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МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ

Существует миф о так называемом специфическом российском
пьянстве, неотъемлемой черте русской нации; Россию иногда рас-
сматривают как самую пьющую страну в мире. В 1990-е годы резкое
увеличение доступности спиртных напитков на фоне снижения фор-
мального контроля над их изготовлением, продажей и потреблением
привело к росту негативных последствий алкоголизации. Ежегодное
потребление спиртного в современной России оценивается на уровне
10 литров абсолютного (100%) алкоголя на человека в год, а по са-
мым высоким оценкам достигает 14–16 литров [1]. Большое значение
имеют не столько сам уровень потребления, сколько паттерны (моде-
ли) алкоголизации. Например, во Франции, Португалии, Испании на
человека приходится более 15 литров в год, однако правительства
этих стран не видят в этом серьезной угрозы для здоровья нации и
экономики государства [2, 3].

В советское время тема потребления алкоголя была закрыта для
исследований; в постперестроечный период предпринимались лишь
редкие разрозненные попытки обращения к ней. Поэтому несомнен-
ный научный интерес представляют материалы Санкт-
Петербургского исследования [4], проведенного по адаптированной
методике финских популяционных опросов [5].

Формирование российской модели алкоголизации. Потребле-
ние алкоголя в России насчитывает тысячелетнюю историю. Славяне,
а еще ранее скифы использовали для получения спиртных напитков
березовый сок, который позднее был вытеснен питейным медом и
пивом. В XV в. был изобретен принципиально новый напиток, полу-
чавшийся не на основе брожения, а с помощью дистилляции (пере-
гонки), — хлебное вино, впоследствии названное водкой. Новый про-
дукт в предельно короткие сроки завоевал популярность: он был де-
шев и легко доступен, так как в отличие от предшественников его
производство было возможно в течение всего года, а при транспорти-
ровке на большие расстояния и при длительном хранении он не терял
своих потребительских качеств. Уже в 1478 г. государство попыта-
лось взять рынок нового напитка под свой контроль, объявив его
производство и продажу государственной монополией [6].
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Массовое распространение хлебного вина (водки) имело далеко
идущие последствия: произошло коренное изменение модели алкого-
лизации — от эпизодического, часто ритуального потребления слабо-
алкогольных напитков к потреблению крепкого алкоголя, которое
зачастую сопровождалось тяжелой интоксикацией и агрессивным по-
ведением. Б. Сигал считает, что данный паттерн, сформировавшийся
во времена освобождения Руси от татаро-монгольского ига, без суще-
ственных изменений сохранился до конца ХХ в. [7]. С преобладанием
крепких спиртных напитков алкоголизация населения стала угрожать
экономическому развитию страны и сохранению здоровья нации. В
отдельные, как правило, «смутные» исторические эпохи потребление
спиртных напитков принимало характер эпидемии. Например, во
второй половине 1640-х годов летописи зафиксировали срыв посев-
ных в течение нескольких лет по причине пасхального пьянства [8].

В научной литературе принято выделять два главных паттерна
потребления алкоголя. Для первого характерно частое употребление
спиртного, преимущественно вина, в небольших дозах. Процесс алко-
голизации интегрирован в повседневную жизнь, не создает больших
социальных проблем и не вызывает резкого осуждения со стороны
общества. Этого паттерна придерживаются в основном жители юж-
ных винопроизводящих стран (Франция, Испания, Португалия, Гре-
ция и др.). Второму паттерну свойственно более редкое потребление
спиртного, в основном крепкого, обычно сопровождаемое тяжелой
интоксикацией и агрессивным поведением, что вызывает негативную
реакцию общества и заставляет жестко контролировать процесс алко-
голизации населения. К странам с северным паттерном потребления
относят Финляндию, Швецию, Норвегию, прибалтийские государст-
ва, Польшу, частично Германию, Россию, Украину и Белоруссию.

В течение ХХ в. многим государствам Северной Европы, прежде
всего Дании, Англии, а затем и Скандинавским странам, благодаря
целенаправленным усилиям со стороны государства и общества уда-
лось перейти от преимущественного потребления крепких спиртных
напитков к более безопасному потреблению пива и несколько сни-
зить напряженность алкогольной ситуации. В целом же результаты
последних кросскультурных исследований свидетельствуют о нарас-
тающей тенденции к сглаживанию национальных особенностей по-
требления спиртного в условиях глобального общества: в южных ре-
гионах пьют все меньше вина, в северных — крепких спиртных на-
питков; при этом объем продаж пива неуклонно возрастает [2, 3].

