
Т.А.БоброваЯГОДНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА -ИК(А) В РУССКОЙЛИТЕРАТУРНОЙ ЯЗЫКЕII .  Современная научная ботаническая номенклатура, отражающая растительный мир, . окружающий человека, представляет собойсложную систему взаимосвязанных и соотносительных друг с дру-гом наименований, являющихся органический, сплавом народных названій и ученых новообразованій, возникших в связи с развити-ем ботаники как науки.Терминологические названия растений (или иначе -  фитони-мы) образую! -  несмотря на свою системную'организованность -пеструю группу лексических единиц и фразеологический оборотов,различных как с точки зрения их семантической и словообразовательной структуры, так и в плане их функционирования и проис-ховдения.Среди этих групп во многих отношениях примечательны и специфичны слова на - jgc(g) , обозначающие ягоды.По своему лексическому составу ягодные фитонимы на -и к (а)в современной научной номенклатуре растений немногочисленныи образую! замкнуіую группу герминов из 13 единиц: брусника,водяника, вороника, голубика, ежевика, земляника, к лубника,княженика, костяника, красника, ідгманика, поляника (поленика) , черника.2 . Большинство их употребляется в соответствии с одним изважнейших законов терминологии в качестве единственного названия соответствующего растения. Однако имеются здесь и откло-нения: отдельные слова на -и к (а ) являются не единственныминаименованиями растений, а одним из терминологически* синони-мов. Такими являются слово голубика, которое для обозначения
tfaccinium uliginosum L. употребляется сейчас ботаниками вмес-те со словами гонобобель и пьяница, вороника и водяника -  наряду со словами шикша -  выступающие как обозначения одного итого же Lrnpetxum тдхигп и, наконец, слова княженика и поленика, употребляющиеся -  одновременно со словом мамура -для наименования f t u l m  a r e fie n t  L .3 . С семантической, точки зрения слова на - і щ (а) как словообразовательный разряд неоднородны. Утверадение'В.А.Меркуловой, что "в  русской литературной языке суффикс - ик(а) закреп-95



лен за  названиями ягод и тем самым сделался как бы чисто ягод
ный суффиксом" справедливо лишь отчасти, поскольку среди слов
па ~ик(а) только 5 являются неягодными названиями (вшиви-
ка, гвоздика, г^д н и ка , ожика, повилика ) .

4. Распределение слов на -ик(а) как имен ягод и трав почти
полностью соотвѳтствует их разному терминологическому содержа-
нию. Все названия травянистый растений выступают в качестве
первого члена биноминала как родовые; что же касается имен
ягод, то здесь мы находим явное нарушение основной терминоло
гической "заповеди": почти все слова на -и к (а ), обозначающип
ягоды, в научной ботанической номенклатура функционируют не
как русские соответствия родовому латинскому термину, а как
наименования вида, равнозначные биоминалу. В структуре рус
ской научной ботанической номенклатуры здесь (несомненно, под
мощным воздействием давних традиций "бытовой систематики" и
соответствующих ей народный названий ягод) образовался свое
образный пробей, выразившійся в том, что для латинских родо-
ВЫХ Vaccinium, Empetrum, Rubua, В ИЗВвСТНОЙ мере Даже 1’raga-
г іа  соотносительны! русских фитонимов, по существу, нет,
хотя определенные попытки как-то заполнить этот вакуум родо-
вых имен были в прошлой и не прекращаются в настоящее время.

Наибольшая упорядоченность в ботанической употреблении
здесь может быть отмечена лишь по отношению к наименованію
F rag aria , которое идентифицируется со словом земляника. Сло-
вом клубника в таком случае называют один из видов земляники,
но непоаледовательно -  то землянику зеленую F rag aria  v i r i 
d is  (Трав. раст. I ) , то культурную землянику F . g ra n d if lo ra
(ЭСЛЭЯР, 129).

Стремление навести порядок по отношению к разбираемый
терминам мы находим уже у М.Максимовича: Земляника РгаЬлНа V.
Земляника обыкновенная -  F ruguria vesca. Земляника клубни-
ка -  F ragaria  c o llin a . Земляника высокая -P ra g u r ia  e la t io r
(Осн. бот. 1828, 278).

По отношению к другим из названный родовых имен попытки
создания соотносительных латинскому фитониму русского назва
ния пока еще успеха не имели. Здесь мы наблюдаем, во-первых,
трэдалитерацию, например, вакцициум_ для передачи лат. ѵ а с с і-

*Мѳркулова В.А. Очерки. -  С.205.
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nium (Опр.Моск. 1966, 260), однако не подкрепленную соответ-
ствующим бинарным наименованием, так как видовое назваиие на
-ик£а) употребляется самостоятельно без родового; во-вторых,
сѳмантизацию видовых названій в качестве родовых; по отноше
нія) к  Vaccinium в  Трав.раст. 2  №®в  сразу трех "Род Брусника,
Черника, Клюква" , по отношенію к Rubus во "Флора СССР" -
двух "Малина и Е н ев о а  -  Rubua L ." . ■

В принципе то же можно отметить и относительно русскою
соответствия родового Empetrum, в качестве которого выступают
также, как уже. говорилось, сразу три фитонима: вороника, шик-
ша и водяника (Трав.раст.П , БСЭ), поскольку они же одновремен
но употребляются иногда и как видовые обозначеніи? Empetrum
nigrum L. (Ср.Опр.Смол., где Empetrum nigrum передается не
только биноминалом вороюіка^черна^ , но и словом водяника;
Опр.Моск., где в одном ряду стоят термины вороника черная и
водяника, шикша и т .д . ) .

Набладѳние за  функционированием названный слов заставляет
пожалеть, что ботаниками не был принят неологизм И.Мартынова
накамник (Март.СлІ829, 104), удачно калькирующій Empetrum
(ср. нем .s te in b e e re  ) ,  отклоняющійся, правда, от доминирую
щей словообразовательной модели.

5. Неоднородны фитонимы на -и к (а ) и с точки зрения своего
морфемного состава.

Большинство ягодных фитонимов на -и к (а ) суффикс уик^а)
уже не выделяют, хотя он в них под влиянием "этимологической
рефлексии на слово" иногда и "чувствуется". Как фитонимичес-
кие наименованіи они являются немотивированными и требуют
этимологическою анализа. Сюда относятся фитонимы брусника,
ежевика, земляника, клубника, княженика, краснина , кумани-

I  Вороника черная -  фразеологическая полукалька соответст-
вующего латинского биномиала, представляющая собой одну из
фитонимических пар тавтологическою характера: вороника зна-
чит буквально "черника". Ср. болотница болотная и т .п .

06 этимологической рефлексии на слово как психолингвис-
тическом понятии см. Винокур Г.О. Избр.раб. -  С.423.

® Красникой называют я р к о - з е л е н у ю  дальневос-
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к а , поляника (поленика) .Правда, в отмеченннх словая с нечленимой основой процѳссопрощения и деэтимологизации проявляется в разной степени: отполного опрощения до такого, которое можно назвать частичный^,когда при потере основами слов былой их способности члениться на морфемы новые непроизводные основы все же сохраняютследы своей прежней производности, и признак, положенный воснову названия, пусть с трудом, но проступает.Совершенно очевидно делятсй^орфемы лишь основы слов _во-дяника, вороника, голубика, костяника и черника, посколькуводянику можно определить как растение с водянистыми ягодами,воронику -  как растение с ягодами вороного (черного) ц в ет а , голубику -  как растение с ягодами, покрытыми голубым налетом,коятянику -  как растение с  очень "костлявой" ягодой, а  чернику -  как растение с черными ягодами.Только в этия еловая -ик^а) является суффиксом в полномсмысле этого слова. Но, образуя определенную словообразовательную модель,он является уже с ХУ1П в . , несомненно, непродуктивный, так как позднее в сфере ботанической терминологиини одного нового фитонима с его помощью создано не было. Более т о го , в  качестве фитонимического суффикса (даже ягоднойсемантики) среди почти в се х  указанныя слов словообразовательный элемент -ик(а^ является новым и пришел на смѳну суффиксу-и ц ( а ) .6 . В этимологическом отношении абсолютно все существительные на -и к (а ) в качестве элементов ботанического метаязыкапоявились в результате терминологизации народныя ботанически*н азван ій , в отдельных случаях обозначающия в разныя говораясамые различные растения. Причем -  и это одна из яарактерней-ших черт данного словообразовательно-семантического разряда -подавляющее большинство фитонимов на —ик(а) употребляется се й -час там, где раньше и в  народе, и у  ботаников наблюдалосьварьирование однокоренных синонимов на - и к (а ) , -и ц (а ) и , более то го , встречались даже только формы на -и ц £ а ).
ТОЧНУЮ ЯГОДУ ̂ Vaccinium praestans Lamb.).0 полном и неполной опрощепии см. Шанский Н.М. О ч е р к и ...-  С . І 9 І .98



В научных названиях растеній, возникших на базе народных,
процесс терминирования по своему, характеру был несколько иным,
нежели у теоретических терминов морфологии растеній ,' посколь
ку он менял значение слов, .вд-первых, не так радикально (оно
все равно продолжало обозначать растение, пусть и другое) и,
во-вторых, не в соответствии с законами развития семантичес
кой системы, как это набладалось при формированіи! таких хотя
бы ботанических терминов морфологии растеній, какими являются
пестик, ^зел , пластинка, чашечка, венчик, коробочка и т .д .
(здесь в основной действовал логический закон соотношеніи сло
ва и понятая, выраженного латинским родовым термином).

Ранее существовавшие народные номенклатурные слова, как
правило, приобретали моносемичный характер, становясь терми
нологический знаком определенного и одного единственого расте-
ния. Из разноголосой народной лексики, относящейся к названи-
ям растеній, русские систематики выбирали, по их мнению, наи-
более удачные и подходящие, которые затем при благоприятных
услові’иях становились из окказиональных общеупотребительными.

