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АРЕАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИМЕНОВАНИЙ НАПИТКОВ  

В ГОВОРАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья посвящена лингвогеографическому анализу диалектной лексики рязанских говоров. 

Объектом исследования является ЛСГ «Наименование безалкогольных напитков» в говорах 

Сараевского района Рязанской области. В ходе исследования автор проследил значение лексем, а 

также их распространение. Безалкогольные напитки и их наименования в рязанских говорах 

весьма разнообразны. Основную группу составляют лексические единицы, характерные для 

южнорусских говоров. Вторую группу формируют наименования, связанные преимущественно с 

южнорусским и среднерусским ареалом. Третью группу составляют названия, известные, помимо 

рязанских, отдельным севернорусским говорам. Отдельную группу составляют слова, бытующие в 

севернорусских и среднерусских говорах. Выявлены также специфические рязанские лексемы. 

Работа является продолжением изучения рязанских говоров, которые служат одним из источников 

для исследования развития языковой системы. 

 

ареальная характеристика, диалектные слова, наименования напитков, рязанские говоры, 

сараевские говоры. 

 

 

Русские народные говоры Рязанской области, являющиеся преимущественно 

частью южнорусских говоров, представляют несомненный интерес для 

лингвогеографического изучения. В материалах, полученных автором в ходе полевого 

обследования Сараевского района, расположенного на юге Рязанской области (поселок 

городскоготипа Сараи, села и деревни Белоречье, Боголюбово, Борец, Бычки, Желобово, 

Ивановка, Кутлово-Борки, Мордово, Муравлянка, Напольное, Новобокино, Озёрки, 

Озериха, Старобокино, Телятники, Таптыково, Троицкое, Ягодное), рассматривается 

распространение и употребление в речи сараевцев лексических явлений, связанных с 

наименованиями напитков. 

 

В сараевских говорах бытуют следующие наименования, относящиеся к лексико-

семантической группе (ЛСГ) «Наименования безалкогольных напитков»: вар, варок, вода 

колодезная, квас, квас женатый, квас свёкольный, квас свойский, квас спитой, кипяток, 

кисель, кисель гороховый, кисель квасной, кисель овсяный, кисель чавишный, кисель 

трахмальный, пазонник, питок, суковица, чай с баранчиками, чай с душицей, чай с 

малинником, чай с самородиной, чай с чибретом. 

Исследуемые наименования рассматриваются на широком диалектном фоне, 

поэтому сопоставляются с материалами «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В.И. Даля (далее везде – Даль), академического «Словаря русских народных 

говоров» (далее – СРНГ), Архангельского областного словаря (АОС), «Словаря 

современного русского народного говора д. Деулино Рязанского района Рязанской 

области» (далее – Деулинский словарь), Словаря говоров Подмосковья (далее – СГП), 

Новгородского областного словаря (далее – НОС), Словаря пермских говоров (далее 

– СПГ),  Словаря брянских говоров (далее – СБГ), Словаря говоров Калининской 

области (далее – СГКО), Большого толкового словаря донского казачества (БТСДК), 

Словаря смоленских говоров (ССГ), Словаря русских говоров Среднего Урала 

(СРГСУ), Псковского областного словаря (ПСО), картотеки Рязанского областного 

словаря (далее – КРОС). 
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Вар. В словаре Даля зафиксирована лексема вар в значении ‘действие по глаголу’ 
1
. 

По данным СРНГ, вар – это кипяток (слово бытует в ряз., яросл., тул. говорах) 
2
. В СБГ 

слово зафиксировано в значении ‘кипящая, вскипевшая, очень горячая вода, кипяток’ 
3
. То 

же значение отмечает ССГ 
4
 , СРГСУ 

5
, ПОС 

6
 и Деулинский словарь 

7
. В речи жителей 

сараевских сел (Боголюбово, Новобокино, Старобокино) данное слово употребляется в 

том же значении. 

Варок. У Даля, в Деулинском словаре лексема не зафиксирована. По данным СРНГ, 

варок является уменьшительно-ласкательным к вар и употребляется в калм. говорах 
8
. В 

речи сараевских диалектоносителей слово варок употребляется в значении ‘кипящая или 

очень горячая вода для чая’ как уменьшительно-ласкательное к вар (села Боголюбово, 

Новобокино, Старобокино).  

