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Первоначально возникнув как лекарственное средство, алкоголь со вре-
менем превратился в неотъемлемый атрибут человеческого быта. В России 
этиловый спирт появился приблизительно в XV веке. Изначально он использо-
вался как средство медицинского назначения. Его широко применяли в качестве 
антисептика, а также как хорошее болеутоляющее и успокаивающее средство. 
Однако в XVI веке государство заметило, что продажа алкоголя дает неплохие 
доходы для казны. Поэтому при Иване Грозном была введена так называемая 
винная монополия. В Москве и других больших городах корчмы были заме-
нены кабаками, где люди имели возможность употреблять только спиртное. 
Закуски в подобных заведениях не продавали. Питье без закуски приводило 
к мгновенному опьянению и большему привыканию к спиртному. Кроме того, 
было запрещено самостоятельно варить слабоалкогольные напитки (пиво, 
брагу, медовуху). Таким образом, в это время впервые началось целенаправ-
ленное спаивание крестьянского и посадского населения. Следующий этап 
распространения алкоголя в России приходится на время правления Петра I, 
которому для проведения реформ требовались огромные финансовые средства. 
Также существенную роль в процессе распространения пьянства сыграла от-
купная система, введенная Екатериной II. За столетие существования откупной 
системы произошел переход от потребления населением преимущественно 
слабоалкогольных напитков (пива, браги, медовухи и вина) в сторону крепких 
алкогольных напитков (водки и самогона). Однако, несмотря на это, алкоголизм 
в целом в дореволюционной России не сумел превратиться в явление массового 
характера, которое бы затрагивало все слои населения страны. На это влияли 
сразу несколько факторов: во-первых, существенная роль религии в обще-
стве, которая активно боролась с пьянством. Не удивительно, почему именно 
религиозные деятели в конце XIX — начале XX века первыми отозвались на 
призыв государства бороться против этого социального недуга. Наличие в 
Российской империи большого числа мусульман, которые практически не упо-
требляли алкоголь, также делало статистику потребления спиртных напитков 
низкой. Во-вторых, само «общество», т.е. крестьянская община, боролось с 
пьяницами. Есть множество примеров в повседневной истории России, когда 
люди сами наводили «общественный порядок» в своем населенном месте. 
В-третьих, значительную роль в том, что Россия не стала «пьющей», играло 
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то, что больше 80% ее населения составляло крестьянство. А крестьянин, как 
известно, большую часть своей жизни проводил на тяжелых полевых и других 
работах. Ему, помимо того, что нужно было обрабатывать собственный надел, 
надо было еще отработать на земле «хозяина», т.е. помещика, церкви или го-
сударства. Кроме того, большинство из них занималось отхожими промыслами. 
В-четвертых, немаловажную роль в борьбе с пьянством играло государство, 
которое понимало всю пагубность массового приобщения к алкоголю. Имен-
но поэтому в 1894—1902 годах в России проводилась «питейная реформа», 
основной целью которой было превратить реализацию алкогольной продукции 
полностью в прерогативу государства. Это привело к огромным позитивным 
результатам как в деле уменьшения потребления алкоголя, так и в целом в 
моральном оздоровлении общества.

В предыдущей статье (Ватандаш. №11. 2015 г.) мы попытались разо-
браться в причинах чудовищного уровня алкоголизации современной России. 
Кроме того, сделали попытку развеять некоторые мифы, касающиеся вопроса 
пьянства в истории нашей стране. В данной статье мы постараемся ответить 
на вопрос, в чем заключаются основные причины катастрофического уровня 
алкоголизма в сегодняшней России.

