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Социальные и экономические  
последствия российской антиалкогольной 
кампании в годы Первой мировой войны
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию антиалкогольной политики Российского государ-
ства в годы Первой мировой войны. Автор дает обобщенную характеристику мероприятий, направленных на 
борьбу с пьянством, анализируются цели антиалкогольной кампании, причины ее неэффективности и послед-
ствия для страны. Обосновывается мысль о целесообразности прекращения торговли алкогольными напитка-
ми после вступления Российской империи в войну. Особое внимание автор уделяет социальным и экономическим 
последствиям столь радикального шага в условиях затяжной и беспрецедентной по финансовым затратам 
мировой войны. Автор приходит к выводу, что антиалкогольная кампания могла дать позитивные резуль-
таты лишь при скором и благоприятном завершении войны, на что и делали ставку правительство и органы 
самоуправления. В первые месяцы кампания сыграла роль мобилизующего фактора, однако затягивание войны, 
осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, падение благосостояния страны свели на нет ее 
положительные результаты. Последствия кампании серьезнейшим образом сказались как на экономическом, 
так и на политическом положении империи и во многом предопределили дальнейшие революционные процессы.

Ключевые слова: антиалкогольная политика, Первая мировая война, «сухой закон», налоговая политика, сто-
личные города, повседневность, казенная винная монополия, теневая экономика, тыл, социально-экономиче-
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Annotation. The article presents a complex analysis of the anti-alcohol policy in the Russian state during the years of World 
War I. The author gives a general outline of the measures taken to combat alcoholism, analyses the goals of the anti-alcohol 
campaign and describes the reasons for its inefficiency and the consequences it had on the country. As well, the article 
states the justifications for the suspension of alcohol trade upon the entrance of the Russian empire into the war. Special 
attention is given to the social and economic consequences of so а radical move under the conditions of the prolonged and 
unprecedented in financial costs world war. The author comes to the conclusion that the anti-alcohol campaign could have 
given positive results only had the war ended quickly and favourably, which was the wager of the government and of the 
autonomous government bodies. During its first month the campaign played the role of a mobilising factor, however the 
extension of the war, complicated by the external political and economic situation, and the degradation of the country’s 
well-being undid the initial positive results. The consequences from the campaign in a most serious manner affected the 
economic, as well as the political position of the empire and in many ways defined the future revolutionary processes.
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shadow economy, home front, socio-economic crisis.

Вступление российской империи в Пер-
вую мировую войну ознаменовало со-
бой также и переход в наступление на 
врага внутреннего: с 17 июля 1914 г. –  

с началом мобилизации – была повсеместно 
прекращена торговля крепкими напитками, 
за исключением трактирных заведений перво-
го разряда и буфетов при клубах и собраниях. 
Успех мобилизации актуализировал вопрос о 
распространении запрета на всю территорию 
империи и на все время войны. 22 августа по 
высочайшему повелению воспрещение прода-

жи спирта, вина и водочных изделий для мест-
ного потребления в империи было продолжено 
до окончания военного времени. Вследствие 
высочайше дарованного 13 октября 1914 г. 
права всем общественным учреждениям хода-
тайствовать о закрытии на подконтрольной 
им территории торговли не только крепкими, 
но и слабоалкогольными напитками во многих 
местностях империи, где было сильно влияние 
абстинентов, и прежде всего в Петрограде и 
Москве, к концу 1914 г. сложилась жесткая си-
стема антиалкогольных мер.
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так, антиалкогольные мероприятия воен-
ного времени, начавшиеся как временная моби-
лизационная мера, переросли в долговременную 
государственную политику, несмотря на то что к 
таким кардинальным переменам страна не была 
готова. Предвоенные дискуссии и законопроек-
ты предполагали постепенное изменение фи-
скальной политики в сторону снижения доли пи-
тейных поступлений, плавное реформирование 
законодательства по питейному делу, поэтапное 
ограничение торговли спиртным, государствен-
ную поддержку питейной промышленности в 
изменении ее специализации, целый ряд просве-
тительских и пропагандистских мероприятий, 
призванных сформировать у населения отри-
цательное отношение к алкоголю и приучить к 
новым формам проведения досуга. Для достиже-
ния этих целей требовались время, стабильная 
экономика и слаженная работа всех ведомств, 
центральной власти и администраций на ме-
стах, что в условиях войны было невозможно. 
Однако, воодушевившись первыми «трезвыми 
всходами», император при мощной поддержке 
абстинентных сил принял решение запустить 
процесс отрезвления страны. В качестве ключе-
вых аргументов pro рассматривались необходи-
мость иметь управляемое и трудоспособное на-
селение для достижения победы в войне, а также 
тот факт, что на фоне военных затрат дефицит, 
вызванный непоступлением «пьяных денег» в 
казну, будет не столь заметен, как в мирное вре-
мя. идеологически начало войны и патриоти-
ческая эйфория способствовали благоприятно-
му проведению радикальных запретительных 
мер, т. к. воздержание органически связывалось 
с проявлением патриотизма, а пьянство было 
представлено как мощный союзник врага. В этом 
смысле начало войны действительно благопри-
ятствовало проведению такой реформы: по сути 
своей она не могла не стать непопулярной мерой 
в обыкновенных условиях, т. к. в той или иной 
мере ущемляла интересы каждого. Однако в ус-
ловиях войны этот «социальный эксперимент» 
соответствовал риторике приоритета общих ин-
тересов над частными. расчет при этом делался 
на недолгую победоносную войну. В действитель-
ности последствия такого решения оказались ка-
тастрофическими для страны.

