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может полностью  заменить неопосредованного общения в объективно 

реальном пространстве и является лишь альтернативным способом  поиска  

единомышленников. Все  это свидетельствует о  том, что виртуальное  

пространство обладает  специфическими  характеристиками,  однако 

содержание  и  культурно-символическое  значение  молодежных практик, 

реализуемых в виртуальном пространстве, наполнено прежними смыслами. 

С учетом изложенного, можно обозначить основные перспективные 

направления развития виртуальных социальных сообществ. На наш взгляд, 

двумя наиболее перспективными областями применения виртуальных сетевых 

сообществ являются научные сообщества и сообщества возрастной 

(молодежной) направленности, ориентированные на диалог поколений в сфере 

культуры. 
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Интерес к решению проблемы пьянства со стороны научного сообщества 

и широкой общественности на Западе и в США в XIX-XX вв. был обусловлен 
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несколькими факторами, а именно, стремительным распространением пьянства 

за пределы привилегированных и средних классов, вовлечением в него женщин 

и детей, появлением медицинских трудов о пагубном влиянии алкоголя на 

организм человека, антиалкогольными реформами и прохождением волны 

трезвенных движений в США, Европе, а затем и России [1,120]. Это 

обусловило возникновение большого количества философской и 

социологической литературы относительно различных мер решения проблемы 

алкоголизации общества. В среде представителей зарубежной социально-

гуманитарной мысли по отношению к феномену алкоголизации населения 

самой обсуждаемой стала тема применения ограничений доступности алкоголя, 

запрета его продажи и жестких наказаний за его потребление. 

        В целом, вопрос о мерах по преодолению пьянства всегда имел огромный 

дискуссионный потенциал. Особенно это касается серьезных ограничений и 

запретов. В пример, можно привести мнения двух классиков социологии  

Г. Спенсера и В. Зомбарта. Запрещение алкоголя В. Зомбарт относил к акту 

социализации. Он понимал под социализацией движение в направлении к 

народному хозяйству, которое планомерно контролируется и ведется в 

интересах всего народа [4,137]. В соответствии с определением он выделил  

несколько  видов социализации: в области потребления, в области 

распределения, в области производства. Рассматривая запрещение алкоголя как 

форму общественного надзора за продающимся товаром, этот вид 

социализации он называл социализацией потребления [Там же]. По его 

мнению, государство, таким образом, вмешивается в личный акт потребления. 

Очевидно, это говорит о том, что рассматривая запретительные меры по 

отношению к продаже алкоголя, В. Зомбарт их не одобрял. Противоположного 

мнения придерживался один из родоначальников эволюционизма Г. Спенсер, 

который жил в эпоху установления запретительных мер по отношению к 

алкоголю и не считал, что запреты ограничивают личную свободу. Он 

подчеркивал, что «штрафы и заключения за пьянство должны быть гораздо 

строже, чем теперь, и, кроме того, нужно устроить для пьяниц исправительные 

заведения, где с ними следует поступать так же, как с преступниками» [5, 119]. 

Он так же высказывался о благотворном действии создания обществ трезвости: 

«Основались Общества Воздержания, которые способствовали дальнейшему 

уменьшению зла. Затем открыты были «Общества Трезвости», которые шли в 

своих требованиях дальше, действовали энергичнее и уменьшили пьянство еще 

больше; следствием всего этого было то, что в среде высших классов пьянство, 

когда-то пользовавшееся почетом, уже давно считается постыдным; тем 

временем и среди низших классов оно значительно уменьшилось и вообще 

порицается» [Там же, 118]. В то же время, по его мнению, антиалкогольные 

реформы не должны быть стихийными, непродуманными, небрежно 

организованными, не учитывающими менталитет [3, 12]. 
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Помимо Г. Спенсера положительное отношение к ограничительно-

запретительным антиалкогольным мерам выражали и некоторые другие 

известные исследователи. 

Так, например, Т. Веблен считал, что само запрещение продажи и 

производства алкоголя является не такой уж и страшной мерой, как часто 

склонны о ней рассуждать [2, 211].  Эту меру Т. Веблен ставил в один ряд с 

такими нововведениями, как облегчение бракоразводного процесса или 

предоставление женщинам избирательных прав [Там же]. Он подчеркивал, что 

рассуждая о пагубных последствиях подобных перемен, люди сильно 

преувеличивают [Там же].  Это происходит от того, что они стараются избегать 

хлопот по перестройке образа жизни, а сплоченность «усиливает 

инстинктивное сопротивление, оказываемое всякой перемене в привычном 

образе мышления людей, даже в тех вопросах, которые сами по себе не имеют 

большого значения» [Там же]. 

Британский политик и мыслитель начала XX века Сэмюэл Герберт Луи в 

книге «Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного 

либерализма в Англии», также писал о чрезвычайной важности применения 

мер против пьянства: «Если бы социальные реформаторы не боролись с 

народным пьянством, они уподобились бы армии, которая заняла 

неприятельскую страну, не атаковав, у себя в тылу, самую сильную позицию 

врага: работа их была бы незакончена, да и тому немногому, что ими было 

сделано, грозила бы скорая гибель» [6, 77].  Само потребление алкоголя, Г. 

