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Распитие алкогольных напитков является древнейшей составляющей быто-

вой культуры человечества. Вместе с тем, злоупотребление спиртными напитками 

оказывает тяжелейшее воздействие на организм человека. Лексическая группа 

«Употребление алкоголя» в диалектах Урала содержит единицы, нагруженные 

отрицательной оценкой, что нередко отражается во внутренней форме лексем. 
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Глагольная лексика с семантикой ̒ пить (выпить) спиртноеʼ в качестве одной 

из ведущих моделей словообразования использует отсубстантивную: забуты́ли-

вать ʻпить спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Туг., Тур.) [1, т. 4, с. 128] (< буты́лка ʻудлиненный 

стеклянный сосуд с узким горлышкомʼ [6, с. 68]); устака́нивать ʻпить спиртноеʼ 

(Ср.-Ур.: Н.-Тур.), пристака́нить ʻвыпить (проглотить) спиртноеʼ [1, т. 4, с. 128] 

(< стака́н ʻстеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для питьʼ [6, 

с. 935]); налимо́ниться ʻнапиться спиртногоʼ (< лимо́н ʻцитрусовое дерево, а также 

сочный кислый плод его с твердой ароматной кожуройʼ [6, с. 935]). В последнем 

случае, ономасиологическим признаком, спровоцировавшим номинацию, стало 

то, что лимонная кислота обладает возбуждающим действием, как и алкоголь. 

Лексема кероси́нить ʻпить спиртноеʼ [1, т. 4, с. 128] производна от кероси́н ʻгорю-

чая жидкость, продукт перегонки нефтиʼ (< немец. Kerosin, восходящему к греч. 

kēros ʻвоскʼ) [6, с. 333]. Номинация является оценочной: во внутренней форме 

лексемы содержится указание на то, что алкогольный напиток не следует упо-

треблять для питья. 

Пьяница номинируется в уральских диалектах лагунец́ (Ср.-Ур.: Камен.)  

[6, с. 30]: как и ряд приведенных выше образований лексема является дериватом 

существительного ‒ лагун́ ʻкадка или бочонок с верхним и нижним дном, различ-

ных форм и объемовʼ (в верхнем дне имеется небольшое отверстие, накрываемое 

деревянной пробкой; снизу может быть вделан кран или рожок) [4, т. 2, с. 83].  

Сосуд использовали для хранения и перевозки браги: «Браги-то сделала целый 

лагунок» (Ср.-Ур.: Камен.) [4, т. 2, с. 83]. 

Собственно глагольные корни, обслуживающие лексическую группу «Упо-

требление алкоголя», имеют чаще всего семантику интенсивного действия. Одним 

из частотных является корень -бар- (представляет собой экспрессивное образова-

ние, ср. однокоренное бара́хтаться ʻделать беспорядочные движения, лежа и на-

ходясь в водеʼ [6, с. 30], от праслав. *bor-, представленного, в частности, в глаголе 

боро́ться [6, с. 30]): чеба́рничать ʻпить спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Богд.) [1, т. 4, с. 128] 

(с архаической приставкой че-), шаба́ркать ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Тур.) [1, т. 4, с. 128] 

(с архаическим префиксом ша-), бары́га ʻпьяницаʼ (Ср.-Ур.: С.-Лог.) [1, т. 4, с. 132], 

нахабары́скаться ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Верх.; Стяжк.) [1, т. 4, с. 130] (с ар-

хаическим префиксом ха-; в отношении расширителя корня ср. укр. борсатися 

ʻметаться в разные стороны, возиться, барахтатьсяʼ [6, с. 30]). Ономасиологиче-

ская параллель рассмотренному выше обнаруживается в насбулды́ниться 

ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Бел.), насбулы́дниться ̒ то жеʼ (Ср.-Ур.: Кр.-Уф., Тал.) 