антиалкогольная политика в годы Первой 
мировой войны внесла свои коррективы во все 
сферы жизни империи – от повседневности го-
родского обывателя до налогообложения и эко-
номики в целом.

Население в большинстве своем довольно 
долго оставалось лояльным к антиалкогольной 
политике правительства. Однако затягивание 
войны приводило к все большему усилению 
тягот повседневной жизни, и постановления, 
ограничивающие – а в столицах фактически 
делающие невозможным – приобретение 
спиртосодержащих веществ, превращались в 
мощный фактор недовольства. Одновременно 
плохо налаженное и хаотичное антиалкоголь-
ное законодательство военных лет привело к 
тому, что питейная сфера переместилась в об-
ласть теневой экономики. антиалкогольная 
политика отчасти спровоцировала дороговиз-
ну и товарный дефицит, прогрессировавшие 
в столицах с каждым военным годом. Все это 
приводило к обострению социально-полити-
ческой обстановки.

инициированные столичными самоуправ-
лениями антиалкогольные постановления 
ущемляли не только и не столько материальные 
интересы торговцев и производителей, сколь-
ко вносили дискомфорт в повседневную жизнь 
потребителей, привыкших беспрепятственно 
удовлетворять потребность в спиртных напит-
ках. Столичные жители скоро приспособились 
к существующим условиям и нашли способы 
обхождения «сухого закона». Непоследователь-
ные, непродуманные, принятые в экстремаль-
ных условиях войны ограничительные меры и 
аналогичное исполнение предоставляли широ-
кое поле для злоупотреблений и привели к тому, 
что практически весь оборот алкогольной про-
дукции стал осуществляться преимущественно 
на черном рынке.

Обязательные постановления, действовав-
шие в столичных городах, предполагали нали-
чие легальных путей для получения алкоголь-
ных напитков и спиртосодержащих веществ 
в условиях практически полного запрета на 
реализацию алкогольсодержащих веществ для 
потребления внутрь. Чаще всего эти пути явля-
лись и главными каналами утечки опьяняющих 
веществ на черный рынок.

Существовало несколько способов полу-
чить алкогольные напитки через государствен-
ные учреждения и представителей власти. Ка-
зенное вино выдавалось по особым разрешени-
ям чинов полиции на свадьбы, похороны и дру-
гие бытовые события, разрешалась покупка вин 
«лицам, занимающим более видное положение в 
городе» [29, л. 3об.], что не обходилось без зло-
употреблений.
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разрешения на приобретение алкогольных 
напитков в столице выдавались также для по-
сольств и отдельных членов дипломатического 
корпуса. По этим разрешениям, по свидетель-
ству петроградского градоначальника, предъ-
являлись требования на такое количество креп-
ких напитков, которое указывало на снабжение 
этими напитками не только своих сограждан, 
не числящихся при посольствах, но и на рас-
пространение их и между российскими поддан-
ными. К примеру, только накануне Пасхи в 1916 
г. посольствами помимо казенных питей, полу-
ченных с разрешения управляющего акцизны-
ми сборами, было предъявлено в канцелярию 
градоначальника «требований на 8216 бутылок 
разных неказенных крепких напитков» [28, л. 
26]. Кроме того, с декабря 1915 г. полицией вы-
давались разрешения на приобретение вин для 
личных надобностей французских граждан в не-
ограниченном количестве. такие послабления 
для граждан союзной державы привели к явным 
злоупотреблениям: при посредстве французов 
вина распространялись и среди русского на-
селения столицы. такой же привилегии стали 
добиваться и подданные союзной Великобри-
тании, посол которой возбудил в апреле 1916 г. 
соответствующее ходатайство. Эта ситуация вы-
зывала серьезные опасения столичных властей, 
т. к. при положительном разрешении вопроса 
того же вполне могли потребовать «все союзные 
и даже нейтральные страны, что почти равно-
сильно полному уничтожению принятых <…> 
ограничительных мероприятий» [28, л. 26].