Итак, начнем с того, что в августе 1914 года в стране в связи с началом 
Первой мировой войны императором Николаем II был введен первый в истории 
страны «сухой закон». Несмотря на уменьшение потребления винно-водочной 
продукции, повышение производительности труда и другие позитивные фак-
торы, эта реформа привела также к развитию подпольного самогоноварения, 
многочисленным отравлениям и росту числа алкогольных заболеваний. По-
требление чистого спирта на одного человека в это время составляло в среднем 
около 3,4л в год. Революционные события 1917 года, Гражданская война, 
экономическая и социально-бытовая разруха начала 20-х годов привели к 
тому, что большевистское правительство принимает решение о разрешении на 
производство и продажу вина сначала крепостью 120, затем 140, в 1922 году 
— на продажу крепленых вин 17—200, в 1923 году — 250, в 1924 году — 300, 
а в 1925 году отменяется царский запрет на продажу 400-ной водки. С этого 
времени государство рассматривает продажу алкогольной продукции в плане 
экономической выгоды. В 1927 году сам Сталин по этому поводу писал: «Когда 
мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти 
в кабалу к капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и 
получить за это известные средства, необходимые для того, чтобы обернуться; 
либо ввести водочную монополию для того, чтобы заполучить необходимые 
оборотные средства для развития нашей индустрии своими собственными 
силами» [1]. Естественно, «отец народов» лукавил. Ведь всем известно, что 
индустриализация в СССР была проведена американскими и европейскими 
специалистами. Например, известный американский архитектор Альберт Кан 
был приглашен в 1928 году советским руководством. В течение 2-х лет вместе 
с 25-ю инженерами он подготовил более 4000 специалистов. Между 1929 и 
1932 годами спроектировал и организовал строительство от 521 до 571 про-
мышленных объектов [2].
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Безусловно, для Сталина, в корне уничтожившего крестьянство как класс, 
ничего не стоило превратить продажу водки в источник пополнения финансовых 
средств. Все это проходило на фоне чудовищной антирелигиозной кампании: 
создавались так называемые «общества воинствующих атеистов», проводились 
гонения на священнослужителей, уничтожались места отправления культа. 
Таким образом, большевиками во главе со Сталиным постепенно закладывался 
фундамент для последующего процесса массовой алкоголизации страны. Во-
первых, начиная с 1929 года в России началась коллективизация, то есть про-
цесс ликвидации крестьянства и превращения крестьянина в колхозного раба; 
во-вторых, водка была снова превращена в продукт, который давал хорошие 
барыши для правительства; в-третьих, было инициировано преследование 
священнослужителей, которые в досоветское время активно боролись против 
пьянства; в-четвертых, семимильными шагами шел процесс люмпенизации 
страны, потери населением морально-нравственных ориентиров. Ведь провод-
никами политики Сталина в деревне были отбросы общества: бездельники, 
тунеядцы, лица с уголовным прошлым. Еще вчера они могли только завидовать 
успешным, работящим, непьющим землякам. При большевиках эти люди ока-
зались на гребне волны, получив возможность творить свои бесчинства.

Несмотря на это, Россия в 20—30-х годах все еще оставалась одной из 
самых «непьющих» стран мира. Это шло по инерции с дореволюционного 
времени. Особенно уменьшилось потребление алкоголя в предвоенные годы. 
Это было связано с установлением жесткой дисциплины и уголовной от-
ветственности за любые нарушения в сфере реализации спиртосодержащей 
продукции. Однако массовое использование спирта в качестве стимулятора 
на фронтах Второй мировой, огромные страдания, которые принесла людям 
война, способствовали росту потребления алкоголя и распространению пьян-
ства в послевоенные годы. В трудных экономических условиях, связанных с 
послевоенной разрухой, напряжением всех сил общества на восстановление 
экономики, начавшейся гонкой вооружений и «холодной» войной, государство 
ограничилось поверхностными мерами борьбы со злоупотреблением алкоголем. 
Средства от продажи спиртного играли все более возрастающую роль в эконо-
мике страны, и задачи сокращения производства водки не ставилось. В 1958 
году при Н.С.Хрущеве попытались достичь уменьшения пьянства путем запрета 
продажи алкоголя в розлив. Запрет на продажу водки на всех предприятиях 
общественного питания (кроме ресторанов) не дал ожидаемых результатов 
и привел к дальнейшему снижению нравственности общества. Потребление 
алкоголя было вытеснено из социально-контролируемых мест на улицу. Кроме 
того, мужским населением еще не был утрачен фронтовой навык приема спирта 
«залпом». Запрет на потребление алкоголя вместе с приемом пищи, уличное 
распитие водки способствовали массовому приобщению людей к алкоголю. 
Стала формироваться терпимость к групповому распитию спиртного и анти-
общественному поведению как явлению обыденному.

