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Аннотация. Статья посвящена систематизации названий основного агента ветеринарного дискурса — 
лица, осуществляющего лечение животных и занимающегося профилактикой их заболеваний. Работа вы-
полнена в русле ономасиологического подхода и включает рассмотрение номинаций в их связи с изменя-
ющимися представлениями о ветеринарном деле, в диахроническом аспекте. Материалом исследования 
послужили наименования, зафиксированные в толковых словарях, профессиональных справочниках и до-
кументах, исторических источниках, литературных произведениях, публицистике. Выделены обозначения, 
с одной стороны, общие для медицины и ветеринарии, а с другой — для традиционных сельских ремесел 
и занятий и лечения животных. 
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Abstract. The article is devoted to the systematization of the names of the main agent of veterinary discourse — 
a person who treats animals and prevents their diseases. The onomasiological approach is applied which includes de-
scription of the nominations in their connection with changing ideas about veterinary in diachrony. The material of 
the study is the names of a professional treating animals, recorded in explanatory dictionaries, professional reference 
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books and documents, historical sources, fiction, journalism. Designations common to medicine and veterinary 
medicine, on the one hand, and, on the other hand, for traditional rural crafts and treatment of animals are specified.
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Введение
Ветеринарная медицина прошла длительный 

путь становления и формирования, при этом про-
должая свое активное развитие, обусловленное 
появлением новых этических и экологических 
стандартов, совершенствованием методов диагно-
стики и лечения, открытием крупных центров об-
учения, специализацией образования. В пока еще 
немногочисленных исследованиях ветеринарно-
го дискурса отмечаются изменения, связанные 
с формированием профессиональной идентично-
сти, пересмотром ценностей данной коммуника-
тивной сферы.

Одной из важнейших характеристик любо-
го профессионального дискурса является образ 
его агента [5], который может рассматриваться 
не только сквозь призму собственного речевого 
поведения, как транслятор и производитель дис-
курса, но и как лингвокультурный концепт, на-
ходящий языковую реализацию в коллективном 
сознании, в том числе в наименованиях лиц по 
профессии. Как отмечает Е. И. Голованова, такие 
названия «занимают совершенно особое поло-
жение в языке», так как находятся в зоне пере-
сечения «между обыденным и специальным зна-
нием» [3. C. 10]: с одной стороны, они относятся 
к терминологии и встроены в соответствующую 
терминосистему, с другой же стороны, входят 
в общелитературный словарь [4; 3]. Представля-
ется очевидным, что при исследовании профес-
сиональных дискурсов особенности наименова-
ния их агентов требуют особого внимания, так 
как репрезентируют важнейшие понятия и цен-
ности той или иной сферы человеческой деятель-
ности, отражая «жизненно важные стороны чело-
веческого бытия» [10. С. 54]. 

Исследователи акцентируют внимание на акту-
альности ономасиологического подхода к наиме-
нованию лиц по профессии [11; 7; 6]. Данный под-
ход учитывает «двусторонность процессов номи-
нации: от слова к понятию и от понятия к слову, 
от формы к функции и обратно» [11. C. 5], позво-
ляет изучить процесс номинации через «выявле-
ние связей между языком и фактами обществен-
ной жизни» [11. C. 8].

Наименования лиц по профессии традиционно 
исследуются не только в синхронии, но и в диа-
хронии, что особенно необходимо для термино-
систем, складывающихся на протяжении дли-
тельного периода времени [2; 3]. Диахронический 
анализ данной группы лексики представляется 
актуальным по причине процессуальности наиме-
нования фрагментов действительности [11. С. 6], 
а также особой устойчивости таких номинаций, 
многие из которых сохранились до наших дней, 
однако приобрели или утратили определенные 
элементы значения. Вместе с тем исследователи 
отмечают подвижность системы названий лиц по 
профессии [2], что позволяет увидеть изменения, 
происходящие в структуре, понятиях и ценностях 
той или иной профессиональной сферы. 

Исследователи сходятся во мнении, что онома-
сиологические структуры фиксируют лишь опре-
деленный фрагмент действительности и не отра-
жают реальность «во всей ее полноте» [11. С. 9]. 
Так, Е. И. Голованова выделяет четыре основных 
способа интерпретации деятеля той или иной про-
фессиональной сферы: через отношение к инстру-
менту, к процессу, к объекту или предмету труда, 
к конечному продукту. В тот или иной историче-
ский период на первый план выдвигается опреде-
ленный аспект деятельности [3. C. 52].