В столичных городах устанавливался осо-
бый порядок получения спиртосодержащих ве-
ществ для лечебных целей. из аптек была раз-
решена продажа спиртсодержащих лекарствен-
ных средств, а также спирта, водки, коньяка, 
виноградных и фруктовых вин. Без рецепта раз-
решалось приобретать не более 15 граммов для 
приема внутрь и не более 30 граммов для наруж-
ного употребления. Однако уже в феврале–мар-
те 1915 г. отпуск из аптек всех лекарственных 
препаратов на спирту без рецепта запрещался 
[30, л. 25]. По рецептам в одни руки можно было 
получить: винный спирт – не свыше 200 грам-
мов, коньяк, ром, французскую водку – не свыше 
150 граммов, или ¼ бутылки; крепкие виноград-
ные вина – не свыше 400 граммов, или ¼ бутыл-
ки; легкие виноградные вина и шампанское – не 
свыше 1 бутылки [29, л. 33].

аптеки закупали спиртосодержащие веще-
ства для продажи по разрешениям Врачебного 

управления. Необходимое каждой аптеке коли-
чество таких веществ определялось местными 
врачебными отделениями [11, л. 13]. Однако 
контролировать оборот аптек было фактически 
невозможно, по мере развития теневого бизне-
са аптекари добивались разрешения на увеличе-
ние поставок. В итоге аптеки фактически произ-
водили бутылочную продажу водочных изделий 
по рецептам врачей. Появились неслыханные 
до войны очереди в аптеки. Оборот некоторых 
столичных аптек по продаже настоянных на 
спирту капель и разных видов одеколона дости-
гал 500 и более рублей в день [12, л. 208]. Обя-
зательное постановление петроградского градо-
начальника угрожало трехтысячным штрафом 
за массовый отпуск капель из аптек, но «элемент 
наказуемого был совершенно неуловим», а пото-
му обойти его не составляло труда [18, л. 51].

Контроль над выдачей рецептов был также 
практически невозможен, и выявить злоупотре-
бления среди огромного числа врачей в столице 
представлялось нереальным.

Между врачами и аптекарями зачастую скла-
дывалось взаимовыгодное сотрудничество – сво-
еобразная система «откатов»: спирт и любые 
спиртосодержащие препараты можно было бес-
препятственно приобрести в аптеке, если ре-
цепт подписан «их» врачом, в то время как для 
остальных посетителей требуемых препаратов 
не было в наличии.

Огромные масштабы по всей империи 
приобрела фальсификация удостоверений док-
торов, разрешений Врачебного управления, 
рецептов и прочих документов, дающих право 
на приобретение спирта и крепких напитков.  
В условиях военного времени контролировать 
эту область было проблематично, особенно если 
речь шла о требованиях лазаретов, больниц  
и войсковых частей.

Отдельную проблему представляли произ-
водство и торговля парфюмерией и косметиче-
скими средствами. Наибольшей популярностью 
пользовался одеколон, в годы действия «сухого 
закона» интерес к этому продукту особенно воз-
рос. В одной только Московской губернии в во-
енное время спрос на одеколон увеличился на 
50% [34, л. 108].

В первый год действия антиалкогольных 
постановлений торговля одеколоном в столич-
ных городах производилась беспрепятственно. 
из соображений выгоды многие парфюмерные 
заводы сделали упор на производство одеколо-
на, значительно изменив его состав [29, л. 3об.]. 
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К фальсификации одеколона приступили и апте-
ки, заменив фабричный одеколон «смесью соб-
ственного изготовления». Для пресечения про-
изводства суррогатов в сентябре 1915 г. вышло 
постановление, запрещавшее парфюмерным 
заводам выпускать одеколон крепостью ниже  
80% и с содержанием эфирных масел менее 5% 
[40, л. 21].

реализация одеколона также была по-
ставлена под контроль: с сентября 1915 г. для 
его приобретения необходимо было получить 
особое разрешение местной полиции. Выдача 
таких разрешений производилась только благо-
надежным лицам после «наведения самых точ-
ных справок о занятиях лица, ходатайствующе-
го о выдаче такого разрешения». Собирать эти 
сведения поручалось только классным чинам 
[38, л. 85].

В связи с катастрофическим распростра-
нением суррогатов, приготовленных из тех-
нического (денатурированного) спирта, лака, 
политуры, местные власти всячески пытались 
ужесточить процедуру получения этих веществ. 
С сентября 1915 г. продажа лака и политуры про-
изводилась по предъявлении покупателями про-
мысловых свидетельств или удостоверений по-
лиции, что данное лицо по роду своей профес-
сии нуждается в покупке этих веществ.

