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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие родного языка и его взаимосвязь с культурой, отражение 

языковых особенностей в видении мира человеком – все это создает 

языковую картину мира, которая важна для полного понимания языка. В 

связи с этим особый интерес представляют рукописные памятники, 

содержащие в себе многовековую мудрость народа, которая раскрывается в 

лексико-тематической группе «Названия лекарственных трав». В ходе 

работы мы ориентировались на исследования следующих ученых: Урсу-

Архиповой А.П. [31] , Филина Ф.П. [32] , Копочевой В.В. [14] , Рубцовой 

О.Г. [25] и Флоринского В.М. [33] 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современной 

лингвистике возрастает интерес к изучению компонентов лексической 

системы, которые отражают специфику духовной и материальной жизни 

народов. Обращение к данной теме актуально и по причине того, что 

диалектные фитонимы выходят из сферы активного употребления и 

находятся на отдаленной периферии лексической системы.  

Объект исследования – лексические единицы лексико-тематической 

группы «Названия лекарственных трав»».  

Предметом исследования является описание происхождения единиц 

группы, способы их номинации, а также описание семантических отношений 

между лексическими единицами лексико-тематической группы. Мы 

исследовали 239 страниц тобольского «Лечебника XVII века» и 144 

страницы тобольского «Травника XVIII века», вследствие чего было 

выявлена 161 лексическая единица тематической группы «Названия 

лекарственных трав» в 1971 употреблении.  

Целью настоящего исследования является изучение и описание лексико-

тематической группы слов  «Названия лекарственных трав». 
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Перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить специальную литературу, посвященную лексико- 

тематическим группам в истории отечественного языкознания; 

2. Составить картотеку по данным тобольского «Лечебника XVII века» и 

тобольского «Травника XVIII века»; 

3. Выделить и описать лексико-тематическую группу слов «Названия 

лекарственных трав»; 

4. Описать происхождение и способы номинации данной лексико-

тематической группы; 

5. Описать явления синонимии и вариативности в пределах тематических 

групп. 

Научная новизна представленной работы заключается в исследовании 

ранее неизученного пласта русской письменности XVII и XVIII в.в., а именно 

тематической группы «Названия лекарственных трав» по материалам 

тобольского «Лечебника XVII века» и тобольского «Травника XVIII века». 

Материалом исследования являются копии оригинальных рукописных 

текстов «Тобольского лечебника XVII века» и «Тобольского травника XVIII 

века». 

Теоретическая значимость заключается в том, что лингвистический 

материал, извлеченный из тобольского «Лечебника XVII века» и тобольского 

«Травника XVIII века», имеет ценность для изучения как лексической, так и 

грамматической системы русского языка в период становления общерусских 

норм и активного развития стилистической системы. 

Практическая значимость обуславливается тем, что материалы 

исследования могут быть использованы при разработке занятий по истории 

русского языка, исторической лексикологии, в специальных курсах по 

лингвокульторологическому и историческому краеведению.  
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В процессе работы по достижению поставленных цели и задач, были 

использованы следующие методы: 

• Сравнительно-исторический (при сравнении двух рукописных 

памятников – тобольского «Лечебника XVII века» и тобольского «Травника 

XVIII века».); 

• количественно-симптоматический (в работе выявляется 

количественный состав изучаемой лексики в рамках лексико-тематической 

группы); 

• описательный (при изучении происхождения и способов номинаций 

единиц лексико-семантических и тематических групп). 

Апробация работы: 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы были 

представлены в виде статьи «Лексико – тематическая группа «Названия 

лекарственных трав» в тобольском «Лечебнике XVII века» и тобольском 

«Травнике XVIII века» (историко – этимологический аспект)» на конкурс 

студенческих научных работ Института лингвистики и международных 

коммуникаций ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в марте 2017 г., в виде доклада 

на 70-ой студенческой конференции ЮУрГУ в апреле 2017 г., а также в 

рамках предзащиты выпускных квалификационных работ кафедры 

лингвистики и перевода ФГАУО ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 20 июня 2017 г.  

Структура и объем дипломной выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, библиографического списка, а также приложения, включающего 

словник и диаграммы. Основной текст исследования составляет 62 

машинописные страницы, общий объем работы 76 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

1.1 Историческая справка о травниках, лечебниках и вертоградах 

Вопрос сохранения здоровья всегда был и будет на пике популярности. За 

тысячелетия существования людей было написано большое количество 

научных работ и книг на эту тему. Самые первые книги о медицине, 

написанные на Руси, называются лечебники и травники. В данной главе 

представлена информация о первых медицинских источниках. 

 

1.1.1 Происхождение травников, лечебников и вертоградов 

Здоровье – важнейший аспект жизни человека, именно поэтому забота о 

нем волнует людей с самого возникновения человечества, вне зависимости от 

уровня развития цивилизации. Знания о сохранении своего здоровья, которые 

были приобретены опытным путем или получены от соседних племен или 

народов, ценились и передавались из поколения в поколение. Именно это 

желание передавать первые медицинские сведения побудило людей 

записывать все, что они знают, чтобы избежать множества искажений. Таким 

образом, появились лечебники и травники – рукописные тексты по русской 

медицине, содержащие подробное описание способов лечения с помощью 

различных растений, которые можно найти в регионе проживания данного 

народа.  

Более того в данных книгах можно было найти не только рецепты 

снадобий от различных заболеваний, но и большое количество примет и 

советов по домоводству, по улучшению межличностных отношений, 

нравственные напутствия и даже косметические рецепты. 

 Авторы рукописей приписывали магические свойства травам, поэтому в 

сборниках зачастую встречаются указания о том, как правильно искать 

растения и когда их лучше всего использовать. «Только такие травники, –  

приходит к заключению В.М. Флоринский, - могут называться народными, 
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самобытными. В них, как и в народных поверьях, былинах, сказках, 

предрассудках выражается доля народного творчества, не заимствованного 

от европейской науки, но скопившегося под влиянием местных условий 

жизни и склада нравственных понятий данного народа» [33]. 

Происхождение древнерусских травников еще не выяснено до конца, 

поэтому трудно с уверенностью сказать, где находится первоисточник. 

Возможно, первые медицинские сведения привезли к нам из Византии или, 

может быть, из Польши. Но известно наверняка, что после того, как 

медицинские понятия начали проникать на территорию древнерусского 

государства, травники и лечебники стали неотъемлемой частью культуры. 

Эти рукописные памятники создавались путем переводов или переработки 

сочинений с ссылкой на авторитеты в области медицины таких, как Цельса, 

Галена, Авиценна и другие. Таким образом, к XVII веку были сделаны 

переводы лечебников с польского, немецкого и «венецийского» языков. В 

одной из рукописей, дошедших до наших дней, сказано: «Сие писано с 

виницейского переводу и переведена бысть с немецкого языка на 

словенский, а перевел полонянич Литовской, родом Любчанин».  Самым 

широко известным дошедшим до наших дней рукописным русским 

памятником считается Прохладный Вертоград, создание которого 

приблизительно относят ко второй половине XVII века. При сопоставлении 

данного сочинения и других лечебников исследователи пришли к выводу, 

что в каждом рукописном тексте есть отрывки или даже целые главы, 

которые относятся к разным эпохам. Это значит, что древние переводы 

медицинских источников менялись в течение времени: они пополнялись, 

увеличивались в объеме и содержательно обогащались посредством 

множества вставок и приписок, взятых из других, более современных 

источников. Как правило, подобные вложения делались в конце рукописи, 

где было достаточно свободного места. Также подобные изменения легко 
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определить по почерку, а иногда даже по содержанию, который относился к 

более позднему периоду развития медицины. Были случаи, когда в конце 

рукописи находили приложения из целых статей, относящихся не только к 

вопросу медицины и здоровья, но и к технике, астрономии и домашнему 

хозяйству. Впоследствии такие лечебники становятся сборниками 

медицинского характера.  

 Со временем тексты травников и лечебников окончательно стали 

русскими по языку и по обычаям. Можно предположить, что зачатки этой 

науки были завезены из Греции вместе с христианской религией. По этой 

причине самыми сведущими людьми в сфере медицины на Руси считались 

монахи, в большей мере монахи с Афонской горы. До нашего времени 

сохранились имена просвещенных людей - преподобного Антония, Домиана, 

Олимпия и других, кто прославился в древности своим умением избавлять от 

недугов и болезней. Известно даже, что в 1091 переяславский архиепископ 

Ефрем распорядился построить медицинское учреждение, где каждый 

пришедший мог безвозмездно получить помощь.  

В травниках и лечебниках очень часто встречаются иностранные средства 

(например: а то целба немецкая..., а то лекарство фрианское) или термины из 

латыни. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что духовники, будучи 

по большей части греками, получив образование в Греции, пользовались 

греческими и латинскими медицинскими сведениями, когда переводили 

тексты на древнерусский язык и распространяли знания не только в 

письменной и в устной формах, но и путем применения знаний на практике, 

выполняя это из религиозных побуждений в качестве христианской 

благотворительности. Еще одним доказательством того, что авторы 

лечебников руководствовались работами греческих авторов, являются 

выписки из работы Аристотеля «Тайная Тайных», а также заимствования из 
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сочинений других западных целителей – Альберта Великого, Раймунда 

Луллия и других. 

Тем не менее, на территории нашего государства тоже были люди, 

изучившие медицину настолько, что могли справиться со многими 

заболеваниями. В своей работе В.М. Флоринский писал про Петра 

Сирiянина, лечащего врача Владимира Мономаха, армянского 

происхождения, который, по некоторым сведениям, умел определять пульс, 

был «хитръ зѣ ло» и врачевал при помощи лекарственных средств и 

различных зелий, изготовленных из местных трав и растений. По некоторым 

данным он обладал некоторыми хирургическими навыками - Петр Сирiянин 

умел вскрывать нарывы и затыкать нос при кровотечениях. 

 Несмотря на тот факт, что в XI-XII веках на Руси было достаточное 

количество доставленных из Азии  лекарственных средств, выполненных из 

греческих растений (александрийский лист, корица, ревень, перец и прочие), 

при лечении все же использовались домашние зелья и средства, сделанные из 

трав, которые росли на территории нашего государства. В частности это 

связано с множеством бедствий: постоянными нашествиями монголо-татар, 

княжескими междоусобицами и эпидемиями, которые повлияли на 

прерывание связей Руси с цивилизованным миром, а, следовательно, и  на 

прекращения развития медицины на российской территории. 

Греческие сведения постепенно утратили свою ценность. Будучи частью 

народных преданий, впоследствии они и вовсе были вытеснены 

предрассудками и различными суевериями. Упадок развития медицины 

продолжался вплоть до XV века, пока при правлении Ивана Грозного в 

России вновь не появились врачи из Англии, а также разнообразные 

лекарства, привезенные из Англии. В XVI веке про приказу царя была 

создана придворная аптека, в которой хранились и изготовлялись лекарства 

для высшего сословия. Однако у остальных людей не было возможности 
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посещать врача или приобретать лекарства, поэтому они руководствовались 

домашней медициной, а именно лечебниками, травниками и зелейниками, 

что и превратило травники в рукописные памятники народного 

коллективного авторства.  

 

1.1.2 «Прохладный вертоградъ», тобольский «Лечебник XVII века» и 

тобольский «Травник XVIII века»  

 «Народные» травники - это рукописные сборники непостоянного состава, 

состоящие из отдельных статей, посвященных описанию растений и их 

полезных свойств. Такое же определение относится и к лечебникам. 

Травники и лечебники можно рассматривать, как особый тип сборников 

«естественнонаучных» текстов, отличающихся от «ученых» травников рядом 

параметров (структурой статей, языком изложения, содержанием, 

оформлением, номенклатурой растений, описанием функций растений, 

заболеваний, своеобразием рецептуры)» [8]. 

До нашего времени сохранилась лишь малая часть сотен лечебников, 

которые были созданы за все время. Около 70 из них можно найти в отделе 

рукописей в Научной библиотеке им В. И. Ленина. Эти памятники культуры 

относятся к периоду XVII – XVIII веков.  

Среди них находится типичный представитель русских переводных 

лечебников, который называется Прохладный Вертоград, относящийся 

преимущественно к XVII веку и началу XVIII века. Данный лечебник был 

переведен с польского в конце XVII века Симеоном Половцевым для 

царевны Софии. Этой книгой пользовались не только квалифицированные 

специалисты, но и помещики, отдававшие предпочтение домашнему 

лечению. Полное заглавие: «Прохладный вертоградъ», избранная отъ 

многихъ мудрецовъ в различныхъ врачевскихъ вещехъ ко здравш 

человеческому пристоящихъ».  Происхождение Прохладного Вертограда 
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подтверждается следующими словами, находящимися в конце одной из 

статей: «Книга сiя, прохладный вертоградъ или лѣ чебникъ, переведена съ 

нѣмецкаго аптекарскаго лечебника (Hortus Amoenus) Земскаго Приказу 

подъячимъ Андреемъ Микифоровымъ, съ нѣмецкаго языка на русскш въ 

лѣ то 1672г.». Все главы и статьи упорядочены согласно определенной 

системе – всего 340 глав, из них: 1 – 50 содержат информацию о продуктах 

растительного происхождения (злаки, овощи, плоды);  51 – 68 главы 

посвящены домашним и диким животным, применяющиеся в гигиенических 

и медицинских целях; 69 – 85 рассказывают о птицах, которые могут 

использоваться в лечебных целях; 86 – 101 сведения о морских и речных 

рыбах; 102 – 103 о пчеле, меде и воске; 104 – 175 о травах русских и 

иноземного происхождения; с 176 главы по 190 информируют о деревьях; с 

191 по 211 о травяных отварах; 212 – 266 о различных маслах; главы с 268 по 

271 содержат информацию о солях; 272 – 280 главы о сахаре и 

разнообразных сиропах; 281 – 318 о драгоценных металлах, камнях и 

минералах;  319 – 335 повествуют о сложных лекарственных веществах и 

главы с 336 по 340 главу содержат сведения о медицинской диагностике. 

