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Рассматриваются истоки зарождения и закономерностей распространения наиболее острой и зло-
бодневной социальной проблемы – пьянство на различных этапах развития государства и общества: в пе-
риод Древнего мира, Средневековья, Нового времени. Анализируются причины и условия зарождения пьян-
ства, связанные с отправлением религиозных культов, установленных обрядов и традиций проведения 
различных праздников. Раскрывается функциональное значение негативного явления и его последствия 
для населения.  
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В криминологии и уголовном праве особую актуальность приобретает исследование пьян-
ства, как феномена, оказывающего влияние на состояние и уровень преступности. Изучение ис-
токов возникновения пьянства, а также динамики распространения данного негативного явле-
ния способствует более полному установлению обстоятельств и факторов, влияющих на совер-
шение преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения.  

Об этом свидетельствуют памятники права и культуры, а также сохранившиеся до совре-
менных времен материалы археологических и этнографических исследований. В произведениях 
устного творчества, памятниках права разных народов встречаются упоминания об опьянении 
вином. Племена в эпоху Древнего мира в полной мере не могли оценить социальный вред пьян-
ства, в связи с чем употребление алкоголя получило повсеместное распространение. Более того, 
на протяжении различных исторических периодов формировались обычаи, традиции приема 
спиртных напитков, которые передавались из поколения в поколение.

Истоки зарождения хмельных напитков берут свое начало в глубокой древности в доисто-
рических сообществах. На определенном этапе развития человечества зародилось приобщение 
к употреблению «одурманивающих» напитков, когда случайно добавляли в пищу сбродившийся 
сок фруктов и овощей, в составе которых содержалось большое количество сахара. В последую-
щем, уже в эпоху неолита (8–3 тыс. лет до н. э.) люди активно осваивали выращивание зерно-
вых культур, например, пшеницы, ячменя, которое использовали для изготовления напитков на 
основе брожения. Впервые, используя зерно, стали варить пиво в Египте и Месопотамии. С по-
мощью полученного пенного напитка население стремилось задобрить старейших шумерских 
богов, чтобы те проявляли свою благосклонность. 

С появлением керамической посуды племена заметили, если молоко, мед или сок плодов по-
стоит на солнце, то они не только изменяли свой первоначальный вид, но и приобретали особый 
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вкус, который придавал ощущение легкости, беззаботности, благополучия и веселья. В связи с 
тем, что употребление «веселящих» напитков происходило случайно, перемены происходившие 
в поведении и мироощущении людей не вызывали чувства страха и опасения. Именно поэтому 
алкогольные напитки были непременным атрибутом различных праздников и обрядов еще во 
времена первобытно-общинного строя и на более поздних этапах развития человеческого обще-
ства. Так, прием спиртных напитков был приурочен к событиям, имевшим значение для всего 
племени – удачной охоте, уборке урожая, праздникам по случаю перехода несовершеннолетних 
юношей и девушек в группу взрослых, полноправных членов племени. Позднее данный прием 
алкоголя приобрел ритуальное значение. У скифов, например, существовал обычай в общую 
чашу добавлять каплю крови каждого из соплеменников, что подчеркивало их общее кровное 
родство. Христиане придерживались обряда причастия, заключающегося в приеме вина, симво-
лизирующего «кровь Господню» [1, с. 9]. 

Археология и этнография рассказывают нам о различных способах изготовления и употре-
бления алкоголя разных племен. На многих рисунках, сохранившихся с древности, имеются изо-
бражения людей, пьющих или изготовляющих пиво, богов и правителей с кубками в руках. Из-
вестно, что в течение веков кустарным способом изготавливали лишь слабые напитки, такие как 
брага, пиво, медовуха и др. Производили напитки исключительно для собственных потребностей, 
что не имело массовых масштабов. Однако под влиянием религиозных, социально-культурных, 
исторических, географических и даже климатических факторов в разных странах и у разных на-
ций ритуалы и нормы употребления пьянящих напитков не имели однообразного отношения 
и значительно отличались. Например, в Древнем мире употребление спиртных напитков было 
приурочено к определенным астрономическим либо внутриплеменным событиям: полнолунию, 
удачной охоте. При этом, чем хуже были условия существования племенных групп, тем чаще 
они приобщались к алкоголю. Скифы придерживались совместного ритуального употребления 
спиртных напитков. В Китае, наоборот, за групповое употребление алкоголя грозила смертная 
казнь. В Древней Греции придерживались неписаного правила вино разбавлять водой. В свою 
очередь, у мусульман употребление спиртных напитков строго запрещено религией [2, с. 6].

