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Александр Микич   – Сербскии�  ученыи�  
из института полевых и овощных культур, 
г. Нови Сад. Автор более 350 научных ста-
теи� , 120 тезисов международных конферен-
ции�  и свыше 10 глав в монографиях. Соавтор 
30 сортов бобовых культур. Будучи специа-
листом по генетическим ресурсам, генетике 
и селекции зернобобовых, Александр давно 
увлекается этнолингвистикои�  бобовых.

Собранные А. Микичем ботанические и лингвистиче-
ские данные о зернобобовых культурах с самых ранних 
археологических и письменных записеи�  до наших днеи�  
и опубликованные им в нескольких десятках статеи�  соста-
вили книгу «Lexicon of Pulse Crops»*.

По словам самого автора, «это книга о культурных 
растениях, называемых зернобобовыми, происхожде-
нии и разнообразии их названии�  в языках народов мира 
и о красоте как самих растении� , так и их названии� ». Он 
считает, что эту книгу можно рассматривать как базу 
данных о местных названиях зернобобовых растении�  
у разных народов, населяющих земнои�  шар.

Со времен А. Декандоля, а возможно и ранее, лингви-
стическии�  анализ считался одним из методов изучения 
генетических ресурсов растении� . Он позволяет понять 
историю происхождения культурных растении� , наи� ти 
свидетельства родства и пути миграции народов и возде-
лываемых ими сельскохозяи� ственных растении� , природу 
взаимопроникновения языков.

Непреложным условием изучения культурных расте-
нии�  лингвистическии�  анализ считал и Н. И. Вавилов. Все 
монографы культур в ВИРе обязательно его использовали.

В качестве примера можно привести народные 
названия чечевицы, мировое разнообразие которых 
приведено в книге А. Микича, и упоминается в работах 
Е. И. Барулинои� , выполненных в ВИР. Отмечено, что назва-
ния культуры близки у славянских народов: сочевица 
у поляков, соковица у чехов, сочиво, лещак у сербов и леща 
у болгар, боснии� цев и хорватов; одинаковые в Турции 
(одно из названии� ), Туркмении, Азербаи� джане и у гага-
узов – мерджюмек, марджа в Дагестане. Прототюркское 
происхождение названия культуры “jasi-muk” со вре-

* Aleksandar Mikić “Lexicon of Pulse Crops”. CRC Press, Taylor and Francis.
2018. 353 c. https://www.crcpress.com/Lexicon-of-Pulse-Crops/Mikic/p/
book/9781138089433

менем трансформировалось в “jasmuq” и дало фоне-
тически сходные современные названия культуры 
в чувашском, башкирском, крымо-татарском, казахском, 
киргизском, уи� гурском, туркменском, турецком язы-
ках и языке мари: ясмак, ясмук, ясмык. Сходные назва-
ния культуры в Абиссинии – месыр и в Индии – масур. 
Именно лингвистика позволила Е. И. Барулинои�  сде-
лать выводы о глубокои�  древности культуры чечевицы 
в центре ее происхождения – в юго-западнои�  Азии, – где 
встречались ее многие санкритские названия, а в древ-
неиндии� ских языках какие-либо названия культуры 
отсутствовали. Это позволило предположить, что чече-
вица не была известна в Индии до пришествия туда 
народа, говорившего по-санскритски. Отсутствие упоми-
нании�  чечевицы в древних китаи� ских сочинениях сви-
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детельствовало о приходе ее туда в менее отдаленную 
историческую эпоху. В лингвистическом анализе можно 
также наи� ти подтверждение распространения чечевицы 
в Европе уже в глубокои�  древности. Латинское название 
рода чечевицы Lens находится в связи с древнеславян-
ским названием Lesha, иллирии� ским Lechia, литовским 
Lenszic. Языкознание объясняет это тем, что достаточно 
долго италии� скии� , кельтскии� , германскии� , иллирии� -
скии� , славянскии�  и балтскии�  языки существовали только 
в виде диалектов единого праиндоевропеи� ского языка. 
Славянскии�  этнос отделился от индоевропеи� скои�  общно-
сти предположительно около V в. до н. э., то есть гораздо 
позже того, как латиняне узнали культуру чечевицы 
(Mikić, 2015).