[1, т. 4, с. 129], насбулы́ндываться ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Богд., Камышл., Тал., Туг.), нас-

булы́зниваться ̒ то жеʼ (Ср.-Ур.: Тур.) [1, т. 4, с. 130], которые связаны с булдыха́ть 

ʻупасть в водуʼ (Пск., Твер.) [5, т. 3, с. 270], имеющим, как и русск. разг. бул-

тыха́ться ʻпадать, бросаться в водуʼ, ʻбарахтаться, плескаться (в воде)ʼ [6, с. 66], 

звукоподражательное происхождение. 
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Глагол нахло́статься ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Тур.) [1, т. 4, с. 130] 

(ср. также нахло́статься ʻнапиться пьянымʼ (Влад., Вост.) [5, т. 20, с. 264]) яв-

ляется возвратным к нахло́стать ʻналить, намочить, наплескать, набрызгать 

(воды, водой)ʼ (Вост.) [5, т. 20, с. 264]. Корень хлост- связан чередованием глас-

ных с хлест-: русск. литер. хлеста́ть ʻлиться, изливаться с силойʼ, прост., не-

одобр. ʻпить в большом количествеʼ [6, с. 1065]. Праслав. *xlest-/*xlost- имеет 

звукоизобразительную природу [6, с. 1065]. К тому же гнезду нужно относить 

нахляз́даться ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Тал.) [1, т. 4, с. 130], с диалектным 

переходом ʼе > ʼa и экспрессивным озвончением. 

Семантика верчения (ср. русск. литер. кувырнут́ь ʻопрокинутьʼ, кувыр-

ка́ться ʻопрокидыватьсяʼ, отражающие праслав. *ku-vьrt- [6, с. 387]) в основе 

урал. диал. кувы́ркать ʻпить спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Приг.) [1, т. 4, с. 128], накувы́р-

даться ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Камышл.) [1, т. 4, с. 129]. 

Корень дер- (< праслав. *dьr-) отражен в диал. дербалы́знуть ʻвыпить (про-

глотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Тал.; Стяжк.), имеющем вариант дырбалы́знуть (Стяжк.), 

дерганут́ь ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Камышл.), дёр́нуть ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Алап.), деряб́нуть 

ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Богд., Верх., Кр.-Тур., Н.-Лял., Серов., С.-Лог., Сл.-Тур., Тавд., Шал.) 

[1, т. 4, с. 128]; ср. также русск. литер. дёр́нуть рю́мочку ʻсразу выпитьʼ [6, с. 195]. 

Близко по внутренней форме налы́чкаться ʻнапиться спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Арт., Ка-

мен., Кр.-Уф.) [1, т. 4, с. 129], с упрощением аффрикаты также налы́шкаться ʻто 

жеʼ (Ср.-Ур.: Богд., С.-Ур.) [1, т. 4, с. 129]. Глаголы являются приставочно-суффиксаль-

ными производными от лы́чить (Ср.-Ур.: Волегов.), лы́шать (Ср.-Ур.: Алап.) ̒ питьʼ 

(«Мужики лышат водку-то кажной день» (Алап., с. Монастырское) [4, т. 2, с. 108], 

которые могут быть возведены к праслав. *lyk-, имеющему индоевропейские со-

ответствия, в частности, в др.-инд. lúñcati ʻрвать, дергать, обдиратьʼ [6, с. 420]. 

Отражающий второе полногласие корень черёп- (урал. начерёпаться ʻна-

питься спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Камен.) [1, т. 4, с. 130]) связан с праслав. *čьrp-, реа-

лизованным в глаголе *čьrpati (> русск. че́рпать ʻпостепенно набирая во что-

нибудь, доставать что-нибудь (жидкое, сыпучее)ʼ), имеющем дальнейшие парал-

лели в литов. kirp̃ti, kerpù ʻстричь, резатьʼ, латин. carpere ʻдергать, щипать, рватьʼ 

[6, с. 1089]. 

Нагруженное крайней степенью негативной экспрессии ухаба́статься ʻна-

питься спиртногоʼ (Ср.-Ур.: Тал.) [1, т. 4, с. 130] может быть возведено к праслав. 

*xab-, связанному чередованием с корнем *skob- [6, с. 710], отраженным в скоб-

ли́ть ʻскрести лезвием, ножом, очищая, снимая что-нибудь с поверхности или 

измельчаяʼ и имеющем соответствие в литов. skōbti ʻскрести, вырезать, долбитьʼ 

[6, с. 710]. 

