
КИРА	КОВАЛЕНКО
ЕУСПб	/	ИЛИ	РАН



Первая	серия	экспедиции/
§ 1-я	Камчатская	экспедиция:	1725	г.,	Витус	Беринг,	созданы	первые	точные	карты	
Берингова	моря	и	Чукотки

§ 2-я	Камчатская	экспедиция	(Великая	Северная	экспедиция):	1733-1743,	5	отдельных	
отрядов,	исследованы	реки,	впадающие	в	Северныи/ 	Ледовитыи/ 	океан	(Обь,	Енисеи/ ,	
Лена,	Яна,	Индигирка),	открыта	самая	северная	точка	материка	–	мыс	Челюскин	+	
материал	о	приливах	и	отливах,	природе,	жизни	и	быте	местного	населения
§ описание	Сибири	И.Г.	Гмелиным	и	Г.Ф.	Миллером
§ описание	Камчатки	С.П.	Крашенинниковым	и	Г.	Стеллером,	

Вторая	серия	экспедиции/ 	(1768-1774):	5	отрядов	под	руководством	П.С.	Палласа
§ Участвовали:	Паллас,	И.И.	Лепехин,	Георги,	И.Г.	Гмелин,	Н.Я.	ОзерецковскииF
§ исследованы:	ЕвропеиF ская	Россия, Поволжье,	Урал,	Кавказ,	ПрикаспииF ,	Западная	Сибирь	и	
Восточная	Сибирь.













§ Герхард	Фридрих	Миллер
§ Описание	Сибирского	царства	и	всех	произошедших	в	нём	дел	от	начала,	а	особливо	от	покорения	
его	РоссииF скоиF 	державоиF 	по	сии	времена. — СПб.,	1750.

§ Степан	Петрович	Крашенинников
§ Описание	земли	Камчатки.	СПб.,	1755.

§ Иван	Иванович	Лепёхин
§ Дневные	записки	путешествия	доктора	и	Академии	наук	адъюнкта	Ивана	Лепёхина	по	разным	
провинциям	РоссииF ского	государства	в	1768	и	1769	году.	Часть	1. СПб., 1771.	
+	Продолжение	Дневных	записок	(1772,	1780,	1805)	

§ Петер	Симон	Паллас	(перевод	с	немецкого)
§ Путешествие	по	разным	провинциям	РоссииF ского	государства.	СПб.,	1773—1788.	-	путевые	
заметки,	созданные	во	время	экспедиции	(1768—1774)

§ Описание	растенииF 	РоссииF ского	государства,	с	их	изображениями.	СПб.,	1786.

§ Самуил	Готлиб	Гмелин	(перевод	с	немецкого):
§ Flora	Sibirica sive historia plantarum	Sibiriae.	Флора	Сибири. СПб.,	1747.
§ Путешествие	по	России	для	исследования	трех	царств	естества.	Части	1,	2,	3	(в	2	книгах)	СПб,	1771-
1785	гг.	-	записи	с	1768	по	1772.	

§ Иоганн	Готлиб	Георги	(перевод	с	немецкого,	частично):
§ Описание	всех	в	РоссииF ском	государстве	обитающих	народов,	также	их	житеиF ских	обрядов,	вер,	
обыкновенииF ,	жилищ,	одежд	и	прочих	достопамятностеиF .	СПб.,	1776—1777.



Василий	Кириллович	Тредиаковский:
 

«Великая потребность в сем деле! Однако, с другой стороны, коль ни полезно есть 
российскому народу возможное дополнение языка, чистота, красота и желаемое потом 
его совершенство, но мне толь трудно быть кажется, что не страшит, уповаю, и вас, 
господа, трудностию и тягостию своею. Не об одном здесь чистом переводе степенных 
старых и новых авторов дело идет; что и одно и само собою колико проливает пота, 
известно есть тем, которые прежде вас трудились в том, и вам самим, кои 
упражняетесь ныне; но и о грамматике, доброй и исправной, согласной во всем мудрых 
употреблению и основанной на том, в которой коль много потребности, толь немалая ж 
и трудность; но и о лексиконе, полном и довольном, кой в вас еще больше силы 
потребует, нежели в баснословном Сизифе превеликий оный камень, который 
он на высокую гору один токмо хотя вскатить, с самого, почитай, верха на низ его 
не хотя опускает; но и о реторике и стихотворной науке, а сие все безмерно утрудить 
вас может» 

 Речь, которую в Санкт-Петербургской Императорской Академии наук к членам
 бывшего Российского собрания во время перваго их заседания 

