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Аннотация 

Охарактеризованы сходства семантических полей «употребление алкоголя»  

и описаны их различия на примере лексических парадигм «употребление алко-

голя в больших количествах на протяжении длительного времени (запой)», 

«разрушение физическое и психологическое в результате употребления алко-

голя (спиться)» и «похмелье» в русском и итальянском языках. Исследование 

выполнено на основе материалов Национального корпуса русского языка, пор-

тала ContextReverse произведений итальянских авторов и различных словарей. 

Использованы методы сплошной выборки, корпусный, сопоставительный, мо-

делирования, метод контекстуального, дефиниционного и компонентного ана-

лиза. 
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Abstract 

The article characterizes the similarities of the semantic fields “alcohol use” and de-

scribes their differences on the example of lexical paradigms like “drinking alcohol 

in large quantities for a long time (binge drinking)”, “physical and psychological de-

struction as a result of drinking alcohol (become an inveterate drunkard)” and “hang-

over” in Russian and Italian. The study is based on the materials of the National Cor-

pus of the Russian Language, the ContextReverse portal of works by Italian authors 

and various dictionaries. The author used methods of continuous sampling, corpus, 

comparative, modeling, the method of contextual, definitional and component analy-

sis. 
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Особую значимость для описания русской и итальянской картин мира  

приобретают такие фрагменты, которые соотносятся с повседневной жиз- 

нью носителей языка. Культуре употребления алкоголя посвящено множе- 

ство исследований, что подтверждает важность и интерес к этой части  

действительности [Gordon et al., 2012; Глушкова, 2009; Кондратенко, Ро- 

щина, 2021; Левонтина, Шмелев, 2005; Позднякова, Брюно, 2021]. 

Р. Гордон пишет о том, что в типологии культур употребления алко- 

голя одной из самой часто встречающихся классификаций является разде- 

ление на два типа: «мокрые» и «сухие». «Мокрые» культуры употребления  

алкоголя характеризуются частым употреблением алкоголя (но в неболь- 

ших объемах). Ведущими напитками в «мокрых» культурах являются вино  

и пиво. В «сухих» культурах алкоголь употребляется реже, но количество  
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спиртного, выпиваемого за один раз, значительно больше. Распространено  

употребление крепких напитков: водки или виски. Италию традиционно  

относят к «мокрым» винным культурам, Россию – к «сухим» [Gordon et al.,  

2012]. 

Отличия национальных картин мира в последнее время часто привле- 

кает внимание исследователей. Работы в этой области имеют не только  

теоретическое, но и практическое значение: этим обусловлены актуаль-

ность и новизна статьи. 

Мы хотели бы показать, каким образом разница в культуре употребле- 

ния алкоголя отражается в итальянской и русской языковой картине мира.  

Для этого мы сравниваем два семантических поля «употребление алкого-

ля» в русском и итальянском языке: «При сравнении достаточно широких 

семантических зон, образуемых целыми комплексами полей (т. е. фраг-

ментов “картины мира”), и выявляются лакуны в одном языке по отноше-

нию к другому» [Караулов, 2016, с. 255]. 

Моделирование семантических полей «употребление алкоголя» в двух 

языках осуществлено на основе материалов Национального корпуса рус-

ского языка, текстов, размещенных на ресурсе ContexReverse (для италь-

янского языка), произведений современных итальянских авторов и раз-

личных лексикографических источников. Использованы методы сплошной 

выборки, контекстуального анализа, корпусный, сопоставительный, дефи-

ниционный анализ, компонентный анализ, метод моделирования. 

Поля отличаются количественно и качественно, характеризуются боль- 

шим диапазоном и разнообразием оценки: от негативно-сочувствующей  

до положительной. 

В рамках СП «употребление алкоголя» мы выделяем 9 микрополей: 

«однократный прием алкоголя» (127 лексем в русском языке, 24 в италь-

янском, выпить, бахнуть, alzare il gomito, досл. поднять локоть), «регу-

лярное употребление алкоголя в больших количествах» (29 и 7 соответст-

венно, пить, бухать, trincare), «регулярное употребление алкоголя  

в небольших количествах» (2 и 0, выпивать), «сильное алкогольное опья-

нение» (176 и 64, напиваться, ubriacarsi, напиваться), «слабое алкоголь-

ное опьянение» (12 и 4), «потеря чего-либо в результате употребления ал-

коголя» (2 и 1, пропить, bersi, пропить), «похмелье» (12 и 4, похмелье, 

postumi, похмельный синдром), «употребление алкоголя в больших коли-

чествах на протяжении долгого времени» (14 и 0, запой, dipsomania, дип-

сомания), «разрушение физическое и психологическое в результате дли-
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тельного употребления алкоголя» (18 и 7, спиться, distruggersi dell’alcol, 

разрушать себя алкоголем). 

В этой статье мы хотели бы выявить универсальные и национально-

специфические особенности СП в двух языках, отдельно остановившись 

на соотношении еда // алкоголь (различие культурного характера). 