Соотносимый с праслав. *хoliti ̒ скрести, дратьʼ [6, с. 1060] корень хал- пред-

ставлен в ха́лкать ʻпить спиртноеʼ (Ср.-Ур.: повсем.), ха́липить ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: 
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Камен.) [1, т. 4, с. 128], наха́лкаться ʻнапиться спиртногоʼ [1, т. 4, с. 130]. К семан-

тически близкому праслав. *čur- (< и.-е. *keur- ̒ резать, проводить чертуʼ) [6, с. 1099] 

следует возводить урал. чур́кнуть ʻвыпить (проглотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Екат.) 

[1, т. 4, с. 129]. Чередованием гласных с ша́ркать ʻпроизводить шорох трениемʼ 

звукоподражательного происхождения [6, с. 1102] связан глагол шо́ркнуть ʻвы-

пить (проглотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Тал.) [1, т. 4, с. 129]. 

Поскольку пьяный человек говорит невнятно, нечленораздельно (ср. ми́кать 

ʻговорить нечленораздельно, с остановкамиʼ (Курск.), ʻмычатьʼ (Киров.) [5, т. 18,  

с. 158] значение ʻнапиться спиртногоʼ имеет глагол нами́каться (Ср.-Ур.: Богд., 

Сл.-Тур., Туг.) [1, т. 4, с. 129]. Близкая семантическая модель реализована в диа-

лектном ошандо́рить ʻопьянитьʼ (Ср.-Ур.: Байк.), ошанто́реть ʻопьянеть, захме-

летьʼ (Ср.-Ур.: Богд.) [1, т. 4, с. 131]: истоки лексемы в франц. chantera pas ̒ не будет 

петьʼ [6, с. 1101], ср. франц. chanter ʻпетьʼ [2, с. 99] и pas ʻнеʼ [2, с. 399]. Выражение 

должно было попасть в диалект в 19 в. из дворянско-помещичьей среды. С точки 

зрения внутренней формы ср. русск. ни петь, ни танцевать ʻо состоянии силь-

ного алкогольного опьяненияʼ [6, с.970]. 

Обладающий неясной внутренней формой глагол чекалды́кнуть ʻвыпить 

(проглотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Камышл.) [1, т. 4, с. 129] может быть соотнесен  

с русск. диал. колта́ть ʻглотатьʼ звукоподражательным по характеру [6, с. 347]. 

Звукоизобразительными являются (ср. прост. зю́зя в выражениях зю́зя зю́зей 

и как зю́зя ʻсовершенно мокр или совершенно пьянʼ [6, с. 128]) урал. диал. зю́зя 

ʻпьяницаʼ (Ср.-Ур.: Асб.) [1, т. 4, с. 133], зю́зить ʻпить спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Бел., Бе-

рез.), зюзю́кать ̒ то жеʼ (Ср.-Ур.: Тал.), зуз́ить ̒ то жеʼ (Ср.-Ур.: Алап., Камен., Н.-Тур.) 

с производными вы́зюзить ʻвыпить (проглотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Камен.), вы́-

зюзлить ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Кр.-Уф.), вы́зузить ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: Реж.) [1, т. 4, с. 128]. 

Звукоподражательный корень [6, с. 1093] находим также в чи́жнуть ̒ выпить (про-

глотить) спиртноеʼ (Ср.-Ур.: Байк.) [1, т. 4, с. 129]. 

Состояние сильного опьянения описывается фразеологизмами: на носу́ е́хать 

(Ср.-Ур.: Камышл.) [1, т. 4, с. 129], рукава́ жева́ть (Ср.-Ур.: Камышл.), ух́ом зем́лю 

достава́ть (Ср.-Ур.: Перв., Туг.; Стяжк.), на четырёх́ костях́ приползти́ (Ср.-Ур.: 

Байк., Пышм.), зы́ри распусти́ть (Ср.-Ур.: Шал.) [1, т. 4, с. 132]. Последнее выра-

жение следует поставить в связь с зы́ря ʻо том, кто льет неосторожно, переливая 

через крайʼ (Нижегор.), ̒ о том, кто много пьетʼ (Волог.) [5, т. 12, с. 39], зы́рить ̒ пить 

что-либо хмельное, пьянствоватьʼ (Волог., Олон.), ̒ лить, наливатьʼ (Влад., Нижегор.) 

