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АННОТАЦИЯ
Введение. Одной из тематических групп лексики финно-угорских языков является фитонимия, выделяющаяся 

своим объёмом и разнообразием, а также связью с другими дисциплинами: историей, этнографией, агротехноло-
гией. В данной работе автор исследует народные названия растений рода Ромашка (Matricaria) в финно-пермских 
языках – одной из двух основных ветвей финно-угорских языков, исключающую угорские языки (обско-угорские и 
венгерский).

Цель: определение этимологии народных названий ромашки в финно-пермских языках, их морфологической 
структуры, а также особенностей номинации.

Материалы исследования: лексикографические работы, опубликованные научные статьи и монографии. 
Результаты и научная новизна. Названия ромашки (Matricaria) в рассматриваемых языках исключительно 

разнообразны. В отношении морфологической структуры они делятся на три группы: 1) древние слова и заим-
ствования, в которых не выделяется какой-либо суффикс; 2) суффиксальные производные; 3) сложные (составные) 
слова. Большинство названий ромашки в рассматриваемых языках – сложные имена, состоящие из двух или трёх 
компонентов. Почти все они – продукты номинации растения по признаку; основные признаки номинации: окраска 
цветка, место произрастания, запах, пищевое применение, хозяйственное применение, лекарственность, отношение 
к какому-либо поверью.

Сравнительное исследование названий ромашки на материале финно-пермских языков проводится впервые.
Ключевые слова: финно-угорские языки, финно-пермские языки, лексика, фитонимы, названия растений, ро-

машка
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ABSTRACT
Introduction: the Finno-Ugric phytonymy (plants names), stands out for its scope and variety, as well as for its connection 

with other scientific disciplines, such as history, ethnography and agricultural engineering. In the present paper, the author 
has made an attempt to study folk names of plants belonging to the genus Matricaria in the Finno-Permic languages, one of 
the two basic branches of Finno-Ugric languages, excluding Ugric languages (Ob-Ugric and Hungarian).

Objective: to determine the etymology of the folk names of chamomile in the Finno-Permian languages, their 
morphological structure, as well as the features of the nomination.

Research materials: we have examined approximately 200 names of camomile taken from a number of lexicographical 
works, monographs and scientific articles. All the phytonyms were sorted into lexical-semantic clasters, for ease of navigation 
and systematization. 

Results and novelty of the research: the names of chamomile in the languages under consideration are exceptionally 
diverse. Regarding the morphological structure, the names of chamomile fall into three groups: 1) ancient words and 
loanwords in which no suffix can be found, 2) suffixal derivatives, and 3) composite (compound) words. The composite 
names of chamomile usually consist of two or three components. Most Finnic-Permian names for chamomile are products 
of the plant’s nomination by some distinct feature; the main features of the nomination are: flower coloring, place of growth, 
smell, food use, household use, medicinal properties, relation to some folk belief.
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A comparative study of the chamomile names in the Finno-Permian languages is carried out for the first time.
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Введение
В данной статье рассматриваются народные 

названия растений рода Ромашка (Matricaria) в 
финно-пермских языках – одной из двух основ-
ных ветвей финно-угорских языков. Выбор язы-
ков для исследования продиктован общностью 
либо сходством флоры в ареалах финно-перм-
ских языков. Напротив, флора ареала угорских 
ареалов (хантыйского, мансийского и венгерско-
го) во многом отличается по своему видовому 
составу. 

Фитонимия финно-пермских языков собира-
лась и исследовалась многими исследователями 
как в России, так и за рубежом. Среди основных 
работ назовём труды Г. Вилбасте [27], Ю. Коп-
палевой [4], П. Сухонена [21]; из исследований 
по другим родственным языкам большую цен-
ность представляют работы А. Н. Ракина в об-
ласти коми фитонимии [6; 7]. Перечисленные 
авторы исследовали лексику флоры в рамках од-
ного языка. Сравнительные же исследования, как 
правило, связаны с выяснением расположения 
исторической прародины финно-угорских наро-
дов (работы И. Шебештьен [19], П. Хайду [10]), 
поэтому в них рассматриваются почти исклю-
чительно названия деревьев как относящиеся к 
древнему лексическому фонду.

Изучение фитонимии, в т. ч. в сравнительном 
плане, плодотворно не только для языкознания, но 
и для интердисциплинарных исследований (с уча-
стием этнографии, истории и иных дисциплин).