Поскольку полностью охарактеризовать СП в рамках одной статьи не 

представляется возможным, мы сосредоточимся на тех фрагментах рус-

ского и итальянского СП, которые передают основные расхождения  

в представлениях народов о выбранной нами части действительности. 

Объектом настоящего исследования являются лексемы микрополей 

«спиться», «похмелье» и «запой» в русском и итальянском языках. Пред-

метом – отличительные черты в семантике этих лексем и, соответственно, 

различия в русской и итальянской картинах мира. 

Прежде чем перейти к анализу выбранного фрагмента, кратко остано-

вимся на основных сходствах лексической системы «употребление алко-

голя» в русском и итальянском языках. 

Самыми многочисленными микрополями в обоих языках являются «од- 

нократный прием алкоголя» и «сильное алкогольное опьянение». В них  

наблюдается множество общих черт: у сходных глаголов развиваются ме- 

тафорические значения ‘выпить алкогольный напиток’, например: «осу- 

шить бутылку» в русском, «scolare una bottiglia» [выпить каплю за каплей  

бутылку] в итальянском: 

В несколько глотков они осушили бутылку и оставили ее под флагом 

(Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. 1997); 

Il problema... è che il testimone si era già scolato bottiglia di vino – Пробле-

ма была в том, что свидетель уже осушил бутылку вина (ContextReverse). 

Описание человека, находящегося в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, осуществляется похожим образом: «не стоять на ногах» в рус-

ском и «non reggersi in piedi» [не держаться на ногах] в итальянском: 

Когда спонсор вовсе уже не стоял на ногах, ребята решили сделать доб-

рое дело и помогли коммерсанту добраться до дверей квартиры («Крими-

нальная хроника». 2003.06.10); 

Altrimenti sarebbe così ubriaco da non poter reggersi in piedi – Иначе он бы 

напился настолько, что даже не смог бы стоять на ногах (ContestReverse). 

Выражение «не стоять на ногах» в обоих языках включает в себя свер-

нутую пропозицию «[выпил так много], что не стоит на ногах». 
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Сходство можно найти и в микрополе «слабое алкогольное опьянение», 

представленного не столь многочисленными лексемами. Ядерной лексе-

мой в русском языке является «навеселе», а в итальянском – «alticcio»: 

Она сразу же пустилась в пляс по палате, пристукивая только что нало-

женным гипсом. Не то чтобы пьяная, но явно навеселе. Плясала и пела 

(И. Грекова. Перелом. 1987); 

Dopo la degustazione, ero alticcio, ma non fuori controllo – С дегустации 

вина я ушел немного пьяным, но в сознании (ContextReverse). 

Итальянская лексема «alticcio» является дериватом слова «alto», ‘высо- 

кий’, суффикс -iccio имеет «уменьшительно-пренебрежительное» значе- 

ние. Как и русское слово «навеселе», «alticcio» сообщает нам о приподня- 

том настроении выпивающего, излишней веселости, необычной с точки  

зрения трезвого человека. 

Итальянское слово «allegro», таким же образом, что и русское слово  

«веселый», может употребляться для обозначения легкого алкогольного  

опьянения, например: 

Sono uscito dal bar piuttosto allegro – Я вышел из бара достаточно весе-

лым (ContextReverse); 

В столовой брат был уже веселый и как бы обвеянный счастливым вет-

ром <…> (Л. Ф. Зуров. Иван-да-марья // «Звезда». 2005). 

Микрополе «потеря чего-либо в результате употребления алкоголя  

(пропить)» в русском и итальянском языках представлено немногочислен- 

ными лексемами и устроено сходным образом (в скобках дано количество 

вхождений лексем в НКРЯ): 

Пропивать (593), пропить (1759) (ЛСВ 1). перех. Тратить, расходовать  

на выпивку, пьянство. (ЛСВ 2) утрачивать, терять от пьянства (пропить  

тенор). перен. Губить, портить, предаваясь пьянству (пропивать, пропить  

жизнь, молодость и т. п.) (БАС). 

Bersi (ЛСВ 2) тратить из-за пития вина или ликеров: те немногие день- 

ги, которые он зарабатывает, он пропивает все; он раздобыл себе не- 

много денег, и сразу пошел в остерию пропить их (Джованни Верга) 

(Treccani).  

Чаще в качестве «пропиваемого» объекта в контекстах встречаются  

деньги или конкретные предметы, которые можно обменять на деньги или  

алкоголь (об абстрактных ниже): 
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– Это вы вчера рамы с медпункта пропили? (Б. Екимов. Фетисыч // «Но-

вый Мир». 1996); 

Si è bevuto tutto lo stipendio – Он пропил всю зарплату (ContextReverse). 

Итальянский глагол «bersi», как и русский глагол «пропивать», может 

иметь значение ‘утрачивать, терять от пьянства’ (Treccani): 

Un'animale che si è bevuto pure l'anima – Животное, которое пропило 

даже душу (ContextReverse); 

Вдруг, как и все, я совесть пропил?!» (И. Н. Вирабов. Андрей Вознесен-

ский. 2015). 

