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НОМИНАЦИИ МЕДА КАК ХМЕЛЬНОГО НАПИТКА  
В «ПЧЕЛОВОДЧЕСКОМ СЛОВАРЕ» А. Н. КАРПОВА 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы лексикографированных номинаций меда 

как продукта переработки медоносными пчелами нектара и как хмельного напитка в зависи-
мости от способа приготовления в словаре А. Н. Карпова в сопоставлении с другими толковыми 
словарями русского языка. Автор обосновывает актуальность исследования номинации «мед» 
тем, что она практически не подвергалась лингвистическому рассмотрению в статьях и моно-
графиях. Кроме того, данная лексема относится к разряду символьных в русской лингвокуль-
туре. Автор отмечает, что «Пчеловодческий словарь» А. Н. Карпова (1997), который входит в 
серию толковых словарей по основным отраслям науки и производства, является весьма со-
держательным и представляет собой богатый источник для языковедческого описания лекси-
ки русского языка. 

В ходе исследования установлено, что в словаре А. Н. Карпова слово «мёд» имеет два значе-
ния. Основное внимание в статье уделяется анализу лексемы «мёд» в значении ‘хмельной 
напиток’. Выявлено, что в словаре А. Н. Карпова зафиксированы только три из номинаций, от-
меченных в «Словаре русских народных говоров»: воронок, мед княжий и сычевка. Вместе с тем 
в «Пчеловодческом словаре» встречаются номинации, которые отсутствуют в других словарях, 
например, мёд расхожий, мёд сластный, мёд старый, мёд столовый и др. Установлено, что не-
которые номинации меда как алкогольного напитка имеют различные значения в словаре 
А. Н. Карпова и в других толковых словарях русского языка. Так, номинант меда «воронок» 
имеет в словаре А. Н. Карпова сему ‘без добавления хмеля’, а в «Словаре русских народных го-
воров» – ‘с добавлением хмеля’. В статье проанализированы подобные примеры расхождений в 
значениях, наличия и отсутствия номинантов, даны культурологические и этимологические 
комментарии к некоторым языковым явлениям. Анализ «Пчеловодческого словаря» А. Н. Кар-
пова позволил определить, что по своей форме лексика тематической группы «мед как хмель-
ной напиток» остается диалектной (воронок, сычевка) или представляет собой названия исчез-
нувших или вышедших из употребления предметов (мед княжий, мед кислый, мед 
бутылочный). 
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NOMINATIONS OF HONEY AS AN INTOXICATING DRINK  

IN THE BEEKEEPING DICTIONARY BY A. N. KARPOV 
 

 
Abstract. The article examines the problems of lexicographic nominations of honey as a product of 

nectar processing by honey bees and as an intoxicating drink depending on the method of preparation 
in A. N. Karpov's dictionary in comparison with other Russian language explanatory dictionaries. The 
author substantiates the relevance of considering the nomination ‘honey’ by the fact that today here 
are almost no linguistic studies on this topic. In addition, this lexeme belongs to the category of sym-
bolic ones in Russian linguoculture. The author notes that the Beekeeping Dictionary by A. N. Karpov 
(1997), which is part of a series of explanatory dictionaries on the main science and production 
branches, is very informative and represents a rich source for the linguistic description of the Russian 
language vocabulary. 

 The study establishes that in the dictionary by A. N. Karpov the word ‘honey’ has two meanings. 
The author focuses on the analysis of the lexeme ‘honey’ in the meaning of ‘intoxicating drink’. Kar-
pov's dictionary records only three of the nominations noted in the Dictionary of Russian Folk Dia-
lects: voronok, knyazhiy myod, and sychevka. At the same time, the Beekeeping Dictionary contains 
nominations that are absent from other dictionaries, for example, mod raskhozhiy, mod slastnyy, mod 
staryy, mod stolovyy, etc. The author establishes that some nominations of honey as an alcoholic bever-
age have different meanings in A. N. Karpov's dictionary and in other explanatory dictionaries of the 
Russian language. Thus, voronok, the nominee of honey, has the same ‘without adding hops’ in 
A. N. Karpov's dictionary, and ‘with adding hops’ in the Dictionary of Russian Folk Dialects. The article 
analyzes similar examples of discrepancies in meanings, presence and absence of nominees, and pro-
vides cultural and etymological comments on some linguistic phenomena. Based on the analysis of 
A. N. Karpov's Beekeeping Dictionary, the author determines that the lexicon of the thematic group 
‘honey as a intoxicating drink’ remains dialectal in its form (voronok, rychevka) or represents the 
names of disappeared or out of use items (princely honey, sour honey, bottled honey). 
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Введение 
Огромную роль в нашей жизни играют учителя. Они не только воспитывают в 

