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Слегка перефразируя заданный Николаем Васильевичем Гоголем в «Мертвых 
душах» вопрос: «И какой же русский не любит быстрой езды?», сегодня мы можем 
спросить: «И какой же русский не любит китайский чай?». Судя по сводкам ГИБДД, 
этот русский продолжает любить быструю езду, автомобиль стал его «упорно двига-
тельным» аппаратом. Но к нему издавна пришла и вторая любовь — к чаепитию. Когда 
и как это произошло? 

Одним из известнейших достижений китайской цивилизации является окультури-
вание чая. Недавно в китайской печати промелькнуло сообщение о том, что в одной из 
южных провинций археологи обнаружили в раскопе остатки чая. Они датировали эту на-
ходку двухтысячелетним возрастом. Редакция русскоязычного журнала «Китай» стала кол-
лективным автором книги «Его Величество Чай»1. Авторы этой книги подчеркивают, что 
«согласно письменным источникам чаеводство зародилось 3000 лет назад»2. Далее сооб-
щается, что «чай был открыт культурным героем китайской нации Шэньнуном — Божест-
венным земледельцем, покровителем земледелия и медицины, одним из великих мифиче-
ских правителей Китая»3. При династии Западная Чжоу уже существовали чайные планта-
ции, и княжество Баго «уже платило дань чаем императору У-вану»4. Согласно историку 
Бань Гу (32–92 гг.) «в районе современного города Чэнду «распространилась мода на чае-
питие и появились специальная чайная утварь и принадлежности, а также чайный рынок, 
который называли Уян»5. В период династии Суй (589–619)6 произошло объединение Ки-
тая и был построен действующий до наших дней Великий Канал. Тогда же были открыты 
лечебные свойства дикорастущего чая. Отвар веточек чайных деревьев использовался 
в медицине. При следующей династии Тан (618–907) чайные деревья стали одной из сель-
скохозяйственных культур. Танский ученый Лу Юй (733–804) создал «Чайный канон» («Ча 
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цзин»), в котором говорилось о способах выращивания чайных деревьев, сборе и высуши-
вании их листочков и заваривании чая. Лу Юй рассматривал чай не только как лекарствен-
ное средство, но и как полезный повседневный напиток. Он же рассказал, как обрабаты-
вать чайные листья, чтобы получить зеленый чай, желтый чай, красный чай, белый чай7. 
Чай превратился в подлинно национальный напиток, сформировались правила чаепития. 
«Такие правила содержали и эстетические требования к чайной посуде, что привело к су-
щественному обновлению категорий и художественного ассортимента изделий»8. 

В период династии Тан чай стал одним из основных товаров во внутренней 
и внешней торговле Китая. Как отметила З.Г. Лапина, «в VIII в. казна ввела особый налог 
на чай, и за контрабанду чаем подвергали смертной казни»9. И в IX веке, «чтобы увели-
чить поступления в казну от монополии на соль и чай, власти карали смертной казнью 
за контрабанду, но эти меры были всё менее эффективными»10. 

Наша страна установила отношения с Китаем 1 сентября 1618 г., когда в Пекин 
прибыла первая русская экспедиция во главе с томским казаком Иваном Петлиным11. 
Не исключено, что русские посланцы отведали чая. В это время в Китае правила нацио-
нальная династия Мин (168–1644 гг.) Чай тогда уже пользовался наибольшей известно-
стью из напитков, распространенных в Китае. «К минскому времени культура выращива-
ния чая уже почти достигла своего совершенства, получили распространение десятки 
сортов на любой вкус. Правда, в минскую эпоху привычный нам черный (по-китайски 
именуемый красным) чай еще почти не был известен, пили в основном зеленый чай, 
в Юго-Восточном Китае появилась особая разновидность чая, именуемая улунской. Луч-
шие сорта зеленого чая собирали в гористых местностях районов к югу от Янцзы»12. 

Знакомство русских с чаем в Китае, засвидетельствованное в документальных 
источниках, относится к 1638 г. Известный предприниматель Константин Попов в своих 
очерках дал такую датировку появления китайского чая в Русском государстве. 
«В 1638 году, — писал он, — Русское посольство, бывшее в Монголии13, взамен своих по-
дарков получило вместе с прочим 200 пачек чая для Государя. Послы были весьма недо-
вольны таким ничтожным и совершенно, по их мнению, бесполезным подарком, 
но по необходимости должны были принять его; потом хотели было выбросить, но поче-
му-то не исполнили этого, чай уцелел и был привезен в Москву»14. 

А вот как сцена чаепития описана в «Статейном списке» Василия Старкова, гла-
вы посольства, о котором говорил К.А. Попов: Алтын-хан «нас перед собою кормил, в ко-
рыто мясо коровье наклатчи, да перед нами поставили, а пили — чай словет, а чай лист 
не ведать деревянной, не ведать травы какой, а варят его в воде, да прибеливают молоком. 
А к ним, к мугальцам, чай идет ис Китайского [государства], а сказывают, что чай лист 
снимают с виноградного дерева, а какое дерево имянно, рассказать не умеют». Алтын-хан 
посылал царю Михаилу Федоровичу ответные подарки («дань») в числе которых было 
и «200 бумажек чаю»15. 

В Москве, отметил К.А. Попов, «оценили этот подарок, и с тех пор чай вошел 
в употребление, сначала как лекарство. В 1674 г. чай уже продавался в Москве, но посто-
янный ввоз его начался только с 1680 г., по заключению торгового трактата с Китаем». 
Речь идет о Нерчинском договоре 1689 г., который официально открыл для русских куп-
цов возможность торговать в Пекине. 

Однако американский автор Марта Эйвери16, упомянув о миссии В. Старкова, за-
метила, что русские познакомились с чаем значительно раньше. Она отмечает, что рус-
ская торговля с Персией и Индией в низовьях Волги, включала в товарооборот и чай. 
Причем русские пили чай из стеклянных стаканов, а китайцы пили чай из фарфоровых 
чашек17. С этим утверждением можно согласиться, так как в Астрахани в начале XVII 
столетия действительно была колония индийских купцов. 

Следующий эпизод чаепития русским дипломатом относится к 1654 г., когда пер-
вое официальное посольство Русского государства приближалось к столице Цинской им-
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перии — Пекину. Цинские чиновники не знали, какой церемониал следовало применить 
при встрече русского посольства, и решили, что такой же, как при встрече Далай-ламы, 
за год до этого посетившего Пекин. При подъезде к столице послу преподнесли чай 
от императора. Но это был не китайский чай (император был не китаец, а маньчжур), 
а монгольский с молоком и жиром. Шел Великий пост, и посол Ф.И. Байков отказался вы-
пить такой чай. 

Члены Русской духовной миссии, начавшей свою деятельность в Пекине в 1716 г. 
и официально оформленной в 1727 г., конечно, пили китайский чай. Посещали пекинские 
чайные и русские албазинцы, служившие в императорской гвардейской сотне18. В Мис-
сию Академия наук посылала и представителей разных отраслей знания. 

Один из первых русских китаеведов А.Л. Леонтьев подготовил небольшую книгу 
«Уведомление о чае и шелке»19. Доктор П.Е. Кирилов20, возвращаясь домой, «захватил 
с собой чайный куст и семена и в домашних условиях (далеко не благоприятных) доказал 
возможность произрастания этой культуры в России»21. 

В своих дневниковых «Замечаниях о Китае» (1827–1828 гг.) член 10-й миссии 
Н.И. Вознесенский22 уделил чаю должное внимание. Он так и озаглавил эти страницы 
«ЧАЙ». Поскольку это было первое, принадлежащее русскому автору научное описание 
чая, приведем его полностью: 

«Марта 26-го23. Фуцзянь хотя не большая провинция, но почитается наилучшею 
в Империи: положением своим способствует она торговле с Филиппинскими островами, 
с Япониею, с Явою, с Сиамом и пр. Сверх произрастений24, свойственных другим про-
винциям, в сей родится превосходный и наилучший во всем Китае чай. 

