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Практически дословно приведены и стихи 16–17 из псалма 48: «… не убойся егда 

ра[з]богатѣ[т] ч[е]л[о]в[е]къ или умножи[т]ся сл[а]ва дому его, ибо внегда умрети, не сниде[т] с нимъ 

слава его». 
Таким образом, продемонстрировав особенности цитирования в данной проповеди, мы 

приходим к выводу о том, что автор осуществляет цитирование достаточно рефлексивно, какие-то 

цитаты намеренно оставляя в неизменности, а какие-то, напротив, видоизменяя, сопрягая библейские 

сентенции с индивидуально-авторской образностью и этим достигает значительного 

художественного эффекта. Такая тщательная проработка текста не случайна: в средние века 

проповедь служила главнейшим каналом коммуникации между религией и народом [Гуревич, 1989: 

182]. Упоминание и сохранение мировоззренческих констант в подобных текстах в сочетании с 

творческим подходом к проповедническому слову видится оптимальным при реализации 

дидактической функции религии. 
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Винопитие VS похмелье: метафорический смысл в рукописном песеннике начала XIX в. 
 

Аннотация: на материале рукописного песенника XIX века рассматриваются функции образов 

винопития в текстах фольклорных песен. Выявляется метафорический смысл употребления алкоголя 

в сфере человеческих отношений: винопитие – любовь и молодость, похмелье – отсутствие чувств и 

старость. Устанавливается связь с антиповедением, так как в определенном контексте этот образ 

направлен на дестабилизацию сложившегося культурно-социального порядка. 
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Винопитие в древнерусской литературе и фольклоре часто выступает в прямом значении, 

включая крайнюю степень – пьянство. Не только в Средневековье, но и в Новое время 

актуализировалось изображение пьянства как греха, за которым неизбежно последует наказание, что 

прописано в Новом Завете: «...пьяницы, <...> Царства Божия не наследуют» [1Кор 6:10]. Отсюда 

множество разножанровых текстов, порицающих пьянство – от высказываний в афористических 

сборниках («Пчела») до проповедей и сатирических повестей. [Якунина 2012: 264]. В 

паремиологическом фонде языка прочно закрепилось отношение народа к винопитию и его 
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последствиям, своим противоречием интересующее лингвистов (см. работы Н. Г. Голембовской, 

А. Г. Бойченко, Т. С. Глушковой). Однако, кроме прямого значения, винопитие может репрезентовать 

и другие, важные ситуации в жизни и судьбе. Обретение винопитием в песенном контексте 

символического значения – малоизученная тема, требующая привлечения и систематизации нового 

материала. В недавно опубликованном рукописном сборнике песен, датированном первыми 

десятилетиями XIX в. (не ранее 1814 г.) содержатся как фольклорные, так и книжные песни светского 

(развлекательного) характера [Русская песня 2017]
1
. Всего в сборнике найдено 14 фольклорных 

песен, в которых упоминается употребление алкоголя, и в ряде текстов появляется метафорическая 

оппозиция «винопитие-похмелье».  
Бинарная оппозиция как способ познания мира четко маркирует положительную и 

отрицательную стороны [Руднев 1997: URL]. В качестве положительной стороны здесь выступает 

правая часть оппозиции – винопитие, включающая употребление любого алкоголя. В текстах песен 

винопитие связывается с выражением отношений между людьми. Важность коммуникативной и 

социальной функции алкоголя в Древней Руси отмечает Прыжов: «Около питья братски сходился 

человек с человеком, сходились мужчины и женщины, и, скрепленная весельем и любовью, 

двигалась вперед социальная жизнь народа» [Прыжов 2009: URL]. Эти же функции винопития 

реализовались в обрядовом винопитии (семейных и календарных праздниках). Хорошее пиво, 

сваренное к свадьбе, означало счастливую семейную жизнь молодых; это же гарантировало пиво, 

выпитое женихом и невестой из одной посуды [Славянские древности 2009: 45]. 
Коммуникативная функция винопития воплощается в метафоре «винопитие-любовь». Образ 

угощения алкоголем в знак подтверждения любви появляется в трех песнях: 
 

Когда любишь ты меня, 
Удалова молодца, 
Ты выпей для меня!  