нас лучшие качества, им удается пробудить интерес к познанию, сформировать круг 
увлечений, вызвать стремление подражать им. Большое влияние на мою жизнь и 
профессиональное становление оказал мой учитель Александр Николаевич Карпов. 
Это действительно легендарная личность. Его жизнь была настолько насыщена со-
бытиями, настолько увлекательна и интересна, что повествование о ней потребовало 
бы немало времени. Он был не только крупным ученым, но и героем Великой Отече-
ственной войны, талантливым педагогом, галантным мужчиной с прекрасным чув-
ством юмора. Научные интересы ученого были разноплановыми: синхроническая и 
диахроническая лексикология, терминология, ономастика, синтаксис, стилистика, 
история русского литературного языка и др. Нельзя не согласиться с мнением ответ-
ственного редактора сборника, посвященного памяти профессора А. Н. Карпова, 
Г. В. Токаревым: «Не будет преувеличением сказать, что по работам профессора 
Карпова можно проследить развитие проблематики лингвистических исследований 
в XX веке» [26, с. 4]. 

А. Н. Карпов является автором «Пчеловодческого словаря» (1997), который 
входит в серию толковых словарей по основным отраслям науки и производства. 
Словарь был задуман как доступное справочное пособие для приобщающихся к раз-
ведению пчел и уходу за ними. Словарь включает в себя лексику пчеловодства с 
древних времён до наших дней. Словарные статьи расположены в алфавитном по-
рядке, заголовочные слова снабжены грамматическими пометами, указывающими 
на часть речи. Далее следуют толкования значения слова и иллюстративные приме-
ры, взятые, главным образом, из специальных работ по пчеловодству. 

Пчеловодческие словари существуют в немалом количестве, среди них есть 
«периодически пополняемые» (например, «Словарь пчеловода» [22], созданный на 
основе «Азбуки пчеловодства» под ред. Л. Н. Волковского [25]), словари наиболее 
употребляемых пчеловодческих терминов от специалистов, профессионально зани-
мающихся разведением пчел (например, «Словарь пчеловода», размещенный на 
сайте пчеловода А. А. Дорошенко [21], глоссарий интернет-магазина «Таёжный мёд 
Алтая» [4]). Однако многочисленные словари терминов пчеловодства не сравнятся 
со словарем А. Н. Карпова, несомненным достоинством которого является, наряду с 
полнотой вокабуляра, богатое лингвистическое наполнение и интересный набор ил-
люстрирующих значения примеров. 

При решении вопроса о лексических единицах, составляющих объект иссле-
дования данной статьи, мы решили остановиться на центральной номинации, пред-
ставляющей и в логическом, и в лингвокультурологическом планах бесспорный 
центр парадигмы, – лексеме «мёд». К нашему удивлению, оказалось, что лексема 
«мёд» практически не подвергалась лингвистическому рассмотрению в статьях и 
монографиях. Исключение составила магистерская работа 2014 года на тему «Кон-
цепт “мед” в русской лингвокультуре», написанная под научным руководством про-
фессора И. Т. Вепревой [9], и малочисленные научные статьи, исследующие, глав-
ным образом, поэтический символизм метафоры «мёд» (например, [1], [17], [7]), 
«мёд» как компонент паремиологической картины мира различных языков в сопо-
ставлении с русским (например, [2], [5], [20], [13], [14], [16]), языковое представле-
ние о мёде как о напитке (например, [8], [29]). Косвенным включением компонента 
«мёд» в разряд символьных в составе культурно значимых фразеологизмов является 
описание лексемы «мёд» и ее производных в «Словаре русской пищевой метафоры», 
содержащем образные средства русского языка, называющие различные явления 
окружающего мира по аналогии с продуктами питания и блюдами русской нацио-
нальной кухни [24]. 

https://allhoney.ru/glossariy
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Таким образом, исследование лексемы «мёд» представляется в настоящее 
время весьма актуальным и, безусловно, увлекательным. 