Вода колодезьная. У Даля находим лексему колодезный в значении ‘к колодцу 

относящийся’ 
9
. В СРНГ зафиксировано слово колодезь в значении ‘колодец’ с пометой 

ряз. Слово также бытует в тамб., курс. говорах 
10

. В том же значении данное слово 

отмечено в БТСДК 
11

, ПОС 
12

 и в Деулинском словаре 
13

. В речи сараевских 

диалектоносителей атрибутивное словосочетание вода колодезьная употребляется 

повсеместно в значении ‘вода из колодца’. 

Квас. У Даля находим следующее определение: ‘русский напиток из квашеной 

ржаной муки или из печеного хлеба с солодом; различные квасы приготовляются на разной 

муке и солодах, в смеси’ 
1
. В русских говорах данное слово зафиксировано в двух 

значениях: 1) ‘окрошка’ (ряз., ворон., курс., пск. — СРНГ); 2) ‘в названиях напитков: 

атомный квас, белый квас, верховой квас, женатый квас, пареный квас’ (куйбыш. — СРНГ) 
14

. В значении ‘напиток’ данное слово отмечено в ПОС: квас — ‘кисло-сладкий напиток, 

приготовляемый из хлеба, испеченного из пророщенной ржи’
15

. В Деулинском словаре 

слово также имеет значения ‘напиток’ и ‘окрошка’
16

. На территории Рязанской области, по 

данным КРОС 
17

, слово распространено повсеместно в значении ‘окрошка’, однако в 

шиловских, кадомских, пронских и кораблинских говорах слово бытует в значении 

‘напиток’. Примечательно, что в шиловских, кадомских и сараевских говорах слово 

встречается в сочетании с прилагательными молодой и старый как характеристика данного 

напитка по времени приготовления. В речи жителей Сараевского района слово 
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употребляется в тех же значениях: ‘окрошка’ и ‘напиток из квашеной ржаной муки’ и имеет 

повсеместное распространение. 

Квас женатый. В Словаре Даля лексема отсутствует. Примечательно, что в СРНГ 

лексема женатый имеет значение ‘разбавленный водой’ (о квасе, пиве, водке) с пометой куйб. 
18

. В Деулинском словаре и других лексикографических источниках данное слово не отмечено. 

Сараевцам женатый квас известен в значении ‘разбавленный кипяченой водой квас’. Лексема 

формирует микроареал в пределах Сараевского района, включающий сараевский, 

телятниковский, ивановский говоры.  

Квас свёклиный. В Словаре Даля и Деулинском словаре данный номен не 

зафиксирован. Слово свёклиный в значении ‘свекольный’ известно ярославским, 

костромским, куйбышевским, ленинградским говорам 
19

. В НОС также зафиксировано 

слово свёкленный в значении ‘приготовленный из свёклы’: свёкленный компот 
20

. В 

сараевских говорах свёклиный квас употребляется в значении ‘напиток, заквашенный 

ржаной мукой на свекольном отваре’ (села Бычки, Озерки).  

Квас свойский. У Даля зафиксирована лексема свойский в значении ‘свой, собственный’ 
21

. В СРНГ данное слово отмечено с пометой ряз. в значениях ‘сущ.: одежда, белье из домотканой 

материи’, а также ‘домашний, не дикий (о животных, птицах)’ 
22

. В БТСДК слово свойский 

зафиксировано в значении ‘домашний, не покупной’ 
23

. В Деулинском словаре слово отмечено 

в значении ‘сделанный, произведенный в домашних условиях (в противоположность тому, что 

куплено’ 
24

. По свидетельству КРОС, территорией распространения слова свойский являются 

говоры Рязанского района Рязанской области 
25

. Описательная конструкция квас свойский во 

всех сараевских говорах употребляется в значении ‘квас, приготовленный дома, самой 

хозяйкой’. 

Квас спитой. Данное слово у Даля и в Деулинском словаре не зафиксировано. В 

СРНГ отмечена лексема спитой, в значении не связанном с напитками 
26

. В селах Сараи, 

Телятники, Ивановка Сараевского района квас спитой употребляется в значении ‘квас, 

разбавленный водой несколько раз, имеющий ненасыщенный вкус и консистенцию’.  