                                                                       [145] 
 

Коли любишь, друг, меня, 
Выпей, радость, для меня.  

                                                                       [214] 
 

Пополнее стакан водки наливала. 
Я ково прежде любила, подносила, 
Подносила я прежнему дружочку: 
«Выпей, выкушай, душа моя молодчик!»  

                                                                        [241] 
 

В песне из раздела «женские страдания о любви» героиня иносказательно говорит о смерти 

любимого, на что указывают окошки, закрытые черной тканью и отсутствие «графинчика с веиновой 

водкой», из которого они вместе пили. Здесь «графинчик» выступает символом счастливой 

совместной жизни, а его отсутствие – символом вечной разлуки. 
Один из основных мотивов, встречающихся в песнях сборника – винопитие на пиру. Пир был 

жизнеобразующим центром древнерусского общества, началом и концом праздников, давая 

возможность людям отдохнуть, повеселиться, решить важные жизненные вопросы [Балабайкина 

2016: 89]. Множественность коннотаций пира наделяет его широтой смыслов. Пир может пониматься 

как символ веселья, любви, дружбы, становясь метафорой для этих явлений. Из-за обязательности 

использования алкогольных напитков для праздников и свадебных обрядов, в которых принимает 

участие молодежь, винопитие ассоциируется с молодостью, беззаботностью. Иногда в текстах хмель 

фигурирует как символ молодого человека [Шейн 1898: 93]. В образе пира метафоры «винопитие-

молодость», «винопитие-любовь», «винопитие-дружба» могут воплощаться поодиночке или по 

нескольку сразу.  
В песне «Ах, сени мои, сени» винопитие реализуется как метафора молодости и любви 

одновременно: 
Я не слушаю отца, 

                                                           
1
 Далее при цитировании указаны страницы сборника в скобках 
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А потешу молодца! 
Я за то его потешу, 
Что един сын у отца. 
Зовут Ванюшкою, 
Пивоварушкою! 
Пивовар пиво варил, 
Молодой вино курил, 
Он к себе-то на поварню 
Красных девушек манил: 
«Вы пожалуйте, девицы, 
На поварню, на мою!»  

                                                 [100] 
 

Обе функции – и коммуникативную, и развлекательную здесь изображает приглашение на пир 

от героя. Однако для иллюстрации этих функций могут использоваться разные образы: в песне «Ах, 

ты пиво мое», метафора «винопитие-любовь» заключена в угощении алкоголем. Любовные 

переживания героини: «Ах ты, миленькой дружок, // Сердце, радость, животок, // Не любишь ты 

меня» проецируются на качество пива как символа непонимания гостями дружелюбия хозяйки: 
 

Ах, ты пиво мое, 
Молодое мое, 
Не пьяно сварено! 
Али ты не пьяно, 
Али я гостям не рада? 
Я рада всей душой! 
Ах, как гостейки мои, 
Полюбовныя мои, 
Невесело сидят.  

                                             [145] 
 

Для героини здесь видна прямая связь между винопитием и пиром, и не пьяное пиво 

символизирует грустное состояние.  
Метафора «винопитие-молодость» и «винопитие-дружба», прослеживаются в изображении 

пирушки в песне о рекрутах: 
Есть у нас, братцы,  
Мука и крупа,  
Хлебов напечем,  
Еще каши наварим.  
Сложимся по денежке,  
Да купим мы винца,  
Выпьем мы по чарочке,  
Позавтракаем,  
Выпьем по другой –  
Разгуляемся,  
Выпьем мы по третьей,  
Сами песни запоем.  

                                              [29] 
 

Перед уходом на службу солдатам позволялось вести себя разгульно: бесчинствовать, 

напиваться, участвовать в пирушках. Такое поведение указывало на вступление молодых людей в 

новый статус [Кормина 2005: 74] Традиционная для фольклора формула подсчета количества 

выпитых порций указывает на масштабный характер описываемого пира: «Первую пить – здраву 

быть, вторую пить – ум повеселить, утроить – ум устроить, четверту пить – неискусну быть, пятую 

пить – пьяну быть, чара шестая – мысль будет иная, седьмую пить – безумну быть, к осьмой 

приплести – рук не отвести, за девятую приняться – с места не подняться, а выпить чарок с десять – 

так поневоле взбесят» [Даль: URL]. Пир, изображенный в песне, исполняет ритуальную функцию 
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прощания с прошлой, молодой и веселой жизнью. Складчина продуктами и деньгами для пира 

символизирует единство рекрутов как социальной группы.  
В другой военной песне пир также является метафорой дружбы, но не между солдатами, а 

между генералом и вражеским королем. Песенная ситуация трансформирует метафору дружбы в 

метафору измены: 
Нам сказал тута один,  
Что генерал наш господин,  
Он столует и пирует  
Со прусским королем,  
Проедает, пропивает  
Он всю армию ему.   

