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8В0В1ЙК РКАС1 ИЬОЗОШСКЁ ГАКЦЪТУ ВЮгёМЗКЁ ТЖГУЕВЗПТ 
8ТТО1А МШОКА ЕАСЦЬТАИЗ РШЬОВОРШСАЕ ЦЖУЕК81ТАТ18 В В Ш Е И З И 

А 19,1971 

Е Л Е Н А П У Х Л Я К О В А 

О Б Щ И Е Р У С С К И Е И Ч Е Ш С К И Е Н А З В А Н И Я 
Р А С Т Е Н И Й 

Известное количество слов в русском и чешском я з ы к а х имеет сходную 
морфзл лгическую с т р у к т у р у и, следовательно, но своему внешнему 
оформлению такие слова я в л я ю т с я общими в обоих я зыках . Однако сход
ство внешнего оформления еще не гарантирует наличия у них внутреннего 
тождества, т. е. семантика слова может быть и не однозначной по отно
шению к тому ж е слову другого языка . 

С точки зрения стидистики, чешские и русские общие слова т а к ж е могут 
иметь свои специфические особенности в р а м к а х каждого я зыка — п р и 
надлежать к различным в обоих я з ы к а х стилистическим пластам. 

Растительный мир представлен общими д л я чешского и русского языков 
названиями деревьев, кустарников , дикорастущих и к у л ь т у р н ы х растений, 
цветов и сорняков . 

В современной лексике обоих языков не сохранилось общего видового 
названия д л я а г Ь о г . В древнечешском языке в значении д е р е в о упо
треблялось слово й г е у о , имеющееся в диалектах западной Моравии, 
и обозначающее л е с н о е д е р е в о 1 ) , в отличие от современного обще
чешского й г е у о = дрова, древесина, строевой лес. Понятие а г Ь о г в со
временной чешской лексике в ы р а ж а е т с я посредством слова э Ь г о т (преж
нее значение было „мачта" ) , которое можно сопоставить в русском языке 
с древнерусским наречием с т р ъ м о т. е. , , пр ямо " , а т а к ж е со словом 
с т р о м ы = кровельные стропила ; перила (вятский говор), балясины; 
далее с прилагательным с т р о м к и й — высокий, крутой ( К у р с к а я , Там
бовская и У л ь я н о в с к а я области), а т а к ж е с украинским „стромить" — 
втыкать , ставить торчмя. Все эти слова, приводимые Д а л е м в одном гнезде 2 ) , 
вероятно, можно в свою очередь сопоставить с праславянским глаголом 
з 1 г о т Ш , чешским з 1 г т ё Ы — торчать, возвышаться, выситься; это 
г л а г о л ы из которых Махек и выводит чешское з 1 г о т 3 ) . 

Среди названий х в о й н ы х деревьев, общими я в л я ю т с я : 
И з — тис — Т а х и з 
з о э п а — с о с н а — Р 1 п и з 

1) ВагЬоЗ Р., БгакШску ЙОУША тотаъзку, Р. 1906. 
2) Д а л ь В. И., Толковый словарь живого великорусского языка, М. 1955. 
3) М а с Ь е к V., Е1уто1оц1ску 8^гйк /агука сезкеко « вЬгепзкёко, Р. 1957. 
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Чешское параллельное слово к з о з п а — Ъо г о VI се , я в л я е т с я производ
ным от Ь о г имеющее собирательное значение в общечешском языке : 
сосновый лес, а в говорах , обозначает отдельное дерево — с о с н а . Ср. 
в этой связи т а к ж е древнерусское б о р ъ , объединяющее оба значения . 
Болгарское б о р и сербохорватское б о р имеют значение только с о с н а , 
в отличие от польского эквивалента , в котором оба п о н я т и я разграничены: 
з о з п а = с о с н а ; Ь о г = лес, имеет поэтическую окраску . В современном 
русском языке б о р употребляется исключительно в собирательном зна
чении, причем это название обозначает „ х в о й н ы й " вообще, а не только 
„сосновый" лес, что п р о я в л я е т с я в уточняющем словосочетании с о с н о 
в ы й б о р . Б ы т ь может это различение, при широком распространении 
с о с н ы на территории Советского Союза, и способствовало возникновению 
в последующее время, многих русских географических названий, произ
водимых именно от слова „сосна" , а не „ б о р " 4 ) . 

Название Сосновоборск (в Пензенской области) прямо указывает на 
существование того различения, о котором говорилось выше. 

Хвойный к у с т а р н и к Д и ш р е г и з известен в чешском языке под назва
нием, которое в настоящее время отсутствует в русском языке : ] а 1 о у е с , 
русское м о ж ж е в е л ь н и к . Однако еще в последнем томе Словаря Ака
демии Российской, изданном в 1822 году, есть слово в сходной внешней 
оболочке „ я л о в е ц " , хотя оно у ж е приводится с ссылкой на статью „ м о ж 
ж е в е л ь н и к " . В словаре Д а л я слово „ я л о в е ц " печатается без пометы 
„старинное" и л и „диалектное" . В с л о в а р я х современного русского я зыка 
название „ я л о в е ц " у ж е отсутствует. Это слово проникло в у к р а и н с к и й 
язык (яловець) и белорусский (ядловець) , по-видимому из чешского или 
польского языка ( ^ а ^ о т е с ) . Название „ я л о в е ц " отсутствует в болгарском 
и сербохорватском языках . 

