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În articolul de faţă autorul îşi propune drept scop să puncteze principalii paşi în lupta împotriva alcoolismului dusă 

în Rusia din secolul al XI-lea până în epoca sovietică. 
Sunt aduse date cu privire la metodele de combatere a acestui fenomen în Rusia, printre care: politica ce vizează 

băuturile alcoolice şi monopolul asupra acestora, achiziţiile publice şi fiscalitatea, campaniile de propagandă sovietice 
(fără succes) împotriva consumului excesiv de alcool, precum şi încercările de a promova băuturile salbe. 

Cuvinte-cheie: alcoolism, băuturi, Imperiul Rus, Uniunea Sovietică, propagandă. 
 
DRINK IN RUSSIA 
This article is proposing major steps aimed at restoring the fight against alcoholism in Russia since the eleventh 

century until the Soviet era. 
Data are made with reference to the methods of struggle against this phenomenon in Russia, as well as policy on alcohol 

and their monopoly, public procurement and taxation, Soviet propaganda campaigns (unsuccessfully) against alcohol 
abuse and attempts to promote weak drink. 
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Повсеместно слышатся утверждения, что русские – самая невоздержанная в употреблении спиртных 

напитков нация и что так якобы повелось испокон веку. Зачастую эти утверждения об «исторической 
предрасположенности» русских к алкоголю повторяются. Однако сама история России опровергает 
этот миф. В дохристианскую эпоху на Руси потребление алкоголя имело место главным образом на 
языческих пиршествах (народный и княжеский пиры, игрища, тризны). Известно, что в Древней Руси 
пьянства не было вовсе. Население Древней Руси не выращивало виноград, и вино для Причастного 
таинства привозили из Византии. Хмельными напитками были сбродивший мёд и пиво. Общины и 
миры, города и села сходились на игрища, собирались на братчины, пиры и беседы. На народные пиры 
приглашали князя, на пир княжеский собирался народ. Всякое мирское дело непременно начиналось 
пиром, и поэтому в жизни народа хмельные напитки имели в основном культурное значение. 

Общее заблуждение иностранцев – принимать радушные пиршества в честь гостя за повседневный 
обычай славян. Арабский писатель Ибн-Фодлан писал о славянских язычниках, что «они придаются 
питью вина неразумным образом и пьют его целые дни и ночи» [21]. Подобные утверждения встречаются 
и в других сайтах Интернета. Они связаны с тем образом мыслей, который считают «советским», значит – 
исчезнувшим благодаря распаду СССР. К сожалению, оказалось, что он сохранился и до наших дней, 
значит – он исконно русский. Недавно был призыв в том же духе – пресловутое циркулярное письмо 
академика В.А. Тишкова руководителям учреждений ОИФН РАН: 

«В соответствии с протокольным решением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 
«О задачах ОИФ РАН в связи с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549  
О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию  попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России», просим Вас представить в Отделение информацию: 

1. Аннотированный перечень историко-культурных фальсификаций в областях, соответствующих 
основным направлениям деятельности института (с указанием основных источников, лиц или органи-
заций, формирующих и распространяющих фальсификацию; потенциальную опасность данной фальси-
фикации интересам России; предварительных предложений по мерам научного опровержения фаль-
сификаций). 

2. Информацию о деятельности ученых Вашего института по разоблачению фальсификаций и 
историко–культурных концепций, наносящих ущерб интересам России …» [20]. 

На наш взгляд, не подлежит сомнению то обстоятельство, что «русские», какой бы народ ни означал 
этот термин [2, 283-309], привыкли описывать действительность не таковой, какая она и есть, а таковой, 
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каковой она должна была бы быть. Существует известная национал–историогрфия, национал–филология 
[1,17-28], специально созданная на Руси и для Руси (Россия ли? Украина ли?). В советскую эпоху, точно 
так же, как и в досоветскую и постсоветскую, малейшее отклонение от нормы считалось фальсификацией.  

Но, порой становится абсолютно невозможным игнорировать действительность – и тогда требуется 
найти виновника или виновников недопустимой ситуации. Когда стало ясным, что русские принимают 
чуть-чуть излишнее количество спиртных напитков, виновником алкоголизации простого, добродушного 
русского народа оказывается Царь (во всяком случае с большой буквы) Иван, и в этом отношении 
грознейший. 

