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ДИАЛЕКТНЫЕ НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Секция лингвистики. 

Автор: Вахрушева Екатерина, 8 класс, МОАУ «Вятская православная гимназия 
во имя преп. Трифона Вятского». 

Руководитель: Перминова Елена Геннадьевна. 

Диалекты – часть народной культуры, через них мы знакомимся с целым 
комплексом разнообразных  народных представлений о мире. 

  Диалектизмы – это лексические единицы, имеющие ограниченную 
территорию распространения и не входящие ни в одну из общерусских форм 
языка. Через диалектные названия растений восстанавливаются образы, 
существующие в сознании человека, и его взаимоотношения с окружающим 
миром. 

  Цель данной научной работы – определить признаки, положенные в основу 
номинации лекарственных растений в вятских говорах. 

   Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 

1. Классифицировать материал в соответствии с биологической 
классификацией растений; 

2. Выявить мотивацию диалектных названий; 

3. Определить способы номинации лекарственных растений в вятских 
говорах; 

4. Выявить варианты диалектных названий растений в вятских говорах. 

  Предметом исследования послужила картотека лаборатории вятских говоров 
ВятГГУ, среди которой для исследования нами было выбрано 47 наименований 
лекарственных растений Кировской области, которым соответствует 152 
диалектных наименования. 

    Называя растение каким – либо именем, человек переносит в него часть 
своего познавательного опыта, кладет в основу наименования какой – либо 
один отличительный признак, примету. Что лежит в основе диалектных 
названий, мы и попытались выяснить в нашей работе. 

   

 В Кировской области лекарственные растения называют по – разному. 
Интересно отметить, что всем известные лекарственные растения имеют по 6-
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11 диалектных наименований (ромашка, зверобой, подорожник), а некоторые 
растения – всего по 1-2 названия (цикорий, горец перечный). 

 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ НОМИНАЦИИ. 

1. Чаще всего   растения получают диалектные названия  по внешнему 
виду: 

а) по цвету: василёк – голубишник, синяк; 

девясил высокий – золотник, желтый глаз... 

б) по сходству с другими предметами: ландыш майский – колоколец; 
пижма – (дикая)рябинка... 

в) по внешним свойствам: мать – и – мачеха – войлочник, двуличник; 
одуванчик – пушки, пушник... 

2. Достаточно часто в основе диалектного названия лежат лечебные 
свойства растения: 

чистотел – бородавник;  валериана лекарственная – сердечная трава; 
одуванчик – зубная трава, зубной... 

3. Довольно часто диалектизмы связаны с местом произрастания 
растений: подорожник большой – дорожник, путик; горец малый – 
приречница... 

4. Нередко растения получают диалектные названия по качественным 
характеристикам: 

а) по вкусу: полынь – былинник горький, горчень; 

щавель – коровья кисленка; 

б) по запаху: душица – душанка, духмянка; 

валериана лекарственная – лесной ладан; 

в) по свойству,действию: крапива двудомная – жгунья, жгучка, жигачка; 

г) по способности выделять жидкость: 

чистотел – желчник; клевер луговой – медуница. 

Но есть ряд диалектных названий, мотивацию которых мы объяснить не 
могли: 

зверобой продырявленный – уразная трава, дюравец; 
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кипрей узколистный – лобазняк, лесной скрыпий; 

крапива двудомная – жорбей, жербей, жобрей; 

клевер луговой – табачок, бабки; 

чистотел – розопас(ть), ростопом, гугол, жиголовка... 

 II. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАЛЕКТНЫХ НАЗВАНИЙ ПО СТРУКТУРЕ. 

Диалектные названия лекарственных растений по структуре могут быть 
подразделены на двухсловные и однословные. 

 

1. Двусловные(сочетание имени существительного с именем прилагательным): 

девясил  – дикий подсолнух, желтый глаз; 

зверобой  – здоровая трава; пижма – дикая рябинка. 

2. Однословные(состоят из одного имени существительного или 
прилагательного): 

клевер луговой – бабки, медуница, дятлина, дятельник, 

багульник болотный – клоповник. 

Однословных наименований значительно больше. В них мы рассмотрели 
частотность использования раздичных суффиксов и увидели, что самыми 
продуктивными суффиксами являются суффиксы –ик- и –ник- (копытень 
европейский = копытник, чистотел = желчник). Достаточно часто диалектизмы  
образуются с помощью суффикса –к- (клевер луговой = бабки, колючки). А вот 
суффикс –ец- является малопродуктивным (ландыш майский  = колоколец). 

Варианты диалектных наименований. 

Работая с диалектными названиями лекарственных растений, мы увидели, что 
одно диалектное  название может иметь несколько вариантов. 

1. Фонетические варианты (слова, отличающиеся друг от друга 
отдельными звуками): 

душица – душанка, духмянка; 

крапива двудомная – жабрей, жобрей, жербей; 

ромашка аптечная – горланка, горлянка, горленка. 

2. Словообразовательные варианты (слова, отличающиеся друг от 
друга словообразовательными аффиксами): 
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ромашка аптечная – белоцветка, белоцветоха, белоцветошник; девясил 
высокий – девятисил; 

3. Грамматические (слова, отличающиеся категорией числа или рода): 

валериана лекарственная – аверьянов корень, аверьяново коренье; 

ромашка аптечная – белоглаз, белоглазка, белоцветоха, белоцветошник. 

                                 ВЫВОДЫ 

Проанализировав диалектные названия лекарственных растений Кировской 
области, мы пришли к следующим выводам: 

1. Диалектные названия лекарственных растений очень разнообразны, что 
говорит о богатстве родного языка. 

2. Среди диалектизмов чаще встречаются однословные наименования. 

3. Большинство диалектизмов можно считать мотивированными, среди 
которых преобладают растения по внешнему виду. 

Мы увидели, как точно народный язык передает свойства того или иного 
растения, как диалектоносители замечают какие-то отличительные признаки 
растения, присущие только ему, и затем кладут эти признаки в основу 
наименования. При этом используется богатый набор различных вариантов 
слов. 