Деревцо, на котором растет чай, редко бывает выше шести футов, густо и ветвисто, 
листья на нем узкие, остроконечные, темно зеленые, длиною в дюйм и зубчатые по краям. 
Цветы походят на белый шиповник, ягоды на ореховое ядро, не менее влажны. Оно боится 
солнца, и посему и садят его под шелковичными и бамбуковыми деревьями, а более всего 
на отлогостях гор. Сажают его семена в ямках глубиною в восемь и девять вершков, от 60 
до 70-ти семян в ямку, и тотчас покрывают землею. Зерна всходят и выпускают многие 
стебли, из коих вырастает особое деревцо; пока оно растет, должно навозить землю мочёю, 
или навозною жидкостию, или же разведенным калом шелковичного червя. Так чтобы 
не весьма много и не мало, опасаясь дабы корень не попортить. Есть ли же садить его 
на ровных местах или при берегах, то непременно нужно подделать близ чайных ямок ка-
налы для стечения воды, ибо если корни будут влажны, то и чай пропадет. 

Редко бывает, чтобы собирали чай в первые два года, но в третий и последующий 
сбор весьма изобилен. На седьмом году менее он листьев приносит, и оные становятся 
толсты и тверды. Тогда срезывают деревцо по самый корень, от чего на будущий год пус-
кает он новые отрасли, на коих родится великое множество листьев. Первый сбор наилуч-
ший, бывает в марте месяце, когда они малы, нежны и едва развернулись, и приносит так 
здесь называемый моу-фын-ча т.е. цветошный чай, щиплют те только листы, кои находят-
ся на концах самых мелких ветвей. 

Второе время собирания есть апрель месяц. Листва бывает тогда больше и изо-
бильнее, но добротою хуже первых. В мае же самого последнего сорта. Таким образом, чаи, 
знаемые нами, и столь между собою различные родятся все на одном дереве, и помянутая 
разность происходит от времени, когда листья собраны, и от способа, как высушены. 

Способ приготовления бывает также весьма различный: иные не нужно сверты-
вать, а особливо самые молоденькие; они сами собою свернуты: другие свертывают паль-
цами обмочивши в рисовой воде и сушат на железных листах, и переворачивают рукою, 
пока они посредственно не окрепнут. Сняв с железного листа, кладут их на рогожки, и 
махают опахалами, чтобы остыли. Иные мешают с душистыми цветами. Листья послед-
него сбора кладут над паром горячей воды, для того чтоб смякли. И для отнятия у них не-
которого нездорового свойства, кое всегда имеют они, быв свежи. Когда пар их пробьёт, 
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кладут на железные листы или сковороды и сушат, как выше сказано. Последняя опера-
ция для всех сортов чая есть сушка онаго перед жаром, пока он совершенно высохнет. 
И всё сиё производит величайшее различие доброты и качеств чаю. Хоть листва собрана 
и с одного дерева. 

Чай есть главный напиток китайцев, богатых и бедных; они пьют его почти бес-
престанно и всегда горячий и без сахару. Наливают в чашку и покрывают крышкой, и ко-
гда настоится, тогда пьют его. И здесь расходится его невероятное множество, и большею 
частью последнего разбора, но жаль, что излишнее его употребление вредно здоровью, 
расслабляя нервы. 

Слово The произошло от худого произношения в Фудзянь провинции, в коей на-
зывается чай те; но во всех провинциях выговаривают ча. Впрочем не должно смеши-
вать с чаем всё, что китайцы называют сим именем, они его дают многим другим произ-
растениям, кои ни видом, ни свойствами ему не подобны. 

Лучший чай распространяет благоухание по всей комнате и оставляет на вкусе 
приятнейшую приятность, ни с чем несравнимую. При сем тщательно наблюдать должно, 
чтобы вода была самая чистая и кипела большим ключем, но если вода перекипит, то чай 
много теряет своего вкуса. Для сохранения в чаю запаха должно его беречь от воздуха»25. 

В опубликованной в 1842 г. в Петербурге книге Н.Я. Бичурина «Статистическое 
описание китайской империи» помещены разнообразные сведения о чае26. В описании 
провинции Аньхой сказано: «Хуан-шань, огромнейшая и высокая гора в 160 ли от Хой-
чжеу-фу на северо-запад. В окружности содержит 300 ли; имеет 36 утесистых вершин, 
из коих выходит 36 ключей и 24 реки. Из ключей сей горы принимает начало река Чже-
цзян. Вершины её кажутся в отдаленной синеве, тучи ходят ниже их. По сей горе растет 
чай, называемый пьхянь-ча. Лучшие сорта сего чая суть: цзяо-ше, лянь-синь, цзинь-я из-
вестны в Китае под названием цветочных. Общее название всех чаев, собираемых на сей 
горе, есть сун-ло-ча, но гора Сун-ло-шань27, по которой он растет, получила название не 
от чая, а от хвойного леса, которым её вершины покрыты…<>Ци-юнь-шань; высочай-
шая гора, лежащая в 40 ли от Нин-го-фу на север. На её предгории собирается превосход-
ный чай в небольшом только количестве…<> Я-шань, гора, лежащая в 40 ли от города 
Нин-го-фу на юг. По сей горе собирают хороший чай. 

В губернии Цзян-си, Лу-шань, огромная и высокая гора в 25 ли от Цзю-цзян-фу 
на юг: в окружности содержит 250 ли; она имеет много прекрасных видов, и тем досто-
примечательна, что чай, собираемый на ней, лучше всех чаев, собираемых в других мес-
тах сей области. 

В губернии Фу-цзян. Лун-шань; небольшая гора в 10 ли от Чан-чжеу-фу на се-
вер, лучшая из красивых гор. По сей горе растет превосходный чай. <> Ву-и-шань, длин-
ная гора, лежащая в 200 ли от Цзян-нин-фу на северо-запад; распространяется на 200 ли; 
имеет 36 пиков, 37 утесов, окружаемых источниками. Сия гора ещё тем достопримеча-
тельна, что на ней во множестве растет чай разных сортов, известный под общим назва-
нием бу-и-ча. 

В губернии Чже-цзян. Жи-чжу-лин, небольшая гора в 50 ли от Шао-син-фу 
на юго-востоке. По сей горе растет чай превосходной доброты. Тьхянь-тхай-шань; вы-
сочайшие горы, лежащие в 90 ли от Тхай-чжеу-фу на северо-запад; в окружности содер-
жит около 800 ли. В горах есть каменный мостик, переброшенный через пропасть; он ши-
рины имеет не более фута, и человек при переходе через него от страха забывает себя. 
По горным отлогостям во множестве растет чай, делимый по свойствам его на три разря-
да. <> Фан-шань; небольшая гора в 110 ли от Цзюй-чжеу-фу на восток. На сей горе соби-
рают чай превосходной доброты. 

В губернии Сы-чуань. Мынь-шань; цепь гор, дугообразно простирающихся 
от города Я-чжеу-фу на северо-запад. Горы сии имеют пять вершин, на которых растет 
чай превосходной доброты. Э-мэй-шань; обширная и высочайшая гора в 100 ли от Цзя-
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дин-фу на юго-запад. Подъём на нее от подошвы до самой высокой её вершины простира-
ется 120 ли. По сей горе много находится прекрасных видов, и растет лучший чай, вкус 
которого вначале горьковат, а потом изменяется в приятный. 

В губернии Юнь-нань. Пху-эр-шань; горы лежащие в 650 ли от Пху-эр-фу 
на юг по правому берегу реки Лань-цан-цзян. На сих горах собирают чай, отличный от 
всех других видов чая, называемый пху-эр-ча. Он растет на дереве; свойства теплого, 
имеет приятный запах. От сих гор и самый город Пху-эр-фу получил название. Лу-ча-
шань; обширный горный кряж в 650 ли от Пу-эр-фу на юг по левую сторону реки Лань-
цан-цзян. На сих горах во множестве растет чай пху-эр-ча, называемый в Кяхте пурча. <> 
Ча-шань; цепь гор от Чу-сюн-фу на восток. На сих горах растет чайное дерево, с которо-
го собирают пху-эр-ча»28. 