Есть другая возможность: не только одно лицо – виновник, но система, в данном случае система 
откупов. Позднее, в совершенно другой общественно-политической ситуации, в алкоголизации  простого 
народа обвиняют еврейских кабатчиков (цитата наизусть от Бакунина). 

Ох, и не всегда народ наш звался пьющим, лишь относительно недавно стали гордо кричать во 
всеуслышанье глупцы-простачки о том, что Русь непобедима, пока пьёт…  

Статья эта о том, как на Русь-матушку накатилась хворь несусветная, хворь лютая.  
Начало «водочной эры» на Руси относится к середине XVI века, ко временам Ивана Грозного. До 

этого массового пьянства у русских не было – преобладали слабоградусные брага, пиво, медовуха. 
Питие носило эпизодический, скорее ритуальный характер. 

Правительство Ивана Грозного, испытывая жесточайшую нужду в деньгах, сделало продажу 
спиртного статьёй государственного дохода. С этого момента началась активная насильственная 
алкоголизация масс. 

Во второй половине XVII века была утверждена винная монополия. Согласно ей, корчмы (заведения, 
где и кормили, и поили) были упразднены, а продажу алкоголя разрешили исключительно в царёвых 
кабаках. Так было положено начало формированию мифа о повсеместном пьянстве на Руси. 

Откупной системе, введенной при Екатерине II в 1765 г. и продержавшейся вплоть до либеральных 
реформ Александра II (1863 г.), народ обязан тем, что были сведены на нет пиво и мёдоварение. Сна-
чала, дабы избежать конкуренции в продаже водки, взвинтили налоги на слабоалкогольные напитки. 
А с 1845 года запретили распивочные пивные лавки. Людей просто обрекли на водку [17]. 

Дальше приводим вариант одного и того же представления об истории употребления спиртных на-
питков: Откуда есть пошла пьянка на Руси. 

Русский народ совратили кабаки, которые появились на Руси впервые в 1552 году при Иване Грозном. 
До первой половины XVI века других питейных заведений, кроме корчмы, не существовало, а продажа 
кваса и меда была вольная. Подобное положение дел нарушил татарский «кабак». 

Царь Иоанн Грозный, взяв Казань и узнав о существовании в нем Ханского кабака, страшно заинте-
ресовался этим новым видом питейного заведения и решил культивировать его в Москве. Место для 
первого кабака было выбрано на Балчуге, там, где сейчас стоит одноименная гостиница. Вино в кабаке 
не продавалось: он был выстроен для того, чтобы царские опричники пили в нем бесплатно. Когда же 
время опричнины закончилось, вино стали продавать уже за деньги. Новое заведение назвали «Царев 
кабак», а поскольку предприимчивые бояре запретили изготовлять питие самостоятельно, народ поне-
воле потянулся в кабаки. Простой же люд прозвал эти заведения «кружалами» – от кружек, в которых 
продавалось вино. Прийти в кабак значило не только отведать браги, но и поговорить по душам. Отсюда 
и пословица пошла: «Людей повидать – в кабаках побывать». 

Народ постепенно вошел во вкус, а цари да бояре узнали сладость легких денег и тотчас же поза-
ботились о том, чтобы доходы от кабаков подвергались самому строгому контролю [19]. 

Такие толкования следует сравниватъ со свидетельствами современников – русских, не иностранцев, 
ослепленных предрассудками. В принципе, отношение церковной власти, от которого происходило 
гражданское законодательство, было очень простым и совершенно разумным. С XI века в епископских 
поучениях и в епитимейниках повторяются почти буквально отеческие назидания об единственном 
дозволенном режиме питания (обязательно сопровождаемого известной гимнастической практикой) 
для православных людей, испытывающих должный страх и трепет перед Богом. 

Богъ вложилъ есть всякое похотѣние человѣку духовнымъ и телеснымъ дѣломъ: спанию время и мѣра, 
похотѣнию ѣдению время и мѣра, питию время и мѣра, женоложью похотѣнию время и мѣра, – что ли болевъ 

имена писати? Всему есть похотѣнию время и мѣра уречено, живущему въ вѣрѣ честнѣй, в крестъянствѣ. Да 
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аще вся та похотѣния дѣяти будетъ безъ времене и безъ мѣры, то грѣхъ будеть въ души, а недугъ в 

телеси. Недугъ весь ражаетъся въ телеси человѣчи, въ кручинѣ. Кручина же съсядетъся от излишнаго пития 

и ѣдения, и женоложья, иже безъ времене и безъ мѣры [7, 400;  8, 690]. 
 

