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Статья посвящена сложной социальной проблеме — пьянству — и правительственным 

шагам по «отрезвлению» народа. Автор приходит к выводу, что причинами, вызвавшими 
небывалый рост потребления алкоголя во второй половине XIX в., были одновременно про-
веденные реформы — отмена крепостного права и отмена винных откупов. Подчеркива-
ется, что правительство, зависимое от «питейных» доходов, долгое время не предприни-
мало решительных мер по борьбе с пьянством, ограничиваясь паллиативными мерами и 
созывами разного рода комиссий. 
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The article discussed a complicated social problem — hard drinking — and the government’s 

measures to «make people sober». A conclusion is made that the reasons of an unprecedented in-
crease of hard drinking in the second part of the XIX century were the reforms exercised simulta-
neously — the abolition of serfdom and the abolition of alcohol farming. It is underlined that the 
government, being dependent on ‘alcohol’ incomes, for a long time did not take any firm steps 
against hard drinking and restricted itself to palliative measures and calls for various commis-
sions. 
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В основание акцизной системы, введен-

ной винной реформой 1861 г., был положен 
принцип «вольности» питей. Винная тор-
говля освобождалась от большинства су-
ществовавших форм государственного ре-
гулирования: для продажи такого рода не 

назначалось ни определенного числа мест, 
ни определенной цены и крепости напитков, 
распределение пунктов и видов питейного 
торга обусловливалось исключительно по-
требностью населения и теми выгодами, ко-
торые могли получить виноторговцы. 
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Реформой уничтожались наиболее губи-
тельные стороны прежнего режима: откуп-
ной монополизм, заградительные кордоны 
на границах округов, коррупция, недобро-
качественность и дороговизна вина. 

Недоступность алкоголя при откупах 
рассматривалась идеологами акцизной 
реформы в качестве основной причины, 
сформировавшей в русском народе пагуб-
ную привычку напиваться: «За долгое су-
ществование откупов русский народ не 
только не привык к регулярному потребле-
нию вина, а, наоборот, откупа приучили 
его к злоупотреблениям спиртными напит-
ками» [11, с. 133]. 

Винная либерализация должна была 
привести к росту числа мест торговли 
спиртным, естественная конкуренция — 
обеспечить снижение цены и улучшение 
качества товара, доступность алкоголя — 
сделать потребление умеренно-равномер-
ным и «правильным». 

Из официальных сведений комиссии, 
готовившей Положение о питейном сборе 
1861 г., следовало, что в последние годы 
откупа одно питейное заведение приходи-
лось на 1945 человек. Население велико-
российских губерний потребляло примерно 
20,2 млн ведер безводного спирта, что в 
пересчете на душу давало 0,33 ведра. Су-
ществовавшие злоупотребления в откуп-
ном деле повышали указанную цифру как 
минимум на 10%, что соответствовало 0,36 
ведра безводного спирта [7, с. 69]. 

В первый пореформенный год в велико-
российских губерниях открылось 25 753 
заведения с продажей алкоголя. «Распи-
вочно и на вынос» стали торговать питей-
ные дома, временные выставки, корчмы, 
духаны, портерные и штофные лавки, по-
греба русских виноградных вин и ренско-
вые погреба; «на вынос» — ренсковые по-
греба, если их владельцы не выкупили па-
тента на распивочную продажу; «распи-
вочно» — трактирные заведения, различ-
ного рода буфеты, постоялые дворы, стан-
ционные и заезжие дома. В одних питей-

ных заведениях спиртное продавалось 
только оптом, в других — только в розни-
цу, в третьих (в питейных домах и на вы-
ставках) — и оптом и в розницу: бочками, 
ведрами, штофами, чарками и шкаликами. 
Вино, настойки, наливки, разного рода 
водки упали в цене, средняя стоимость по-
лугара колебалась в пределах 0,5–1,5 руб. 
за ведро [6, с. 265, 269]. 

По данным Министерства финансов, с 
1863 г. по 1873 г. объем потребленного ал-
коголя превысил 25,8 млн ведер безводного 
спирта, среднедушевой уровень — 0,37 
ведра [5, с. 295]. Налицо был рост объема 
выпитого. 

