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В силу ряда причин возник интерес и потребность «освежить» в памяти  обстоятельства
возникновение и развития в нашей стране такой пагубной  тенденции как чрезмерное
употребление алкоголя. На мой взгляд, тема  очень интересная и, к сожалению,
актуальная – ей хотелось бы поделиться.  
Тема будет представлять собой эдакий исторический очень-очень  сжатый конспект, или
даже, скорее всего хрестоматию по рассматриваемому  вопросу. Поскольку, я не имею ни
исторического (чтобы писать «от себя»),   ни литературного (чтобы писать красиво)
образования, подавляющая часть  текста будет представлять из себя выдержки из
различных источников. 
Не  знаю, насколько подобное «сочинение» соответствует тематике сайта, но  надеюсь,
что кому-то оно покажется интересным и познавательным.

      

Потребление алкоголя в Древней Руси

Пить  в те далёкие и сложные времени было некогда…  Скворцов, Соловьев и 
Ключевский, Татищев и Костомаров, посвятив жизни вятичей и кривичей  целые тома, не
углядели в ней ни лубочной радости, ни бытовой легкости:  тяжелый труд, суровый
климат, дань князьям и частые усобицы.
Но нет  ни малейшего упоминания о ввозе на Русь вина или любых веселящих  напитков.
И вообще нет в хозяйственных документах Руси никаких  упоминаний о производстве
или потреблении спиртных напитков.
Жизнь труженика и воина мало совместима с дружескими посиделками и обильными
возлияниями. 

Соседи  – византийцы, арабы, греки, относятся к русским с уважением, страхом  или
антипатией, но никоим образом не связывают характеристику народа с  безудержным
пьянством. Более того, создается устойчивое впечатление, что  русский человек в ту
неуютную пору, независимо от своей сословной  принадлежности, не только не имел
поводов для частой радости, но и покоя  обыкновенного был лишен. История между Х –
ХIV веками похожа на  репортаж с поля боя: Святополк, Борис и Глеб, печенеги,
постоянные  склоки между Ярославовичами и Всеволодовичами, татары, западные
соседи…  От количества неприятностей просто дух захватывает! 

Можно,  конечно, уповать на то, что политические и административные катаклизмы 
касались в основном «верхних эшелонов власти», а народ пил себе в  удовольствие и
вырабатывал устойчивую потребность. Однако не было ни  повода, ни досуга для
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пьянства на Руси. Удивления достойно то, что наши  предки умудрялись между войнами,
набегами, пожарами рожать детей,  выращивать, выкармливать и лечить их!
Увеличивали народонаселение, чего  мы, в условиях куда более тепличных, добиться не
можем…

  

В дохристианскую эпоху на Руси потребление алкоголя имело место главным  образом
на языческих пиршествах (народный и княжеский пиры, игрища,  тризны). В то время на
Руси основным сырьём для производства алкоголя  был мед и поэтому традиционные
хмельные напитки были слабоградусные:  медовуха, пиво, брага, а с Х в. и виноградное
вино, а их приём  сопровождался, как правило, обильной трапезой, что в совокупности 
сводило к минимуму ущерб здоровью от употребления алкоголя. С этих  далёких времён
сохранился знаменитый рефрен многих народных сказок: "И я  там был. Мёд, пиво пил.
По усам текло, а в рот не попало". Хмельное  питьё каждый варил сам для себя, сколько
ему нужно было для обихода.  Иногда напитки варили семьями, миром, что получало
название мирской  бражки, мирского пива. Общины и миры, города и сёла сходились на
игрища,  собирались на братчины. Пиры и беседы. На народные пиры приглашался 
князь, на пир княжеский собирался народ.

  

  

Общее заблуждение  иностранцев - принимать радушные пиршества в честь гостя за
повседневный  обычай славян. Арабский писатель Ибн-Фодлан писал о славянских 
язычниках, что "они предаются питью вина неразумным образом и пьют его  целые дни и
ночи".Слова киевского князя Владимира Святославича "Руси  есть веселие пити, не
можем без того быти" не означали, что русский  народ не мог обходиться в
повседневной жизни без алкоголя. Киевский  князь не мог представить себе пира без
алкогольных напитков своего  времени. Это был всего лишь на всего его
вежливо-ироничный отказ  мусульманским послам, склонявшим Русь к принятию ислама,
который не  допускал употребления алкоголя.

Христианская вера, в которую был  обращён русский народ, пить не запрещала, но,
требовала умеренности в  отношении хмельного. "Невинно вино, виновато пьянство" (И.
Христос).  Православие играло важную сдерживающую роль в отношении
злоупотребления  алкоголем, строго регламентировало его потребление. Свидетельство
этому -  некоторые известные пословицы и поговорки: "Для праздника Христова не  грех
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выпить чарочку простого" (т.е. пить в будни - грешно), "Одна рюмка -  на здоровье,
другая - на веселье, третья - на вздор", "Много вина пить -  беде быть", "Пить до дна - не
видать добра", "Работа денежку копит,  хмель денежку топит".
До середины XVI в. народ, заплатив пошлину на  солод, хмель и мёд ("бражную
пошлину"), варил известное к тому времени  слабоалкогольное питьё (5-8°) - медовуху,
пиво, брагу и употреблял их  дома или в корчмах. Корчма - древнеславянское
общественное питейное  заведение. Корчмой называлось место, куда народ сходился
для питья и  еды, для бесед и выпивки с песнями и музыкой. Корчма была вольным 
народным учреждением, имела значение ратуши и гостиного двора. В Киеве, 
Новгороде, Пскове и Смоленске корчмы составляли важнейшее городское  учреждение. 