 марта 14 дня 1735 года о чистоте российского языка говорил



Михаил	Васильевич	Ломоносов,	по	свидетельству	современников,	заявлял	о	
намерении	составить	лексикон	(осуществлено	на	уровне	списка	русских	слов	в	
«Материалах	к	России< скои< 	грамматике».	Давал	наставления	Кондратовичу	при	
переводе	Целлариева	лексикона

Андрей	Иванович	Богданов:	с	1735	года	собирание	лексических	материалов.	
Ломоносов	«бывшим	при	Академии	наук	России< ским	собранием,	споможением	Андрея	
Богданова,	собрано	и	по	альфавиту	расположено	более	60	000	россии< ских	чистых	
речении< ,	которых	много	уже	протолковано	и	переведено	на	другие	языки»	(конец	40-х	
гг.	XVIII века),	словарь	не	был	закончен	из-за	смерти	автора,	рукопись	не	сохранилась.	
Отпечатан	первыи< 	фрагмент	на	букву	А.

Словарь	Богданова	использован	при	составлении	Аналогических	таблиц.



• 5	частеи)

«Примечания	члена	императорскои) 	России) скои) 	
Академии	князя	Щербатова	на	присланные	листы	
первои) 	буквы	«а».	В	предписанных	способах	для	
сочинения	словаря	сказано:	сеи	таблицы	должно	
напечатать	сто	экземпляров	для	вручения	господам	
членам	и	некоторым	из	знающих	россии) скии) 	язык	
особам,	дабы	каждыи) 	мог	прибавить	те	слова	и	речения,	
кои	в	таблице	наи) дет	опущенными»	(надпись	на	
экземпляре	из	РНБ	18.105.1.7)

• содержат	2019	фитонимов
иногда	с	указанием	на	ЛСГ	и	источник



6	частеи)
Более	40	тыс.	слов,	расположенных	по	
гнездовому	принципу
Под	руководством	Е.Р.	Дашковои)
Принимали	участие:	
• акад.	И.И.	Лепехин
• акад.	С.Я.	Румовскии)
• акад.	С.К.	Котельников
• акад.	Протасов
• акад.	Н.Я.	Озерецковскии)
• акад.	П.Б.	Иноходцев
• Д.И.	Фонвизин
• Г.Р.	Державин



§ ученик	С.П.	Крашенинникова	в	Академическом	
университете	Петербурскои> 	Академии	наук

§ 1768—1774 	—	участник	экспедиции> 	по	
России> скои> 	Империи,	в	ходе	которых	составлял	
ботанические	коллекции.	
§ Дневныя	записки	путешествiя	доктора	и	Академiи	Наукъ	
адъюнкта	Ивана	Лепехина	по	разнымъ	провинцiямъ	
Россiи) скаго	государства.	СПб.,	1771-1805.

§ с	1774	—	директор	Императорского	
ботанического	сада	в	Санкт-Петербурге

§ с	1783	года	—	непременныи> 	секретарь Академии	
России> скои> ,	составитель	САР	(в	частности,	
«описывалъ	произведенiя	природы,	кои	в	языкѣ	
нашемъ	имѣютъ	свои	названiя»,	САР,	т.	2,	с,	X).

(1740–1802)



Ши́кша. ши. ж. трава. (АТ-5)

(САР,	том	1,	с.	803)

Крашенинников,	том	1,	с.	193-194



Empetrum nigrum L.



(САР,	т.	2,	с.	782)

Крашенинников,	том	1,	с.	208-209

Fucus vesiculosus L. - фукус пузырчатый



Пьян́ица, цы. ж: ягода голубица. (АТ)

Vaccinium uliginosum L. - голубика обыкновенная



Мятая	трава	/	Теншичь



Дику́ша, и. ж: гречуха. (АТ)



Слѣпоку́рникъ,	ка.	м.	трава.	Леп.	пут. 62. ч.	III.

Слѣпоку́рникъ	золотолистной.	трава.

Слѣпоку́рникъ	устилающейся.	трава.	Леп.	пут. 38. ч.	III.
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Соба́чка.трав. зри	череда. Леп:	пут. 1.	ч.



Смольчу́гъ,	га.	м.	Леп.	пут. 122.	ч.	3.



Шерсти́стыи< 	Гı̈ерацı̈и< . растен:	Палл.	пут.