Показательны в этом отношении рассуждения И.Мартынова по
поводу выбора им родового названіи: "Наблюдая, чтобы ни одно
россійское название не было употреблено для перевода двух
или более латинских терминов, хотя бы сии последние, по обще
му употребленіи своему, или составлению, и были однозначущи-
ми" z .

Процесс становленіи основных ягодных фитонимов на -ик ( а ) ,
думается, можно наг.ляднеѳ всего представить в виде таблицы
(см .).

Поступившие из народного употребленіи в ботанический язык
слова, таким образом, стали фитонимами в принципе в результа
та того, что -  вслед за В.В.Виноградовым -  можно назвать лек-
сико-семантическим способом словообразованіи.

Перейдем от обобщенной характеристики ягодных фитонимов на
-ик(а) с точки зрения их происхожденіи к пословному анализу
этих лексических единиц.

I I
I .  Как уже отмечалось ранее, здесь наблюдаются, в основ-
Z Мартинов Н. Словарь 1829. -  С.УШ.
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ном, видовые имена ягод, входятие в родовые объединения Vacci
nium, F ragaria , Rubus, Empetrum.

В ботаническом языке в качество родовыя соответствий латин-
ского Vaccinium употребляются то триумвират род брусника,
Чдрника, Клюква (Трав.раст.П , то латинская транслитерация
Вакциниум (Опред.Моск.1966, 260). Для обозначенія семейства,
к которому относится род Vaccinium, служит прилагательное
брусничные. Со слова брусника поэтому лучше всего и начать,
тем более, что у И.Двиіубского оно используется как родовое
название (Табл.І8І5, 52; ср. в его же Нач.осн.74 и у Мартыно
ва Ол.1829, 301 -  брусничник) .

В современной русском ботаническом употреблении брусника -
видовое название, обозначающее растение Vaccinium v i t i s  idaea
L. В качестве единственного наименования этой ягоды
слово брусника в научной литературе устанавливается начиная с
сочинений И.Двиіубского (см .табл .). До зтого на равныя правая
рядом с "иковым" именем брусники употреблялся и его однокор
невой синоним на - иц(а) (а в Словаре Гелтергофа 1778, 33 за
фиксировано также и брусквина ^ ) . Безразличное употребленіе
слов брусника и бруснра наблюдается у одного и того же авто
ра и даже в пределая одного произведенія, ср. у Лепеяина
(1772): "Из ягод в сем лесу изобиловали черница, голубица,
земляника, княженица, брусника, клюква, малина, костяника,
морошка", ч.Ш, 58 и "По горным мяам изобиловала толокнянка,
брусница, голубица, черница", ч. Ш, 104, а также ч. ІИ, 296 -
брусника, и ч.ІУ , 46 -  брусница; "Брусника Vaccinium v i t i s
idaea. Иначе брусница называется". Собол. 1801, I ,  269.

Олова брусница, брусника последовательно употреблялись бо
таниками ДЛЯ передачи только Vaccinium v i t i s  idaea L.
Лишь в словаряя Н.М.Максимовича -  Амбодика (Амб.С!л.І804, 272)
они встречаютоя в качестве русского соответствия ? ,tctostaphy-
108 ,

I  Ср. польск. borowka, обозначающее не только бруснику, но и
выступающее как общее название брусники, черники, клюквы и
голубики.

о
В украинской языке брусквина -  P ersica  (Гринченко.І;

102).
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I
как правило, пѳредаваемого словом толокнянка , и как синоним
Ч^рНИКД, ср. "Ileidelbeere — Vaccinium m y rtillu s  -  брусница,
брусника" (Амб.Сл.І795, 54).

Пришедшіе в ботанический мртаязык ХУШ века из народной
растительной номенклатуры существительные брусника -  б р у с т -
ца фиксируются в памятниках письменности по-разному: брт^сни-
ка, по данным картотеки ДРС, с конца ХУПІ в . , брусница (несрав
ненно чаще) -  с 1500 г . (Кочин , 38): "На той же 5-й недѣлима
6-й бываетъ рѣдька крошеная съ сокомъ, и не крошеную за  капус
ту кладутъ же, а иногда капуста крошеная съ чеснокомъ, или с
лукомъ, . . .  да хлебъ пареной, а иногда тѣсто солодяное греч
невое, а иногда брусница тертая с медомъ". Столов. обих.Воло-
кол. м .І5 , к.ХУІ в. "Вода брусничная и вина фря^ские". Дм.
127, ХУІ в. "Островъ же той (Соловейский) различными древами
наполненъ и загущенъ соснами, елинами, березами вѳликие и вы-
сокие холмы покровенны, ростетъ в немъ ягодъ много: морошка,
брусница, малина, черници и иныхъ много, растутъ и грибы".
Козм. 64 об.н.ХУШ в.

Слово брусница_ является, несомненно, общеславянский. В
этом никаких разноречий между этимологами не существует. Что
касается его первоначальных словообразовательных связей и
внутренней формы, то в этом вопросе единства у ученых нет.
Принимаемая В.А.Меркуловой точка зрения на происхождение сло
ва брусница (со ссылкой на М.Фасмера, хотя она была выдвинута
уже Бернекером I ,  90) не является^единственной: есть и дру-
гие. Большинство этимологов действительно талкует это сущест
вительное как родственное оповам брус ,̂ бросать^ и далее ли-
товск. bruk-nea "брусника", b rau k ti "обрывать" (например,
головки льна), в таком случае считается, что растение назва
но так потому, что "спелые ягоды легко срываются" (Фасмер, ЭС,І,
221). Однако это свойство характерно не только для брусники,
но и для всех созревших ягод.
---- т ----------------------------

Брусника и толокнянка очень похожи и своим общим видом,
и строением листьев, и "внешностью", и структурой плодов
(вкус рааличен), и обе входят в разряд вересковых.

о
Меркулова -  С.214-216.
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Другое дело, что бруснику, в отличие от многих других ягод
(например, черники, голубики), отрывают не по одной ягодке, а
берут в руку весь стебелек, дергают и на ладони оказывается
горсть брусничин (это возможно потому, что стебли растений
прямые, жесткие, листья довольно прочно прикреплены к ним,
плоды твердые, а не водянистые: есть даже специальное приспо-
собление для сбора брусники -  броснуха).

В Вилегодском районе Архангельской области есть глагол JD6J
^уснуть -  "оборвать листья с ветки, пропустив ее всю через
сжатую руку". В Кирилловском районе Вологодской области (да,
наверное,- и не только там) "обруснить" можно не только листья,
но и самое бруснику. Тамбовское, новгородское, тверское_бдос-
нуть значит "отбивать или отшмыгивать руками махалку, семи;
обивать со льна колоколку и головки" (Даль, Сл. П, ІЗ І ) .

В древнерусских памятниках встречаются глаголы оброусити -
оборвать (например: оброусите листвие д г$ ), обруснути -  ост
ричь (Срезн., П, 181). Ср. также польский глагол^Х4/-ь'с' ,
чешский б го и л і/і  , украинский брусити, сербохорватский ^бріуси-
ти, означающие "шлифовать, острить, точить брусом, камней',
т .е . стачивать с металла (или другого материала), отбрасывать
верхний слой По-чешски’ & іш іпа
"odpadtt р х і  ёх о и леп і {'Ttqvrudtx.
шлифовании^.

Вполне возможным представляется

-  не только ягода, но и
" , І І 4 ) ,  т .е .  "отбросы" при

предположить, что и брус-
ника -  это то, что отрывается, отделяется, отпадает, когда
стебелек "обруснут", и значит наиболее распространенная эти-
мология слова брусника является одновременно наиболее вероят-
ной.

Правда, структурная модель с суффиксом - и_ц(а), имеющая в
первую очередь отприлагательные словообразовательные связи,
заставляет искать более точного объяснения этого слова и -

I  В Рук. лекс. I половины ХУШ в. есть глагол ^брусить, но
значение не дано. Ср. в СлРЯ ХУШ в. , в. 2, І47: Брусити "рас
калывать, разцелять на брусья"..

Другие примеры см. у Ю.В.Откупщикова, Брусника (истори
ко-этимологический этюд). -  Вопросы лингвистики. -  Томск,
1975. -  С. 33 и сл.
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соответственно -  прилагательное, послужившее производный сло-
вом. Такого прилагательного, соответствуицего по значению
слову брусника, пока найти никому не удалось (ср. русск.диал.
брусный -  "относящійся к брусу", чешск. Ътизпу -  "точильный").

Между тем для более убедительной аргументации данной этимо-
логии слова брусница прилагательное брусная (в словосочетании
брусная ягода "срываемая (особым способом ягода") является
ключевым. Но не только это заставляет размышлять над изложен
ный выше объяснением. Вызывает большие сомнения также и вы
двигаемый (если следовать этой этимологии) признак, который
был положен в основу названия брусники, и, следовательно пред
полагаемая признаковая модель. Ведь не секрет, что при реаль
ной наличии как будто "однообразности" слов в немецком диалек-
тном stre ich b eere  "брусника" (ср. g tra ichen  "чесать") и литов
ской bruknes "брусника" (ср. b rau k ti "трепать лен, срывать,
например, головки льна"- Ъ  -  больше ни одну ягоду по способу
ее сбора не именутот.

Именно поэтому авторы КрЭС (с. 59) предлагают другое этимо
логическое объяснение, в которой связывают происхождение назва
ния брусника с цветом ее плодов. Подобное решение намечалось
уже Р.Брацдтом (РФВ, 21, 211) и составителями Варшавского сло
варя (Варш.сл.І, 213)» Основания -  закономерность признака
цвета в названии других ягод (черника, голубика, красница -
"клюква" и существование в древнерусской языке слов брощи-
ти -  красить в красную краску, брощь -  красная краска, пур-
пур, в русских диалектах -  бруска "брусника", бруск -  "расте-
ние Rubia tinctorum  L. марена", из которого получают крас
ку, брусвяный "красный, багряный", в польских говорах глаго-

* Ближе глагол braukyti "обрывать" (Литовско-русск.сл.,
120).