Материалы и методы
Материалом для работы послужила фито-

нимия языков финно-пермской ветви, то есть 
прибалтийско-финских, эрзянского, мокшан-
ского, марийского, удмуртского и коми. Всего 
рассматривается более сотни названий ромаш-
ки (с фонетическими вариантами); мы рассма-
триваем лишь названия растений рода Ромашка 
(Matricaria).

Народные фитонимы взяты для данной работе 
из различных печатных источников, в т. ч. лекси-

кографических. Нами использовано более пяти-
десяти изданий; в список литературы включены 
лишь те из них, на которые необходимо было со-
слаться в тексте.

Наиболее ценными из использованных нами 
лексикографических источников являются 
специализированные фитонимические словари 
П. Сухонена [21] (финский язык) и Г. Вилбасте 
[27] (эстонский язык), а также А. Н. Ракина [6] 
(коми языки). Из двуязычных словарей, содер-
жащих диалектную лексику, важнейшими явля- 
ются работы Х. Паасонена [17] (мордовские язы-
ки), Л. Кеттунена [16] (ливский язык), словари 
ижорского [14], вепсского [2], водского [26], ма-
рийского [5] и коми [9] языков, а также собствен-
но-карельских говоров [8]. Некоторое количество 
фитонимов взято из этимологических словарей 
финского [19] и эстонского [12] языков, а также 
монографий Ю. Э. Коппалевой [4], И. В. Ильи-
ной [3], ряда научных статей, в. т. ч. А. Н. Ракина 
[7], Л. Сыуканд и Р. Калле [24], а также сетевого 
источника Herba.folklore.ee [13]. В рассмотрен-
ном материале преобладает лексика прибалтий-
ско-финского и коми происхождения, так как она 
собиралась систематически.

Для удобства навигации и систематизации все 
фитонимы распределены по лексико-семантиче-
ским гнёздам.

Лексический материал отбирался методом 
сплошной выборки в печатных источниках. При-
менялись описательный и сравнительно-истори-
ческий методы, в некоторых случаях использова-
лись ареальный метод, методы компонентного и 
семантического анализа.

Результаты
Названия ромашки рассматриваются по от-

дельным языковым ветвям и далее – по отдельным 
языкам. Фитонимы даны в алфавитном порядке, 
в скобках при них следует латинское название. В 
большинстве случаев источники переводят назва-
ния растений рода Matricaria просто как «ромаш-
ка», случаи уточнения вида встречаются реже. 
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В случае неясности вида латинское название в 
скобках не даётся.

Фитонимы распределяются по лексико-се-
мантическим гнёздам, пронумерованным сквоз-
ной нумерацией для удобства систематизации и 
навигации – всего рассмотрено 67 таких гнёзд. 
Во всех случаях сохраняется транскрипция, при-
нятая в источнике.

Ромашка (Matricaria)
На территории проживания финно-угорских 

народов в России, а также в странах Балтийского 
региона, произрастает несколько видов ромаш-
ки. В финно-пермских языках представлены на-
звания трёх растений рода Ромашка (Matricaria): 
это Matricaria chamomilla – ромашка аптечная; 
Matricaria discoidea – ромашка пахучая; Matricaria 
inodora – трёхреберник или ромашка непахучая. 
Эти виды распространены во всем финно-перм-
ском ареале и известны всем соседним народам. 
Отметим, что таксономическое положение указан-
ных видов неоднократно менялось, почему изме-
нялись и их номенклатурные названия, например, 
трёхреберник именуется в литературе Matricaria 
inodora, Chamomilla inodora, Chrysanthemum 
inodorum, Pyrethrum inodorum. Мы оперируем 
латинскими названиями, принятыми в существу-
ющих работах по фитонимии. Ромашка пахучая 
отличается от двух других видов внешним видом 
соцветия – оно лишено ложноязычковых цветков; 
это приземистое сорное растение, растущее на 
утоптанных местах и пустошах.

Неподготовленные информанты причисляют 
к ромашкам растения, напоминающие ромашку 
внешне, например, нивяник (Leucanthemum) с 
его классической «ромашковой» окраской (цве-
толоже жёлтое, лепестки белые) или пупавку 
(Anthemis tinctoria) с жёлтыми цветками. Це-
лый ряд растений семейства сложноцветных 
(Astraceae) может иметь такие же названия, что 
и ромашка.

Прибалтийско-финские названия ромашки
Финский язык

1) aptekki||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛аптечная трава’. В основе названия – 

признак лекарственности растения.
2) auringon||kukka (Matricaria inodora)
Букв. ‛солнечный цветок’. Название дано по 

«солнечному» виду жёлто-белого цветка.
3) haju||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛пахучая трава’. Характерный запах 

присутствует именно у ромашки пахучей.