Многие списки Прохладного Вертограда заканчиваются на этом, но есть 

версии, где есть продолжение, составляющее вторую часть рукописи, в 

которой помещены следующие статьи: 

1. Статья «о наукѣ  врача Моисея  египтянина ко Александру царю 

македонскому», в которой содержатся наставления о гигиене и уходе за 

собственным телом; 

2. Статья о значении времен года для человека и его здоровья; 

3. Специальное перечисление болезней с указанием лекарственных 

средств, которые от них избавляют. Вся информация изложена в 

анатомическом порядке и занимает 40 глав рукописи; 
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4. «книга о рожденiи младенческомъ», которая является подробным 

изложением об акушерстве и женских болезнях, преимущественно состоящая 

из сведений арабской школы; 

Детские болезни, которые занимают 38 глав. 

В рукописи, которая находится в библиотеке Соловецкого монастыря, 

помимо этих приложений находятся еще 145 глав с указанием, что «сiи 

приписныя главы изъ другаго лѣ чебника». В них говорится о лекарственных 

маслах и бальзамах, о домашних и диких животных, птицах, рыбах, 

насекомых и прочих зверях,  с которым человек может соприкоснуться. 

Второе приложение повествует о лекарственных средствах и о том, как их 

применять (отвары, пластыри, мази и прочее).  В некоторых рукописях 

имеются дополнения из других текстов разнообразного содержания, 

например, астрономические и календарные заметки о счастливых и не 

счастливых днях, о благоприятных днях для процедур, улучшающих 

здоровье, в частности о кровопускании, статьи исторического, 

хозяйственного и богословского характера,  а также многого другого.  

Еще один значимый рукописный памятник  - тобольский «Лечебник XVII 

века». Это вариант безымянного рукописного текста лечебника конца XVII – 

начала XVIII века.  В одной из глав лечебника есть черты южнорусской  и 

украинской письменности, что свидетельствует о южнорусских истоках 

языка. Однако до сих пор неизвестно, как рукопись попала в Тобольск в XVII 

веке. Возможно, сочинение было привезено с юга России врачом, чье 

предназначение избавлять от недугов жителей Сибири. Лечебник полон 

нравоучительных советов и предостережений о том, как и что лучше 

выполнять, а также предостережение для тех, кто не верит в пользу рецептов, 

описанных в этой книге и средств, которые можно получить, следуя 

подробным инструкциям. Тобольский вариант лечебника содержит в себе 

350 глав, каждая из которых пронумерована и определена тематически, 



 

13 

 

согласно содержимому.  В некоторых стихах указана лекарственная 

значимость компонентов, например, у растений – автор рассматривает, как 

можно использовать все составляющие: корни, листья, сок, а также способы 

приготовления и различные комбинации с другими ингредиентами. Более 

того, в лечебнике подробно описаны целебные свойства птиц, различных 

рыб, животных, как домашних, так и диких. Временами автор делает не 

характерные для лечебников комментарии, например, сомъ рыба пища 

убогихъ людей [28]. Лечебник поделен на две части – первая представляет 

собой несколько блоков, содержащих в себе информацию о компонентах 

лекарственных средств (об овощах, о диких и ядовитых животных, о 

птицах, о травах и кустарниках, о деревьях, о солях, о маслах, о сахарах, о 

целебных отварах). И вторая часть содержит в себе информацию о болезнях. 

Автор классифицирует недуги согласно заболеваниям органов и детально 

указывает на главы и разделы – о заболеваниях головы, о болезнях мозга, о 

насморке, о несвертываемости крови, о переломах костей, о проблемах с 

суставами и о различных язвах. Помимо врачебных рекомендаций в 

лечебнике есть множество хозяйственных советов,  нравственных напутствий 

и даже косметические рецепты. Эту нетрадиционную часть лечебника можно 

систематизировать по следующему принципу: о честности и человеческом 

счастье, о веселье и любви, советы по выведению жирных пятен с тканей и 

советы по ловле рыб. 

Вместе с тобольским «Лечебником XVII века» в тобольском 

краеведческом музее хранится тобольский вариант «Травника XVIII века», 

который по своей структуре и своему содержанию больше напоминает 

«лечебник» в общепринятом понимании этого слова, так как оглавление 

ориентировано не на компоненты, которые используются при изготовлении 

лекарственных средств, а на заболевания и органы, подверженные недугам. 

Помимо болезней в  «Травнике XVIII века» содержится огромное множество 
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советов о том, как беречь свое здоровье, что является еще одним 

доказательством того, что по своему содержанию данная рукопись скорее 

относится к лечебникам, нежели к травникам. Во вступительной части 

рукописи автор указывает на неразрывную связь человека и природы, а также 

на зависимость человека от матери – природы. В самих главах рукописи 

содержится информация о значимости и ценности растений, их 

составляющих (листья, стебельки, коренья), способы нахождения, 

приготовления и инструкция по применению изготовленных лекарственных 

средств: Трава растет по лѣ сам... листочки что капуста цвѣтъ жѣ лть 

Наверху аки стручки а потому зовется вороново гнездо что без нея ворон 

гнезда не въетъ и детел не взводи [29]. «Тобольский травник XVIII века»  

относится к числу тех медицинских текстов, которые относятся к духу своего 

времени, отличаются серьезностью содержания и присутствием 

мистического элемента в рецептах, где также придается большое значение 

камням и минералам: Аще кто яхонтъ камень носить при себѣ  и носящему 

ево наводить чистот У и без соблазна и сушить огнь, и болезнь нутрения из 

головы выведеть [29]. Во многих рецептах присутствуют элементы 

языческой культуры, старинные поверья в духовные силы и порчи – автор 

посвятил этому целую главу, которая называется «О порче и окорму и об 

отраве», в которой сбор трав и растений описан как некий ритуал. Помимо 

приготовления разнообразных лекарственных средств, для создания которых 

требуются не только травы и растения, но и такие компоненты, как нефть, 

смола, уксус, пиво и вино. В рукописи довольно много замечаний о том, как 

избавить дом от клопов и мышей или, например, астрологических советов. В 

каждом слово и предложении «Тобольского травника XVIII века» 

чувствуется сила народной мудрости, уважение к которой передает автор, 

будучи уверенным в пользе и необходимости своего труда. 
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Наличие у лечебника, как жанра, своих собственных текстуальных форм, 

с помощью которых автор передает императивные советы (когда у кого 

заболит сердце и отяготѣ еть утроба…, а буде болять ноги), стало 

причиной появления сатирических сочинений, где за основу были взяты 

канвы статей и трафаретов лечебника: «Лечебник выдан от русских людей 

как лечить иноземцов и их земель людей» [1]. Сатирические сочинения 

построены с использованием не только текстологических моделей 

лечебников,  но и аллюзий, алогизмов, метафор и других тропов, что делает 

это произведение уникальным в истории русской литературы. А буде 

которой иноземецъ заскорбить рукою провертѣть здоровую руку буравом, 

вынять мозгу и помазать больная рука и будет здрав без обѣ их рукъ – это 

один из рецептов, который можно найти в сатирической рукописи. А вот еще 

один наглядный пример: А буде болят ноги взять ис под саней полоз, варить 

в соломяном сусле трои сутки и тем немецкие ноги]и приговаривать слова: 

как таскались санныя полозыб так же бы таскались немецкие ноги [28]. 

Без сомнений, каждый из сохранившихся рукописный памятников, в том 

числе описанных выше, может стать предметом изучения как медицины, так 

и лингвистики. 

 

1.1.3 Происхождение рукописных памятников 

При изучении древних медицинских источников возникает вопрос об их 

происхождении, а также об авторстве данной работы. Чтобы найти ответы на 

поставленные вопросы, лингвистам, филологам и историкам приходится 

обращать внимание на внешние аспекты рукописей:  состояние книги, 

материалы, которые были использованы (чернила, бумага, ткани) и, конечно 

же, на почерк автора или авторов. Ученых также интересует содержание 

книг, насколько оно соответствует тому или иному периоду развития 

медицины в целом и отечественной в частности. Для этого лингвистам и 
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филологам необходимо опираться на историю языка и становление языковых 

норм. Поэтому при изучении памятников крайне важно обращать внимание 

на упоминания о привозных лекарствах или травах, названия мер и весовую 

форму компонентов,  на медицинские термины и язык, что,  как уже было 

замечено, является внешним признаком, по которому можно определить 

эпоху. 

Согласно этим данным в XIX веке профессор В.М. Флоринский 

классифицировал списки лечебников и травников следующим образом: 

 Рукописи – травники, составленные до XV столетия; 

 Лечебники периода XV – XVII веков; 

 Все рукописные медицинские сочинения и лечебники, относящиеся к 

XVIII веку. 

В.М. Флоринский относит собственный опыт русского народа к первым 

описаниям медицинского характера: «И до XVI столетия существовали 

болезни в русском народе, должно было существовать и лечение их, которое 

не могло же быть производимо по одним только устным преданиям. Русский 

народ имел значительную к тому времени рукописную литературу, любил 

записывать и сохранять все достойное внимания по предметам духовной, 

исторической, житейской мудрости, следовательно, не мог не составлять и не 

сохранять медицинских заметок, частью оставшихся от прежних веков, 

частью вновь заимствуемых из иностранной литературы или из собственной 

житейской опытности. Возможно, эти сочинения не имели такой полноты и 

систематичной формы, как позднейшие переводные лечебники XVI - XVII 

веков, но они должны были существовать» [33].  В наше время сохранилось 

не очень много рукописных памятников по следующим причинам: 

 из-за своего древнего происхождения, большая часть рукописей со 

временем была утеряна; 
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 наиболее ценились лечебники, созданные в период XVI – XVII веков, 

поэтому можно предположить, что они вытеснили врачебники более ранних 

столетий; 

 часть из них могла войти в состав более поздних рукописей, которые 

пополнили содержание последующих травников, и такое смешение 

происходило до тех пор, пока первые медицинские источники не сливались с 

последними воедино; 

 некоторые лечебники были известны лишь небольшому кругу людей: с 

уходом из жизни авторов и людей, находящихся в курсе их содержания, 

исчезли и сами рукописи; 

 были периоды в истории, когда владельцы лечебников приравнивались 

к колдунам и чернокнижникам, а сами книги подлежали уничтожению. 

Известно, что травники и лечебники, а точнее их переводы, были 

привезены на территорию нашего государства с запада, но какой из них 

принято считать самым древним? 

В ответе на этот вопрос ученые В.М. Флоринский и В.И. Соколов 

сошлись в мнениях, ссылаясь на работу профессора В.М. Рихтера «История 

медицины в России» (1814г.), который утверждает, что переводный лечебник 

с польского языка должен называться первым рукописным лечебником: 

«Древнейшая медицинская, мнѣ  известная, рукопись на русскомъ языкѣ  

переведена с польскаго... Книга сiя, величиною въ малый листъ, писана 

одною рукою наскоро и разделена на два столбца. Передъ каждымъ отдѣ  

ленiемъ приклеенъ изъ польскаго подлинника рисунокъ травъ, деревъ, 

животныхъ, птицъ, камней и пр.; вся состоитъ изъ 1561 листа. На последнемъ 

листѣ , подлѣ   оглавлешя. Означено: «Сейлѣ чебникъ писанъ въ лѣ то 7096 

(1587) месяца сентября» Затѣм слѣ дуетъ предисловiе и увѣ  Домлеше, что 

сей травникъ переведенъ въ Краковѣ   на польскш язык римскими мастерами 

для пана Станислава Гажтовтова, воеводы Троцкаго; а 1588 г. по приказание 
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воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина, переложе въ городѣ  Серпуховѣ  съ 

польскаго на русскш языкъ» [33]. Но Василий Маркович Флоринский 

отвергает идею Рихтера в связи с тем, что в лечебнике, который он указал, 

как самый первый лечебник, есть множество упоминаний о фельдшерском и 

фармацевтическом искусстве, аптекарской науке, которые стали известны 

народу на более поздних периодах развития медицины. Поэтому  В.М. 

Флоринский и В.И. Соколов приводят следующие доводы по этому поводу: 

1. В содержании и перечне глав есть отсылки на более поздние 

источники; 

2. Лечебники и травники не имели указания на год или период создания, а 

также в них не было сведений о, например, медицинском весе, которые 

помогли бы ученым  выяснить время написания; 

3. Согласно Рихтеру, все медицинские знания пришли в нашу страну из 

Польши, что абсолютно противоречит всем историческим фактам и данным. 

