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Степные травы

Кюгу от русских княжеств лежала Великая степь, которую русские
называли коротко: Поле. В этом имени отразились её главные чер-

ты — и щедрые, тучные, плодородные почвы, и неоглядная таинствен-
ность безбрежности, и то, что в XI–XVII веках степь стала для Руси по-
лем постоянных битв. Огромная территория — от Оки и до Перекопа —
была практически безлюдной. Степь была покрыта высокими травами,
да кое-где  росли неприхотливые кусты дикого вишенника, дерезы и бо-
бовника, не боясь зноя, разрастались на степных просторах и сплетались
в непроходимые для человека и зверя заросли.

Покрытая зимой белым снежным одеялом, была неподвижна и без-
молвна. Зато весной и летом степь становилась красавицей и часто меня-
ла наряды.

Как не вспомнить восторженные слова Н.В. Гоголя о степи. «Степь
чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, всё то пространст-
во, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Чёрного мо-
ря, было зелёною девственной пустыней. Никогда плуг не проходил по
неизмеримым волнам диких растений, одни только кони, скрывавшиеся
в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть луч-
ше. Вся поверхность земли представлялася зелёно-золотистым океаном,
по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высо-
кие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; жёлтый
дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка
зонтикообразными шапками пестрела на поверхности…

Чёрт вас возьми степи, как вы хороши…»
К середине лета цветы отцветали и опадали, и степь покрывалась ще-

тинистым ковылём, белесой полынью да высоким бурьяном. С прибли-
жением осени жизнь степи замирала.

Дикое Поле не раз становилось местом жестоких сражений русичей
с кочевниками, считавшими Поле своим. «Множество грозных военных
слов стояли для русского человека рядом с этим коротким именем — Поле.

Земля родная: 
травы степей

Анна 

Басаргина,

заслуженный 

учитель РФ,

г. Белгород

Selo_2_2013_ º.qxd  14.02.2013  21:11  Page 51



52 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  2 / 2 0 1 3

И в словаре нашего древнего язы-
ка они расположены вместе: полк,
полон, полымя, половцы…»

От тех грозных времён дошли
до нас пословицы:

Ваша воля, а наше Поле: биться
не хотим, а Поля не отдадим.

В Поле съезжаются, так родом
не считаются (а дерутся).

В Поле две воли: кому Бог помо-
жет. 

Одним конём Поля не объедешь.
Не хвались, едучи в Поле, хва-

лись, едучи с Поля.

О временах битв с кочевника-
ми напоминают загадки:

На поле ногайском, на рубеже
татарском стоят столбы точёные, го-
ловы золочёные (рожь). 

На поле ногайском, на рубеже
татарском лежат люди побиты, у них
головы обриты. 

Широкий размах искони при-
сущ русской душе, потому-то веки
вечные стремилась она к бескрай-
нему простору, потому-то степь
бескрайняя в любимых песнях
русского народа.

Уж ты степь ли моя, 
степь Моздокская,

Степь Моздокская!
Широко ли, далеко, степь, 

ты протянулася,
Протянулася…

С каким истинным восторгом
писал В. Гиляровский о степи:

«А кругом — степь да небо! Зелё-
ный океан внизу и голубая беспре-
дельность вверху. Чудное сочетание
цветов… Пространство необозримое…

…И я один, один с послушным
мне диким конём, чувствую себя
властелином необъятного простора…

Я надышаться не могу. В этом
воздухе всё: свобода, творчество, сча-
стье, призыв к жизни, размах души…»

У поэта В. Демидова степь вы-
зывает другие чувства:

«Степь мне в детстве 
за няню была,

И на стёжках полынных дарила
То залётных стрижей,
То полёвок,
Свистящих уныло.
Подорожник стелила у ног,
На ладонь опускала букашек
И сплетала тяжёлый венок
Из травы, васильков 

и ромашек».

Поэт и этнограф XIX века
Аполлон Коринфский пересказал
для нас древние сказания.