Но приведенная цифра еще не учиты-
вала многочисленные нарушения «Устава о 
питейном сборе» со стороны виноторгов-
цев. Акцизные управления, имея немного-
численный штат, сосредоточили основное 
внимание на контроле производства спирта 
и ревизовали места продажи питей по пути 
от одного винокуренного завода к другому. 
Невысокая цена патента, между тем, при-
влекла в ряды продавцов спиртного людей 
с низким нравственным цензом, а острая 
конкуренция побудила их к поиску всевоз-
можных способов привлечения потребите-
лей. Этнограф С. В. Максимов по этому 
поводу заметил: «Всякому кабатчику хо-
рошо, потому что всякий со своим искус-
ством и подходом: один очень ласков и 
больно знаком, у другого очень весело — 
продает он вино при музыке. Третий ка-
батчик, при недостатке денег наличных, и 
«за рукавицы» вино дает, и из платьишка 
берет под заклад всякое, какое подойдет 
ему на руку» [3, с. 14]. 

Тайная продажа, рассиропливание вина, 
контрабанда и прочие злоупотребления 
повышали показатель распитого вина до 
0,41 ведра безводного спирта (0,9 ведра 
полугара) на душу населения. 

Если учесть, что основными потребите-
лями алкоголя являлись мужчины от 16 лет 
и старше, то среднедушевой уровень при-
ближался к 2,64 ведра. При пересчете на 



Местные органы и учреждения государственного управления Сибири 1822–1898 гг. … 
 

 

 9

литры годичная норма потребителя состав-
ляла 32,2 л, дневная — 0,9 л (90 г). 

Но для суждения об увеличении или со-
кращении пьянства большее значение име-
ет не столько размер, сколько способ по-
требления. Алкогольные обычаи, форми-
ровавшиеся в течение многих столетий, 
глубоко внедрились в быт населения и не 
изменились с объявлением свободной про-
дажи. Великоросс по-прежнему сдержи-
вался неделю и, дождавшись воскресенья 
или праздника, выпивал всю недельную 
«порцию» сразу, то есть 25–30 раз в год 
выпивалось количество (1,3 л), которого во 
многих случаях достаточно, чтобы убить 
человека. В итоге в Вятской губернии, где 
годичное душевое потребление водки было 
меньшим, чем в губерниях прибалтийских, 
число умерших от опоя составляло 11,5 на 
одну тысячу всех смертных случаев, в при-
балтийских губерниях — лишь 0,19. Про-
фессор М. Я. Киттары с сожалением отме-
чал: «Масса наших потребителей пила и 
пьет вино не так, как пьют его цивилизо-
ванные иностранцы — не определенной 
небольшой порцией, ежедневной перед 
завтраком, обедом или ужином порцией, 
<…> но пьет его по большинству путем 
чистого отравления, выражающегося в 
пьянстве, или случайном, при первых сво-
бодных деньгах, или периодическом, со-
ставляющим известную болезнь, называе-
мую запоем» [7, с. 67]. 

Реализация винной реформы в одно 
время с получением крестьянами личной 
свободы увеличила число «пьянствую-
щих». «Тяжело сказать, — писал С. М. Со-
ловьев, — появление дешевки было приня-
то простым народом гораздо с большею 
радостью, чем освобождение; интерес был 
ближе; являлась возможность дешево до-
быть наслаждение опьянения и пользовать-
ся им часто» [10, с. 123]. 

Расходы на спиртное заняли значитель-
ное место в крестьянском бюджете. По 
подсчетам Ф. А. Щербины, среднегодовой 
расход крестьянина в Черноземной губер-

нии на все без исключения нужды составил 
55 руб. 54 коп. На питание уходило при-
мерно 17 руб. 94 коп., или 32,3%, на вино 
расходовалось в среднем 4 руб. 18 коп., 
23,3% от расходов на питание и 7,5% от 
всего крестьянского бюджета. Оказалось, 
что много пили крестьяне, имевшие высо-
кие наделы, и безземельные. Середняки в 
большинстве своем пили умеренно, считая 
водку помехой для хозяйства. Безземель-
ные тратили на вино 62,8% денег на пита-
ние и добывали водку, выполняя самую 
тяжелую и грязную работу у своих более 
зажиточных соседей [15, с. 27, 43, 67, 83]. 