Сэмюэл рассматривал как огромное зло, которое наносит ущерб всем сторонам 

жизни общества, у него были глубокие убеждения относительно 

необходимости принятия решительных шагов: «Если бы все разделяли тот 

взгляд, которого некоторые придерживаются, а именно, что всякое 

употребление алкоголя есть уже пьянство, и что каждый стакан пива или 

другого спиртного напитка – яд, то нам не пришлось бы изыскивать особенных 

мер для борьбы с пьянством: встречая горячую поддержку в народе, 

правительство могло бы совершенно уничтожить торговлю спиртными 

напитками и, вместе с нею, пьянство» [Там же, 78].  

Г. Сэмюэл выделял три косвенные меры борьбы с пьянством: 

«распространение понятий о вреде злоупотребления алкоголем», «улучшение 

положения рабочего класса» и «поиск здоровых развлечений как альтернативы 

кабаку» [Там же, 79-80]. Главная же задача, которая входила в  программу 

возглавляемой им либеральной партии – это сокращение числа мест продажи 

алкогольных изделий и расширение, в сочетании с более строгим применением, 

антиалкогольных законов [Там же, 81]. Он считал, что каждый кабак выполняет 

функцию рекламы потребления алкоголя, каждое место продажи спиртного 

является соблазном для людей и чем их больше, тем пьянство шире [Там же, 

82]. Государство, в свою очередь, по мнению Г. Сэмюэла, внесет большой 

вклад, если ограничит выдачу патентов. Он неоднократно подчеркивал, что 

запрещение продажи алкоголя было бы самым эффективным средством, но 

поскольку это рассматривалось народом как посягание на свободу, то он искал 
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менее радикальные меры, которые бы не посягнули на нее. Однако, как считает 

Г. Сэмюэл, «истинная свобода человека всегда предполагает возможность для 

него достигнуть высокого уровня нравственности и способностей» [Там же], а 

раз потребляя алкоголь, человек лишается этой возможности, значит, у него и 

так нет истинной свободы. Поэтому, согласно его мнению, «законы, 

предотвращающие возможность для человека сделаться рабом спиртных 

напитков, должны считаться поборниками, а не врагами свободы» [6, 83]. 
 
Г. 

Сэмюэл также выступал за наделение местных органов власти правом местного 

ограничения числа мест продажи алкоголя с разрешением им закрывать таких 

мест больше, чем установлено законом [Там же, 85]. Герберт Сэмюэл также 

считал странными попытки дискредитировать систему законодательства, 

направленную против пьянства утверждениями относительно невозможности 

изменения народных привычек законодательными актами [Там же, 84]. 

Поправками к законодательству о продаже алкогольных изделий, Г. Самюэл 

видел [Там же, 91]: 

- усиление контроля полиции над местами продажи спиртного; 

- увеличение полномочий комиссии по выдаче патентов; 

- гарантирование борьбы с деморализующим влиянием на комиссию и 

полицию со стороны содержателей питейных заведений; 

- более строгие наказания лиц появляющихся в состоянии опьянения 

на улице и хозяев питейных заведений, допускающих пьянство;  

- запрещение отпуска спиртных напитков заведомым пьяницам; 

- лишение народа возможности пьянствовать по воскресеньям; 

- решение вопроса с клубами, где продаются алкогольные изделия так, 

чтобы они были клубами, а не замаскированными кабаками. 

По мнению Г. Сэмюэла, борьба с пьянством должна стать приоритетной 

задачей для законодателей, несмотря на мощную противообщественную 

позицию кабатчиков.  Кроме того, выступая против пьянства в своей 

программе, он был уверен, что именно такая позиция по отношению к 

алкоголю будет встречена народом с особой поддержкой.  

В целом, проанализировав взгляды некоторых известных в России 

представителей зарубежной социально-гуманитарной мысли на тему 

применения антиалкогольных запретительных мер, можно отметить их 

радикальную позицию по отношению к преодолению пьянства как негативного 

социального явления. 
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В социологии молодежи  одной из актуальных проблем  остается 

проблема  ценностных ориентаций. В каждой эпохе - своя шкала ценностей. На 

территории Российской Федерации в эпоху  реформ ценностные ориентации 

молодежи заметно изменились. Мнение социолога А.Г.Кузнецова сводится к 

тому, что  камнем преткновения российских реформ – система новых 

ценностей молодежной среды [1]. Что же есть ценность? Ценность – это 

общепринятые представления  людей  относительно целей и путей  их 

достижения, которые предписывают им  определенные  социально-принятые 

способы  поведения [2]. В социологии  «ценностные ориентации» 

рассматриваются как  «оценочное отношение личности (группы) к 

совокупности  материальных и духовных благ, которые рассматриваются как 

предметы или их свойства), цели и средства для удовлетворения потребностей  

личности (группы)... Совокупность  материальных и духовных благ является 

основой  существования  определенных  систем ценностей» [3]. 

Проблема изменений ценностей – центр внимания многих 

социологических исследований. 

Динамика ценностных ориентаций  всегда взаимосвязана с 

политическими, экономическими, правовыми аспектами любых реформ, 

происходящих  в общественной жизни.  Этнические и классовые конфликты 

неизбежно ведут  к дисбалансу системы  ценностей  всех слоев общества. 
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