Кипяток. У Даля это ‘вар, вароток, кипень, кипящая вода’ 
27

. В ПОС слово 

кипяток отмечено в двух значениях: 1. ‘Кипящая или только что вскипевшая вода. 2. 

Напиток, настоянный на листьях чайного растения или других листьях, травах; чай’ 
28

. В 

других русских говорах слово употребляется в значении ʻкипяченая водаʼ с пометой ряз., 

костр., арх. 
29

. В Деулинском словаре лексема имеет то же значение 
30

. Интересно, что в 

речи жителей всех сараевских сел кипяток обозначает как кипяченую горячую воду, так и 

кипяченую холодную воду.  

Кисель. У Даля находим следующее определение данной лексемы: ‘(кислый) 

мучнистый квас, студень’ 
31

. В словаре русского языка С.И. Ожегова также отмечено данное 
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слово в значении ‘студенистое жидкое кушанье. Молочный, клюквенный, овсяный’ 
32

. В 

других литературных словарях данное слово тоже зафиксировано в значении ‘кушанье’ без 

пометы обл.: в Толковом словаре Д.Н. Ушакова (‘студенистое кушанье из какой-н. муки, 

чаще сваренное с ягодным соком или на молоке. Овсяный кисель. Клюквенный кисель. 

Молочный кисель’) 
33

, в Словаре русского языка (‘студенистое кушанье, сваренное из 

годного или фруктового сока, молока и т.п. с добавлением крахмала. Клюквенный кисель’) 
34

.  

В СРНГ с пометой ряз. данное слово также отмечено в значении ʻхолодное 

кушанье из картофеляʼ 
35

. В значении ‘напиток’ данное слово в СРНГ не отмечено. В НОС 

зафиксировано слово кисель в значении ‘что-то кислое на вкус. Кисель красный — 

клюквенный кисель’ 
36

. В ПОС слово кисель отмечено в двух значениях: ‘1. Студенистое 

кисловатое кушанье, сваренное из отвара ягод, овса, гороха, ячменя и др. 2. Жидкое 

сладкое кушанье из ягод или фруктов, компот. Холм.’ 
37

. В Деулинском словаре лексема 

не зафиксирована. Как свидетельствует КРОС, в шиловских говорах бытует название 

кисель ржаной в значении ‘кисель их ржаных высевок’ 
38

. Слово кисель распространено 

во многих сараевских говорах (можарском, сысоевском, озерихинском, муравлянском, 

троицком, высоковском, борецком и др.) в значении ‘кушанье из толченого картофеля’. 

Повсеместно в Сараевском районе бытует кисель в значении ‘мучнистый напиток’, 

особенно в качестве ритуального блюда: кисель-напиток подают во всех сараевских селах 

на поминальный стол, его пьют из кружек или бокалов. На повседневном столе сараевцев 

кисель также бытует как напиток в холодном или горячем виде. 

Кисель квасной — данное наименование у Даля, в СРНГ и Деулинском словарях 

отсутствует. В НОС отмечено слово квасной в значении ‘кислый’ 
39

. По данным КРОС 
40

, в 

шиловских говорах распространено наименование кисель из кваса. В речи сараевских 

диалектоносителей зафиксировано наименование квасной кисель в значении ʻкисель, 

приготовленный на квасной гущеʼ. Территорией распространения данной лексемы являются 

преимущественно муравлянский, ягодновский и мордовский говоры Сараевского 

микроареала в пределах Рязанской области. 

Кисель  гороховый. У Даля это ‘(кислый) мучнистый студень; гороховый’ 
41

. В СРНГ 

зафиксировано прилагательное гороховый в значении ‘растение’ [без указания места] и 

однокоренное слово горошница ‘гороховый кисель’, бытующее в перм. говорах 
42

. Во всех 

сараевских говорах это наименование обозначает мучнистый напиток на гороховом 

отваре. 

Кисель овсяной. У Даля это ‘(кислый) мучнистый студень; овсяный’ 
43

. В СРНГ 

зафиксирован номен овсянЫе (овсЯные) щи в значении ‘кушанье из овса (крупы, муки)’ с 

пометой волог., новосиб. 
44

. В Деулинском словаре данный номен отсутствует. В речи 

сараевских диалектоносителей это наименование употребляется в значении ʻкисель, 

приготовленный на отваре из овсяной мукиʼ. 

