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ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО 

НАРОДА В НАЗВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Е.Л.Кузнецова, Белорусский государственный медицинский 

университет  

В данной работе рассматриваются русские диалектные названия 

травянистых лекарственных растений, мотивированные лексемами,  

относящимися к реалиям духовной культуры русского народа. Цель 

работы –  классифицировать данные фитонимы в соответствии с тем, 

какие стороны духовной жизни нашли отражение в этих 

наименованиях. 

К первой группе относятся фитонимы, в которых 

прослеживается связь с мировоззрением христианской религии и с 

различными народными праздниками: и   нские  енчики, куп  л ниц  

(Coronaria flos-cucūli, гориц ет кукушкин ц ет) [7, XII, с. 57; XVI, с. 

98]; егор е о коп ѐ  (Dianthus, г оздик ; Geranium pratense, гер н  

луго  я; Veronǐca longifolia,  ероник  длиннолистн я) [7, XIV, с. 307]; 

 гр фен - уп  л ниц , петро  к  (Dianthus deltoīdes, г оздик  

тр  янк ) [7, XVI, с. 98; XXVI, с. 330];   ого   гр   ел ки (Geranium 

pratense, гер н  луго  я) [7, VII, с. 104]; пл ку н, пл ку н-тр    

(Hyperīcum perforātum, з еро ой прод ря ленн й) [7, XXVII, с. 77–

78]; с ят  я ря инк  (Veronǐca chamaedrys,  ероник  ду р  н я) [7, 

XXXVII, с. 7]; Иисус  Христ  коп ѐ Veronǐca longifolia,  ероник  

длиннолистн я) [7, XIV, с. 307]; ил и нск я тр    (Parnassia palustris, 

 елозор  олотн й) [7, XII, с. 185]. Так, в названии егор е о коп ѐ  

существительное заключает в себе сравнение различных органов 

растений с коп ѐм. Данное наименование связано с именем святого 

Георгия (имя святого изменилось сначала в Гюргия, Юргия, Юрья – в 

письменных актах, и в Егорья – в живом языке, на устах всего 

простонародья). Егорий изображается на серой лошади с копьем в 

руках [5, с. 362–363]. Название зверобоя пл ку н-тр   , согласно 

«Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, связано с 

глаголом пл  к т . По народному поверью, эта трава произошла от 

слез, пролитых Богородицей за Христа. Ее кроваво-красный сок 

заставляет плакать нечистую силу [8, с. 272–273]. В двухсловных 



наименованиях  ого   гр   ел ки, с ят  я ря инк  и Иисус  Христ  

коп ѐ эпитеты, представляющие собой согласованные и 

несогласованные определения, иллюстрируют в целом исцеляющее 

предназначение растений, способность помогать при многих недугах; 

основные же существительные указывают на особенности строения 

растений. Остальные наименования из данной группы происходят от 

названий народных праздников: время цветения или время начала 

цветения соответствующих растений совпадает с этими праздниками. 

Кроме того, например, в день Аграфены Купальницы имеется обычай 

заготовлять банные веники, в которые входят по цветку разных 

сортов; в день Ивана Купалы, наряду с исполнением различных 

обрядов, собирают и лекарственные травы [5, с. 386, 388–392].  

Во вторую группу вошли фитонимы, связанные с различными 

поверьями, суеверными представлениями, имеющими отношение к 

любовной магии: лю иш -не-лю иш  (Leucanthěmum 

vulgāre, ни яник о  кно енн й) [7, XXXV, с. 173]; лю и м (Levistǐcum 

officināle, лю исток лек рст енн й) [7, XVII, с. 235]; лю  -тр    

(Levistǐcum, лю исток) [7, XVII, с. 240]. Например, интересное 

народное название нивяника обыкновенного -не-

лю иш  иллюстрирует использование этого растения, очень похожего 

на ромашку, в девичьих гаданиях [7, XXIX, с. 291–292]. О 

наименовании любистока лекарственного  Н. Анненков в 

своем «Ботаническом словаре» пишет, что, вероятно, оно получено 

растением в связи использованием зелья из него в качестве любовного 

напитка, которым девушки поили парней [1, с. 192]. Таким же 

образом можно объяснить и название лю  -тр   . 