В это свое произведение Н.Я. Бичурин включил и раздел «Прибавления», в кото-
ром имеется специальная статья «Чайное растение»29. Никита Яковлевич решил просветить 
своих читателей, рассказав не только о тех местностях в Китае, где произрастает чай, но и 
о выращивании чайных деревьев, сборе урожая и приготовлении чая к продаже, его транс-
портировке и, наконец, о правилах заваривания чая. С этим разделом я предлагаю читателю 
ознакомиться, поместив его в виде специального Приложения к моей статье. 

В 1848 г. Н.Я. Бичурин опубликовал другой свой замечательный труд — «Китай 
в гражданском и нравственном состоянии». И здесь любознательный читатель обнаружит 
раздел «Пища», в котором рассказывается о том, как питался китайский народ в различ-
ных провинциях своей страны, и здесь автор не забыл упомянуть о чае. «По окончании 
стола обыкновенно берут ивовые зубочистки — точно такие, какие подают к столу в Пор-
тугалии, закуривают трубки, пьют по чашке крепкого чая, который способствует перева-
рению жирных яств, жуют арек30 и расходятся»31. 

Многие из членов Русской духовной миссии хотели, чтобы чай выращивался 
и в России. К.А. Скачков, выдающийся знаток сельского хозяйства Китая, пытался вырас-
тить чайное дерево в Петербурге. Но эксперимент кончился неудачей. Он же опубликовал 
статью «О морской доставке чая из Китая»32. В течение XVIII—XIX веков чай доставлял-
ся в Россию караванами через Монголию. По аналогии с Великим Шелковым путем этот 
маршрут и был назван «Чайным путем». 

Впервые в России чай был посажен в Никитском ботаническом саду в 1814 г. 
В Западное Закавказье чай был завезен в 1846 г., а первая чайная плантация была заложе-
на (в 60-х годах XIX века) в районе Озургети. 

Замечательное отношение русского человека к чаю мы находим у великого рус-
ского писателя Ивана Александровича Гончарова. Ему довелось посетить Китай во время 
плавания на фрегате «Паллада» под командованием адмирала Е.В. Путятина. 11 ноября 
1853 г. русский корабль возвратился из Японии в Шанхай. Не могу согласиться со знаме-
нитым биографом И.А. Гончарова Анри Труайя, который пишет: «Скучая, Гончаров на-
блюдает за пестрой толпой, наводнившей этот наполовину азиатский, наполовину евро-
пейский город: бритоголовые китайцы, английские вывески над китайскими лавками, 
ящики с чаем на ведущих к порту улицах»33. 

А вот как этот эпизод путешествия описан самим И.А. Гончаровым. 
«На другой день, 28 ноября (10 декабря) утром, встали и пошли… обедать. Вы не 

поверите? Как же иначе назвать? В столовой накрыт стол человек на двадцать. Перед од-
ним дымится кусок ростбифа, перед другим стоит яичница с ветчиной, там сосиски, жа-
реная баранина; после всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют завтракать. 
Позавтракаешь — и хоть опять ложиться спать. “Да чай это или кофе?” — спрашиваю ки-
тайца, который принес мне чашку. “Tea or coffee”, — бессмысленно повторял он. “Tea, 
tea”, — забормотал потом, понявши. “Не может быть: отчего же он такой черный?” По-
пробовал — в самом деле, та же микстура, которую я, под видом чая, принимал в Лондо-
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не, потом в Капштате34. Там простительно, а в Китае — такой чай, заваренный и подан-
ный китайцем! 

Что ж, нету, что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, 
какой только родится в Китае. Всё дело в слове “хороший”. Мы называем “хорошим” 
нежные, душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет 
этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекое (pekoe flower)35. Англичане 
хорошим чаем, да просто чаем (у них он один), называют особый сорт грубого черного 
или смесь его с зеленым, смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать по-
требителю, язвит язык и нёбо во рту, как почти всё, что англичане едят и пьют. Они гото-
вы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, 
чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что 
мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов. 

Оставляю, кому угодно, опровергать это: англичане в деле гастрономии не авто-
ритет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе 
в чай цветы или какие-нибудь душистые специи; в Японии кладут иногда гвоздику. Ка-
жется, отец Иоакинф тоже говорит о подобной противозаконной подмеси, которую допус-
кают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый розовые листки. Но это уж из-
вращенный вкус самих китайцев, следствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые ню-
хают табак с бергамотом или резедой, едят селедку с черносливом и т. п. Англичане пьют 
свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы. 

У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность; 
у англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную при-
праву; оттого им всё равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был че-
рен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеле-
ный чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане сме-
ются, что мы пьем, под названием чая, какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я ви-
дел, пьют простой, грубый чай, то есть простые китайцы, народ, а в Пекине, как мне ска-
зывал отец Аввакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется, без сахару. 
Но я — русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих 
пространство от Кяхты до Финского залива, — я за пекое: будем пить не с цветами, а цве-
точный чай и подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности 
наслаждаться чаем pekoe flower, и притом заваривать, а не варить его, по своему обыкно-
вению, как капусту36. 

Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим ча-
ем: надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий, тридцатиградусный 
мороз в теплую комнату и сядешь около самовара, чтоб оценить достоинство чая. С ка-
ким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм! 
Ящик стоит 16 испанских талеров; в нем около 70 русских фунтов; и какой чай! У нас он 
продается не менее 5 руб. сер. за фунт. 

После обеда… виноват, после завтрака, мы вышли на улицу; наша отель стояла 
на углу, на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными 
каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, нале-
во — тоже, и все одинакие. Домы все окружены дворами и большею частью красивые; 
архитектура у всех почти одна и та же: всё стиль загородных домов… Между прочим, 
я встретил целый ряд носильщиков: каждый нес по два больших ящика с чаем. Я следил 
за ними. Они шли от реки: там с лодок брали ящики и несли в купеческие домы, оставляя 
за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляют дорожку муки. Местный коло-
рит! В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на амери-
канские клипперы или английские суда37. 

Китайцы — живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь. Шум, 
суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильщики. Они беглым 



118 В.С. Мясников 

и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не 
похож на тот, что мы видели в Гонконге и в Сингапуре: он смирен, скромен и очень опря-
тен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гон-
конге, исключая, однако ж, рынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они 
лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика; рубашка или кафтан его 
не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две до-
щечки, в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. 
С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и 
если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Всё 
это чисто, даже картинно: и бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его и лег-
ко надетая шапочка из серого тонкого войлока, отороченная лентой или бархатом. Загля-
нешь в ялик к перевозчику: любо посмотреть, тянет сесть туда»38. 

И это «скучая, наблюдал»!!! 

* * *  
В 1884 г. А.А. Соловцов заложил чайную плантацию недалеко от Батуми. На ос-

нове этой плантации в 1892–1896 гг. К.А. Поповым была построена одна из первых чай-
ных фабрик в России. С середины 1890-х годов чай фигурировал в договорах мастеровых 
и ремесленников с предпринимателями как одна из трех составных обязательных частей 
заработной платы (жалованье деньгами, харчи, чай). В русский язык вошли такие поня-
тия, как «чаевые», такие обороты речи, как «дать кому-либо на чай», «чай не пьёшь, отку-
да сила». Владимир Иванович Даль приводит полтора десятка пословиц и поговорок, свя-
занных с чаем. Открывает этот перечень такое выражение: «Ныне уж нет сбитню, а всё 
чаёк; не просят на водку, а просят на чай»39. У Федора Михайловича Достоевского есть 
такое замечательное выражение одного из героев: «Свету ли провалиться, или вот мне 
чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»40. 