Многие народы производили спиртные напитки, как правило, из тех продуктов, которые 
получали при развитии растениеводства либо флоры, произрастающей в их странах. Так, древ-
ние греки и египтяне научились получать хмельную брагу из сока пальм, хлебного сусла и меда. 
Римляне производили вино из винограда. Они называли винный напиток божественным даром, 
о нем складывали легенды, упоминали в мифах, ему посвящали праздники, на которых царило 
безудержное веселье. Кроме того, после сбора винограда в Древнем Риме вино выдавалось и ра-
бам. По окончанию сезона подневольным разрешали пить три месяца. Вином расплачивались и 
за выполнение работы [3, с. 64].

Народы тропических стран производили вино из сока пальмы. Кхонды в Индии из опреде-
ленного вида пальмы получали в период ее цветения до двадцати пяти литров вина в день. 
В этот период года, сопровождающийся танцами и праздниками, туземцы только и делали, что 
пили. Индейцы Центральной Америки готовили вино из сока агавы, индейцы штата Аризона – 
из кактусов. Эти напитки они употребляли обычно по праздникам либо при проведении ритуала 
вызывания дождя [4, с. 202].

Древние римляне покланялись Бахусу – богу вина, плодородия и веселья. Жители Древней 
Греции свято верили в бога виноделия – Диониса. В его честь регулярно проводили праздники 
с употреблением огромного количества спиртного. Культ Диониса был распространен и среди 
фракийцев.

В отличие от вина пиво очень быстро и широко распространялось среди населения. В Аф-
рике появление пива становится новым поводом для общего деревенского праздника. Апачи 
получали пиво из клубней мескаля и сердцевидных листьев агавы, индейцы неозе в Восточной 
Боливии – из дикого меда, кукурузы и пальмовой лилии. У гималайских народов пиво носило на-
звание марува, его производили из проса и других злаков. Будийские монахи являлись наиболее 
успешными мастерами по изготовлению пива [4, с. 202].

Сохранившиеся до наших времен памятники культуры свидетельствуют о том, что «одур-
манивающие» напитки употребляли египтяне, греки, римляне, китайцы и многие другие на-
роды. Не стали исключением и древние славяне. Например, употребление ими алкогольных 
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напитков подтверждается описанием пиров и воспеванием напитков в летописях, былинах и 
песнях. Однако пьянство на русских землях не имело большого распространения, так как доро-
гостоящие спиртные напитки обычным людям были не по карману. Бедняки пили в основном по 
большим праздникам либо от случая к случаю, при этом напитки употребляли слабоградусные. 
В годы жизни основателя Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского (около 1036–1074 гг.)
[5, с. 1270] упоминается о том, что психических больных считали действительно больными, мо-
настырь заботился об «убогих калеках» и о «бесноватых», в то время как пьяницами пренебре-
гали, их преследовала церковь: «Бесный страждет неволею и добудет вечные жизни, а пьяный … 
добудет себе вечные муки» [6, с. 11–12].

В XI в. путем перегонки научились изготавливать этиловый спирт. С XIII в. его стали вводить 
в вино и другие напитки для увеличения крепости. Спирт стали употреблять и с водой в раз-
бавленном виде. Процесс изготовления спиртных напитков упростился и стал более дешевым и 
доступным широким слоям населения [7, с. 8].

Проблемы с пьянством усугубились после изобретения арабами перегонного вина. Именно 
тогда из напитков слабого брожения стали получать крепкие алкогольные напитки: виски, коньяк, 
самогон. Этот метод, заимствованный с Востока и повлекший получение возможности очистки и 
выделения этанола из перебродивших напитков, в XII в. получил широкое распространение в раз-
личных странах Европы. Освоение нового процесса обозначало переход от употребления пива и 
вина к употреблению алкоголя в количествах, достаточных для того, чтобы быть вредным.