Обращает на себя внимание болгарское название м о ж ж е в е л ь н и к а 
с м р и к а и сербохорватское с м р е к а , д л я которых имеются сходные формы 
названий других хвойных пород в чешском языке : з т г к , а в польском 
з т г е к , употребляющиеся в этих я з ы к а х со значением е л ь (Исеа ) . Из 
менение первоначального значения *)е<11а — ]е<11ъ (ель), в польском 
р а 1 а (пихта), и новое название ели — з т г е к , Нич и Мошинский объясняют 
перенесением на пихту основного значения „ е л ь " , после продвижения 
п р а с л а в я н далее на запад. 5 ) . Это объяснение, вероятно, можно применить 
и к аналогичным чешским названиям. Т а к и м образом, чешское з т г к 
(п. з т г е к ) относилось к двум хвойным деревьям. Наличие в болгарском 
и сербохорватском я з ы к а х п а р а л л е л ь н ы х слов д л я „ м о ж ж е в е л ь н и к " — 
особенно болгарское — „ х в о й н а " , и чешское диалектное с Ь у о ] к а т а к ж е , 
по-видимому, указывает на то, что название з т г к — з т г е к с одной 
стороны, и „ с м р и к а " — „ с м р е к а " с другой, относится и к ели, и к м о ж ж е 
вельнику , я в л я я с ь л и ш ь различным фонетическим оформлением одной 
и той ж е лексической единицы. Поэтому объяснение Буслаевым и Гротом 

*) В Большой советской энциклопедии зафиксированы следующие названия: город 
и поселок С о с н о в е ц , поселки С о с н и ц а и С о с н о в о е , два поселка С о с н о в о , четыре 
поселка С о с н о в к а , две реки Сосна . 

9) Т р у б а ч е в О. Н., Лингвистическая география и этимологические исследования. 
Вопросы языкознания № 1, 4959. 
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русского слова „ м о ж ж е в е л ь н и к " , древнеруссксе м о ж ж е е л ь н и к ъ по
средством *меже-в-елыгак, т. е. „ р а с т у щ и й между ельником" , объяснение, 
вызвавшее в о з р а ж е н и я Ягича , Фасмера , Зубатого, — сближающее „ е л ь " 
и „ м о ж ж е в е л ь н и к " — быть может, все ж е не лишено основания. 6 ) 

В русских говорах Сибири слово „ я л о в е ц " полисемично. Однако среди 
его значений отсутствует значение .Гитрегиз: большой горшок; грива ; 
гребень из конских волос на шишаке . 7 ) 

Д р у г и е объяснения этого слова приводятся Фасмером, который указы
вает на такие различные этимологии, приводимые лингвистами: сближение 
с „ я л о в ы й " — бесплодный и незрелый — ввиду зеленых плодов к у с т а р н и к а ; 
близость слова „ я л о в е ц " к армянскому е1еут (кедр), а т а к ж е греческому 
еМхг) (ель). 

Слово „ м о ж ж е в е л ь н и к " производят и от „мозг" , подразумевая под этим 
лучший лесной материал. У Д а л я имеется в качестве параллельного слова 
к „ м о ж ж е в е л ь н и к " название „ а р с а " . 

Что касается названий л и с т в е н н ы х и п л о д о в ы х деревьев, то здесь 
можно отметить целый ряд общих наименований, что, вероятно, объяс
няется распространением этих деревьев по территории расселения славян 
в средней и юго-восточной Европе . Т а к , общими названиями я в л я ю т с я : 

б у к — Ь и к (Ра^из) 
д у б — (1иЬ ((^иегсив) 
г р а б — Ь а Ь г ( Ь г а Ь ) (Сагртив) 
я б л о н я (яблонь) — ] а Ы о п (Ма1из) 
я с е н ь — ] а з а п (]азеп) ( Е г а х т и в ) 
ж а с м и н (ясмин) — ]авш1п (1г. ^азппп) 
к л е н (явор) — ^ а у о г (Асег) 
и л ь м — ] П т ( Ш т и в ) 
и в а (козья) — ^ у а (ЗаИх) 
к а л и н а — к а П п а ( У И т г п и т ) 
к а ш т а н к а в Ч а п (СавЬапеа) 
я в о р (клен) — Ы е п (Асег рзеиаор1аЬапив) 
л и п а — И р а (ТШа) 
п л а т а н — р 1 а ! а п (Р1а1апив) 
р а к и т а — г о к у Ь а (гаку1а) (ЗаИх) 
ракитник — (СуЬвшз) 
с л и в а — в П у а (Ргшшв) 
т о п о л ь — Ьоро1 (Рори1ив) 
в я з — у а г (ТЛпшз) 
в е т л а — у е Ы а (ЗаИх а1Ьа) 

Некоторые из этих общих д л я чешского и русского языка названий, 
общих по внешней оболочке, отличаются в обоих я з ы к а х по семантике; 
другие же н а з в а н и я расходятся между собою в стилистическом отношении, 
и л и ж е различаются „масштабностью" своего употребления: оно может 
быть общетерриториальным или ограниченным какой-нибудь определенной 

*) П р е о б р а ж е н с к и й А., Этимологический словарь русского языка, СПб. 1910—1916. 
') Опыт областного великорусского словаря, СПб. 1852. 
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областью. Против мнения, высказанного Фасмером, что индоевропейское 
*ЬЬа^оз — бук обозначало кустарник , известный под названием „ б у з и н а " , 
т. е. З а т Ь и с и з , выступил Кипарский . Соглашаясь с Фасмером относительно 
германского происхождения слова , , б у к " (в значении „ б у к " ) , он считает, 
что „переход значения , б у к ' в , б у з и н а ' ботанически не обоснован" , 
т а к к а к в результате последних палеоботанических исследований измени
лось мнение о г р а н и ц а х распространения б у к а . 8 ) 

Крепость древесины б у к а способствовала возникновению переносного 
употребления н а з в а н и я дерева в чешском языке : гАт&уу ]ако Ь и к . 

Т а к о е употребление этого слова отсутствует в русском языке , быть мо
жет, ввиду небольшого района распространения б у к а в пределах Совет
ского Союза. 

К а к у ж е говорилось выше, формы некоторых чешских слов наиболее 
прибли ж а ю т с я к русским соответствиям в диалектных вариантах обоих 
языков. 