И в русских, и в итальянских контекстах глагол содержит негативную 

рациональную оценку: действия человека, который пропивает зарплату 

или совесть, однозначно осуждаются. 

При этом в русских контекстах актуализируется разница между запой-

ным пьяницей (действия которого, как правило, осуждаются) и человеком, 

который пьет, но не переходит некую незримую черту. Этой «чертой» нам 

кажется указание на то, что такие качества, как ум (15 вхождений), интел-

лект (1 вхождение), талант (2 вхождения) и мастерство (7 вхождений) не 

пропиты: 

Пить-то пьёт, конечно, а ум не пропивает! (Ю. Домбровский. Факультет 

ненужных вещей. 1978);  

Конечно, писательское мастерство не пропьешь <…> (Р. Э. Арбитман. 

Баллада о Королевском Бутерброде // «Волга». 2009). 

Выражения «талант // мастерство не пропьешь» обычно входят в состав 

«приятельской» похвалы. 

Указание на то, что «пропиты» совесть или мозги, свидетельствует  

о том, что грань перейдена: 

Ты, Терентий, свои мозги уже насквозь пропил, у тебя там вместо них 

сплошная жижа (Сергей Шикера. Стень (1998) // «Волга». 2009). 

После краткого обзора сходств СП «употребление алкоголя» в русском 

и итальянском языке мы хотели бы перейти к характеристике тех фрагмен-

тов поля, которые являются предметом настоящего исследования. 

Микрополе «разрушение физическое и психологическое в результате 

длительного употребления алкоголя» (спиться) в русском языке в основ-

ном представлено дериватами глагола «пить», в итальянском – устойчи-

выми выражениями (в скобках дано количество вхождений в НКРЯ): 
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Допиться (158), допиваться (33) (ЛСВ 2) неумеренным употреблени- 

ем спиртных напитков доводить себя до болезненного состояния, разоре- 

ния и т. п.; испитой (902) разг. Изнуренный, изможденный, исхудалый.  

О человеке; испиться (1) сов. Разг. То же, что спиться, пропиться; впоить  

(0), впаивать (12) В просторечии. Втягивать в пьянство, приучать к упот- 

реблению спиртных напитков; впаиваться (15), страд.; спиваться (300),  

спиться (863) приучаться к пьянству, становиться пьяницей; спаивать  

(357), споить (517) (ЛСВ 3) Разг. приучать к пьянству, делать пьяницей;  

спаиваться (32) страд. к спаивать. 

Bere fino a distuggersi – пить до саморазрушения; bere fino ad abbru- 

tirsi – пить, пока не сопьешься; distuggersi con l’alcol – разрушить себя ал- 

коголем (Treccani); diventare alcolizzato – стать алкоголиком; rovinarsi la  

salute con l’alcol – разрушить здоровье алкоголем. 

Микрополе «спиться» в русском языке характеризуется большей дета- 

лизированностью, итальянское микрополе менее детализировано, в основ- 

ном оно представлено выражениями, состоящими из глагола «bere» (пить)  

и лексем-уточнителей «distuggersi» (разрушать себя), «abbrutirsi» (опу- 

ститься, от «brutto» ‘некрасивый’, изначально ‘стать некрасивым’). Сред- 

ства итальянского микрополя «спиться» содержат в себе сему «самораз- 

рушение». 

Io mi chiedevo sempre più spesso che piacere provassero gli uomini nel bere, 

fino ad abbrutirsi; era forse una reazione per dimenticare la vita pesante  

e sacrificata che facevano? – Я все чаще задавал себе вопрос, какое удоволь- 

ствие находили мужчины в питье, до того, чтобы спиваться, возможно,  

это был способ забыть тяжелую и полную жертв жизнь, которую они ве- 

ли? (R. C. Unison, Три чемодана Елены. 2021). 

Структура итальянских выражений «bere fino ad abbrutirsi», «distrug- 

gersi con l’alcol»: досл. «пить до саморазрушения», «разрушать себя при  

помощи алкоголя», указывает на то, что субъект намеренно выполняет  

действие, т. е. включает компонент «ответственность». Этот компонент  

может быть актуализирован окружающим контекстом: 

Nel maggio del 1993 O’Brien, che da tempo faceva il possibile per dis- 

truggersi con l’alcol, firmò con Mike Figgis il contratto <...> – В мае 1993  

О’Брайен, который уже давно делал все возможное, чтобы спиться, под- 

писал с Майком Фиггисом контракт <...> (Ирене Биньярди, Закат американ- 

ской империи, 50 режиссеров и 101 фильм, 1996). 
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Русские глаголы «спиться» и «допиться», на наш взгляд, не содержат  

семы «ответственность». Часто в контекстах появляется модальность «не- 

избежности», окончательности (последствия действия необратимы),  

«неконтролируемость» состояния [Храковский, 2012]: 

Потом, правда, спился и погиб, такая судьба у него, российская… 

(И. Н. Вирабов. Андрей Вознесенский, 2015). 