После реформ помещики, прежде ревно-
стные борцы за народную трезвость, встали 
в ряды распространителей спиртного, сда-
вая свои земли под питейные заведения, 
«образовалась целая армия шинкарей, ка-
батчиков, которые, пользуясь покровитель-
ством помещиков, заняли центральное по-
ложение в каждом селении, деревне и по-
селке» [1, с. 62]. 

Далеко не все, ставшие свободными, 
были внутренне готовы к новому состоя-
нию. Малоземелье, отсутствие средств, 
следовательно, и реальных возможностей 
улучшить хозяйство вели не только к эко-
номическому «оскудению», но и к ослаб-
лению духа частной инициативы, к уны-
нию. «Ведь как мы работаем! — Ну, тоже и 
праздновать хочется. А как нам праздно-
вать? Выпьешь бутылочку, зашумело в го-
лове — вот и весело, вот и все наше му-
жицкое веселье», — поясняли тамбовские 
крестьяне [2, с. 41]. 

При минимальном развитии сети школ, 
больниц и прочих общественных мест ка-
бак стал не просто лавкой, где отпускалось 
вино, он стал сельским клубом, банком, 
судом и биржей. Здесь ссорились и мири-
лись, узнавали новости и текущие цены, 
заключали и «обмывали» торговые сделки. 

Новые институты контроля в лице воло-
стных старшин, сельских старост и город-
ских управ, наделенные полномочием на-
казывать «злообычных» в пьянстве, часто 
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сами были не свободны от порока и пре-
доставленными правами пользовались в 
исключительных случаях. К пьянствую-
щим «по случаю» в деревне относились 
снисходительно, осуждались только «про-
пивающие дом». В многочисленных посло-
вицах и поговорках о пьянстве, заключив-
ших в себе народную мораль, благоприят-
ствующих пьяницам изречений заметно 
больше: «не пить — на свете не жить», 
«пить — горе, не пить — вдвое», «сегодня 
пьян — не велик изъян»; «пьян да умен, 
два угодья в нем», «пить помрешь — и не 
пить помрешь». 

С ростом фабрично-заводского населе-
ния группа привычных потребителей алко-
голя увеличилась. Рабочие пили чаще, воз-
можно, более умеренно, но общий уровень 
потребления спиртного в городе был зна-
чительнее, чем в деревне. Это можно объ-
яснить высокой долей неженатых молодых 
мужчин среди фабричных рабочих, а также 
более высоким уровнем доходов наемных 
работников, занятых в городской промыш-
ленности. Рабочие мастерских и фабрик 
тратили на водку треть своего заработка. 
«Как позабыл крестьянствовать, от труда 
крестьянского освободился, стал на воле 
жить, так и деньги-то мне стали все одно, 
что щепки. Только и думаешь, куда бы 
девать, и кроме как кабака, ничего не 
придумаешь», — сделал запись со слов 
рабочего бытописатель Г. И. Успенский 
[13, с. 321]. 

Возникавшие антиалкогольные почины 
(в 1874 г. утверждено общество трезвости в 
селе Дейкаловке Полтавской губернии, в 
1882 г. — в селе Татаево Смоленской гу-
бернии) не находили поддержки у народа, 
получившего свободу и «дешевку». В ус-
ловиях постоянного противодействия со 
стороны официальных властей, видевших 
в обетчиках смутьянов и сектантов, трез-
венное движение 1870–1880-х гг. не стало 
массовым явлением и не внесло сколько-
нибудь заметного вклада в борьбу с пьян-
ством. 

Видимость государственной борьбы за 
трезвость создавали созываемые с завид-
ной периодичностью правительственные 
комиссии. 

Первая комиссия «по возможному огра-
ничению излишнего потребления народом 
крепких напитков» начала работу в 1865 г. 
Бывший ее членом князь И. С. Васильчи-
ков писал: «Впечатление то, что комиссия 
эта была несерьезная: она открыла свои 
действия заявлениями и чтениями запи-
сок, составленных чиновниками питейно-
акцизного управления, в коих оспаривался 
самый факт распространения пьянства, и 
все жалобы на печальное явление припи-
сывались партии прежних откупщиков» [6, 
с. 266]. 