о
Ср. однопризнаковые названия ягоды в других языках, как

индоевропейский, так и угрофинских и тюрксих: нем.аіе ro te
Heidelbbere ’ ФрвНЦ.І'АігеІІе rouge , англ, red whortle -
Ьеггу , венг. vdrds afonya ( vorbs "красный, багро
вый"), тат. кизил-кубегд ("красные ягоды").
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ла brosniec -  краснеть (Варш.сл.І, 210), в белорусском языке
-  бруснець "краснеть, загорать" (Носович, 35)и т .п .

Болгары называют брусницей корь. Не потому .ли это так, что
тело больныя покрывается красной сыпью? Едва ли люди будут
называть болезнь только потому, что ее внешниѳ проявленіи на-
поминают им о ягоде, которая встречается в Болгарки редко.

Авторы последней этимологии слова брусника предполагаю!,
что оно образовано от прилагательного бруснъ < брускнъ (груп
па skn > sn в праславянском языке). Трудно было бы к этому
"придраться", если бы не существовало слова типа русского
бруска "брусника" и чешского brusina с производящей основой,
не имеющей в своем составе прилагательного -н -.

Сопоставление с литовской и латышской формами bruknes, bruk-
lene помогает еще опрѳделенней выяснить происхождение з<іс в
славянской названии брусники. В период возникновеніи слова
(см. выпе) сочетавие согласныя a kn , гдеа <кп было невозможно.
Следовательно, не могло быть и упрощеніи группы согласныя skn >

SX1 , которое предполагают авторы КрЭС.
В "Этимологическом словаре русского языка" (В.2, 203)

Н.М.Шанский об этом говорит более осторожно: во-первыя, у не
го почти равноправными признаются обе этимологии; во-вторыя,
в качестве производящего слова называется прилагательное brus-

пЪ  без уточненіи его словообразовательной структуры. Заме-
тим, что при этом последнее объясняется как дериват от.осно
вы брус - ,  в силу чего фонетические затрудненіи, связанные с
объяснением сн < скн при существовати балтийских форм, пол
ностью снимаются.

Надо сказать, что в словообразовательной плане отношеніи
между бруск и брусна можно представить и иначе, трактуя ия
оба как равнопроизводные от бру<Лгаи с суф. -ск- и -сн - со-
ответственно.

В таком случае к названный фактам можно прибавить диалект-
ное брунеть "краснеть", брунец "ягода мохового вереска черно
головника", литовск. biunus "вишневый" (о цвете), немецк.Ьга-
un "бурый", "коричневый", в которых на месте - s n -  выступает
неосложненный - д -

По цвету, кстати, бруснику в некоторых чепіск. говорах на-
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Против "цветового" происховдения существительного б^усни-
ка не говорит, как думает Ю.В.Откупщиков, "факт наличия болг.
брусница и^сербо-хорват. брусница со значениями "брусника" и
"черника" . Если эти слова принадлежа! к ботаническому упот-
реблению, то в этом может просто сказаться терминологическая
неупорядоченность в обозначении рода и отдельных видов Vacci
nium (см. об этом выше).

Думается, что нельзя пока исключить полностью, по крайней
мере, без дополнительных изысканий, также и третье объяснение
слова брусница. Если иметь в виду существование в диалект ах
русского языка глагола б^усеть "твердеть", то допустима воз
можность номинации ягоды по отличительной особенности плода -
ее твердости даже в зрелом состоянии. Кстати, именно эта твер
дость, в отличие от мягкости и сочности других ягод, относя
щихся к роду Vaccinium и  позволяет бруснику "обруснывать"
(рукой или при помощи специального приспособления). Прилага
тельное брусный -  в свете выдвигаемой этимологии -  значит
"твердый".

2. Ягода Vaccinium m y rtiiiu s  L. в русском ботаническом
языке стала называться только "иковым" именем с начала XIX в.
(см. табл. ) ,  до Максимовича-Амбодика и Соболевского чаще
всего встречается вариант черница. Существительное черница
в русских памятниках письменности опредѳленно отмечается с
ХУП в. (Ж.Нила Сор., прил.2, XXX). Пример в "Материалах.. . "
Срезневского из Нития Онуфрия ХУ-ХУІ в в . : "Родия, черница,
праскви", где родия -  "гранат", а праскъвь -  "смоковница",
сомнитален. Однако нет никакого сомнения, что слово черница
праславянское (ср. бел. чарніца, укр. чорниця, пальск. czer-
піса , чешск. p iu r. cernice , словацк. Sernica , аловенск.
crn ica.

В современной русском ботаническом обиходе черника, навер-
ное, единственная ягода, название которой во всех местах ее
распространения выделяет один .лишь ее признак: синевато-чер-

зывают словом kaliny  , см. Llecliek, s . 178.
I  Откупщиков. Указ. с о ч ., 35.
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ный цвет ягод сок, оставляющий после себя темно-чернильные
пятна. Вездѳ одинакова производящая основа -черн. В средневё-
ликорусских диалѳктах и в литературной языке говорят черника.
В Архангельской области в одной и той же деревне сейчас мож
но услышать и черника, и черница, причем образование с суф-
фиксом -вд(а) воспринимается даже самими носителями говора
как старое, а с суффиксом -ик(а) как новое. В употреблении
проявляются особенности речи говорящих разный возрастов: пер
вое употребляется в речи старшего поколения, молодые же ска-
жут второе слово.

Цветовой признак (синевато-черная ягод а), положенный в ос
нову названия черники, является очень устойчивый и встречает-
ся в самых различны* языках.(ср. нѳмецк.ЗсіэтаггЪееге , л и „
товск. тёіупёз "черника" -  от melinas "СИНий", родственно-
го греч.цсХоц; "черный" эстонск. mustikas "черника" -  от
must "черный", татарск. карабулага -  от кара "черный" и т .д .

В эпоху становления ботанической терминологии И.Двигубский
(Двиг. Табл. 1815, 52; Нач. осн. 1823, 29) и М.Максимович
(Осн. бот. 1828, 221) пытались ввести в научный оборот для
обозначения Vaccinium m y rtillu s  L. правильный биноминал
брусника черника, однако и здесь даже в систематике победило
народное употребление.

3. Налболее распространенное название Vaccinium uliginosum  L.
каким сейчас в ботанической литературе является существитель
ное голубика, устанавливается вместо своего "ицевого" вариан-
та несколько позднее (начиная с М.Максимовича: "Брусника Го
лубика Vaccinium uliginosum "Макс.Осн.бот. 1828, 220), хотя
уже у Г.Соболевского оно дается как предпочтительное, ср.
"Голубика.Vaccinium uliginosum, иначе голубица, пьяница и
гонобобель называется". Собол. 1801, 1 ,268). В специальной
ботанической литературе ХУШ в. фитонима голубика не отмочено.
Начиная с Крашенникова, в качество основного обозначения Vac
cinium uliginosum L. употребляется слово голубица, хотя

I  Ср. прилагательное синий в древнерусской языке употреб
ляется еще в значении "темный" и даже "черный". (Н.Б.Бахили-
на. История цветообозначений в русской языке. М., 1975. С.35.
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наряду с ним встречаются и другие: однокорневой синоним голу-
бель, одноструктурное пьяница и неясные по своему морфемному
составу гонобобель и гоноболь, например: Опис.Квмч. 1755:
"/Коряки/ большей сладости в :пище понять не могут, как голу
бица толченая съ оленьим жиром и сараною" (І,Ш, 153). "Сухую
траву пластинами мочатъ они в теплой воде, налив воды в неболь
шое судно столько, чтоб трава могла погрузиться, и положа в
оную жимолостный ягод или пьяницы, замазывают крепко и ставят
в теплое место" (Ш, 246). "Толченая сарана и с морошкою, го -
лубелью или с другими ягодами вместе толченая, может почесть
ся на Камчатке за первое и приятнейшее кушанье" ( I ,  196).
"Как ягоды созреют, то едят они /соболи/ голубицу, брусницу,
а больше всего рябину" ( I ,  237). Краш.ьч. i n g r . ,58): "Пья
ница, Голубица, Гонобобель.

В ботаническом употреблении слово голубика, наряду с дру
гими названиями этой ягоды, некоторые из которых как парал
лельные известны и употребляются также и сейчас (пьяница, го
нобобель, дурница ; ср. "Флора СССР" ХУШ* Трав.раст., Опр.
Бел., Росс.-Укр. слов, Нейштадт, 341 и д р .) ,  по нашим матери-
алам, встречается начиная только с Амбодика (Амб.Сл. 1795,
138): " Vacciniora ui<iginosum — голубика, голубица, пьяница"^.

До этого в специальной литература отмѳчается, как и в па-
мятниках письменности (Ср. АХУ П, 157, 1601 г . ) ,  только "ице-
вое" образованно -  голубица: Краш. 1’1. in g r . ,  1761, 58 (см.
выше); Лепехин, 1772, Ш, 58, 296;,Кондр., 1780, 18 ("голуби
ца ягода, пьяница и гонобобель или голубель", Комов, 1788,
35, 45).

В качестве основного названия именно голубики существитель
ное голубика^ указывается уже Г.Соболевским (1801, I ,  268):
"Голубика -  vaccinium uiig^osum. Иначе голубица, пьяница и
гонобобель называется"), однако только со времени Двиіубско-
го и Максимовича (1828 г . )  оно вытесняет из ботаническою
языка вариант на -иц(а) полностью.