Таковы, например , названия следующих л и с т в е н н ы х деревьев: 
Ь г а Ь в чешских и словацких говорах , откуда, путем смежной перестановки 
в современном литературном чешском языке — Ь а Ь г (ср. т а к ж е переста
н о в к у по смежности в н а з в а н и я х животных: 
к а р г — к а р п ; т г о г — м о р ж ) , далее: 
^ а з е й в моравских диалектах — лашском и валашском — я в л я ю щ а я с я 
одной из трех древнечешских форм этой лексической единицы (но со 
смягченным конечным „ н " ) , тогда к а к вторая — ] а з а п — осталась в со
временном чешском языке, а третья — т а к ж е д и а л е к т н а я — представляет 
собой омоним, название рыбы (язь) — ] е з е п 9 ) . 

К общим — общенародным в одном языке, и диалектным в другом — при
надлежит далее чешская диалектная форма н а з в а н и я г а к у 1а (литератур
н а я форма г о к у Ь а ) , русское р а к и т а . Впрочем и г о к у 1 а и у е 1 1 а — 
в е т л а вытесняются новейшим названием „ У Г Ь а " — „ в е р б а " 1 0 ) . Ср. одна
ко : верба = кос1ску и Вербное воскресенье = КуёЬпй песШе. 

Сюда ж е можно отнести название и п л о д о в о г о дерева — ] а Ы о й 
имеющее русское соответствие в „ я б л о н я " . Однако древнерусская форма 
я б л о н ь сохранилась в лубочных изданиях и сказках , записанных А. Н. 
Афанасьевым 1 1 ) . Н а п р и м е р : „ я б л о н ь — м а т у ш к а " . 

Эта запись сделана в К у р с к о й области. Т а ж е форма н а з в а н и я в словаре 
под редакцией У ш а к о в а , имеет помету „областное" . Однако считать форму 
я б л о н ь исключительно областной, вероятно, все ж е не следует, т ак к а к 
во-первых, в одной и той ж е сказке встречаются оба варианта : 

Сел под ту я б л о н ь 
Одна я б л о н я 

№ 168 
во-вторых, в словаре Д а л я они приводятся к а к равнозначащие, без помет. 

') К и п а р с к и й В. Р., Сборник ответов на вопросы по явыковнанию, М. 1958, стр. 179. 
») М а с Ь е к V., Севка а $Шеп$ка (тепа гозШп, з1г. 132, Р. 1954. 
, в) Там же, 
п ) А ф а н а с ь е в ' А. Н., Народные русские скааки, М. 1957, №№ 113 и 168. 
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Кроме того, Преображенский даже считал форму на , , -нн" м е н е е упо
требительной (разрядка моя - Е. П.). 

Б ы т ь может, окончательному вытеснению формы я б л о н ь формой на 
, , -ня" , способствовала а н а л о г и я варианта я б л о н я с названиями других 
плодовых деревьев к а к „ в и ш н я " , „ ч е р е ш н я " , не имевших вариантов на 
, , -нь" , тогда к а к , напротив, чешские формы на -п я в л я ю т с я типичными д л я 
этого рода названий (ср. Ьгозкуоп — персиковое дерево, Ьгизеп — груша, 
лпзей — вишня . Форма 1 г е § е п я в л я е т с я литературной , общенародной, 
а форма на „ - п а " встречается л и ш ь в моравских диалектах , и потому 
считается областной — б е г е з й а , в противоположность русскому соответ
ствию, входящему в л е к с и к у общерусского я зыка — ч е р е ш н я ) . 

Ботанический термин может иметь вариант и н е я в л я ю щ и й с я диалектиз
мом, но который д л я данного этапа развития я зыка у ж е устарел в одном 
из них. 

Таков , например , вариант я с м и н в русской лексике , который еще 
в первой половине X I X века считался более распространенным, чем совре
менное название ж а с м и н 1 2 ) . 

Обычно галлицизмы позднее уступали „ученым европеизмам, восста
новленным в оболочке античных я з ы к о в " 1 3 ) . Однако в данном случае, 
произошло обратное явление, и более употребительным оказался француз
ский вариант , в противоположность чешскому языку , в котором слово 
имеет латинское произношение ^ а в п п п („ясмин") . Вариант я с м и н за
фиксирован еще в Словаре Академии Российской, изданном в 1822 г. 
Название этого к у с т а р н и к а — персидского происхождения : перс, йасаман 
= жасмин. 

Народное — моравское — произношение слова а к а Ь к а к а к а с г а , сбли
ж а е т это чешское название с его русским соответствием а к а ц и я . Надо 
отметить, что в чешском языке а к а Ь обозначало т а к ж е растение М х т о з а 
(мимоза). ЭТО название было перенесено Преслом в 1820 году и на Асасла 
Н о Ы ш (желтая а к а ц и я ) 1 4 ) . 

В русском языке под названием а к а ц и я подразумеваются Асасла 
Сагадап и В о Ы ш а ж е л т а я а к а ц и я 1 5 ) . С Ш т ш к (СуИзиз) я в л я е т с я заим
ствованием — переделкой Преслом русского названия ч и л и ж н и к , 
имеющее собирательное значение. Это слово производное от ч и л и г а 
(СуЫвиз и Сага^апа) . С И п п ё т к (Сагадапа) — т а к ж е заимствование Пресла 
из русского ч и м ы ж н и к — С а г а ^ а п а областное волжское слово, про
изводное от ч и м ы г а . Д а л ь сопоставляет его с ч а п ы ж н и к к а к в опре
деленном значении Сага^апа, так и в значении „частый к у с т а р н и к " , 
„непроходимая чаща" . 

В а к у Ь т к — р а к и т н и к (ШррорЪае) — заимствование Пресла из 
русского языка , где это слово имеет собирательное значение. 

Общие названия деревьев: ^ а у о г , к 1 е п и я в о р , к л е н не совпадают 

") Б у л а х о в с к и й Л. А., Русский литературный язык первой половины XIX века, 
М. 1955. 