Исследование 
В культуре славян мёд олицетворяет бессмертие, изобилие, здоровье, процве-

тание, красоту, радость и сладость жизни. Его называют пищей богов и эликсиром 
жизни. В древних преданиях говорится, что «в раю реки полны молока, вина и мё-
да». У подножия мирового древа бьют двенадцать источников, дарующих эти напит-
ки. У славян мёд играет важную роль в свадебных, родинных и похоронных обрядах, 
а также используется в народной медицине. Мёд был неотъемлемой частью рациона 
всех славянских народов на протяжении веков, поэтому он прочно вошёл в культуру 
и язык славян. 

Анализ данных толковых словарей показал, что лексема «мёд» многозначная. 
На базе первого значения развиваются другие семемы данной лексемы. В работах 
лексикографов не прослеживается единого мнения о том, как следует интерпретиро-
вать семантику слова «мёд». Например, в словаре Т. Ф. Ефремовой можно найти че-
тыре лексико-семантических варианта этого слова [6], в словаре Д. В. Дмитриева – 
три [27], а в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – только два [15]. Большинство 
лексикографов сходятся во мнении относительно первого значения, это связано с 
тем, что оно наиболее тесно связано с реальным миром [3]. Опираясь на словарные 
определения, можно охарактеризовать мёд как ‘сладкое вещество, похожее на си-
роп’. Все авторы словарей согласны с тем, что мёд производят пчёлы. В некоторых 
источниках также упоминается, что его делают из нектара цветов или медоносных 
растений.  

В словаре А. Н. Карпова слово «мёд» имеет два значения. 
Мёд – ‘продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади, пред-

ставляющий собой сладкую, ароматическую, сиропообразную жидкость или закри-
сталлизовавшуюся массу’. Мёд – ‘хмельной напиток, в зависимости от способа при-
готовления приближающийся по качеству к некоторым сортам пива или сухого и 
сладкого вина’ [12, с.149]. 

Интересно, что в словаре А. Н. Карпова нет упоминания о цвете или пользе 
мёда, однако отмечается его способность быть не только в жидком (сиропообразная 
жидкость), но и в твердом (закристаллизовавшаяся масса) состоянии, что не фик-
сируется другими словарями. 

Как мы отметили выше, мёд может восприниматься и как продукт, и как 
напиток. «Я там был; мед, пиво пил – И усы лишь обмочил», – этими знаменитыми 
словами заканчивается известная сказка А. С. Пушкина «О царе Салтане». И в рус-
ских народных сказках часто можно встретить описание пира, где пьют «мёд-пиво». 
А. О. Захаров пишет: «Ещё два слова, известные из детских сказок, – мёд-пиво – то-
же крайне размыты по значению. Мёд как напиток (ставленый мёд, питный мёд) се-
годня глубокий анахронизм, а медовуха, хотя и регламентируется ГОСТ Р 57594-2017 
Медовухи. Общие технические условия, не имеет там однозначного определения, 
ибо может быть изготовлена не только из мёда, но и из сахара, патоки, прополиса, 
перги» [8, с. 8]. 

Использование мёда для получения хмельного напитка зародилось в лесных 
районах Руси, где было распространено бортничество. Напиток готовили из дикого 
мёда с добавлением сока ягод и хмеля в бочке, которую смолили и ставили в землю. 
Процесс брожения длился 10–15 лет, в результате получался «ставленный» мёд – 
дорогой и высококачественный напиток крепостью 10–16 градусов. Существовал и 
напиток более быстрого приготовления: мёд варился на воде и подвергался броже-
нию в течение 10–14 дней. Это был более дешевый «варёный» мёд низкого качества 
с крепостью около 9 процентов. Известны также сыта (смесь воды и мёда, которая 
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использовалась для приготовления слабоалкогольного напитка) и медовуха (брага с 
добавлением мёда). В зависимости от сорта мёда напитки могли иметь разный вкус. 