4) harakan||kukka, harakan||kukkain (Matricaria 
chamomilla; Matricaria discoidea; Matricaria 
inodora)

Букв. ‛сорочий цветок’. По-видимому, это 
название связано со следующим и является 
продуктом выпадения компонента silmä ‛глаз’ 
(< *harakan||silmän||kukka). Ср. также вепс. 
haragaine ‛ромашка’, букв. ‛сорока (диминутив-
ная форма)’.

5) harakan||silmä (Matricaria inodora)
Букв. ‛сорочий глаз’. Соцветия ромашки часто 

сравниваются в глазами различных животных.
6) heruke||heinä (Matricaria discoidea)
Значение фин. диал. heruke – maidon herumisen 

edistämiseksi lehmälle annettava ruoka-aine ‛про-
дукт питания, который дают корове для стиму-
лирования производства молока’ [22]. В созда-
нии фитонима участвовала аллитерация (he-: 
he-); во-вторых, первый компонент созвучен 
haraka- ‛сорока’, что может указывать на воз-
можную народную этимологию (harakka||heinä 
> heruke||heinä).

7) johanneksen||kukka, johanneksen||kukka(i)
nen, juhannus||kukka, juhannuksen||kukkanen 
(Matricaria chamomilla; Matricaria discoidea; 
Matricaria inodora)

Букв. ‛цветок Юханнуса’. На праздник Юхан-
нус (Иванов день, летнее солнцестояние) у 
прибалтийско-финских народов было принято 
класть на ночь под подушку приятно пахнущие 
травы, в т. ч. ромашку [4, 67–68].

8) kameli, kamelin||kukka, kameli||kukka 
(Matricaria discoidea; Matricaria inodora), 
kamilla||kukka (Matricaria discoidea), kaneli||kukka 
(Matricaria chamomilla)

Фин. kameli заимствовано из шведского языка 
(< komill ‛ромашка’).

9) kamel’||saju, kamel’||sajuloita (Matricaria 
discoidea)

Букв. ‛ромашковый чай’. Названия даны по 
пищевому использованию растения (изготовле-
ние напитка).

10) kumina (Matricaria discoidea)
Основное значение фитонима – ‛тмин’; пе-

ренесение названия на ромашку, по-видимому, 
произошло в связи с наличием общего признака 
– наличия приятного запаха. Слово заимствовано 
из шведского языка и встречается уже у М. Агри-
колы (ср. шв. kummin ‛тмин’ [23, II, 236]).

11) kusi||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛трава мочи’. Название создано по при-

знаку лекарственности растения, используемого 
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в народной медицине как противовоспалитель-
ное, в т. ч. урологическое средство. 

12) luulein||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛трава пара (в бане)’. Название дано по 

хозяйственному использованию настоев ромаш-
ки – для банных процедур.

13) mansikka||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛земляничная трава’. Это название дано 

по наличию у ромашки приятного запаха.
14) nappi||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛пуговица-трава’. В основе этого и сле-

дующего названий – схожесть цветоложа расте-
ния с пуговицей. Ср., например, рус. диал. пугве-
на, пугвина [1, 209].

15) norj||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛трава [от] норицы (заболевания скота)’. 

Название дано по лекарственному применению 
ромашки, отваром которой обмывали коров.

16) nuoria harakan||kukkia (Matricaria discoidea)
Букв. ‛молодые сорочьи цветы’. По-видимому, 

компонент nuoria ‛молодых’ – продукт народной 
этимологии, переосмыслившей nori-, norj- ‛но-
рица’, то есть, в основе названия лежал признак 
лекарственности.

17) ингерм. omena||kukka (Matricaria discoidea)
Букв. ‛яблочный цветок’. Название дано 

по запаху цветков, напоминающему яблоч-
ный. Ср., например, мар. олма||шудо ‛ромаш-
ка’, букв. ‛яблочная трава’; латинское назва-
ние ромашки chamomilla происходит от греч. 
χαμαίμηλον, букв. ‛земляное яблоко’ или ‛ябло-
ко на земле’.

18) piha||kukka (Matricaria discoidea)
Букв. ‛дворовый цветок’. Ромашка пахучая 

предпочитает плотную почву, часто встречается 
на обочинах дорог, во дворах и на пустошах.