Практически во всех трудах, посвященных наиме-
нованиям лиц по профессии, подчеркивается важ-
ность семантического и словообразовательного 
анализа этих языковых единиц, что связано 
с «постоянным пополнением данного пласта лек-
сики и необходимостью исследования типичных 
словообразовательных, синтаксических и семан-
тических моделей наименований с целью их ин-
вентаризации и выявления основных тенденций 
развития этой группы» [12. С. 3]. Так, установлено, 
что за различными терминосистемами закреплены 
словообразовательные модели с определенными 
аффиксами [3]. 

Исследователи наименований людей по про-
фессии используют материал различного объема 
и тематической направленности. Так, напри-
мер, Ю. И. Жадько [4] рассматривает названия 
лиц, связанных с обучением и воспитанием, 



Наименования субъекта ветеринарного дискурса: семантические особенности и тенденции формирования...

Nomination of the subject of veterinary discourse: semantic features and trends of formation 9

Г. Н. Старикова [10] — номинации людей по про-
мыслу, Т. В. Бредихина [2] анализирует обозначе-
ния ХVIII века. В этих работах демонстрируется, 
как особенности различных сфер человеческой 
деятельности, исторические и культурные со-
бытия, происходящие в тот или иной промежу-
ток времени, отражаются в анализируемой груп-
пе лексики. Обозначения лиц по их занятиям во 
многом характеризуют представления о том или 
ином виде деятельности и репрезентируют об-
разы агентов профессиональных дискурсов. 
В данной работе мы попытались описать номи-
нации основного деятеля ветеринарного дискур-
са в русле формирования представления о лече-
нии животных.

Целью статьи, таким образом, является систе-
матизация названий агента ветеринарного дис-
курса — человека, лечащего животных и зани-
мающегося профилактикой их заболеваний, — 
в диахроническом аспекте.

Материалы и методы
В статье рассматриваются номинации людей, 

традиционно занимающихся лечением животных 
и профилактикой их заболеваний, отобранные 
по толковым и этимологическим словарям, сло-
варям синонимов, профессиональным справоч-
никам и руководствам, законодательным актам, 
учебным пособиям, материалам по истории вете-
ринарной медицины, должностным инструкциям. 
В материал исследования были включены наиме-
нования людей, лечащих животных, зафиксиро-
ванные в художественной литературе и публици-
стике разных лет (данные источники отбирались 
при помощи поиска в Национальном корпусе рус-
ского языка, далее — НКРЯ1). Акцент в статье 
сделан на русскоязычные обозначения, однако 
в связи с международным характером ветеринар-
ной науки и коммуникации, с тем, что корни уче-
ния о болезнях животных уходят в античность, 
к исследованию были привлечены также наиме-
нования на английском, немецком, французском, 
латинском и греческом языках. За рамками мате-
риала данной статьи остаются новейшие наимено-
вания специалистов в области ветеринарии.

Результаты исследования и их обсуждение
Сохранившиеся сведения, запечатлевшие исто-

рию развития ветеринарии, демонстрируют связь 
искусства лечения животных со становлением 
медицины и с развитием сельского хозяйства. 

1  Национальный корпус русского языка (НКРЯ). 
URL: https://ruscorpora.ru/

Поэтому многие наименования представляют со-
бой образования, иллюстрирующие изначальный 
синкретизм знания, с одной стороны, в области 
медицины и ветеринарии, а с другой — в сфере 
лечения животных и животноводства в целом. 

Обозначения лиц, имеющих отношение к лече-
нию одновременно людей и животных, отраже-
ны в большой группе традиционных номинаций. 
Некоторые из них являются наименованиями 
субъектов действия по возрасту и полу: бабуш-
ка (баушка)2, дед3. Исследователи отмечают, что 
подобные неспециализированные названия свой-
ственны раннему этапу развития профессиональ-
ной сферы [4]. При этом в отношении наимено-
ваний лиц, лечащих скот, по-видимому, важно не 
столько историческое время, сколько особенности 
развития профессиональной деятельности в той 
или иной местности, в том или ином обществе. 