Русский (грузинский) чай под названием «Русский чай Дядюшкина» в 1899 г. по-
лучил золотую медаль на Парижской выставке. К началу XX века Россия была самой чае-
потребляющей страной мира. Чайные склады и магазины были открыты в Ростове-на-До-
ну, Казани, Уфе, Тюмени, Перми, Кургане, Челябинске, Томске, Омске, Барнауле, Красно-
ярске, Иркутске, Бийске, Семипалатинске, Владивостоке, Ташкенте, Самарканде, Екате-
ринбурге, Киеве, Коканде, Тифлисе. Обороты чайной торговли достигали к этому време-
ни нескольких сотен миллионов рублей в год. Одна лишь фирма Кузнецова накануне Пер-
вой мировой войны продавала чая на 50 млн руб. ежегодно, а фирма Высоцкого — 
на 35 млн руб. 

С 1900 г. открыли Транссибирскую железную дорогу. Чай значительно подеше-
вел, его употребление стало массовым. Новую ноту в русское чаепитие внесло появление 
самовара — отныне он главный участник русского чайного застолья, непременная при-
надлежность любого семейного дома. Александр Николаевич Островский писал: «В че-
тыре часа по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров. Если это летом, то в домах 
открываются все окна для прохлады, у открытого окна вокруг кипящего самовара состав-
ляются семейные картины…». Прекрасной иллюстрацией к этому стало полотно 
Б.М. Кустодиева «Купчиха за чаем». 

Чай не знал и не знает социальных различий — он был любим и в великосвет-
ских салонах Петербурга, и в деревенской избе, топившейся по-черному, его пили в трак-
тирах Мещанской слободы и в фешенебельных ресторанах. Чаепитие в России нечто 
большее, чем просто застольная традиция — это образ жизни, черта национального ха-
рактера, символ хлебосольства и гостеприимства…41 «Чай играл большую роль в общест-
венном и семейном быту. За парой чая в трактирах заключались купцами сделки на ог-
ромные суммы, его пили на общественных собраниях, за чаем отдыхали извозчики, мас-
теровые, для чего во множестве существовали чайные»42. 
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Широким распространением в нашей стране чайный куст обязан основателю Ба-
тумского ботанического сада, ученому Александру Николаевичу Краснову (1862–1915). 
Совершая экспедиции в Японию и Китай, он привозил семена и саженцы редких расте-
ний, в том числе и наиболее перспективных сортов чая. В результате в 1900 (1901) г. пер-
вые чайные плантации появились в России в Краснодарском крае, близ Сочи. Через 
шесть лет крестьянин И.А. Кошман уже начал продавать чай, выращенный на плантации 
близ селения Солох-Аул в Краснодарском крае. 

До начала Первой мировой войны площадь чайных плантаций в России состав-
ляла всего 182 га. Незнание агротехники чая, неудачный подбор сортов и технологии фер-
ментации привели к тому, что долгое время получаемый продукт был низкого качества. 
Военное ведомство закупало этот продукт для солдат, и поэтому его называли «солдат-
ским чаем». 

Чай в те времена ценился в Москве очень дорого. За полтора фунта (1 фунт рав-
нялся 409 граммам) чая среднего качества давали шкурку соболя. Даже в начале XIX века 
продавали лучший цветочный китайский чай по 10–12 рублей ассигнациями за фунт. Это 
были весьма внушительные деньги — на них можно было купить три-четыре коровы. От-
сюда такие большие прибыли у чайной фирмы «Братья К. и С. Поповы». 

Причина же такой дороговизны была простой. Выращивали чай практически 
только в Китае, и потому китайские чаеводы могли держать монопольно высокие цены на 
свой эксклюзивный товар. Да и сама покупка чая была сопряжена с немалыми трудностя-
ми. В разных провинциях Китая есть свои ассоциации чаеводов и чаеторговцев. Помимо 
того, что китайские торговцы порой отказывались принимать в оплату русские золотые 
и серебряные монеты, само производство чая держалось под строжайшим секретом. 
До 1842 г. китайские порты были закрыты для захода иностранных судов, тем самым ос-
тавлялся только сухопутный путь для торговцев, через Азию и Россию. Этим и восполь-
зовался русский предприниматель Константин Абрамович Попов. Несмотря на все затра-
ты и тяготы долгого пути, русский купец получал солидный доход от перепродажи чая 
английским, голландским и немецким коллегам. 

Благодаря Константину Попову чай в России стал доступен людям всех социаль-
ных слоев. Жизнь К.А. Попова, может послужить примером для многих предпринимателей. 
Родился он в посаде Большие Соли. В тринадцать лет, как и многие в те времена ярослав-
ские отроки, начал работать в Петербурге у крупного виноторговца. Мальчик был весьма 
смышленый. Уже через пять лет он служил приказчиком в чайном магазине. Скопив с бра-
том Семеном небольшой капитал, он открыл на Невском проспекте свой магазин чая. Тор-
говля шла бойко. Расширяя ассортимент, Константин Попов занялся и оптовой торговлей. 
К 195-летию выдающегося предпринимателя, купца 1-й гильдии, «чайного короля» России 
на его родине в Некрасовском краеведческом музее была открыта экспозиция. 

В 1863 г. Поповы арендовали в Китае у города Ханькоу чайную плантацию 
и фабрику. Вскоре чай фирмы «Братья К. и С. Поповы» продавался в 90 городах России. 
Через Петербург Поповы вывозили чай в Западную Европу, ко двору пяти европейских 
королей. Высшим достижением было открытие собственных торговых предприятий в Ки-
тае и в традиционно «чайной» стране — Великобритании. Английская чайная церемония 
«five-o clock tea» — это чай между вторым завтраком и обедом, его пьют с молоком. 

Известный, особенно старшему поколению, грузинский чай — также заслуга фир-
мы Поповых. Семёна Константиновича давно привлекала идея разводить чай в России, а не 
возить его из Китая. В 1893 г. он выкупил несколько обширных участков земли в местечке 
Чаква, неподалеку от города Батуми, и высадил там первые чайные кусты. В дело было вло-
жено около миллиона рублей. Для выращивания чая К.А. Попов пригласил из Китая масте-
ра-чаевода Лю Чжэньчжоу (русская транскрипция тех лет: Лау Чжэньчжау). Вместе с ним 
на пароходе приплыли еще десять мастеров-китайцев, а в трюме лежали тщательно упако-
ванные в тюки десять тысяч черенков чайных кустов и несколько сотен пудов семян. Уже 
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через семь лет, в 1900 г., в Париже на Всемирной промышленной выставке русский чай 
фирмы Попова, выращенный на Чаквинских плантациях китайцем Лю Чжэньчжоу, получил 
первое место и Большую золотую медаль как лучший чай в мире. 

Получая большие прибыли, не забывали Поповы и о меценатстве. Потомствен-
ный почетный гражданин посада Большие Соли, Константин Абрамович прославился 
благотворительностью в Москве, Петербурге и Костроме. Заработав свой первый милли-
он, он в родных Солях жертвовал на строительство храмов, образование. Сам он не имел 
образования, но понимал значение его для будущих поколений. До сих пор стоит постро-
енное на его средства Николаевское двухклассное приходское ремесленное училище, 
в котором бесплатно обучались грамоте и ремеслу дети всех сословий. Помимо основных 
общеобразовательных предметов, Закона Божия, чтения церковной и гражданской литера-
туры, церковного пения, были введены предметы трудового обучения: швейное, сапож-
ное и башмачное дело. 

Учредитель постоянно интересовался делами учебного заведения. Учреждал пре-
мии молодым дарованиям. Им были построены земская больница и богадельня, ремеслен-
ное училище и общественный банк — жаль, что до сих пор местные жители не установили 
памятник своему соотечественнику — «чайному королю» и великому меценату. 

В 1913 г. потребление чая на душу населения составляло 413 граммов в год. Да-
лее, 1917–1923 гг. можно назвать чайным периодом в России в связи с жесткими огра-
ничениями на употребление спиртных напитков после 1917 г. и национализации огром-
ных запасов чая. В самые трудные годы гражданской войны и интервенции в Москве 
был создан единый орган, ведавший заготовкой, распределением и торговлей чаем 
в стране, — Центрочай. 