В народных сказаниях над лесами
властвует Леший, Лесовик, в широ-
кой степи живёт Степовик. О нём уже
не осталось преданий, как не осталось
уже нетронутой степи. Краснословы
деревенские говорили: «Степовой —
не Домовой, в подпечек не поса-
дишь!» «Степовому не поклонишь-
ся — и степь за тёмен лес покажется».
«Хорош хозяин у степи: ни сена не ко-
сит, ни пить-есть не просит».

Воплощение Степового русский
народ видел в крутящихся вихрях. 

«Вздымаются, бегут по доро-
гам сивые вихри, сталкиваются
друг с дружкой на перекрёстках.
И вот — из толпы их, в самой сере-
дине — воронка, поднимается и
Степовой: сивый, как вихрь, высо-
кий старик с длинной пыльною бо-
родой и развевающейся во все сто-
роны копною волос. Покажется,
погрозит он старческою костля-
вою рукою и скроется».

(А.Коринфский)
Много крови пролили наши

предки, защищая родную землю,
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родные степи, много их пало в же-
стоких битвах. А в народной памя-
ти родились легенды. Одна из них
о степном растении — пионе узко-
листном, прозванным воронцом.

Там, где упали капли горячей
крови героев-защитников, вырос-
ли красные цветы — воронцы. Со-
хранились воронцы на землях
нынешнего Вейделевского райо-
на. По давней традиции, жители
сёл этого района не вносят их в
дом, считают, что они навлекут
несчастье.

Воронцы не срывают в знак па-
мяти защитников родного края.

Поэт Александр Ананичев по-
святил цветам стихотворение «Во-
ронцы» (отрывок):

Мы с тобой городские слепцы,
Слышишь, травы качнулись 

тугие…
Знала ты про цветы воронцы?
Никогда не встречал я такие.

Очумели в степи соловьи,
Груши снежным салютом 

вскипают.
И цветов спело-красных огни
Ослепительно благоухают.

Я склонюсь к белгородским 
цветам,

Дух, как воду, хлебну 
из колодца.

А на дне их, заметили, там
Желтоглазое теплится солнце.

Ковыль

Ковыль, основное растение нетро-
нутой богатырской степи, часто
упоминается в былинах, песнях.

«О ветре, ветрило!.. Чему, гос-
подин, моё веселие по ковылю раз-
вея?» — причитала Ярославна в
Путивле.

В былине сказывается: «И упа-
дал Добрыня с добра коня на сыру
землю, в ковыль-траву».

Ковылей в мире насчитывает-
ся более трёхсот видов, в пределах
нашей страны описано восемьде-
сят видов. Прерии, пампасы, сте-
пи — исконные места обитания ко-
выля.

В наших краях встречается ко-
выль-волосатик, или тырса. Он хо-
рошо растёт в степи, лесостепи и в
полупустыне на любых почвах:
чернозёмных, каштановых землях,
супеси.

Тырса — многолетник. Листья
у него свёрнуты вдоль, снаружи
шершавые, внутри опушенные.
Стебли вытягиваются по полметра
и выше. Молодые листья ковы-
ля — лакомый корм для лошадей и
овец. Но когда волосатик отцвёл,
то стал очень опасным. Остистые
его зерновки ранят животным
язык, набиваются в шерсть, где,
раскручиваясь, как шило, вонза-
ются в тело. Животные очень стра-
дали, не могли полноценно пи-
таться и погибали. В народе ко-
выль называют шёлковой травой:

«Спущены кони добрые
Во московские во травки во

шелковые».
А ещё ковыль зовут травой го-

ря и печали. Бытовало поверье:
кто сорвёт ковыль и принесёт его в
дом, того в скором времени ожида-
ло несчастье.

Давно распаханы степи, ко-
выль можно найти лишь по скло-
нам холмов, не знавшим плуга, в
заповедной Ямской степи, да
вспомнить в песнях, например, в
песне «Степь» села Нежеголь Ше-
бекинского района.

В небе зоренька занимается,
Золотой рекой разливается,
А кругом лежит степь широкая,
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Степь широкая, 
степь раздольная.