                                              [31] 
 

Отдельно можно выделить пир как символ богатой жизни. Изобилие и широта русских пиров, 

«пир на весь мир», ассоциируются с зажиточностью, роскошние пиры показывали богатство хозяина 

[Костомаров 1992: URL]. Шуточная макароническая песня про иностранца, расставшегося с 

возлюбленной, на которую он потратил все деньги, заканчивается словами: 
 

Моя много задалшался 
И на лафк, и на трактир, 
Моя всяка ни скушался 
Перестал я выпить пир.   

                                               [173] 
 

Двойственное отношение к употреблению алкоголя автоматически создает семантическую 

оппозицию винопитию – похмелье, которое представляет не только последствия употребления 

алкоголя, но и постоянное состояние пьяницы: «Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто опохмеляется» 

«Пьяница проспится, похмельной никогда (все опохмеляется)» [Даль: URL]. Похмелье в фольклоре 

обычно противопоставляется веселью, пиру: «В воскресенье веселье, в понедельник похмелье», 

«Вино надвое растворено: на веселье и на похмелье» [Там же]. Отмечаются негативные последствия 

винопития: «С похмелья да с голоду разломило буйну голову», «С пивушка головушка болит, с вина 

просыпанье тяжело» [там же]. Подобно тому, как похмельное состояние противопоставлено 

праздничному, веселому, образ похмелья зеркально отражает значения образа винопития. Обратные 

метафоры, связанные с похмельем и пьянством, встречаются в песнях сборника реже, поэтому не 

каждый образ винопития имеет свою семантическую оппозицию.  
Похмелье как символ может употребляться как и вместе с образом винопития, образуя пару 

метафор, так и отдельно. Пара метафор раскрывает значение шире, отталкиваясь от символики друг 

друга: 
Мой батюшка спит с похмелья, 
Люли-люли, с похмелья, 
Моя матушка за рекою, 
Люли-люли, за рекою, 
Сварит пиво молодое, 
Люли-люли, молодое! 
Что крит-вино, вино зеленое, 
Люли-люли, зеленое. 
Поит зятя молодова 
Люли-люли, молодова, 
Свово гостя дорогова 
Люли-люли, дорогова.  

                                                [152] 
 

Старому батюшке противопоставляется молодой зять, последствиям винопития – начало. 

Реализация метафор «похмелье-старость» и «винопитие-молодость» в тексте этой песни указывает не 

просто на возраст, а на смену поколений в семье – угощение зятя пивом отсылает к свадебным 

обрядам. 



16 
 

Пьянство в качестве символа плохой жизни следует отличать от пьянства как причины или 

следствия плохой жизни. Символом этот образ делает отчужденность: 
 

Как бы был богат – всяк был бы мне брат, 
Родня всем бы был, всяк бы чтил-любил, 
А то чтут людей, ты ж стой у дверей, 
Люди сидя пьют – меня в шею бьют: 
«Пошол, не теснись, итак пьян, проспись!»  

                                                                               [176] 
 

Подразумевается, что люди, пьющие вместе, хорошо друг к другу относятся, на пирах не было 

врагов [Балабайкина 2016: 90]. Об этом же говорит пословица «Хмель в компанию принимает, а 

непьющего никто не знает» [Даль: URL]. Если предложение выпить было проявлением уважения, 

отказ в выпивке обижал, что, вероятно, зависело от употребления алкоголя изначально в ритуальных 

действиях. Здесь изобилию пиров богатой жизни противопоставляется сама невозможность даже 

посетить пир. 
В песнях, касающихся любовных отношений, образ похмельного пьяницы символизирует 