Лю Цзежун, сын китайского чаевода Лю Чжэньчжоу, в возрасте пяти лет приехал 
с отцом в Россию. Отец его долгое время работал в России. Поэтому Лю Цзежун успел 
окончить физико-математический факультет Петербургского университета, жениться 
на русской девушке. Он преподавал математику в реальном училище. Был активным уча-
стником революционного движения 43 . Поэтому, когда во время революции его отец, 
управлявший чайными плантациями, был объявлен «классовым врагом», Лю Цзежун об-
ратился к В.И. Ленину. Он объяснил вождю мирового пролетариата, какой вред преследо-
ванием Лю Чжэньчжоу может быть нанесен чайному делу в России44. Уже 16 апреля 
1918 г., через месяц после переезда в Москву, В.И. Ленин рассматривал проект декрета 
о чае, а 19 апреля 1918 г. этот документ был подписан. Согласно ему были установлены 
четкие правила распределения и торговли чаем, а также цены на него, зависимые 
не от сорта чая, а от классовой принадлежности покупателей. Рабочие, особенно члены 
профсоюза, получали чай бесплатно, а представители буржуазии должны были платить 
за него максимально высокую цену. 

Лю Чжэньчжоу продолжил свою работу и даже был награжден орденом, а сын его 
вскоре после кончины В.И. Ленина возвратился в Китай. Там он был одним из первых уче-
ных, кто попытался по документам воссоздать историю отношений Китая с Россией45. 

Конечно, большинство тех, кто профессионально изучает китайскую культуру, 
кого называют китаеведами, любят пить китайский чай и учатся у китайских коллег чае-
питию. Во-первых, нужно знать, в какие сезоны года, какой чай следует пить. Во-вторых, 
как покупать, как хранить, как заваривать чай. Выдающийся китаевед XX века академик 
Василий Михайлович Алексеев был знатоком чаепития по-китайски. Вот как об этом рас-
сказывает его дочь М.В. Баньковская в своем Послесловии к вышедшему в 2000 г. перево-
ду В.М. Алексеевым сборника новелл китайского писателя XVII века Пу Сун-лина 
«Странные истории из Кабинета неудачника» («Ляо Чжай чжи и»). Эта часть Послесло-
вия носит название «Умеете ли вы пить китайский чай?» 
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«…“Разброс точек” среди друзей-читателей Ляо Чжая велик, и, можно предста-
вить их как большую и очень пеструю толпу людей, которых объединяет одно драгоцен-
ное свойство — интерес к чужому, непривычному. 

Мне кажется, что в основе этого свойства лежит что-то простое, вкусовое. Есть 
люди, которые, хлебнув китайский зеленый ароматный чай, решительно заявляют: “наш 
лучше” и отодвигают чашку. Чаще всего, такой человек не станет и читателем китайской 
литературы. Действительно, мы привыкли пить чай с бутербродами и печеньем, а китай-
ский чай для этого совершенно не годится. Зато годится для многого другого, и в китай-
ской литературе, пишет Алексеев, “большое место занимает непривычное нам обильное 
потребление чая для углубления наслаждения природой и интенсивности наслаждения”. 
Помните, Цяо Нян («Цяо Нян и ее любовник») при свете белой луны и редких звезд велит 
служанке заварить чашечку круглого чая, дабы насладиться чудесной ночью, и в примеча-
нии Алексеев со вкусом поясняет, что круглый чай — самый лучший, редкостный, его го-
судари жаловали придворным, а “заварить чашечку” значит положить листья прямо 
в чашку, залить кипятком и накрыть другой, меньшей чашкой, чтобы потом, не снимая, 
а лишь отодвигая ее, отхлебывать по глоточку зеленоватый настой. Чай не уступал вину 
ни в быту старого Китая, ни в литературе. “Поэзия чая” — так назывался спецкурс, выде-
ленный Алексеевым из общего курса китайской поэзии. Как образцы Алексеев предлагал 
слушателям короткие фразы вроде следующих: “Горы кругом… В чайном дыму забыва-
юсь в безмолвии”; “Чай смывает мрак души и заботы”; “Вместо вина другу — тонкое 
прихлебывание чая”; “Чай и саморастворение в стихах”; “Прекрасный чай всегда уподоб-
лялся красавице” и еще, особо звучащая, — “Чайный дымок колеблет седины друзей, 
от которых ушли [умерли] общие друзья”… Какие уж тут бутерброды, “печенье к чаю”! 
И так ведь во всем, и надо бы помнить этот “чайный дымок”, читая Ляо Чжая, и стараться 
не умозрительно, а вкусово воспринимать стародавнее его новшество. “Настоящее нов-
шество, — убеждал Алексеев, — как всегда и везде, не может быть понято без известного 
рода революции, которая должна освободить место новой идее в нашем фонде зрелых 
и слишком застывших мыслей” — вот бы и размыть эти “застывшие” горячим паху-
чим — круглым! — чаем…»46 

Итак, мы остановились на судьбах китайского чая в России в XVII — начале XX 
столетия. А как в то же время развивались выращивание чайных кустов и деревьев, а так-
же торговля чаем в самом Китае? Ответ на эти вопросы мы находим в справочнике China 
Year Book за 1926 год. 

Интересующий нас раздел ежегодника так и называется «Чай». И он начинается 
с исторического экскурса. 

«Чай это всеобщий напиток китайцев, потребление которого достигает 5 фун-
тов47 в год на душу населения. Думается, что наиболее раннее употребление чая в Китае, 
было скорее в качестве овощной приправы, чем напитка, использование чайных листьев 
как приправы, имеет место и в наши дни у шаньсийцев и бирманцев. Бретшнейдер48 упо-
минает, что в Ча-пу49 — специальном исследовании о чае, опубликованном между деся-
тым и тринадцатым веками — сказано, что император Вэньди (589–605 гг.) получил реко-
мендацию от одного настоятеля буддийского монастыря пить отваренный мин (листья 
чая) как лекарство от головной боли. Привычка пить отвар специально приготовленных 
листьев должна рассматриваться как имеющая сравнительно недавнее происхождение. 
В восьмом веке мы имеем первое несомненное свидетельство того, что чай стал обычной 
сельскохозяйственной культурой, из источников династии Тан мы узнаем, что он облагал-
ся имперским налогом»50. 

Далее следует повествование о сортах чая, способах его выращивания и сбора, 
а так же о реализации готовой продукции. 

«Чай как растение произрастает преимущественно в провинциях Хунань, Хубэй, 
Фуцзянь, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Гуандун и Юньнань; основными портами, через ко-
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торые он экспортируется, служат Ханькоу (черный чай и черный и зеленый кирпичный 
чай), Цзюцзян и Фучжоу (черный чай). Ханчжоу, Нинбо, Цзюцзян, Саньтяо (зеленый 
чай). Чай будет черным или зеленым в зависимости от способа приготовления. Он выра-
щивается небольшими гнездами на приусадебных участках, его плантации практически 
неизвестны. Листья обрываются членами семьи51 и высушиваются на солнце, затем они 
предаются посреднику, который подвергает их обжигу. Для зеленых чаев листики прогре-
ваются почти сразу же после того, как они собраны, и высушиваются быстро после того 
как они вручную закручены и зажаты в шарики. Обычно бывает три сбора листьев чая: 
в начале апреля, когда молодые листики покрыты белесым налетом (ограниченная выра-
ботка известная как высший сорт черного чая), в середине мая и вновь в августе»52. 

Анализируя производство чая и торговлю им на китайском рынке, автор данной 
статьи отмечает: «Производство чая берет свое начало в Фучжоу в период 70-х годов. 
Торговля быстро расцветала, принося различные успехи, и три фабрики, оснащенные анг-
лийским оборудованием, были полностью загружены в течение нескольких лет до 1891 г. 
С этого года начался постепенный упадок вследствие экономических причин: из-за пере-
несения российского рынка торговли чаем на берега Янцзы в соседние города Цзюцзянь 
и Ханькоу. Торговля в Фучжоу постепенно увяла, и все три иностранные фабрики были 
вынуждены закрыться… 

Русские фирмы в Ханькоу, Цзюцзяне и Фучжоу производили высококачествен-
ный кирпичный чай, изготовлявшийся, главным образом, путем обветривания его специ-
альными веялками отдельно от чая и с применением чайной пыльцы, привозившейся 
из Индии и с Цейлона, а также благодаря применению гидравлики при упаковке»53. 

