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нится высоко или где похожие социальные или ситуативные контексты 

требуют разных эмоциональных реакций [7]. 

Таким образом, успешная коммуникация предполагает возможность 

оперировать одинаковыми концепциями. Соответственно, одной из при-

чин  недопонимания между носителями разных языков является тот факт, 

что лексические значения слов в этих языках не совпадают, несмотря на 

то, что они искусственно соотнесены в словарях. Указанные семантиче-

ские различия обуславливают в свою очередь различия в мышлении, по-

ведении, традициях и культурных ценностях носителей данного языка. 

Теория естественного семантического метаязыка предполагает изучение 

языков с помощью лексических «универсалий» – слов, которые имеют 

одинаковые значения в разных языках. Этот подход совместно с теорией 

культурных сценариев может также использоваться для анализа культур-

ных моделей, что, в свою очередь, может помочь избежать ошибок в 

межкультурном общении.  
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В статье предпринята попытка описать номинацию напитка чай в русском 

языке в диахроническом аспекте. Рассмотрено функционирование названия, 
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начиная с периода 2737-2697 гг. до н.э. по настоящее время.  Выполнено исследо-

вание лингвистической и экстралингвистической сущности номинации, установ-

лено влияние национально-культурных, прагматических, исторических, эстетиче-

ских и других факторов на их возникновение.  

Ключевые слова: номинация чай; внутренняя форма слова; ассоциативные 

связи слов; история языка; диахронический аспект; русский язык. 

TEA IS «A PLANT OF HEAVEN»  

IN THE DIACHRONIC PERSPECTIVE  

(on the Russian language material) 

S. V. Perova 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 

e-mail: miss.perovas@mail.ru 

It was made an attempt in the article to detect and describe some peculiarities of 

the nomination “tea” in the Russian languages in the diachronic perspective. The article 

determines the functioning of this nomination in modern language. 
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Чай – один из самых распространенных и популярных напитков 

в мире. Его древняя история, которая насчитывает около 5 тыс. лет [1, 

с. 9], неразрывно связана с родиной напитка Китаем: именно китайцы да-

ли название чаю и стали употреблять его в виде питья.  

По одной из легенд, китайский император Шен Нанг, правящий в 

2737-2697 гг. до н.э., стал одним из первых, кто обнаружил удивительные 

вкусовые свойства напитка. [там же]. Древнекитайские целители, заметив 

удивительные свойства чая, которые благотворно влияли на организм че-

ловека, стали использовать его как лекарство, которое сохраняет ясность 

ума и бодрость тела. Поэтому, не удивляет и тот факт, что слова «чай» и 

«бодрость» в Китае обозначаются одним иероглифом [2, с. 6], который 

возник в V веке (см. рисунок) [3, с. 10].  

 
Рисунок – Китайский иероглиф. Источник – http://www.chinese-russian.com/zd/zi/8336/. 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса о появлении но-

минации чай в русском языке в диахроническом аспекте. В результате 

работы с историко-этимологическим и толковым словарём русского язы-

ка 4; 5], а также Национальным корпусом русского языка [6], нам удалось 

проанализировать лингвокультурологический аспект диахронических 
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изменений названия чай в период от зарождения торговых отношений 

между Россией и Китаем до начала XX в. 

Чай в Китае имеет множество названий, которые зависят от типа, 

сорта и района, выращенного чая. «Ча» – самое распространенное наиме-

нование, которое означает ʻмолодой листочекʼ[3, с. 10]. Эту номинацию 

«ча» ввёл император Ханьской династии в III в. н.э. [1, с. 10]. В разных 

районах это слово имеет разное произношение «ч’ха» и «цха», «чья» или 

«тьа» [3, с. 10]. Именно из-за вариативности произношения это название 

заимствовалось в индоевропейские языки по-разному. 

В России чай стал известен при царе Алексее Михайловиче в сере-

дине XVII в. В этот период  был налажен пункт обмена дорогих мехов на 

чай в районе Кяхты, Восточная Сибирь [1, с. 11]: «за два пакета чая дава-

ли по соболю» [2, с. 7]. Торговля была очень выгодна и Китаю и России. 

Чай, в основном, поступал из Северного Китая либо из города Ханькоу, 

поэтому русское слово «чай» произносится на северокитайский манер 

[3, с. 10].  

Впервые, слово чай появилось в письменных источниках в середине 

XVII в. как лекарственное растение: «травы чаю; цвета рамонова – по три 

горсти» [4, с. 373]. В нач. XVIII в. в переписках послов, мы встречаем  

описание напитков на деловых приемах, одним из которых был чай, при-

чем его должен был варить особо доверенный человек: Посланник сказал, 

что он сам знает, какую персону принять, конфектов он своих довольно 

имеет. Также, чтоб в том ханское превосходительство опасения ника-

кова не имел, что кофе чай будет варить посланников человек, ибо 

отравы никакой тут не будет, чтоб не опасался хан кушать (Переписка 

и дела во время посольства Артемия Волынского, 1716-1718) [6].  

Современная номинация чай включает в себя несколько значений: 

«вечнозелёное дерево или кустарник семейства чайных; высушенные и 

особо обработанные листья этого растения, служащие для приготовления 

напитка; ароматный напиток, настоянный на этих листьях» [5, с. 1466]. 

Как основной и ценный товар из Китая данная номинация часто фикси-

руется в торговых ведомостях: Из сего исчисления можем видеть, что 

бумажные товары, из Китая вывозимые, составляют главную оных 

статью и 2/3 почти всего торга, за ними следует чай, более нежели на 

1/4 всей суммы торга (А. Н. Радищев. Письмо о китайском торге, 

1792) [6].  

Чай всегда был неотъемлемым атрибутом на столе россиян. Рост по-

пулярности чая при его значительной цене отразился в выражении дать 

на чай ʻдават брать чаевые (давать кому-л. сверх заработка за мелкие 

услуги, обслуживание (о деньгах)ʼ[5, с.1466]. Данное выражение входит в 
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обиход во второй половине XIX в. и используется до настоящего времени 

в XXI в.: Многие прожигатели жизни, с которыми я когда-то вела дела, 

уже на том свете – те, у кого не было проблемы дать на чай миллион 

долларов (Хейди Флейсс, 2002) [6]. 

Таким образом, чайная традиция, которая зародилась в Китае, приоб-

рела особый смысл для русского народа. В древности, удивительные 

свойства чая использовали в медицине, чтобы лечить разные недуги и 

поддерживать бодрость духа, недаром слова “бодрость” и “чай” имеют 

одинаковый символ. Растущая популярность чая отразилась в русском 

языке в возникшем во второй половине XIX в. выражении «дать на чай», 

которое используется сегодня. 
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В статье анализируются онимы как один из важнейших компонентов при 

изучении иностранных языков, способствующие пониманию исторически ценной 

информации относительно страны изучаемого языка, имеющие значительный 

культуроведческий потенциал. Обращается внимание на значение онимных еди-

ниц и их генетические истоки, трудности, возникающие  при переводе таких без-

эквивалентных слов с одного языка на другой. 
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