Слова сестра и брат, используемые в качестве 
обозначения младшего медицинского персонала, 
употребляются и по отношению к работникам, 
лечащим животных: «Дорогие друзья, добро по-
жаловать на курс подготовки операционных се-
стер и братьев в ветеринарии!»4 В англоязычной 
номенклатуре существует самостоятельная спе-
циальность — the Veterinary Nurse (ветеринарная 
сестра), причем для людей с данной квалифика-
цией существуют не только образовательные про-
граммы, но и, например, рецензируемые научные 
журналы5.

К неспециализированным, общенародным сло-
вам, на наш взгляд, можно отнести и наимено-
вания, содержащие семы «приведение в по-
рядок», «изготовление», «починка»: ладельщи-
ца6 (от слова ладить — устанавливать мир, лад), 

2  Виноградов Г. С. Самоврачевание и скотолечение 
у русского старожилого населения Сибири: (Мате-
риалы по народной медицине и ветеринарии). Вос-
точная Сибирь, Тулуновская волость, Нижеудин-
ский уезд, Иркутская губерния // Живая старина: 
Периодическое изд. отд-ния Этнографии Имп. Рус. 
Геогр. О-ва. Г. XXIV. Вып. IV. Пг., 1915. С. 326.

3  Правитель, каких нет. Как дед Зорька ставил на 
ноги тех, от кого отказались врачи // БелПресса, 
2022. URL: https://www.belpressa.ru/19571.html

4  Подготовка операционных сестер и братьев в вете-
ринарии // Eduvet.ru. Образовательный центр колле-
гии ветеринарных специалистов. URL: https://www.
eduvet.ru/study/kalendar/kurs-anesteziya-dlya-vrachey-
obshchey-praktiki-i-smezhnykh-spetsialnostey2/

5  The Veterinary Nurse // UK-VET. URL: https://www.
theveterinarynurse.com/

6  Виноградов Г.С. Самоврачевание и скотолечение 
у русского старожилого населения Сибири. С. 326.
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правитель1 (от исправлять); умение, квали-
фикация: (конский) мастеръ [10. С. 58]. Словарь 
русского языка XI–XVII вв. определяет номина-
цию конский мастеръ как синонимичную поня-
тию коновал: «Конский мастеръ — тот, кто следит 
за лошадьми, лечит их; коновал»2.

В сочинении М. Т. Варрона по отношению к ра-
ботнику, занимающемуся лечением животных, 
употребляется слово magister (pecoris)3 — бук-
вально «начальник скота». J. N. Adams, исследо-
ватель античных ветеринарных трудов, отмеча-
ет, что «в большом поместье magister pecoris был, 
по-видимому, грамотным рабом» («On a large 
estate the magister pecoris was presumably a slave 
with a degree of literacy») [13. P. 73–74], то есть в но-
минации актуализируется также смысл «грамот-
ность, ученость».

Семантический компонент «ученость» присут-
ствует также в значении слова доктор, в русскоя-
зычных источниках редко используемого для наи-
менования ветеринара (хотя это слово встречает-
ся в детских произведениях, ср. доктор Айболит, 
доктор Дулиттл). Однако в США, а с недавних 
пор и в Великобритании слово doctor принято 
в качестве обращения не только к врачу и к обла-
дателю ученой степени, но и к ветеринару4.

Отношению к особому знанию этимологически 
связано и с наименованием знахарь, которое опре-
деляется как «лекарь-самоучка, лечащий народ-
ными средствами, наговорами и т. п.»5. В словаре 
В. И. Даля в качестве синонимов к слову знахарь 
приводятся номинации ворожея, колдун, волхвъ, 
заговорщикъ, шептунья, «кто портитъ и пра-
витъ людей»6. В исследовании, посвященном 
принципам лексикографического представления 
сакральной семантики, Н. И. Коновалова при опи-
сании семантических признаков значения слова 
знахарь отмечает и те, которые относятся к лече-
нию животных и уходу за ними: «кто знает тайны 

1  Правитель, каких нет. Как дед Зорька ставил на 
ноги тех, от кого отказались врачи. 

2  Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–25. М. : 
АН СССР, Ин-т рус. яз., 1975–2000. Т. 7. С. 281.

3  Varro M.T. Rerum Rusticarum. Libri tres / ed. by 
Goetz. University of Toronto Lebrary, 1912. P. 101.

4  U.K. Vets May Call Themselves ‘Doctor’ // Veteri-
nary Practice News. March 12, 2015. URL: https://www.
veterinarypracticenews.com/u-k-vets-may-call-them-
selves-doctor/

5  Большой толковый словарь русского языка / под 
ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000. С. 368.