Ковылём степным степь белеется,
Травой шёлковой зеленеется.
Ты цветёшь весной, 

степь широкая,
Степь широкая, 

степь раздольная,
Пока нет ещё лета знойного, 
Тёмной осени, ветра буйного,
Разнесёт он по воздуху
Всю красу твою — 

ковыль белую.

Туристы часто посещают поле
Куликовской битвы. В. Песков пи-
шет: «…осмотрев экспонаты музея
и монументы, люди пересекают
шоссе поискать глазами кусок ко-
выльной земли. К этому зову памя-
ти человеческой надо прислушать-
ся. Всё поле не к чему заповедо-
вать. Но клок земли с дорожкой к
нему надо бы из пашни выделить и
оставить дикой траве. (Не привьёт-
ся ковыль, пусть растут хотя бы та-
тарник, полынь, ромашки!) Этот
памятник Полю будет естествен-
ным дополнением к монументам».

Вдовья трава

В древнем славянском языке было
слово «поль» — пустой, открытый,
свободный. В древности слово
«поль» обозначало открытую, без-
лесную, незастроенную равнину.
Возможно, от этого слова и пошло
название «полынь». В науке по-
лынь — артемизия, так названо
растение в честь греческой богини
охоты Артемиды. 

Полынь горькую легко узнать
по беловатым шелковисто-войлоч-
ным, перисторассечённым листь-
ям, издающим резкий запах.
А горька полынь, как ни одна тра-
ва в мире. Говорят, что если одну

ложку отвара полыни растворить в
пятнадцати вёдрах воды, то всё
равно будет ощущаться горечь. Ес-
ли в сено попала ветка полыни и
корова съела её, то молоко будет
горчить. Полынь прозвана «вдовь-
ей травой», с её горечью сравнима
только вдовья судьба.

За горечь полынь и ценится.
Европейцы ещё в IX веке разводи-
ли её в садах. Полынь использова-
ли для отдушки абсента, вермута и
пива.

Настои и отвары полыни при-
меняли издревле при ревматизме,
малярии, при заболеваниях печени
и желчного пузыря, потере сна, ап-
петита, а также от глистов. В ста-
ринном труде «О свойствах трав»
Мацера Флоридуса читаем: «Си-
няки извести помогает. Лечит и яз-
вы она, коль вершки её сверху на-
ложишь. Также при зуде отвар по-
могает, её, согревая… Волосы пепел
полынный чернит, если тщательно
смешан с мазью из воска, и средст-
вом они умащались нередко».

На Руси верили, что дым по-
лыни убивает самую различную
заразу, поэтому во время эпидемий
её дымом окуривали жильё и хо-
зяйственные постройки.

В очистительную силу полын-
ного дыма верили жители засуш-
ливых степей. Дымом горькой по-
лыни окуривали домашних жи-
вотных.

У многих народов полынь бы-
ла оберегом, защитой от нечистой
силы.

По народному календарю неде-
ля после Троицы называется ру-
сальной. По поверью, русалки вы-
ходят из рек и перебираются жить
на деревья. Днем они качаются на
свисающих ветках плакучих берёз,
а ночью при свете луны водят хо-
роводы. На месте хоровода подни-
мается густая и сочная трава.
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Но если у русалок плохое наст-
роение, если чем-то обижены, то
могут накликать проливной дождь
или сильную бурю. Подстерегают
мастериц, заснувших над рукоде-
лием, крадут холсты и пряжу, опу-
тывают ими деревья, могут заще-
котать до смерти случайного про-
хожего.

С.В. Максимов в книге «Нечи-
стая, неведомая и крестная сила»
писал: «Кроме церковного ладана
(незаменимое средство против
всякой нечистой), против чар и
козней русалок отыскивалось ещё
снадобье, равносильное священ-
ной вербе и свечкам страстной не-
дели, — «полынь, трава окаянная,
безколенная». Надо только поль-
зоваться силою и применять её на
деле умеючи. Уходя после Трои-
цына дня в лес, надо брать эту тра-
ву с собой. Русалка непременно
подбежит и спросит:

— Что у тебя в руках: полынь
или петрушка?