Книгу А. Микича можно рассматривать как лингви-
стическии�  инструмент, способствующии�  подобного рода 
историческим построениям, а также как словарь, содер-
жащии�  более 9500 популярных названии�  на 900 живых 
и вымерших языках, диалектах и наречиях всех этно-
лингвистических семеи�  мира. Эти сведения приведены 
для 1500 видов и внутривидовых таксонов, относящихся 
к 14 основным экономически значимым родам зернобо-
бовых.

В книге 16 глав. Первые две содержат современные 
данные о производстве и значении зернобобовых в раз-
ных странах мира, о центрах их происхождения, о язы-
ках мира. Автор указывает, что в настоящее время в мире 
насчитывают от 7100 до 7200 живых языков, при этом 
число вымерших языков не известно, многие языки нахо-
дятся под угрозои�  исчезновения по причине глобализа-
ции. Приводится краткии�  обзор этнолингвистических 
семеи�  мира.

Остальные 14 глав построены по единому принципу. 
Каждая из них посвящена крупному роду зернобобовых 
культур и представляет собои�  обзор наиболее распро-
страненных культурных видов этого рода с латинскими 
названиями и их синонимами в различных ботаниче-
ских классификациях, а также их местными названиями: 
Arachis, Cajanus, Cicer, Ervum, Faba, Glycine, Lablab, Lathyrus, 
Lens, Lupinus, Phaseolus, Pisum, Vicia, Vigna. Каждая глава 
имеет раздел, посвященныи�  этимологии названии�  куль-
туры. Это отдельныи�  исключительно интересныи�  аспект 
даннои�  работы, которыи�  может привлечь филологов.

Списки местных названии�  некоторых культур 
довольно внушительны. К примеру, автором собраны 
местные названия гороха на более чем 400 (!) языках, 
наречиях и диалектах. Венчает книгу список названии�  
таксонов, приведенных в книге зернобобовых растении� . 
Наиболее многочисленны по видовому составу роды чина 
(Lathyrus L.), люпин (Lupinus L.), вика (Vicia L.) и вигна 
(Vigna Savi).

Книга имеет множество качественных иллюстрации�  – 
рисунков, исполненных самим автором, и фотографии�  
растении� . В качестве примера приводим рисунок, обозна-
чающии�  один из возможных путеи�  эволюции

«Lexicоn…» А. Микича – очень нужное и своевремен-
ное издание. Уверена, что многие специалисты, рабо-
тающие с зернобобовыми культурами, встречались со 
сложностью перевода их названии�  даже с англии� ского 
языка. Это связано как с наличием синонимов (иногда 
многочисленных), так и со спецификои�  некоторых назва-
нии�  в американском и британском англии� ском, с некото-
рыми особенностями самих культур (к примеру, овощное, 
зерновое и кормовое направления использования однои�  

культуры могут обозначаться разными словами по-ан-
глии� ски) и т. д.

Книга будет востребована, прежде всего, как линг-
вистическии�  и ботаническии�  словарь. Она будет, несо-
мненно, полезнои�  и в исследованиях происхождения, 
доместикации, эволюции и расселения культур. Новыи�  
импульс интереса к этим аспектам изучения используе-
мых человеком растении� , наблюдаемыи�  сегодня, связан 
с развитием молекулярно-генетических исследовании� , 
приведших к возникновению филогенетики и фило-
географии. Поэтому книга предназначена не только 
специалистам по генетическим ресурсам растении� , 
но и ботаникам, занимающимся этими научными направ-
лениями. Не исключаю, что книга привлечет внимание 
и филологов – этнолингвистов.

Один из возможных путеи�  эволюции праиндоевропеи� -
ского корня *ghArs-, обобщенно обозначающего бобовое 
растение, в праславянскии�  с его современными потом-
ками и названиями в некоторых неславянских и искус-
ственных языках, которые позаимствовали его названия. 
Четыре основных названия, произошедшие из праиндоев-
ропеи� ского (Pisum, Lathyrus, Vicia, Phaseolus), обозначены 
как бобы с ветвями и современными названиями, обозна-
ченными как цветы.

Чечевица СССР и других стран. (Ботанико-морфологическая 
монография). Л., 1930. 319 с. (Прилож. 40-е к Трудам 
по прикл. бот., ген. и сел.).
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