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словице: «Спишь, спишь, а отдохнуть не дадут» (стр. 501), «У ленивого 
что на дворе, то и на столе», «У нашей непряхи ни одежи, ни рубахи» 
и т. д. (стр. 503). 

Обращаясь к афоризмам, направленным на осуждение пьянства, стар
шую подборку их для русского читателя мы находим уже в Изборнике 
1076 г. Не ограничиваясь чисто религиозной оценкой пьянства — «Пия-
нице цесарьствия божия не наследьствуют», «Не упиваите ся винъмь, 
в немь же несть спасения», «Горесть души мед пием мъног», «Мрак 
и тьма есть души пияньство в погыбель» (стр. 685), — Изборник при
водит выписки из беседы Василия Великого «Против упивающихся» 
(стр. 819), сурово осуждающие пьянство и дающие яркий образ пьяницы. 
Влияние пьянства на все поведение человека представлено в лаконичных, 
но метко выраженных определениях: «Пияньство . . . крепъкааго стра-
шива показуеть, целомудрьнааго блудьника сътьорить, правьды не весть, 
съмысл отъемлеть». Завершает это описание вреда от пьянства афоризм: 
«Яко же вода супротивь есть огну, тако же безмерие медвьное съмысл 
погашаеть» (стр. 679). Продолжая раскрывать воздействие пьянства 
на физическое самочувствие человека, Беседа возвращается к вредным 
последствиям его для психики: «Мужь, страшьн быв ратьныим, смеху 
бываеть детьм на улицях; медъмь съврьжен бысть с коня безжделеза, 
не от ратьныих убиен бысть», «Пияньство бо есть съмыслу раздрушение 
и пагуба, крепости тьля, в мало дьни даюшти живот, а в борзе даюшти 
съмьрть» (стр. 683, 684). 

Итак, «Мед в веселие дано бысть богъм», но вредно пьянство. 
Поэтому под именем Исихия приводится «наказание» (в греческом ори
гинале принадлежащее Нилу Синайскому): «Пии мед по малу: елико бо 
е съкрачаеши, то благодеть ти е и незапинани[е] творить». Вариант 
этого «наказания» представляет совет св. Нила о въздьржании: «Пии 
вино помалу: елико бо скудо пиеть ся, толико благо твори пиющиим» 
(Изборник 1076 г., стр. 706—708, 280, 622). 

* * * 

Христианская литература отнюдь не запрещала употребление вина — 
«вино веселит сердце человека» (Симони, стр. 84). Апостол Павел сде
лал добавление к этому тезису: «Мед в веселие дано бысть богъмь, а не 
на пияньство сътворено бысть». Это суждение было внесено в Изборник 
1076 г. (стр. 686). Так возникло большое число учительных «слов» про
тив пьянства и отдельных афоризмов, осуждающих его. 

Два вредных последствия пьянства особенно резко и настойчиво под
черкиваются книжными изречениями: пьянство отнимает ум; оно разо
ряет человека. От имени Василия Великого Изборник предупреждает: 
«Пияньство бо есть съмыслу раздрушение и пагуба», «Делатель пия-
ница не обогатееть» (стр. 684, 685). Те же мысли в основном повторяются 
и в более поздних сборниках изречений. 

Пчела не возражает против умеренного употребления вина. Именем 
Евагрия надписан афоризм: «Вино меръно укрепляеть тело, а душю слово 
божие». И св. Василий напоминает: «Мера потребы виньныя на пользу 
телу» (стр. 260). Поздняя русская редакция Пчелы повторяет эту мысль: 
«Вино на потребу бог створи и на здравие телу всякому, а не на 
пьянство», «Бойся не вина, но упийства» (Пчела Роз., стр. 40, 58). 
«Цветы сельнии» также призывают к умеренности: «Будеши пити в меру 
всего, да трезв будеши» (Пчела Роз., стр. 109). Все эти сборники афориз
мов продолжают учить воздержанию, умеренности, чтобы от «многого 