К третьей группе относятся фитонимы, мотивированные 

названиями животных. Объяснения таких названий выводятся из 

различных поверий, связанных с этими животными или культами 

животных: л сточкин     слѐ зк  и) (Chelidonium, чистотел) [7, 

XXXVIII, с. 257]; , кукуши н е слезки, куку шк , 

куку шкин  слезки (Orhis, ятр шник) [7, X VI, с.47–48; XX, с. 143]; 

змеѐ    тр   , змеин й скус (Veronǐca officinālis,  ероник  

лек рст енн я) [7, XI, с. 298; XXXVIII, с. 194]. В наименовании 

л сточкин     слѐ зк  и  существительное, возможно, объясняется 

наличием у чистотела млечного сока. По поводу данного названия 

имеется интересный комментарий в «Словаре русских народных 

говоров»: Л сточкин  слезки, смотри не р ите,   то птичк    м 

ох л ник м, гл з    клюет з  это [7, XXXVIII, с. 257]. Далее, как 

отмечает В. Б. Колосова, листья некоторых видов ятрышника, 

покрытые темными крапинками, очевидно, вызвали к жизни группу 



названий, связанных с лексемой кукушк  [2, с. 260]. Например, в 

«Словаре русских народных говоров» в словарной статье к 

наименованию  находим: Ц еточки эти.., у них 

листочки ря ен ки,  ид л ? Т к кокушкин н ряд это [7, XX, с. 143]. 

Некоторые же из подобных названий можно объяснить особенностью 

окраски цветков определенных видов ятрышника. Кроме того, данные 

наименования, как и похожие названия других растений, могут быть 

обусловлены и временем цветения растений. Также следует отметить, 

что у славян был магический культ кукушки. Согласно преданию, 

объясняющему название кукушкин  слезки, бедная деревенская 

женщина превратилась в кукушку, которая плакала от жалости к 

своим непутевым сыновьям; там, где падали ее слезы, выросли 

красивые цветы, отмеченные пятнышками: «По обычаю, на «зеленой 

неделе» в начале лета девушки отправлялись в лес водить хороводы. 

Песни свои и пожелания адресовали кукушке, которая исстари 

считалась вещей птицей. А так как увидеть кукушку трудно, то песни 

свои они адресовали небольшому цветку с пятнистыми листьями, 

считая, что эти пятнышки не что иное, как слезы кукушки [3, с. 147]». 

Интересное объяснение, связанное с народным поверьем, приводится 

в «Словаре русских народных говоров» для названия вероники 

лекарственной змеѐ    тр   : У змее ой тр    змея откусил  

 ерхушку; ц еток ее кл дут     шм ки, когд  ходят з  ягод ми, 

что   змея не уж лили [7, XI, с. 298]. Аналогичным образом, видимо, 

можно объяснить и наименование змеин й скус. Известно, что 

растение Veronǐca officinālis в народной медицине используется от 

укусов гадюки [4, с. 151].  

В четвертую группу вошли остальные названия, связанные с 

какими-либо суеверными представлениями:  

(Nymphaеa, ку шинк ) [6, I, с. 35]; колду нник (Lycopodium clavātum, 

пл ун  ул  о идн й) [7, XIV, с. 117-118]. Наименование  я 

 пояснено в словарной статье: Де ки м  ещѐ молод е   ли, 

н р ѐм     ей др ки, кинем     ню – пуст       дерутся [6, I, с. 35]. 

Фитоним колду нник, скорее всего, отражает использование растения в 

каких-то суеверных ритуалах.  

Таким образом, в рассмотренных наименованиях 

прослеживается связь с различными сферами духовной культуры 

русского народа. При этом можно выделить следующие признаки 

растений, положенные в основу подобных названий. Как правило, все  

фитонимы указывают на функциональный признак растений 

(магические свойства растений, применение растений в каких-либо 

народных обрядах или в суеверных ритуалах, лечебные свойства 



растений). Зачастую кроме функционального признака в таких 

названиях отражены и другие признаки растений: морфологический 

(особенности строения), темпоральный (время цветения). В таких 

наименованиях как  ого   гр   ел ки, с ят  я ря инк  и Иисус  

Христ  коп ѐ согласованные и несогласованные определения 

характеризуют целебные свойства растений обобщающим способом, 

т. е. не просто применение растений при конкретных заболеваниях, а в 

целом их исцеляющее предназначение.  
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