Если обратиться к дотерминологической жизни слова гау б и 
ца, то можно отметить следующее. Существительное голубица

I  До этого оно зафиксировано лишь в Словаре ручной нату
ральной истории (Левшин, 1788, I ,  101).
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является собственно русской инновацией, не известной ни в о д -ном другом славянской языке В основу названия ягоды бнлположен цвет ее плодов.и листьев, покрытых голубоватый нале-том. Как суффиксальное производное от голубой зто слово этимологизируется уже Горяевым (ЭС, 7 3 ).Такая же признаковая модель наблюдается в английском ъ іи е-Ъеггу.эстонской s in ik a s  (от в іп іп е  "синий").Исходя из локального распространенна слова голубика, в л и -тературном употреблении ограниченною рамками р усск о ю  языка,а  в общенародной -  северно-великорусскими диалектами, позво-лим себе предположить, что оно представляет собой переоформленное по словообразовательной и номинационной ^модели р усск о -го языка заимствованное из пограничных финских говоров слово,другими манифестациями которого были такие, как гонобобель 3 ,юнобобер, г онодобер, головоболь, голоболь и , возможно, какпромежуточная, стадия голубѳль.Другие терминологические обозначения голубики (пьяниц а ,дурница) характеризую? ягоду не по врожденному свойству, апо свойству, приобретенному ею от багульника, вместе с кото-рым она, как правило, растет по болотистым лесам и торфянымболотам. Вот что пишет по этому поводу С .С .С тан ко в: "Дурнаяслава "пьяницы” , приписываемая гонобоблю, совершенно неосновательна, так как ягоды е ю  никаких вредных или пьянящих в е -ществ не содержат. Объясняется же это тем, что гонобобель растет почти всегда наторфяных болотах с багульником ( Ledum palu s t r e  L.) кустарником, издающим, особенно во время цветения,сильный одуряющий, вызывающий головокружение, пряный запах;этот запах нередко и передается кожице ягод голубики, и онитогда действительно могут вызывать некоторое одурманивание"(Станков, 216). Ср. об этом же в ЭСЛЭЯР, 88: "Ягоды Г . съ е-Термин голубика в украинском языке является русизмом.2 В данном случае роли не играет, связывала ли его народная этимология с  цветом или с названием птицы.Q О происхоадении слова гонобобель см . Меркулова, Очерки,0 . 223-225.108



добны; иногда им приписываются одуряющие свойства (отсюда
местное средне-русское название пьяника). Это объясняется

- тем, что Г. часто растет в соседстве о багульником".
Фитоним пьяница (в народной номенклатуре есть и иносуффик

сальные образования от той же основы -  пьяника -  ряз. Диттель,
221, пьянки (новг.) (Диттель, 221; Даль, О л.І, 370; Анн.Б.Сл.,
371; Опыт, 52) встречается уже у Крашенникова (см. выше).

В образовании пьяница ( пьяная ягода) подчеркивается
пьянящее действие голубики, растущей рядом с бахульником. По
добный признак, положенный в основу названия голубики, наблю
дается и в других языках, ср. польск. диал.ріЗапіса , немецк.
Trinkelbeere (ѣгіпкеп "пить"), ЛИТОВСК.girtuokle (OTgirtas

"пьяный").
В образовании дурница ( < дурная ягода) которое в бота

нической литѳратуре отмечается лишь с XX в . (ср. Опр. смол.) ,
также подчеркиваются заимствованные от багульника одурманива-
ющие свойства голубики .

Менеѳ правдоподобно (по причинам экстралингвистическим)
мнение, что такого рода названия связаны с использованием
ягоды (как будто бы только этой!) для приготовления крепкогоQ
алкогольного напитка .

4. В русской ботанической языке слово земляника в качество
единственного обозначения рода :F ragaria  ъ.укрепляѳтся с Г.Со-Лсл̂ Двиг. Tto.isff.sr, ніч-осн. іЯІ 15,
болевского (Собол. I80IJ34S)y333, Мартынов Три бот. 1821, 102,
СД.І829, 116). До этого времени на равный правах в ботаничес
кой литературе использовался как фитоним на -и к (а ), так и фи
тоним на -ииХа) -  земляница. Последний представляет собой в
качестве терминологического обозначения рода F rag aria  L. лек
сико-семантическое переоформление народного земляница, обозна-

* Ср. инносуффиксальные диал. дурника, сурика, дураха, ду-
рава (Опыт, 52; Даль, О л.І, 370, 502; Диттель, 211; СРНГ, в ?
У1П)'.

о
Ср. у Носовича: "Дурница -  ягода, очень похожая на черни

ку, но имеющая одуряющее наркотическое свойство".
3
а. ЗѣсГіеп. Rozwazania etymologiczne. Pol. wlochynia //

iochyhia 'Vaccinium uliginosum'. - Jezyk polski, XLVIII, Д 2,
1968, s. 136. T n q



чанпего наиболее распространенный в России вид F ragaria  ves
ca L .

Кустик земляники невысок, стебли и листья его никнут к
земле и стелются по ней. Ягоду часто можно увидеть лежащей на
самой земле, под листьями. Ус растения, коснувшись земли, пус-
кает корень и составляет новый куст. Эти особенности F ragaria
vesca и подчеркиваются в болылинстве существующих в русской
народном языке названий ягоды (ср. также нем. Erdbeere -
буквально "земляная ягода", литовск.zemuoge то же, эстонск.
maasikas то ЖѲ польск. poziomka то же И т .д .)

По памятникам письменности слово земляница впервые отмеча-
ется в "Благопрохладном цветнике или травнике" начала ХУП ве-
ка (Змиев, 7): "Фраге-земляница". Ср. также в "Рукописи лек
сикона I  половины ХУШ в ." :  "Земляница -  ягода"; Литхѳн 1762,
234: "Земляница -  des f ra is e s  Земляника -  des f ra is e s  По-
летика 1763, 50-51: "Земляница -  хоцароѵ , F ra^m b ^e s^'raw-
berry ", Гелтергоф 1771, 175: "Земляника -  die Erdbeeren.

Земляница -id  . ,  1778, 246. Земляника, земляница, Erdbeeren ,
frag a" , Роз. 1797, 682: Fraga orum.n.Virg. . Земляника,
земляница" и др.

Слово зекцднвда в качестве собственно русского деривата
возникло на базе фразѳологического оборотаземляная ягода в
результате так называемой) лексико-семантического и словооб-
разовательного стяжения. Исходное выражение (правда, с неоп-
ределенной семантикой) фиксируется в памятниках письменности:
"И всякой земляной ягоды, малины, й смородины, и каманики, и
ежевики много же". Толоч., 187, 1650-1652 гг.

Трудно сказать, в каком соответствии этот оборот, равно
как ненецкое, эстонское, и литовское слова, находится с выра-
жением te r r e s t re  fragum древнеримского натуралиста Плиния.
Как видим, все они абсолютно тождественны по своей номинаци-
онной модели (ср. номинативно иные английск. straw berry -
буквально "желтоватая ягода", нем.die ro te  вееге -  букваль
но "красная ягода" и т .п .) .

Не исключено, что в этом сказалось влияние классической
* "Земляника и клубника травянистые многолетние растения,

которые стелются тто самой земле". Далъ,’ Ботаника, Т85І,С.Т10.
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латыни чѳрѳз посредство срѳдневековых сочиненій по медицинѳ,
ботанике, сельскому хозяйству и т .п . ,  переведенный или пере-
ложенных на другиѳ европейские языки, хотя вполне возможно,
что в этих по/сГо'бразных названиях отразилось сходство в Язы
ковой видении растительного мира, свойственной! разным наро-
дам.

Во всяком случаѳ общеславянский названием земляники, как
показывают данные ЭССЯ, было слово jagoda (<  agoda ) ,  извест
ное сѳйчас не только во многих славянских языках, но и в русс-
ких диалектах, в том числе и в тех , которые легли в основу
русского литературного языка * (ср. ягода "земляника" ворон. -
Опыт, 1852, 273; ярослав. -  Мельниченко, 222; Волоцкой, с .І0 4 ;
моск. -  Слов.Подмоск. 552 ^ ) .

О собственно русской и первоначально локальном характѳре
слова земляница лишний раз свидетельствуют инокорневые назва
ніи земляники как в других славянских языках и целом ряде
русских народных говоров, так и в ботанической употребленіи
ХУШ В ., ср. слова суница ДЛЯ передачи F ra g a ria  vesca и Erd-

b eerek rau t У Максимовича-Амбодика (Амб.Сл.І804, 98) и Полуни
на ДЛЯ передачи F ra g a ria  , E rdbeere(Амб.Сл. 1804, 98).

Заметим, что в русских говорах, кроме слов на -ик (а ) и
-иц (а) есть и другие однокорневые наименованіи земляники. Сю
да относятся прежде всего земляка (вят. Меркулова, 2 3 ), а
также образования с суффиксами - и г ( а ) ,  -к (а )  -  землярига и
земляюгка. Однако все они являются по отношению к образовани-
ям на -іщ (а) и -и к (а ) диалектными инновациями, ограниченными
небольшими языковыми ареалами.

В ботанической языке ХУШ в . существительное з емляница по-

См.: Трубачев О.Н. ЭССЯ, в . І  -  С.57.
2 Ягода (Дагьдь ) ,  ы, ж. ягода земляника. У нас зимлянику

завуть ягьдъй, а на чем ана растет -  этъ ягьдник, ягьднику
многь а ягьт нѳту. ПА-Бор. Зимлинику мы ягьдъй завем. Пашли
за  ягьдъй, а нашли чирнику. Датл.ПА-Чѳрл., В ол., П ерх., Ю.~
Тум., Жер., Полубояр., Грайвор. Слов.Подмоск. 5 Ь'2 .
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следовательно употребляется как родовое обозначение и видовое
названиѳ F ragaria  vesca. Только один раз нами было встречено
использование слова земляница в качестве синонима существи
тельного малина для передачи F rag aria  [ s i c - ! j  rubus idaeus
(AM6.QZI.I795 , 33).