В поучении исповедающим, взятом из Румянцевской пергаментной Кормчей XIII века, читаем: 
 

±жь по вс# дни wдиною въ понhдельникъ, въ средоу, въ п#ток - сочиво, а въ въторникъ и въ четвергъ и 
въ соуботоу рыбицh а медоу по г чаши въ недhлю, и ~гда ти г шды звон#ть, м#са "сти, а по г чашh пити.  

 Въ великый пост а недhлю соухо чресъ день "жъ, такоже и въ послhдьнюю: а в ины понеделникы, въ 
средоу и въ п#ток - соухо, а въ въторник и въ четверкъ — сочиво, а въ соуботоу и въ недhлю рыбицh и на м 
моученикъ и на Благовhmени~. А медоу не пии въ все говhни~, тъкмо ~гда рыбицh "си по чаши испивай. А къ 
Петровоу дни сочива въкоушай по вс# дни а по чаши испивай а въ соуботоу и въ недhлю, и ~гда ти шды 
звон#тъ, рыбицh "жь а по чаши испивай: такоже и къ Рожьствоу дьржи. Поклан#йжес# въ вс# три посты по 
м а Господи помилоуи по толикоу же. [9, 122-123] 

 

Соблюдение «времени и меры» охраняет здоровье человека, а чрезмерное употребление средств, 
доставляющих радость людям, – дьявольское дело. 

 

Вы рцѣте ми, не то ли, егда пиете вино и медъ, или иное питиечрез сытостъ и наполняетеся и, то како 

мните вутрь себе имѣти, не яко от огня нѣкоего изгараеть. Тако бо родомъ хмель: съгрѣвая и распаляя 
внутрьняя, то бо есть убо душа погубляяй пламяни. Пьяницѣ бо царствия божия не приемлють, то не тако ли 
явѣ есть, яко всякъ пьяница погыбаеть, и от бога отлучаються, и въ негасимый вѣчный огнь посылаеми 
бывають. Азъ же, убо вѣру имете ми, ужасаюця, помышляя, како васъ бѣси ликують и сотона во васъ играеть 

и красуеться пьянству, во васъ чтему, яко нѣкоторога бога, всимъ имущимъ его; яко и дети ваша нудити 
покланятися пьянству. И то мните празникъ великъ, егда вси лежать, яко мертви от пьянства, яко идоли уста 

имуще и язык неглаголющь, очи имуще и не видяще, нозѣ имуще и не ходяще []. Стужаю си, како паче 
Христа изволисте дьявола, празники бо его творите дьяволя. Егда бо упиваетеся, тогда блудите, и играете, 

плищете, поете, пляшете, в сопѣли сопете, завидите, рано пьете, обьѣдаетеся, упиваетеся, блюете, льстите, 
зло поминаете, гнѣваетеся, латетеся, хулите, осержаетеся, лжете, горьдите, кощуняете, срамословите, 
кличете, сваритеся, море вамъ до колѣна, смѣетеся, крадете, бьетеся, деретеся, празнословите, смерти не 
поминаете, спите много, осуюаете, вадите, божитеся, укаряете. клеплете, – не по истинѣ ли святое крещение 
стужитъ си пьяндтвом вашимъ? []. Останите, братие, окаяннаго пьянства, яко на веселие намъ богъ питие 

далъ есть, и тожде в подобно время, а не пьянство. Увы мнѣ! Увы мнѣ! яко оставляете бога сотворившаго 
васъ и прилѣпяетеся пьянству горше идолъ. Рцете ми, чим есте отлошени от невѣрныхъ, аще до пъянства 
упиваетеся? [7, 690]. 

 

Первым авторитетно (не эмоционально) выразил в ’80 гг. XI столетия идею о том, что пьянство – 
это главная причина всех грехов, киевский митрополит Иоанн II (Увы! Грек по происхождению. Еще 
один заблуждающийся иностранец?). 

 

Подоба~ть сихъ всею силою възбран#ти ~пископомъ, наоучаюmи "ко пыанъствоу злоу царства Божи" 
лишатьс", "ко пыанъство иного зла послhдоу~ть невздержань~, нечистоа, блоудъ, хоулень~, нечистословь~, 
да не рекоу злодh"нь~, симъ и болhзнь тhлесна". [9, cтлб.17] 

 

О возможном преувеличении данных о бедах, связанных с употреблением алкоголя, говорят данные, 
на первый взгляд, научного характера о смертности в современной Российской Федерации. Конечно, 
допускаются сомнения  насчет точности таких фактов. 