Не забыл автор этого очерка в справочнике упомянуть и о цветочных чаях. В на-
шей стране сегодня весьма популярен «молихуа ча» — жасминовый чай. Он был известен 
и сто лет тому назад. 

«Ароматизированный чай готовится на чайных фабриках в Фучжоу путем нагре-
вания определенных видов цветов вместе с листьями чая. Четыре вида цветов использу-
ются на чайных фабриках в Фучжоу: 1) белый жасмин, 2) чу лан — один из видов орхи-
дей, 3) шуйгуй и 4) юй лан — особый вид магнолии (Magnolia conspicua). Из-за нынешней 
депрессии на экспортном рынке зеленого чая был очень малый спрос на эти цветы, и це-
ны на них упали до беспрецедентно низкого уровня… 

Сравнительно часто ароматизированный цветами чай употребляется в Северном 
Китае. Он обычно производится на основе высококачественных сортов зеленого чая, чер-
ный чай не ароматизируется. Снижение запроса на зеленый чай может, таким образом, 
повлиять и на рынок ароматизированных чаев»54. 

Говоря об экспорте китайского чая, автор данной статьи подчеркивает: «В 1924 г. 
Великобритания заняла первое место: ее импорт черного чая достиг 4 596 174 гонконг-
ских долл., Турция, Персия и Египет закупали зеленый чай на общую сумму 
3 082 348 гонконгских долл. Россия все еще остается вне чайного рынка. 

Министр иностранных дел в разное время заявлял протесты русскому послу55 
по поводу чрезмерных долгов за китайский чай»56. 

Интересные данные о русской торговле китайским чаем содержатся в книге чле-
на-корреспондента АН СССР, возглавлявшего советское торгпредство в Пекине, а затем 
ставшего первым директором Института Дальнего Востока АН СССР (1967–1985) Ми-
хаила Иосифовича Сладковского «Очерки экономических отношений СССР с Китаем»57. 

М.И. Сладковский вскрыл причины нарушения баланса в русско-китайской торгов-
ле. «После отмены меновой системы кяхтинской торговли и разрешения русского прави-
тельства на расплату купцами за покупаемые товары деньгами, золотом и серебром, соотно-
шение между стоимостью ввоза и вывоза товаров через Кяхту стало меняться в пользу ки-
тайских товаров. Вывоз русских товаров стал стремительно сокращаться»58. Существенней-
шую роль в этом процессе сыграла торговля чаем. Дело в том, что «после отмены русским 
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правительством запрета завозить китайский чай морем через Одессу. Морская торговля ме-
жду китайскими портами (Кантон, Шанхай) и Одессой стала для России односторонней. 
Привозя из Кантона или Шанхая главным образом байховый чай, русские купцы были вы-
нуждены для оплаты его завозить в Китай наличные деньги, золото или серебро, поскольку 
русские товары морем из европейских портов почти не завозились из-за жесткой конкурен-
ции и засилья в китайских портах западноевропейских и американских фирм»59. 

Для Китая экспорт чая играл существенную роль в его внешней торговле. По-
скольку Великобритания расширяла чайные плантации в Индии и на Цейлоне, то она су-
щественно пополнила свой импорт чая за счет этих стран. При подписании русско-китай-
ского Санкт-Петербургского договора 12 февраля 1881 г. китайская сторона, стремясь 
увеличить русский чайный экспорт, предложила в статье 16 договора исправить вывозные 
таможенные тарифы так, чтобы «вывозные пошлины, взимаемые ныне с некоторых сор-
тов чая низшего качества, в размере одинаковом с пошлинами на чай высшего достоинст-
ва, будут уменьшены соразмерно со стоимостью этих низших сортов чая»60. Это способ-
ствовало существенному росту русского импорта кирпичного чая через Кяхту61. 

Интересно наблюдение М.И. Сладковского о реэкспорте к 1914 г. русскими пред-
принимателями китайского чая в Синьцзян и приграничные районы Северо-Восточного 
Китая62. «В истории русско-китайской торговли, — отметил Михаил Иосифович, — наи-
высший ввоз чая в Россию был в 1915 г. Под влиянием мировой войны импорт чая в Рос-
сию снизился»63. 

После создания СССР торговля нашей страны с Китаем постепенно возрастала. 
Уже в 1923–1924 гг. из Китая было вывезено 6 133 тонны чая, за которые наша страна за-
платила 5 736 000 руб.64 Так что приведенное нами выше высказывание из опубликован-
ного в 1926 г. английского справочника — «Россия все еще остается вне чайного рынка. 
Министр иностранных дел в разное время заявлял протесты русскому послу по поводу 
чрезмерных долгов за китайский чай» — абсолютно не соответствует действительности. 
Это была обычная английская ложь о России, начало которой было положено еще во вто-
рой половине XIX века, когда шла «Большая игра в Азии». Так называлась схватка Рос-
сийской и Британской империй за территории и сферы влияния на Азиатском континенте. 
Этой лжи в различной форме хватает и сегодня. Конечно, всякая ложь раздражает. Мы 
воспринимаем ее как оскорбление нашей страны, а значит и каждого из нас. Иногда на 
нее хочется ответить словами замечательного английского писателя Ричарда Олдингто-
на65, прозвучавшими в 1929 г. в его романе «Смерть героя»: «Дивная старая Англия. 
Да поразит тебя сифилис, старая сука, ты нас отдала на съедение червям…»66. Но мы — 
люди вежливые, поэтому отвечаем русскими пословицами: «Кто о ком за глаза худо гово-
рит, тот того боится» и «Клеветники на том свете раскаленные сковородки лижут»67. 

 
Приложение 

Н.Я. Бичурин. Чайное растение 
Чайное растение есть достопримечательное произведение в прозябаемом царстве 

Южного Китая, ибо лист сего растения, под названием чая, в торговле составляет самую 
важную статью китайского отпуска за границу. Чай по свойствам и качествам почвы имеет 
неодинаковую доброту, и более по сей доброте, нежели по своему образованию, делится на 
многие виды. Но лучшие чаи приготовляются в небольшом количестве, и довольно редки, 
и посему даже качественные их названия в народе мало известны. Чай, приготовляемый 
для общего потребления, имеет разные видовые названия, но сии названия в России мало 
известны, потому что русскими купцами, торгующими в Китае, и доныне не приняты. 

В статье под названием Естественное состояние68, хотя означены все места, на 
которых собирается хороший чай преимущественно перед другими местами, но, судя по 



124 В.С. Мясников 

важности предмета, не считаю излишним еще собрать таковые места под одну точку зре-
ния. Следуя по карте по губерниям в политическом их расположении, мы заметим, что: 

1) В губернии Ань-хой. 
В области Ань-цин-фу по горе Минь-шань собирается превосходный чай, назы-

ваемый лун-цзин-ча; в области Хой-чжеу-фу по горе Хуан-шань собирается чай, извест-
ный в Китае под общим названием сун-ло-ча, а у нас под названием зеленого. Цяо-ше — 
птичий язык, лянь-синь — росток в плоде лотоса, инь-чжень — серебряные иголки суть 
лучшие виды помянутого чая. В области Нин-го-фу собирают хорошие чаи по горам Ци-
ю-шань и Я-шань. 

2) В губернии Цзянь-су. 
Целая область Цзю-цзян-фу производит чай, но лучший собирается по горе 

Лу-шань. 
3) В губернии Фу-цзянь. 
В области Чжан-чжеу-фу собирают превосходный чай по горе Лун-шань. 
4) В губернии Чже-цзян. 
В области Шаосин-фу собирают чай по горе Жи-чжу-лин, а в области Тхай-чжеу-

фу по хребту Тьхянь-шань, в области Цюй-чжеу-фу получают превосходный чай с горы 
Фан-шань. 

