге полную свободу, а купцы смогли строить дома и лавки, а также 

чайные склады в окрестностях Урги.  

Помимо торговли в столице русские купцы и поддерживающее их консульство стре-

мились организовать торговлю в остальной Монголии. И если первая попытка направить 

караван на запад от Урги по р. Онон не увенчалась успехом (Шишмарев красочно описы-

вает в своей «Записке», как китайские власти остановили караван), то постепенно русская 

торговля развивалась в приононском и приаргуньском краях, причем, как отмечает 

Шишмарев, значительную роль в этом сыграли забайкальские казаки, которые, по его 

выражению, имели «врожденную наклонность к торговле» [Монголия в трудах…, 2021, 

с. 113]. Затем русской торговлей были охвачены территории дархатов — купцами из 

Тунки Иркутской губернии, соетские земли Монголии — купцами из Минусинского 

округа Енисейской губернии, западные земли Монголии (Кобдо и Улясутай) — купцами 

из Бийского округа Западной Сибири [Там же, с. 114–120]. Следующим этапом развития 

русской торговли стало ее распространение уже вне Монголии, в западные, «застенные» 

китайские владения. 

За 25 лет русская торговля в Монголии выросла в семь с половиной раз — с 218 167 руб. 

86 коп. в 1861 г. до 1 642 468 руб. 17 коп. в 1885 г., не считая купленного комиссионера-

ми чая, уплаченного в провоз монголам на сумму в 489 370 руб. [Там же, с. 134]. Вообще, 

согласно данным Шишмарева, перевозка чая обогащала Монголию на 2 млн руб. в год, 

что повышало материальное благополучие монголов и, в свою очередь, рос их интерес к 

русским товарам. По мнению Шишмарева, транзит чая через Монголию способствовал, 

ввозу русских товаров в среднем на 600 тыс. руб. и, что особенно важно способствовал 

поддержанию российского влияния в Монголии [Там же, с. 136].  

По материалам «Записки» Шишмарева можно выделить следующие проблемы, с ко-

торыми русским купцам и консульству пришлось столкнуться при организации торговли 

в Монголии: во-первых, конечно же нежелание китайских властей Монголии развивать 

русскую торговлю и активное ей препятствование на первых порах; во-вторых, насторо-

женное отношение со стороны монгольских должностных лиц, как светских, так и духов-

                                                           
1 Амбань — титул высших китайских чиновников на маньчжурском языке. 
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ных, не желавших неприятностей от китайских властей; в-третьих, высокая конкуренция 

со стороны китайских купцов, чей совокупный оборот превышал десятки миллионов и в 

сравнении с которой русская торговля «может считаться ничтожною» [Там же, с. 140]. 

С китайскими торговцами была связана еще одна проблема: отправка русского чая велась 

через китайское посредничество и комиссионерские китайские лавки удерживали до 10% 

комиссионных. Такая ситуация длилась несколько лет, и только в 1865 г. был открыт 

первый русский комиссионный дом. Еще одна проблема — «дурное сообщение» на гра-

ницах, особенно Западной Сибири, и в целом трудности пути доставки чая от Калгана1 до 

российских границ. «В 1870-х годах секретарь консульства А. Д. Кормазов, исследовав-

ший пути доставки чая на направлении Калган — Кяхта, предложил учредить базу 

наблюдения за провозом чая в пустыне Гоби. Правительство не отреагировало на эту ре-

комендацию, и в 1886 г. консульство создало такое агентство самостоятельно на средства 

кяхтинских купцов («копеечный сбор»)» [Сизова, 2015]. Фактически консульство взяло 

на себя логистическую организацию процесса перевозок чая. В этой связи возникала еще 

одна проблема, над решением которой также работало российское консульство, — это 

организация складской инфраструктуры по пути следования чая по Монголии, а в даль-

нейшем и других инфраструктурных объектов и средств современной связи — почты, 

телеграфа и т. д. 

Со временем перед консульством встанут новые проблемы создания кредитно-

финансовой системы для торговли уже в начале ХХ в., что ознаменует новый этап в раз-

витии русской торговли в Монголии.  
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1 Современный город Чжанцзякоу в провинции Хубэй. 