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ДЛЯ РОССИИ СТАТИСТИКА: 
1. В год гибнет 500 000 - 700 000 от АЛКОЯДА. 
2. 80% убийц нетрезвы в момент убийства. 
3. 40% самоубийц нетрезвы. 
4. 80% уже имеют ПЕРВУЮ СТАДИЮ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, но об этом не знают. 
5. В год гибнет 400 000 от ТАБАКОЯДА. 
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6. 70000 погибает от запрещённых НАРКОТИКОВ.  
7. В 2008 г. совершено 1 700 000 ДЕТОУБИЙСТВ (абортов). Т.е. каждая 2-ая беременность закон-

чилась детоубийством. 
8. 96% ДEТEЙ cpeди pyccкиx poждaютcя БOЛЬНЫМИ, пpичинa – AЛКOЯД !!! 3% из ниx (50.000) – 

yмcтвeннo oтcтaлыe [5]. 
По мнению Б.А. Романова – автора лучшей монографии о древнерусском быте, «пьянство было 

униврсальным явлением» [4, 217]. 
В так называемом Вопрошании Кирикове [3] приходским священником задается новгородскому 

епископу вопрос (не случайно первый), требующий очень подробного ответа о святых тайнах, о ду-
ховных и светских лицах, о чрезмерном употреблении еды и спиртных напитков. 

 

Прашахъ владыкы аmе рече ^ обы"денни" или ^ пы"нства блю~тъ м днии опитемьй аmе ли ^ 
възгноуени" к днии аmе ли ^ напрасны" болhзни, а мне аmе ли попъ да такоже м днии и не слоужить, с 
инhмь въздержан~м, аmе по ноужи, "ко икого нар"дитъ слоужити за с", да не слоужить с недhлю, и пакы 
начнеть слоужити, опитемью держа ^ медоу, ^ м"са, ^молока. Аmе блю~ть на дроугый день по причаmении", 
то иhтоу за то опитемьи, такоже и на г и. 

Обаче и въ суботоу и бъ недhлю не поститис", но инhми дьнъми да исполнитьс" м. Такоже аmе ино что 
твор"ть. А се нhвкотороz заповhди налhзохъ. Аmе ^ болhзни кто изблю~ть, причасти~, г дни да поститьс", 
а ~же ~сть изблевалъ, да схранить на огни, р псалмомъ да испо~тъ, аmе то пси коус"ть, м днии да 
поститьс". 

 

Издавна пьянство представляло собой социальное явление (общественную беду), но с XVI века 
это был и главный источник доходов государственной казны. 

В XVII веке Московское государство находилось в таких неблагоприятно сложившихся внешних 
исторических условиях, при которых народное пьянство приняло характер социального бедствия. 
Особое влияние в этом отношении оказали «московская разруха», упорная многолетняя борьба на 
южных, западных и северо-западных рубежах Московского государства и многочисленные внутренние 
неурядицы. К этим внешним причинам развития пьянства на Руси необходимо прибавить и «кабацкое 
самоторжие», установившееся с середины XVI века. Сущность его сводилась к тому, что торговля 
хлебным–зеленым вином, пивом и медом делается монополией царской казны. Таким образом, со 
времëн царя Иоанна Васильевича, сначала в Московском государстве, а в дальнейшем и в Российской 
империи вплоть до наших исторических дней основой государственного хозяйства является кабацкий 
доход. Менялась внешняя историческая обстановка, формы взимания «кабацких денег» становились 
все совершеннее, но сущность оставалась неизменной. Государство, осознавая еще со времëн царя 
Алексея Михайловича весь вред и ужас повального народного пьянства, все же продолжало почти в 
течение четырех веков жить и развиваться за счет «напойных денег», отделываясь от решения этого 
больного вопроса жалкими паллиативами [12, 105].  