5) В губернии Ху-нань. 
Чайное растение разводится в областях Чан-ша-фу, Юн-чжеу-фу и Юн-шунь-фо, 

и как сие растение, по низменности местоположения, не имеет вкуса, нужного хорошим 
чаям, то наиболее приготовляется в плитах, по форме которых по-китайски называется 
чжуань-ча, а в переводе от слова в слово: кирпичный чай. Впрочем и кирпичные чаи име-
ют подразделение между собою по отношению к внутренней их доброте. 

6) В губернии Сы-чуань. 
Чайное растение разводят в областях Чен-дэ-фу и Чун-цин-фу, но лучший, даже 

перед всеми местами в целом Китае, чай собирается в Я-чжеу-фу по хребту Мын-шань 
и в Цзя-дин-фу по горе Э-мэйшань. 

7) В губернии Юнь-нань. 
Чай собирается в области Пху-эр-фу по горным хребтам Пху-эр-шань и Лу-ча-

нашь, в Чу-чюн-фу по горному хребту Ча-шань, в Юн-чан-фу по горе Мын-тьхянь-шань. 
8) В губернии Гуй-чжеу. 
Чайные усадьбы разведены в областях: Сы-нань-фу, Ши-цян-фу, Да-дин-фу 

и в округе Пьхин-юань-чжеу. 
Исключая Юнь-нянь, во всех прочих губерниях чай собирается с древесистого 

растения, имеющего от одного до двух футов вышины, в губернии Юнь-нань, напротив, 
чай собирается с дерева, которое толщиною бывает в два охвата, а в вышину несколько 
десятков футов. И как сей чай наиболее собирается в области Пху-эр-фу, то и носит об-
щее название пху-эр-ча, а в Кяхте известен под названием пурча. 

Из климатического обзора чайных усадеб Китая открывается, что чайный кустар-
ник разводится между 24 и 31 градусами, а чайное дерево само собою растет между 23 
и 34 градусами северной широты. Здесь следовало бы сообщить сведение о разных видах 
чайного растения и о качественном его разнообразии, зависящем от местоположения 
и почв, но для сего потребно личное объяснение с хозяевами чайных усадеб, что и в са-
мом Пекине трудно сделать. Книжные сведения о чайном растении ограничиваются об-
щими правилами, как разводится, собирается, приготовляется, сохраняется и употребля-
ется собираемый с него лист, известный в России под названием чая69. 

Посадка чайного растения 
Чайные семена для посадки собираются уже созрелые, что обыкновенно бывает 

в сентябрьской луне. Высушив семена перед солнцем, перемешивают их с мокрым пес-
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ком, всыпают в корзину и покрывают соломой для предохранения от мороза. Семена, тро-
нутые морозом, не дают ростков. В половине мартовской луны садят их в тенистом мес-
те — под тутовыми или бамбуковыми деревьями, потому что чайное растение боится сол-
нечного жара. Для посадки выкапывают круглые ямки — в двух футах одну от другой, 
и землю в них перемешивают с черноземом. Ямка должна иметь не более трех футов ок-
ружности и одного фута глубины. В каждую ямку садят от 60 до 70 семечек и засыпают 
землею, толщиною в один с небольшим дюйм. Во время засухи поливают водою, в кото-
рой рис промывается. Дикую траву, вырастающую в ямках в первые два года не выдерги-
вают, уже на третий год начинают пропалывать ямки и окучивать корни чайного растения 
землею, которая смочена уриною и перемешана с пометом шелковичных червей, но толь-
ко не в большом количестве, дабы не повредить молодым корешкам. На четвертый год 
можно собирать чай. Вообще для посадки чайного растения избирают тучные горные по-
кати, на которых не могла бы вода задерживаться, а если доведется садить на ровном мес-
те, то по обеим сторонам ряда ямок проводят глубокие борозды для стока воды. Как скоро 
вода в излишестве проникает до корня, то растение неизбежно погибнет. Покати для уса-
деб должны быть обращены к югу, а обращенные к северу не годятся, почему на одной 
и той же горе есть большое различие в местах. Между чайными кустами садят только хо-
рошие деревья, каковы суть: Olea fragrans, Armeniaca vulgaris, Magnolia julan, александ-
рийская роза, вечно зеленеющие кедр и бамбук. Сии деревья достаточны прикрывать чай-
ное растение от инея и снега и защищать от солнечного зноя. Можно подле чайных расте-
ний садить разные пахучие цветы, но оно не терпит близ себя гряд с огородным овощем, 
потому что гряды углублены на полфута от поверхности земли и вместо поливания на-
полняют водой, которая в почве далеко проникает в стороны. 

Сбор чая 
Ощипка чайного растения производится в конце мартовской, но более в первой 

половине апрельской луны. Можно и повременить дня два, чтоб чайному листу дать вре-
мя войти в силу. Такой чай вдвое пахучее и сверх того прочнее к сбережению. Лист с мо-
лодых веточек бывает мягок, и потому не опасности, хотя бы и перерос несколько. Чай 
собирают на рассвете, а с солнечным восходом прекращают работу. Сощипывают росточ-
ки ногтем, чтоб пальцами не помять их, и немедленно бросают в чистую воду, дабы чай 
от прикосновения руками не потерял чистоту и свежесть70. 

Росточки твердые, имеющие вид птичьего языка, считаются лучшими. Первые 
росточки и первые развернувшиеся листочки составляют отборный чай, листочки в тех 
же кустов, но второго сбора считаются ниже, а далее еще ниже. 

Приготовление чая 
Чайный лист при снятии с дерева не имеет большой пахучести, а усиливают ее 

через выпаривание в чугунных котликах. Впрочем как чай не выдерживает большого ог-
ня, то не надобно жарить его долго. Равным образом не должно в котлик накладывать его 
много, потому что в сем случае трудно вымешивать ровно. Если передержать чай в котли-
ке, то от излишнего разгорячения он теряет пахучесть. Котлик для выпаривания чая дол-
жен быть чугунный, выполированный и несколько подержанный, Чай, по принятии запа-
ха от нового чугуна, теряет свою пахучесть, почему котлик, назначаемый для выпарива-
ния чая, употребляется только для согревания чистой воды. Огонь для выпаривания чая 
разводится древесными прутиками, и лист и пень дерева не годятся. От поленьев огонь 
бывает лилеен, а от листьев скоро вспыхивает и вдруг гаснет. Чай, снимаемый с кустар-
ника, немедленно выпаривают, а в котлик кладут от 4 до 8 лан, неодинаково. Сначала 
употребляют легкий огонь, потом исподволь усиливают его, а между тем, во время выпа-
ривания, беспрерывно и весьма проворно мешают чай палочкой. Выпаривание прекраща-
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ется, как скоро чайный лист начнет издавать пахучий запах. Таким образом приготовляет-
ся черный чай, известный у нас под названием байхового. 

Приготовление зеленого чая иначе производится. При сощипывании отделяют 
отвердевшие ветки и устаревшие листья, а отбирают только молодые листочки и отщипы-
вают у них вершинки и стебельки, от которых чайный листок легко пригорает. В продол-
жение выпаривания один человек веером отмахивает горячий пар. Если упустить сие, 
то чай пожелтеет, а с сим вместе изменится и цвет, и пахучесть, и вкус его. По окончании 
выпаривания высыпают чай из котликов на лотки или фарфоровые блюда и расстилают 
тонким слоем, причем веером проворно отмахивают горячий пар, а между тем, пока чай 
влажен, руками переминают его, отчего листочки как бы свертываются. После сего вто-
рично всыпают чай в котлики, подсушивают на легком огне и убирают на сбережение. 