19) puarn’ijo||romaska (Matricaria chamomilla)
Это название зафиксировано в ингерманланд-

ских говорах [4, 66], оба компонента заимство-
ваны из русского языка, в т. ч. puarn’ijo < рус. 
парная. Отвар или настой ромашки использовал-
ся для получения пара в бане.

20) pukin||silmä (Matricaria inodora)
Букв. ‛глаз козла’. Ср. другие подобные назва-

ния, содержащие зоосемизмы.
21) päivän||kakkara (Matricaria chamomilla; 

Matricaria discoidea; Matricaria inodora)
Букв. ‛солнечная ромашка’.
22) ramaska, romaska, ramaska||heinä 

(Matricaria chamomilla; Matricaria discoidea)
Данное название заимствовано из русского 

языка.

23) roppa||heinä (Matricaria discoidea)
Букв. ‛масляная трава’. Компонент roppa – но-

ситель признака цвета: соцветие ромашки паху-
чей имеет желтую «масляную» окраску.

24) saksan||tee (Matricaria discoidea)
Букв. ‛немецкий чай’. Этноним указывает на 

действительное или мнимое происхождение рас-
тения или связанного с ним признака (приготов-
ления чайного напитка).

25) sauna||kukka, sauna||kukkain, sauna||kukkanen, 
saana||kukka, ингерм. sauna||kukkane (Matricaria 
discoidea; Matricaria inodora)

Букв. ‛Банный цветок’. См. аналогичное на-
звание в гнезде 19.

26) saunio
Cуффиксальное производное от sauna ‛баня’; 

названия ромашки, образованные суффиксацией, 
редки в финно-пермских языках.

27) tee||heinä или tee||ruoho (Matricaria 
discoidea)

Букв. ‛чайная трава’. Определительный ком-
понент – tee ‛чай’, указывающий на пищевое 
применение.

28) ингерм. t’ien||vieren||romaska (Matricaria 
chamomilla)

Букв. ‛придорожная ромашка’. Название за-
фиксировано в ингерманландских говорах [4, 
66]. Компонент romaska заимствован из русского 
языка.

29) variksen||silmä (Matricaria inodora)
Букв. ‛вороний глаз’.
30) vouhen||silmä (Matricaria chamomilla; 

Matricaria inodora)
Букв. ‛козий глаз’.
Карельские наречия (собственно-карель-

ское, ливвиковское, людиковское)
31) кар. собств. päivän||kakkara
Идентичное название функционирует в фин-

ском языке (см. гнездо 21).
32) кар. ливв. počin||heinü
Букв. ‛свиная трава’. 
22) кар. люд. romàška, romaska||hein (Matricaria 

inodora)
Фитоним заимствован из русского языка.
33) кар. собств. (тверские говоры) 

šübl’ä||kukkan’e
Букв. ‛цветочек от бородавок’. Название дано 

по признаку лекарственности: отвар ромашки 
использовался в дерматологических целях.

Ижорский язык
22) ramaška
Заимствование из русского языка.
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Вепсский язык
34) bal’bušk||hiin’
Определяющий компонент bal’bušk как от-

дельная лексема в вепсском языке не встре-
чается. Однако, при обращении к лексике 
карельских наречий его значение проясняет-
ся: в ливвиковском наречии (говор Nekkula-
Riipuškala) слово bal’bušku имеет значение ‛ка-
таракта, болезнь глаз’. Отвар ромашки в народ-
ной медицине – одно из основных офтальмо-
логических средств. Таким образом, значение 
вепсского фитонима ‛трава [от] катаракты’; он 
стал результатом номинации по признаку ле-
карственности.

35) robil’käin’e
Букв. ‛ватрушечка’. Название дано по схоже-

сти с этим родом выпечки.
Эстонский язык
36) hobu||kumel (Matricaria discoidea)
Букв. ‛лошадиная ромашка’. 
37) kakar
Букв. ‛род небольшой выпечки’, то же, что и 

фин. kakkara.
8) kamel, kamilla, kammel, kummel и др. 

(Matricaria chamomilla, Matricaria discoidea)
Данное название в форме kummel является 

номенклатурным для эстонской ботаники. Эст. 
kummel и заимствовано из шведского языка (< 
komill).

9) kameli||tee, kammel||tee, kommal||tee 
(Matricaria discoidea)

Букв. ‛ромашковый чай’. 
38) kivi||kammel (Matricaria discoidea)
Букв. ‛каменная ромашка’. 
Растение предпочитает плотную почву, встре-

чается на обочинах дорог, во дворах, на пусто-
шах.