Начиная с XV в. количество мёда в стране стало уменьшаться, что привело к 
повышению цен на медовые напитки, которые начали экспортироваться. 

Хотя алкогольные напитки были известны ещё с древних времён, в древнерус-
ском государстве пьянство не стало серьёзной общественной проблемой. Такой вы-
вод можно сделать, изучив законодательство и церковные предписания того време-
ни. Веками на Руси сохранялось равновесие между повседневной трезвостью и 
возможностью наслаждаться весельем и торжеством, которое сопровождалось упо-
треблением алкогольных напитков. В праздничные дни проводились пиры для 
мужчин (братчины) и для девушек (складчины). Также были совместные пиры: 
княжеские, семейные и свадебные. Хмельные напитки употреблялись во время по-
хоронных обрядов. Известный русский историк Н. М. Карамзин писал о традициях 
Древней Руси, что «россияне… любили вино, но считали трезвость добродетелью» 
[10, т. 3]. 

Несмотря на то, что в настоящее время восприятие меда в качестве напитка не 
является актуальным в русском народном сознании, в «Словаре русских народных 
говоров» содержится обилие разнообразных номинаций напитков, приготовленных 
из него: братчина, брашный мед, буза, бурдымага, варенюха, воронок, звар, кавар-
дак, квасок, брага, княжои мед, медовая кислушка, медоуха, сута, сычевка, сычина 
[23]. Некоторые из этих номинаций имеют территориальную закрепленность, так, 
лексема кавардак употреблялась в значении ‘водка, сваренная с клюквой, медом и 
пряностями’, лишь в Тамбовской области. 

В словаре А. Н. Карпова нами зафиксированы только три из указанных номи-
наций: воронок, мед княжий и сычевка. 

Воронок – ‘продукт переработки меда; напиток с определенной долей спирта; 
самоквас без добавления хмеля-растения’. Спрос на мед увеличился, цена на него 
повысилась… Из него сейчас домашним способом приготовляют пиво и воронок 
(Ф. Вишняков) [12, с. 37]. В «Словаре русских народных говоров» воронок – это 
‘напиток из сотового меда, воды, дрожжей или хмеля, иногда с пряностями’ [23, т. 5, 
с. 116]. Можно увидеть, что присутствие / отсутствие хмеля в воронке, отмеченное 
составителями двух словарей, указывает на то, что напиток готовился в разных реги-
онах России по-разному. Интересно заметить, что в Кулинарном словаре воронок – 
это ‘русский керамический или металлический сосуд для хранения напитков. Имел 
форму высокого кувшина с ручкой, носиком, крышкой и поддоном. Крышка не сни-
малась, а была приделана на шарнирах. Воронок вышел из употребления во второй 
половине XIX в., когда широко стали распространяться стеклянные графины, ка-
завшиеся в то время верхом красоты’ [19]. Очевиден метонимический перенос зна-
чения: сосуд для напитка → напиток. Здесь могут возникнуть вопросы о направле-
нии переноса значения. Мы предполагаем именно такой вектор, поскольку 
этимология слова «воронка» (‘приспособление в виде конуса для переливания жид-
костей’, ‘водоворот’, ‘впадина’), семантически связанного со словом «воронок», объ-
ясняется «суффиксальным образованием уменьшительно-ласкательного характера 
от общеславянского *vorna ‘дыра, отверстие’» [30]. 

Мед княжий – ‘хмельной напиток высшего качества, приготовленный из меда 
по особой рецептуре; боярский мед; братский мед’. Послано посломъ дацкимъ съ 
сытного дворца… 10 ведръ меду княжаго, 15 ведръ меду боярского (Русские акты 
копенгагенского архива) [12, с. 52–53]. В «Словаре русских народных говоров» зна-
чение словосочетания «княжои мед» не имеет в себе сем ‘высшего качества’, ‘приго-
товленный по особой рецептуре’, подчеркивающих элитарность данного алкоголь-
ного напитка. Здесь лексикографируется значение, связанное с русским свадебным 
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обрядом: княжий мед – ‘водка или наливка, которые подносят молодые после вен-
чания, когда принимают поздравления от гостей’ [23, т. 13, с. 348]. 