Ни в одном письменном свидетельстве домосковской  Руси не упоминается
пьянство как социально неприемлемая форма  употребления алкоголя, носящая
массовый характер. Злоупотребление  алкоголем сдерживалось в то время рядом
факторов. Алкогольные традиции  на Руси определялись ритуальным употреблением
хмельных напитков по  случаю знаменательных событий, православных праздников,
свадеб, крестин,  поминок, завершение сбора урожая и т.п., нося в целом эпизодический 
характер. Алкогольные напитки были слабоградусными. Большинство  населения не
имело излишков продовольствия для производства алкоголя.  Алкогольные напитки
были относительно дороги. На голодный желудок  алкоголь как правило не
употреблялся: мёд, пиво или вино пили либо на  пиру, либо в корчме, где всегда
подавалась еда.

  

Очевидно, что в этот период истории в своих и чужих глазах мы еще «белые  и
пушистые». Медовуха – самый крепкий известный напиток,  да и тот  употребляется
редко и с достоинством. Мы уже знаем, что происходило в те  же века в других землях,
так критически настроенных к России. Уж там-то  пили, господа хорошие, так пили!
Причем имели в этом деле долгий и  разнообразный опыт.

  

На Руси нет ритуалов, связанных с вином. Не нужно было пить, принимая  клятву
верности феодалу или получая надел. А для греков и римлян вино  было священным. В
дохристианской, а позднее и в христианской европейской  и других культурах
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обрядовые и религиозные ритуалы неразрывно связаны с  вином и виноделием. В
Греции Дионис был наиболее известным из богов  виноградарства и виноделия. Тело
Диониса было виноградной лозой, а  кровью – вино. В честь Диониса устраивали буйные
празднества, которые  длились неделями. Иными словами, народ надолго впадал в
состояние, нынче  именуемое «запой». Аналогичные истории с богом Бахусом с
примечательным  постоянством возникают и у римлян.

  

И в христианстве верующие пьют вино – кровь Христову. В силу его  религиозного
или ритуального использования вино стало одним из  существенных элементов западной
цивилизации. А вот у славян нет бога  вина, бога пива или бога медовухи. Среди
славянского пантеона –  Даждьбог, Перун, Ярила и прочие – никто не может
похвастаться такой  удивительной специализацией. Даже такое славянское божество,
как Услад  или Ослад, которое можно как-то соотнести с удовольствием, возможно с 
натяжкой и «медопитием», всего лишь покровительствовал искусству и  всегда
сопровождал Ладу – славянскую богиню любви, красоты и гармонии.

  

В «Былинах» описываются веселые пиры при дворе Владимира Красное  Солнышко. Но
нет в них описания опившихся, валяющихся на земле, теряющих  человеческий облик. Во
всех западных эпосах они есть: и в «Старшей  Эдде», и в «Младшей Эдде», и в «Песне о
Нибелунгах». А в «Былинах» –  нет!

  

Вообще единственный случай упоминания пьяниц и пьянства на Древней Руси – 
это история про Садко и голь перекатную. Но, во-первых, это эпос  Новгорода – самого
европейского города Руси, члена Ганзы. Во-вторых,  бесконечные приключения Садко
содержат только один «пьяный» эпизод.  Остальные примеры гульбы – не пьянка, а
скорее безудержное, разудалое  веселье, такое, как пляски морского царя под гусли
Садко.
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Обратим внимание еще вот на какую деталь: в русском законодательстве нет никаких ограничений пьянства и наказаний для пьяниц. Нет осуждения  пьянства,рассказов для детей о вреде пьянства. Этого нет ни в  «Поучениях» Мономаха, ни всвятоотеческой религиозной литературе, ни в  других книгах Древней Руси. Нетупоминаний о пагубных последствиях  пьянства, по сути, нигде.  Причины этого явления могут быть две: или тотально запойный характер  общества…Номы уже знаем: пили мало, или, видимо, верно другое  предположение: пьянство ипоследствия пьянства не представляли собой  общественной проблемы. Там же, где производили вино и сложились  традиции винопития, там приходилосьобращать внимание на отрицательное  влияние алкоголя на здоровье и характерчеловека. В винодельческих  культурах обсуждались вопросы о том, передается лиалкоголизм по  наследству и как влияет пьянство родителей на физическое ипсихическое  состояние детей. И мифологические герои вели себя соответственно. Из римской мифологии известно, что от пьяного Юпитера и его супруги Юноны  родилсяхромой Вулкан. Это своего рода предупреждение пьющим – вот что  может произойти! Вславянской мифологии нет ничего подобного даже  отдаленно. Где пьянство и запои, там появлялись различные правила и  ограничения. Известнасуровость ранних римских нравов. Но и на их фоне  законы о винопитии очень строги. ВДревнем Риме по законам Ромула  мужчинам до 35 лет вообще запрещалосьупотреблять вино, не разрешалось  пить вино женщинам. Если римлянка допускала досебя пьяного мужа, ее  закапывали живой (!). В Древней Греции был издан закон, запрещающий  новобрачным употреблять вино вдень брака. В Карфагене запрещалось пить  вино в те дни, когда исполнялисьсупружеские обязанности.В Древнем Китае  только в 60 лет человек получал трипривилегии: отпустить бороду,  ходить с палочкой и пить вино. В Древней Индии, еслиуличали в пьянстве  представителя высшей касты – брамина, то заставляли пить израскаленного  металлического сосуда кипящую жидкость до тех пор, пока он не погибал. Жены браминов, если нарушали обет воздержания от алкоголя, изгонялись из  дома,души их присуждались к переселению в собаку или стервятника, а на  лбу у них каленымжелезом выжигали изображение бутылки.  