39) koera||kommel, koera||kumedi, 
koera||kummelid (Matricaria discoidea)

Букв. ‛собачья ромашка’. Ср. рус. собачья ро-
машка ‛Matricaria inodora’ [1, 290].

40) kollased kommelid, kollased kumedid, 
kollased kummelid, koldsed kommelid, kõlladse 
kumeli (Matricaria discoidea)

Букв. ‛жёлтая ромашка’ (мн. ч.). 
41) lõhnav kummel (Matricaria chamomilla, 

Matricaria discoidea)
Букв. ‛душистая ромашка’.
42) mets||kumel (Matricaria discoidea)
Букв. ‛лесная ромашка’.
Определительный компонент уточняет место 

произрастания.

22) romaaska (Matricaria chamomilla)
Название заимствовано из русского языка.
43) saksa||kamalill (Matricaria chamomilla)
Букв. ‛немецкая ромашка’.
Название указывает не на происхождение 

растения (оно обычно для Эстонии), а на про-
исхождение знаний о его применении [15, 21]. 
Интересно действие народной этимологии, в ре-
зультате которой в конце названия ромашки поя-
вилось lill ‛цветок’ (kamali > kamalill).

44) tee||kummel (Matricaria discoidea)
Букв. ‛чайная ромашка’. Название указывает 

на применение ромашки для приготовления на-
питка. Ср. гнёзда 9 и 27.

45) tervise||kummelid (Matricaria chamomilla)
Букв. ‛целебные ромашки’. В основе названия 

– лекарственность растения.
17) upin||lill (Matricaria discoidea)
Букв. ‛яблочный цветок’. По поводу дан-

ного фитонима см. выше примечание к фин. 
omena||kukka.

46) õue||kummel (Matricaria discoidea)
Букв. ‛дворовая ромашка’. Ромашка пахучая 

часто встречается на обочинах дорог, во дворах 
и на пустошах.

Водский язык
22) romašk(a)
Это единственное известное водское название 

ромашки заимствовано из русского языка. Оно 
относится также к пупавке красильной, пижме и 
тысячелистнику [26, 1070].

Ливский язык
47) kumāl’ikki (Matricaria chamomilla) 

(Matricaria discoidea) (Matricaria inodora)
Фитоним заимствован из латышского языка, 

ср. латышск. kumelīte ‛ромашка’.
46) kōrant||kumāl’ikki
Букв. ‛дворовая ромашка’. Растение часто 

встречается во дворах.
48) rištìŋk||kumāl’ikki (Matricaria discoidea)
Букв. ‛человеческая ромашка’. Название дано 

по месту произрастания (близко к человеческому 
жилью).

Названия ромашки в мордовских языках
Эрзянский язык
49) ашо лопа
Букв. ‛белый лист’. Имеется в виду окраска 

ложноязычковых цветков; таким образом, это на-
звание не может относиться к ромашке пахучей, 
лишенной таких цветков.

50) ашо пря
Букв. ‛белая голова (верхушка)’.
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51) тюжа глазка (Matricaria chamomilla)
Букв. ‛жёлтый глазок’.
52) галань цеця
Букв. ‛гусиный цветок’. Это основное об-

щее название ромашек в эрзянском языке. 
Предположительно, фитоним образовался при 
выпадении компонента со значением ‛глаз’ 
(возможное прежнее значение – ‛цветок гуси-
ного глаза’).

Мокшанский язык
53) акша пря тише
Букв. ‛трава с белой верхушкой (головой)’.
54) кумбря пря тише
Букв. ‛трава змеиной головы’ Мокш. кумбря 

< kujin’ prä ‛змеиная голова’. Неясно, с головой 
какого вида змей сравнивается в этом названии 
цветок ромашки.

55) марь тише
Букв. ‛яблочная трава’.
22) ромашка
Название заимствовано из русского языка.
Марийский язык
56) висвис, виви
Этимология этого фитонима на сегодняшний 

день еще не получила объяснения.
57) кискале
Происхождение фитонима также неясно.
58) муно пеледыш
Букв. ‛яичный цветок’. По-видимому, в ос-

нове названия наличие у цветков ромашки двух 
«яичных» цветов: белого и жёлтого.

55) олма||шудо (Matricaria discoidea)
Букв. ‛яблочная трава’. Название дано по при-

ятному запаху ромашки. 
59) ош пеледыш, также ош||саска (Matricaria 

inodora)
Букв. ‛белый цветок’.
60) полдыш||вуй, также полдыш||вуй||шудо
Букв. ‛пуговица-верхушка’, ‛трава с пуго-

вицей-верхушкой’. С пуговицей, по-видимому, 
сравнивается цветоложе.