Практически абсолютными синонимами являются определения лексемы «сы-
чевка» в обоих словарях: ‘вареный питейный мед’ [12, с. 322] и ‘вареный, предназна-
ченный для питья мед’ [23, т. 43, с. 180]. 

В словаре А. Н. Карпова список медовых хмельных напитков шире: водочка 
сладкая, мед кислый, мед брожёный, м. бутылочный, м. варёный, м. квашеный, м. 
крепкий, мед-напиток, м. паточный, м. простой, м. пьяный, м. расхожий, м. 
сластный, м. старый, м. столовый, м. стоялый, м. сыченый, медЫ, м. ядовитый. 

Водочка сладкая – ‘веселящий напиток, изготовленный из меда; синоним 
слова «мед» в значении «крепкий напиток»’. Когда на Руси ещё не было известно 
хлебное вино, а виноградное вырабатывалось в далеких странах, только из меда и 
приготовлялись те веселящие напитки, которые назывались «медом» или «слад-
кой водочкой». Потребление этих напитков было громадно. При разных случаях 
мед, можно сказать, «лился рекой» (А. Курочкин) [12, с. 36]. 

В «Словаре русских народных говоров» слово «водочка» имеет значение ‘во-
дичка’: И пьет-то конь водочку ключевую [23, т. 4, с. 347]. В этом значении лексема 
«водочка» отсутствует в других словарях. Так, например, в «Толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова водочка – (разг., ·фам.) ‘ласк. к водка’. Не 
хотите ли водочки? [28]. 

Мед кислый – ‘хмельной напиток из меда’. Припасено вино горячее и меды 
кислые (Акты Древней России, XIII – XVII вв.) [12, с. 152]. В этом значении словосо-
четание «мед кислый» отсутствует в других словарях. В «Словаре русских народных 
говоров» кислый – ‘одно из лиц народного свадебного обряда со стороны жениха, 
кто при поезде хозяина везет хмельное для потчевания поезжан и встречных’ [23, т. 
13, с. 235]. Вероятно, такое именование участника свадебного обряда возникло в ре-
зультате метонимического переноса значения, отмеченного в словаре А. Н. Карпова. 

Мед бутылочный – ‘напиток из меда; приготавливается из меда, воды, хмеля 
и пряностей в определенных пропорциях’. Бутылочный мед парят в вольном духу 
или переваривают на ягодах и получают ставленный и ягодные меда (В. Даль) [12, 
с. 150]. В «Словаре русских народных говоров» отмечены два значения слова «буты-
лочный» в сочетании с существительными «болезнь» и «суд»: бутылочная болезнь 
– ‘алкоголизм, пьянство’; бутылочный суд – ‘суд, основанный на произволе, когда 
судей подкупают (угощают водкой, вином)’ [23, т. 3, с. 316].  

Мед паточный – ‘хмельной напиток из меда-патоки’. Мед паточный и кня-
жой велели про послов ставити (Акты исторические, 1589 г.) [12, с. 156]. Однако в 
«Словаре русских народных говоров» номинация «мед паточный» соотнесена с ос-
новным значением лексемы «мед»: мед паточный – ‘то же, что патока’. По меду, 
меду по паточному А и плыла чара серебряная (Свадебная песня) [23, т. 25, с. 274]. 
Патока – ‘свежий мед, вытекающий из сотов’ [там же, с. 273]. Хотя явно приведен-
ная иллюстрация из свадебной песни относится к меду как напитку, поскольку чара 
– ‘древнерусский металлический сосуд для питья крепких напитков’ [18]. 

Оставшиеся номинации меда-напитка из словаря А. Н. Карпова отсутствуют в 
других рассмотренных нами словарях в значениях, связанных с ним. 

Мед брожёный – ‘хмельной напиток из меда; приготавливается из меда, воды, 
хмеля и пряностей в определенных пропорциях’. Если броженый мед парят, глухо 
замазав, то получают ставленный и ягодный меда: мед малиновый, вишневый и 
пр. (В. Даль) [12, с. 150]. 