В Средневековье Абу Али Ибн-Сина (ок. 980–1037 гг.), великий философ и  врач,общественный деятель Средней Азии, поэт и литературовед, в поэме о  медицине «Урджуз» писал об употреблении вина:Ты пьешь вино, в нем не ищи забвенья, Не доводи себя до опьяненья, Коль своему здоровью ты не враг, Нельзя пить каждый день и натощак. Довольствуйся лишь малым. Пей набид — Вино из фиников не повредит. … Ешь с ним айву, а летнею порой Вино разбавь водою ледяной. Особенно, когда тебе дано Любое многолетнее вино. Запомни, мутное вино недужит И голову сильней другого кружит. Пить крепкое вино вдвойне опасно, Оно здоровье губит ежечасно.А  вот в Европе Средневековье отмечено широким распространением пьянства и алкоголизма. «Германия зачумлена пьянством», – восклицал в XVI веке  реформаторцеркви Мартин Лютер. Но разве одна Германия? «Мои прихожане, –  жаловалсяодновременно с ним английский пастор Уильям Кент, – каждое  воскресенье смертельновсе пьяны».Добавлено в 23:05 Еще перед вторжением норманнов в 1066 году жители Британии, в основном саксы,завоевали репутацию горьких забулдыг.А  все из-за пива, которое стали потреблять вместо воды, потому что, как  мы отмечалиранее, в воде находились возбудители опасных болезней.  Накануне прихода в Англиюнорманнов уже при каждом монастыре и аббатстве  был свой пивной заводик.«Русь вступила в Средневековье трезвой», – утверждают специалисты, изучавшиеэтот вопрос. С этим согласны, в принципе, многие. Но дело в том, что Русь и вышла из Средневековья трезвой.Появление  этилированного алкоголя в России зафиксировано только в ХV веке, им одарила нас Европа. И употребляли его на Руси поначалу исключительно для приготовления травяных настоев, лекарств и компрессов.Русские до  ХVI века пили в основном мед, пиво и, отчасти, привозное вино. Но много  ливвозили вина и многие ли могли его покупать? Пьянства как такового на  Руси не было.Нет проблемы – нет и страха перед проблемой. Нет и  лечения последствий.  

  Первая волна: изменение алкогольных традиций в период Московскогогосударства

Пьянство  - социально осуждаемая форма потребления алкоголя. Ошибочнымявляется  убеждение, что пьянство на Руси возникло с появлением водки. Виноградный спирт (аква вита) в Россию стали завозить давно - с 1386 г.  Изготовление спирта изржаного сырья русские изобрели в 1448-1474 гг.  Разбавленный водой хлебный спиртполучил название хлебного вина или  водки. В Польше производство водки из хлебасумели наладить лишь  столетие спустя. Лишь со второй половины XVI в. появляютсясвидетельства  о пьянстве в России - Стоглавый Собор (1551 г.) призывал: "Пить вино во славу Божью, а не во пьянство".Таким образом, полтора столетия с  начала ввоза в Россию спирта и столетие современи изобретения его  перегонки из хлебного сырья упоминаний о пьянстве на Русине было.  Патриархальный уклад жизни в старой Руси, несмотря на появление водки, сдерживал распространение пьянства. Свод житейских наставлений XVI в.  "Домострой"давал чёткие наставления в отношении алкоголя: "Пей, да не  упивайся. Пейте маловина веселия ради, а не для пьянства: пьяницы  царства Божия не наследуют. А у женырешительно никоим образом хмельного  питья бы не было: ни вина, ни мёда, ни пива. Апила бы жена бесхмельную  брагу и квас - и дома и на людях".Пьянство приходит в Россию с  вытеснением корчмы кабаком, с запретом простымлюдям самим варить пиво и  брагу, с потерей народом самостоятельности -закрепощением. Оно  приходит в Россию, когда продажа алкоголя сделалась статьёй государственного дохода.Царь Иван IV (Грозный) запретил в Москве  продавать водку, позволив пить еёодним лишь опричникам. Для этой цели в  1533 г. был построен на Балчуге особыйдом, называемый по-татарски  кабаком. То был первый "царёв кабак".  