В настоящее время в русском ботанической метаязыке имеется
тенденция слово з емляника употреблять только как родовой тер-
мин (БСЭ, 9, 497), хотя нередко его используют также и как
обозначение F ragaria  vesca (ср. НеЙШТЭДТ, 253).

5. Из других видов F ragaria  по своим именам особый интерес
представляет F rag aria  v i r id i s  и Земляника мускусная ( Fraga
r i a  moschata ) .  Первую ботаники называют земляникой зеленой
или полуницей (ср. "Полунина, один из видов рода земляника с
ароматными, зеленовато-красными плодами". БСЭ, 20, 258)
вторую -  клубникой, замечая при этом, что последним, словом
часто неправильно называют землянику садовую, которая относит
ся к другому ботаническому виду (БСЭ, 9, 497) $.

Традиция называть Землянику садовую клубникой довольно ста
рая и идет от речевой практики ХУП! в . (ср. Гелтергоф, 1771,
214: "Клубника (клубница). Gartenbeeren"; Гелтергоф, 1778,
302: "Клубника, клубница. Gartenbeeren, Fraga h o rten s ia " ).
Эта традиция, хотя она и противоречит терминологический пра-
вилам, отражена также в "Энциклопедической словаре лёкарст-
венных, эфирномасличных и ядовитых растений":"Лесная Земляни
ка дала начало мелкоплодной культурной ремонтантной землянике.
Основные же сорта культурной Земляники, обычно называемой
клубникой, выделяют в особый вид F ragaria  егапйіГІогфибрид-
ного происхождения" (с . 129).

Терминологическая неупорядоченность, существующая сейчас
в систематике, сказывается и в том, что F ragaria  v i r id is  в

Ср. толкование польск. traw nica в "Полско-русском сель-
скохозяйственнрм словаре: "T raw nica- земляника зеленая, 'іо-
.луница, F rag a H a  v i r - t d i ^  'D c ic h .

2 Ср. ту же пейоративную оценку в цитируемой.в сноске I
словаре: "Truskawka -  земляника ананасная (садовая), непр.
разг. клубника, F ragaria  ananassa Uucli. , F ragaria  g ru n d iilo ra  Ulirh".
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БСЭ названная полуницей, последовательно именуется в ботани
ческой литературе (Трав.раст., Опр.Бел., Русско->литовск.с.-х.
словарь и д р .) ,  существительным клубника или калькированннм
биноминалом земляника зеленая, а у С.С.Станкова даже полуни
цей и клубникой зеленой (Дикорастущие полезные растения~СССР,
1951).

Заметим, что корни этого терминологического разнобоя в
данном случае восходят к употреблению ботаников ХУ1П в . , ср.
слово клубника для передачи F ragaria  vesca у Комова (1788,33)
и у Максимовича-Амбодика) (Амб.Бот., 1796, I ,  212).

В ботанической литературе слово клубника употребляется на
месте более раннего "ицевого" варианта начиная с "Дикционера"
К.Кондратовича (1780 г . ) :  "Клубника -  ягода -  Fragum album"
(с. 44).

В качестве "ицевого" предшественника современной клубники
слово клубница представляет собой исключительно русское обра-
зование, в других славянский языках не имеющее никакаих одно-
корневых соответствий и параллелей

Первая письменная фиксация относится к ХУП в . : "Морабапси -
клубница". Змеев, 8.

М.Фасмер с отсылкой на Бернекера и Матценауэра (ЭС, _П, 255)
связывает это слово с клуб,- "клубок, нечто круглое", вслед
за ним это делают авторы КрЭС (с .І99) и В.А.Меркулова (С .2І9).

Заметим, что такое объяснение предлагая уже В.Даль, считая,
что названиа ягоде дано по ее круглой (клубневой) форме: "Клуб
ника ж ., клубница кстр. -  ягода, сродная с земляникой, но круг
лая, не островерхая , F ragaria  co llina" (Даль,Сл.П, 121) 2.

В таком случае в номинативном аспекте .существительное клуб
ника следует толковать как название, возникшее в противовес
слову земляника как обозначенияFragaria  vesca для отличия "ос-
троверхой"ягоды от круглой, а в словообразовательной -  как

J Квалификация слова клубника В.А.Меркуловой как восточно-
славянского (Очерки, 219) является неточной.

2 Ср. в СлОваре ручн>ой натуральной истории: "Клубника -
трава, приносящая ягоды того же имени, листом сходствует на
земляницу, но оные у ней круглей". Левшин, 1788, I .  -  С.2І7.
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стяжение сочетаніи клубная ягода посредством суффиксации при
лагательного клубный, у В.Даля отмечаемого (в КрЭС и у В.А.Мер
куловой на прилагательный характер производящей основы прямо
не указывается).

В.А.Меркулова предпалагаѳт (на основано наличия диалектно-
го глагола к^бниться -  "наливаться"), что понятие о круглости
клубники совмещается здесь с понятием увеличено в объема, но
это сомнительно: во-первых, существительное клубника и глагол
клубниться находятся между собой в отношено деривативно рав-
нопроизводных, а  во-вторых, увеличиваются в объеме и наливают
ся все ягоды, не одна только клубника.

В признаковом отношено слово клубника (ср. Максимович.
0сн.бот.І828, 278: Земляника Клубника F rag a ria  C o llina  ) до
вольно близко напоминает немецкое составное н азван о  F ragaria
c o llin a  Ehrh. -  HUgekrdbeere.B KffropOMHugel "круглый холм, бу-
гор".

Спорадически встречающееся в ботаническом употреблено сло
во полунида дая обозначеніи F ragaria  v i r id i s  (см. выше), не-
сомненно, является в русской языке украиозмом, о чем ярко
свидетельствуют лингвогеографические данные его бытования в
народной номенклатуре растений (см. А нн.Бот.сл., 146; Даль.
Сл., "Ш, 258-266; ТТ, 121, а  также Р о сс .-у кр .сл ., 194). В рус
ской языковом ареале существительное полуница и ему близко
половница, долевница, поло(е)вичник встречаются только в по-
граничных говорах Юга России. В этималогических словарях всё
эти слова не объясняются. В.И.Даль слово полуница дает в от-
дельной словарной статье, но включает туда же существитель
ное половница с вопросом в скобках "не полевница ли?". Слова
же поле(о)вичник и полевица он толкует как родственные сущест
вительному поле.

В.А.Меркулова, объясняя слово роленика в значении Rubus
arctlcus L. к а к  обозначение палевой ягода, ягода, растущей на
открытый местах, в качестве одного из семантических аргумен-
тов своего объясненіи привлекает как аналогичное название
слово пслевичник "клубника", то есть также связывает послед-
нее со словом поле \

Меркулова В.А. Очерки. -  С.222.
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Не будем оценивать правильность этимологии слова поленика.
Обратимся к названиям F rag a ria  ѵігіаіа.ЛУм а е т с я » ч т о  в  ™x  ш

находим объединение дериватов с двумя разными семантически, но
идентичными фонетически корнями -  пол "открытый, пустой"(отку
да поле *) и пол -  "пылать, гореть" (откуда половый "краснова
то-желтый, соломенный"). Слова полевница, полевичник восходят
к существительному поле и обозначают F ragaria  v i r id i s  в отли-
чие от F rag aria  vesca как полевую, растущую не в лесу ягоду
(ср. польск. traw nica ) . Слова половница, половіг<чник моіут
толковаться как опосредственные дериваты от прилагательного
половый "светло-желтый, красно-желтый, блеклый; соломенный".
В таком случае в названии F rag aria  v i r id i s  находит себе выра-
жение отличие цвета ее ягод от земляничных, поскольку они
"сходствуют видом на земляничные, но вкусом сладковаты и не
все бывают красные, но кверху белы" (Левшин, 1788, I ,  217).

Возможно, что в рассмотренных парах наблюдается отражѳние
контаминации, однако ее направленно установить трудно. Во вся-
ком олучае слово полуница как пришедшее из украинскою языка
(укр. полуниці p l u r . , полуниця "ягода полуницы"), несомненно,
представляет собой фонетическое переоформление исходного полов-
ниця. Поаледнее слово есть все основания считать родственный
фитониму поленика, называющему Rubus arcticus L. (см. ниже),
поскольку в диалектах украинскою языка клубнику называют так
же и псленицей (Гринченко, ІІГ, 282; Анненков, Б о т .сл ., 146).

6. ФИТОНИМ КОСТЯНИКа ДЛЯ обозначения Rubus s a x a t i l i s  L.
употребляется в настоящее время наряду с биномиалом костяни
ка каменистая, являющимся пслукалькой соответствующего латин
скою научною термина (см. Флора СССР, Т ; Трав. раст. I ,
Оігрд.Бел. и д р .) .

В последнем случае слово костяника выступает как подродо
вое название, передающее латинское C y lac tis , ср. Rubus a r o t i -

c u s -Костяника арктическая, княженика, поляника, jwaM^pa (фло
ра СССР, "хГ  '

Однословное название на -и к£ а)Rubus s a x a t i l i s  L. впервые

I  См. Фасмер, ЭС, ИГ, 307. Ср. древнепрусск. р а 1ѵе -  назва-
ниѳ безлесной равнины, непаханной пустоши.
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фиксируется у Лепехина, 1772: "Из ягод в сем лесу изобилова
ли черница, голубица, земляника, княженица, брусника, клюква,
малина, костяника, морошка" (Щ, 58). Гелтергоф в своем слова-
ре 1778 г. наряду с "иковой" формой отмечает также формы на
-иц(а) и -к (а ) :  "Костяника, костяница, костянка" (320).

У Соболевского (Соб., 1801, I ,  347) в качество основного
наименования костяники на первый план выдвигается слово каме
ника, хотя отмечается и термин костяница. Думается, что приви
легированное положение термина каменика обусловлено было у не
го оглядкой на видовое опредаление латинского биномиала. По
Соболевскому, словом каменика Rubus s a x a t i l i s  передает Турча-
нинов (1825, 692).