[5, т. 12, с. 38]. О. Н. Трубачев в дополнениях к словарю М. Фасмера указывает, что 

зы́рить возникло на базе изы́рить, в котором корневое -ыр- имеет соответствие 

в латин. ur-, ср. латин. ūrina ̒ мочаʼ [7, т. 2, с. 109]. Устойчивым сочетанием является 

под ча́рью ʻпьяныйʼ (Ср.-Ур.: Тур.) [1, т. 4, с. 131]: возникло как результат адверби-

ализации формы творительного падежа существительного *чарь, ср. русск. литер. 
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ча́ры ̒ волшебство, колдовствоʼ праславянского и далее индоевропейского проис-

хождения (< и.-е. *kuer- ʻделатьʼ > ʻколдоватьʼ) [6, с. 1083]. 

Пьяный человек характеризуется уральскими жителями резко отрица-

тельно. Номинация бус́ый, бус́енький ̒ пьяныйʼ (Ср.-Ур.: Алап., Камен., Туг.; Стяжк.) 

[1, т. 4, с. 131] является характеристикой по цвету лица, ср. бус́ый ʻсерыйʼ (Ср.-Ур.: 

Верх., С.-Лог., Таб.) [3, т. 1, с. 62]. Та же модель в основе пе́гий ʻпьяныйʼ (Ср.-Ур.: 

Камен.) [1, т. 4, с. 131], ср. пе́гий ʻпятнистый, пестрыйʼ [6, с. 619]. 

Двойную мотивацию может иметь тума́нный ʻпьяныйʼ (Ср.-Ур.: Богд.), 

тумен́ной ̒ то жеʼ (Ср.-Ур.: Гар.) [1, т. 4, с. 131]: прилагательное тума́нный как про-

изводящее могло выступать в значении ʻневыразительный, тусклыйʼ (о взгляде) 

[6, с. 1006], что позволяет считать, что в основе характеристика по внешнему об-

лику пьяного; с другой стороны, прилагательное тума́нный в качестве одного  

из значений имеет ʻнеясный, непонятный, неопределенныйʼ [6, с. 1006] ‒ в таком 

случае, пьяный предстает как человек, утративший значимые черты личности. 

Экспрессивным образованием от тума́н ʻнепрозрачный воздух, насыщенный во-

дяными парами или ледяными кристалликамиʼ, перен. ʻо состоянии неясности, 

смешанности мыслей, представленийʼ [6, с. 1006] является урал. тума́х в выраже-

нии под тума́хом ̒ пьяныйʼ (Ср.-Ур.: Тал.) [1, т. 4, с. 131]. Фонетически и структурно 

близкое под тура́хом ̒ пьяныйʼ (Ср.-Ур.: Сев., Центр; Гар., Камен., Кр.-Уф., Туг., Шал.; 

Стяжк.) [1, т. 4, с. 131] и производное подтура́хнутый с тем же значением (Ср.-Ур.: 

Камен.) [1, т. 4, с. 131] является диалектным экспрессивным образованием от *ту-

ра́хнуть – однократного к тури́ть ʻгрубо прогонять, гнатьʼ [6, с. 1007]. 

Отглагольным образованием является запа́льный ʻпьяныйʼ [1, т. 4, с. 131], 

ср. русск. литер. запали́ть ʻопоить (разгоряченую лошадь)ʼ [6, с. 258], диал. за-

пали́ться ʻзапыхаться, начать тяжело дышать (от бега)ʼ (Амур., Куйб., Курск.) [5,  

т. 10, с. 300]. С образом насекомого связано просторечное выражение под мух́ой 

ʻв нетрезвом состоянииʼ [6, с. 468]. В уральских диалектах аналогом является 

под мы́шкой ʻпьяныйʼ (Ср.-Ур.: Приг.) [1, т. 4, с. 131]. Небольшой грызун, называе-

мый мышью, диалектоносителями оценивается крайне негативно: большая часть 

апеллятивов, производных от мышь, мыший, содержит отрицательные коннота-

ции [5, т. 19, с. 68-72]. Лексема мы́шка используется в диалектной среде в качестве 

обозначения различных болезней и болезненных состояний [5, т. 19, с. 70-71]. 

Приведенное выше под мы́шкой ̒ пьяныйʼ вписывается в этот ряд диалектных лек-

сических единиц. 