Необходимо отметить, что статистика потребления алкоголя в 60—70-е 
годы становится секретной информацией. Поэтому узнать точную цифру 
среднедушевого потребления алкоголя не является возможным. По официаль-
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ным данным ЦСУ РСФСР и Госкомстата РСФСР (т.е. на основе «сервильной 
статистики»), в 1984 году потребление алкоголя на одного человека составляло 
около 10,5л. Однако при этом количество выпиваемого самогона, естественно, 
не учитывалось. Американский советолог В.Г.Тремл, собиравший сведения об 
алкоголизме в СССР, пишет, что в 1970 году потребление алкоголя на одного 
человека составляло около 12л, а через 10 лет оно увеличилось на 2л. Также из-
вестно, что в середине 60-х годов снижение смертности населения прекратилось 
и началось ее увеличение. Параллельно шел рост потребления алкоголя [3]. 
Думается, что эти два процесса сильно взаимосвязаны, поскольку после введе-
ния «сухого закона» в 1985 году, количество смертности резко уменьшилось.

Почему так произошло? Отчего Россия, которая была одной из самых 
«малопьющих» стран, вошла в разряд самых «пьющих»? Связано это 
было, на наш взгляд, с образом жизни советского человека. Большевики, 
придя к власти, коренным образом уничтожили зарождавшиеся в стране 
в начале XX века позитивные социально-экономические и политические 
изменения. В первую очередь, такое явление, как повышение заинтересо-
ванности крестьянина в результатах собственного труда. Иными словами, 
столыпинская аграрная реформа дала толчок для зарождения в России 
целого слоя зажиточных крестьян, которые должны были стать со временем 
неким прототипом американских фермеров. Если бы реформа продолжилась 
и после смерти П.А.Столыпина, никакие большевики к власти не смогли 
бы прийти. Однако Ленин, Сталин и их приспешники руками вчерашних 
пьяниц, уголовников, бездельников уничтожили этот слой людей. На 
смену им пришли колхозные рабы, которые не имели никакого интереса в 
увеличении производительности собственного труда, в улучшении условий 
своей жизни. И это логично: для чего повышать урожайность, совершен-
ствовать орудия труда, если это не приносит прибыли? Средняя зарплата 
колхозника в 1970—1980-е годы по официальным данным составляла 
порядка 120 рублей в месяц. Эта сумма позволяла безбедно прожить весь 
следующий месяц. Сложившаяся ситуация, когда можно было особо не 
утруждать себя на работе, но при этом получать свою положенную зар-
плату, привела не только к спаду производительности труда, но и к чудо-
вищному разгильдяйству на производстве и пьянству среди работников. 
А в каких бытовых условиях проживали люди? Вот одно из множества 
описаний населенного пункта в СССР: «…осыпающиеся фасады, замусо-
ренные улицы, разбитые оконные стекла, вросшие в землю, никогда не 
ремонтировавшиеся древние деревянные дома и здания, разрушенные, как 
после артиллерийского обстрела в 1918 году. В некоторых городах люди 
жили даже без водопровода — как и в Гражданскую войну, каждый день 
ходили с ведром к уличной колонке. Дети вырастали среди этой разрухи и 
неустроенности, полагая, что весь мир так же тосклив и неуютен. Можно 
ли быть счастливым в таком убогом окружении, не видя перспективы? И 
так ли уж стоит ценить безрадостную жизнь? Какой волей, целеустремлен-
ностью, настойчивостью надо обладать, чтобы вырваться из этого окруже-
ния! Бутылка — непременная часть этой депрессивной картины. И чуть 
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ли не единственный доступный транквилизатор, получаемый без врача и 
без рецепта. Вечером собиралась молодежь. Глаза разбегались — сколько 
красивых девушек! А юные кавалеры все как один навеселе. Чем дешевле 
выпивка, тем доступнее. Качество не имеет значения. Глотали скверное 
пойло. А уж бесплатно доставшийся технический спирт кому-то и вовсе 
казался манной небесной — пока санитары не увозили похолодевшее тело 
в морг. Почему копеечная выпивка или вовсе бесплатная (то есть где-то 
украденная спиртосодержащая жидкость) вызывала восторг? Люди жили 
скудно. На хорошую выпивку, как и на еду хорошего качества, жалко от-
давать кровные. Не привыкли роскошествовать. Но разве можно не знать, 
как часто травятся всякой гадостью? А мы же не приучены заботиться о 
себе! Забота о здоровье и долголетии всегда была привилегией высшего 
сословия, у начальства для этого есть и возможности, и деньги, и желание. 
Остальных учили обходиться малым, демонстративно пренебрежительно 
относиться к собственным нуждам и потребностям, а при необходимости 
и жертвовать собой. Если юноша погибал, спасая колхозную технику, то 
считали, что так и должно поступать. Комбайн дороже жизни колхозника. 
Когда в нашей стране ценили человеческую жизнь?.. Способность терпеть, 
не замечать боль связана и с умением не замечать чужие страдания. В со-
ветские годы в нашей стране сложилась система, при которой человека не 
жалко. Но это и система, при которой человеку и себя самого не жалко. 
Разве не заметно распространенное в нашем обществе неосознанное без-
различие к собственной судьбе; оно рождено политическим устройством, в 
котором от тебя ничего не зависело и не зависит. А при таком безразличии 
к собственному будущему исчезает ответственность. За себя и за других. 
Поднимая стакан с какой-то гадостью, не думали о том, каково придется 
вдове с детьми. Вот оборотная сторона навязываемой обществу непри-
хотливости — безответственность. В том числе по отношению к семье и 
детям» [4]. Лучше, чем сказал об алкоголизме в России известный писатель 
Леонид Млечин, и не скажешь.