В конце 1869 — начале 1870 г. изыска-
нием мер против пьянства занялась еще 
одна комиссия. «Разноречивость» мнений 
собравшихся предопределила отсутствие 
результата. Правительственные лица, вхо-
дившие в состав комиссии, чувствовали 
себя связанными теми пределами, далее 
которых не позволяло идти опасение 
уменьшения доходов с алкоголя, и отказы-
вались от решительных мер. 

Не меняя исходных положений либе-
рального законодательства, власть ограни-
чилась паллиативами: в 1864 г. запрещена 
торговля спиртным в мелочных и фрукто-
вых лавках; в 1866 г. наложен запрет на 
продажу крепких напитков в местах народ-
ных гуляний; в 1868 г. издан закон, по ко-
торому сидельцами в питейных заведениях 
могли быть только «одобренные» общест-
вом лица; в 1873 г. питейным заведениям 
запрещено «держать» сидельцев моложе 21 
года и впускать малолетних; в 1874 г. сель-
ские общества получили право на «вос-
прещение» раздробительной торговли в 
своих селениях; 1876 г. контроль над чис-
ленностью питейных заведений в город-
ской черте был передан в ведение дум [4, 
с. 387]. 

Но проблемы, порождаемые пьянством, 
с каждым годом проявлялись все отчетли-
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вее. В 1879–1884 гг. свыше 11 тыс. человек 
в Европейской России были признаны 
больными алкоголизмом, число душевно-
больных по причине пьянства достигло от-
метки в 42%. Половина преступлений в 
стране совершалась пьяницами или людь-
ми в нетрезвом состоянии [8]. Годичное 
число умерших от опоя составило 5603 
случая, или около двух смертей на одну 
тысячу [12, с. 15, 17]. 

Драматизм ситуации вынудил прави-
тельственные круги пересмотреть алко-
гольной курс в направлении «ограничения» 
питей. Пределы «ограничения» в 1881 г. 
обсуждались на двух совещаниях: межве-
домственном (при Министерстве финан-
сов) и «сведущих людей» (при Министер-
стве внутренних дел). После многодневной 
полемики предложения обоих совещаний 
были рассмотрены на заседании министров 
финансов, внутренних дел и государствен-
ных имуществ. Совместное заключение 
передано «на уважение» в Государствен-
ный совет, который признал целесообраз-
ным изучить вопрос на местах. С этой це-
лью в 1882 г. были учреждены губернские 
и уездные комиссии из представителей ад-
министрации, земств, городских дум, мест-
ных экспертов в лице землевладельцев, во-
лостных старшин и виноторговцев. Мате-
риалы комиссий систематизировались об-
разованной в 1883 г. межведомственной 
комиссией при Министерстве финансов и в 
виде проекта закона поступили в Государ-
ственный совет. Высочайшее утверждение 
новых правил организации питейной тор-
говли последовало 14 мая 1885 г. [9]. 

Суть закона от 14 мая 1885 г. сводилась 
к следующему: питейные дома (кабаки) 
упразднялись, распивочная торговля до-
пускалась только в заведениях трактирного 
типа (водочные изделия подавались с за-
куской), в целях «приучения населения к 
домашнему потреблению вина» учрежда-
лись два новых типа «выносных» заведе-
ний — ведерные и винные лавки. Но самое 
главное — в помощь акцизным управле-

ниям учреждались губернские и уездные 
по питейным делам присутствия, которым 
вменялась организация общественного 
контроля над учреждениями торговли. 

В заслугу питейным присутствиям 
должно занести ограничение числа мест 
торговли вином «определенною цифрою», 
пресечение случаев монополии и кор-
чемства, своевременное разрешение спо-
ров между продавцами и потребителями 
спиртного. 

Помимо присутствий, к делу борьбы с 
пьянством подключились земские началь-
ники. Их «непревзойденными стараниями» 
сельские сходы, решавшие вопрос запре-
щения или разрешения питейной торговли 
на землях усадебной оседлости, предпочли 
закрыть «очаги соблазна»: в 1889–1891 гг. 
было составлено 24 299 запретительных 
приговоров, в 1892–1894 гг. — 39 881 [14, 
с. 16–17]. 