Около 1555 г. из Москвы начинают предписывать наместникам повсюду  заводить"царёвы кабаки". В этих питейных домах можно было только пить  спиртное, незакусывая, что приводило к быстрому опьянению. Возникают  чудовищные по сутипитейные дома, где можно только пить, а есть -  нельзя. Если в древнеславянскойкорчме, как и в татарском кабаке или  немецком постоялом дворе, можно было есть ипить, то в московском кабаке  велено только пить и пить, и что самое главное, одномулишь простому  народу, то есть крестьянам и посадским, поскольку им одним было запрещено приготовлять домашние питья. Распространение кабаков на Руси  пошлоочень быстро. Иностранец Флетчер, бывший в Московском княжестве в  1588 г.,сообщает, что в каждом большом городе устроен кабак или  питейный дом, гдепродаётся водка, мёд и пиво.Торговля водкой  сосредоточивается в руках исключительно царской администрации. Начинается повсеместное запрещение корчем. Искоренение корчем и  утверждениеказённой продажи алкоголя было главной целью питейной  политики государства. ПриБорисе Годунове корчмы повсюду (за исключением  Малороссии) были уничтожены: в1598 г. частным лицам было запрещено  торговать водкой.За распространением кабаков и пьянства на Руси стоял экономический интересгосударства.  В  1648 г. в начале царствования второго русского царя из династии  Романовых -Алексея Михайловича - в Москве и других городах возникли  "кабацкие бунты",начавшиеся в связи с неспособностью городской черни  платить по кабацким долгам,резким снижением качества водки,  разорительными последствиями пьянства длянарода. В частности из-за  массового пасхального пьянства в течение нескольких летстрадала  посевная у пригородных крестьян. Для подавления этих бунтов пришлось использовать войска.Верующие люди связывали пьянство с  грехопадением. Под влиянием патриарха Никонаставится задача борьбы с  пьянством. С целью реформирования питейного дела вРоссии царь Алексей  Михайлович в 1652 г. созывает Земский собор, получившийназвание "собора  о кабаках". Выходит Указ, ограничивающий число питейныхзаведений. В  нём также было сказано: "В Великий пост, Успенский, даже повоскресеньям  вина не продавать, в Рождественский и Петров посты не продавать по средам и пятницам". Отношение к любителям "зелёного змия" и в миру и в  церквистановится резко отрицательным. Усилилась проповедь церкви против  пьянства. Еслиподсчитать дни, когда в силу царского Указа запрещалась  продажа вина, то число ихпревысит сто восемьдесят. Иными словами,  православный человек более полугодаволей-неволей пребывал в состоянии  трезвости. Лицам "священническаго и иноческагочина" вообще запрещалось  давать водки. Запрещалась продажа водки в кредит воизбежание накопления  "кабацких долгов". Цена на водку указом повышалась втроепротив  прежней. Водка отпускалась только по одной чарке на человека - 143,5 гр.  Сократить  потребление водки и увеличить доходы казны от неё одновременно -задача  неразрешимая, и, как всегда в таких случаях бывает, интерес казны был поставлен выше интересов трезвости. Введённые ограничения привели к значительному падению алкогольных сборов в казну. Поэтому их строгое  соблюдениепродержалось не более семи лет. Число кабаков не сократилось.В  допетровскую эпоху пьянство было свойственно некоторой части  простолюдиновиз-за силой навязанного им кабацкого стиля потребления  алкоголя. Аристократия изажиточный люд были гораздо менее подвержены  этому пороку, поскольку имдозволялось самим производить вино и  потреблять в домашних условиях. Даже вовремя царских приёмов и пиров  неукоснительно соблюдался ритуал умеренногоугощения медами и иноземными  винами, после чего все чинно расходились. Доцарствования Петра Первого  о пьянстве в стенах Кремля не известно ровным счётомничего.  Вторая волна: формирование северного стиля потребления алкоголя