61) понар||веледыш
Букв. ‛фонарь-цветок’; цветок ромашки срав-

нивается с ярким фонарем.
62) мар. Г. туатка||пеледыш
Букв. ‛ватрушка-цветок’. Название дано по 

сходству цветка с ватрушкой; ср. также вепс. 
robil’käine.

63) шергаш||вуй, мар. Г. шäргäш||вуй
Букв. ‛кольцо-верхушка’, ‛украшение-вер-

хушка’. В этом фитониме цветок ромашки срав-
нивается с украшением.

Названия ромашки в пермских языках
Удмуртский язык

3) зыно||турын
Букв. ‛пахучая трава’. Ср. также фин. 

haju||heinä.
64) куча||сяська
Букв. ‛собачий цветок’.
См. комментарий к эст. koera||kommel; на-

звание относится также конкретно к нивянику 
(Leucanthemum).

65) тöдьы||куча
Вероятнее всего, фитоним образовался в ре-

зультате отпадения последнего компонента, воз-
можно – сяська ‛цветок’; его первоначальное 
значение в этом случае – ‛белый собачий цветок’ 
или ‛белая ромашка’.

59) тöдьы сяська
Букв. ‛белый цветок’. Название относится 

также к нивянику.
Коми-зырянский язык

60) дикей ромашка (Matricaria discoidea)
Оба компонента фитонима заимствованы из 

русского языка (< дикая ромашка). По-видимо-
му, название дано в противоположность ромашке 
садовой, культивируемой. Ср. также рус. дикая 
ромашка [1, 209].

61) еджыд буруллю, еджыд бырыллю 
(Matricaria inodora)

Второй компонент, по-видимому, является 
сложным: бур ‛хороший’ + уллю; последний ком-
понент связан с коми уллюн ‛скоромный день’, 
‛скоромная пища’ (уль ‛сырой; свежий’ + лун 
‛лень’).

59) еджыд чача, еджыд чачей (Matricaria 
inodora)

Букв. ‛белый цветок’.
50) еджыдъ||юр (Matricaria inodora)
Букв. ‛белая голова (верхушка)’.
5) катша||бугыль, также катша||син 

(Matricaria inodora)
Букв. ‛сорочий глаз’. Это распространённое в 

коми языке название ромашки основано на схо-
жести цветка с глазом сороки.

62) катша||шляпа (Matricaria inodora)
Букв. ‛сорочья шляпа’. В основе названия – 

сравнения цветка ромашки с дамской шляпкой.
63) кöреннэй вижъ||юр (Matricaria inodora)
Коми вижъ||юр относится к мать-мачехе или 

одуванчику; определяющий компонент кöреннэй 
заимствован из русского языка (< коренной) и 
носит признак обычности, распространённости 
растения в данной местности.
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64) туй дор катша||син (Matricaria inodora)
Букв. ‛придорожный сорочий глаз’. Название 

дано по двум признакам – места произрастания и 
внешней схожести цветка с глазом сороки.

65) туся турун (Matricaria discoidea)
Букв. ‛зерновая трава’. Вероятно, название 

дано в связи с частым произрастанием пахучей 
ромашки в посевах зерновых.

Коми-пермяцкий язык
66) беля туту
Первый компонент – прилагательное, образо-

ванное от русского заимствования бель ‛белый’; 
значение второго компонента неясно. Фитоним 
встречается только в северном наречии.

67) вуджан турун (Matricaria discoidea)
Букв. ‛зараза-трава’, то есть ‛трава от заразы’.
5) катша||син
Букв. ‛сорочий глаз’.

В отношении морфологической структуры 
названия ромашки делятся на три группы: 1) 
древние слова и заимствования, в которых не-
возможно выделить какой-либо суффикс 2) суф-
фиксальные производные, и 3) сложные (состав-
ные) слова. В отношении последних отметим, 
что слитное / раздельное написание фитонимов, 
то есть в виде сложных слов / словосочетаний, 
более или менее регламентировано лишь в двух 
финно-пермских языках, имеющих давнюю 
письменность: финском и эстонском. Мы даём 
фитонимы так, как они приводятся в источнике.