нелюбовь, иногда вместе со старостью, подчеркивая отрицательную коннотацию героя: 
 

Ах, люли-люли, не гудите, (2) 
Старова мужа не будите, (2) 
<...> 
Старый спит с похмелья, (2) 
<...> 
С великаго с перепою (2)   

                                                      [156] 
 

В отличие от молодежи, женатых людей за пьянство общество осуждало, так как человек, 

имеющий семью, должен был быть ответственным за нее, что не сочеталось с пьянством [Бочаров 

2016: 189]. Отношение героини к мужу-пьянице выражено насмешкой и пренебрежением: 
 

Вот тебе помои, умойся, (2) 
<...> 
Вот тебе онуча, утрися, (2) 
<...> 
Вот тебе лопата, поклонися. (2) [Там же] 
 

В похожей по смыслу песне «Я вечор млада во пиру была» [с. 158] проблема семейных 

отношений поставлена еще острее – изображая пьяницей своего мужа, героиня сама называет себя 

«бабой пьяной и похмельной», при этом оба образа семантически разные. 
Метафора «похмелье-нелюбовь» здесь реализуется аналогично предыдущей песне, 

противопоставляется метафоре «винопитие-любовь» и заканчивается местью героини: 
 

Во пиру была, во беседушке. 
Ни у батюшки, ни у матушки, 
Я была в гостях у мила дружка, 
У мила дружка у сердечнаго. 
Я не мед пила, не полпиво, 
Я пила, млада, сладку водочку. 
Я не рюмочкой, не стаканчиком, 
Я пила, млада, чайной чашечкой. 
<...> 
Уж как мой-то муж горька пьяница, 
Он вина не пьет, с воды пьян живет, 
Надо мной, младой, он ломается. 
У меня, младой, в доме убрано, 
Ложки вымыла, во щи вылила, 
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Порог вымыла, в горох вылила, 
Чашу вымыла, в кашу вылила, 
Косячки скребла, пироги пекла. 
                                                               [Там же] 

Контраст возлюбленного и мужа подчеркивает трагедию героини, и алкоголь помогает ей 

выразить протест против такой жизни, символизируя свободу человека от внешних обстоятельств, 

пробуждение индивидуальности [Балабайкина 2016: 89]. Протестная мысль здесь не ограничивается 

рамками семьи – чтобы сделать вывод о масштабности образа, нужно узнать положение женщины в 

вопросе винопития. 
Употребление алкоголя женщинам строго запрещалось «Домостроем»: «А у жены бы отнюдь, 

ни какоже, ни которыми делы, пьяное питие не было: ни мед, ни вино, ни пиво, ни гостинец. <...> 

Пила б безхмельную брагу и квас, дома и в людех.<...> А жене втаи мужа своего не ясти и не пити; и 

похоронок на еству и на питие, потаи мужа своего не держати» [Домострой 1867: URL]. Прыжов в 

отмечает, что женщина была лишена права входить в кабак [Прыжов 2017: 542]. В таком контексте 

образ женщины, намеренно показывающей себя «пьяной и похмельной» является проявлением 

антиповедения, так как направлен против сложившейся нормы. В мимикрии под пьяницу отражается 

игровая функция винопития, наделяющая ее носителей узнаваемыми чертами [Власов 2001: 152]. 
Алкоголь способен кратковременно изменять сознание человека, что позволяет использовать 

его в обрядах и ритуалах, но и в обыденной жизни это состояние отмечается и полярно маркируется. 

Функция изменения или затемнения сознания в текстах сборника реализуется не через метафору, а 

прямо. Состояние опьянения может выступать в качестве оправдания для сказанного, сказанное же 

при этом понимается как истинное, ведь у пьяного «что на уме, то на языке». Опьянением 

оправдывается герой перед своей возлюбленной: 
 

Сударушка, не гневайся на меня,  
Неровно я слово молвил во хмелю.  

                                                              [188] 
 

Также алкоголь используется как инструмент подавления воли – человеком с затемненным 

сознанием легче управлять. Этим пользуются герои песни «Во приселке, во селе», опаивая мужа, 

чтобы не дать ему найти жену: 
 

А хозяин догадался, 
Что дурак жены взыскался, 
Ну его поить! 
Напоили мужа пьяна, 
Посадили мужа в сани, 
Ну е[го] катать! 
Муж проснулся-пробудился, 
В Матисове очутился, 
Спрашивал друзей: 
«Ах, где моя жена, 
С кем поехала она 
В чужое село?»  