Прилагательное да́тый ʻпьяныйʼ (Ср.-Ур.: С.-Лог.) [1, т. 4, с. 131] восходит  

к страдательному причастию от глагола *дать ʻвыпить спиртногоʼ, ср. прост. под-

да́ть ʻто жеʼ [6, с. 664]. 

Уральские диалектные лексемы с семантикой ʻтрезвыйʼ, ʻнепьющийʼ не-

многочисленны: терёз́вый ʻтрезвыйʼ (Ср.-Ур.: Туг.), тюрез́вый ʻто жеʼ (Ср.-Ур.: 
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Туг.) [1, т. 4, с. 132], трезвян́ка ̒ непьющийʼ (Ср.-Ур.: Реж.) [1, т. 4, с. 133] (отражают 

праслав. *terzv- ̒ твердый, крепкийʼ, связанное с глаголом *terzati sę (> совр. русск. 

терза́ться ʻстрадать, мучиться нравственноʼ [6, с. 979]) [6, с. 998]); живо́й ʻтрез-

выйʼ (Ср.-Ур.: Реж.) [1, т. 4, с. 132] (производно от жить ̒ вести какой-нибудь образ 

жизниʼ [6, с. 236]), непитуш́ка ʻнепьющийʼ (Ср.-Ур.: Верх.) [1, т. 4, с. 133]. 
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Сокращения 

1. Языки и диалекты. 

греч. – греческий язык 

др.-инд. – древнеиндийский язык 

и.-е. – индоевропейский праязык 

латин. – латинский язык 

литов. – литовский язык 

немец. – немецкий язык 

праслав. – праславянский язык 

русск. – русский язык 

укр. – украинский язык 

франц. – французский язык 

2. Географические названия. 

Алап. – Алапаевский район Свердловской области 

Амур. – Амурская область 

Арт. – Артинский район Свердловской области 

Асб. – Асбестовский район Свердловской области 

Байк. – Байкаловский район Свердловской области 

Бел. – Белоярский район Свердловской области 
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Берез. – Березовский район Свердловской области 

Богд. – Богдановичский район Свердловской области 

Верх. – Верхотурский район Свердловской области 

Влад. – Владимирская область 

Волегов. – д. Волегово Шалинского городского округа Свердловской области 

Волог. – Вологодская область 

Вост. – Восток Российской Федерации 

Гар. – Гаринский район Свердловской области 

Екат. – г. Екатеринбург 

Камен. – Каменский район Свердловской области 

Камышл. – Камышловский район Свердловской области 

Киров. – Кировская область 

Кр.-Тур. – Краснотурьинский район Свердловской области 

Кр.-Уф. – Красноуфимский район Свердловской области 

Куйб. – Куйбышевская область 

Курск. – Курская область 

Нижегор. – Нижегородская область 

Н.-Лял. – Новолялинский район Свердловской области 

Н.-Тур. – Нижнетуринский район Свердловской области 

Олон. – Олонецкая губерния 

Перв. – Первоуральский район Свердловской области 

Приг. – Пригородный район Свердловской области 

Пск. – Псковская область 

Пышм. – Пышминский район Свердловской области 

Реж. – Режевский район Свердловской области 

Сев. – Север Российской Федерации 

Серов. – Серовский район Свердловской области 

С.-Лог. – Сухоложский район Свердловской области 

Сл.-Тур. – Слободо-Туринский район Свердловской области 

Ср.-Ур. – Средний Урал 

С.-Ур. – Североуральский район Свердловской области 

Таб. – Таборинский район Свердловской области 

Тавд. – Тавдинский район Свердловской области 

Тал. – Талицкий район Свердловской области 

Твер. – Тверская область 

Туг. – Тугулымский район Свердловской области 

Тур. – Туринский район Свердловской области 

Центр. – Центральная часть Европейской России 

Шал. – Шалинский район Свердловской области 
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3. Рукописи.  

Стяжк. – Стяжкин И. Я. Словарь народного говора б. Камышловского уезда. 

Рукопись хранится в Уральском университете. 

4. Прочие. 

в. – век 

диал. – диалектное 

литер. – литературное 

неодобр. – неодобрительное 

перен. – переносное 

повсем. – повсеместно 

прост. – просторечное 

разг. – разговорное 

совр. – современное 

ср. – сравни 

урал. – уральское 