В XIII в. процессом изготовления этилового спирта овладели европейские алхимики. Их опы-
ты способствовали распространению пьянства по всей Европе. В XVI в. пьянство быстрыми тем-
пами распространилось среди русского населения. Этому способствовал массовый завоз из-за 
границы водки и вина. Алкоголь одурманивал головы угнетенных и бесправных людей. Более 
того, даже духовенство изменило свое отношение к хмельному. Повсеместно распространялись 
религиозные обряды, сопровождающиеся неумеренным употреблением спиртного. В резуль-
тате распространение массового пьянства способствовало увеличению количества несчастных 
случаев и преступлений, доводило людей до нищеты. Именно с данного исторического этапа 
наблюдается насильственное спаивание народа в России, которое продолжалось до Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Массовая алкоголизация русской нации началась в период царствования Ивана Грозного 
(1530–1584 гг.). В отличие от своего деда Ивана III, который во времена царствования запретил 
изготовление и свободную продажу спиртных напитков, а пить разрешил только по праздни-
кам, Иван Грозный очень быстро увидел в алкоголе хороший источник увеличения казенных до-
ходов. Более того царь достаточно часто позволял себе пьянствовать вместе со сверстниками из 
знатных семейств. Для своих опричников государь распорядился построить отдельный кабак и 
разрешил им пить, сколько душе угодно. С тех пор Иван Грозный вместе со своими опричниками 
погряз в разврате и пьянстве [8, с. 298].

Однако темпы распространения пьянства на Руси нельзя было сравнить с состоянием пьян-
ства в Англии. В 1660 г. при коронации короля Карла II существовали четкие правила, согласно ко-
торым, если человек пил вино, то его считали приверженцем английской веры, но если не пил, то 
признавали врагом короля. Вместе с тем в английских городах появились лихие банды сторонни-
ков короля, которые силой приводили прохожих в пабы и заставляли их покупать алкоголь. Пра-
вительство считало, что чем больше народ пьет, тем меньше хлопот он доставляет властям. А тех, 
кто придерживался трезвого образа жизни, заключали под арест, как приверженцев пуританской 
веры и врагов монархии. Такую категорию населения подвергали жестоким пыткам и истязаниям. 
Человек легко мог лишиться жизни, проявив откровенность в нежелании выпивать [9, с. 297].

В эпоху феодализма на территории белорусских земель хмельные напитки, как правило, 
изготавливали из хмеля и солода. В те времена хмель был самой распространенной огородной 
культурой в Беларуси, что подтверждается частым упоминанием в фольклоре. Солод в основ-
ном использовали в приготовлении пива. В исторических документах XVI в. изложено, что среди 
различных ремесленных специальностей числятся солодовники. Именно они занимались вы-
ращиванием и уборкой солода с жита, ячменя, пшеницы и торговали им. Влиятельные феодалы 
строили при своих домах солодовни – сооружения для изготовления солода [10, c. 242].
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В XVII в. практически во всех европейских странах наблюдалось полномасштабное распро-
странение крепких спиртных напитков. Так, национальным напитком Франции признали ко-
ньяк, население Шотландии и Ирландии отдавало приоритет виски, а в Англии, Нидерландах и 
Германии пальма первенства принадлежала джину. Все население независимо от материально-
го положения, включая женщин, очень сильно полюбило этот крепкий напиток. Народы Евро-
пы погрузились в беспробудное пьянство, что порой на некоторых улицах Лондона невозможно 
было встретить трезвого человека.

Со времен Петра I при дворе вошло в обычай много пить. Известен обычай, что при прове-
дении самых лучших увеселений, во время охоты на зверей и птиц охотника-победителя пред-
ставляли царю и поили вином из царских погребов.

В 1765 г. в России была введена откупная система. Согласно принятой системе на откупщика 
возлагали обязательство покупать у казны определенное количество водки и тем самым вно-
сить в доход казны соответствующую сумму. Таким образом, существовавших целовальников 
сменили откупщики. Указом Екатерины II откупщикам было предоставлено право открывать 
кабаки сколько угодно и где угодно. Тем самым повсеместно распространялось спаивание на-
селения, отбирая тем самым у него последние гроши. Наблюдая за происходившей ситуацией, 
Екатерина II произнесла: «Пьяным народом легче управлять» [6, с. 13].