Кисель трахмальный — данный номинатив у Даля и в Деулинском словаре не 

зафиксирован. В СРНГ отмечена лексема трахмал в значении ʻкрахмалʼ с пометой ряз. 

Слово также бытует в оренбургских, вологодских, олонецких, коми, архангельских, 
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ленинградских, тверских, орловских, ульяновских, куйбышевских, сталинградских, 

вятских, кировских, пермских, уральских, новосибирских, кемеровских, сибирских и 

других говорах 
45

. В этом же словаре отмечена лексема трахмальный в значении 

ʻприготовленный из крахмала, с добавлением крахмалаʼ с пометой том., кемер. Лексема, 

в основе которой лежит атрибутивное сочетание трахмальный кисель, употребляется в 

уральских и восточно-казахстанских говорах. В сараевских говорах слово трахмальный 

употребляется практически повсеместно в том же значении, что и в СРНГ. 

Кисель чавишный. Данный номен в диалектных лексикографических источниках 

нами не обнаружен. В речи сараевских диалектоносителей слово чавишный 

употребляется в значении ʻчечевичныйʼ, а атрибутивное сочетание кисель чавишный 

обозначает кисель, сваренный из чечевичной муки (села Телятники, Ивановка). 

Малинник. В Словаре Даля лексема малинник зафиксирована в значении 

‘малинный кустарник, малина в кустах / малиновый мед, бутылочный мед, 

вскипяченный на малине’ 
46

. По данным СРНГ, лексема малинник в значении 

‘высушенные листья малины, применяемые как заварка для чая’, встречается только в  

рязанских говорах 
47

 . В НОС отмечено слово малинняк в значении ‘то же, что 

малинняг – стебли малины’: «Раньше травку заваривали: земляничничек да малинняк» 
48

. В ПОС данная лексема отмечена в значении ‘сушеная малина, используемая для 

заваривания чая’ 
49

. В Деулинском словаре зафиксирована лексема малинник в 

значении ʼвысушенный малиновый лист, применяемый как заварка для чая‘ 
50

. По 

данным КРОС 
51

, на территории Спасского района 
52

 зафиксировано слово пазынка в 

значении ‘земляника’. В сараевских говорах лексема употребляется в том же значении, 

что и в СРНГ; компактный ареал формируют борецкий, высоковский, сысоевский, 

озерихинский говоры Сараевского района. 

Питок. В Словаре Даля наименование имеет значение ʻпьяница, охотник до 

хмельногоʼ с пометой арх. 
53

. По данным СРНГ, это слово бытует только в рязанских 

говорах в значении ʻнапитокʼ, без указания на его особенность 
54

. В Деулинском словаре 

лексема не отмечена. В сараевских говорах питок употребляется преимущественно в 

желобовском, сысоевском, озерихинском говорах в значении ‘квас, сваренный из ржаной 

муки’. 

Суковица. По данным Словаря Даля, сУковица — березовый сок (сар.) 
55

. 

Встречается слово суковИца в значении ʻберезовый сокʼ в рязанских, калужских, 

псковских говорах 
56

, а также в новгородских и говорах Подмосковья 
57

. В Деулинском 

словаре отмечена данная лексема в значении ‘березовый сок’ 
58

. В сараевских говорах 

данное слово бытует в том же значении (села Белоречье, Борец, Таптыково). По данным 
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КРОС 
59

, это слово имеет распространение и в других рязанских говорах, например 

шиловских.  

Чай с баранчиками. В Словаре Даля баранчик — ‘растение, земляной плющ, будра, 

подбируха, котовник, кротовник, кошечник, расходник, кошачья-, собачья-мята, душмянка’ 
60

. 

По данным СРНГ, лексема баранчики бытует в рязанских говорах в значении ‘растение Primula 

veris L., сем. первоцветных; первоцвет истинный, первоцвет аптечный. Цветки и стебли этого 

растения’ 
61

. В брянских говорах слово баранчики имеет значение ʽто же, что бараники’. 

Бараники — небольшое многолетнее растение с трубчатыми венчиками светло-желтых цветов, 

первоцветʼ 
62

. В сараевских говорах чай с баранчиками употребляют в значении ʻчай с 

цветками первоцветаʼ (село Кутлово-Борки). По данным КРОС 
63

, слово баранчики бытует 

также и в сапожковских говорах как обозначение съедобной травы. 