6  Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. М. : Русский язык, 1978. Т. 1. С. 589.

охраны скота, помогает во время охоты», «зани-
мается лечением людей и животных = коноваль-
щик» [6. С. 139].

При существительном знахарь практически не 
встречается определений, уточняющих вид жи-
вотного (в отличие от номинации лекарь, обыч-
но имеющей при себе уточняющее слово): «Затем 
знахарь приступил к осмотру скота и под языком 
у животных находил «микроб бешенства», объяс-
няя, что животное, проглотившее «этот микроб», 
непременно заболевает бешенством»7. 

Лечение, которое проводит знахарь, часто име-
ет вербальное сопровождение: «Мне известна вы-
сокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов 
добиться того, что бодливая корова давала себя 
доить»8.

Слово целитель (от устаревшего глагола це-
лить), активно используемое по отношению к ли-
цам, лечащим людей, редко используется по от-
ношению к ветеринарам и их предшественникам. 
Его не фиксируют и словари в ряду синонимиче-
ского ряда с доминантой ветеринар9. Однако оно 
встречается в описании мифов, связанных с лече-
нием животных10. 

Существительное лекарь определяется в «Боль-
шом толковом словаре русского языка» следующим 
образом: «Устар. Врач, до 1917 г. официальное на-
звание врача. Народно-разговорное: Тот, кто лечит 
какие-либо болезни»11. При этом словарь В. И. Даля 
в одном из значений определяет лекаря как врача 
без специального образования: «Иногда лекаремъ 
зовут и неученага врача, всякаго кто лекаритъ, ле-
карничаетъ, занимается леченьемъ12». Историче-
ские источники демонстрируют употребление слов 

7  Темнота народная // Газета «Утро» (Харьков). 
1913 // НКРЯ.

8   Эренбург И. Г. Необычайные похождения Хулио 
Хуренито (1921) // НКРЯ. 

9  Александрова З. Е. Словарь синонимов русского 
языка: практический справочник: около 11 000 сино-
нимических рядов. 17-е изд., стер. М. : Дрофа : Рус. 
яз. — Медиа, 2010. 564 с.; Тришин В. Н. Электрон-
ный словарь-справочник синонимов русского язы-
ка системы ASIS, версия 8.2, 2012 (свод общеупо-
требительной, специальной и заимствованной лек-
сики с синонимическими рядами). URL: http://www.
trishin.ru/left/dictionary/

10 Циркин Ю. Б. Мифы и легенды народов мира. 
Т. 12 : Передняя Азия. М. : Литература : Мир книги, 
2004. С. 10.

11 Большой толковый словарь русского языка / под 
ред. С. А. Кузнецова. С. 492.

12 Даль В. И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 1. С. 246.
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лекарь и лекарка для обозначения лиц, лечащих 
как людей, так и скот1.

В художественной литературе существитель-
ное лекарь чаще имеет при себе определение, ха-
рактеризующее отношение к виду животного: 
«Нет, я не коровий лекарь, — уклончиво ответил 
приезжий2». 

Лексема врач обычно используется для обозна-
чения лиц с законченным высшим медицинским 
образованием3, хотя, например, в Большой совет-
ской энциклопедии это слово относится также 
и к ветеринарам: «лицо с законченным высшим 
медицинским образованием <…> или высшим 
ветеринарным»4. Словосочетание «ветеринарный 
врач» является наименованием квалификации, ко-
торая присваивается лицу с высшим ветеринарным 
образованием. Несмотря на происхождение сло-
ва, исторически связанное с речевыми глаголами 
типа говорить, предсказывать5, и древнее значе-
ние, близкое к значению слов колдун, заклинатель, 
в контекстах, отражающих отношение к лечению 
животных, номинация врач предполагает профес-
сионализм. В записях, свидетельствующих об осо-
бенностях ветеринарной помощи в отдаленных 
районах, где за лечение скота отвечали чаще всего 
знахарки, отмечается, что именно врач в сложных 
случаях производит медицинские манипуляции6.

В русском языке слово медик по отношению 
к лицу, лечащему животных, применялось до-
вольно редко, хотя словосочетание ветеринарная 
медицина входит в название факультета (факуль-
тет ветеринарной медицины) и является офици-
альным наименованием специальности, напри-
мер, в Белоруссии7 (в России специальность обыч-
но называется ветеринария). Словари синонимов 

1   Виноградов Г. С. Самоврачевание и скотолечение 
у русского старожилого населения Сибири. С. 326.