Это не значит, что спиртные напитки стали предметом обложения с эпохи Ивана Грозного. 
При всеобщем распространении потребления меда в древней Руси, «медовая дань» была, вероятно, 

первой формой такого рода обложения. Сведения об этом встречаются уже в Х веке. Сведения о пиве 
становятся чаще  с XV века. Пошлины с солода, хмеля и меда назывались «брашной» пошлиной. Сначала 
князья облагали место продажи (корчму), потом они стали заводить свои корчмы и преследовать 
вольные. При Иоанне III право приготовления напитков было уже казенной монополией [13, 328-330]. 

Насколько благоприятным в течение многих веков для государственной казны было обложение 
спиртных напитков свидетельствует тот факт, что еще в конце XIX века в Германии, Франции и 
Австрии питейные сборы составляли 1/3 всех косвенных налогов, а в России и Великобритании – 
даже 2/3 [13, 728]. 

Пьянство как исконная черта русских – миф ли это или действительность? 
Условное название мифа: пьянство присуще русскому народу. 
Развёрнутое описание используют, когда хотят подчеркнуть необразованность и отсталость 

русского народа. 
Примеры использования: 
Я ненавижу русскую лень, русское невежество, русское пьянство, русское равнодушие. 
Не есть ли наше русское пьянство и некоторые другие сомнительные достоинства нашего народа 

просто следствие дурного климата? [18] 
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Для предотвращения последствий массового народного пьянства в разные эпохи и в разных госу-
дарствах были введены нормы, известные под общим названием «сухой закон». 

Цель закона: достижение трезвости или, по крайней мере, достижение такого ограничения в потреб-
лении алкоголя, которое в ближайшей перспективе не вызовет серьёзных социальных последствий [11]. 

Возможно ли вести борьбу против народного пьянства на Руси (в России, в Украине, в Беларуси)? 
На этот вопрос можно дать три разных ответа: 

1. Да, возможно, но это делается не легко, не быстро. 
2. Нет, никак нельзя. Пьянство – эндемическое явление на Руси. 
3. Не стоит. Пьянство – одна из бытовых традиций «русского» (не только российского) народа. 
Русское пьянство. Хорошо известно, что это явление – одно из наиболее рельефных, отличительных 

черт русской натуры, и его корни необычайно глубоки. «Пьянство – страшное бедствие, которое пере-
живает в настоящее время Россия, то пьянство, которое опустошает русскую землю, пожирая неисчисли-
мые жертвы, и приносит столько бед народу, что никакие беды и напасти с ним не могут соперничать». 
Эти слова, сказанные в начале века доктором Латышевым А.И., и сейчас ни в коей мере не утратили 
своей актуальности. Многие могут возразить и сказать, что на самом деле все не так страшно и подобная 
оценка слишком преувеличена, просто на Руси есть давняя традиция – пить, поэтому пьянство в стране – 
не повальная эпидемия, а всего лишь старинный обычай [6]. 

В Соборном Уложении 1649 г. есть указание на припасы, которые могут брать с собой служилые 
люди, посланные в командировку в Сибирь, и среди них главное место занимают спиртные напитки: 

«А  которым дворяном и детем боярским и головам татарскими стрелецким,  и всяким людям, которые 
будут на государеве службе в  Сибири и в понизовых городех,  даны будут проезжие грамоты,  а велят 
им  по  их  челобитью  для  тамошних  служеб  везти  запасы сьестные, и вино, и мед, и хмель …» [6]. 

В том же своде законов читается довольно любопытная регламентация ситуаций, в которых дозволено 
употреблять алкоголь и в которых нельзя: 

«А которых приводных людей на  Москве  в  Новую  четверть учнут присылати из Стрелецкого при-
казу, а в Стрелецкой приказ тех людей приведут стрельцы,  и которых людей  в  Новую  же  четверть 
приведут  дети  боярския без вина и без табаку,  а в приводе дети боярские и стрелцы скажут,  что они 
тех людей поимали  пьяных,  а пили  те  люди  на  приличных дворех,  а иные поиманы у приличных 
дворов пьяни,  а про иных приводных людей дети  боярския  скажут, что  у  них  тех  пьяных  людей  
отбивали  торговыя всякие люди и  лавошные сиделцы,  а приводные люди против их речей учнут во 
всем запиратися,  что их дети боярския и стрельцы клеплют напрасно, а иные скажут, что они пили у 
кого у своих, или у друга в гостех, а не в корчемных местех,  а те люди,  у которых они скажут,  пили 
в гостех,  пришед в  Новую  четверть,  тех  приводных  людей  учнут очищати,  и скажут, что они пили 
у них в гостех, а не в корчемных местех, и про тех приводных людей, про всех сыскивати, и по сыску 
указ чинити, смотря по делу, до чего доведется» [6].  