В качество видового компонента биномиала слово костяника
употребляется только у М.Максймовича: "Малина Костяника"
(Осн. бот. 1828, 277). Здесь оно, наверное, является окказио-
нализмом

Первоначально в памятника* письменности мы находим лишь
образования на -и ц (а): Дамаскин. Афон.гора и Солов.Мон., 72.
І70І-І703 г г . ; Рук.лекс., 150.

Все русские названия Rubus s a x a t i l i s  L. в своей словообра
зовательной структуре отражают строение ее ягоды. Это или об
разования с производящей основой кост- и костян- : костила,
костица, костера, костяника, костяница, костянига, костяника

*і (Меркулова, 232-233), или дериваты с производящей основой
камеи : каменика , каменица, каменка  (Даль, Сл.Ш, 177).

Морфемный состав всех перечисленных слов простой, и приз-
нак, положенный в основу названия, ясно и четко чувствуется
каздым говорящим на русском языке. Именно поэтому слово кос
тяника почти во всех этимологически* словарях не объясняется,
а если и этимологизируется, например, в КрЭС, то неточно
(см.утверждение на с .2 І6 , что "название ягоде дано по нали-
чию внутри них косточек, хотя последниѳ есть во всех плодах
Rubus. Костяника отличается тем, что она более "костистая",
с неболыпим количеством мякоти).

7. В настоящее время слово ежевика используется в несколь-
ких значениях, следовательно, и по отношению к этому фитони-

I  Но ср. современное польск.mulina kamionka "костяника".
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му можно отметить.то, что уже неоднократно говорилось относи
тельно некоторых других -  отсутствію терминологического идеа
ла однозначности. Существительное ежевика употребляется сей-
час то как один из компонентов бинарного названіи рода
L. (Далина и Ежевика, Род 734, Флора СССР, X), а в одиночку,
соответственно, подрода , то как видовое название,
Передающее литинские и И иіщ  /гсгіісо і.ц з  L . , и /LuGuj
e Q t j im  L> • Заметим, что оба вида ягода могут иметь в бота-
ническом языке и другое название -  к^маник_а (БСЭ, ХіІ, 603),
хотя как правило, последняя обозначает Л и іч і п е -т гш л  , то
есть ежевику несскую.

С самого начала письменной фиксации названий fu rh ' -
co^zi-j и c q e tiu i  для обозначеніи используются только дерива
ты на -ик(а2_ и -  в ХУШ в. -  на ^инСа^), что резко выделяет
этот фитоним среди других образованій на - ик(а ) . Образованію
на -иц^д), хотя оно и зафиксировано в диалектах (перм., чу-
со в ., Каюр. 322,- см. Меркулова, 231), в ботанической литерату-
ре не встретилось ни разу. Уже в ХУП в. фиксируется "иковое"
производное: "И всякой земляной ягоды, малины, и смородины,
и каманики, и ежевики много же" (Толоч., 187 , 1650-1652 г г . ) .
Ср. также: Краш. і п у г -  1761, 79; Полетика, 1763, 50; Ле-
пехин 1772, Ш, 227; Гелтергоф, 1778, І8 І ;  Кондр. 1780, 31;
Соц. 1787, П, 219; Левшин І788:, I ,  194; Сев. Нач. осн. 1794,
Ш, 283; Зап. пут. 1803, 192; Амб. Сл. 1795, 16; Бот. 1796, I ,
212; Роз. 1797, 1567; Смел. 1800, 70; Собол. 1801, I ,  346 и
т .д .

Производные того же корня, что и еже, вика . с суффиксом
-ин£а) (ежина, ожина, ежевина, откуда и образованіи с -ник),
которые’иногда встречаются как параллельные даже у одного ав
тора (ср. у Полетики Ежевика, ожина, ежина (50), е.жевина (42);
у Гелтергофа Ежевика, ежевина, у Максимовича-Амбодика ежеви
ка , ежевик, ежевина, ожина), характерны, как правило, для
иноязычно-русских словарей, собственно же ботанической лите-
ратуре эта словообразовательная вариативность не свойственна.

Слово ежерика по своему распространению является восточно-
славянским (ср. укр. ежевика, бел. яж авіка), на что правиль
но указано как у А.Преображенского ТэС, 212), М.Фасмера
(ЭС, П, 1 і ) ,  так и в КрЭС (138). Растенію получило свое наз
вание по наличию на стеблях шипов, о чем писал уже Н.Горяѳв
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ОС, 49): "еж -ев-ик-а и ож-ин-а тоже от игол, колючек, как
еж". Слово ежевика.образовано было (очевидно, в качестве од
ного из однокоренных синонимов к более древнему и , наверное,
праславянскому существительному ожика< ez ik a ) на базе ф разе-
ологического оборота ежевая ягода (ср . еткевая трава "расте-
ние ЕсЫшп vu lgare  ь. " , ежевник "татарник" и т . д . ) по модели
слов на -и к (а )

Кроме формы на -и к ( а ) , в говорах имеются также и образова-
ния иного рода: на -и д (а ) (см. выше) и - и г (а ) ( ежевига  м о ск .,
р у з .,  ежовига яросл. (Меркулова, 231), являющиеся новообразо-
ваниями узкой сферы бытования. Ожина, ажина, еще встречающие-
ся в диалектах, являются, вероятно, наиболее древним названи-
ем ежевики, поскольку они встречаются и в других славянских
языках и представляют собой образования с суффиксом -и н (а ) ,
оформлявшим чаще всего старые наименования кустарников и д е -
ревьев (ср . малина, калина и т .д . )

8. Сейчас ботаниками словом куманика именуется один из ви-
дов Rubus -  Rubus n e sse n s is  , растение, внегане очень похожее
на ежевику и отличающееся от нее главным образом красновато
черными плодами без сизого налета (в латинском биномиале Ru
bus c a e s iu s ,, обозначающем ежевику, прилагательное указывает

именно на сизый налет ягод ежевики, c ae s iu s  "сизый").
Впрочем, спорадически куманикой в ботанической литературе

называют .и другие виды Rubus , в том числе и самую обычную
ежевику. Особенно характерна полисемия существительного ку
маника в народной ботанической номенклатуре: в разных диалек
тах русского языка этим словом называют и ежевику, и полени
ку, и морошку, и красную смородину, и костянику (Меркулова,
220; Даль, Сл.Ц, 80; Анн.Бот.Сл., 302-304, 217, 146).

В современной форме с у после к фитоним куманика укрепля-
ется с XIX в . В ХУШ в . у А.Болотова мы наблюдаем ту же фор
му (Болотов, 1781, 365), у Левшина еще форму с а  -  Каманина

У М.Фасмера слово в словообразовательном аспекте опре-
делено неточно, таи как непосредственно относится к слову еж.

2 'С р., правда, явно более поздние, нежели общепринятые на-
звания, слова крыжевина "крыжовник", бруслина "брусника'и т .п .
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(Левшин, 1788, I ,  194). Такая форма этого слова известна уже
и в ХУП в . "И всякой земляной ягоды, малины и смородины, и ка-
маники, и ежевики много же" (Толоч., 187, 1650-1652 г г . ) .  В
памятника* письменности впервые оно фиксируется в Травнике
Любчанина 1534 г .  (по списку ХУП в . ) :  "Л иствие... яко комо.-
ничных ягод" еще с двумя £  в корне.

Как справедливо отмечает В.А.Меркулова, в качестве имени
ягоды слово куманика является собственно русским Действи-
тельно, в других славянских языка* образования на -ик£а) и
-и ц (а) того же корня имеют "травное" значение, с р . : укр. ко-
монип.Я' "клевер", бел. каманішник "сивец", польск. /to m c iica
"лядвенец", чешск. fcomonice "донник". С таким же значением
слова комоника, комоница (заимствованные, как полагает В.Ма-
хек из польского) имеются в ботанической литературе ХУШ в.
(Кондр. 1780, 48): "Комоница, или пахнучая, или коничь тр. -
Menyanthes, t r i f o l iu m , odoratum " }Амб.0л.І795, 118: "Schoten—
dorn-Lotua- Леденец, трилистник, комоница, стручечный клей")
и в смоленских говорах (Д обр., 308): "Каманица -  трава с го
лубыми цветами".

Отмеченные факты, думается, позволяют сделать следующие
выводы. Во-первых, исходной формой слова куманіша была комо-
ника; комоника > Каманина (как следствие аканья и отражение
его на п и сьм е)>  куманика (в результате фонетического пере
хода а>у^ после заднеязычного в предударной позиции, наблю
даемою в целом ряде русских говоров). Во-вторых, этимологи
ческое объяснение слова куманика в качестве названия ягоды
М.Фасмером (вслед за  Миклошичем) как производного от "комонь ,
т .е .  конская ягода" (Фасмер ЭС,Й,4І5), которое безоговорочно
принимает В.А.Меркулова (220) является неточным; слово кума
ника < комоника возникло не суффиксальным способом словооб-
разования на базе устаревшего названия лошади, а лексико-се-
мантическим способом на базе "травного" имени комоника, воз
можно, в результате переноса названия по локальной и цвето-
вой смежности.

1  Меркулова В.А. Очерки. -  0 .220 . Белорусск. куманіка
(О пр.Бел.) является несомненным русизмом.

2 Luchek, JR, s .  120.
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Словообразовательная цепочка здесь, скорее всего, выглядит
так: общеслав. комонь "конь" > общеслав. комониуа, комоница
"название травянистаго растения" _> собств.-русск. комоника >
каманика > куманика "название ягоды". Заметим, что пережив
деэтимологизацію и опроіцение, слово куманика на русской почве
подверглось еще более радикальной переделке, и дает то камени
ку (эту форму Горяев (174) считает даже первоначальной и тол-
кует куманику как кустарник, растущий на каменіѵстой почве),
то гуманику (СРНГ, в .7 , 227).