Масштабные  петровские преобразования всей жизни страны в конце XVII - начале XVIII веков весьма негативно сказались на сложившихся к тому времени  традициях обществав отношении алкоголя, дав толчок на долгую  историческую перспективу роступотребления последнего.Средства на  петровские реформы и войны шли в значительной мере от питейного дела. Пьянство и табакокурение пришлось насаждать посредством cтрожайших  указов,поскольку население в массе своей испытывало отвращение к  подобномувремяпрепровождению. Началось падение нравов правящей элиты.  Ассамблеи идипломатические приёмы завершались попойками. Древние  православные традициистепенства и трезвости попирались, что вело к  дальнейшему расширениюцерковного раскола.  Старообрядцы - раскольники, избегая жестоких преследований со стороны  властей,вынужденно заселили обширные пространства Севера, Среднего  Поволжья, Дона,Терека, Кубани, Урала и Сибири. Старообрядчество  способствовало сбережениюлучших народных традиций, одна из которых -  всеобщая трезвость. Россия обязана имосвоением огромных незаселённых  пространств, созданием текстильной,автомобильной, авиационной,  нефтедобывающей и ряда других видов промышленности,поддержкой науки,  искусств, здравоохранения, народного образования, местного самоуправления.  

В 1781 году Екатерина II создаёт питейные палаты,  которые были обязанызаготавливать в определённых районах установленное  количество водки в год — наоснове сложившейся практики и потребности в  ней в данной местности. Однако Указ1781 года не предписывал, как  питейные палаты должны были заготавливать водку: еёможно было, как  заказать на казённых заводах, так и закупить у любогопроизводителя. Но и  этот Указ не мог ликвидировать взяточничество и коррупцию,более того,  он способствовал ухудшению дел казённых винокурен, так как государственная казённая палата размещала там всё меньше и меньше  заказов. С 1795года заготовка водки казной почти исчезает. Откуп  становится господствующейсистемой. К концу XVIII века он  распространился по всей России.  «К восемнадцатому столетию винное дело стало почти главным занятием  евреев. Этотпромысел часто создавал столкновения между евреем и  мужиком, этим бесправным«холопом», который шёл в шинок не от достатка, а  от крайней бедности и горя».(S.M.Dubnow, p.265; Джеймс Паркс «Евреи  среди народов: Обзор причинантисемитизма». Париж: YMCA-Press, 1932, с.  154).Особо безудержной алкогольной эксплуатации подвергался наш  народ с конца XVIII и впервой половине XIX столетия, когда по всей  стране были открыты кабаки и корчмы спродажей водки практически в любое  время дня и ночи. Разорение и, по существу, истребление народа с  помощью водки достигло особенноопасных размеров в Белоруссии и на  западе России. Там к концу XVIII века однопитейное заведение  приходилось на 250-300 «душ обоего пола». О том, наскольководка  разоряла народ, можно судить по следующему примеру.В 1858 — 1859  годах в России опять, уже в третий раз в истории, прокатилась волна «кабацких» бунтов, возникло мощное трезвенническое движение. Тысячи сёл и деревень, сотни тысяч людей выносили решения о закрытии питейных  заведений. Вомногих губерниях (Ковенской, Виленской, Саратовской,  Курской, Тульской и других)стали возникать общества трезвости. В июле  1859 года Святейший Синод вынесрешение, в котором обязал  «священнослужителей содействовать возникновению вгородских и сельских  сословиях благой решимости воздержания от употреблениявина». Сотни  тысяч людей, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в разных концах обширного  царстваотказались от водки.Начавшееся трезвенническое движение  было прервано грубым вмешательством в негоофициальных властей.  Министром финансов было сделано распоряжение:«...Приговоры городских и  сельских обществ о воздержании уничтожить и впредьгородских собраний и  сельских сходней для сей цели не допускать».По питейным делам были  брошены в тюрьмы более 11 тысяч крестьян. Даже сцерковью правительство  вошло в конфликт, отстаивая барыши виноторговцев. Министрфинансов писал  обер-прокурору Святейшего Синода: «Совершенное запрещениегорячего вина  посредством сильнодействующих на умы простого народа религиозныхугроз и  клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем  постановлениям, наосновании которых правительство отдало питейные сборы  в откупное содержание». Народ был возмущён действиями царского  правительства, прибегнувшего крепрессиям против участников  трезвеннического движения, а также поведениемслужителей церкви, которые  под влиянием властей сразу прекратили борьбу спьянством. Всё это  способствовало нагнетанию революционной ситуации. С этого  времени организация обществ трезвости надолго сделалась невозможной. Однако народный протест против вина, поддерживаемый в статьях передовых  врачей,учителей, учёных и просветителей, продолжал оказывать влияние на  умы, на поискилюдьми путей преодоления пьянства. И несмотря на  правительственное стремлениеподдержать пьянство на прежнем уровне, оно  продолжает спадать, на что указываютданные о потреблении алкоголя на  душу населения страны.Так, если в 1863 — 1866 годах чистого спирта  на душу населения ежегодноприходилось в среднем по 4,55 литра, то через  10 лет — 4,18, ещё через 10 лет —3,32, а в 1893 г. — 2,46 литра. Таким  образом, можно считать несомненным, что вопрекидействиям  правительства, благодаря влиянию на умы людей лучшей части нашей интеллигенции, революционных демократов и народных просветителей —  начиная сшестидесятых годов потребление алкогольных напитков в стране  постепенноуменьшалось и в таковой же пропорции в ней уменьшалось  количество «алкогольных»смертей. Если в 1870 году умерло от пьянства  внезапно 4077, то в 1878 году – 3240мужчин.К началу 1890-х годов,  убедившись, что с падением потребления спиртных напитковпоступления в  казну уменьшаются, царское правительство решило провести реформу в производстве и торговле водочной продукцией, взяв всю эту доходную  отрасль в своируки и введя винную монополию. 