Методика и процедура исследования. Популяционное исследо-
вание проведено в октябре-декабре 1999 г. в Санкт-Петербурге по
стратифицированной серийной выборке с объемом серий не меньше
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объема малой выборки, то есть 30 единиц1. Использовались электо-
ральные списки и выборка бюджетных организаций Петербургком-
стата. Конечный объем выборки составил 1980 единиц. Исследование
охватило шесть районов Санкт-Петербурга, что позволило предста-
вить центральную и периферийную (спальную) зоны города. Опрос
проводился по месту жительства респондентов, анкеты заполнялись в
присутствии интервьюера.

Уровень потребления. Расчет среднего уровня потребления ал-
коголя основывался на измерении его средней частоты и средней до-
зы в течение 12 месяцев, предшествовавших исследованию. Такой
алгоритм расчета носит название QF-измерения (quantity-frequency
measure).

Таблица 1
Потребление спиртных напитков, % от всех случаев

Пол Возраст

Типы спиртных напитков
Пиво,
Вино,
креп-
кий
алко-
голь

Вино,
креп-
кий
алко-
голь

Пиво,
креп-
кий
алко-
голь

Креп-
кий
алко-
голь

Пиво,
вино Вино Пиво

Муж.

15–19 4 4 15 17 7 11 43
20–29 3 3 15 18 3 17 41
30–49 1 7 13 39 3 10 27
50–69 2 6 8 58 - 11 15
Всего: 2 6 12 38 3 11 28

Жен.

15–19 2 4 8 13 6 43 25
20–29 2 7 3 15 3 49 20
30–49 - 8 3 26 3 47 13
50–69 - 6 2 37 2 48 6
Всего: 2 7 3 24 3 47 14

Среднегодовой уровень потребления спиртного по результатам
петербургского исследования равен 4 л абсолютного алкоголя, что
составляет около 42% от официально зарегистрированного общерос-
сийского уровня (9,6 л в 1999 г.), причем мужчины выпивают почти в
4 раза больше спиртных напитков, чем женщины. Различия в оценке
потребления вызваны наличием нелегальной продукции, возможным
занижением респондентами истинного объема потребления, недо-
представленностью в выборке тяжелопьющего населения. Лица, не
употреблявшие спиртные напитки в течение последних 12 месяцев,

1 Математико-статистическая обработка выполнена студенткой факуль-
тета психологии СПбГУ Д. Федоровой.
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отнесены к абстинентам. Доля трезвенников в Петербурге составляет
10%. Количество абстинентов с возрастом увеличивается, а среди
женщин трезвенников традиционно больше, чем среди мужчин. Как
правило, первое употребление алкогольного напитка приходится на
14–16 лет (38%); до 14 лет попробовали алкоголь 23% респондентов,
до 7 лет — менее 3%. В Петербурге мужчины пьют чаще, чем жен-
щины (табл. 1). По данным исследования, в среднем мужчины по-
требляют алкогольные напитки примерно 121 день в году, женщи-
ны — 43 дня. Около 70% мужчин и 33% женщин, потреблявших ал-
коголь в течение года, пьют спиртное 1 раз в неделю и чаще; 27%
мужчин и 5% женщин — практически ежедневно (4–5 раз в неделю и
чаще) (табл. 2).

Таблица 2
Частота потребления спиртных напитков, % от числа потребляв-
ших алкоголь в течение последнего года

Пол Возраст
Частота потребления*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муж. 15–19 19 23 26 13 6 11 1 1 -

20–29 22 37 10 12 7 11 1 - -
30–49 30 25 18 9 8 8 2 - -
50–69 32 20 11 9 6 18 4 - -
Всего: 27 26 16 10 7 12 2 - -

Жен. 15–19 3 12 15 22 11 27 10 - -
20–29 6 13 23 16 17 20 4 - -
30–49 6 13 21 18 16 23 3 - -
50–69 4 7 9 12 16 40 11 - -
Всего: 5 11 17 17 16 28 6 - -

*1 — 4–5 раз в неделю и чаще; 2 — 2 раза в неделю; 3 — 1 раз в неде-
лю; 4 — 2 раза в месяц; 5 — 1 раз в месяц; 6 — несколько раз в год; 7 —
1 раз в год; 8 — реже, чем 1 раз в год; 9 — никогда.

Типы предпочитаемых напитков. Одной из важных характери-
стик паттерна потребления является тип алкогольного напитка, пред-
почитаемого населением страны. В России самым популярным на-
питком по-прежнему остается водка. Согласно официальным стати-
стическим данным за 1999 г. 76% от общего объема проданных
спиртных напитков составил крепкий алкоголь, 15% — пиво и 9%
вино [9]. Однако в нашем исследовании в Петербурге потребление
водки равнялось 52% от всего объема алкоголя, пива — 30%, вина —
18%. Полученные данные подтверждают распространенное мнение
об изменении российского паттерна за счет роста популярности пива,
особенно среди молодежи (табл. 2, 3). Мужчины чаще всего употреб-
ляют крепкие напитки и пиво, женщины отдают предпочтение вину,
затем крепкому алкоголю и пиву. И у женщин, и у мужчин потребле-
ние пива выше в молодых группах.
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Таблица 3

Уровень потребления спиртных напитков
Пиво

Частота употребления Разовая доза употребления

Дней в году* % от потреб-
ляющих

Разовая доза, мл
(абс. алк.)