— Полынь.
— Прячься под тын! — громко

вскрикнет она и быстро побежит
мимо. Вот в это время и надо успеть
бросить эту траву прямо русалке в
глаза. Если же сказать: «Петрушка»,
то русалка ответит:

— Ах, ты моя душка, — примется
щекотать до тех пор, пока не пойдёт
у человека изо рта пена и не пова-
лится он, как мёртвый, ничком».

Чтобы нечистая сила не про-
никла в жилище и хозяйственные
постройки, на двери, ворота и окна
вешали полынь.

Наломанные ветки полыни от-
дают крепким, стойким духом. Из
полыни делали веники, мели им
комнаты, приятный, горьковатый
запах наполнял жилище. В сунду-
ки, на дно, женщины клали ветки
полыни против моли. У порога

расстилали полынь от блох. Навер-
ное, наблюдая за животными, че-
ловек узнал о том, что полынь вы-
деляет фитонциды. Весной приле-
тевшие с юга скворцы в скворечни-
ки обязательно несли веточки по-
лыни, чтобы дезинфицировать их.

Садоводы готовят специаль-
ные отвары из полыни, опрыски-
вают деревья и кустарники от на-
секомых-вредителей. 

Полынь используют и как ле-
карственное растение. Лекарст-
венным сырьём служит трава. За-
готавливают её во время цветения,
срезая верхушки длиной 20–25 см.
Сушат под навесом. Настой, на-
стойка применяются при заболе-
ваниях желудочно-кишечного
тракта, обладают противовоспали-
тельным, желчегонным и раноза-
живляющим действием.

Полынь применяют для оста-
новки кровотечений, обезболива-
ния и заживления ран. Она оказы-
вает болеутоляющее действие при
ушибах, растяжении связок, выви-
хах.

Полынь — это простое, расту-
щее повсеместно растение, часто
встречаем в поэтических строках.

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет теплынь.

С.Есенин

Для Есенина полынь — вопло-
щение родины.

Спит ковыль. Равнина дорогая, 
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольёт мне в грудь мою 

теплынь.

Аполлон Майков в стихотворе-
нии «Емшан» рассказывает историю,
взятую из Волынской летописи.
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В степях, в кочевой орде пра-
вили два хана, хан Отрок и хан
Сырчан. Владимир Мономах с
русским войском разгромил коче-
вые орды. Хан Сырчан «в донских
залёг мелях», Отрок скрылся в
кавказских горах. Скончался Мо-
номах, и Сырчан послал певца к
брату Отроку, который стал кав-
казским царем, с наказом:

«Ему ты песен наших спой, — 
Когда ж на песнь не отзовётся,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернётся».

Отрок почувствовал запах род-
ной степи:

Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Всё обаянье воскрешает.

Отрок покинул кавказское
царство и устремился в свои род-
ные степные просторы.

Волшебные травы
русских сказок

Если придти летним утром затем-
но, до рассвета, на берег речки,
можно стать свидетелем удиви-
тельной картины.

Устроившись удобно на берегу,
прислушаемся. Вот из ближних
кустов слышится звонкая, чистая
песня соловья, подала голос ку-
кушка, торопясь по своим неот-
ложным делам, о пробуждении
возвестила резким голосом иволга.

На востоке небо начинает свет-
леть, а из воды медленно поднима-
ются широкие листья, вот уже
можно рассмотреть всё вокруг, а
рядом с листьями появляются
крепко сжатые бутоны. Появляет-

ся краешек солнца, оно сегодня
очень красное, от него разгорается
по небу алая заря, значит, день бу-
дет ветреный.

Солнце поднимается всё выше,
ласковый солнечный луч коснулся
бутонов, и они развернулись: это
жёлтые кувшинки.

Вечером вместе с заходом
солнца закроются цветки и вместе
с листьями снова медленно опус-
тятся в воду.