На приобретение денатурата обывателям 
выдавались талонные книжки «по предъявлении 
покупателем из участкового полицейского управ-
ления уведомления о том, что к выдаче данному 
лицу талонной книжки препятствий нет» [27, 6]. 
По свидетельству Департамента полиции, талон-
ные книжки с печатями и подписью чинов акциз-
ного надзора подделывались, как и полицейские 
удостоверения на их получение [29, л. 85]. реаль-
но контролировать торговлю денатуратом было 
практически невозможно: при дефиците и доро-
говизне дров, которые испытывал город, техни-
ческий спирт был самым популярным средством 
отопления, освещения, приготовления пищи в 
среде малоимущих обывателей.

Производство суррогатов из лака, денату-
рата, политуры и прочего чаще всего осущест-
влялось в небольших объемах в домашних усло-
виях. Но существовали и целые лаборатории: 
только за сентябрь 1914 – февраль 1915 гг. было 
обнаружено по стране: «1 825 тайных заводов, 
занимающихся производством особенного со-
рта – водки «кумушки» (кумушка, или кумышка, – 
хмельной напиток домашнего приготовления, 
перегонная брага. – О. Ч.); 160 винокуренных за-

водов, оборудованных по всем правилам совре-
менной техники; 72 тайных завода, специаль-
но занимающихся очисткой политуры и лака,  
и 60 – очисткой денатурата от всех вредных при-
месей» [45, 4].

Отчеты Главного управления неокладных 
сборов и казенной продажи питей за 1911–1914 
гг. и предварительные сведения за 1915 г. дают 
представление об увеличении правонарушений 
такого рода [39, л. 282–283].

Сведения о количестве обнаруженных 
случаев тайного винокурения и варения 

кумышки (здесь имеется в виду 
самогоноварение вообще. – О. Ч.)

Категории 
нарушений 1911 1912 1913 1914 1915

Винокурение на тайно 
устроенных заводах

364 281 366 628 4 036

тайное варение 
кумышки

3 820 3 758 5 903 6 758 9 834

Сведения о количестве обнаруженных случаев 
прочих нарушений Устава об акцизных 

сборах, кроме тайного винокурения 
и варения кумышки

Категории 
нарушений 1911 1912 1913 1914 1915

Беспатентная 
продажа

10 428 9 672 10 737 11 906 7 232

Контрабанда 430 960 303 446 1 121
Прочие 
нарушения

27 614 29 307 31 490 33 977 19 697

Заводское тайное винокурение получи-
ло колоссальный размах и по сравнению с до-
военными годами увеличилось в конце 1914– 
1915 гг. более чем в 10 раз, домашнее виноку-
рение – примерное вдвое. Контрабанда также 
набирала обороты, а беспатентная торговля и 
прочие нарушения Устава об акцизных сборах 
значительно уменьшились, что было ожидаемо 
из-за изъятия основного объема алкогольной 
продукции из продажи.

На окраинах и в местах скопления бедней-
шего населения особенно распространились 
самостоятельная примитивная выработка и по-
требление опасных для здоровья суррогатов.

Обеспеченные столичные жители в боль-
шинстве своем не почувствовали серьезного дис-
комфорта от действия антиалкогольных поста-
новлений. ассортимент алкогольных напитков 
на черном рынке удовлетворял самый взыска-
тельный вкус. В ресторанах распивочно подава-
ли спиртные напитки под видом безалкогольных 
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питей. На фоне серьезного удорожания всех про-
дуктов и услуг цены на алкогольные напитки на 
черном рынке не казались несоразмерными.

