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реальными биоэкологическими свойствами растений, которые в прошлом не могли быть объяснены рационально. 
Таким образом, немаловажную роль в выборе древесных видов растений для посадки рядом с домами играли не 
только качественные характеристики, но и религиозное мировоззрение, а большинство мифологических представле-
ний о деревьях возникло на основе наблюдений за развитием растений и их свойствами.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭТНОБОТАНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ Б. ДЫБОВСКОГО 

В 1879–1883 гг. обязанности петропавловского окружного врача исполнял польский натуралист Бенедикт Ды-
бовский. За время работы на Камчатке и Командорских островах в числе прочего он собрал около 200 видов расте-
ний. Первая выставка состоялась в 1884 г. в Варшаве, вторая – в 1885 г. во Львове. В обоих случаях экспонировался 
этнографический, зоологический и ботанический материал. Гербарные образцы были представлены в сопровожде-
нии научных названий, местных названий, а также краткого текста об использовании населением данного региона. 
Каталог выставки 1885 г. сохранил много устаревших названий растений: казакач, рэмгоуве, поклян, чахоха, кемчига, 
махнатка, востроножка и другие. Большая часть этих слов вышла из употребления, но некоторые сохранились – 
преимущественно на севере полуострова. Так, корякским рэмгоуве (рэмн'эрэм, рымн'ыт, йымн'у) до сих пор обозна-
чают клейтонию остролистную, ее клубни изредка используют в пищу. Пищевой также являлась чахоха (слово рус-
ское), или поручейник. О ней камчадалы говорили вплоть до середины XX в.: «Корни белы, на хвосце растет. Ви-
моис и кусас». На сегодняшний день поручейник не употребляется в традиционной кухне. Из несъедобных были 
представлены «трава болотная» для онучек и «трава морская» для плетения ишкатов и торб. Технология плетения и 
«шитья» корзин не утрачена. Анализ показал, что народные названия, бытовавшие в XVIII – начале XX вв., объеди-
няли растения не по внешним признакам, как это принято сейчас, а по функциональности. 
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МУХОМОРНЫЕ ПЕСНИ КОРЯКОВ 

Традиция употребления мухоморов у коряков впервые была зафиксирована участниками Великой Северной 
экспедиции 1733–1743 гг. С.П. Крашенинниковым, Г. Штеллером, Я. Линденау. Большой вклад в изучение 
данной традиции внесли участники Северной тихоокеанской экспедиции В.Г. Богораз-Тан и В.И. Иохельсон. 
Полевое исследование рассказов коряков о мухоморах было проведено в конце XX в. Е.П. Батьяновой. Некото-
рые аспекты темы раскрываются Е.М. Мелетинским. Отметим также специальное исследование О. Диксона, 
посвященное применению галлюциногенного гриба в шаманской практике. Среди этномузыкологов записи му-
хоморных песен в 1960–1970-е гг. произвел И.А. Бродский, а также Ю.И. Шейкин в ходе Комплексной экспе-
диции 1991 г. В 2000-е гг. были проведены две Комплексные экспедиции Института филологии СО РАН, в ходе 
которых также были зафиксированы мухоморные песни. Ценным результатом экспедиции 2004 г. является 
аудио- и видеофиксация традиции употребления мухоморов и исполнения при этом мухоморных песен. В до-
кладе представлен анализ образцов, тексты которых расшифрованы Т.А. Голованевой, нотировки выполнены 
Е.Л. Тирон. Среди образцов имеются песни, исполняемые при обнаружении мухомора, а также личные и родо-
вые песни, исполняемые в состоянии мухоморного опьянения. 
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ФИТОНИМЫ В ЯЗЫКЕ ЗУЛУ: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Фитонимическая лексика, ареал использования которой в различных сферах жизни любого этноса является 
весьма значительным, всегда вызывает интерес у филологов. Системное лингвистическое изучение этого лек-
сического пласта является не только интересным научным направлением, но и актуальной задачей. Объектом 
данного исследования являются названия растений в языке зулу, одном из крупнейших африканских языков 
Южно-Африканской Республики. Представление зулусов об окружающем мире (природа в целом) отмечается 
лексическим многообразием. Растительный мир ЮАР чрезвычайно богат и многолик. Несомненно, этот факт 
не мог не отразиться на фитонимической лексике в языке зулу, которая обладает ярко выраженной националь-