В.И. Соколов в свою очередь называет древнейшим Травник, 

переведенный с немецкого языка в 1534 году. Он высказывается об этом в 

своей  книге, которая называется «Материалы для истории старинной 

русской лечебной литературы...». Основанием для этого утверждения он 

считает послесловие травника следующего содержания «Переведена Сiя 

книга съ нъмецкаго языка на словенскш, а перевелъ полонянинъ литовскш, 

родомънѣмчинъ, любчанинъ. И справедливый же чтецъ да ходить по 

канонамъ разеуждешя болести, не осуждая состоявшаго, ни паки 

пишущаго, понеже опись и недомышлеше гдѣ  не бываеть? Разсудный же 

тогда разсуждаетъ, а неразумному осуждати состоявшаго како 

достоитъ? А переведена въ лѣто 7042 (1534), ма1я въ 24 день». Краткое 

название рукописи такое: «Книга, глаголемая травникъ всякимъ по 

азбучнымъ словамъ. Апенистiумъ по-латинѣ , а по-русски полынь» [26]. 

Василий Маркович также ссылается на этот рукописный источник: «В 
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Императорской Публичной библиотеке находится рукопись под заглавием: 

«Книга, глаголемая Травникъ, травамъ всякимъ по азбучнымъ словамъ», в 

конце которой имеется подпись, что «переведена сля книга съ немецкого 

языка на словенскш, а перевел полонянинъ литовскш, родомъ нѣмчинъ 

Любчанинъ, а переведена въ лѣто 7042 (1534 г.) мая въ 29 день» [33]. При 

этом Василий Маркович уверен, что даже эту рукопись нельзя считать 

первоисточником (хотя он был переведен на 54 года раньше, чем текст, 

который Рихтер определяет, как первый лечебник) по той причине, что 

болезни существовали задолго до XVI века, а если были болезни, то было и 

их лечение. Флоринский уверен, что вплоть до 1534 люди не могли лечиться 

с помощью одних лишь преданий, должны были быть письменные 

инструкции, тем более что к тому времени письменность и литература 

получили активное развитие на территории всей Руси. Если обратить 

внимание на даты, которые приводят ученые, становится заметно, что 

имеется некоторое расхождение: В.И. Соколов настаивает на дате 24 мая, а 

В.М. Флоринский указывает, что событие произошло 29 мая. Помимо дат, 

названия также отличаются. В.И. Соколовым выдвигается предположение о 

том, что данная рукопись - это краткая версия известного травника, 

принадлежавшего Царскому, которое называется «Сiя книга, глаголемая 

травникъ, изложена бысть врачеваншя ради людскаго отъ мудрыхъ риторей 

врачевъ, комуждо что Богъ подалъ разумѣ ти въ созданныхъ отъ Бога 

тварехъ, коюждо часть отъ всякiятвари въ былi яхъ травныхъ, и цвътехъ, и 

коренехъ, и древесехъ, и отъ нихъ текущихъ гумехъ, и елейкехъ, и каменехъ, 

и скотехъ, и звѣ рехъ, и птицахъ, и рыбахъ, и гадехъ, и земли, и водахъ, и отъ 

всякаго животнаго существа, что описуемые въ книзѣ  сей, каково есть 

подобiемъ, и кую въ себѣ  силу содержать, теплотну-ли, или холодительну, 

или волгостну, или сушительну, или мягчительну, или твердительну, и что 

живительно, или целительно, или вредительно, или духомъ благовонно, или 
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духъ тяжестенъ имать, такоже и вкусомъ сладость и горесть показуетъ, и что 

гдѣ  растеть, въ коихъ странахъ, и составляется; и о здравш, и болѣ  знехъ, 

внѣшнихъ и нутреннихъ,мчто есть требѣ , и въ чемъ нѣ сть требы всякому 

существу человеческому; и какъ что составляется: воды, и елей, и гумы, и 

сыропы, и масла, и соцы, благопотребства ради человѣ ческаго существа. О 

всемъ написахомъ въ книзѣ  сей въ канонехъ, и въ бесѣ дахъ, и призвавъ Бога 

въ помощь, тако и дѣйствовати потребно есть и об имени его, того ради и 

изложихомъ и главники книгѣ  сей».  

Во время появления первых переводов медицинских рукописей в России 

не было ни медицинских школ, ни тем более медицинского языка или 

фундамента для освоения и усвоения медицинских знаний; отсутствовала 

необходимая терминология. Именно поэтому первые русские медицинские 

источники ценятся исследователями как выразители народного творчества, 

так как в них содержится множество чисто народных терминов, которые 

могут многое рассказать о русской культуре и отношении русского народа к 

медицине.  

Рукописные лечебники помогают определить значения множества 

выражений, которые встречаются в других письменных памятниках, что 

было бы затруднительно без их наличия. Постоянно сталкиваясь с большим 

количеством новых понятий и с новой терминологией, переводчики, в 

попытке познакомить русский народ с зачатками новой науки,  были 

вынуждены изобретать термины на русском языке, которые в полной мере 

будут соответствовать оригинальному содержанию. Это была невероятно 

трудная задача, и поиск точного эквивалента затягивался на неопределенный 

срок.  

Из дошедших до наших дней рукописей к самым ранним относятся 

лечебники и травники, датированные XVII веком, а к самым поздним 

относятся работы примерно 1910-м года. В XVIII в. медицинские 
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рукописные источники  были достаточно широко распространены на  

территории нашего государства, не исключая и отдаленные регионы России. 

Эти сочинения пользовались большой популярностью у народа, и, по словам 

Ф.И. Буслаева, они «предлагали не только врачебные пособия, но и 

всевозможные наставления о различных важнейших случаях в жизни, для 

благополучного исхода которых необходимы чарующее слово, молитва, или 

заговор, или вещая примета» [4]. 

Рукописные памятники былых времен имеют большое значение для 

медиков, филологов, лингвистов, этнографов, культурологов и историков, 

благодаря своей культурной направленности. Тем не менее, отдельные 

публикации сочинений появились лишь в конце XIX – начале XX веков 

благодаря развитию истории медицины, изучением которой занимались В. 

Рихтер и Я. Чистович, и интересу к составлению ботанических словарей, чем 

занимался Н.И. Анненков. Важнейшей причиной этой проблемы в истории 

данного вида литературы называют его генезис.  

Есть ученые, которые выдвинули противоположные гипотезы 

относительно происхождения лечебников и травников, а также и периода их 

написания. Ниже приведены три основные позиции: 

1. Исконно русское происхождение, согласно которому рукописные 

тексты – это запись фольклора, который содержит в себе опыт, накопленный 

русским народом опытным путем в течение долгого времени. Василий 

Макарович Флоринский также придерживался этого мнения, полагая, что 

травники и лечебники появились в России еще в XVI веке. 

2. Происхождение медицинских сочинений путем перевода и 

калькирования привезенных из-за границы лечебников и травников. Данной 

версии придерживается Л.Ф. Змеев, который утверждал, что травники – это 

явления «растворения» знаний просвещенной культуры в народной среде в 

периоды не ранее XVII века. 
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3. Ф. И. Буслаев придерживался мнения, что рукописные памятники были 

созданы благодаря синтезу как народных, так и заимствованных 

компонентов. Точку зрения Федора Ивановича о происхождении лечебников 

и травников разделяет и Д.С. Лихачев. 

С начала XX века развитие рассматриваемого вида литературы было 

приостановлено, а вместе с ним и споры о его происхождении. Такая 

ситуация продолжалась до 40-х годов XX века из-за отдаления русской науки 

от оккультизма: верований, колдовства, суеверий. 

Публикации сочинений возобновились со второй половины XX века. 

Свои работы опубликовали такие ученые, как С. И. Котков [15] и Н.С. 

Коткова (1973) [16], Т.В. Олещук (1983) [21], В.В. Колесов (1987) [12], Т.А. 

Исаченко (1997) [10] , А.Л. Топорков (2002) [30], А.Б. Ипполитова (2002) [9], 

Х. Ходурска (2003) [34].  

1.2 Понятие лексико-тематической группы слов 

Современная лингвистика придерживается мнения, что язык имеет строго 

организованную структуру, представляя собой систему, все единицы которой 

связаны между собой и находятся в определенных отношениях. 

Подтверждением данному предположению является наличие лексико-

семантической системы (или лексических систем, рассматривающихся в 

данной работе как синоним ЛСС), которая содержит в себе такие понятия, 

как лексико-семантические группы (в дальнейшем ЛСГ), лексико-

тематические группы (сокращенно ЛТГ) и семантические поля (СП), 

которые упорядочивают лексико-семантические варианты согласно их 

общим признакам. 

Языковая система - множество единиц языка, связанных друг с другом 

теми или иными отношениями, образующее определённое единство и 

целостность [3]. При этом существуют три аспекта, которые заложены в 

общепринятое понимание системы: 
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 Определенная внутренняя организация единиц, то есть ее иерархия; 

 Взаимообусловленность, а именно влияние компонентов языковых 

систем друг на друга; 

 Взаимосвязанность единиц - рассмотрение множество связей, которые 

соединяют компоненты в системе. 

Группировка лексических единиц согласно семантическим, предметным и 

понятийным признакам получила свое развитие с публикацией работы Г. 

Шухартда в 1912 году, которая называлась «Wörter und Sachen». В ней Г. 

Шухартда высказывался по данному вопросу следующим образом: «Словарь, 

составленный по принципу объединения однородных вещей, гораздо более 

поучителен, чем составленный в алфавитном порядке». За несколько 

десятков лет до Г.Шухартда М.М. Покровский в своем научном 

исследовании «Семасиологические исследования в области древних языков» 

также высказывался в пользу группирования словарного состава языка: 

«Слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но 

соединяются независимо от нашего сознания, в различные группы, причем 

основанием для группировки служит сходство или прямая 

противоположность по основному значению. Понятно уже a priori, что такие 

слова имеют сходные или параллельные семасиологические изменения и в 

своей истории влияют одно на другое; понятно также, что эти слова 

употребляются в сходных синтаксических сочетаниях»  [22]. 

Таким образом, Г. Ипсеном было введено понятие «смысловое поле», 

которое впоследствии повлияло на создание теории «семантического поля», 

впервые представленной миру Йостем Триером в 50-ые годы XX века. По 

словам Триера, сознание воспроизводящего или слушающего некоторое 

слово, всегда предоставляет другое слово или даже множество слов, которые 

являются элементами одной семантической группы. Эти слова могут быть 

объединены их сходством или противоположностью их значений. Согласно 
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этим признакам все понятия распределяются по группам, которые могут 

быть как закрытые, так и пополняющиеся. Каждое из этих понятий 

существует только благодаря его взаимосвязанности и 

взаимообусловленности с другими единицами в группе. Исходя из этого 

утверждения, появляется осознание того, что выпадение или любое 

изменение одного из элементов провоцирует изменение всей группы - 

перестройка отношений между всеми понятиями, вплоть до исключения 

некоторых из их группы или выявления новых слов. Совокупность всех 

групп словарного состава языка, иными словами «семантические поля», 

представляет собой лексико-семантическую основу языка. Из чего вытекает 

утверждение, что все семантические поля, так же, как и их компоненты, 

связаны друг с другом по принципу иерархического подчинения (где более 

широкие подчиняют себе более узкие). Данная связь влияет на изменения, 

которые со временем происходят с лексической системой языка за счет 

изменения структуры, входящих в нее полей. 

Семантическое поле по праву считается самой объемной и самой крупной 

лингвистической группировкой языковых единиц. Согласно Ю.Н. Караулову 

СП - это группа слов одного языка, тесно связанных друг с другом по 

смыслу. В свою очередь Л.А. Новиков определяет семантическое поле как 

иерархическую структуру множества лексических единиц, объединенных 

общим значением и отражающую в языке определенную понятийную сферу. 

Современные лингвисты выделяют несколько видов семантических 

полей: 

 Лексико-семантическое поле (определение которого мы рассмотрели 

выше; 

 Ассоциативно-семантическое поле (основанное на ассоциативном 

эксперименте); 
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 Функционально-семантическое поле (включающее в себя 

грамматические и лексические значения). 

К примеру, рассматривая семантическое поле «время» по его видам, 

можно получить следующие результаты: 

Лексико-семантическое поле включает в себя понятия «прошлое», «год», 

«минута», «будущее» и прочее; 

Ассоциативно-семантическое поле содержит слова, являющиеся 

реализацией прецедентных текстов – «время – деньги»; 

В функционально - семантическое поле войдут единицы, выражающие 

грамматическую форму времени: пойду, ушла. 

Как уже было сказано, семантические поля представляют собой 

объединения двух или более слов по их лексическим значениям. Под 

лексическим значением принято понимать предметное содержание слова, его 

соотнесенность к существующему миру вещей, явлений, процессов и 

прочего. В свою очередь слово, обладающее определенным лексическим 

значением, является лексико-семантическим вариантом, представляющим 

собой объединение множества элементарных смыслов, которые в 

лингвистике принято называть семами. Для выделения семы слова его 

необходимо сопоставить с другими словами, находящимися в одной 

тематической или лексико-семантической группе с интересующим словом. 

Путем сопоставления слов определяется его место в лексической системе – 

топос, а также выделяются различительные, так называемые 

дифференциальные, и объединяющие, то есть интегральные, семы. Все эти 

найденные признаки определяются как тождественность и 

противопоставленность единиц системы. Таким образом, следует отметить, 

что все отношения между единицами в системе основаны на позиции или 

оппозиции, иными слова, на тождестве и противоположности лексико-

семантических вариантов. 
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Отношения между лексическими единицами рассматриваются 

лексической парадигматикой, которая в широком смысле понимается как 

рассмотрение языковых единиц, определяя ее в совокупность структурных 

элементов, связанных отношениями противопоставления и сопоставления. 