По свидетельству современников, запрет 
на спиртные напитки отразился прежде всего 
на внешней стороне жизни: «исчезли знакомые 
картины уличного пьянства <…> общий тон улич-
ной жизни стал сразу совсем иной» [5, 4]. Вско-
ре заговорили и о резком падении преступности 
в результате «отрезвления». Некоторые губерна-
торы сразу после прекращения продажи водки 
указывали на сильное уменьшение хулиганства, 
нарушений общественной тишины и порядка  
и посягательств на личность. Единогласно от-
мечалось почти полное исчезновение хулиган-
ства, которое в последние довоенные годы при-
нимало настолько грозные размеры, что требо- 
вало специальных мер борьбы и особых за- 
конодательных мероприятий. По Петрограду с 
18 июля по 1 августа было зафиксировано всего 
два административных взыскания «за озорство» 
[4, 2580–2581]. Наряду с уменьшением хулиган-
ства стремительно сокращалось число случаев 
нарушения общественной тишины: так, в июне 
1914 г. были задержаны 995 человек, в июле – 563, 
при этом существенное сокращение начинается 
со дня мобилизации. В августе зафиксировано 
лишь 19 задержаний за нарушения обществен-
ной тишины [3, 2581]. Произошло также резкое 
уменьшение преступлений против личности, 
собственности и порядка, а также проституции, 
профессионального нищенства и бродяжниче-
ства [5, 12]. Особенно заметным явлением было 
значительное сокращение нищенства, которое 
наблюдалось в столицах. так, в Петрограде за 
январь–март 1915 г. в распоряжение Особого 
присутствия по разбору и призрению нищих по-
ступили всего 944 мужчины, тогда как за тот же 
период 1914 г. этот показатель составлял 4 161 
человека [24, 30]. Столичный комитет Москвы 
по разбору и призрению нищих также констати-
ровал почти полное исчезновение профессио-
нального нищенства. Население Хитрова рынка 
в Москве к 1 июля равнялось 9 405 человекам,  
а к 1 октября – только 2 200 человек, из них по-
ловина состояла из женщин и больных старше  
40 лет. Прежнее население Хитрова рынка ча-
стично было взято на войну, но в большинстве 
своем отрезвело и ушло в деревню [5, 11]. лик-
видация нищенства, которую констатировали 
в начале 1916 г. в столицах, связывалась со сло-
жившимися условиями: «Многие из здоровых 
и молодых нищих, симулировавших калек и 

убогих, ввиду приличных условий оплаты физи-
ческого труда нашли для себя более выгодным 
поступить на места, чем заниматься выспраши-
ванием милостыни» [15, 291].

Согласно сведениям, полученным от мест-
ного прокурорского надзора и сыскной полиции 
по городу Москве, число преступлений всех кате-
горий серьезно сократилось, например [19, 6]:

За нанесение телесных повреждений, 
более или менее тяжких, привлечено:

Месяц 1913 г. 1914 г.
июль 123 121
август 147 68
Сентябрь 107 42
Октябрь 117 60
Ноябрь 124 30
Декабрь 95 38

За оскорбление в нетрезвом виде 
чинов полиции привлечено:

июль 206 148
август 215 72
Сентябрь 217 90
Октябрь 196 109
Ноябрь 202 55
Декабрь 186 57

Кроме того, число мелких краж понизи-
лось до 40% [5, 11]. Число уголовных дел у ми-
ровых судей в Петрограде упало за первый трез-
вый месяц на 80%, в результате одна из больших 
петроградских тюрем пустовала, а другая была 
обращена в лазарет для раненых [19, 6].

резкое падение преступности в столицах 
было обусловлено несколькими факторами. 
Большую роль действительно сыграла антиалко-
гольная политика властей. так, из 10 тысяч дел 
окружного суда Петрограда за 1883–1898 гг. более 
40% было совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, а в отдельных видах преступлений и 
больше: против чести и целомудрия женщины – 
62%, за религиозные преступления – 60,5%, за те-
лесные повреждения – 53,5%, за личные оскор-
бления – 48,2% [19, 6]. Согласно подсчетам юри-
ста я. Бермана с началом мобилизации соответ-
ственно уменьшению потребления спиртных 
напитков сокращалось и число преступлений 
такого порядка [3, 2583].

Петроградский и Московский окружные 
суды констатировали резкое уменьшение числа 
уголовных дел. Одной из главных причин этой 
тенденции судебные следователи считали пре-
кращение продажи спиртных напитков [5, 18].

такая точка зрения, однако, не вполне 
объективно отражает ситуацию. Прежде всего 
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мобилизация сократила число потенциальных 
правонарушителей: значительная часть взрос-
лого мужского населения была призвана, резко 
возрос спрос на рабочие руки в связи с войной, 
была налажена система государственной и му-
ниципальной помощи семьям воинов и прочее. 
Страну кроме трезвости «захватили два фак-
та: вначале мобилизация, вырвавшая из числа 
мирного населения миллионную массу, и затем 
начавшиеся военные действия, психологиче-
ски отвлекшие внимание общества и народа 
от внутренних обыденных интересов личной 
жизни» [3, 2581]. Эти факторы оказали влия-
ние на положение преступности. Мобилизация 
«фактически уменьшила число лиц, могущих 
совершать уголовно наказуемые проступки» 
[3, 2581]. а война объединила большую часть 
населения «одной великой и идейной мечтой, 
одним интересом защиты родины <…> на вре-
мя облагородила сознание людей, дала более 
возвышенное оправдание своего существова-
ния» [3, 2581]. Дальнейшие события показали, 
что «отрезвление» действительно было лишь 
косвенным фактором, влияющим на преступ-
ность, и с изменением общественных настрое-
ний и дестабилизацией экономической жизни 
преступность вновь набрала обороты, а фактор 
«отрезвления» сыграл диаметрально противо-
положную роль: вынужденная трезвость сама по 
себе породила новые виды преступности. Уже в 
начале 1916 г. появляются тревожные сообще-
ния о возросшей преступности в столицах. По 
сведениям, представленным в Министерство 
юстиции судебными следователями Петрогра-
да и Москвы, за декабрь 1915 – январь 1916 гг. в 
обеих столицах наблюдалось повышение уровня 
преступности. Особенно усилилось количество 
краж, преступлений против нравственности, 
«оскорблений женской стыдливости» и прочих 
подобных преступлений [47, 236], не говоря 
уже о нарушениях в области питейного дела, 
которые росли в геометрической прогрессии. 
интересен конфессиональный состав право-
нарушителей в этой области: согласно отчету 
Главного управления среди совершивших такие 
правонарушения в 1914 г. 104 736 – христиане,  
8 535 – евреи, 2 950 – прочие (абсолютные цифры 
правонарушений и правонарушителей в самом 
отчете не совпадают, однако имеющиеся данные 
позволяют обрисовать картину в целом). таким 
образом, существующее в то время представле-
ние, что евреи были главными врагами трез-
вости и спаивали христианское население, не 