Во многих контекстах актуализируются семантические компоненты  

«обыденность» и «характерно для многих», указывающие на распростра- 

ненность явления: 

Обычная семья: отец спился, мать в детском садике за копейки вкалы- 

вает (Светлана Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов». 2013);  

В то же время четырнадцать человек кончили самоубийством, спился  

целый квартал, и сошла с ума добрая половина (А. С. Грин. Ива. 1923);  

Как она тут воцарилась, у нас все мужики спились или поумирали, или  

просто уехали (Коллективный. Я и лошадь, я и бык // «Русский репортер».  

2013). 

Указание на то, что человек «спился», как мы видим в контекстах вы-

ше, часто обозначает финал жизненного пути (или близость этого финала). 

В русских контекстах можно найти указание на конкретное время, за кото-

рое спивается человек, и даже «удивление» по поводу того, как быстро 

разворачивается это действие: 

В троллейбусе ездил с телекамерой взгляда, потом стал президентом  

и спился за год с Руцким на пару (Форум: От боярина Стрешнева до едино-

росса Собянина. 2013);  

Неправдоподобно быстро спился мальчик-актёр <…> (Людмила Улиц-

кая. Пиковая дама. 1995–2000). 

Обстоятельство времени «неправдоподобно быстро» указывает на то,  

что в национальном сознании присутствует мысль о постепенности этого  

действия, о некой «ступенчатости», медленности, как будто есть некий  

«нормальный» промежуток времени, спиваясь в течение которого, человек  

не вызывает удивления окружающих. 

Хотелось бы отметить наличие в русском языке лексемы «испитый»  

(которую мы относим к этому же полю): 
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Детская, но уже испитая мордашка становилась пепельной, серой, по-

крывалась потом (В. М. Шапко. Синдром веселья Плуготаренко // «Волга». 

2016). 

Данная лексема не имеет аналогов в итальянском языке. Уникальность  

ее, на наш взгляд, состоит в сложном наборе смысловых компонентов, ср.:  

«обезображенный длительным систематическим употреблением алкоголя»  

(т. е. принадлежащий спивающемуся человеку). 

Наиболее показательно демонстрируют качественные отличия в рус- 

ском и итальянском языках микрополя «похмелье» и «запой». Подсистема  

«похмелье» в русском языке качественно отличается от соответствующей  

лексической парадигмы «похмельный синдром» в итальянском языке.  

Приведем список лексем (в скобках дано количество вхождений в НКРЯ): 

Абстиненция (58), абстинентный синдром (14), бодун (118), опохмел  

(47), опохмелка (99), похмелье (1692), с похмелья (639), похмеляться  

(72), опохмеляться (177), похмелиться (117), опохмелиться (440), под- 

лечиться (161), поправиться (4721), поправка (7422). 

В итальянском языке к микрополю «похмельный синдром» мы относим  

следующие лексемы (в скобках дано количество вхождений в ContextRe- 

verse): 

Postumi (268, похмельный синдром), hangover (6, похмельный син- 

дром), doposbornia (21, похмельный синдром), doposbronza (15, похмель- 

ный синдром), digerire la sbornia (преодолеть похмелье), placare l’asti- 

nenza (прервать абстинентный синдром), smaltire la sbornia (46, пре- 

одолеть похмелье). 

Слово «похмелье», которое мы считаем ядерной лексемой одноименно- 

го микрополя, в русском языке имеет два значения: собственно похмелье  

(утреннее плохое самочувствие после выпитого накануне) и абстинентный  

синдром. В этом проявляется значительное отличие от лексем, которые ис- 

пользуются для обозначения данного явления в итальянском языке, они не  

могут иметь значение «абстинентный синдром». Обычно в итальянском  

языке для обозначения состояния похмелья используются слова «postumi»,  

заимствование из английского «hangover», или лексемы «doposbornia»,  

«doposbronza». Слово «postumi» само по себе имеет значение ‘послед- 

ствие’, в ContextReverse его значение часто «уточняется»: postumi della // di  

sbornia, postumi della // di sbronza (последствия пьянки // пьянства). Ин- 

тересно, что все эти лексемы (включая англицизм) имеют общую сему  

«последствие», «остаток»: «doposbornia» и «doposbronza» буквально «пост- 

пьянка»: 
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Parla a bassa voce, questo doposbronza mi sta uccidendo – Говори тише, 

похмелье меня убивает (ContextReverse). 

Выражения smaltire // digerire la sbornia (прервать // преодолеть по- 

хмелье) могут иметь значение не только ‘преодолеть похмелье’, но и про-

сто ‘протрезветь’. 

Meglio portare l'ubriacona a casa, o dovunque possa smaltire la sbornia – 

Лучше отвезти пьянчужку домой или куда-нибудь, где она могла бы про-

трезветь (ContextReverse). 

Можно предположить, что в итальянском языке состояния опьянения  

и похмелья в некоторых контекстах могут быть менее дифференцированы,  

объединяясь в общем значении ‘последствие выпитого’. В итальянских  

контекстах нам не встретилось упоминание о способах борьбы с «по- 

хмельем», судя по всему, «преодоление» этого состояния заключается для  

носителей итальянской культуры в том, чтобы его просто пережить. 