Надушивание чая 
Обработанный чай надушается пахучими цветами разных дерев, каковы суть Olea 

fragrans, жасмины, роза Centifolia, дерево померанцевое, Camelia, мошкатная роза (мо-
сян), Armeniaca vulgaris. На три части чая берут одну часть цветов, и то и другое наклады-
вают в кувшин через слой, и когда кувшин наполнится, то плотно завязывают его бумагою 
и ставят в котле с водою на огонь. Когда снятый с котла чай остынет, то отделяют его от 
цветов, завертывают в бумагу и подсушивают над огнем. Лучший чай не терпит пахучих 
цветов, а напротив, портится от них, почему надушают только средственный чай, и притом 
не в большом количестве. В Европе сие поддельное благовоние приписывают чаю. 

Сбережение чая 
Чай имеет чистый вкус, весьма легко изменяющийся от восприятия всякого по-

стороннего запаха. Чтобы сохранить чай от порчи, надобно держать его в теплом и сухом 
месте, в чистом и свободном воздухе, потому что как от холода и сырости, так и от спер-
шегося теплого воздуха он повреждается во вкусе, а еще более не терпит быть поблизо-
сти пахучих вещей. Обработанный чай — для сбережения — надобно ссыпать в фарфо-
ровые кувшины и плотно завязывать, чтобы не выдохся или не повредился от сырого воз-
духа, хранить близ жилых комнат, в которых воздух всегда теплый и свежий, ставить 
на возвышенном месте. Чай не терпит писчей бумаги. Она составляется в воде, и посему 
много в себе содержит сырости. Чай, пролежав одну ночь в бумаге, принимает в себя за-
пах ее, а свой вкус совершенно теряет. Чай для ежедневного употребления надобно дер-
жать в чайнице, обернутой сухим листом водяного бамбука и крепко заткнутой пенькою, 
ставить на столе, в отдалении от вещей, издающих какой-либо запах. Но чай в большом 
количестве надобно держать в фарфоровом кувшине, который бы вмещал от 10 до 20 ги-
нов и был обернут сухим листом водяного бамбука в несколько рядов. Сверх того чай 
должен быть самый сухой и свежий, притом плотно лежал бы в кувшине и накрыт был 
толстым слоем сухих листьев водяного бамбука, а чтобы воздух не мог проходить внутрь, 
кувшин нужно крепко заткнуть пенькою и сверху придавить большим новым кирпичом. 
Таким образом сберегаемый чай без порчи может пролежать до нового чая. 

Заваривание чая 
При заваривании чая должно наблюдать пять правил. 
1) Брать хорошую воду, потому что от худой воды вкус чая портится. Для завари-

вания чая вода горных ключей есть лучшая, речная считается второю, а если доведется 
употреблять колодезную, то нужно очищать ее через вычерпывание. 

2) Для согревания вводы употреблять горшочек серой глины, а для наливания 
чая фарфоровый чайник, но в последнем случае белая фарфоровая чашка лучше чайни-
ка71, Сверх сего при наливании воды на чай должно соблюдать чистоту. Если поблизо-
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сти будет запах сырого мяса, рыбы, прели, масла или сала, то истинный вкус чая совер-
шенно пропадет. 

3) Избегать помеси. Чай имеет нежное свойство, и легко воспринимает всякий по-
сторонний вкус. Если наливать в прикосновении с чем-нибудь пахучим, пряным, горьким 
или сладимым, то вкус чая делается смешанным то есть как будто отзывается чем-то. 

4) Чай хорошо настаивается, если налить прокипевшею водою, а не кипучею. Ки-
пячение воды для чая должно происходить постепенно. Оно начинается проскакивающи-
ми пузырьками наподобие рыбьих глаз, потом показывается со всех сторон, подобно бью-
щему роднику, наконец вода начинает клубиться, подобно волнам. Это троекратное кипе-
ние без живого огня быть не может, а живым огнем называется пыл горящих дровяных 
углей. Вода, согреваемая на мозглых и курящихся дровах, весьма портит вкус чая. 

5) Перед наливанием кипятка на чай надобно теплою водой смыть пыль с чая 
и согреть, и таким образом отнять у него отзыв дымом. Чайник и чашку также надобно 
выполоскать чисто и вытереть досуха, а потом наливать чай. Таким образом приготовлен-
ный чай совершенно удерживает и вкус, и цвет, и запах свой. 

В самом Китае чай употребляется в трех видах: в листьях, в порошке и в экстрак-
те. В России употребляют только первый вид чая, к которому причисляется и кирпичный, 
но в употреблении поступают вопреки строгим предосторожностям, соблюдаемым в Ки-
тае. В Кяхте есть обыкновение свидетельствовать чай, принятый из китайского магазина, 
и сие свидетельство заключается в следующем: приказчик — с дозволения хозяина — же-
лезным совком прокалывает каждое место насквозь, и делает сие с большою исправно-
стью, потому что вынутый совком чай предоставляется в его пользу. Потом просверлен-
ные таким образом ящики с чаем заширивают72 в размоченные сыромятные кожи, от ко-
торой чай до такой степени портится, что в Иркутске свежий чай иногда пить невозмож-
но. Впрочем, такое свидетельство чаев еще не распространено на лучшие чаи. 

Вообще должно заметить, что обработка чайного листа существенно заключается 
в выпаривании сырости, смывании нечистоты и уничтожении снотворного (наркотиче-
ского) и наводящего скуку под ложечкою свойства его. 

* * *  
Таким образом, публикация Н.Я. Бичуриным его монографий «Статистическое 

описание Китайской империи» (1842) и «Китай в гражданском и нравственном состоя-
нии» (1848) предоставила русской читающей публике к середине XIX века полную ин-
формацию о китайском чае. Повлияло ли это на торговлю китайским чаем в России? Ду-
маю, что да. Для этого были свои причины. Русско-китайская торговля все еще была со-
средоточена в Кяхте. 

Что касается торговли чаем, то он первоначально завозился в Кяхту торговыми 
казенными караванами, которые в XVII — начале XVIII века главным образом доставля-
ли из Китая шелк и ревень. Как отметил М.И. Сладковский: «Из других товаров, завози-
мых казенными караванами, можно отметить драгоценные камни, фарфоровую, серебря-
ную и лаковую (деревянную) посуду и, наконец, чай, вывоз которого, однако, получил 
развитие лишь в конце XVIII столетия»73. 

Говоря о середине XVIII века, М.И. Сладковский, показал, что «среди китайских 
товаров, вымениваемых в Кяхте, первое место занимали хлопчатобумажные и шелковые 
ткани, а затем шелк-сырец, сахар-леденец, табак, чай, бадьян, занавески и другие второ-
степенные товары»74. 

Даже в 70-х — 80-х годах XVIII века «чай являлся еще второстепенной статьей 
русского ввоза. Байхового чая75 в этот период ввозилось около 12 500 пудов, а кирпично-
го — несколько более 17 000 пудов. Однако употребление чая быстро возрастало не толь-
ко среди азиатского, но и европейского населения России»76. Лишь в самом конце XVIII 
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столетия «главное место среди ввозимых китайских товаров стали занимать товары на-
родного потребления (китайка, сахар, табак и, наконец, чай»77. 

Если же обратиться к «бичуринским» временам, то чай занял по всем показате-
лям лидирующие позиции. Чай стал завозиться в Россию из Западного Китая, причем ес-
ли в 1842 г. байхового чая было завезено 449 пудов, а кирпичного 3 151 пуд78, то «русский 
ввоз чая через Кяхту почти удвоился» и в период 1801–1830 гг. достиг 143 200 пудов79. 
В 1825–1850 гг. среди китайских товаров, завозимых через Кяхту, главное место принад-
лежало чаю. «К середине XIX столетия на долю чая приходилось около 95% от стоимо-
сти товаров, ввезенных из Китая через Кяхту»80. 

Н.Я. Бичурин дважды побывал в Кяхте, когда ехал в Китай и когда возвращался. 
Затем он провел в Кяхте почти два года, подготовил учебник китайского языка для откры-
той там школы. У него было много друзей среди кяхтинского купечества81, а это была чи-
тающая публика, получавшая петербургские журналы и книги 82 . Общаясь с ними, 
Н.Я. Бичурин, вероятно, решил своим трудом о «чайном растении» не только просветить 
читателей, но и воздействовать на качество и ассортимент завозимых китайских чаев. 
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