Соответственно, единицей парадигмы считается лексико-семантический 

вариант слова, а элементарной семантической единицей, с помощью которой 

можно установить противоположность или тождество лексико-

семантических вариантов, является сема. 

Сочетаемость слов, о которой говорилось ранее, называется 

синтагматическими отношениями слов и обусловливается валентностью 

слова. Валентность, являясь одним из основных признаков слова – это 

потенциальная способность слов сочетаться друг с другом. При этом 

подразумевается конкретная сочетаемость слов с определенными 

лексическими единицами в соответствующих синтаксических конструкциях 

и грамматических формах. Изучением данных понятий занимается 

синтагматика - исследование языка, заключающееся в последовательном 

разделении текста на все менее протяженные соположенные единицы, 

которые сосуществуют, сочетаются между собой, но отличаются одна от 

другой. Все эти аспекты формируют лексику в систему, что отражается в 

практике ее использование в речи. Ю.С. Степанов высказывается 

относительно данного вопроса следующим образом: «Не будь ее, мы не 

могли бы легко и быстро отыскивать в своей памяти нужные слова и 

обороты». [27] Этим выражением Юрий Сергеевич подводит своих 

последователей к мысли о зависимости парадигматики, синтагматики и 

семантических полей, а также лексико-семантических и тематических групп. 

Исходя из определения, данного лексико-семантическому полю, Федотом 

Петровичем Филиным, можно выделить следующие основные черты 

лексико-семантических групп: 
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1. Лексико-семантическая группа рассматривается как внутреннее 

специфическое языковое явление, обусловленное ходом его исторического 

развития.  

2. Второй пункт является следствием сказанного в первом - ЛСГ следует 

изучать диахронически, так как лексико-семантические группы изменяются с 

эпохой и приобретают специфические отличительные знаки для этого 

периода. 

3. В рамках любой лексико-семантической группы существует несколько 

видов семантических связей. 

4. Внутри лексико-семантических групп существуют и другие 

семантические взаимосвязи слов, исходя из синонимических и 

антонимических отношений. 

Следует тщательнее разобрать пункт второй, чтобы лучше понять 

структуру лексико-семантических групп. Необходимо учитывать тот факт, 

что в любом из языков на определенной этапе его истории каждая 

синонимическая группа настолько семантически спаяна, что составляющие 

ее единицы не могут свободно классифицироваться без нарушения 

отношений между ними. Это объясняется тем, что синонимичные слова 

обладают либо несколькими значениями, различие между которыми едва 

улавливается, либо одним общим значением, которое осложняется благодаря 

эмоционально – экспрессивной окраске и различным стилистическим 

признакам. Отсюда следует, что при изменении значения одного элемента в 

группе, изменяются все связанные с ним лексико-семантические слова. 

Исчезновение или появление новых слов в группе влияют не только на 

количественный аспект, но на взаимоотношения единиц в группе.  

При объединении нескольких лексико-семантических групп, согласно их 

тематике, образуются тематические группы, в которых находятся слова, 

относящиеся к разным частям речи, как и в семантических полях, но в 
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отличие от последних, единицы в тематических группах связаны общей 

категориально-лексической темой. Таким образом, тематическая группа – это 

совокупность слов, включающая в себя слова разных частей речи и 

объединенных общим основным компонентом значения. В некоторых 

случаях тематическую группу называют тематическим полем, хотя термин 

«поле» используется в сочетании «семантическое поле», которое некоторые 

ученые рассматривают как синоним тематического поля. 

Также не до конца выяснены границы между тематическими и лексико-

семантическими группами. В процессе лексикологических исследований при 

рассмотрении не одного слова, а сразу множества слов, их принято 

классифицировать по содержанию обозначаемых им понятий, иными 

словами, по сферам употребления и темам. Зачастую оставляется без 

внимания вопрос, какими отношениями связаны слова друг с другом, 

согласно их значению. Поддерживая данную точку, зрения Ф.П. Филин 

приводит в качестве примера работу Р.Ф. Брандта «Черты доисторического 

быта славян по данным языка», где выделены разделы (например: 

скотоводство, жилище, одежда и другие), содержащие объединения слов, 

основанных на не лексико-семантических связях, но на классификации 

явлений и предметов. Именно такие совокупности слов называются 

тематическими словарными группами. 

Компоненты тематической группы так же, как и единицы лексико-

семантических групп, с течением времени могут изменяться, выбывать или, 

наоборот, становиться частью группы. При этом изменения не затрагивают 

остальные компоненты группы и не влияют на отношения между ними, что 

является доказательством наличия «нулевых» или «нейтральных» 

семантических связей между единицами группы, то есть об отсутствии 

подобных связей в языке на данном этапе его развития. В качестве примера 

следует привести древнерусское слово хребетъ, первоначальное 
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использовавшееся для обозначения позвоночника, значение которого с ходом 

времени было этимологически вытеснено словом спина. Произошедшее 

изменение никак не повлияло на значениях и употреблениях остальных слов, 

принадлежащих к той же тематической группе, то есть слова рот, голова и 

другие сохранили свои значения.  

Еще одно важное различие между лексико-семантическими и 

тематическими группами обуславливается тем фактом, что первые группы 

представляют собой совокупность закономерностей и законов развития 

лексической семантики языка, в то время как, в тематических группах 

отсутствие или наличие слова зависит от уровня знаний носителя языка, а 

также его способности классифицировать предметы или явления 

действительности, которым присваивается значение. «Если мы не считаем, 

что значение слова тождественно понятию, то мы также не должны 

отождествлять связи между значениями слова и связи между понятиями». 

Учитывая эти особенности можно легко выделить языковую специфику как 

лексико-семантических, тематических групп, так и объединений, которые 

одновременно являются ЛСГ и ТГ.  

Слова, связанные лексическим значением, объединяются не только в 

элементарные микрополя, то есть лексико-семантические группы и 

тематические группы, но и в лексические категории, а именно, группы 

синонимов, антонимов и другие.  Л. А. Новиков определяет лексические 

категории как единство обобщенного лексического значения и 

соответствующих форм выражения. Существует два аспекта лексических 

категорий: семасиология и ономасиология. Семасиологический аспект 

изучает слово согласно принципу знак > смысл, иными словами от знака 

(ПВ) к смыслу (ПС). Именно в этом направлении рассматривается слово в 

толковых словарях. Например, лексема «дом» имеет значение «жилье 

человека». Ономасиологический аспект исследует слово противоположно 
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семасиологическому аспекту, а именно — смысл > знак, то есть от смысла 

или понятия (ПС) к знаку, имени (ПВ). Последней аспект предполагает 

группировки слов по смыслу (тождеству или противопоставлению), 

объединение слов по их системным связям. В связи с чем, его можно назвать 

системным аспектом. В поле его исследований «межсловные категории» - 

антонимия, синонимия и другие. Системные ономасиологические связи слов 

рассматриваются и описываются и в особом типе ономасиологических 

словарей: тематических (идеографических) словарях, словарях синонимов и 

тому подобное. Семасиологический аспект, в свою очередь, рассматривает 

полисемию или «внутрисловную категорию». Согласно формальной или 

семантической оппозиции, лексические категории делятся на три типа: 

1. К семантическим категориям, выделяющимся на основе тождества и 

сходства смысла, семантики (ПС), относятся конверсия и гипонимия, а также 

антонимия и синонимия; 

2. Формальные категории выделяются на основе только тождества формы 

(ПВ), и к ним относится омонимия; 

3. Паронимия относится к формально-семантическим категориям, 

которые выделяются на основе общих черт ПВ и ПС. 

В лингвистической литературе не раз предпринимались попытки 

изучения такого участка лексики, как лексико-тематическая группа названий 

растений. Этой теме посвящен ряд монографий, диссертационных 

исследований и статей. Среди них можно выделить работы, 

рассматривающие отдельные аспекты в описании данного участка лексики, 

работы, имеющие более общий характер и работы, представляющие для нас 

наибольший интерес, содержащие попытки классификации лексического 

класса названий растений. К примеру, диссертационная работа В. В. 

Копочевой «Соотношение искусственной и естественной номинации (на 

материале названий растений)» [14] процесс номинации и вопрос специфики 
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научной номинации в каждой из фитонимических классификаций вызывают 

особый интерес автора. В. В. Копочева приходит к выводу о том, что специфика 

номинативного процесса, прежде всего мотивационная сфера словотворчества, 

обуславливает и специфику результатов номинации как в плане содержания, так 

и в плане выражения. Также изучением лексико-тематической группы 

«названия растений» занималась В. А. Меркулова, чья работа «Очерки по 

русской народной номенклатуре растений» до сих пор считается наиболее 

полным и остается практически единственным большим монографическим 

исследованием данного вопроса. [19] Во многих из перечисленных работ их 

авторы рассматривают лексико-тематическую группу как небольшую и 

замкнутую систему, предпринимая попытки установления в ней 

закономерностей системного характера. Таким образом, А. Л. Итунина написала 

научную работу «Формирование ботанической терминологии в языке русской 

науки XVIII—первой четверти XIX века» [11], в которой она изучала не только 

путь зарождения и развития лексики данной группы, но и исследовала 

эволюцию анализируемых групп на основе системных отношений между 

лексическими единицами группы, а именно синонимических рядов.  

 

Выводы по главе 1 

Наличие сведений о различных привозных лекарствах и о способах 

распространения медицинских понятий делают рукописные травники и 

лечебники значимыми памятниками славянской письменности. На основе 

данного утверждения прослеживается практическая значимость лечебников, 

травников и вертоградов, так как в них содержатся рецепты народной 

медицины, которые в последнее время все чаще используются 

специалистами. 

Лингвистическая содержательность и информативность  лечебников и 

травников дает богатый материал для изучения истории ряда лексико-

тематических полей и формирования специальной медицинской, 
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ботанической и фармацевтической терминологии. И, учитывая тот факт, что 

рукописи создавались для необразованной части населения, тексты 

изобиловали разговорными и просторечными обозначениями, что позволяет 

говорить об уникальной самобытности русского народа. Распределение 

лексики по лексико-тематическим группам, под которыми понимается 

совокупность лексических единиц, принадлежащих разным частям речи, но 

объединенными общим признаком, сильно упрощает изучение, как самих 

лексических единиц, так и системных связей и отношений между ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ» 

2.1 Происхождение слов 

Происхождение лексических единиц невероятно важно для дальнейшего 

изучения лексико-тематической группы с точки зрения различных аспектов, 
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которые входят в рамки нашего исследования. Таким образом, нами были 

выделены две основные группы лексических единиц по происхождению: 

исконно-русские и заимствованные.  

К исконно-русской лексике относятся слова, которые принадлежат 

общеславянским, древнерусским и собственно русским пластам языка. 

Большинство из них дублируются во всех славянских языках.  

Таким образом, горчица, наименование, распространенное в восточно-

славянских и западно-славянских языка, происходит от общеславянской 

основы *gorьkъjь в значении жгучий, едкий, которая произошла от 

общеславянского корня *gor гореть, жечи в общем смысле то, что 

причиняет горе, жжет. 

Помимо горчицы щавель, хрен, хмель, пнева трава, куколь, ячмень, 

конопля, осоть, бобки, пшеница, крапива  и многие другие служат примерами 

исконно-русских наименований. Значения общеславянских корней и основ 

некоторого числа лексических единиц с ходом времени были утеряны, 

например, борога, рута, ячныя трава. 

Вся исконная лексика может быть разделена на три группы: 

1. Общеславянская лексика  — слова, восходящие к эпохе 

общеславянского языка (до VI в. н.э.). К данной группе относятся полынь, 

чемерица, горчица, ячмень, конопля, осоть, бобки, хрен,хмель, пшеница и 

многие другие. 

2. Восточнославянская (древнерусская) лексика  — слова, 

появившиеся в русском языке в период расселения славян в Восточной 

Европе (VI—IX вв.), а также в период образования древнерусского языка 

(IX—XIV вв.). К ним относятся: перец, василкова трава, переступ, 

попутник, мокрица, земляничкник, вороново око, лапушник, молодша трава и 

так далее. 
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3. Собственно русская лексика  — слова, появившиеся в языке 

великорусской народности (XIV—XVII вв.) и национальном русском языке 

(с середины XVII в. по настоящее время). Примерами являются, чернобыл, 

ужовник, буквица, чабрь, воробева трава,подолешникова трава, ломикамень, 

прострел, вязиль, торица трава и прочие. 

Таким образом, к исконно-русским наименованиям лекарственных трав 

мы относим: 

1. Лён 

2. Чернбыл 

3. Гвоздика 

4. Кубышного' 

5. Кувшинцово 

6. Куколь 

7. Лапушник 

8. Семенник 

9. Осотъ 

10. Папоротъ 

11. Терновые леваши 

12. Язык воловныи трава? 

13. Купена 

14. Чеснок 

15. Гнида трава 

16. Камчужная трава 

17. Прокажение трава 

18. Дягил  

19. Скалопендривыя трава 

20. Змино' трава 
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Ко второй группе происхождения относятся наименования, которые были 

заимствованы из различных языков мира, путем их точного перевода или 

транслитерации. Заимствованные слова — слова, которые 

ассимилировались в языке-преемнике, повторяя графическую, 

семантическую, морфологическую, словообразовательную и орфоэпические 

формы слова. В данную группу мы объединяем все названия растений, 

заимствованные из неславянских языков, не выделяя подгруппы по языку-

источнику.  