Большинство рассматриваемых названий ро-
машки – сложные имена, состоящие из двух или 
трёх компонентов. Между этими компонентами 
существует подчинительная связь: последний 
компонент является определяемым. Иногда два 
последних компонента вместе представляют со-
бой самостоятельное сложное название растения, 
например, эст. saksa||kana||perse (где kana||perse 
‛ромашка’) или коми туй дор катша||син (где 
катша||син ‛ромашка’).

Большинство финно-пермских названий ро-
машки – продукты номинации растения по при-
знаку. Можно выделить несколько таких основ-
ных признаков: окраска цветка, место произрас-
тания, запах, пищевое применение, лекарствен-
ность, хозяйственное применение, связь с народ-
ным поверьем.

Окраска цветка – определяющий признак, 
выступающий в таких названиях, как фин. 
auringon||kukka, букв. ‛солнечный цветок’, эст. 
valge kommin, букв. ‛белая ромашка’, эрз. ашо 

лопа, букв. ‛белый лист’, мокш. акша пря тише, 
букв. ‛трава с белой головой’, мар. ош||вуй, букв. 
‛белая верхушка’, удм. тöдьы сяська, букв. ‛бе-
лый цветок’, коми зыр. еджыд чача, букв. ‛белый 
цветок’ и др. Основные цвета, характеризующие 
ромашку в фитонимах – белый и жёлтый; кроме 
того, выделяется общая для ряда языков модель 
номинации ‛белый цветок’.

По признаку места произрастания образованы, 
например, следующие названия ромашки: фин. 
pelto||kattara, букв. ‛полевой злак’, piha||kukka, 
букв. ‛дворовый цветок’, эст. kivi||kammel, букв. 
‛каменная ромашка’, õue||kummel, букв. ‛дворовый 
цветок’, лив. kōrant|| kumāl’ikki, букв. ‛дворовая 
ромашка’. Почти во всех этих названиях признак 
места произрастания указывает на локацию у до-
роги или во дворе, в местах с утоптанной плотной 
почвой.

Приятный запах ромашки отражён в следую-
щих названиях: фин. haju||heinä, буквально ‛аро-
матная трава’, omena||kukka, буквально ‛яблочная 
трава’; эст. magus||hein, буквально ‛медовая трава’, 
õuna||hein, буквально «яблочная трава»; мокш. maŕ 
tišä, буквально «яблочная трава»; удм. зыно||ту-
рын, буквально «душистая трава». Особенно рас-
пространена модель номинации ‛яблочная трава’: 
по-видимому, именно запах яблок оказывается 
наиболее близким к ромашковому аромату.

Пищевое применение ромашки отражено в та-
ких названиях, как фин. kamel’||saju, буквально 
«ромашковый чай», saksan||tee, буквально «немец-
кий чай», эст. kameli||tee, буквально «ромашковый 
чай», tee||lill, буквально «чайный цветок». Из них 
видно, что именно прибалтийско-финские народы 
активно использовали ромашку для приготовле-
ния чайного напитка. Отвар либо настой цветков 
ромашки использовался для получения ароматно-
го пара в бане – отсюда такие названия, как фин. 
luulein||heinä, puarn’ijo||romaska, sauna||kukka. 

Лекарственность ромашки отражена в целом 
ряде фитонимов: фин. aptekki||heinä, букв. ‛ап-
течная трава’, norj||heinä, букв. ‛трава [от] нори-
цы (заболевания скота)’, кар. собств. (тверские 
говоры) šübl’ä||kukkan’e, букв. ‛цветочек [от] бо-
родавок’, вепс. bal’bušk||hiin’, букв. ‛трава [от] 
катаракты’, эст. tervise||kummelid, букв. ‛целеб-
ные ромашки’, коми перм. вуджан турун, букв. 
‛трава [от] заразы’. Большинство этих названий 
указывает на наружное применение препара-
тов ромашки; это распространённое растение  
применяется в качестве лекарственного у многих 
народов мира [11, 7; 18, 1582; 20, 82; 15, 21].
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Распространены и заимствованные названия 
ромашки, например, фин. kamilla, kameli, kamel, 
эст. kamilla, kamel, koomel, kummal. Эти слова 
имеют германское происхождение, ср. шв. komill, 
kamomill и немецкое Kamille ‛ромашка’. В свою 
очередь, германские названия ромашки пришли 
из латинского языка и имеют «яблочное» проис-
хождение – от греч. χαμαίμηλον, букв. ‛земляное 
яблоко’. К трёхребернику, лишенному «ромаш-
кового» запаха, подобные названия обычно не 
относятся.