Свобода торговли постепенно сменялась 
контролем со стороны государства, и этот 
контроль с годами усиливался. Весьма 
важным шагом в череде происходивших 
перемен явилось повышение стоимости па-
тента (в 1893 г. высший размер патентного 
сбора достиг 1100 руб., низший — 50 руб., 
для сравнения в 1863 г. плата составляла 
50–150 руб.), что позволило правительству 
сократить число мест реализации питей в 
2,5 раза. Поощряя ректификационное дело, 
государство добилось улучшения качества 
алкоголя. Поднимая акцизную ставку, по-
лучилось увеличить цену спиртного (высо-
кокачественная водка в последний год ак-
циза стоила 7 руб. за ведро, низкокачест-
венная — 4 руб. 50 коп.) [4, с. 389]. В ре-
зультате обозначились определенные сдви-
ги в деле «отрезвления» народа: за период 
с 1885 г. по 1894 г. среднегодовой объем 
потребления вина едва превысил 14,5 млн 
ведер безводного спирта, уровень душево-
го потребления остановился на ведерной 
отметке в 0,21 безводного (0,54 сорока-
градусного) алкоголя. При таких услови-
ях естественной становилась мысль, что 
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наибольшая степень регулирования алко-
голя есть наилучшая система, и в 1893 г. 
мнение Государственного совета о жела-
тельном осуществлении в России винной 
монополии получило высочайшее утвер-
ждение. 

Таким образом, объективный взгляд на 
проблему пьянства и борьбы с ним в эпоху 
свободного оборота алкоголя требует при-
знать, что питейная либерализация, осно-
ванная на частнопредпринимательском ин-
тересе, и ускорившиеся после крестьянской 
реформы модернизационные процессы 
стали дополнительным импульсом к разви-
тию пьянства в России. Вместо того чтобы 
привыкнуть к дешевому вину и потреблять 
его регулярно в умеренном количестве, как 

того ожидали реформаторы, население ста-
ло «пропиваться». 

Частные антиалкогольные инициативы в 
годы винного акциза были явлением ред-
ким и неплодотворным, а фискальный ин-
терес долгое время делал государство не-
достаточно энергичным и решительным в 
борьбе с пьянством. С начала 1880-х гг. в 
политику алкогольного либерализма были 
внесены элементы государственного регу-
лирования, позволившие, в некоторой сте-
пени, снять остроту алкогольного вопроса 
и окончательно убедившие власть во мне-
нии, что полный государственный кон-
троль над алкогольным рынком позволит, 
наконец, решить застарелую социальную 
проблему. 
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А. А. Голубев  
 

ВКЛАД ОЛОНЕЦКОГО ЗЕМСТВА В СООРУЖЕНИЕ 
МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

 
Статья посвящена одному из важных направлений деятельности земств — участию в 

железнодорожном строительстве России на рубеже XIX–ХХ вв. На конкретном примере 
Олонецкого земства показана его роль в решении проблем строительства Мурманской 
железнодорожной магистрали. 

 
Ключевые слова: земство, губерния, уезд, транспортная инфраструктура, дорожный 

капитал, отчуждение земель, концессия. 
 

А. Golubev 
 

THE CONTRIBUTION OF THE OLONETZ ZEMSTVO 
IN THE MURMANSK MAIN RAILWAY LINE CONSTRUCTION 

 
The article is focused on one of the important spheres of zemstvoes’ activities — the participa-

tion in Russia railway construction at the bound of the XIX–XX centuries. The role of the Olonetz 
Zemstvo in the solution of the Murmansk main railway line construction problems is shown on the 
concrete example. 

 
Keywords: zemstvo, province, county, transport, infrastructure, road capital, lands alienation, 

concession. 
 
По Земской реформе 1864 г. в сорока 

трех губерниях европейской части России 
были сформированы выборные органы ме-
стного самоуправления — земства. Инсти-
тут земств постепенно совершенствовался. 
Земства сыграли важную роль в решении 
экономических, социальных и культурных 
проблем, добились успехов в организации 
народного просвещения, медицины, агро-
номии и др. Одним из достижений в дея-

тельности земств является создание в про-
винции развитой инфраструктуры: строи-
лись дороги, связывавшие между собой от-
даленные населенные пункты, решался во-
прос транспортной связи с центральными 
губерниями. 

В 1867 г. земские учреждения были 
сформированы и в Олонецкой губернии, 
расположенной на северо-западе России. 
По площади, которая составляла 130 719 