Наибольшее количество заимствований из греческого и латинского 

языков, что подтверждает историю происхождения лечебников и травников, 

а также из польского, немецкого и турецкого языков, что обуславливается 

территориальной близостью и различным видом отношений между странами, 

например, экономические отношения.  

Русское современное название имбирь было заимствовано из польского 

языка *imbier, но из-за влияния немецкого языка, а именно из-за большого 

количества рукописных текстов, которые были привезены на территорию 

страны, инвариант инбирь от немецкого *ingeber использовался чаще, чем 

первоначальное заимствование. 

Из турецкого языка было заимствовано наименования травы кишнец 

*kišniš через полную транслитерацию с учетом фонетических особенностей.  

В общей сложности из 161 лексической единицы к исконно-русским 

относятся 110 слов, а к заимствованным 51. В процентном соотношении мы 

получили следующие результаты: 69% исконной лексики и 31% 

заимствованной. Итоги анализа не только подтверждают значимость и 

влияние других языков на единицы лексико-тематической группы «Названия 

лекарственных трав», но и показывают состоятельность русского языка в 

процессе номинации единиц лексико-тематической группы «названия 

лекарственных трав». 
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К заимствованной лексике относятся: 

1. Инбирь 

2. Алешниковы травы 

3. Анис 

4. Вероникова трава 

5. Гнида трава 

6. Галган 

7. Уфорби 

8. Зензевере 

9. Кардобенедиктова трава 

10. Кардамон 

11. Кишнец 

12. Кмин 

13. Колган 

14. Конопля 

15. Лавенда 

16. Ладан 

17. Лилъево 

18. Любист 

19. Мак 

20. Мандрагорова трава 

 

2.2 Принципы номинации 

Названия трав несут в себе сведения о ведущих признаках растения, по 

которым и давались наименования. В след за В.В. Копочевой [14] нами были 

выделены три основные группы принципов номинации растений лексических 

единиц тематической группы «Названия лекарственных трав». 

«Собственные», «Относительные», «Условные», которые в свою очередь 
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были разделены на 18 подгрупп, согласно следующим признакам: «Окраска», 

«Форма», «Свойства (устройство растений)», «Покров», «Внешний вид», 

«Запах», «Вкус», «Звук», «Особенности жизнедеятельности», «Лечимые 

болезни», «Местообитание», «Время», «Отношение между человеком и 

объектом», «Воздействие на человека», «Использование человеком», 

«Метафорические наименования», «Отношения между объектами», 

«Отношения между объектами и фауной». Отдельно выделена группа 

заимствованных наименований путем транслитерации или перевода названий 

с разных языков мира.  

 

2.2.1 Собственный принцип номинации 

К группе собственных номинаций относятся единицы, которые были 

названы исходя из внутренних или внешних признаков растений. В 

большинстве случаев наименования основаны на зрительном представлении 

единицы, аналогий с ним, например, вкусовых, обонятельных или 

тактильных. Группа была разделена на 10 подгрупп, отражающих 

определенный признак, по которому были названы единицы тематической 

группы. 

Окраска 

Окраска - самый очевидный из всех признаков. Цвет растения может 

многое рассказать о его свойства. В древности, когда суеверия преобладали 

над разумом, люди полгались на свою интуицию и на свое мироощущение в 

изучении лекарственных трав. Считалось, если растение белого цвета, то оно 

обязательно должно приносить пользу, так как белый цвет ассоциировался с 

чем-то чистым, божественным, светлым. Растения с черными цветками 

старались избегать или использовать их очень аккуратно, ведь этимология 

черного цвета скрывает в себе нечто магическое, вредящее человеку. 

Подобные растения зачастую использовали в различных ритуалах. Также, 
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основываясь на окраске растения, его сравнивали по цвету с каким-либо 

животным, что объясняет огромное количество растений, которые названы в 

честь животных. 

Таким образом, русское название лебеда происходит от слова лебедь, 

исходя из схожести очень светлых практически белых листьев растения с 

белыми перьями лебедя. Это подтверждается тем, что оба слова лебедь и 

лебеда имеют общий древнерусский корень *elb, который имеет значение 

белый.  

Лекарственное растение полынь в народе имеет название чернобыл из-за 

ее черных стеблей, которые, засохнув на полях, резко выделяются зимой на 

белом снегу.  Однако название чернобыл связано не только с цветом стеблей, 

но и с непосредственным применением растения. Данное растение зачастую 

использовалось при лечении различных женских недугов, поэтому чернобыл  

считается «женской травой». В восточной медицине и восточной философии, 

которые внесли свой вклад в становление медицины на Руси, считается, что 

черный цвет олицетворяет женщину или женское начало.  Соответственно, 

разбирая слово по составу, мы получаем черн  как отсылку не только к 

окраске растения, но и к его свойству, а также был от слова былие – трава. 

Форма 

Еще одним значимым признаком наименования лекарственных растений 

является их форма. Чаще всего названия придумывались по аналогии с 

предметами, форму которых напоминало растение или какая-то его часть. 

Например, лекарственное растение куколь   общеславянский  

*kọkolь является одним из звукоподражательных вариантов названия 

колокола *kolkol

.  



 

39 

 

По своей форме и цвету засушенные плоды гвоздики очень напоминали 

деревянные клинья, заостренные на одном конце и с шапкой на другом, 

которые использовались при строительстве и назывались гвоздями. Оба 

слова имеют один общеславянский корень *g(v)ozdъ от глагола гвоздить, 

которое имеет значение «бить, колотить». 

Наименование  растения лапушник, известного в народе как лопух, 

связывают с общеславянскими корнем *lopuch-, которое имеет значение 

лапа, лопата,  и корнями с чередованием *lep-, *lop-, *lap-, основное 

значение которых лист. На Руси лапушником называли растение с 

большими, широкими листьями, которые и по размеру и по форме 

напоминали лопату. 

Свойства растения 

Под свойствами растений мы имеем в виду не их лекарственные свойства, 

а свойства их формы или оболочки.  

Лекарственные травы репейник и осоть имеют общую закономерность, 

которая связана с особенностями их покрова, а именно наличие колючек или 

шипов. Репейник на Руси обозначал колючие растения, а также их плоды, 

поэтому его синонимами в народе считаются слова шип, колючка. 

Наименование репейник произошло от общеславянского корня *rěp-, 

которое имеет значение тычинка, кол. Осотъ, растение, имеющее острые 

листья,  в праславянском языке *osъtъ, в свою очередь, произошел от корня 

*ос в значении быть острым, острый, что подтверждает отражение его 

свойства в наименовании.  

Русское название растения папоротник является совокупностью двух 

значений, а именно общеславянских слов *paporotь, что означало поросль, 

заросль,и *porotь в значении парить, перо. Данное наименование присвоено 

растению из-за его ветвей, которые будто парят над землей, напоминая 

птичьи перья. 
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Запах 

Практически все лекарственные травы имеют свой специфический запах, 

который трудно спутать с каким-либо другим. Так же, как и окраска, запахи 

помогали лекарям определить область применения растения или их 

некоторые свойства. Многие из особо душистых трав использовались для 

того, чтобы сделать снадобье или еду ароматнее, что лучше сказывалось на 

общем состоянии больного. 

Наиболее очевидным примером является общерусское и этимологически 

прозрачное слово душица, которое образовано от общеславянского слова 

дух, имеющее значение запах. Растение получило такое название благодаря 

сильному и приятному запаху эфирного масла, которое в нем содержится.  

Душистое растение укроп, которое в данное работе представлено 

названиями кроп *kropъ и копр *koprъ, произошедшие от общеславянского 

корня *kprъ, означающего вонять, пахнуть, а в последствии душистое 

растение. Укроп ценится и широко применяется в кулинарии именно 

благодаря своему неповторимому аромату.  

Вкус 

Так как основной способ лечения недугов травами – это прием травяных 

настоек и снадобий внутрь, вкусу лекарственных растений придавали 

большое значение. 

Так полынь  получила свое наименование благодаря очень 

горькому вкусу, из-за чего одним из народных названий было горькая трава. 

Название связано общеславянскими чередующимися корнями *pel- : *pol- : 

*pal- , глаголом *paliti, из которого произошел русски глагол палить, и 

старославянским глаголом  *polĕti со значениями пылать,гореть, 

сжигать.  

Такой же вкус имеет трава с этимологически прозрачным названием 

горчица. Наименование происходит от общеславянского слова с корнем *gor  
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- *gorьkъjь, имеющее значение жгучий, едкий и происходящее от 

общеславянского  глагола *gořeti, что значит гореть, жечь, в устаревшем 

значении. – то, что жжет, причиняет горе. С XI века горьчица – это горькое 

зелье, буквально «горькая трава». 

 

Особенности жизнедеятельности 

Растения отличаются друг от друга не только какими-либо внешними 

признаками, но и особенностями жизнедеятельности. Под этим термином 

подразумевается среда, в которой обитают растения, возможная активность 

растений или их реакция на внешние раздражители. 

К примеру, лекарственная трава солноворот, которая в современно 

русском языке известна как подсолнух, представляет собой длинное растение 

с круглой шапкой, усыпанной желтыми лепестками по краям и черными 

семенами в центре. Когда встает солнце, растение как бы поднимает вверх 

голову и поворачивается вслед за движением солнца в течение всего дня. 

Поэтому путем сложения двух основ слов «солнце» и «поворот» получилось 

наименование солноворот трава. 

Земляничная трава изначально берет свое название от исконно-русского 

слова земля путем прибавления к нему суффиксов. Листья растения, а также 

его плоды стелются по земле, как бы жмутся к ней, поэтому трава из-за 

низкой подвески считается более «земляной», чем остальные, что и отражено 

в ее названии. 

Лечимые болезни 

Лекарственные травы в своем большинстве используются человеком не 

только для того, чтобы избавляться от каких-либо недугов, но также 

применяются в быту, в кулинарии. Однако есть некоторые травы, которые 

лучше всего проявляют себя именно как лекарственные, в связи с чем им и 

были даны названия. 
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Одной из таких трав является гнида трава, которая применялась для 

избавления от вшей, которых в древности называли гнидами. Средство 

применялось не только для лечения людей, но и для избавления от 

насекомых для животных. 

В подгруппе присутствуют травы, названия которых – производные от 

наименований болезней. К примеру, на Руси подагра называлась камчугом 

или камчужная болезнь, а растение, которым лечили данное заболевание, 

называли камчужницей или камчужной травой, так как другое применение 

травам так и не было найдено. Лекарственное растение прокажение трава 

получило свое наименования по тому же принципу, что и камчужная трава, 

исходя из названия болезни проказа, путем чередования гласных и 

прибавлением суффикса.  

Существуют травы, которые использовались как антидот от укусов 

некоторых ядовитых представителей фауны, таких как змеи или 

сколопендры. Отсюда происходят наименования трав змеина трава и 

скалопендривыя трава. 

Русское название растения дягиль  имеет исконно славянское 

происхождение *dęgylь или *dęglь от корня *dęg со значением здороветь, 

быть сильным. Данное растение с давних времен используется лекарями для 

создания тонизирующих лекарственных средств. 

 

2.2.2 Относительный принцип номинации 

В след за В. В. Копочевой к этой группе мы относим единицы, 

отражающие отношения между объектами группы, отношения растений и 

человека, растений и представителей фауны, а также признаки единиц 

рассматриваемой группы выражают ориентацию растений в пространстве. В 

общей сложности группа делится на 7 подгрупп. 

Местообитание 
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Одним из признаков для «говорящего» наименования растений является 

их местопроизрастание. Отражение данной информации в названии растения 

упрощало их поиск для дальнейшего применения с целью избавления от 

недуга. 

Чаще всего подобные наименования происходили от названия деревьев, 

так как они создали благоприятные условия для произрастания некоторых 

видов растений 

Таким образом, свое название получила подолешникова трава. В 

процессе номинации за основу был взят корень *olьcha, который обозначает 

дерево ольха, и путем прибавления приставки под-, указывающей на то, что 

трава произрастает у основания дерева, а также с добавлением 

притяжательных местоимений, было образовано наименование травы.  

Название лекарственного растения макрица трава содержит 

общеславянский корень *mokr, имеющий значение мокрый, влажный. 

Известно, что рассматриваемое растения произрастает только в условиях 

повышенной влажности, что и было отражено в названии. 

Время 

Данная подгруппа содержит лексические единицы, наименования 

которых отражает определенную информацию о времени их произрастания 

или о времени активности частей растения. 

Например, название сентябриева трава говорит о том, что данное 

растение начинает расти именно в сентябре, а заря трава устроена таким 

образом, что ее цветки раскрываются утром при попадании первый 

солнечных лучей. 

Отношения между человеком и объектом 

Исходя из соображений о том, что бывают различные отношения между 

человеком и лексическими единицами тематической группы, было решено 

разделить рассматриваемую лексико-тематическую группа на две подгруппы. 
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Воздействие травы на человека и травы использование человеком 

Лекарственные травы использовались не только для лечения заболевания, 

но и в быту, в кулинарии и даже в различных обрядах. Это обуславливается 

тем, что им придавалось некоторое магическое значение, что тесно связано с 

языческой культурой русского народа в средние века. 