В итальянском языке нет аналога лексеме похмеляться // опохмелить- 

ся (когнитивная лакуна) в связи с малой распространенностью этого явле- 

ния. Непереводимость этого глагола и необычность реалии отмечалась  

в итальянской литературе. Стефано Алое в статье «Владимир Высоцкий  

и советский быт в эпоху застоя», комментируя перевод строки «Я рупь  

заначил – слышь, Сергей, – опохмелимся» из произведения «Милицейский  

протокол», пишет: «…не менее важно знать о средстве, которое кажется  

парадоксальным: чтобы прийти в себя утром после большого количества  

выпитого – бутылка пива!» [Aloe, 2013, p. 231]. 

К периферии микрополя «похмелье» в русском языке мы относим лек- 

семы «поправиться», «подлечиться» и «поправка», которые могут исполь- 

зоваться в значении ‘опохмелиться’ и ‘опохмел’: 

– Не помню, – мрачно сказал Гоша, болея с похмелья. Кумилкин понял  

его состояние и тут же сгонял за поправкой. Подлечившись <…> (Алексей 

Слаповский. Синдром Феникса // «Знамя». 2006). 

В таких контекстах похмелье представляется своего рода болезнью, ле- 

карством от которой является алкоголь.  

Объединение двух ЛСВ («абстинентный синдром» и «плохое самочув- 

ствие») в составе лексического значения слова «похмелье», говорит о том,  

что необходимость разделять два этих понятия часто отсутствует (похме- 

лье, которое испытывает алкоголик, неотделимо от абстинентного син- 

дрома). Это приводит к тому, что постепенно эти состояния перестают  
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разделяться носителями языка, состояние «абстинентного синдрома» мо- 

жет стать таким же обыденным, как «похмелье», действие «опохмела»  

не воспринимается как что-то неприемлемое: 

– Ничего мы эфтова не знаем, – отвечал писарь, – кроме как ежели вот 

дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на 

животе сделается (А. И. Левитов. Расправа. 1862). 

Всё же во многих контекстах действие «опохмела» осуждается: 

Виски был уже третий, и парень пил пиво, как похмеляющийся шофе-

рюга, – втягивал мгновенно и тут же щелкал по пустой емкости, чтобы раз-

ливала ее наполнил (Александр Кабаков. Сочинитель. 1990–1991). 

Негативная оценка передается с помощью суффикса -юг- и глагола  

«втягивать», который указывает на чрезмерную «скорость» совершаемого  

действия. 

Выражение «с похмелья» встречается в корпусе 662 раза. Всего слово  

«похмелье» встречается в корпусе 1 692 раза. Такое соотношение, на наш  

взгляд, говорит о важности этой ситуации в жизни носителей русского  

языка. Во многих контекстах формула «с похмелья» поясняет странное  

или неадекватное поведение человека (кажется, что «с похмелья» можно  

объяснить всё, что угодно): 

Первый рассказ, написанный то ли во время отгула, то ли во время ко- 

мандировки, то ли в дождь, то ли в вёдро, от скуки или с похмелья, а может  

быть, из-за влюблённости в кондукторшу Надю, этот рассказ вверг меня  

в неистовство (Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора. 1963);  

– Был у нас случай в Перми, как один мой дружок с похмелья глаз вы- 

пил (Сергей Довлатов. Солдаты на Невском. 1965). 

Похмелье становится специфическим состоянием, которое служит ос- 

новой для создания множества анекдотов: 

Когда у тебя похмелье, все проблемы отходят на второй план. По- 

хмелье – лучший способ решения всех проблем! (Лучшие анекдоты про  

похмелье). 

В русском языке контексты, в которых описывается похмелье, обычно  

не содержат негативную оценку. Судя по всему, это состояние пробуждает  

скорее сочувствие, чем осуждение: 

Сейчас, правда, неохота, да и Петька такой милый с похмелья, сонный,  

ворчливый (Екатерина Завершнева. Высотка. 2012);  
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Просто я был с похмелья – был ранимый (Е. И. Алехин. В голове бага- 

жиста // «Волга». 2009). 

В этих контекстах появляется компонент «уязвимость», «похмельный»  

человек воспринимается окружающими как находящийся в уязвимом со- 

стоянии (как будто он чем-то болен). 

В итальянском языке понятия «похмелье» и «похмельный синдром»  

четко разводятся, причем astinenza (абстинентный синдром) принадлежит  

к медицинскому дискурсу и не является лексикой, которая используется  

в повседневной жизни. Частотность же вхождения лексем микрополя «по- 

хмелье» в НКРЯ свидетельствует об обыденности этой лексики. На наш  

взгляд, в итальянском языке astinenza и sindrome di astinenza относятся  

скорее к семантическому полю «болезнь». 

Potremmo avere a che fare con un alcolista in fase di astinenza – Мы имеем 

дело с алкоголиком, находящимся в фазе абстинентного синдрома (Con- 

textReverse). 