имеет под собой оснований. Сословный состав 
правонарушителей в 1914 г. в империи выглядел 
следующим образом: из общего числа 226 221 – 
94 842 крестьянина, 16 839 мещан, 4 540 прочих. 
Крестьяне продолжали оставаться главной ка-
тегорией нарушителей «сухого закона» и в даль-
нейшем. В основном ими совершались мелкие 
правонарушения: появление в нетрезвом виде в 
публичных местах, продажа денатурата, политу-
ры и суррогатов спирта «для неустановленного 
потребления», продажа и распитие «вещества, 
содержащего алкоголь и для питья не предна-
значенного» [36, л. 134–135; 37, л. 540, 567, 634].

По официальным заявлениям, антиалко-
гольные постановления значительно улучшили 
повседневную жизнь российских обывателей. 
Миллионы рублей остались «не пропитыми», а 
значит, пошли на удовлетворение иных потреб-
ностей: на улучшение питания, условий быта, на 
появление сбережений. Однако официальная 
точка зрения о том, что «отрезвление» положи-
тельно сказалось на материальном положении 
большинства населения, при ближайшем рассмо-
трении не выдерживает критики. Уже осенью 
1914 г. я. Берман писал: «абсолютное большин-
ство имущественно не обеспеченных бедно не 
потому, что оно пьет, а потому, что силой соци-
ального устройства оно осталось за бортом жиз-
ни, было обойдено им» [4, 2794]. «Отрезвление» 
российского бюджета болезненно сказалось на 
общем уровне благосостояния населения.

Прекращение действия винной монополии 
серьезнейшим образом отразилось на россий-
ской экономике и финансах. Вследствие изъ-
ятия этой статьи дохода образовался чудовищ-
ный дефицит бюджета, в результате в условиях 
затяжной войны финансовое положение стра-
ны катастрофически расшаталось.

российский бюджет с 1894 г. был разделен 
на обыкновенный и чрезвычайный. Чрезвычай-
ный бюджет состоял из средств, получаемых по 
займам и от некоторых других непостоянных ис-
точников, его расходы шли на военные нужды 
и железнодорожное строительство. Основные 
доходы в обыкновенный бюджет давали винная 
монополия и косвенные налоги – около 70% в 
разные годы. так, в предвоенном 1913 г. потре-
бление вина (т. е. казенная винная операция и 
сборы с питей) принесло в бюджет 930 млн ру-
блей – 27,9% от всех поступлений [9, 5–6]. та-
ким образом, с повсеместным запрещением про-
дажи крепких напитков обыкновенный бюджет 
потерял существенный источник пополнения.
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Сведения о поступлении дохода от казен-
ной продажи питей только за вторую половину 
1914 г. дают представление о резком падении 
бюджетных поступлений от казенной винной 
операции в сравнении с предыдущим периодом 
(в тыс. руб.) [10, л. 5]:

Месяц 1913 г. 1914 г. Против 1913 г.
июль 69 959 53 868 –16 091
август 67 564 11 484 –56 080
Сентябрь 74 954 4 888 –70 066
Октябрь 83 240 1 799 –81 441
Ноябрь 82 923 1 536 –81 387
Декабрь 77 191 2 570 –74 621

Динамика сокращения поступлений про-
слеживается далее при сравнении поступлений 
в первые месяцы 1914 и 1915 гг. – до и после вве-
дения «сухого закона» [10, л. 32]:

Месяц 1914 г. 1915 г. Против 1914 г.
январь 79 134 1 540 –77 594
Февраль 78 365 1 373 –76 992
Март 55 209 1 750 –53 459
апрель 68 224 1 406 –66 818

Помимо запретительных мер к понижению 
доходов привело и то, что некоторые организа-
ции покупали у казны спирт для лечебных целей 
по льготной цене. К примеру, российское обще-
ство Красного Креста платило за спирт по 3,5 
копейки за градус вместо обычных 15–22 копеек 
[25, 36].