Таким образом, растение, которое использовалось для удержания красоты 

или возвращения молодости, было названо молодша трава с 

использованием общеславянского корня *molod, означающего  молодость, 

молодой.  

А растение журиха происходит от слова жир, которое в общеславянском 

языке произошло от слова желудь, поэтому жир также подразумевает пищу, 

корм. Траву журиху использовали для подкормки домашнего скота, чтобы 

оно скорее набирало массу и его можно было заготовить для употребления в 

пищу. 

Наиболее очевидным и видимым влиянием травы на человека можно 

назвать «ожоги» от кропивы. Общеславянская праформа *kopriva / *kropiva 

перестановка pr > rp по ассоциации с кропити (по крапинкам от ожога 

крапивой). Глагол кропить обжигать, старославянское оукропъ – кипяток, 

сходство, исходя из основных «обжигающих» свойств крапивы. 

Метафорические названия растений 

Лексические единицы данной подгруппы отражают видение 

лекарственных трав человеком, исходя не из их внешних или внутренних 

признаков, а из собственного мироощущения, что также связано с языческой 

природой и суевериями. 

Поэтому в названии травы девесил, в праславянской реконструкции 

*devęsilъ, отразилась магия числа девять. Согласно старым поверьям, 

растение излечивает от девяти недугов, дает человеку «девять сил».  
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Растение подорожник в средние века называлось попутник. Данная трава 

произрастает возле троп, дорог и как бы сопровождает путешествующих в их 

странствии, всегда «по пути». 

Наименование травы прострел берет начало из легенды, где листья 

растения были прострелены громовою стрелой Архангела Михаила, 

стрелявшего в нечистую силу, прятавшуюся за прострел-траву.  

Адамова голова трава, в настоящее время известная как мандрагора, 

считалась чудодейственным средством, использовавшимся не только в 

языческих, но даже и в церковных обрядах. Данное растение олицетворяло 

мужское начало и мужскую силу, отсюда аллюзия к Адаму, первому 

человеку, который был создан Богом. Цветок растения похож на череп, а его 

корень в форме креста напоминает руки и ноги человека. Считалось, что, 

обладая чудодейственное силой, адамова голова трава спасает от нечистых 

сил и помогает охотникам поразить их добычу.  

Схожесть с другими растениями 

Важным определяющим фактором для наименования растения была их 

схожесть с другими единицами тематической группы. Общие черты искали 

во всем, начиная от внешнего вида, запаха и вкуса и заканчивая 

лекарственными свойствами. Таким образом, в данной подгруппе были 

собраны единицы, которые носят названия других трав, схожих с 

рассматриваемыми по некоторым признакам. 

К примеру, травянистое растение, которое в народе известно как морская 

капуста, на самом деле не имеет родственной связи с обыкновенной 

капустой. Тем не менее, впервые попробовав растение, характерный хруст и 

вкус напомнили белокочанную капусту, что привело к решению дать ей 

такое же название с указанием места произрастания – морская. 

Взаимодействие с представителями фауны 
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В тексте травника и лечебника представлены лексические единицы, 

которые отражают взаимодействие лекарственных трав с представителями 

фауны. Названия растений в большинстве случаев были названы по аналогии 

с различными отличительными чертами животных, например, окраска, 

шерсть, некоторые части тела. В подтверждении этого приведены единицы 

тематической группы «Названия лекарственных растений», которые 

получили свои наименования на основе обобщающих признаков с 

представителями фауны. 

Известную в современности траву валериану в средние века называли 

кошкина трава. Растение получило подобное название из-за сильного 

воздействия на представителей семейства кошачьих, которые в свою очередь 

испытывают непреодолимую тягу к траве, названной в честь них. 

Баранова трава  носит данное название не потому, что растение входит в 

рацион животных, а исходя из сходства свисающих с цветков растения 

лепестков и пушистых хохолков отцветших корзинок с шерстью животного.  

Лекарственное растение, известное в народе как вороново око получило 

свое название из-за черного цвета ягод, которые очень напоминали глаза 

ворона. Помимо внешнего сходства, название отражает лекарственные 

свойства растения, так как данную траву использовали для приготовления 

отваров и снадобий, улучшающих зрения человека. 

 

2.2.3 Условный принцип номинации 

Группа условных наименований включает в себя отыменные названия. 

Выявить основания номинации в данном случае чрезвычайно трудно, 

невозможно конкретизировать условия наречения, которые были забыты и не 

подлежат восстановлению. К единицам рассматриваемой группы относятся 

такие растения, как мироман трава, углосова трава, финилова трава, 

потка трава и андрика. 
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В процентном соотношении данные способы номинации не равны. Так, 

группа собственного принципа номинации составляет 22% от общего числа 

лексических единиц, группа относительного принципа номинации 27%, а 

группа условного принципа номинации включает 18% лексических единиц 

от 161 наименования лекарственных трав. Наибольшее количество названий 

лекарственных трав представлено в группе относительного способа 

номинации, а наименьшее в группе условного способа номинации.  

 

 

 

 

2.3 Системные отношения: вариативность и синонимия 

Отношения вариативности и синонимии являются важными системными 

свойствами изучаемой лексики, которые были выделены нами в ходе 

исследования лексико-тематической группы «Названия лекарственных трав». 

 Вариативность – в языкознании: фундаментальное свойство способа 

существования и функционирования единиц языка и языковой системы в 

целом. Данное понятие можно охарактеризовать с помощью понятий 

инварианта и варианта, где вариант – это одна из нескольких редакций чего-

либо, видоизменение или разновидность какого-либо понятия, то есть 

различные проявления одной и той же сущности. Обязательным условием 

для существования варианта является тождество значений лексических 

единиц. Инвариант – абстрактное обозначение одной и той же сущности в 

отвлечении от её конкретных вариантов, отображающее общие признаки 

класса объектов, образованного вариантами на основе данных признаков. 

Инвариант и вариант противопоставлены друг другу.  

В ходе исследования вариативности лексических единиц лексико-

тематической группы «Названия лекарственных трав» мы разделили 
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единицы на 4 группы, каждая из которых объединена определенным 

инвариантом. 

Фонетические варианты 

Суть данной группы рассматривается в рассмотрение фонетического 

различия вариантов, которые были в ней собраны.  При анализе 161 

лексической единицы лексико-тематической группы «Названия 

лекарственных трав», которые составили, в обшей сложности, 1971 

употребление, мы отнесли к группе фонетической вариативности 66 случаев 

уникальных вариантов фонетических различий. Принцип анализа 

рассматриваемой группы был применен и к трем остальным группам. 

Фонетические различия появились из-за малограмотности населения, 

люди чаще всего записывали слова, так как они их слышали. А исходя из 

того, что травники и лечебники являются результатом народного авторства, 

неудивительно, что в ходе исследования мы встретили наибольшее 

количество именно фонетических случаев вариативности лексических 

единиц. В качестве примера следует привести следующие пары: 

 Калган – галган, где в настоящее время закрепившимся вариантом 

является калган, несмотря на то, что это заимствованное, путем 

транслитерации, наименование *galgan из польского языка; 

 Еуфорбïево – уфорби, трава, известная в современном русском языке, 

как молочай. Изначально, наименование было транслитерировано от 

греческого *euphorbia, впоследствии сочетание букв «еу», дающее звук «эу», 

было сокращено до звука «у», который более привычен для русского языка.  

 Полын – пелын - палынь, название травы полынь, было произведено от 

общеславянских корней *pel-, *pol-, *pal- , связанных с глаголом 

*paliti,означающем палить, жечь (что отражает вкусовые свойства травы). С 

XI в. использовался вариант пелынъ *pelynь, затем палын *palynь, которое в 

дальнейшем перешло в полынь *polynь. 
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Также к данной группе относятся: 

1. Галган – Калгань 

2. Горчицею – горчицаю 

3. Горчичное – горчишное 

4. Деветесиль  –  деветесил 

5. Игирево – игирева 

6. Кɣ бышнового –кɣ бышечнаго 

7. Кɣ каль – кукол 

8. Лавенда – лаведа 

9. Салвия – солфïи 

10. Цытвар – цыцварь 

 

 

Морфологические варианты 

Варианты, представленные в группе «Морфологические», являются 

однокоренными словами, в которых прослеживаются изменения в лице, 

падеже, числе, роде, а также в образовании форм прилагательных и 

существительных, которые в текстах травников и лечебников зачастую 

использовались как взаимозаменяемые. Нами было обнаружено 48 

уникальных вариативных пар, отражающих варьирование по схеме 

прилагательное ⇆ существительное.  

Например, кроп-кропово’, рута – рутова, полын – полынным. 

Наиболее часто в образованных прилагательных встречаются замены 

нормативной формы женского рода формой среднего рода, что характерно 

для южнорусской речевой среды. 

К примеру, змино’ трава – змеина трава, буквично’ трава – буквица, 

горчично’ трава – горчица.  
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Также были выделены варианты, в которых выработка узуальной нормы и 

ее соотношение с формирующейся национальной нормой представлены в 

падежных формах, к примеру, в предложном падеже, ранее оформляющийся 

древней общенародной и церковно-славянской флексией -ђ (е) и новой исконно 

русской флексией –у:  

 -у: о хрену, о перцу, о хмелю. 

 -ђ (е): о горохђ, о овсђ, о макђ. 

К группе морфологических вариантов относятся: 

1. Ɣглосова трава  - углалѣ   

2. Iгир – игирево 

3. Бɣ квица – буквично    

4. Гунба – гунебнова 

5. Дɣ шицы - дɣ шичные 

6. Исоп –  исопов 

7. Кмин – кмино’ 

8. Манна – манною 

9. Рɣ та трава - рутова  

10. Чемерица – чемерично 

Синтаксические варианты 

Инвариантом группы является синтаксическая различимость лексических 

единиц, где первый из вариантов – это одно слово, чаще всего 

существительное, выражающее название лекарственной травы. А второй 

вариант – словосочетание, содержащее первый вариант, либо однокоренное 

слово, чаще всего прилагательное, сочетающееся со словом трава или зелие. 

Оба варианта, как и варианты предыдущей группы, наравне использовались 

авторами для обозначения травы в тексте. 

В качестве примеров мы приводим следующие варианты: 

 Горчица - горчица трава, где первый вариант – существительное, а 

второй – словосочетание горчица в сочетании со словом трава. 
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 Гунба - Гɣ нбинна' трава, в первом случае у нас представлено 

существительное, а во втором словосочетание с однокоренным первому 

варианту прилагательным и словом трава. Языковое варьирование 

указывает на не до конца сформировавшиеся узуальные нормы. 

К синтаксическим вариантам мы также относим: 

1. Василки – василковая трава 

2. Горохъ трава – горохъ 

3. Гунба - Гɣ нбикова трава – гɣ нбинна' трава 

4. Камчужная трава ,Камчужникъ 

5. Кардамон – кардамон зели 

6. Мокрица – мокрица трава 

7. Пшеница – пшеничная трава 

8. Романе – траву романову 

9. Селедонѣ  – травы селидоневы 

10. Ячною – травы ячныя 

Орфографические варианты 

Группа с орфографическим инвариантом, колебание орфографии, 

является второй по степени распространенности. Причины большого 

количества лексических единиц, имеющих орфографические различия, такие 

же, как у лексических единиц с фонетическим инвариантом, а также связь с 

исторически-сложившимися изменениями в алфавите русского языка, 

которые произошли в процессе его развития. Таким образом, буквы, которые 

были исключены из алфавита, а соответственно, больше не использовались 

на письме, заменили на буквы со схожим звучанием, либо на буквы, 

предназначенные заменить вышедшие из обихода символы. Наиболее частые 

замены букв «i», «ѣ » и «ω», где последний использовался как предлог о. 

Например, Iгир – Игир, о лебедѣ  –  ω  лебеде и петросилиевы травы – 

петросилïевы травы. 
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К группе орфографических вариантов также относятся: 

1. Iсопова трава – 3 раза, трава исопова 

2. Землянице – земляницѣ  

3. Кабебе – кобѣбе 

4. Копру – 2 раза, копрɣ  

5. Макрица трава – мокрица трава 

6. Ма'ранова трава – 1 раз,  мо'ранова трава 

7. О маннѣ  – 1 раз, о манѣ  

8. фьялкɣ  - фïялку 

9. Шафран – шафранъ 

10. Ячною  - ячнаю 

Синонимия – это тип семантических отношений языковых единиц, 

заключающийся в полном или частичном совпадении их значений [9]. 

Существует несколько подходов изучения синонимии: 

1. В центре внимания находятся сходство или тождество значений; 

2. В основе изучения лежит полная или частичная взаимозаменяемость 

слов в тексте; 

3. Под рассмотрением стилистические и оценочно-характеризующие 

свойства синонимов. 

Эквивалентность множества значений лексических единиц, совпадающих 

сем и их отдельных значений называется семантическая сущность 

синонимии.  

Существует два понимания синонимии – узкое и широкое, при том, что 

узкое используется при адекватном перефразировании текста, а широкое при 

уточнении содержания понятия и характеристике его различных сторон. 

Синонимия в функциональном плане является способностью замещать 

языковые единицы во всех или определенных контекстах без изменения 
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содержания высказывания, что достигается благодаря сходству или 

тождеству значений языковых единиц.  