") Там же. 
м ) М а с Ь е к V., Е1уто1о%1ску з1<п)п1к /агука (евкёко а $1теп$кёко, Р. 1957. 
") Д а л ь В. И., Толковый словарь живого великорусского языка, М. 1955. 
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по семантике в обоих я зыках . В русской ботанической терминологии 
я в о р (Асег рзеийор1аЬапиз) обозначает разновидность к л е н а (белый клен) ; 
он растет в средней и южной Европе , а т а к ж е на юго-западе Советского 
Союза, где он встречается в дубовых и буковых лесах , тогда к а к к л е н 
(Асег Ь.) или (Асег р ^ а п о М е з ) растет на значительно большей территории 
СССР, от Архангельска до Волги , й о т Ленинграда до Крыма и К а в к а з а , 
а т а к ж е на юге У к р а и н ы . В польском, болгарском и сербохорватском 
я з ы к а х названия я в о р и к л е н определяют те ж е деревья , что и в русском 
языке . В чешской ж е ботанической терминологии ] а у о г — это Асег 
р1а1апо1с1е5, тогда к а к к 1 е п — Асег Ь . или Асег рзеис1ор1аЬапи8. По мнению 
Махека , чешскому термину к 1 е п в остальных славянских я з ы к а х соответ
ствует дерево под названием Ь а Ь у к а (черный клен) , т. е. Асег сатреэЬпз 1 *) . 
Т а к и м образом, ] а У о г находит свое соответствие в к л е н , а Ы е п в я в о р . 
Возможно, однако, что расхождение значений настало в более поздний 
период: древнечешское ] а у о г и древнерусское я в о р ъ , переводятся 
и Гебауэром и Срезневским, о д н и м и т е м ж е латинским ботаническим 
термином Р 1 а 1 а п и з , а Ы е п , к л е н ъ — А с е г . Несмотря на неясность — 
обозначает ли Р1а1апиз — Р . рзеийор1а1апиз или ж е р1а1ашис1е8, и какой , 
именно, вид Асег соответствовал названию к л е н — тождественность латин
с к и х терминов при переводе чешского и русского ботанического названия , 
свидетельствует о том, что к а к в чешском, т ак и в русском языках , еще 
не было семантического расхождения , существующего в настоящее время. 
Ср. данные современных толковых словарей: 
Ы е п — Дгип ]аУоги (словарь Травничека ) 
я в о р — вид клена (словарь под ред. У ш а к о в а ) 
Эволюция в чешской лексике н а з в а н и я }ауог -> Иеп , при русском я в о р ъ = 
явор , и Ыеп -»- ]аУог, при русском к л е н ъ = клен , не я в л я е т с я единичным 
примером (ср. АЫез, Еа^из) . 

Ввиду того, что Ы е п — я в о р это „дерево высоких г о р " 1 7 ) , можно было 
бы предположить , что первоначальным славянским названием Асег рзеийо-
р1аЬапиз был ] а у о г — я в о р ъ — явор , т ак как , именно, на чехословацкой 
территории имеется более 20 географических названий, производных от 
слова ]аУог (в Словакии, Силезии, Моравии и Чехии) , тогда к а к в Географи
ческом атласе Советского Союза зафиксировано только о д н о наимено
вание такого рода, город Я в о р о в , н а х о д я щ и й с я близ польской границы 
( Л ь в о в с к а я область) , что объясняется , конечно, незначительной зоной рас
пространения этого дерева в Советском Союзе. С другой стороны, т ак к а к 
древесина к л е н а идет на изготовление музыкальных инструментов, это 
противоречило бы высказанному выше предположению, если п р и н я т ь во 
внимание, что русский народный музыкальный инструмент г у с л и дела
лись , именно, из я в о р а , тогда к а к известно, что древесина я в о р а идет на 
столярные поделки, т ак ж е к а к и древесина чешского Ы е п . 

Т а к и м образом, смешение названий я в о р и к л е н происходило по-види
мому в русском языке в разные периоды, и продолжается еще в настоящее 

") М а с Ь е к V., Сезка а хШеюка /тёпа товШп, аЬг. 143, Р. 1954. Об этимологическом 
сближении слова к л е н с немецким ЬеЬпе см. Махека и Преображенского. 

") ОМР з^пПс паиЫу, Р. 1930—43 (1888—1909). 
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время , т а к к а к оба названия выступают в качестве „синонимов" , что ука
зывает на не четкое различение обоих деревьев: я в о р — синоним к л е н 
белый — ]ауог Ьогш, Ыеп, 1 8 ) причем оба „синонима" сопровождаются 
определениями: „ б е л ы й " , „ Ь о г ш " . 

Название дерева, выражаемое посредством словосочетания, находим 
в ] 1 У а гоку1а — к о з ь я и в а , особый вид ЗаНх. Оно представляет в сла
в я н с к и х я з ы к а х чередование названий и в а и в е р б а . Ср. белорус, внрба; 
у к р . врба, 1ва; б о л г а р , върба ; сербохорв. ива ; п. \шеггЬа. Родовым назва
нием в чешском языке я в л я е т с я У г Ь а (ранее может быть г о к у Ь а ) , к а к это 
убедительно доказал Махек 1 9 ) , тогда к а к в русском языке оно принадлежит 
и вербе, и иве, ( в е р б а — 5. ригригеа), т а к ж е к а к и в моравских д и а л е к т а х 2 0 ) 
а следовательно, ^1Уа соответствует русскому названию и в а только 
с указанным определением, в то время к а к чешским эквивалентом к и в а 
в родовом отношении я в л я е т с я у г Ь а . 

Из общих названий кустарников , кроме вышеприведенных, следует 
отметить еще т а к ж е Ы о Ь — г л о г , впрочем более известный в русском 
языке под названием б о я р ы ш н и к 2 1 ) с характерным д л я обоих языков 
параллелизмом взрывного и фарингального „ г " —; далее названия 

к г и з Ч п а — к р у ш и н а 
риз1огу1 — п у с т о р ы л 
1аУо1п!к — т а в о л ь н и к 

Д в а последние н а з в а н и я я в л я ю т с я ботаническими заимствованиями 
Пресла из русского языка ; к этой ж е группе наименований относится 
и г о х т а г у п — р о з м а р и н . 