2  Шолохов М. А. Поднятая целина. Книга 2 (1959) // 
НКРЯ.

3  Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного 
русского языка. М. : Аделант, 2014. С. 73.

4  Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М. : 
Советская энциклопедия, 1969. Т. 5. URL: http://bse.
uaio.ru/BSE/0503.htm/

5  Черных П. Я. Историко-этимологический словарь 
современного русского языка: Т. 1–2. 2-е изд. М. : 
Русский язык, 1994. С. 170.

6  Публичук Е. В. Обряды, связанные со скотом, 
в Вытегорском районе Вологодской области // Эт-
нологическая экспедиция ЦМБ 2008 г. URL: http://
cmb.rsuh.ru/article.html?id=84831

7  Факультет ветеринарной медицины. URL: https://
www.ggau.by

также не фиксируют лексему медик в качестве 
синонима к слову ветеринар. Однако при помо-
щи поиска в НКРЯ нам удалось найти несколько 
примеров XIX в., свидетельствующих о взаимо-
заменяемости слов медик и ветеринар: «Хотя за-
кон наш и гласит, что должно строго осматривать 
назначенную на убой скотину, но мы редко видим 
прикомандированных к тому медиков, вероятно, 
по причине той же темноты»8.

В большинстве же контекстов маркируются 
различия понятий ветеринар и медик: «Сегодня 
медики боятся двух вещей: спугнуть удачу и мас-
сового паломничества к ветеринарам»9. Характер-
на сочинительная конструкция «медики и ветери-
нары»: «Медики и ветеринары не гарантируют, 
что Челябинская область защищена от опасности 
распространения птичьего гриппа»10. 

Согласно словарю Г. Шульца, у латинского сло-
ва medicus два основных значения: «1) adj. врачеб-
ный, цѣлебный; 2) subst. врачъ»11. Слово восходит 
к глаголу medeor со значением лечить, врачевать, 
а также пособить, помочь12. M. T. Варрон в сво-
ем «Сельском хозяйстве» использует номинацию 
medicus как общую характеристику человека, раз-
бирающегося в болезнях сельскохозяйственных 
животных: medici pecorum (буквально «врачи ско-
та»), medicus iumentarius («врач вьючного скота»). 

Рассмотренные выше номинации определяют 
отношение к процессу лечения в целом, безотно-
сительно к конкретным медицинским манипуля-
циям. При этом можно выделить наименования, 
в которых человек, лечащий животных, характе-
ризуется по производимой им типовой процедуре: 
рудомет, коновал.

Лексема рудомет зафиксирована в словаре 
синонимов к слову ветеринар13 и определяется 

8   Скавронский Н. (А. С. Ушаков). Очерки Москвы 
(1860–1865) // НКРЯ.

9  Ахмирова Р. Казанским импотентам помог кон-
ский возбудитель // Комсомольская правда. 2001. 
24 января // НКРЯ.

10 Итоговый выпуск (вечерний) — Челябинск // Но-
вый регион 2, 2005. 5 августа. 18:22 // НКРЯ.

11 Шульцъ Г. Латинско-русскiй словарь, приспосо-
беннный къ гимназическому курсу. 9- е изд. СПб. : 
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ 
НАУКЪ, 1808. С. 338.

12 Там же. С. 327.
13 Тришин В. Н. Электронный словарь-справочник 

синонимов русского языка системы ASIS, версия 8.2, 
2012 (свод общеупотребительной, специальной и за-
имствованной лексики с синонимическими рядами). 
URL: http://www.trishin.ru/left/dictionary/
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в Словаре русского языка XI–XVII вв. 
как «кровопускатель,<…> тот, кто лечит 
кровопусканием»1. В словарной дефиниции нет 
указания на то, что рудомет имеет отношение 
именно к животным, однако по контекстам мож-
но установить, что он выполнял обязанности 
конского мастера и коновала2. 

Номинация коновал мотивирована словосочета-
нием валить коней, что, по-видимому, свидетель-
ствует о наиболее яркой черте выполняемой ра-
боты: при кастрации жеребца необходимо было 
положить на бок, то есть повалить3. В учебных 
пособиях по ветеринарной хирургии до настояще-
го времени описываются различные способы по-
вала лошадей (русский, белорусский, по методу 
В. С. Решетняка и др.)4.