Носителями признака номинации в сложных 
фитонимах, как правило, выступают определи-
тельные компоненты. Они нередко становится 
носителями признаков схожести с другим расте-
нием, но у названий ромашки это редкое явле-
ние – примеры: фин. kamilla||kukka, kamel’||saju, 
laveri||kukka, mansikka||kukka (все – ‛Matricaria 
discoidea’); эст. kameli||tee ‛Matricaria discoidea’. 

В составе многих названий ромашки присут-
ствуют зоосемизмы. В таких фитонимах цветок 
растения сравнивается с глазом животного, на-
пример: фин. mullin||silmä, буквально «глаз быч-
ка», variksen||silmä, букв. ‛вороний глаз’, коми 
katša sin, буквально ‛глаз сороки’. Другие слу-
чаи: эст. sea||kumel, буквально ‛свиная ромашка’, 
мокш. kumbrä prä tiše, буквально ‛трава змеиной 
головы’. В финском и эстонском языкая есть 
несколько названий ромашки с определяющим 
компонентом-этнонимом saksan, saksa ‛немец-
кий’; эти фитонимы отражают давность и интен-
сивность эстонско-немецких контактов.

Весьма распространены сложные (составные) 
названия ромашки, ставшие результатом номина-
ции по схожести цветка с каким-либо предметом 
– ювелирным украшением, предметом быта или 
одежды, выпечкой, например, фин. nappi||heinä, 
букв. ‛пуговица-трава’, вепс. robil’käin’e, 
букв. ‛ватрушечка’, мар. полдыш||вуй, букв.  
‛пуговица-верхушка’, понар||веледыш, букв. ‛фо-

нарь-цветок’, шергаш||шудо, букв. ‛кольцо-тра-
ва’, ‛украшение-трава’.

Наконец, особо отметим финские сложные 
названия ромашки, в состав которых входит 
название праздника Juhannus (Иванов день). В 
финском языке имеются десятки названий рас-
тений, в которых присутствует это слово. Все 
они использовались в обрядах праздника. При-
меры: johanneksen||kukka, juhanneksen||nunnu, 
juhannus||heinä, juhannus||ruoho.

Обсуждение и заключение
Подытоживая наше исследование, сделаем 

некоторые выводы. Названия всех произрастаю-
щих в ареале распространения финно-пермских 
языков видов ромашки (Matricaria) весьма мно-
гочисленны и разнообразны. С формально-мор-
фологической точки зрения почти все они компо-
зитные и состоят из двух либо трёх компонентов. 
Однословные (однокомпонентные) названия ро-
машек очень редки и почти во всех случаях пред-
ставляют собой заимствования.

Композитные названия ромашки во всех слу-
чаях стали результатом номинации растения по 
каком-либо признаку: места произрастания, окра-
ске, пищевому, лекарственному применению и 
др. Для ромашки характерно наличие множества 
названий, созданных по признаку наличия харак-
терного приятного запаха. В некоторых случаях 
модели номинации композитных фитонимов ока-
зываются общими для двух или более языков.

Изучение фитонимии, в т. ч. в сравнительном 
плане, даёт не только множество собственно 
лингвистических данных, но и сведений, кото-
рые могут быть полезными для интердисципли-
нарных исследований (с участием этнографии, 
истории и иных дисциплин). Материалы данной 
статьи могут быть использованы в исследовани-
ях по диалектологии, семасиологии, лингвогео-
графии и др.

Сокращения названий языков и диалектов
англ. – английский, белор. – белорусский, болг. – болгарский, вепс. – вепсский, в.-луж. – верхнелужицкий; вод. 

– водский, голл. – голландский, ижор. – ижорский, ингерм. – ингерманландские говоры финского языка, исп. – 
испанский, итал. – итальянский, кар. – карельские наречия (ливв. – ливвиковское, люд. – людиковское, собств. – 
собственно-карельское), коми зыр. – коми-зырянский, коми перм. – коми-пермяцкий, латышск. – латышский, лив. 
– ливский, лит. – литовский, мар. – марийский (Л. – лугово-марийский, Г. – горномарийский), мокш. – мокшанский, 
морд. – мордовские языки, нем. – немецкий, норв. – норвежский, польск. – польский, порт. – португальский, рус. – 
русский, саам. – саамский (Колт. – колта-саамский, Норв. – норвежско-саамский, Фин. – финско-саамский), словацк. 
– словацкий, словенск. – словенский, тюрк. – тюркские, удм. – удмуртский, укр. – украинский, фин. – финский, фр. 
– французский, шв. – шведский, эрз. – эрзянский, эст. – эстонский
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