                                                               [160] 
 

Метафорическая оппозиция «винопитие-похмелье» многозначна, охватывая все области 

человеческой жизни от духовной (отношения) до материальной (достаток), она реализует множество 

функций употребления алкоголя. Истоки метафор, связанных с винопитием следует искать в обрядах 

и ритуалах, так как для них важным является именно процесс питья. «Похмельные» метафоры чаще 

берут начало в бытовой жизни, что отражено в пословицах и поговорках как в воплощении народного 

опыта. 
 

Литература 
Балабайкина Т. А. Пир как жизнеобразующий центр в древнерусской литературе // Наука и мир. 2016. 

№ 8 (36). Т. 1. С. 89–91.  



18 
 

Бочаров В. В. Русская празднично-питейная культура и власть (антропологический аспект) // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2016. №4 (19). С. 178–192. 
Власов А. Н. Образ «пьяницы» в народной литературе Севера // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина 

в традиционной культуре: Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. Мужская 

атрибутика и формы поведения. Мужской фольклор / Сост. И. А. Морозов, отв. ред. С. П. Бушкевич. 

– Москва, «Лабиринт», 2001. С. 152–162. 
Глушкова Т. С. Стереотипы винопития в русском фольклоре // Коммуникативные исследования. 2015. 

№ 3 (5). С. 149–156. 
Даль В. И. Пословицы русского народа. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikisource.org/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
Домострой. По рукописям Императорской публичной библиотеки / В. Яковлев. – СПб. : Издание 

Д. Е. Кожанчикова, 1867. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikisource.org/ (дата обращения: 

18.04.2020). 
Кормина Ж. В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа. – М. : 

Новое литературное обозрение, 2005. – 376 с. 
Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетии. – 

М., 1992. [Электронный ресурс] URL: https://www.booksite.ru/ancient/reader/mode_2_02.htm (Дата 

обращения 15.04.2020) 
Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа М. : Наследие, 2009. 

[Электронный ресурс] URL: https://statehistory.ru/books/Ivan-Pryzhov-_Istoriya-kabakov-v-Rossii-v-

svyazi-s-istoriey-russkogo-naroda-/ (дата обращения 14.04.2020) 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта / Отв. ред. О. А. Платонов. – М. : Институт русской 

цивилизации, 2017. – 640 с. 
Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. – М. : Аграф, 1997. – 384 с. [Электронный ресурс] 

URL: http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt#21 (Дата обращения: 18.04.2020). 
 Русская песня и европейский романс в рукописном сборнике начала XIX в.: эмоциональная культура 

на переломе эпох : [монография] / [сост., подгот. текстов Л. С. Соболева, О. А. Михайлова]. 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. 2017. – 652 с. 
Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. – Т. 4: П 

(Переправа через воду) – С (Сито) – М. : Межд. отношения, 2009. – 656 с. 
Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. СПб., 

1898. – 376 с. 
Якунина С. А. Отношение к пьянству в Древней Руси // Историческая и социально-образовательная 

мысль. 2012. № 2(12). С. 263–265. 
 

Kalinina A. D. Wine drinking VS hangover: metaphorical sense in a handwritten Songbook of the 

early 19th century. 
The functions of alcohol images in folk songs’ lyrics are considered on the material of the 19th 

century handwritten Songbook. The author reveals the metaphorical meaning of alcohol consumption in the 

area of human relations: alcohol consumption – affection and adolescence, hangover – absence of feelings 

and senility. The connection with antibehaviour is established, since in a certain context this image is aimed 

at destabilizing the existing cultural and social order. 
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Аннотация: статья посвящена эмоциональной культуре в России в конце XVIII – начале XIX века на 

примере знаковых фигур эпохи сентиментализма – братьев Тургеневых. В исследовании показаны 

особенности формирования культа чувств, раскрыты важные элементы «эпохи чувствительности». В 

качестве источников выступают дневники Александра и Андрея Тургеневых, написанные в 1802–

1803 гг., которые помогают понять основные тенденции развития литературы сентиментализма. 
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