Вопрос синонимии невероятно важен при изучении лексико-тематических 

групп, так как все единицы, входящие в группу, связаны друг с другом 

определенным видом семантических отношений. В нашем исследовании в 

лексико-тематической группе «Названия лекарственных трав» лексические 

единицы объединены синонимическими отношениями. 

Причин появления подобных синонимических связей в группе довольно 

много: 

1. Названия растений, где одно произошло от другого благодаря 

некоторому сходству или возможно родству. Название репейник произошло 

от слова репей с общеславянским корнем *rep, означающим тычинка, кол, 

так как оба растения имеют шипы. 

2. Совпадение заимствованных именований из двух и более языков. 

Например, трава, известная в современном русском языке как любист, имеет 

синонимичное название трава заря, так как оба наименования были 

заимствованы, но одно из них из немецкого языка, а другое из латинского. 

Название любист происходит от немецкого liebstöckel от корня *lieb, 

означающего любить, а название трава заря образовано от латинского 

levisticum с корнем *levis свет. 

3. Трава могла быть названа исходя из разных свойств растения, 

соответственно, наименования содержат разные общеславянские или 

заимствованные корни. Лопушник и попутник – два наименования одного и 

того же растения, более известного в современном русском языке как лопух 

или подорожник (слова, производные от анализируемых). Лопушник 

отражает внешний вид растения, происхождение связывают со словами 

лопата, лапа с общеславянским корнями *lop, *lap основное значение 
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которых лист. Название попутник имеет отношение к местообитанию 

лекарственной травы, производное от выражения «по пути». 

4.  Сочетание заимствованного названия и исконно русского 

наименования. Таким образом, растение мандрагора также известно в 

русском языке как адамова голова трава. Это связано с тем, что данное 

растение олицетворяло собой мужскую силу и мужское начало, а первым 

человеком на земле, согласно Библии, был Адам. Более того верхняя часть 

растения напоминает по своему внешнему виду человеческий череп, а его 

корень похож на человеческие руки и ноги. Исходя из этого, растение 

получило название адамова голова трава. Мандрагора – это транслитерация 

с греческого языка mandragoras. 

5. Общий признак растений – вкус, запах или внешний вид, по которому 

две или более травы могут путать между собой. Анис и укроп считаются 

синонимами, благодаря характерному аромату, из-за которого эти два 

растения часто путали. В настоящее время они оба используются в 

кулинарии как ароматные приправы. Таким образом, нами было обнаружено 

68 уникальных синонимических пар и рядов. Помимо рассмотренных 

примеров к ним также относятся: 

1. Адамова голова трава – мандрагора 

2. Воловныи язык трава – солодко’ дуб - девясил 

3. Воробева трава – пшеничная трава 

4. Воробево семя трава – пшеница 

5. Вороне сало трава – репейник 

6. Вороново око – воронец  

7. Вязиль – бобовая трава 

8. Гунба – фенхель – тмин 

9. Кардамонъ – омумъ 

10. Кардобенедиктова трава – шафран 
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11. Кишнец – кориандр 

12. Кмин – тимон трава 

13. Петросилiева трава – петрушка 

14. Полбъ – пшеница 

15. Прос – пшеница 

16. Тимон трава – укроп 

17. Трава еленiя – девесял 

18. Цытвар – полынь 

19. Чернобыл – полынь 

20. Щаве’ – борщевник 

 

2.4 Способы словообразования 

В процессе анализа лексических единиц лексико-тематической группы 

«Названия лекарственных трав» нами была создана классификация способов 

словообразования наименований трав, которая включает в себя следующие 

способы:  

1. Опрощение суффикса – наименования лексических единиц были 

образованы путем опущения суффикса основы слова-прототипа, которое 

было заимствовано из иностранного языка. К примеру, наименование анис  

произошло от греческого *anisum, путем опущения суффикса um, что дало 

основу anis, которая была транслитерирована с помощью киррилицы. Или 

название травы, известной в русском языке как калган, также имеющее 

вариант галган, было заимствовано из латинского языка – форма *galganta, 

путем транслитерирования и опущения суффикса –ta.  

2. Суффиксация с помощью продуктивного суффикса. Суть данного 

способа заключается в том, что наименование было получено в процессе 

добавления словообразующего суффикса к исконно русской или 

заимствованной основе.  
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1. Суффикс –ник. Название репейник было образовано исходя из основы 

репей, имеющей общеславянский корень *rep, путем прибавления 

продуктивного суффикса –ник.. 

2. Суффикс –ица. Наименование мокрица получено от общеславянской 

основы *mokr, означающей мокрый, влажный, прибавление к ней суффика –

ица. 

3. Суффикс –н. Кубышного имеет основу кубыш, к которой прибавили 

суффикс –н и –ого. 

4. Суффиксы –ев, -ов, -ив. Кропива образовано от общеславянского корня 

*krop, к которому прибавили суффикс –ив. 

5. Суффикс –их. Гречиха, произошедшая от транслитерированного с 

греческого языка  корня *грек и суффикса –их. 

6. Суффикс –ово. Наименование лексической единицы кувшинцово было 

получено от общеславянской слова кувшин путем прибавления к нему 

продуктивного суффикса –ово. 

7. Суффикс –ын. Название полын получение путем добавления 

словообразующего суффикса –ын к общеславянскому корню *pol. 

8. Суффиксы –ик, -ок. С добавлением продуктивного суффикса –ок было 

получено наименование лекарственной травы чеснок. 

9. Суффиксы –ова, -ева. Данные суффиксы, в основном, были 

использованы для образования прилагательных от имен существительных. 

Таким образом, воробева произошло от исконно русской основы вороб с 

добавлением к нему суффикса –ева. 

10. Суффикс –ик. Наименование лекарственной травы гвоздика 

происходит от общеславянского корня *gwoзdь и продуктивного суффикса –

ик. 

3. При способе сложения основ большую роль играет значение данных 

основ и отражение их значений в свойствах самого растения. Например, 
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девясил – название, образованное сложением слов девять и сил, 

подразумевающее тонизирующее свойство растения, которое «давало девять 

сил». 

4. Один из двух наиболее распространенных способов является сложение 

двух слов по схеме прилагательное плюс существительное, образующее 

словосочетание. К примеру, баранова трава, еления трава, подолешникова 

трава. 

5. Вторым наиболее распространенным способом производства 

наименование является сложение двух имен существительных, которые 

образуют словосочетание – приворот трава, гнида трава, вязиль трава. 

 

Выводы по главе 2 

В ходе исследования нами были рассмотрены происхождение, принципы 

номинации, системные отношения вариативности и синонимии, а также 

словообразование 161 единицы лексико-тематической группы «Названия 

лекарственных трав».  

Изучая принципы номинации, мы рассмотрели только исконно-русские 

названия, исключив заимствованные единицы лексико-тематической группы, 

по которым невозможно определить особенности языковой картины мира. К 

группе собственных наименований относятся 36 единиц, 2 из которых 

находятся в подгруппе «Окраска», 6 в подгруппе «Форма», 7 в подгруппе 

«Свойства», 2 в подгруппе «Запах», 6 в подгруппе «Вкус», в подгруппе 

«Особенности жизнедеятельности» находятся 7 наименований и подгруппа 

«Лечимые болезни» содержит 6 лексических единиц. Наибольшее 

количество наименований находится в подгруппах «Свойства» и «Лечимые 

болезни». 

Группа относительных наименований включает 45 лексических единиц 

тематической группы, где 5 мы отнесли к подгруппе «Местообитание», 2 
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названия включены в подгруппу «Время», 15 наименований были 

определены в подгруппу «Отношения между человеком и объектом»,  у 6 

единиц были выявлены признаки, относящиеся лексических единиц 

принадлежат подгруппе «Взаимодействие с представителями фауны». 

Доминирующее количество названий отмечено в подгруппах «Отношения 

между человеком и объектом» и «Взаимодействие с представителями 

фауны». 

Группа условных наименований оказалась довольно частотной, она 

содержит 30 лексических единиц. Это обуславливается тем фактом, что 

рассматриваемые рукописные памятники берут свое начало даже не в 

указанный период XVII и XVIII в.в., но намного раньше, так как травники и 

лечебники хранят в себе многовековую народную мудрость. 

По происхождению мы разделили все единицы лексико-тематической 

группы «Названия лекарственных трав» на исконно-русскую лексику и 

заимствованную. Слова, образованные от общеславянских корней, составили 

67% от общего числа единиц, а заимствованные 33%. 

В процессе рассмотрения системных отношений вариативности и 

синонимии мы пришли к выводу, что практически все рассмотренные 

инварианты имеют в общей сложности несколько десятков повторений. В 

лексико-тематической группе «Названия лекарственных трав» мы выделили 

4 группы вариативности с орфографическими, фонетическими, 

морфологическими и синтаксическими закономерностями. Наиболее 

распространенными группами вариантов являются лексические единицы, 

объединенные фонетическим и орфографическим инвариантами, которые 

составляют 30% и 27% соответственно, от общего числа единиц. Группы 

морфологических и синтаксических вариантов 22% и 21%. Также мы 

обнаружили 68 синонимических пар, которые были объединены на основе 
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совпадения свойств, диалектных различий, одновременного заимствования 

лексических единиц на разных участках территории страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тобольский вариант «Лечебника XVII века» и тобольского «Травника 

XVIII века» являются подлинным наследием прошлого и национальной 
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культуры. По жанровым свойствам, а также по содержанию травники, 

лечебники и вертограды близки к своеобразным простонародным 

энциклопедиям. Основная семантико-тематическая направленность 

рукописных текстов данного жанра – рецептурное врачевание народными 

средствами, выполненных из различных лекарственных трав.  

Результаты проведенного комплексного анализа 161 наименования 

лекарственных трав в количестве 1971 употребления показывают, что 

лексические единицы представляют собой лексико-тематическую группу.  

По происхождению наименования трав можно разделить на 2 неравные 

группы: исконно-русские и заимствованные. Так, исконно-русская лексика 

составила 67% от общего числа лексических единиц, а заимствования 

составили 33%.   

Названия травам давались по каким-либо ведущим признакам или исходя 

из некоторых ассоциаций. Мы вслед за В. В. Копочевой делим все способы 

номинации на 3 основные группы собственных, относительных и условных 

способов номинаций. В процентном соотношении группа собственных 

способов номинаций составляет 22%, группа относительных способов 

номинации  27%, а условные способы номинации 18%. 

Внутри исследуемой нами лексико-тематической группы были выявлены 

междусловные семантические отношения вариативности и синонимии, 

которые послужили базой для создания новых классификаций для более 

детального и полного анализа лексических единиц и их внутригрупповых 

отношений. В процессе исследования вопроса вариативности, мы получили 

следующие результаты. Группа фонетических инвариантов содержит 

наибольшее количество лексических единиц и составляет 30%, группа 

орфографических инвариантов 27%, группа однокоренных инвариантов 22% 

и группа синтаксических инвариантов 21%. С точки зрения синонимии 

лексические единицы делятся на 5 групп, которые были образованы на 
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основе объединяющих или различающих признаков единиц лексико-

тематической группы «Названия лекарственных трав». 

 В целом языковое варьирование дает показательную картину не до конца 

сформированной узуальной нормы. 

Таким образом, простонародные травники и лечебники представляют 

богатый источник для изучения развития русского литературного языка и 

русского медицинского языка, что очень значимо для осмысления основ 

русского литературного языка. Мы считаем изучение других лексико-

тематических групп в тобольском «Лечебнике XVII века» и тобольском 

«Травнике XVIII века» перспективным исследованием в области 

лингвистики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Словник 

1. Ɣглосова трава, углалѣ ; 

2. Iгир, ω игирѣ , Iгирево, игирево, игирева; 

3. Iнбир, о и[н]бирѣ , инбирю, ынбирем, о инбирѣ , Iнбирю, инбириковом, 

инбиръ, инбиря, инбиремъ; 

4. Адамова голова трава; 

2. Александрийский лист 

3. Алешниковы травы; 

4. Андрика; 

5. Анис, анисом, анисъ, анисово травѣ , анисѣ , анисовом, анисɣ , анисово

е; 

6. Архаимъ цр[ь] трава; 

7. Бɣ гань трава; 

8. Бɣ квица, о бɣ квице, травɣ  бɣ квичнɣ ю, бɣ квицы, буковицɣ  траву, 

буквичное, травы буквицы, буквицɣ , буквицу, буквицъ, буквичнаго, 

буквично’; 

9. Базыка; 

10. Баклан трава; 

11. Баранова трава 

12. Бгородицкая, богородичная трава; 

13. Бобовая трава, бобового, бобово' травы, бобковом, бобовою, 

бобоваго, бобово, бобовы травы, травɣ  бобовɣ , бобово, бобковым, бобковъ, 



 

68 

 

бобова, бобу, бобовое, бабовъ, боб, бобы, бобоваго, бобковаго, бобков, 

бобковое, бобки; 

14. Борога, о бораговом, о бороге, борагово' травы, бороговы травы4 

15. Борщь, о борще, борщɣ ; 

16. Бронець трава; 

17. Былецъ трава; 

18. Василкова трава, василково' травы, о восилковом, травɣ  

василковɣ , василковы травы, василки, о, о восилках, василковое, василковъ, 

василковая трава, василковая травы, василковые травы, восилковую; 

19. Вересъ  травɣ ; 

20. Вероникова трава, из верониковы травы; 

21. Воробева трава , о воробеве сѣмени траве, воробево сѣмя трава, 

воробевы травы, воробевыя травы, воробьевои травы; 