Может быть, за это чудесное
свойство кувшинку в народе зовут
одолень-травой. Считалось, что эта
трава отгоняет от путника всякое
зло. Собираясь в дорогу, добывали
одолень-траву, но надо было знать,
как это сделать. Рвать одолень-тра-
ву нужно было с ласковыми слова-
ми, заткнув уши. Ни в коем случае
нельзя было срезать ножом её, так
как, говорят, стебель её истекает
кровью, а кто это сделает, будет ви-
деть тяжёлые, кошмарные сны.
Стебель перекусывали зубами.

С корневищем одолень-травы
обходили пастухи стадо, чтобы не
было пропажи скота. Одолень-тра-
ва одолевает нечистую силу. Счи-
тали, что одолень-трава помогает
обрести разные способности. Но
особенно нужна она людям путе-
шествующим. Кусочек корневища
клали в ладанку и носили на шее. 

Отправляясь в путь, произно-
сили заговор: «Одолень-трава!
Одолей ты злых людей: лихо бы на
нас не думали, скверного не мыс-
лили, отгони ты чародея, ябедника.
Одолень-трава! Одолей мне горы
высокие, долы низкие, озёра синие,
берега крутые, леса тёмные, пеньки
и колоды... Спрячу я тебя, одолень-
трава, у ретивого сердца во всём
пути и во всей дороженьке». 

Кувшинку звали ещё и русало-
чьей травой, будто плетут русалки
из них венки…
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Н. Заболоцкий писал:

В младенчестве я слышал 
много раз

Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной…

Та книга выпала из некой 
грозной тучи,

Все буквы в ней цветами проросли,
И в ней написана рукой 

судеб могучей
Вся правда сокровенная земли.

Речь идёт о Голубиной книге,
легенды о которой передаются из
века в век. В числе других вопро-
сов, предложенных Володимером-
царём премудрому Давиду Евсее-
вичу, был и такой: «Какая трава
всем травам мати?» «Плакун-тра-
ва всем травам мати!»

– Почему плакун-трава всем
травам мати?

– Когда Христа распяли, Мать
Пречистая Богородица по Иисусу
Христу сильно плакала, роняла
слёзы на матушку на сырую зем-
лю, от тех слёз, пречистых, зарож-
далась плакун-трава, потому пла-
кун-трава всем травам мати!

В старинном травнике можно
прочитать: «Есть трава-плакун, а
растёт при озёрах, высока в стрелу,
цвет багров, и та трава вельми доб-
ра; держи в чистоте, давай скоту,
который вертится, или которые
ребята не спят, клади в головы, а
крест из неё вырезать, носить при
себе вельми добро».

В старину знахари лечили этой
травой грыжу, от болей в желудке
и даже прописывали «от тоски».

Но самое главное, плакун-тра-
ва была страшна всей нечистой си-
ле, только над травой надо произ-
нести заклятие: «Плакун, плакун!
Плакал ты долго и много, а выпла-
кал мало. Не катись твои слёзы по

чисту полю, не разносись твой вой
по синю морю. Будь ты страшен
злым бесам, полубесам, старым
ведьмам киевским. А не дадут тебе
покорища, утопи их в слезах; а убе-
гут от твоего позорища, замкни в
ямы преисподние. Будь мне слово
при тебе. Крепко и твёрдо. Век ве-
ком».

Плакун-трава — это дербенник
иволистный, растёт по сырым мес-
там, берегам рек и прудов. Расте-
ние содержит дубильные вещест-
ва, скот обходит его.

В современной медицине не
используется.

В Купальскую ночь (с 6 на 7
июля) все растения получают чу-
додейственную силу, совершаются
самые невероятные чудеса. Рас-
цветает папоротник, перунов-ог-
нецвет, жар-цвет. Самые отчаян-
ные смельчаки пытаются добыть
этот цветок. Удастся это только то-
му, кто не только храбр, но и ещё
знает «нужные слова».

К полночи надо придти в лес,
вокруг папоротника мелом обвес-
ти 3 круга, сесть в круге, накрыв-
шись Троицкой скатертью и ждать.