Сухой режим, введенный в Российской империи накануне Первой мировой войны, вызвал всеобщее 
одобрение и дал изумительно хорошие результаты. Конечно, можно предположить, что и в этом случае 
данные преувеличены.  

18 июля 1914 г., в связи с начавшейся войной, царское правительство России ввело запрет на продажу 
алкоголя на время мобилизации, который был затем продлён до окончания войны. Введению запрета 
предшествовали, помимо активной деятельности русской интеллигенции, трехлетние дебаты в Госу-
дарственной Думе. Результаты запрета были ошеломляющими даже для маловеров. 

В 1915 г. потребление спиртного сократилось до 0,2 литра на душу населения. Производительность 
труда повысилась на 9-13%, несмотря на большое количество призванных в армию. 

На 27-30% снизились прогулы. В Иваново-Вознесенске в 13 раз сократился производственный 
травматизм. 

Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 1914 г. сократилось на 70%. 
Число вытрезвляющихся сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде 
упало на 50%. Подобные же результаты были получены ещё по 9 губерниям России. 

Число денежных вкладов в сберкассы увеличилось: прирост составил 2,14 млрд. руб., против      
0,8 млрд. руб. в прежние годы, до запрета. 

Наряду с положительными итогами были и отрицательные, как то: тайное самогоноварение, 
потребление суррогатов, отравление ими, нарушение закона отдельными заводчиками. 
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Народ в своей основной массе горячо поддержал идею всеобщей трезвости, одобрение которой 
наиболее чётко было изложено в законопроекте крестьянских депутатов «Об утверждении на вечные 
времена трезвости в России», в преамбуле которого было записано: «Право решения быть или не 
быть трезвости во время войны было предоставлено мудрости и совести самого народа. Сказка о 
трезвости – этом преддверии земного рая – стала на Руси правдой» [11]. 

Снизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, освобо-
дились больницы, настал мир в семьях, поднялась производительность труда, явился достаток [11]. 

Самая любопытная попытка отучить русских от водки была реализована  семейством Перловых – 
настоящей династией чайных торговцев. С самого начала они пользовались огромным успехом (и в 
экономическом отношении), но их борьба оказалась проигранной, а чайное товарищество «Перлов и 
сыновья» в 1918 году прекратило свое существование. Вот тут-то и потребовались пронырливые купцы, 
которые взяли бы на себя не только доставку и продажу чая, но и провели среди населения разъясни-
тельную работу насчет того, что чай является подлинным «эликсиром долголетия». Алексей Перлов 
взялся за работу, засучив рукава, тем более что она сулила ему немалые барыши. 

Задача, надо сказать, была непростой, но благородной – отучить русский народ пьянствовать и 
горланить песни, привив ему культуру тихих чайных церемоний перед светлыми ликами святых. Пить 
«китайскую травку» полагалось во дворе или перед окном – приставы и околоточные специально 
отмечали, кто на виду у всех пьет чай, а кто в темном углу глушит водку [14]. 

«Китайская травка» в Москве стоила в 10-12 раз дороже, чем в Лондоне, поскольку она доставлялась 
караванами с перегрузкой в Кяхте. До Москвы чай добирался шестнадцать месяцев. Соответственно 
чистый китайский чай могли купить далеко не все москвичи и петербуржцы, не говоря уже о жителях 
провинции. Но ведь была поставлена задача – приобщить к чаю весь народ, а не только богатеев. Как 
же быть? Очень просто – смешать «китайскую травку» с российским сырьем. Преимущественно 
использовались кипрей и бадан. Они, правда, не давали характерного чайного вкуса, не говоря уже об 
аромате, зато интенсивно окрашивали настой [14].  

Советская агитация и пропаганда всенародной трезвости в пользу производительности труда не 
увенчалась успехом, без эвфемизмов – не оставила следа, кроме некоторых эффектных плакатов 
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На Руси, как и везде, проблема только одна – прежде всего качество напитка, а  также «время и 
мера», как утверждали древнерусские иереи. Однако, выбратъ качественные напитки, надлежащие 
закуски и обстановку, в которой ими наслаждаться – искусство, которое дается далеко не всем, 
независимо от экономического состояния потребителя.  
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