Мед варёный – ‘алкогольный продукт переработки меда с помощью огня’. 
Другие статьи, относящиеся к пчеловодству, включенные в Судебник Иоанна IV… 
имеют цель ограничение потребления вареного меда… Следовательно, уже и в 
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это время потребление этого напитка перешло меры, полагаемые нравственно-
стью, и обратило на себя внимание правительства (А. Покорский-Жоравко) [там 
же]. 

Некоторые номинации меда-напитка не дифференцируются по значению. 
Так, мед квашеный определяется как ‘алкогольный напиток’. Необходимость вина 
на сельских помочах, при разных работах, заменили квашеным медом и пивом до-
машнего приготовления. За неимением квашеного меда обходились и так (Ф. Виш-
няков) [12, с. 152]. Мед крепкий – ‘хмельной напиток из меда’. Послано бочка меда 
крепкаго 5 ведръ (Кладовые росписи боярина Бориса Морозова) [там же, с. 153]. 
Мед-напиток – ‘продукт переработки меда, содержащий определенную дозу алко-
голя; хмельной напиток’. Указом 1663 года определена продажная стоимость ме-
да-напитка, а указом 1681 года определены места продажи и установлены новые 
цены меда-напитка (С. Розов) [там же, с. 154]. Мед простой – ‘напиток, приготов-
ленный из натурального меда с добавлением воды и хмеля’ [там же, с. 157].  

Как ‘хмельной напиток из меда’ дефинируются мёд расхожий [там же, с. 157], 
сластный [там же, с. 158], старый, столовый, стоялый, сыченый [там же, с. 159]. 
Близки к этому определению и медЫ – ‘старинные русские и польские напитки – 
хмельные, но без сивушного масла’ [там же, с. 160]. 

Синонимичны названия мед пьяный (‘ядовитый мед; вызывает отравление у 
людей, очень сходное с сильным опьянением’) и мёд ядовитый (‘продукт переработ-
ки нектара некоторых ядовитых растений (например, азалии, бирючины, горного 
лавра, андромеды, рододендрона, багульника болотного, чемерицы); вызывает 
отравление у людей, очень сходное с сильным опьянением’) [там же, с. 157]. 

«Пчеловодческий словарь» А. Н. Карпова предоставляет благодатную почву 
для дальнейших лингвистических изысканий с возможностью чтения других слова-
рей и погружения в исторические особенности слов и национальных культурных ре-
алий. Однако мы пока остановимся, чтобы подвести некоторые итоги. 

Заключение 
«Одним из важнейших объектов языкознания является региональная произ-

водственно-профессиональная лексика. В этом массивном пласте русской речевой 
культуры обращает на себя лексика пчеловодства – древнейшей благодатной формы 
общения человека с природой» [11, с. 5]. Мы коснулись в статье проблемы лексико-
графированных номинаций меда как продукта переработки медоносными пчелами 
нектара и как хмельного напитка в зависимости от способа приготовления в словаре 
А. Н. Карпова в сопоставлении с другими толковыми словарями русского языка. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что словарь А. Н. Карпова содержит лексический 
материал, отражающий факторы постоянного увеличения номинативов и роста дан-
ных тематических групп, прогрессирующей семантической и функциональной пере-
группировки единиц внутри данных тематических групп, усиления валентности лек-
сем. По своей форме лексика данных тематических групп остается диалектной 
(воронок, сычевка) или представляет собой названия исчезнувших или вышедших 
из употребления предметов (мед княжий, мед кислый, мед бутылочный). 

Сегодня мы вспоминаем нашего учителя и выдающегося ученого XX в. Алек-
сандра Николаевича Карпова, который не только воспитал целую плеяду талантли-
вых последователей-русистов, но и оставил богатое научное наследие. Как написано 
в одном из инскриптов Александра Николаевича на «Пчеловодческом словаре»: 
«Мое авторское самолюбие будет вполне удовлетворено, если какая-то толика со-
держания этой книги даст Вам усладу и побудит Вас заняться пчеловождением с 
надеждой, что оно порадует Вас завидным долголетием». Пчеловождением, в силу 
трудности этого занятия, займется не каждый, но получить наслаждение при линг-
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вистическом и культурологическом исследовании словаря, к счастью, может и сту-
дент филологического факультета, и его преподаватель. 
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