Н а з в а н и я к у л ь т у р н ы х растений: 

Ь о Ь — б о б с Ь т е 1 — х м е л ь 
1еп — л е н т а к — м а к 

о у е з — о в е с р г о з о — п р о с о 

обозначают одни и те ж е виды в общенародной лексике чешского, русского, 
а т а к ж е болгарского , сербохорватского и польского языков. 

Д р у г и е названия огородных к у л ь т у р могут считаться общими в чешском 
и русском я з ы к а х только л и ш ь в своих диалектных оболочках . Т а к морав
ское сЬгеп из древнечешского сЬгеп, при современном общечешском кгеп 
(может быть под влиянием нем. Кгеп — заимствованное из с л а в я н с к и х 
языков) близко к русскому соответствию х р е н , так ж е к а к и моравское 
название ре1ги§ка — п е т р у ш к а при общечешском реЬгге1, быть может 
я в л я е т с я прямым заимствованием из русского или польского языка , 
ср. польское ргеЬгизгка. 

") П у м е Н., П а н ь к о в Б., Я. С п р и н г а н ц л ь , Русско-чешский земледельческий 
словарь, П. 1951. 

*») М а с Ь е к V., Севка, а $Шеп$ка ]тгпа го&Ип, Р. 1954. 
т ) Там же. 

' м ) Однако в словаре Даля „ г л о г " это Согпиз Запдитеа, а „ б о я р ы ш н и к " — Сга-
1едиз. 
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Русские , словацкие и моравские диалектные формы с , , ф " в названии 
ш а л ф е й (8а1у1а) ср. ЗаШоУзку и за1у1]0Уу 2 2) при общеческом з а 1 у ё $ 
(женского рода), объясняют влиянием немецкого произношения 2 3 ) . 

Вариант Ь у к у а — моравский диалектизм (ср. болгар , тиква ; сербохорв. 
тйква ; п. Ъу]г«га), при общечешском 1укеу — аналогичен колебанию в древ
нерусском языке между формами т ы к ъ в а = т и к в а и т ы к ы = т ы к ъ в ь ( ъ ) . 
Ср. в этой связи т а к ж е н а з в а н и я чеш. Ь г и к е у и рус . б р ю к в а . Чешскому 
термину в русском языке соответствуют д в а : т ы к в а и к а б а ч о к , (ср. 
т а к ж е чеш. 1шек) . Что касается моравской диалектной формы расшей, 
то она обозначает н е хлебный злак , а совпадает по значению с его русским 
омонимом — обозначающим глазное заболевание, общечешское }ебшеппё 
2ГПО. 

Впрочем, русское произношение слова я ч м е н ь в обоих его значениях , 
благодаря редукции предударного , ,а" , близко чешскому произношению 
] е б т е п (злак) : ечмень 2 4 ) . 

Чешское название к а р и з 1 а = к у д р я в а я капуста , указывает на се
мантическое расхождение внутри общей родовой категории Вгаз зка , 
и в то ж е время я в л я е т с я примером близости в семантическом отношении 
моравских диалектов к русскому языку , т ак к а к в горнянском говоре, 
принадлежащем к моравским диалектам, название к а р и з 1а обозначает 
2еП, т. е. русское к а п у с т а . В древнечешском языке не было четкого 
разграничения между обоими терминами — Махек прямо указывает на 
первоначальное значение к а р и в 1 а = г е Н 2 5 ) , так что к а р и з Ь а = к а п у с т а , 
а это свидетельствует о сохранении в моравских диалектах до настоящего 
времени более раннего, общего с русским, названия . 

Древнечешское название й у п ё относилось к двум видам плодов: реро 
и те1о , тогда к а к древнерусское д ы н я употреблялось в значении реро. 
В современном чешском языке это слово имеет два русских соответствия: 
д ы н я (Сисшшэ те1о) , и т ы к в а (СисигЬНа реро). 

Н а л и ч и е восточноморавского 1 а 1 а г к а , при общечешском р о Ь а п к а 
(Махек), указывает на связь этого диалекта с западнорусским т а т а р к а , 
что означает г р е ч а (Даль) , при общерусском значении „дудчатый много
летний л у к " . Кроме того Д а л ь указывает и другие значения этого слова: 
дыня; пшеница; растение Сиз . е п о р Ь о г и т . 

Чешское к ш ! п ( С а г и т сагу1) имел в русском языке два соответствия: 
к м и н и т м и н , название, заимствованное из греческого (Преображенский , 
Махек) , или из немецкого я зыка (Фасмер). Обе формы приводятся еще 
в словаре Д а л я к а к две о т д е л ь н ы е статьи; в словаре Преображенского 
— с пометой: „чаще тмин" . Вариант к м и н сохранился в современном 
украинском языке , к м е н — в белорусском 1 , но в современных русских 
словарях вариант к м и н у ж е отсутствует. Д а л ь отождествлял растение 
т м и н с т и м и а н о м — ТЫпиапа : ,,тим1анъ, тимонъ, растенье т е м ь я н ъ , 
т м и н ъ " . Б ы т ь может, именно, сходство, ведущее к смешению названий 

м ) В а г 1 о § Т., 1)(а1еШску в1оьтк тогагзку, Р. 1906. 
м ) М а с Ь е к V., Севка а в1ооепвк& /'тепа гозШп, Р. 1954. 
**) Труды Московской Диалектологической Комиссии, РФВ, 1916, сообщение Н. Тер-

лецкой. 
") М а с Ь е к V., Севка а в1оьепвка /'тёпа говШп, Р. 1954. 
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этих двух разных растений и способствовало замене начального славян
ского (а т а к ж е греческого и немецкого) , , к " русского названия в букву , ,т" . 