В циркуляре от 28  ноября 1896 года российский министр финансов С.Ю.Витте(инициатор  введения винной монополии в 1894 г.) писал: «...Казённое вино по своим качествам удовлетворяет самым строгим санитарным требованиям, что на  подборпродавцов в винных лавках... обращено серьёзное внимание... что  случаи пьяногоразгула, сопровождавшие обыкновенно всякие деревенские  торжества, отходятпонемногу в область прошедшего и вместе с тем в  семьях водворяется тишина исогласие... Что в южных и юго-западных  губерниях уже высказывались похвалыдоброкачественности казённого вина и  отзывы об уменьшении разгула в деревнях... чтокрестьяне, осеняя себя  крестным знамением, выражали благодарность батюшке-царю,избавившему  народ от пагубного влияния дореформенного кабака, разорявшего в большинстве случаев окрестное население преимущественно путём продажи  питий вдолг и под заклад. Наконец, что акцизное ведомство проявило при  осуществленииреформы... глубокое воодушевление высокою идеей упрочения  нравственности иблагосостояния народа, положенного в основание  реформы...».  Этот циркуляр является образцом двуличия и крючкотворства, которые  применялоцарское правительство в вопросах борьбы с пьянством. Насквозь  проникнутыйфальшивой заботой о народе, он содержит фактически  неприкрытое восхвалениеказённой водки и её пропаганду.Реформа  правительства сразу же сказалась на душевом потреблении винных изделий, которое стало нарастать. За 17-20 лет с 1893 по 1910 год оно возросло с  2,46 до 4,7литра, а к 1913 году — до 6,09 литра. Дореволюционная  история нашего государства показывает, что царскоеправительство, видя  несомненное зло алкоголя, не принимало никаких мер против него,черпая  из этого источника средства для пополнения бюджета. Государственная  водочная монополия действовала недолго — фактически менеедесяти лет. В  1904 — 1905 годах, в связи с началом русско-японской войны был введён запрет на водочную торговлю в ряде регионов страны. В 1905 — 1907 годах  (в годыпервой русской революции) сохранялись и действовали частично  ограничения наводочное производство и торговлю.И только в 1906 —  1913 годах водочная монополия осуществлялась во всём объёмеи привела к  некоторым положительным результатам по сокращению, хотя бывнешних  проявлений пьянства. Была упорядочена торговля водкой. Лишь в столицах и крупных городах она велась с 7 часов утра и до 22 часов вечера. На селе  оназавершалась до 20 часов. Во время проведения различных общественных  мероприятий(выборов в Думу, деревенских и волостных общинных сходов)  торговля водкой быластрого запрещена. Ко всем самогонщикам применялись  уголовные наказания.Начиная с восьмидесятых годов позапрошлого  столетия душевое потреблениеспиртных напитков было в России ниже 4,7  литра, то есть почти самым низким вЕвропе и Америке. А в 1914 году в  стране вступил в силу и долго действовал сухойзакон.Отрезвление  жизни народа привело к резкому снижению преступности, хулиганства и уменьшению числа насильственных смертей, к оздоровлению быта и изменению структуры досуга (заметно возросла посещаемость читальных залов,  оперных идраматических театров, повсюду стали возникать самодеятельные  группы,музыкальные и хоровые кружки), к формированию новых здоровых  традиций(например, трезвых свадеб), резкому снижению заболеваемости,  особенно психической.В книге доктора медицины А.Мендельсона «Итоги  принудительной трезвости иновые формы пьянства» , изданной вПетрограде в  1916 году, говорится, что произведён «небывалый в истории человечества  опыт внезапного отрезвления многомиллионногонарода, и результаты этого  эксперимента, длящегося уже более года, поразительны.Сотни миллионов  рублей, раньше пропивавшиеся русским народом, потекли всберегательные  кассы. По отзыву министра финансов, покупательная сила русскогонарода и  продуктивность труда заводских рабочих увеличилась в чрезвычайной степени, что даёт возможность провести в ближайшем будущем крупные  финансовыереформы. Словом, мы только теперь начинаем знакомиться с  истинной мощью русскогонарода в экономическом отношении. С другой  стороны, только теперь, при полномотрезвлении народа, этого великого  молчальника, перед нами выступает егонравственная физиономия, его  настоящая, не затуманенная алкоголем, психика».Введение  трезвости благотворно отразилось и на материальном благосостоянии народа. Так, за восемь месяцев, в период с 1 августа 1914 года по 31  марта 1915 года,прирост вкладов в сберегательные кассы выразился суммой  в 261,7 миллиона рублей, аза тот же период 1913 — 1914 гг. такой  прирост составил лишь 6,5 миллионов рублей.Общая сумма всех денежных  вкладов в государственные сберегательные кассы к 1июля 1915 года  превысила два миллиарда рублей (2134,7 миллиона), тогда как впрежние  годы эта сумма не достигала и одного миллиарда. В целом, народ  охотно перешёл к трезвому образу жизни. Об этом свидетельствует продолжавшееся в последующие годы снижение потребления алкоголя на душу населения, а вместе с ним и сокращение всех тех отрицательных явлений в  жизниобщества, которые нёс за собой алкоголь. Вот что говорят  объективные научные данные. Душевое потребление алкогольныхнапитков в  России в 1906 — 1910 гг. составляло 3,41 литра. А в период с 1915 по 1924 год оно почти приближалось к нулю. В 1925 году, в год отмены сухого  закона,душевое потребление алкоголя в нашей стране равнялось 0,88  литра.Подводя итоги изучения годового опыта трезвой жизни того  периода, А.Мендельсонпишет:«Теперь, когда над Россией проделан опыт  отрезвления, длящийся уже более года,опыт, вызывающий восторженное  изумление у наших заграничных друзей: англичан,французов, шведов, когда  этот опыт со всеми его благодетельными последствиямипереживается  сознательно всем населением, дальнейшая добровольная трезвая жизнь получила в свою пользу аргумент, равного которому не было в истории  человечества.Ворвавшаяся в нашу жизнь принудительная трезвость своими  результатамираспропагандировала русский народ... сотни тысяч и миллионы  населения будутдобровольными трезвенниками. Но не вводите вновь народ в  искушение! Итак, полноезапрещение продажи спиртных напитков должно  остаться в силе навсегда».Как показал последующий опыт по  “либерализации” торговли алкоголем после отменысухого закона в 1925  году, сознательность масс не смогла стать решающим факторомвсеобщей  трезвости — вне режима сухого закона. Несмотря на последующие после1925  года крупные агитационно-разъяснительные кампании советского периода (1928 — 1930 гг.), после смерти В.И.Ленина, стоявшего на позициях  абсолютнойтрезвости , сильная троцкистскаяоппозиция, способствовав  отмене сухого закона, спровоцировала сначала медленный,но  увеличивающийся с каждым годом, рост потребления алкоголя в России.Несмотря  на многолетнее стремительное ухудшение ситуации, алкоголя на душу населения приходилось всё ещё относительно немного (относительно  остальных страни, тем более относительно сегодняшнего положения). Рисунок,  дающий весьма наглядное представление о сравнительном потреблении спиртных напитков в ряде государств Европы начала ХХ века. Взято из  "ВсеобщегоРусского календаря за 1910 год”.     