Сегодня исследователи говорят о растущем уровне потребления алкого-
ля по всей стране, в том числе и в Республике Башкортостан. Так, данные 
официальной статистики РБ, которая фиксирует преимущественно больных 
алкоголизмом, зарегистрированных в лечебных учреждениях, не могут от-
ражать реальной ситуации, сложившейся в республике вокруг потребления 
алкогольных напитков [5]. За границами официального учета остается огромное 
число пьющих и страдающих алкоголизмом людей, которые не обращаются в 
медицинские учреждения. В 2008 году Институт социально-политических и 
правовых исследований провел социологическое исследование на тему «Здоро-
вье и продолжительность жизни населения Республики Башкортостан». Было 
опрошено 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах и 
селах РБ. Одной из задач исследования было определение уровня потребления 
алкогольных напитков жителями республики. На вопрос «Употребляете ли Вы 
алкогольные напитки?» отрицательно ответили лишь 18,1% респондентов. 
Остальные их употребляют с той или иной частотой: 58,2% — «редко и немного, 
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в основном по праздникам», 18% — «по выходным дням», 5,8% — «почти 
каждый день» [6].

В этой связи государству стоило бы серьезнее отнестись к этой проблеме, 
однако ничего позитивного в этом направлении, к сожалению, не делается. 
Нужно констатировать, что некоторые действия идут только во вред. Скажем, 
вот один из примеров — указом Правительства РФ с 1 февраля 2015 года в 
России снизилась цена на водку. Теперь минимальная цена за бутылку водки 
(0,5л) будет составлять всего 185 (!) рублей. А это, безусловно, ухудшит и без 
того чудовищную обстановку в сфере потребления алкоголя, поскольку под-
рывается экономическая основа борьбы с алкоголизмом. Известно, что высокая 
цена на водку играет роль своеобразного регулятора спроса на алкогольную 
продукцию в стране. Мы считаем, что основной целью такой меры является, 
во-первых, получить во время экономического кризиса дополнительные фи-
нансовые ресурсы, во-вторых, сильное влияние на решение этого вопроса 
так называемого «водочного лобби». Эти меры уже начали оказывать свое 
негативное влияние на морально-нравственные стороны жизни людей. Вот, 
например, недавно в РБ произошел случай, когда 22-летняя жительница ре-
спублики выпила с сестрой 150 грамм водки и ночью покормила двухмесячного 
ребенка грудным молоком. На следующее утро младенец был уже мертв — он 
захлебнулся рвотой [7]. И таких примеров множество.

Таким образом, рассмотрев историю распространения алкоголя в России, 
приходим к следующим выводам: пьянство приобрело массовый характер в 
советские годы, особенно, после Второй мировой войны. Связано это было, в 
первую очередь, с чудовищным стрессом, испытанным советскими солдатами на 
фронте, которые пытались подавлять с помощью так называемых «наркомовских 
100 грамм». Во-вторых, распространение колхозов и совхозов окончательно 
привело к тому, что люди перестали заботиться о собственном благосостоянии. 
В-третьих, продажа алкоголя превратилась в существенную часть бюджета 
СССР. Вплоть до введения в стране «сухого закона» в 1985 году во время правле-
ния Ю.В.Андропова советская экономика держалась во многом на выпивке.
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