22. Вороне сало трава, о вороне салѣ  травы; 

23. Воронецъ трава; 

24. Вороново гнѣ здо; 

25. Вороново око; 

26. Вязиль травɣ ; 

27. Гɣ нбикова трава, гɣ нбикою травою, гɣ нбинна' трава, с 

гɣ нбинным, гɣ нбины травы, гɣ нбиновы травы, гɣ нбиннною травою, о 

гɣ нбинном, из гɣ нбинно' травы, гунба, о гунбѣ , о гɣ нбинном, гɣ нбɣ , 

гунебнова; 

28. Галган, о галганѣ , галганова, галганɣ ; 

29. Гасникъ трава; 

30. Гвоздика, о гвоздикѣ , ω гвоздишном, гвоздикою, з гвоздишным, 

гвоздико', гвоздики, гвоздику, (з) гвоздикою; 

31. Гнида трава; 

32. Горонецъ трава; 
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33. Горохъ трава, горохɣ , гороховое, горох, горахово’, гороху, 

горохавыя, горохѣ ; 

34. Горчица, о горчице, о горчишном, горчицы, горчишное, 

горчичных, горчично’, горчичное, горчицаю, горчица трава, трава горчицы, 

горчичные травы, горчицу, (з) горчицею, травою горчичною, горчичным, 

горчицɣ ; 

35. Гречихѣ ; 

36. Дафнава зелия; 

37. Девесил, о девесилѣ , девесилово, девясилно', трава девясил, 

девятесил трава, девятесилъ, девясилу; 

38. Дягил, дягил траву, дягилу, дягиль; 

39. Еуфорбïевом, еуфорбïево, еуфорбïю, уфорби; 

40. Землянице, о земляницѣ ; 

41. Земляничнɣ  травою, земляничная, земляничнɣ ю травɣ , 

земляничные, земляничных, ω землянично’, землянишныя, земляничною, 

42. Земляничникъ, траву земляничникъ, травɣ  земляничникъ, 

43. Зензевере, зензевире, зензевирова, о зензивѣре, трава 

зензевирова; 

44. Змино’ травѣ ; 

45. Зорѣ , зорино, из зори, трава заря, травы зори, зорю, трава зорина, 

травы зори; 

46. Из травы ячныя, ячною, с ячнаю; 

47. Ис кардобенедиктовы травы; 

48. Ис кошкино' травы; 

49. Кɣ бышнового, о кɣ вшинцовом, кувшинцово,кɣ бышново', 

кɣ бышечнаго; 

50. Кɣ колѣ , куколи, куколичный, кɣ каль, кукол; 

51. Кабебе, о кобѣбе, кобѣ бово, кобѣбов, кобѣ ба, кобѣбы; 
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52. Камчужник, камчужная трава, камчуг; 

53. Кардамон, о кордомонѣ , кардамонов, кардамонɣ , кардамон зели; 

54. Кишнец, о кишнице, о кишницѣ , кишнецъ, кишнецово, трава 

кишнецова, кишнецово’, кишнецомъ; 

55. Кмин, о кминѣ , кмино, кмину; 

56. Колгане, траву калгань; 

57. Конопли, конопляное, конопляным, коноплянова, конопля, 

коноплянымъ, конопляного, коноплях, коноплянном, коноплянное, 

коноплянных; 

58. Корица, о корицѣ , о коричном, о корице, корицɣ , корицу, 

корицы, с корицею, о коричном; 

59. Кроп, кропе, кроповом, кропѣ , кроповым, кропово, кроповаго, 

кропово травы, кропъ, кропɣ , траву копру, кроповои травы, кропово’, 

кропово’ травы , кропу, кроповое, кропиного, кропъ трава, кроповымъ, 

укропъ, кропомъ, траву кропъ, копру, копрɣ , копровɣ , кропова, копрового, 

травы кропɣ ; 

60. Кропива, кропиве, кропивы, кропивное, кропивно’, кропивы, 

крапивɣ , крапивы, крапивнаго, травы кропивы, кропивнаго, кропивным, 

кропивногω, кропивного6 раз, кропивое, кропиву, кропивою, кропивном, 

трава кропива, крапивное, кропивнава, кропивно’; 

61. Лавенда, о лаведе; 

62. Ладану, с ладаном, ладонɣ  , с ладоном, ладаном, ладаномъ; 

63. Лапушникɣ ; 

64. Лебеда, о лебедѣ , о лебеде, лебеда трава, лебеды травы, лебѣды 

травы, трава лебѣ да, травɣ  лебедɣ ; 

65. Лилѣ во, о лилïевом, лилѣ евом, лилѣ ево; 

66. Лнянова; 

67. Ломикамень трава; 
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68. Любистѣ , о любите; 

69. Мака, мачном, маковое, макового, маковы,макɣ  , (из) маковава, 

макавицъ, макъ, маковымъ, маку, маковым, макѣ ; 

70. Макрица трава, мокрица трава, мокрица, о мокрице, из мокрицы, 

мокрицы траваа; 

71. Мандрагоровы травы; 

72. Манна, о маннѣ , о манѣ , манною, манɣ ; 

73. Ма'ранова трава, мо'ранова трава, мо'рановы травы, в мо'раново', 

моранѣ , о мо'ранѣ ; 

74. Морошкѣ , морошка, морошки; 

75. Морская капуста; 

76. Мускат, мушкат, мушкатно’ трава; 

77. Мышякъ, мышяку, о мышякѣ ; 

78. Мята, мяту, о мяте, о мятѣ , мятою, мяты, мятовы травы, мята 

трава, травы мяты, мятɣ  , травɣ  мятɣ ; 

79. Омумъ; 

80. Пïони, о пïонïи, пïонïя трава, пïонïевы травы, пïонïева, из пïонïи, 

с пïонïевою; 

81. Пелын, пелынѣ , пелынным, полынным, пелын трава, пелынно, 

полынно’, полыни, полыннɣ ю, полыни, полыню, полынною, полынная, 

полынмъ, полынном, полынное, трава полыня, полын травɣ  , травы пелынов, 

пелыни травы, пелыни, палынь, полынное, палынь трава, палыни, полынь; 

82. Перɣ шкѣ , о петрɣ шкѣ , петрɣ шкового, петрɣ ка, травы 

петрɣ шки; 

83. Перестɣ пъ трава, переступ травы; 

84. Перецъ, перец, перцом, перцɣ , перцу; 

85. Петросилïева трава, петросилиевы травы, петросилïевы травы; 

86. Плакуномъ; 
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87. Пнева трава; 

88. Подалешников, подолешниково’ травы; 

89. Подлесникѣ , подлѣ сников, подлесникова, трава подлесникова; 

90. Полбѣ ; 

91. Помешниковои травы; 

92. Попɣ тник, попɣ тникѣ , попɣ тниковы, попɣ тниковою, 

попɣ тниковым, попɣ тникъ, попɣ тника, попɣ тников, попɣ тниково’, 

попутника, травы попɣ тника’, припутникъ, попутников, травы попутникɣ  , 

припɣ тникɣ  , попутникъ, попɣ тникова, попутникова, траву попутникъ, 

попутникомъ, попутниковъ, припутникова, попутниковым, попутнику; 

93. Постернак, о посторнакѣ , постернкаъ, постернаково; 

94. Приворот трава; 

95. Прокажение; 

96. Проскɣ рник, проскɣ рникѣ , проскɣ рник трава, проскɣ рникъ, 

проскɣ рникова, травы проскурковъ, траву проскɣ рник, траву проскɣ рникъ, 

проскурникɣ  травы; 

97. Просѣ ; 

98. Пшене, пшенѣ , пшено, пшенице, пшеницы, пшеничная трава, 

пшеничном, пшеничною, пшенично’, пшеничными, пшеничных, 

пшеничныхъ; 

99. Рɣ тѣ , о рɣ товом, рɣ товым, рɣ та, рɣ ты, рɣ товое, рɣ товым, 

рɣ тове, рɣ точные, рɣ та трава, рɣ ты травы, рɣ това трава, рɣ товою травою, 

рɣ товы травы, рутова трава, рɣ тово’, рɣ товых, трава рюта; 

100. Раманѣ , о романе, о романовом, романовое, романе', романоваго, 

романова трава, романовы травы, романовым, траву романову; 

101. Ревен, ревянѣ , ревенова, ревеню, ревенъ; 

102. Репейник, репейнику; 

103. Ржано’, ржи, рожь, ржаном,рженым, ржаное, ржаного; 
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104. Розмаринова трава, травы розмариновы, розмаринѣ , 

розмариновом, розмариновое; 

105. Сабина, сабинѣ ; 

106. Салатѣ , салатовы, салатова трава, травою салатовою, салата 

трава, салатовы травы; 

107. Салвия, солфïи, салфïева трава, салфïево’, солвïево, салфия; 

108. Сальюновы травы, сальюнвым; 

109. Селедонïева трава, селедонïевы травы, селидонïи, селидонïевɣ  

травɣ  , селедонѣ , травы селидоневы; 

110. Семянникѣ , сѣменник, семенникѣ , семенник, сьменникъ, 

сѣменникъ, сѣменники; 

111. Сентябриевы травы, сентябриевой травы; 

112. Скалопедривою травою, скалопендривыя травы, сколендриевы; 

113. Солноворот трава; 

114. Соловы травы, солова; 

115. Солодком дубце, солодком дɣ бце, солодко’ дɣ б, солодко’ дуб, 

солодкого дɣ бца, сладким дɣ бом, сладкого дɣ бца; 

116. Тернова трава; 

117. Терновых левашах, терновые леваши, леваши; 

118. Травɣ  прострел; 

119. Трава дикая рябина; 

120. Трава дубина; 

121. Трава изгодная; 

122. Трава папороть; 

123. Трава потка; 

124. Трава тимон, тимонѣ , тимон, тимоново, тимонɣ ; 

125. Трава торица; 

126. Трава ужовникъ, трава ɣ жовникъ; 
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127. Трава языкъ воловныи; 

128. Травою исоповою, Iсопова трава, трава исопова, о исопе, ω 

исопѣ , исопов, во исопово’; 

129. Траву камышную; 

130. Траву мироман; 

131. Траву осоть, трава осоть, травы осоты; 

132. Траву прастрѣ ль; 

133. Траву сурмɣ нис; 

134. Травы душицы, травы дɣ шицы, трава дɣ шичная, траву 

дɣ шицɣ ; 

135. Травы ездиевы; 

136. Травы еленïя; 

137. Травы жɣ рихи, травы журихиа, траву жирɣ хɣ ; 

138. Травы кɣ пѣны; 

139. Травы кабылокъ; 

140. Травы молодшɣ ; 

141. Травы пневы; 

142. Травы трусковицы; 

143. Травы чеснока, чеснокъ, чеснаковным, чеснок, чесноку, 

чесноково’, чеснокɣ , чесноковаго, чесноком, чесночьно’, чеснока; 

144. Травы яквïяновы; 

145. Тѣмяну; 

146. Фïялка, фïялках, фиялковом, фïалковом, фиялковым, фïялкового, 

фьялковое, фьялкɣ , фïялков, фïялково’, фïялкова; 

147. Фенкɣ ле, фенкулова трава, фенкɣ лово’ травы; 

148. Фимитаровы травы; 

149. Финиклово, финиклова трава, финикловы травы; 

150. Финиковы травы; 
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151. Финилова трава;  

152. Хмел, хмелю, хмѣ ль, хмелю, хмелнаго, хмѣ лного’, хмелѣ , 

хмѣ л, хмелевое’, хмелем; 

153. Хреномъ, хренɣ , хрѣномъ, хреном, хрѣну, хренъ,хрену, хрѣнɣ , 

хрѣнѣ , хрѣн, хреновое, хрѣноваго’; 

154. Цръ; 

155. Цытвар, цытварѣ , цытварɣ , цыцваръ; 

156. Чабрɣ , чабръ трава, чабръ, травы чабрɣ , чабръ травɣ , траву 

чабръ, трава чабер, чабру; 

157. Чемерица, чемерице, чемерицы, чемерично, чемеричныя травы, 

чемерицы травы, чемерицу, чемерицɣ , чемерично’, чемерицею; 

158. Чернобылѣ , чернобылная, чернобылного, чернобыли, чернобыл, 

чернобылникъ, чернобыл траву, чернобыль, трава чернобыл, чернобыльные 

травы, трава чернобыль, чернобыли травы; 

159. Шафран, шафраном, шафранɣ , шафранамъ, шафранъ,шафранѣ ; 

160. Щаве, щаве’, щавелное, щавя, щаве’ трава, щав[л]ю, щавеннi, 

щавель, травы щавеля, щавлю, щевля, травы щавля, траву щавел, щавелю, 

щевеля; 

161. Ячменных, ячменно, ячменно’, ячменнɣ ю, (с) ячменемъ, ячмени, 

ячмень, гачмень, ячменная, ячменною, ячменнаго, Ачменная, ячменю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Происхождение наименований 

 

 

Происхождение наименований 

Исконно-русская лексика 

Заимствованная лексика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Способы номинации лекарственных трав 

 

Способы номинации лекарственных трав 

Собственные 

Относительные 

Условные 

Заимствованные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Системные отношения вариативности  
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Системные отношения вариативности 

Фонетические варианты 

Орфографические варианты 

Морфологические варианты 

Синтаксические варианты 