Общими чешскими и русскими заимствованиями из разных языков 
я в л я ю т с я названия растений, употребляющиеся к а к пряности: 

т а Ь а — м я т а (греч.) 
т а ] о г а п — м а й о р а н (лат.) 
з о ^ а — с о я (япон.) 
§ а ! г а п — ш а ф р а н (тюркизм из персидского языка) 

Общие чешские и русские н а з в а н и я цветов и растений образуют т р и 
г р у п п ы наименований: 

1. народные, 
2. заимствования из русского языка , 
3. заимствования из иностранных языков. 

В первую и вторую г р у п п ы входят, в большинстве случаев, названия 
д и к о р а с т у щ и х цветов и растений, тогда к а к наименования с а д о в ы х 
цветов, декоративных, оранжерейных и комнатных растений, могут быть 
отнесены к третьей группе . 

Л е с н ы е и л у г о в ы е травы и цветы, издавна обращали на себя внимание 
человека. Он учился различать растения, чтобы использовать целебные 
свойства трав и, наоборот, распознавать среди них вредные и ядовитые. 
Л ю д и обращали внимание на форму листьев или плодов растений, находили 
в них сходство с предметами, животными, или частями тела, запоминали 
их вкус , цвет, з апах , подмечали особые свойства растений, и в результате 
п о я в л я л и с ь меткие названия , характеризующие особенности того или иного 
растения. В некоторых с л у ч а я х эти н а з в а н и я могли быть не одинаковыми 
на всей территории страны — в одном к р а е часто бытовая одно название, 
в другом — другое. Т а к , Д а л ь в своем словаре отмечает д л я А з а г и т еиго-
р а е и т такие , например , названия : 
копытник; копытень; копытни; подорешник; подлесник; черный лютик; 
винный корень ; сухой водолен; волосник; сердечная; облапа; охватка ; 
скипидарный корень ; дикий перец; пхиховник . 

В то ж е время, одно из этих названий я в л я е т с я общим в чешском и рус
ском я з ы к а х : 

к о р у 1 п 1 к — к о п ы т н и к , что свидетельствует о первичности, вероятно, 
именно этого названия , которое и я в л я е т с я основным, к а к это можно видеть 
по трем первым наименованиям А з а г и т е и г о р а е и т , образованном от одной 
и той ж е основы. Ср. т а к ж е у Махека , в книге о чешских и словацких 
н а з в а н и я х растений (стр. 53):* к о п ы т н и к можно считать древним на
званием 2 6 ) . 

Напротив , л я г у ш н и к я в л я е т с я наименованием р а з л и ч н ы х растений: 
Са11а ра1из1пз, НуагосЬапз , 8 у 1 у Ь и т , Капипси1из (жабник) . Это слово 
представляет собой заимствование — переделку Пресла : 1 а к и § п 1 к . 
Однако в чешском языке это название обозначает растение ВаЬгасЫиш, 
которое в народе известно к а к г а Ъ ш к . 

м ) Там же. 
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Далее , в обоих я з ы к а х совпадают в семантическом отношении названия 
растений: 

это т а к ж е заимствования Пресла из русского языка , тогда к а к к о р у § п 1 к 
( Н е Д у з а г и т ) я в л я е т с я переделкой Реусса пресловских к о р е ] з п 1 к — к о -
р у § п 1 к из русского н а з в а н и я растения к о п е е ч н и к , к а к это известно 
из этимологического с л о в а р я В. Махека . 

К а т у з е к (НоЬвсЬоепив) представляет собой переделку заимствованного 
Преслом к а т у в — к а м ы ш (Агипйо), и я в л я е т с я п а р а л л е л ь н ы м словом 
к общепринятому чешскому названию гаков. П р е с л заимствовал т а к ж е из 
русского я зыка слово кауу1 — к о в ы л ь (ковыл) — ЗОра. Д а л ь допускает 
возможность п р о и с х о ж д е н и я названия этой степной травы от следующих 
глаголов : в и л я т ь ; к о в ы л я т ь ; колыхаться . 

Название к а Ь г а п (СгатЬе ) Пресл заимствовал из русского к а т р а н , 
которое обозначает, однако, не только растение С г а т Ь е к а к в чешском 
языке , но и ЗЬаНсе СгтеИт . 

Из греческого — латинского источника заимствован ботанический тер
мин увор — и с с о п . 

Д а л е е сюда можно отнести слова : 
з Ч ' а у е Г — щ а в е л ь (Кишех) , (однако , , заячий щ а в е л ь " — ОхаИз) заЪег — 
ш а т е р (СурворЬЛа), имеющий в русском языке т а к ж е другое, образное 
название „ п е р е к а т и п о л е " ; может быть в происхождении такого наимено
в а н и я сыграла роль быстрота с к а к о й кочевники раскидывали и снимали 
свои шатры. 

Некоторые из общих чешских и русских названий растений совпадают 
л и ш ь по внешней оболочке, но отличаются между собой по семантике, 
обозначая р а з н ы е виды растений, д а ж е в тех случаях , если эти названия 
я в л я ю т с я заимствованиями из русского я зыка к а к : 
ЪуЬЬгит — к у р г е ] к и п р е й — Е р Ц о Ы и т 
Ш Ы в с и в — р г о в у 1 г п 1 к 
п р о с в и р н и к — Ма1уа Ь . и др. а т а к ж е совпадавшее ранее ботаническое 
название р о й Ь ё 1 (вначале РеЬазИез, позднее Тиззпа^о) ; п о д б е л (РеЪазИез); 
далее растения : 

с и р о т к а — Ви1Ъосо<1шт г и Ь п е т с и т 
з г г о Ь к а — С о Ь Ы с и т ; ВеШв, Ую1а 
ж а б н и к — Капипси1из; 1Шадо 
г а Ъ ш к — В а Ь г а с Ы и т ; А И з т а 

Кроме того, имеются несоответствия и другого рода: некоторые названия 
растений, общие в чешском и русском языках , совпадая в семантическом 
отношении, т. е. называя по-чешски т о т ж е вид растения к а к и по-русски, 
отличаются своей стилистической окраской , а т а к ж е имеют п а р а л л е л ь н ы е 
слова, принадлежащие , однако, к д р у г о й разновидности речи. 