В 1863 г. происходит очередная смена существовавшей откупной системы на акцизную. Пра-
во изготовления алкоголя перешло дворянам-помещикам. Продаваемые на рынках спиртные 
напитки облагались акцизным сбором – налогом. Проводимая реформа способствовала актив-
ному развитию промышленного производства водки, что повлияло на снижение стоимости во-
дочных изделий. Именно в те годы водку способен был купить каждый человек. Народ незамет-
но для себя приобретал вредную привычку, заключающуюся в потребности алкоголя.

Таким образом, открытие промышленной технологии получения этилового спирта способ-
ствовало массовому употреблению алкоголя. Предприятия по изготовлению алкоголя росли 
быстрыми темпами. Промышленность начала получать алкоголь из картофеля, сахаросодер-
жащих отходов. Крепкие спиртные напитки массово распространялись по различным странам 
мира. В результате чего с XVIII в. пьянство, как страшный порок, распространилось практически 
по всем государствам Европы.

Массовое распространение крепких спиртных напитков наблюдалось в XVI–XVIII вв. в Ан-
глии, Швеции и Германии. Очень ярко данная проблема проявлялась в США, Канаде, многих ре-
гионах России и в Беларуси. Пьянство охватывало все слои населения: пили и знатные и простые 
люди. Следует отметить, что на территории Российской империи дела с употреблением алкого-
ля обстояли значительно лучше. В те времена основным фактором, сдерживающим пьянство, 
было крепостное право. Именно отмена крепостного права положила начало распространения 
пьянства, которое было свойственно в основном европейским странам.

Фабричное производство чистого спирта началось в XIX в., что оказало значительное влия-
ние на распространение пьянства, как во всем мире, так и в нашей стране. Вместе с тем в конце 
XIX в. все чаще стали входить в моду цивилизованные застолья.

История эволюции потребления алкоголя, прошедшая через столетия, сохранила свое влия-
ние независимо от степени вреда, причиняемого обществу и государству. Опираясь на материа-
листический анализ истории развития государства и общества, можно установить следующее:

1) истоки социальных отклонений, в том числе и пьянства, берут свое начало из основы жиз-
ненного уклада, сложившихся бытовых и религиозных традиций и обычаев;

2) динамика пьянства зависит от государственной политики стран, экономического разви-
тия, нравственных норм и интересов нации, уровня культуры, жизни и ее социальных условий, 
национальных традиций и обычаев, религиозных воззрений;

3) пьянство существовало во все периоды становления и развития общества и государства, 
поражая различные слои общества без исключения;

4) масштабное распространение пьянства способствует росту материального ущерба, при-
чиняемого мировому сообществу.  

Отсутствие полной информации о зарождении и распространении в современных условиях 
пьянства и алкоголизма может привести к деградации белорусской нации, росту преступности, 
экономической стабильности государства в целом. В связи с чем необходимо проводить ком-
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плексные исследования причин и условий распространения пьянства на различных историче-
ских этапах развития белорусского государства и иных стран мирового сообщества для при-
нятия оперативного противодействия данному негативному явлению, прибегая к устранению 
различных криминогенных факторов, действующих в различных сферах общественных отно-
шений, охраняемых уголовным законом.
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ORIGINS OF ALCOHOLISM
This article is devoted to the study of the origins and distribution patterns of the most acute and topical social 

problem drunkenness at various stages of the development of the state and society: during the ancient world, the 
middle ages, the new time. The article examines the causes and conditions of the origin of drunkenness associated with 
the practice of religious cults, established rituals and traditions of various holidays, reveals the functional signi�icance 
of the negative phenomenon and its consequences for the population. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЛАРУСИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Рассматриваются особенности взаимодействия правоохранительных органов в противодействии 
коррупции в Республике Беларусь. При этом учтены существенные изменения, произошедшие с 2005 г., в со-
стоянии коррупционной преступности, законодательстве, теории и практике предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений, в коррупционной и экономической 