В мирное время рост доходов обыкновен-
ного бюджета достигался за счет повышения 
отдельных видов налогов, цен на акцизные то-
вары, железнодорожные тарифы, судебные и 
канцелярские сборы, акциза с табака и налога 
с городских имуществ. Увеличение доходов так-
же шло за счет естественного увеличения числа 
налогоплательщиков. Столь серьезный шаг, как 
отказ от прибыли винной монополии, требо-
вал кардинального пересмотра всей налоговой 
политики, однако в условиях войны это было 
невозможно, поэтому «залатывать» дыру в бюд-
жете пришлось имеющимися средствами – по-
вышением старых и изысканием новых налогов.

За время войны практически все косвенные 
и прямые налоги были существенно повышены. 
Были введены чрезвычайные налоги: военный, 
подоходный налог и налог на прирост прибы-
лей [46, 189]. Повышение налогов затронуло все 
стороны жизни городского населения, акцизы 
постоянно росли, что не в последнюю очередь 

стало причиной дороговизны. Указанные меры 
сильно отразились на покупательной способно-
сти и настроениях большинства городского на-
селения, а покрыть дефицит, образовавшийся в 
обыкновенном бюджете в результате сокраще-
ния поступлений от казенной винной операции, 
не могли.

Значительно уменьшилось и число нало-
гоплательщиков в связи с призывом в армию, с 
получением налоговых льгот семьями призыв-
ников, а также в результате захвата неприятелем 
некоторых губерний в ходе войны [25, 36].

Помимо сокращения доходов от казенной 
продажи вина вследствие антиалкогольных по-
становлений произошло также объективное 
сокращение доходов других казенных пред-
приятий, вызванное потребностями военного 
времени. В частности, в условиях войны боль-
шая часть коммерческих перевозок заменялась 
бесплатными воинскими перевозками [25, 36], 
значительно ослабли и таможенные поступле-
ния в связи с сокращением внешней торговли, 
почтово-телеграфные учреждения были заняты 
в основном бесплатными отправлениями в дей-
ствующую армию. В итоге сокращения только 
по трем основным источникам доходов – от ка-
зенной винной операции, от эксплуатации же-
лезных дорог и таможенных сборов – составили 
524 млн рублей [46, 188]. Повышение ставок на-
логов в 1914 г. наряду с сокращением разрешен-
ных по росписям 1914 г. и прежних лет расходов 
путем отсрочки или полной отмены некоторых 
назначений дали свой результат только в 1915 г. 
и составили 423 млн рублей [9, 17], что не мог-
ло возместить сокращение поступлений от ка-
зенной продажи винной операции даже за один 
1915 г.: поступления сократились на 473,2 млн 
рублей и составили всего 30,7 млн рублей про-
тив 503,9 млн в 1914 г. [9, 17]. В 1916 г. новыми 
налогами удалось увеличить доходы казны более 
чем на 1 млрд (1 052 млн), но эти средства пош-
ли на уплату процентов по долгам за войну и на 
покрытие недобора по доходам казны из-за от-
мены винной монополии [44, 5]. К тому же ин-
фляция существенно понижала значение этих 
поступлений.

Надежды добиться при помощи усиленно-
го налогообложения довоенного уровня обык-
новенных поступлений не оправдались. таким 
образом, антиалкогольное постановление им-
ператора – весьма разумная мера, «составившая 
величайшее благо для страны», – крайне ослож-
нило финансовую сторону дела. Закрытие вин-
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ной монополии лишило государство, по подсче-
там финансового эксперта а. и. Шингарева, в 
среднем 800 млн рублей в год и за время войны 
«выбросило» 2,5 млрд рублей из обыкновенного 
бюджета [49, 5]. Новые поступления от налого-
вых источников едва покрывали дефицит, кото-
рый образовался в мирном бюджете от запреще-
ния продажи водки и от наступившего в связи с 
войной сокращения таможенного и других дохо-
дов – из этих поступлений ничего не оставалось 
для покрытия экстренных расходов, вызванных 
войной [17, 28]. Всего за 1914–1918 гг., согласно 
подсчетам исследователей, расходы выразились 
в сумме 62 129 млн рублей, а доходы – 15 346 млн 
рублей; огромный дефицит в 46 783 млн рублей 
почти совпадал с суммой военных расходов [46, 
191]. Поэтому экстраординарные военные рас-
ходы пришлось покрывать кредитными опера-
циями. Эмиссия бумажных денежных знаков к 
началу Февральской революции покрывала око-
ло трети (34%) военных расходов [13, 263].