Название ф и а л к а в русском языке я в л я е т с я единственным, д л я обозна
чения этого цветка. Оно употребляется к а к в ботанической терминологии, 

А1пр1ех 
А г с ы и т 
Ба1ига 
Ь у с о р о о ' ш т 

1еЬес1а 
1 о р и с Ь 
ё и г т а п 
р 1 а у и п 

л е б е д а 
л о п у х 
д у р м а н 
п л а в у н 
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т а к и в общеразговорной лексике . Не имея стилистической окраски , слово 
ф и а л к а принадлежит , таким образом, к нейтральной лексике и не имеет 
п а р а л л е л ь н о г о слова в другой стилистической категории. Однако чешское 
П а 1 к а имеет к н и ж н о е соответствие в названии У1о1ка (,,!" вместо „ У " 
ВОЗНИКЛО под влиянием немецкого произношения) 2 7 ) . 

Название рос! з п ё г п г к , в большинстве случаев я в л я е т с я ботаническим 
термином, при обиходно-разговорном з п ё г е п к а , принадлежащем к ней
т р а л ь н о м у лексическому пласту. В русском языке п о д с н е ж н и к — ботани
ческий термин. Это название не имеет стилистической окраски . 

Народное и диалектное (моравское) название т е а и ш с а при обще
чешском р П с п 1 к ( Р и 1 т о п а п а и З у т р Ь у Ь и т ) из т е а г ш с а — т о а г о ш к а 
т о а г у — синий ) имеет русское соответствие не только в м е д у н и ц а — 
ботанический термин, но и в народном наименовании „ с и н е н ь к и й коре
ш о к " . 

К н и ж н о м у чешскому названию у е г Ъ е п а — в обиходно-разговорном 
я з ы к е соответствует слово зрогуз. В русской лексике название растения 
в е р б е н а я в л я е т с я нейтральным названием. 

В противоположность русскому названию н е з а б у д к а — нейтральное 
слово без стилистического оттенка — чешское название цветка п е г а Ь и а к а 
я в л я е т с я поэтизмом. В обиходно-разговорной лексике ему соответствует 
слово рошпёпка . 

Среди названий с а д о в ы х цветов, т а к ж е есть общие для чешской и рус-
к о й лексики , что объясняется общими заимствованиями из иностранных 
языков. Н а п р и м е р : 

АзЬег — а з Ь г а — а с т р а 
Н у а с т И ш з — Ь у а с 1 п 1 — г и а ц и н т 
Кегеаа — г е г е а а — р е з е д а 
ТиИра — Ь и П р а п — т ю л ь п а н 

У последнего названия наблюдались колебания между вариантами: 
т у л и п а н , т у л ь п а н , т ю л ь п а н , ср. персидское название цветка : а и 1 -
Ь а п а . 

Ма1ЬЫо1а — 1 е у к о ^ е — л е в к о й (также и левкое ) 2 8 ) , греч. \ЕОХ6$ 
(белый) — более известен в чешском языке под названием П а 1 а , а Ь е и с о ш т 
левкой — к а к Ыеаи1а. К этой ж е группе можно отнести и названия 
д е к о р а т и в н ы х , о р а н ж е р е й н ы х и к о м н а т н ы х растений: 

Р а 1 т а — р а 1 т а — п а л ь м а 
НЪоаоаепйгоп — г о й о й е п й г о п — р о д о д е н д р о н , 
а кроме того и названия ю ж н ы х плодов к а к : 
Апапаз — а п а п а з — а н а н а с (ср. малайское папаз) 
Миза — Ь а п а п — б а н а н (ср. араб . Ьапап = палец) , 

и другие названия , ставшие международными ботаническими терминами. 
В некоторых с л у ч а я х они несколько различаются друг от друга по морфо
логической структуре , к а к например , цветок 51аоМо1(а) — г л а д и о л у с . 

") Там же . 
м ) П р е о б р а ж е н с к и й А., Этимологический словарь русского языка, СПб. 1910—1916. 
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Чешское и русское названия имеют п а р а л л е л ь н ы е слова, представляю
щие собой к а л ь к и латинского наименования 01а(Ио1иа д л я которых в обоих 
я з ы к а х использованы названия разных родов холодного о р у ж и я . Б о л е е 
точной я в л я е т с я чешская к а л ь к а , ,тес1к" (ср. &1а(Ни8 — т е с — м е ч , 
сходная с французской: дЫеи1 — ср. # 1 а 1 у е — меч). 

Р у с с к а я к а л ь к а ш п а ж н и к (ср. ш п а г а = когй) возникла , вероятно, из-за 
длинных и узких листьев растения, напоминающих скорее, именно, ш п а г у , 
а не м е ч . 

Д р у г о й к а л ь к о й я в л я ю т с я чешское и русское названия болотного расте
ния С о т а г и т ра1из1ге: с а б е л ь н и к (от „ с а б л я " = ,,зау1е") и чешское 
г а Ь е 1 п 1 к — с неясной д л я чехов этимологией, представляющей собой за
имствование Пресла из русского языка . Латинское название этого растения 
т а к ж е связано с оружием , так к а к хотя прилагательное р а 1 и а 1 г е имеет 
значение: „ р а с т у щ и й на болоте" — существительное, от которого оно обра
зовано, я в л я е т с я омонимом: 
р а 1 и з 1 — болото 
р а 1 и в п — род деревянного о р у ж и я 2 9 ) . 