Чай с душицей. В Словаре Даля данное слово зафиксировано в значении ʽрастение 

Origanumvulgare (от душистый), материнка, зерновка, ладанка, лесная мята, боровая 

душица, блошница, душмянка, синявка, дрокʼ 
64

. Душица, по данным СРНГ, растение 

Thymus marschallianus L., сем. Губоцветных; чабрец Маршаля. Слово бытует в рязанских 

и тамбовских говорах 
65

. В говорах Подмосковья встречается слово душичка в значении 

‘мята полевая’ 
66

. В том же значении оно бытует в калининских говорах 
67

. Слово полевая 

мята как обозначение травянистого растения с сильным запахом встречается в 

архангельских говорах 
68

. В СБГ также это слово отмечено со значением ‘травянистое 

растение семейства губоцветных с мелкими фиолетово-розовыми душистыми цветками, 

собранными в соцветия’ 
69

. По данным КРОС 
70

, слова душица и душичка бытуют в 

значении ‘душистая трава’ на территории Рязанского и Сасовского районов. В сараевских 

говорах название чай с душицей бытует в значении ‘чай с травой, имеющей сильный 

запах’ (преимущественно в борецком, высоковском и белореченском говорах). 

Чай с самородиновым листом. В Словаре Даля данная лексема не встречается. В 

СРНГ зафиксировано слово самородина с пометой ряз. в значении ‘смородина’. Данная 

лексема, согласно СРНГ, получила широкое распространение в русских говорах — 

тверских, московских, вологодских, калужских, тульских, орловских, пензенских, 

воронежских, донских, волгоградских и других 
71

; встречается она в том же значении и в 

Деулинском словаре (с. 500). Слово самородина также бытует в Рязанском и Кадомском 

районах Рязанской области 
72

. Во всех сараевских говорах словосочетание чай с 

самородиновым листом употребляется в значении ‘чай, заваренный из высушенных 

листьев смородины’. 

Чай с чибретом. Слово чибрет не зафиксировано диалектными словарями. У Даля 

находим лексему чебрец в значении ʻбогородская травкаʼ 
73

. В сараевских говорах лексема 

чибрет бытует в значении ‘душистая трава, используемая для заварки чая’.  
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Таким образом, безалкогольные напитки и их наименования в рязанских говорах 

весьма разнообразны. Основную группу составляют лексические единицы, характерные 

для южнорусских говоров (варок, квас женатый, квас свойский, чай с баранчиками). 

Вторую группу формируют наименования, связанные преимущественно с южнорусским и 

среднерусским ареалом (вар, вода колодезьная, чай с душицей, чай с самородиновым 

листом). Третью группу составляют названия, известные, помимо рязанских, отдельным 

севернорусским говорам (кисель квасной, кисель гороховый, кисель овсяной, кипяток 

‘кипяченая вода’). Отдельную группу составляют слова, бытующие также в 

севернорусских и среднерусских говорах (квас свёклиный, суковица, кисель трахмальный, 

малинник).  

Слово кисель (‘студенистое кушанье из муки с добавлением ягод или фруктов’) 

является общеупотребительным и имеет широкий ареал распространения, однако 

отметим, что в значении кисель ‘напиток’ слово встречается в среднерусских (пск.) и 

севернорусских (новг.) говорах, а также формирует микроареал на территории 

Сараевского района Рязанской области. 

Нами выявлены лексемы пазонник, питок, квас спитой, кисель чавишный, чай с 

чибретом, которые не зафиксированы диалектными словарями, что дает нам основание 

причислить их к специфическому ландшафту именно рязанских говоров.  
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L.V. Ilyukina 

 

AREAL CHARACTERISTICS OF BEVERAGE DENOMINATION  

IN THE DIALECTS OF THE RYAZAN REGION 

 

The paper presents a linguogeographical analysis of the dialects of the Ryazan Region. It centers 

on the lexical semantic group of non-alcoholic beverage denomination in the dialects of the Saraevo 

District of the Ryazan Region. The author traces the meaning and the usage of these lexemes, which are 

very diverse and can be classified into lexical units typical of Southern Russian dialects, lexemes typical 

of Southern and Middle Russian Dialects, lexemes typical of Ryazan dialects and Northern Russian 

dialects, lexical units typical of Northern and Middle Russian dialects, and lexical units only typical of 

Ryazan dialects.  
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