  Употребление алкоголя в СССР. Третья волна: сухой законВ  первые годы революции и разрухи, вызванной гражданской и мировой  войнами, вгородах ощущается дефицит продуктов питания. Разрушенная  промышленность не всостоянии обеспечить города сельхозпродуктами в  обмен на промышленные товары.Излишки продовольствия в деревнях идут на  подпольное производство водки исамогона. Председатель Совнаркома  В.И.Ульянов-Ленин решительно отвергалвозможность производства и продажи  спиртных напитков крестьянам в обмен напродовольствие для  финансирования промышленности. Чтобы сократить перегонкупродуктов  питания в алкоголь, Советское государство в лице Военно-революционного комитета, а затем - Совета Народных Комиссаров РСФСР борется с  самогоноварениеми подпольным производством водки. Лица, занимающиеся  тайным производством илипродажей алкоголя, предаются  военно-революционному суду. По данным ВЧК-НКВДв начале 20-х годов было  возбуждено свыше 500 тыс. уголовных дел посамогоноварению.  Несмотря на  строгие меры, в 1924 г. на изготовление самогона было израсходовано 2 430 тыс. тонн пищевых продуктов.Разрешение на производство и продажу  вина крепостью 12°, а затем 14° не изменилоситуацию. Предпочтение к  потреблению крепких алкогольных напитков прочнозакрепилось в питейных  традициях. Чтобы остановить самогоноварение, власть былавынуждена в  1922 г. разрешить продажу креплёных вин - 17-20°, в 1923 - 25°, в 1924 - 30°, а в 1925 г. отменить действовавший с царских времён запрет на  продажу 40°водки, введя водочную монополию. В этой связи В.М. Бехтерев  писал, чтонеизбежный возврат к свободной торговле водкой был обусловлен  тем, чтотрудящиеся требовали крепких спиртных напитков.
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С этого же  времени и на длительную перспективу (с небольшим перерывом в 1985-1988 гг.) в алкогольной политике страны начинает доминировать финансовый  интерес. В1927 г. И.В. Сталин говорил:"Когда мы вводили водочную  монополию перед нами стояла альтернатива: либо пойти вкабалу к  капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и получить  заэто известные средства, необходимые для того, чтобы обернуться; либо  ввестиводочную монополию для того, чтобы заполучить необходимые  оборотные средства дляразвития нашей индустрии своими собственными  силами".  Начинаются форсированная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Оба процесса содействуют росту потребления алкоголя.  Первый -  за счёт потребности в "пьяных" деньгах на развитие производства и урбанизации. Второй - за счёт лишения сельских жителей права  собственности наземли, а с ним и ответственности за хозяйство и свою  собственную судьбу.Всё это происходило на фоне воинствующего атеизма  властей, гонений на верующих исвященнослужителей. Роль церкви в  поддержании нравственных ценностей народа надолгие годы была ослаблена.Снижение  потребления алкоголя наметилось в предвоенные годы и, главнымобразом,  было обусловлено установлением жёсткой дисциплины и уголовной ответственности за любые нарушения. Однако, массовое использование  спирта вкачестве адаптогена на фронтах Великой Отечественной войны,  небывалые горе истрадания принесённые войной, способствовали росту  потребления алкоголя ираспространению пьянства в послевоенные годы.  В трудных экономических условиях, связанных с послевоенной разрухой,  напряжениемвсех сил общества на восстановление народного хозяйства,  начавшейся гонкивооружений и "холодной" войны, государство ограничилось  поверхностными мерамиборьбы со злоупотреблением алкоголем.  

  "Пьяные"  деньги играли всё более возрастающую роль в экономике страны, изадачи  сокращения производства водки не ставилось. В 1958 г. советское  руководство,возглавляемое в то время Н.С. Хрущёвым, попыталось достичь  уменьшения пьянствапутём запрещения продажи спиртных напитков в розлив,  связывая с последнимнаиболее одиозные и антиобщественные формы  пьянства. Запрет на продажу водки навсех предприятиях общественного  питания (кроме ресторанов) не дал ожидаемыхрезультатов и привёл к  дальнейшему снижению нравственности общества.  Потребление алкоголя было  вытеснено из социально-контролируемых мест на улицу.Мужским населением  ещё не был утрачен фронтовой навык приема спирта залпом.Запрет на  потребление алкоголя вместе с приёмом пищи, уличное распитие водки способствовали массовому приобщению людей к алкоголю. Стала  формироватьсятерпимость к групповому распитию спиртного и  антиобщественному поведению какявлению обыденному.  За десятилетие с  I960 г. потребление алкоголя на человека в год возросло на 2,8 ли  достигло к 1970 г. 6,7 л.стране неуклонно растёт число больных  алкоголизмом, преступность на почвезлоупотребления алкоголем.  Невозможность сократить потребление алкоголя поэкономическим причинам  заставляет государство усиливать административные мерыборьбы с  пьянством. С 1974 г. в системе МВД создаются лечебно-трудовые профилактории для принудительного лечения и трудового перевоспитания  больныхалкоголизмом, в сущности - тюрьмы для них. Производство и  потребление алкоголя в стране продолжают увеличиваться. Впотребление  алкоголя вовлекаются новые группы населения - женщины и молодежь. Потребление алкоголя проникает на производство, в общественные места,  становитсяатрибутом служебных отношений, всё меньше воспринимается как  социальное зло,отношение к нему становится всё более терпимым. К  середине 80-х годов потреблениеалкоголя на человека в год достигло по  разным оценкам 11-14 л, а прямые и косвенныепотери от него составляли  около 120 млрд. рублей, что приблизительно равнялось двумгодовым  бюджетам на оборону. Усилилось отставание по продолжительности жизни населения России (особенно у мужчин) от индустриально развитых стран  Запада.М.С. Горбачёв в 1985-1987 гг. попытался жёсткими  запретительными мерамиснизить производство и потребление алкоголя в  стране. Одновременно была начаталиберализация общественной и  экономической жизни с целью раскрепощениятворческой энергии народа,  освобождения от порока пьянства. С одной стороныпоначалу были получены  весьма позитивные результаты. Потребление алкоголяснизилось до 11,5 л  на человека в год. Впервые за долгие годы смертность населения стала  снижаться, а средняяпродолжительность жизни - расти. К 1987 г.  ожидаемая продолжительность жизниу мужчин увеличилась на 3,2 года.Одновременно  выявилась ужасающая картина почти биологической потребности значительной части нации в алкоголе: по всей стране люди буквально  душились вогромных очередях за ставшими дефицитом водкой, сахаром,  дрожжами. Расцвелосамогоноварение. Колоссальный дефицит бюджета,  вызванный экологическойкатастрофой на Чернобыльской АЭС, землетрясением  в Армении дополнялсянедополучением традиционных "пьяных" денег,  оседавших в руках новоявленнойалкогольной мафии. Эти и ряд других  обстоятельств заставили тогдашнее руководствостраны в 1988 г. свернуть  алкогольную реформу.  Перестройка