Следующее микрополе, которое нам хотелось бы рассмотреть, – это  

«употребление алкоголя непрерывно на протяжении долгого времени».  

Приведем список лексем и их определения (в скобках дано количество  

вхождений в НКРЯ): 

Забухать (80) начинать пьянствовать; Запой (1732); Запить (1325), за- 

пивать (1151) (ЛСВ 2) разг. Начинать пить запоем, начинать пьянство- 

вать. Запить запоем (12), запить горькую (37), запить мертвую (5); За- 

пиваться (17) (ЛСВ 2) Предаваться пьянству; опиваться (3); Зашибать  

(73) пить запоем; Зашибаться (29) водкой, хмельным и т. п., пить запоем;  

Распиваться (19, про чай – только 2), распиться (0) 1. Сов. разг. Начать  

безудержно пьянствовать. 2. Страд. к распивать; Пить запоем (78), пить  

горькую (чашу) (70), пить мертвую (чашу) (37), мертвецки пить (3). 

В контекстах НРКЯ указывается на такие характеристики запоя, как  

«продолжительность», «наличие или отсутствие компании», «количество  

выпитого», «начало запоя», «выход из состояния запоя» и «степень тя- 

жести». 

Указание на наличие компании встречается не так часто (или компань- 

оны не так важны): 

Отвоевав и соскучившись работой в мирной милиции, муж запил вме- 

сте со всеми, любая работа казалась ему убытком (Александр Иличевский.  

Облако // «Октябрь». 2008). 
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Продолжительность запоя: 

Дядя Миша за это время один раз запил на пять дней, но был тих, как  

голубь (Дина Рубина. На солнечной стороне улицы. 1980–2006). 

Указание на начало вхождения в запой обычно дается в связи с выяс- 

нением его причин. Если причина серьезная (по мнению автора высказы- 

вания), ситуация не содержит негативной оценки: 

А попробуй найди задвижки, если схем нет, ничего нет, а там тоннели,  

тупики, сотни, тысячи утонувших. Начальник водолазного отряда Колобов,  

который там работал, всю войну прошёл. Не пил, говорят, никогда. А после  

этого метро запил по-черному (Екатерина Боярина. Подъем! // «Столица».  

1997.01.06). 

Запой характеризуется как состояние, в котором легко оказаться, но из  

которого сложно выйти: 

– И чего же он начал пить? – У него была невеста. Он ушел в армию  

служить, вернулся, а она уже замужем. Он запил – так, слегка, а остано- 

виться уже не мог (Родион Вереск. Альбом // «Бельские просторы». 2013). 

Некоторые контексты описывают период запоя как период болезни: 

Режиссер производил впечатление человека, изнуренного многоднев- 

ным запоем. (Что с готовностью и подтвердил.) Вид его говорил о тяжком  

финансовом бессилии (Сергей Довлатов. Ремесло. 1985). 

Запой – это период, во время которого у человека нет физических и мо- 

ральных сил ни для чего, кроме употребления алкоголя (который в этот  

период воспринимается запившим человеком как единственное лекарство).  

Сема «бессилие» в этом контексте усиливается словами «изнуренный»  

и «тяжкий». 

На наш взгляд, сема «бессилие» сближает микрополе «запой» с семан- 

тическим полем «болезнь». Т. А. Маряничева и Л. О. Чернейко, исследуя  

творчество С. Д. Довлатова, уже отмечали связь семантического поля 

«пьянство» с семантическим полем «болезнь»: «Во многих контекстах, 

содержащих лексику семантической сферы ‘АЛКОГОЛЬ’, использован 

медицинский код (“лекикод”, по У. Эко): короста многодневного похме-

лья» [Маряничева, Чернейко, 2013, c. 125]. Исследователи считают, что  

в произведениях С. Д. Довлатова «пьянство расценивается как болезнь,  

но при этом спиртное выступает как лекарство от жизни, из чего следует,  

что сама жизнь – болезнь» [Там же]. 
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В ряде контекстов НКРЯ запой представляется единственным выходом  

из сложившихся обстоятельств, чем-то, на что вынужден пойти человек,  

как будто даже против своей воли: 

Если бы в огромном, щелистом деревянном ларе не дымились помои,  

и неглубокий исторический оптимизм сменился у него искренним сочувст- 

вием дворнику. Вторую неделю пьёт, бедняга. Запьёшь. Ни от кого ника- 

кой благодарности (Юрий Давыдов. Синие тюльпаны, 1988–1989). 

В таких контекстах запой кажется не только социально приемлемым  

действием, но и явлением, которое должно вызывать у общества сочувст- 

вие, а не осуждение («бедняга»). Это удивительно, потому что запой на- 

прямую связан с «опохмелом», а это действие обычно осуждается: «не тот  

пьяница, кто пьет, а тот, кто похмеляется». 

В итальянском языке слово «запой» можно найти только в медицин- 

ской терминологии. 

Dipsomania – в медицине патологическая тяга поглощать большое ко- 

личество напитков, особенно алкогольных, которая проявляется в перио- 

дических приступах, отделенных интервалами стабильного состояния,  

в которых имеет место даже отвращение к алкоголю. Soffrire di dipsoma- 

nia (med) ‘страдать дипсоманией’ (Treccani). 