9. Для обозначеніи Rubus a rc tic u s  ъ. в современной бота
нической обиходе, как уже отмечалось выше при анализе ягод
ной терминосистемы в целом, имеется не одно, а несколькососу-
ществующих фитонимов, ср. во Флоре СССР, X: костяника аркти
ческая, княженика, поленика, мамура; в Трав.раст.: княженика
ардіщ еская, поленика, мамура; в Польско-русской с .-х . с л . :
malina -tekszla -  поленика, мамура, княженика, малина арктичес
кая. Разбѳрем их отдельно, сразу указав на непоследователь-
ное использование передающих латинские соответствия русских
биномиалов (и костяника арктическая , и княженика,арктичес
кая) .

В литературе ХУІІ1 в. мы встречаемся с четырьмя формами со
временной княженики: княженица, княжница, княжанка (Челищев
1791, 127) и уцяжника (Амб.Сл. 1795, 15).

Современный фитоним на ~ик(а.) княженика как заимствэвание
из народной номенклатуры (вторичного происховдения -  из кон-
таминации княженицы и кнржники) отмечается только с' Даля
(Ол.П, 126).

У Г.Соболевского, чей приоритет во вводе многих фитонимов
на -ик(а) несомненен, наблюдается еще "ицевое" слово: "Княж
ница. Rubus a rc t ic u s  Иначе княженица называется" (Собол. 1801,
I ,  348).

Чаще всего в ХУШ в. встречается слово княженица (См. Лев-
шин, I ,  217; Лепехин, 1772, Ш, 58 и д р .) .  Все отмоченные од
нокорневые фитонимы вначале использовались неупорядоченно
(т'акже и для передачи Rubus caesius L. ) ,  хотя уже у Крашенин
никова в "Описании земли Камчатки" 1755 г . оно используется
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как эквивалент латинского Rubus a r c t ic u s  ( I ,  178, 188). Заме-
тим, что словом княженика по говорам называют и Rubus rubrum,
в результате переноса по красному цвету ягод.

Анализируя дотерминологическую историю слова княженика,
приходим к заключеніи), что первоначальными названиями следу-
ет признать здесь княжцку, княжицу и княжку (весьма характер
но наличие синонимов с одной производящей основой, а именно
прилагательного княжий -  и вариантами одного по происховдению
суффикса -икС а), -4 іц(а), - к ( а ) .  Слова с суффиксами -н и ц (а ),
-е н и ц (а ), -е н и к (а ) : княжица, княженица, княженика, а вслед за
ними и княжанка (очевидно, под воздействием форм типа землян
ка "земляника") -  вторичны. Они образованы по модели названій
растѳний с суффиксом -и к (а ) ,  -и ц (а ) , содержащих -^н- в произ
водящей основе (с конечный -н -  в корне). С р .: черника, зеле-
ника, брусника, вороника, костяника и др.

Прилагательное княж ( г  княжь) (или княжий, княжой) , на
основе которого были образованы названия ягоды, само по себе
значением "яркий", "украшенный", "красивый" (красный) не об
ладало. Это значение было у него фразеологически связанный в

реализовалось в сочетании с нѳкоторыми существительными: дня^
жой, княжий_ стол -  первый обед у жениха 1  после венца, кня
жий, княжой-поезд -  свадебный поезд, свадебная процессия, на-

- ряду с красный поездом и кр_асным_столом (то же самое) (см.
Д а л ь ,Т , 126). Растение было так названо, вероятно, потому,
что выделялось среди своих соседей по праздничному, необычно
му, пурпурному цвету ягод.

I  В Кириллово Вологодской области жениха и невесту называ
ли князем и княжной (по личным записям).

Ср. значение слов князек "гребень, резной украшенный, ко-
нек крыши", "животное необычайного цвета", королек "апельсин
с малиновой мякотью", садовые корольки "красный перец" и т .д .

Подобное соотнесение красного цвета с наименованием знат-
ного человека наблюдается и в названии другого растения, то
же с красными плодами -  боярышника.

Как уже отмечалось, Rubus a r c t ic u s  иначе в современном бо-
таническом языке называют и поленикой, или поляникой (см.
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флора СССР, X, Т рав .раст.І, Опр.Бел. и т . д . ). Наличие двух
орфограмм этого названіи, отражающее зыбкость норм, существо
вавшее в образованиях разбираемого типа (ср. старое земленика)
-  лишнее свидетельство недавнего перехода этого слова в специ-
альное употребление из бытовой и диалектно ограниченной сферы.
Однако оно может говорить и о другой, поскольку здесь допусти
мо не только орфографическое, но и словообразовательное истол-
кование, связанное с закономерным различием разных производя-
щих основ перед суффиксом -и к (а ) , в результата чего олово по-
разному этимологизируется.

В народной употребленіи! известно четыре варианта: поленика ,
поляника, полевица и полянига (см. Даль, СлЛГ, 237; Меркулова,
234; Доп. к Опыту, 6; Даль.Сл.І, І З І ,  вл гд .твр .).

В ботанических трудах конца XIX в. слово поленика обычно
следует за  иноструктурным мамуру (Длабин, 1874, 544; Бекѳтов,
Уч.бот.І880, 715).

В.Даль отнее разбираемое название Rubus a rc tic u s  в гнездо
с заглавный словом поле (Даль, Сл.Щ, 258). Как родственное
этому слову толкует существительное пдлен_икд и В.А.Меркулова:
"Мне представляется наиболеѳ вероятной связь со словом поле,
т .е .  поленика "полевая ягода',' растущая на открытый местах".
Что касается способа деривации, то слово поленика ею считает

с я  образованный "по типу земляника, княженика и д р ." (Мерку
лова, 222).

С точки зрения соответствия фактам объективной действи-
тельности предлагаемая этимологіи уязвима: место произраста
ніи поленики -  леса , редколесье, тундра, болота, сырые .луга
и кустарники (см. флора СССР, X, Трав.растІ). Поэтому воз
можно и другое объяснение. Существительное поленика можно
считать родственный по корню словам пламя<*poimen , пылать,
палить и древнерусскому попѣти "гореть, пылать". Тогда при-
знаком, положенным в основу названіи растеніи, будет тот же,
какой отмѳчается для существительного княженика -  цвет плода:
недозревший, он ярко-красный, а потом становится темно-пурпу-
ровым.

Как уже неоднократно отмечалось, название ягод по цвету
очень типично (не только для русских и славянских языков в
пелом).
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Ту же поленику в разных м естах называют и красной морош
кой (они относятся к одному роду Rubus , ягоды их очень похо
жи по внешнему виду, строению, но морошка, с о зр ев а я , теряет
красный ц в е т , ж е л тее т) , и жаровихой (с р . курск . жаровый "ог
ненный, ярко-оранж евы й"). '
4О.Как уже отм ечалось, для обозначения Empetrum n ig ru m L i со
временной русской ботанической язы ке сущ ествует целый синони
мический ряд -  вороника, водяника и шикша Все эти слова яв 
ляются названиями одной и той же водянистой н а  вкус и черной
по цвету ягоды , что и отразилось в обоих русских по происхож-
дению "иковых" фитонимах (водяника ,  вороника) .

Олова на -и к ( а )  укрепляются в научном употреблении в к ач ес
тво терминированных народных обозначеній  (на м есте более р ан -
них "ицевых") только со второй половины XIX в . ; см. Даль,
С л .І , 244; йГ, 603; Алабин, 258 , у  которого Empetrum nigrum
передается очень своеобразно: то калькой И.Мартынова в соче
т а т и  с видовым прилагательным черный "накамник, черный", то
собственный окказиональным сочетанием водяная вороника; Б еке-
тов , У ч .б о т .,  1880, 839: "Сем. Водяниковые. E m petraceae . Из
наших относится сюда только водяника или ерник ( Empetrum n ig 
rum)" ; Комаров. Бот. очерк Камч. 1928, 465: "Можно н азвать
тундрой и верещатники, а  также площади, одетые зарослями го
лубики, бруСНИКИ ИЛИ ВОДЯНИКИ, а  ПО-МеСТНОМу ШИКШИ (Empetrum
nigrum  L . )"  И Т.Д.

На заре  русской флористики Empetrum nigrum  называли водя^
ницей и шикшей (Краш. Опис. Камч. 1755, I ,  1 9 3 ) , водяницей и
ссыхой (Лепехин, ІУ , 1772, 2 7 ) ,  шикшей, сикшей и водяницей
(Кондр. 1780, 1 0 , 1 4 1 ) , водяницей (Зуев . Н ачерт. е с т . и ст .
1786, 150 , Комов 1788, 3 4 , 4 5 ) ,  водяницей и вер еском ягодный
(Амб.Сл. 1795, 7 0 ) ,  водяницей (Сев. Зап . пут. 1803, 3 ) .

В ряде случаев в старых ботанических изданиях Empetrum n ig 
rum смешиваетсяс A rc to s ta p iiy io s  uva u r s i  (по современной к л а с -

I  Тот же терминологический плюрализм наблюдается и в обо-

значении всего  сем ейства E m petraceae , которое назы вается то
шикшевые (Т п а в .р ас т . П ), то водяниковые (Опр. С м ол .), то в о -
рониковые (БСЭ).
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сификации) (Ковдр. 1780, 10: Водяница ягода , или толокнянка.
Uva u r s i  : apud. Gmelinum J Амб. Сл. 1795, 129: S te in b ee re  ~
Arbutus uva u r s i  _ толокнянка, толокнянник, водяница), при
четком их различении в народной употреблении. С р.: "На Соло
вецкомъ островѣ овощие сицево обрѣтается: малина, морошка,
смородина красная, смородина черная, черница, голубица, Воро
нина, брусница, клюква, команица, черемуха, рябина, костяни
ца, толоконка, шиповник" (Дам. Афон. гора, 1701-1706, 72 ).
Кстати, по нашим источникам, здесь впервые письменно фиксиру
ется слово вороница.