Напослѣдокъ	 долженъ	 я	 между	
весенними	 растѣнıя̈ми	 упомянуть	
о баранчикѣ.	 Здѣсь	 величиною	 бываютъ	
они	 въ	 футъ	 и	 свыше.	 Овцы	 ѣдятъ	 его	
весьма	 охотно,	 и	 сıё	 можетъ	 быть	 подало	
поводъ	къ	Россıӥ> скому	названıю̈	 (часть	1,	
с.	102)

(САР,	т.	1,	с.	99)



На	 тѣнистыхъ	 мѣстахъ	 около	 Астрахани	
ростутъ	 острои< 	 кинанхъ f, мологаи< 	
Сирı̈и< скои< g, степнои< 	 подсолнечникъ h,
хвиновникъ i, полевои< 	 мятликъ k,
долголистной	 циперой l, съ	 нискимъ	
стеблемъ	 осыпаннымъ	 колосьями,	 землянои< 	
чалимъm, Индѣи< скои< 	папутникъ n, повилюха,	
сладко	 и	 горько o, восточнои< 	 козелецъ p, и	
другая	 порода	 сего	 рода,	 которую	 я	 по	 ея	
цвѣту	 краснымъ	 козельцомъ q, называю.	
(часть	2,	с.	275)

Хвило́вникъ,	тр.	Гмел.	пут.
	

Ципе́рой,	долголистный.	Гмел. 275. 2. ч.

Сладка̀,	и	горька̀,трава.

Solanum	dulcamara L.	- паслен	сладко-горькии)



Сверьхъ	сего	большая	и	шерстистая	
андрозацı̈я	a, полевая	торица	b, 
тляспи	сквозелистная	c, 
чесноковатая	d, пашенная	e. 
Androsace villosa a, alyssum 
campestre b, thlaspi perfoliatum c, 
alliaceum d, arvense e…

Тля́сна	(!)	сквозелистная.

Тля́сна	(!)	чесноковатая.

Тля́сна	(!)	пашенная.

растѣнı̈я.	Гмел.	пут. 272. II. ч.



Астраханскı̈я	водяныя	травы	суть	
чечевичка	болотная	a, четверолистная	b, 
сусакъ	c, мышеи< 	хвостъ	d, (см.	т.	31)	
пузырчетая	болотная	трава	e, (см.	т.	32)	
колосистои< 	мирı̈офилъ	f, (см.	т.	33)	водянои< 	
папутникъ	g, совина	стрѣла	h, макаршино	
коренье	i, спорышъ	или	птичеи< 	
поддорожникъ	k, разныхъ	породъ	осоки	l, и	
ситники	m. Lenticula palustris a, quadrifolia
b, butomus umbellatus c, myosurus d, 
utricularia vulgaris e, myriophyllum
spicatum f alisma plantago aquatica g, 
sagittaria sagittifolia h, polygonum 
amphibium i, aviculare k, carex l, iuncus m.

Сови́на	стрѣлка.	трава.	Гм.	пут: 276. 2. ч.

Череви́чка	(!)	болотная.	Гм:	276.	2.	ч.

Череви́чка	(!)	четверолистная.	тр.



Обыкновеннѣи<шı̈я	травы	близъ	оныхъ	
растущı̈я	суть	заманиха	a, франкенı̈ева	
гладкая	трава	b, (см.	т.	41)	апоцинъ	
Сирı̈и< скои< 	c, полынь	Понтı̈и< ская	d, 
молочаи< никъ	зубчатои< 	e, и	другои< 	
паралїасъ	называемои< 	f, жабреи	g, 
саликорнїя	Каспı̈и< ская	h, и	травяная	i

Порахíасъ;	трава.	Гмел:	пут:	стр:	356.

Салико́рнїя,	нı̈и.	ж:	трава.	Гм:	пут.	356.	2	ч.



Морскои< 	портулакъ,	которои< 	кажется	от	
обыкновеннаго	ни	въ	чемъ	не	разнится.	
Стебель	онъ	имѣетъ	хотя	не	со	всѣмъ	
древеснои< ,	однакъ	нарочито	крѣпкои< ,	и	по	
большои< 	части	къ	землѣ	нагнутои< .	
Нижняя	часть	онаго,	которая	всегда	
красна,	бываетъ	безлистна,	а	верьхняя	
имѣетъ	листы	овальные,	по	срединѣ	
которыхъ	находятся	два	зубчика,	въ	
прочемъ	вся	окружность	оныхъ	цѣльная.

Портула́къ,	ка.	м.	морское.	растен:	Гмел:	7.



Боярская	спесь	b, рогатой	лотъ	c, 
дончикъ	d, глухая	крапива,	орованхъ	
большои< 	e и	малои< 	f, колкая	трава	g, и	
стелющı̈и< ся	гипекои< 	h.