Dipsomane – больной дипсоманией avevamo, come i d., due vite alterne:  

una tranquilla... l’altra agitata (у нас были, как у дипсоманов, две разные  

жизни: одна спокойная и другая тревожная) (D’Annunzio) (Treccani). 

Можно говорить о фактическом отсутствии в итальянском языке мик- 

рополя «запой», потому что специальных лексем, описывающих это явле- 

ние, не существует. Термин «дипсомания» более широкий и обозначает  

скорее «запойный алкоголизм». 

Обращает на себя внимание тот факт, что в микрополе «запой» появ- 

ляются устойчивые словосочетания со словом «мёртвый»: «мёртвый за- 

пой», «пить (запить) мёртвую», «пить мёртвой чашей (мёртвую чашу)»,  

«мертвецки пить». 

К этому же микрополю мы относим словосочетания «пить горькую»  

(в значении ‘пить водку’), «горький пьяница» – человек, пьющий запоем, 

неудержимый пьяница (БАС). 

По данным словаря О. Н. Трубачева, слова «горе» и «горький» (оба  

слова являются производными от более древней основы на -i- глагола  

«gorěti») этимологически связаны (ЭССЯ, 1980, с. 56). Словосочетание 

«горький пьяница» порождает ассоциации с «горькой судьбой (долей)»  
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и со словом «горе», сочетание «пьяница с горя», «пьяница, заливающий  

горе» и подобные встречаются в корпусе 7 раз: 

Таких людей, использующих транквилизаторы с тем, чтобы избавиться  

от неприятных переживаний, можно сравнить лишь с пьяницами, выпи- 

вающими «с горя» (И. Кисин. Избавляющие от страха // «Химия и жизнь». 

1968). 

На запрос «горький пьяница» корпус выдает 159 вхождений. В РАС на  

стимул «пьяница» из 104 реакций первые три по частотности реакции:  

«бутылка» (13), алкаш (10), горький (10, это примерно 10 %). На запрос  

«горький» из 642 реакций находим «водка» (3) и «пьяница» (2). Количест- 

во примеров в НКРЯ и количество реакций в РАС говорит о том, что связь  

этих лексем жива в сознании носителей языка. 

В итальянском языке сходным нам представляется выражение «bersi  

sopra un guaio», дословно «запить сверху горе» (горе можно «запить», как  

горькое лекарство). 

Если русское микрополе располагает синонимами глагола «запить»  

различного регистра, в итальянском языке собственно глагол «запить» от- 

сутствует, а термин dipsomania, как уже было сказано, принадлежит к ме- 

дицинскому дискурсу, является диагнозом и обозначает скорее «запойный  

алкоголизм», чем собственно «запой». Учитывая количество лексем, при- 

надлежащих к микрополю «запой» в русском языке, можно сделать вывод,  

что запой – это важный элемент в русской картине мира. В итальянском  

языке, напротив, это явление практически не представлено. 

Отдельно нам хотелось бы остановиться на тех отличиях в отношении  

к алкоголю и еде, которые проявились при анализе семантического поля  

«пьянство». 

В качестве отличительной особенности итальянского семантического  

поля можно отметить наличие нескольких итальянских глаголов, которые  

обозначают «пробовать», «наслаждаться вкусом» и могут в качестве пря- 

мого дополнения иметь название алкогольных напитков: 

Assaporare (наслаждаться едой или напитком, держа его во рту, чтобы  

дольше чувствовать ее вкус и сделать ощущение приятнее), delibare (про- 

бовать что-то изысканно вкусное), синонимы degustare, gustare, assag- 

giare: 

Assaporate il buon vino e il cibo fatto in casa, seduti sulle panche di legno 

sotto il pergolato oppure vicino al caminetto, godetevi tutta la tranquillità 

dell'Istria e la gioia di vivere della sua gente – Насладитесь вкусом хорошего 
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вина и еды, приготовленной дома, сидя на деревянной скамейке под тенью 

плюща или у камина, ощутите всё спокойствие Истрии и радость бытия ее 

жителей. 

Особыми для итальянского языка, в сравнении с русским, нам пред- 

ставляются глаголы, которые обозначают ‘сопровождать напитком (обыч- 

но спиртным) блюдо’: innaffiare (una pietanza, блюдо), pasteggiare (сино- 

ним). Сюда же можно отнести глагол «abbinare» (который имеет более 

общее значение ‘соединять два элемента’): 

Nella loro cantina hanno più di 800 bottiglie di vino, così da poter abbinare 

ogni piatto con il vino adatto – В их погребах хранится более 800 (восьмисот) 

бутылок вина, чтобы к каждому блюду можно было «подобрать» подхо- 

дящее вино. 

Управление глагола: «abbinare qualcosa con qualcos’altro» (сочетать что- 

то с чем-то) «подсказывает» нам, что первый элемент соединения оказы- 

вается главнее и важнее, второй элемент подбирается к нему. Иначе го- 

воря, мы подбираем вино к блюду, а не наоборот, в центре здесь находится  

еда, а не алкоголь. 