% от потреб-
ляющих

365 4,5 менее 15 22,9
234 10,5 15 37,9
104 21,3 22,5 7,7
52 21,5 30 20,3
25 11,8 45 8,1

12,5 13,1 67,5 2,4
6 5,6 75 0,6

3,5 6,8 150 и более 0,1
1,5 4,9
0,5 –
0 –

Всего: 100 (53,6)** 100 (53,6)
Мо*** 52 Мо 15

Вино
Частота употребления Разовая доза употребления

Дней в году % от потреб-
ляющих

Разовая доза, мл
(абс. алк.)

% от потреб-
ляющих

365 0,9 менее 16 27,1
234 1,0 28 44,0
104 4,2 56 20,1
52,0 8,6 80 5,3
25,0 16,2 96 1,2
12,5 21,0 112 1,7
6,0 14,6 168 0,5
3,5 23,5 224 и более 0,1
1,5 10
0,5 -
- -

Всего: 100 (64,3) 100 (64,4)
Мо 6 Мо 44

Крепкие напитки
Частота употребления Разовая доза употребления

Дней в году % от потреб-
ляющих

Разовая доза, мл
(абс. алк.)

% от потреб-
ляющих

365,0 2,1 менее 16 20,3
234,0 4,8 30 22,2
104,0 9,3 40 21,0
52,0 13,4 60 12,7
25,0 13,6 90 15,1
12,5 17,2 160 5,0
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6,0 11,8 200 2,7
3,5 16,9 200 и более 1
1,5 10,9
0,5 -
- -

Всего: 100 (63,8) 100 (63,8)
Мо 12,5 Мо 30

* Частота употребления спиртных напитков оценивалась с помощью
вопроса с порядковой шкалой (употребляю ежедневно, 4–5 раз в неде-
лю… 1 раз в месяц… 1 раз в год и т. д.), категории которой затем были
пересчитаны по определенной схеме (ежедневно — 365 дней, 1 раз в
месяц — 12,5 дней, 1 раз в год — 1,5 дней и т. п.).
** В скобках — доля от числа ответивших.
*** Мо (мода) – наиболее часто встречаемое число/ответ.

В ходе интервью респондентам задавались вопросы о последних
случаях употребления алкоголя (не менее 3-х случаев). При детальном
изучении данных можно увидеть следующую настораживающую тен-
денцию: пиво не вытесняет крепкие напитки, а соседствует с ними.
Данный феномен отмечается и в Финляндии — стране, где на государ-
ственном уровне была предпринята попытка вытеснения паттерна по-
требления крепких спиртных напитков паттерном потребления пива.

Ситуации потребления спиртных напитков. Большинство слу-
чаев потребления спиртных напитков в Петербурге приходится на
пятницу (15%), субботу (22%) и воскресенье (23%), между остальны-
ми днями недели количество случаев распределяется равномерно и
составляет около 10% в день. Петербуржцы отдают предпочтение
приватным местам для приема алкоголя: в половине случаев они вы-
пивают дома, в 23% — у друзей или знакомых, в 10% — на рабочем
месте. Достаточно редко респонденты посещают кафе, рестораны и
другие общественные места (6%); 7% выпивают на улице.

Опрос проводился в октябре-декабре; вероятно, в летнее время
удельный вес тех, кто пил спиртные напитки на улице, был бы более
высоким. Наиболее распространенное время для приема алкоголя —
вторая половина дня: в 2/3 случаев — с 15 до 20 часов и в 18% — после
20 часов. В половине случаев процесс потребления алкоголя занимает
от 1 до 3 часов, в трети случаев — 0,5 часа и менее и лишь в 16% —
более 3 часов. 93% петербуржцев не разбавляют спиртные напитки во-
дой, как это делается, например, в странах Южной Европы. Обычно
прием спиртных напитков происходит в компании от 3 до 10 человек
(около 60% случаев), в 20% случаев — вдвоем, в 14% — в одиночку. В
половине ситуаций распитие алкоголя происходило в семейном кругу
совместно с супругами, родственниками.

Итак, традиционный для России паттерн потребления крепких
спиртных напитков сохраняет доминирующее положение. Главным
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изменением в течение последнего десятилетия является увеличение
потребления пива, которое не столько замещает, сколько дополняет
потребление крепкого алкоголя. Сохраняются гендерные различия по
количеству, частоте приема, типам предпочитаемых напитков.
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