Ровно в полночь поднимется
над папоротником цветочная поч-
ка, то заколышется, то задвигается
вперёд-назад, то запрыгает, как
живая птичка. Вдруг лопается
почка, и всё вокруг осветится яр-
ким светом. Вот тут-то и надо со-
рвать этот яркий цветок и бежать.
Вокруг раздаются крики, оклика-
ют знакомые голоса, кто-то бьёт в
спину, догоняет, но нельзя остано-
виться, нельзя оглядываться, ина-
че вся сила колдовства пропадёт.

Добывшему перунов-огнецвет
даёт необыкновенную силу: даёт
способность видеть и под землёй,
и под водою, могут с ним делаться
невидимкой, даёт власть над нечи-
стью.

Selo_2_2013_ º.qxd  14.02.2013  21:11  Page 57



58 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  2 / 2 0 1 3

Рассказывают такую легенду.
Один батрак пас быков у богача. В
Купальский вечер несколько бы-
ков отбились от стада и потеря-
лись. Пошёл пастух их искать. Ис-
кал-искал, бродил-бродил по лесу,
устал и прилёг отдохнуть. Про-
снулся от страшного грохота и яр-
кого-яркого света, испугался и по-
бежал, запнулся о какой-то куст,
цветок оторвался и попал ему в
башмак. И вдруг он стал слышать,
о чём шумят деревья, как перешёп-
тываются травы, и услышал своих
быков. Целую неделю он не пере-
обувался и всё вокруг понимал,
легко управлялся со своим стадом.

Но однажды, переобуваясь, он
вытряс из башмаков вместе с со-
ром и чудесный цветок. И пере-
стал слышать травы, деревья и
своих быков.

А ещё одну чудесную траву зо-
вут разрыв-трава, с её помощью
можно открыть любые замки, до-
быть замечательные клады.

Искать её надо тоже в купаль-
скую ночь. Придти на пустырь и
начать косить траву, косить до тех
пор, пока коса не наткнётся на что-
то твёрдое и сломается. Тогда в
этом месте собрать в охапку всю
скошенную траву и бежать к реке,
бросить в воду всю охапку. Про-
стая трава поплывёт по течению, а
разрыв-трава — вверх, вот тут-то и
надо хватать её.

Рассказывают и про удиви-
тельную траву «нечуй-ветер». Рас-
тёт эта трава по берегам рек, в зим-
нюю пору. Полночь под Новый
год — время добычи этой травы, но
даётся она только слепым. Слепец
наступит на «нечуй-ветер» — как
иголками начнёт колоть глаза. Ко-
му попадётся она в руки, может

унимать ветры буйные, может и
рыбу ловить руками.

Известна в древних сказаниях
и «прикрыш-трава», помогающая
избежать порчи и сглаза, которым
особенно подвержены молодые на
свадьбе. Родители нанимали зна-
харя, и тот, опередив всех участни-
ков свадьбы, клал под порог дома
«прикрыш-траву», чем оберегал
молодых. Зло оборачивалось про-
тив того, кто его замыслил.

Собирают знахари эту траву с
Успенья (28 августа) по Покров
(14 октября).

Сон-трава цветёт голубыми
цветочками, собирают её в мае с
особыми приговорами да присло-
вьями. Чтобы узнать волшебную
траву, опускают её в полнолуние в
ключевую воду, когда вынут — она
зашевелится.

Верили, что сон-трава облада-
ет пророческими силами, может во
время сна, если под подушкой по-
ложено это растение, предсказать
судьбу.

Траву-колюку советовали со-
бирать охотникам в Петровки на
вечерней росе. Эта трава обладает
силою придавать необычайную
меткость ружью. Если окурить ею
ружьё, то ни одного промаха оно
не даст, никакому чародею не
удастся заговорить его.

А трава «осот» была в большой
чести у торговых людей: «Хочешь
богато быть, носи на себе; где ни
поедешь, и во всяких промыслах
Бог поможет, а в людях честно воз-
несёшься».

Много легенд и сказаний сло-
жено о травушке-муравушке, му-
раве духовитой, траве шёлковой,
они интересны, как отголосок се-
дой старины.
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