Словарь русского языка XI–XVII вв. фиксиру-
ет слова коневал и, с середины XVII в., коновал, 
и определяет их значение как «знахарь, лекарь, 
занимающийся лечением и холощением лошадей 
и других домашних животных»5. Приведенные 
в словаре примеры свидетельствуют о том, что па-
циентами коновала были не только лошади, но и, 
например, быки и бараны6. Кроме того, из контек-
ста становится очевидным, что обязанности этих 
людей не сводились к холощению7.

Примеры XVI–XVII вв. иллюстрируют на-
личие у коновалов специальной подготовки8. 
В русской художественной литературе коновал 
часто изображается как человек, имеющий осо-
бый опыт общения с природой, хорошо чувству-
ющий животных [1] — в противовес лекарю, ко-
торый применяет медикаментозное лечение. Так, 
например, в произведении Ю. Н. Тынянова один 
из персонажей советует другому (ямщику) при 
появлении у коня мышаков (вздувшихся около-
ушных желез) обратиться не к лекарю, а именно 
к коновалу9». 

При этом в дальнейшем в значении слова коновал 
актуализируются смысловые элементы «плохой, 

1   Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 22. C. 236.
2  Там же. Т. 7. C. 279.
3   Оперативная хирургия с топографической ана-

томией : учебник для студентов высших учебных 
заведений. Санкт-Петербург : Квадро, 2012.

4  Там же.
5  Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 7. C. 270.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара (1928) // 

НКРЯ.

невежественный врач», что иллюстрируют совре-
менные словарные определения10. 

Рассмотренные номинации используются или 
использовались ранее для обозначения лиц, леча-
щих и животных, и людей. С одной стороны, та-
кие слова, как баушка/бабушка, дед, знахарь, ла-
дельщица, а также рудомет отражают изначальное 
единство ветеринарии и медицины. Лексемы врач, 
лекарь, сестра чаще употребляются с согласован-
ным или несогласованным определением: лекарь 
скота, ветеринарный врач, ветеринарная сестра, 
что, по-видимому, характеризует один из этапов 
отделения ветеринарии от общемедицинского зна-
ния. Слово коновал изначально использовалось 
для обозначения лица, проводящего манипуляции 
с животными, однако позже, с появлением профес-
сиональных ветеринаров, развило значение «пло-
хой, невежественный врач» и, таким образом, объ-
ектами деятельности коновала стали и животные, 
и люди. Кроме того, в рассмотренных наименова-
ниях, по-видимому, отражается идущий из древно-
сти «двойственный характер врачевания»: с одной 
стороны, реалистичность народного опыта, связан-
ного с применением медикаментов, а с другой — 
магические действия, заговоры» [8. С. 154]. 

Далее рассмотрим номинации лиц, лечащих жи-
вотных, связанные с ремеслами и занятиями, тра-
диционными для сельского хозяйства: лечени-
ем домашних животных исторически занимались 
«все, имевшие дело с ними11». Среди таких наиме-
нований (в ряду любителей животных, живодеров, 
овчаров, шталмейстеров) лексикографы12 отмеча-
ют слова пастух, кузнец, мотивированные обозна-
чениями самостоятельных занятий и ремесел. 

Свидетельства того, что пастухи занимались ве-
теринарным делом, можно найти в античных про-
изведениях. Так, в сочинении М. Т. Варрона для 
обозначения раба, отвечавшего за лечение живот-
ных, используется словосочетание pastor diligens13 
(усердный пастух). В современных должностных 
инструкциях также имеется указание на обязанно-
сти пастуха-скотника, связанные с лечением жи-
вотных и профилактикой их болезней14.

10 Большой толковый словарь русского языка / под 
ред. С. А. Кузнецова. С. 449.

11 Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб. : Брок-
гауз-Ефрон, 1890–1907. URL: https://rus-brokgauz-
efron.slovaronline.com/

12 Там же.
13 Varro M. T. Rerum Rusticarum. Libri tres. 
14 Должностная инструкция скотника-пастуха. 2013. 