Чешское 2аЬе1п!к имеет и другое название к о з а ( е с 1 я вляющееся 
т а к ж е омонимом, т ак к а к кова1есп = 1пз = и р и с . Н а л и ч и е этого слова 
может способствовать прояснению и русского народного названия этого 
растения: 
к а с а т е ц (словарь Пуме) 
к а с а т и к и к о с а т и к (словарь Д а л я ) , 
т ак к а к наличие вариантов с „ а " могло бы привести к пониманию слова 
к а к омонима к „ к а с а т и к " (йгаЪоизек), а т а к ж е к неправильной этимологии 
(ср. „ к а с а т к а " или „ к о с а т к а " — вид ласточки „с раздвоенным хвостом 
похожим на к о с и ч к и " т. е. на сорапку) . 3 0 ) П р а в и л ь н ы м вариантом должно 
было бы считать вариант с „ о " , свидетельствующий о том, что название 
растения я в л я е т с я производным от „ к о с а " , так к а к форма его листьев 
напоминает лезвие косы . 3 1 ) Однако в русском языке преобладает написание 
слова через „ а " . Название к а с а т и к я в л я е т с я областным. Северному 
„ к а с а т и к " , в ю ж н ы х диалектах соответствует название „ п е т у ш о к " . 3 2 ) 

Если п р и н я т ь во внимание, что „ п е т у ш о к " тождественно названию 
с а б е л ь н и к , то здесь, возможно, была бы уместна и д р у г а я этимология 
этого слова, а именно, произвести его от древнерусского с а б л ь (петух). 

В моравских диалектах есть названия и ш е й к и §ау1е; последнее близко 
к русскому соответствию. 3 3 ) 

Одно и то ж е латинское название может иметь в чешском языке д в а 
эквивалента , обозначающие два р а з н ы е растения, причем общим с р у с 
ским я в л я е т с я только о д н о наименование: 

Е Ч с и з Н к и з (фиговое дерево) 
П к и з : декоративное растение „ ф и к у с " . 

*») Рга2ак—5е<11а6вк— М о у о 1 п у , ЬаНпзко-ёезку зШтк, Р. 1948. 
м ) П р е о б р а ж е н с к и й А., Этимологический словарь русского языка, СПб. 1910—1916. 
31) На основу к о з а для кова1ес указывал М а с Ь е к V., в Севка а Лонепяка /тёпа 

гоаШп, Р. 1954. 
31) К л ю е в а В. Н., Синонимы е русском языке, Русский язык в школе № 3, 1954. 
33) ВагЬоЗ Т., БгаикИску $1огп1к тогаряку, Р. 1906. 
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Однако это слово известно преимущественно к а к название декоративного 
растения. 

Кроме названий растений, сходными по внешней оболочке и по семан
тике я в л я ю т с я слова, посредством которых в обоих я з ы к а х обозначают 
различные части или органы растений, к а к например : 

)ас!го — я д р о к о г е п — к о р е н ь 
НэЬ — л и с т р1оо" — п л о д 
з е т е п а (форма множ. ч.) — с е м е н а 
з и к — с у к 1 у с 1 п к а — т ы ч и н к а 
рез1лк — п е с т и к И § к а — ш и ш к а , 

а т а к ж е общее собирательное название Ь г а у а — т р а в а . 

Из данных приведенного обзора, можно видеть наличие большого коли
чества общих чешских и русских названий деревьев, кустарников , цветов 
и трав , причем термин о б щ и й ограничивается узкими рамками внешнего 
оформления слова в наиболее близкой форме, к форме того ж е слова в дру
гом языке. Источниками этих общих названий я в л я ю т с я , к а к это указы
валось , выше и х общее славянское происхождение; заимствования из рус 
ского языка , автором которых в большинстве случаев был Пресл, а т а к ж е 
общие заимствования из иностранных языков. 

N0818 Б Е РЬ,А)ЯТЕГЗ С О М М 1 Ш З Е N К 1 1 3 3 Е Е Т Е N Т С Н Ё ( } 1 ] Е 

Юапв 1е 1ешдие швее еЪ ЪсЬёдие, Н у а ип сегШп потЪге <1е то1в, ди'оп реиЪ п о т т е г соттипв 
рагое и̂'̂ 1в опЬ ипе в1гис1иге тогрЬо1о(вдие апа1о#ие. 

ТоиЫЫв, та1^гё 1еиг геавешЫапсе ех*ёпеиге, реи* в*гв воитепЪ веи1етеп1; аррагепЬе -
1ев то1в аррагйепапй 4 се вгоире реиуеп* сИИёгег раг 1а в ё т а п ^ и е , о о т т е раг 1а в^уЦв^ие. 

П в'авй (1апв се* агЬЫе Ае сопйоп^ег Гип йе сев §гоирез, покаттепЬ1е §гоире (1еа нота <1е 
р1ап(еа гизвез о* ЪсЪёциеэ, еЬ езвауег <1е йёйегтшег 1еиг (ИакшсЫоп вётапС^ие еЬ 8̂ у1̂ в̂ ^̂ ие. 

Д М Ё \ А К О З Т Ь Ш 8 Р 0 Ь Е С \ А V 1 Ш З Т Ш Ё А V С Е 5 Т 1 К Ё 

81отв1 гавоЬа гиШпу а беЭДпу оЬваЬще ]1в1у робе* З1ОУ, кйега1ае пагуа* врЫебпупй, рго1о2е 
та]1 ройоЪпои тог&1орскои в1гик*иги. 

Шстёпё р?ев этой тоё]61 ро<1оЪпов1, кЬета, шМе ЬуЬ бав1х> ]еп паЬсхта, тоЬои ее в!ото раШс( 
<1о 1ёЪо вкирту 1ЙН ]ак вётапИску, Ъак 1 вЪуНвЫску. 

V Йапки коп<гоп1и]е аи!огка в1оуа ]'ейпё Ысоуё вкирту, ЬоШ вкирту гивкусЬ а бевкусЬ 
] т е п говЫт, а рокоив! ее розШшои* аётаггНскё а зЬуНвИскё гогсШу тег! пит . 