В ботанической литературе существительное вороница -  рядом
со словами сцнха и водяница -  появляется .лишь у  Н.Озерцковско-
го в "Описаніи Колы и Астрахани" (Озер. 1804, 14).

Среди не вошедших в общее употребление инновацій следует
отметить кальку нем. F e lsen s trau ch  (возникшего в свою очередь
под влиянием латинск. Empetrum ) сочетание каменный куст у Мак-
симовича-Амбодика (Амб. Сл. 1804, 80) и сочетание ерник ягод
ный у  Соболевского (Соб. 1801, П, 246). Двигубский в качест-
ве русского имени Empetrum принииает слово водянвда  (Двиг.
Табл. 1815, 44 и Нач. осн. 1823, 332). В его употреблении
это единственное ягодное название с суффиксом -и ц (а ) , а  не
-и к (а ) , что можно объяснить чужеродностью для москвича укра-
инского происхожденіи самой реалии и заимствованный из науч-
ных трудов характером слова, которое именно в такой форме
попало в ботаническую литературу из северных диалектов.

Как видим, позднее ботаники пошли по линии демократизации
в наименовати Empetrum nigrumH вернулись к трем ранее функ-
ционировавшим названиям, но в отадъективных образованиях уже
с суффиксом -ик_(а) по аналогіи и под воздействием соответст-
ВующИХ русскиХ названій R ubus,F ragaria  И Vaccinium • Слова
водяника и вороіпка , собственно русские. В украинской упот
ребленіи им соответствуют водянка, в белорусском -  ^атноука.

Подводя итоги иаложенного выше, можно сделать следующие
выводы.
Современные ягодные фитонимы на -ик(а)_ за  исключением слова
краснина) являются "иковыми" фитонимами, пришедшими в ботани
ческую терминологию из народной речи одновременно с "ицевы-
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ми", и "иковыми" фитонимами, возникшими на базе "ицевых" в
результата процесса замещения морфем под аналогическим воз-
действием фитонимов на -и и (а). Слабое использование словооб
разовательной модели на -ик(д) для образования фитонимов в це-
лом объясняется причинами самого различного характера. Дума
ется, что одной из самыХ важный является четко проведенная
тенденция авторитетный и влиятельных ученых эакрепить за "ико
выми" названиями функцию ягодных обозначеній, тем более что
она получала в этом поддержку в ботанической номенклатуре соот-
ветствующих реалий в средневеликорусских и южновеликорусских
ареалах.

Тем самым суффикс -ик(а) в фитонимическом значении по чис
то экстралингвистическим причинам заранее обрекался на непро
дуктивность, так как, во-первых, количество ягодных растёний
невелико, значительных флористических открытій здесь не пред
видится, хотя отдельные заполнения лакун, конечно, не исклю
чены (ср. относительно недавнее красника), а во-вторых, опи
санные ягоды имеют кодифицированные наименованіи, взятые из
народной ботанической номенклатуры, менять которые в соответ-
ствии со сложившимися терминологическими правилами нельзя или
нецелессобразно.

Круг ягодных имен на -ик(а) в русском ботаническом обиходе
окончательно сложился в начале XIX в. Тематическим ядром
здесь явились слова ежевика, куманика, клубника, еще в ХУШ в.
известные в ботанической .литературе только в "иковой" форме,
за которыми "потянулись" сначала земляника, костяника, брус-
ника, черника,, а затем и остальные. В научных наименованиях
ягод народная систематика и номинация оказала особенно силь
ное влияние. Наиболее ярко указанное явление выразилось в от-
меченном выше отсутствии родовых наименованій некоторых ягод
И В ТОМ, ЧТО ДЛЯ Vaccinium uliginosum L., Rubus arcticus L.
и Empetrum nigrum L. в ботаническом употреблении до сих пор
остались синонимические образования. Однако это сказалось не
только в классификационно и словесно иной "раскладке" ягод
ных растеній и в плюрализме названій голубики, водяники и по
леники. Это проявляемся также и в сохранении и даже появле-
нии отдельных названій ягод на -иц(а) (дурница, полуница,
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пьяница, кисшща;восковница, пузырница, ср. также название
ягодных деревьев смоковница, шелковица).

Мощное воздействие народной ботанической номенклатуры в
сфере "иковых" образованій видно и в"обратных" показателях -
в наличии среди них (вопреки очевидной семантической тенден-
ции к их ягодному значению) отдельных фитонимов травной се
мантики.

Таким образом даже в пределах ботанической терминосферы
(а  в бытовой речи -  в еще большей степени) группа названій
ягод не представляется в словесном отношении единой: наряду
с "иковыми" образованиями в ней мы находим как производные с
другими суффиксами (-ица, -янка, -ин а, -к а  и д р . , ср. іщэни-
ца, толокнянка, смородина , морошка), так и непроизводные з а -
имствования (мамура, шикша, инжир).

В то же время с точки зрения признаковый моделей в образо-
ваниях на -и к (а ) если и нет полного единства, то во всяком
случае выделяются ведущие, излюбленные, продуктивные. Такими
являются признаки цвета и структуры плода ягодных растен ій .

Конечно, тенденция к словообразовательному единообразію
при выражении определенного категориального значения в какой-
то степени проглядывает и в ягодных аловах, однако -  в силу
сложившейся языковой традиции и разнородности реалий в хроно-
географическом и культурной отношении, равно как их значимос
ти для человека и их узнавания и познания им -  она проявляет
ся в соответствующих терминах слабо.
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ный провинциям Российского государства, или минералогические,
хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проез-
да через оные в 1802 го д у ... Васильем Севергиным. СПб., 1803.

Сев. Нач. осн. -  (Севергин В .) Начальные основания естест
венной истории содержащие царства животных, произрастений и
ископаемых. Царство произрастений, издано Ак. Васильем Север
гиным. В 3 частях. СПб., 1803.

Сл. Подмоск. -  Иванова А.Ф. Словарь говоров Подмосковья.
М., 1969.

Смел. 1800 -  Философия ботаники, изъясняющая первые оной
основания сочинения Карла Линнея... Изданная на российском
языке Санктпетербургской Медико-хирургической Академии. Адъ-
юнкт-профессором Тимофеем Смеловским. СПб., 1800.

Собол. -  Соболевский Г. Санктпетербургская флора. Ч. І-П.
СПб., 1801.

Соц -  Новый лексикон или словарь на французской, италиан-
ском, немецком, латинском и российском языках.. .  Изд. труда
ми коллежского переводчика Ивана Соца. Ч. I ,  1784; ч. П,
1787.

Срезн. -  Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерус-
ского языка по письменным памятникам. СПб., І893-І9І2.

СРНГ -  Словарь русских народных говоров.Л.,1 9 6 5 - .. .

Станков -  Станков С.С. Дикорастущие полезные растения
СССР. М., 1951.

Столов. обих. Волокол. м. -  Столовый обиходник Волоколам-
ского Иосифова монастыря. -  Монастырские столовые обиходни-
ки. Сообіц. архим. Леонид (Чтения ОИДР, 1880, кн. 3 ) , с. 5-
23, к. Ш  в. (ДРС).
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Толоч. -  Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева
в Имеретию (1650-1652). Документы изд. и введ. снабдил М.По-
лиевктов. Тифлис, 1926 (ДРС).

Травн. Любч. -  Сия книга глаголемая Травник, изложена
бысть врачевания ради людьскаго от мудрых риторей врачев. Пер.
снем. я з . немчина Николая Любчанина, 1534 г . -  Рукоп. ГИМ,
Увар. № 387 (1°) (Царск. № 615), ХУП в. (ДРС).

Трав. раст. -  Травянистые растения СССР. Ч. І-П. М., 1971.
Трубачев ЭССЯ -  Этимологический словарь славянских языков.

Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1974 -
Турчанинов -  Турчанинов Г. Список растений, находимых в

окрестностях С.Петербурга. -  Указатель открытый по физике, хи-
мии, естественной истории и технологии, издаваемый Николаем
Щегловым. Т. П, ч. П, № 4-6. СПб., 1825.
.. Фасмер ЭС -  Фаомер М. Этимологический словарь русского язы

ка. Т .І-ІУ . М., 1964-1973.
Флора СССР -  Флора СССР. Т. І-ХХХ. М .-Л., 1934-1964.
Челищев -  Челищев П.И. Путешествие по северу России в

1791 г . СПб., 1886.
Шанский Э С -  Этимологический словарь русского языка.

Под ред. Н.М.Шанского. М., 1963 -
ЭСЛЭЯР -  Энциклопедический словарь лекарственных, эфирно-

масляных и ядовитых растений. М., 1951.
B erneker. -  B ern ek er E. S la v is c h e s  e ty m o lo g isch es  '.V orterhuch.
H e id e lb e rg , 19oS-1913.
Варш. сл . -  K arlow icz J . , K ryhsk i A. , N iedzw iedzk i >7. SIownik
jqzyka p o ls k ie g o , Warszawa, 1902.
Kpam.Fl. i n g r . -  F lo ra  X ngrica  ex Schedes S te p h a n i K raschenin-
nikow B o ta n ic e s  e t  H is to r ia e  l i a t u r a l i s  P r o f e s s o r i s . . .  1761.
СПб.

Machek ES -  Machek. S tym ologicky  s lo v n lk  ja z y k a  ceskeho a
slovensk6ho . P ra h a , 1957.

Liachek 3R -  Luchek V. C eska a s lo v e n sk a  jm ena r o s t l i n .
P raha, 1954.

T ra v n ic ek  -  T ravn icekF . S lo v n lk  ja z y k a  ceskeho . P ra h a ,
1952.
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