Многие  дорогостоящие линии по производству пива были разрушены, много виноградников, плантаций хмеля и посевов ячменя для пивного солода было уничтожено. Возникла водочная мафия, ибо наладить нелегальное  производство водкибыло проще и выгоднее, чем менее крепкие алкогольные  напитки.Таким образом, одним из печальных результатов  антиалкогольной кампании сталподрыв пивоварения и виноделия, дальнейший  перекос в структуре потребленияалкогольных напитков в пользу водки и  самогона. Неблагоприятный северный стильпотребления стал безраздельно  господствующим.Непродуманными действиями властей антиалкогольная  идея быладискредитирована. Критичность общества к злоупотреблению  алкоголем оказаласьсниженной. Миллиарды рублей, не истраченные  населением на покупку алкоголя и необеспеченные другими товарами и  услугами в условиях тогдашней плановой экономики,стали оказывать  давление на потребительский рынок, внося свой вклад вобесценивание  национальной валюты и усиление инфляции.Либеральные экономические  реформы, начатые Е.Т. Гайдаром в 1992 г., привели ктому, что Россия  буквально достигла "дна" в потреблении алкоголя. Была отменена государственная алкогольная монополия.Начался массовый завоз на  территорию РФ относительно дешёвого спирта изБразилии, Бельгии и других  стран, ставшего главным сырьём для производствадешёвой и в том числе  нелегальной водки. Водка в прямом смысле стала дешевле мыла,доступна в  любом возрасте, в любом количестве, в любом месте и 24 часа в сутки. "Вершиной" пьянства и "северного" стиля потребления алкоголя стало  распитие, втом числе уличное, неразбавленного 96°-ного спирта "Royal".  В 1994-1995 гг. потребление алкоголя в стране достигло наибольшего за  всюисторию страны уровня - 15-18 л на человека в год. В эти же годы  отмеченанеобычайно высокая смертность населения РФ. Вымерло  значительное числозлоупотребляющих алкоголем лиц, в том числе и тех,  чьи жизни были сохраненыантиалкогольной кампанией 80-х гг.  Финансовый  кризис августа 1998 г. при всех его издержках для населения иэкономики  страны несколько изменил структуру потребления алкоголя. Падениекурса  рубля сделало ранее дешёвый импортный спирт, шедший на изготовление  водок,относительно дорогим. Доля водки и других крепких напитков среди  потребляемогоалкоголя впервые за долгие годы немного уменьшилась.  Оживились пивоваренная ивинодельческая промышленности, работающие на  отечественном сырье. Дефолтзаставил хотя бы частично восстановить  государственную алкогольную монополию.Однако, как и на протяжении  четырёх последних столетий, легальный наркотикалкоголь в наши дни  продолжает оставаться средством пополнения бюджета.Во многих  развитых странах бюджетная политика строится с учётом известнойистины,  что никакие доходы от реализации алкоголя не покрывают совокупного ущерба, наносимого его потреблением здоровью нации и экономике.В  условиях неблагоприятного экономического положения страны в алкогольной политике РФ, к сожалению, пока по-прежнему превалирует сиюминутный  финансовыйинтерес.  Настоящее время: итогиАлкогольной статистики в России нет, но:        -  В России 75 000 человек ежегодно погибают от водки          -  Около 3 млн. человек в России вовлечено “в тяжелое и болезненное пьянство”.          -  1/3 всех психических заболеваний связаны с алкоголизмом          -  90% дебильных детей рождается от пьющих родителей.          -  Почти 100% осужденных за хулиганство совершили проступки в пьяном виде.          -  3/4 уголовных дел совершено под влиянием алкоголя.          -  Хроническая алкогольная интоксикация убавляет жизнь в среднем на 17 лет    8 литров чистого алкоголя в год, по данным ВОЗ, - уровень потребления на душунаселения, превышение которого опасно для здоровья и жизни человека и ведёт к деградации нации. По данным на 2009 год сейчас в России потребляется 18 л чистого алкоголя на душунаселения .  18 л чистого алкоголя – это соответствует 45литрам водки или 90  полулитровым бутылкам на душу населения в год. Учитывая, чтоосновными  потребителями алкоголя считаются мужчины в возрасте от 15 до 65 лет, а их число составляет 80%, то на каждого выпивающего приходится 244  бутылки в год.  Считается, что российские мужчины выпивают 4/5 общего количества спиртного. Если 80 % взрослых мужчин в среднем выпивают в год более 200  полулитровыхбутылок водки в среднем – это более чем 1 бутылка в два  дня.     

  Спасибо за внимание.Надеюсь тема не показалась Вам слишком затянутой.  
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