Рога́тый	лотъ.	трава.	Пут.	Гмел.	стр.	272.



Въ	степяхъ	на	противъ	того	въ	сı̈ежъ	
время	цвѣтутъ	гладкая	метла	i, синяя	
колюшка	k и	синеголовникъ	l, пастушьи	
сумки	m, сѣдая	торица	n, мышьи	глазки	
o, двуцвѣтная	звѣздчатка	p, Сибирская	
ягодичная	мокрица	q, и	Астраханская	r, 
хренъ,	которои< 	толщиною	иногда	
бываетъ	въ	окружность	человѣчьяго	
плеча,	боярскои< 	споръ	s, золотуха	t, 
Додаротова	трава	u, дикои< 	авранъ	w, 
Мессершмидова	трава	x, и	медуница;	
однакъ	сı̈я	послѣдняя	гораздо	пожже	
прочихъ	цвѣтетъ.

Тори́ца	сѣдая:	трава.	Гмел:	пут: 272. II. ч.



Мартовская	фїялка,	восточная	
румяница f, кустарная	греча g, 
баранчики,	мучистая	бѣлая	буквица h, 
суть	Астраханскı̈я	по	холмамъ	
растущı̈я	травы.	...onosma orientale f, 
polygonum frutescens g, primula 
farinosa h…

Фїа́лка	Мартовская,	Гмел:	пут:	растенı̈е.



которая	ближе	къ	Астраханѣ	расла	
изобильнѣе,	и	всегда	почти	съ	нею	
вмѣстѣ	колкая	трава	(1).	Какъ	съ	
булавными	листами,	такъ	и	
безлистныи< 	каргазинъ	(2),	
цератокарпъ	(3)	и	вербеи< никъ	(4)	
появлялись	также	всѣ	вмѣстѣ	въ	
великомъ	множествѣ.

Цератока́рпъ.	растен.	Гмел: 62. 2. ч.



На	Астраханскихъ	буграхъ	въ	сı̈и	дни	
примѣтилъ	я	дикои< 	тюльпанъ,	желтои< ,	
малои< ,	Пренеи< скои< 	и	съ	покрываломъ	
орнитогалъ,	или	птичье	гнездо	траву	
a, жабреи< 	простои< 	b, и	съ	листами	
дрока	c, сросшуюся	церастїю	d, 
астрагалъ	колючеи< 	e, разновиднои< 	f, 
съ	надутыми	стручками	g, 
крупноцвѣтнои< 	h, 

Цера́стїя,	тı̈и.	ж.	растенı̈е.	Гмел. 27. 11. 2. ч.



Между	сими	горами	находятся	опять	
глубокı̈я	отъ	обвала	земли	зделавшı̈яся	
ямы,	въ	коихъ	видны	примѣчанı̈я	
достои< ныя	растенı̈я;	чернокленникъ,	
тавалга	*	и	Татарская	жимолость	**.	
*Spirea crenata. **Lonicera Tatarica.

Чернокле́нникъ,	ка.	м.	Гм	45	2.	ч.



Не только всѣ известныя породы солодковаго 
корня, но притомъ и одна неизвѣстная, которую 
простой Калмыцкой народъ вмѣсто чаю 
употреблять обыкновенїе имѣетъ, да и ивановъ 
цвѣтъ b, тысячалистникъ мошистой c, рунистой d, 
Египетской e, чихотная трава f, спаржи, разныя 
породы колкихъ травъ, пашенная серпуха a, 
пупавка b, змѣеголовникъ руишїевъ c, большой 
просвирнякъ d, рапонтикъ и кермекъ e, равнымъ 
образомъ сюдажъ причислить могу, только 
напоминаю, что всѣ сїи лѣтомъ цвѣсти 
перестаютъ.

Чихо́тная	трава.	Гм. 274. 2. ч.





§Материалы	путешествии/ 	в	значительном	количестве	
вошли	в	Аналогические	таблицы	и	значительно	меньше	–	в	
Словарь	Академии	России/ скои/

§В	Словаре	можно	наи/ ти:
§ Описание	внешнего	вида	растения
§ Сведения	об	использовании	растенииK 	
(в	основном	–	употребление	в	пищу	и	лекарственные	своиK ства)

§Место	произрастания
§ Латинское	название	
§ Синонимические	названия,	бытующие	в	разных	регионах	
РоссииK скоиK 	империи



https://phytolex.eusp.org