URL: http://www.zivotnovodstvo.ru/dolzhnostnaya-
instrukciya-skotnika-pastuxa/
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Существует также много исторических упоми-
наний того, что лечением лошадей занимались 
кузнецы и ковали1. Так, греческий труд «Гиппи-
атрика», опубликованный в Базеле в 1537 г., в пе-
реводе на французский язык (1563 г.) получил на-
звание «Art vétérinaire, ou Grande maréchalerie» 
(«Ветеринарное искусство, или великое кузнечное 
мастерство»)2 Ch. T. Lewis и Ch. Short в «A Latin 
Dictionary…» в качестве одного из значений суще-
ствительного veterinarius ii, m (ветеринар) приво-
дят слово farrier3 (кузнец по-английски).

В подавляющем большинстве наименова-
ний лиц, лечащих животных, отражен основной 
объект труда. В ранних номинациях этим объ-
ектом, прежде всего, является лошадь, а затем — 
домашний скот в целом. В ряде античных тек-
стов4 используется слово mulomedicus (буквально 
муловрач); в греческой традиции использовалось 
слово гиппиатры (ἱππίατροι5) — буквально конные 
врачи. В Германии применялось наименование 
Rossärzte6 (конский врач) и Stallmeister7 (букваль-
но начальник конюшни), причем последнее обозна-
чение применялось и в России8. 

1  Свечин К. Б., Бобылев И. Ф., Гопка Б. М. Коневод-
ство. М. : Колос, 1984. С. 352.

2  Huzar J. B. Notice sur les mots hippiatre, vétérinaire 
et maréchal. 1816. URL: https://books.google.ru 

3  Lewis Ch. Th., Short Ch. A Latin dictionary: Founded 
on Andrew’s edition of Freund’s Latin dictionary 
revised, enlarged, and in great part rewritten. Oxford ; 
London : The Clarendon press H. Milford, 1922. URL: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus
%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Dveterinarius

4  Claudii Hermeri Mulomedicina Chironis: Lipsiae. In 
aedibus B. G. Teubneri. URL: https://archive.org/details/
claudiihermerim00hermgoog; Vegetius Renatus F. Vegetii 
Mulomedicina. Basil [Basel], 1574. URL: https://books.
google.ru/books?id=7jJTAAAAcAAJ&redir_esc=y

5  Varro M. T. Rerum Rusticarum. Libri tres. P. 101.
6  Anhalt Utz Ärzte und Abdecker–Tiermedizin 

im Museum 16. September 2015. URL: https://
www.heilpraxisnet.de/themen/aerzte-und-abdecker-
tiermedizin-im-museum/#Rossaerzte_und_Stallmeister

7  Там же.
8  Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 

М. Т. Варрон употребляет словосочетания 
medici pecorum (буквально врачи скота), medicus 
iumentarius (врач вьючного скота)9. В Римской 
Империи наименование veterinarius (буквально 
тот, кто лечит тягловый скот — veterina) было 
стандартным для обозначения лица, занимающе-
гося лечением животных [13. P. 413]. 

Таким образом, ранние номинации людей, ле-
чащих животных, мотивировались названиями 
трудовых действий, типичных для сельского хо-
зяйства (пасти, ковать), обозначением мастер-
ства, умения (конский мастеръ, pastor diligens), 
семантическим компонентом «главный, руково-
дящий» (magister pecoris, шталмейстер), а также 
наименованиями основных объектов лечения — 
лошадей и скота в целом (скотник, гиппиатр, му-
ломедик).

Заключение
Итак, в названиях лиц, лечащих животных, от-

ражаются представления о профессии ветеринар-
ного врача, изменяющиеся во времени и связан-
ные с той или иной культурной традицией. Ран-
ние наименования демонстрируют изначальный 
синкретизм ветеринарии и медицины (знахарь, 
лекарь и т. п.), а также ветеринарии и сельского 
хозяйства (кузнец, пастух). Такие номинации, как 
правило, являются общенародными словами; при 
этом специальное значение, связанное с ветери-
нарным делом, часто не имеет отражения в тол-
ковых словарях и устанавливается контекстуаль-
но. Более поздние наименования обычно содержат 
согласованное или несогласованное определение, 
с помощью которого устанавливается отношение 
к основному объекту лечения, что, на наш взгляд, 
демонстрирует тенденцию к «отталкиванию» от 
медицинских наименований: лекарь скота, коро-
вий лекарь, ветеринарный врач.

К перспективам исследования, на наш взгляд, 
можно отнести многоязычное системное лекси-
кографическое описание как традиционных, так 
и новейших наименований лиц, имеющих отно-
шение к лечению животных. 

9  Varro M. T. Rerum Rusticarum. Libri tres.
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