Противоположная ситуация наблюдается в русском языке: лексема за- 

кусывать (в значении ‘заедать чем-либо крепкий алкогольный напиток’)  

представляет иную ситуацию, когда в центр ставится алкогольный напи- 

ток, а еда играет второстепенную роль. 

И. Б. Левонтина и А. Д. Шмелев уже отмечали особенность лексем «за- 

куска», «закусывать», «закусить»: «Наиболее частотным и наиболее лин- 

гвоспецифичным является то значение слова закуска, как, впрочем, и гла- 

гола закусить (закусывать), в котором они указывают на действие, сопро- 

вождающее питье водки, самогона и т. п. Закуска указывает также на само  

блюдо, которым закусывают»; «Интересно, что закусывают чаще всего не  

просто алкогольные, а именно крепкие напитки, причем чаще всего водку,  

самогон или спирт. Дело здесь не только в том, что легкие вина не требуют  

немедленного “закусывания”, но и в том, что представление о трапезе  

с вином включает идею отдельной, самостоятельной ценности и еды,  

и питья» [Левонтина, Шмелев, 2005, с. 265–266].  

На наш взгляд, особенность ситуации закусывания состоит в том, что 

она включает две пропозиции: персонаж пьет [что-то], и персонаж ест  

[что-то]. Субъекты пропозиций совпадают, отличаются объекты. В италь- 

янском языке нет лексем, значение которых совпадало бы со значением  

русских слов «закусить» и «закуска». 
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Глагол «закусить» встречается в корпусе 4 716 раз («закусывать» 2 463,  

«закуска» 5 385, «закусон» 19). В некоторых контекстах указывается, что  

именно пьется, но не сказано, чем закусывается: 

Спознались, пришлись друг другу по сердцу. Отчего, почему? А чёрт  

знает почему, да ведь лучше беспричинного дружества не дано человекам.  

Ну-с, и водки выпили, и закусили, теперь вино пили и курили (Юрий Давы- 

дов. Синие тюльпаны. 1988–1989). 

Этот факт указывает на незначительность еды, на ее второстепенную  

роль, что подтверждается и самой синтаксической конструкцией «закусить  

что-то чем-то» (у слова, стоящего в творительном падеже, явно второсте- 

пенная роль). 

В качестве последнего аргумента «неважности» роли еды в процессе  

выпивки можно привести существование глагола «занюхать»: 

– Что смотришь, давай выпьем, чтоб вас совсем отменили к едреней фе-

не, и люди чтоб снова могли быть людьми! Выпили. Занюхали хлебом 

(Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013). 

При этом занюхивать можно не обязательно едой: 

Холодный алкоголь без трения провалился сквозь горло в желудок  

и только там расцвёл жарким чумным цветком. Глеб занюхал рукавом 

(Алексей Иванов. Комьюнити, 2012). 

Нам кажется, что в этих лексических значениях репрезентируются су- 

щественные составляющие русской и итальянской картин мира: в русских  

текстах часто при описании приема пищи в центре находится алкоголь,  

а в итальянских – еда, сопровождаемая алкоголем (как правило, вином).  

Такое явление итальянской культуры, как аперитив, можно было бы счи- 

тать обратным доказательством, если бы не его предназначение: «алко- 

гольный напиток, который повышает аппетит и / или способствует улуч- 

шению пищеварения» (Treccani). 

 

Выводы 

 

Семантические поля «пьянство» в русском и итальянском языке имеют  

ряд сходств и отличий. Похожим образом описывается человек, находя- 

щийся в состоянии слабого и сильного алкогольного опьянения (навеселе,  

не держаться на ногах), лексические парадигмы «потеря чего-либо в ре- 

зультате употребления алкоголя» практически совпадают. 
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Многие фрагменты поля сильно отличаются количественно (например,  

в русском языке в микрополе «однократный прием алкоголя» содержится  

127 единиц, а в соответствующем итальянском – 24 единицы). 

Лексемы микрополя «спиться» в русском языке при анализе контекстов  

оказываются связаны с такими семантическими компонентами, как «судь- 

ба», «обыденность», «характерно для многих». В итальянских контекстах  

такого явления мы не обнаруживаем, зато находим контексты, в которых  

актуализуется сема «ответственность». 

Микрополя «похмелье» в русском языке и «похмельный синдром»  

в итальянском языке существенно отличаются, демонстрируя значитель- 

ное несовпадение этой части картины мира (отсутствие в итальянском  

языке глагола «опохмелиться» и несовпадение набора ЛСВ у слова «по- 

хмелье» и итальянских аналогов), то же самое можно сказать о микрополе  

«употребление алкоголя в больших количествах на протяжении длитель- 

ного времени» (запой), которое практически отсутствует в итальянском  

языке. 

Наличие глаголов pasteggiare (сопровождать блюдо напитком) и заку- 

сывать (сопровождать напиток блюдом) свидетельствует о ярком отличии  

национальных картин мира. 
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