Накануне войны Государственный банк 
имел право выпускать не покрытые золотом би-
леты на сумму до 300 млн рублей [17, 12]. Нако-
пленная В. Н. Коковцовым золотая наличность 
казны составляла на январь 1914 г. 1 528 млн 
рублей, а общая сумма кредитных билетов в об-
ращении на 1 июля 1914 г. равнялась 1 630,4 млн 
рублей. После начала войны и вынужденной уси-
ленной эмиссии на 1 марта 1915 г. сумма кредит-
ных билетов составила 3 151,5 млн, т. е. выросла 
почти вдвое [2, 238]. В течение 1916 г. Государ-
ственный банк выпустил кредитных билетов на 
сумму 3 486,6 млн рублей, и к 1 января 1917 г. их 
сумма в обращении достигла 9 103,4 млн рублей. 
К марту 1917 г. их количество составило 9 975 
млн рублей. При этом размен кредитных биле-
тов на золото после начала войны был прекра-
щен [13, 263]. Количество кредитных билетов в 
обращении накануне Февральской революции 
увеличилось по сравнению с довоенным перио-
дом в шесть раз, а вся денежная масса (включая 
золото и серебро) – в четыре раза [42, 144–145], 
что вызывало серьезные опасения в стабильно-
сти рубля после окончания войны.

Опасение переполнить рынок бумажно-де-
нежными знаками побудило финансовое ведом-
ство искать иные пути финансирования войны. 
тогда было применено размещение краткосроч-
ных обязательств на открытом рынке [25, 161]. 
Правительство уделяло много внимания тому, 
чтобы население вкладывало деньги в военные 
займы, велась активная пропаганда в прессе. 

Внутренние займы 1914 и 1915 гг. размещались 
через банковские учреждения, сберегательные 
кассы, учреждения мелкого кредита и казначей-
ства [25, 161]. Население неохотно расставалось 
со своими сбережениями, и в Государственный 
банк в качестве вкладов возвращалась лишь ма-
лая часть выпущенных для военных нужд денеж-
ных знаков.

Современники оптимистически объясняли 
сокращение притока денег в Государственный 
банк отменой винной монополии: «Суммы эти 
ныне остаются среди народонаселения, и так 
как большинство покупателей вина принадлежа-
ли к тем классам, кои не имеют дела с банками 
и живут в деревнях, вдали даже от сберегатель-
ных касс, то, естественно, значительная часть 
образующихся этим путем сбережений не воз-
вращается в правительственные кассы» [2, 238]. 
интерес населения к сберегательным кассам с 
началом войны в целом все же возрос. В отличие 
от других воюющих стран, где, напротив, прои-
зошел отток вкладов, в россии уже с августа на-
блюдался ежемесячный прирост. Это также вос-
принималось как однозначное доказательство 
позитивного влияния запрета продажи крепких 
напитков на благосостояние населения. «На-
род протрезвел и стал накапливать наличность, 
которая прежде оставалась в казенных винных 
лавках <…> общая сумма денежных вкладов к 1 
июля 1915 г. составила 2 134,7 млн рублей, а до 
тех пор не достигала прежде и миллиарда» [24, 
35]. К 1 января 1917 г. вклады в сберегательных 
кассах составили уже 6 904,8 млн рублей [42, 
168]. С 1 июля 1914 г. по 1 октября 1917 г. общее 
число сберегательных касс различных типов 
увеличилось с 8 784 до 15 202, т. е. почти в два 
раза [2, 253–254, 595]. Основными вкладчиками 
стали сельские жители, что объясняет резкое 
возрастание вкладов после запрещения прода-
жи спиртных напитков и начала выплаты по-
собий семьям солдат, основную массу которых 
составляли крестьяне. Но преимущественная 
часть накоплений оседала среди населения. Осе-
дание миллиардов денежных знаков вынуждало 
государство вновь производить эмиссию, что 
неизбежно влекло за собой обесценивание де-
нег и инфляцию, рост товарных цен. реальная 
покупательная способность рубля к 1917 г. упала 
вчетверо (до 27 копеек) по отношению к дово-
енному уровню, в то время как рост индекса цен 
в семь раз превысил уровень 1914 г. [13, 263].

Война и связанная с ней антиалкогольная 
и налоговая политика государства оказывали не-
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одинаковое влияние на жизнь различных слоев 
общества. В целом экономическое положение 
населения значительно ухудшилось, однако 
наиболее неблагоприятная ситуация сложилась 
именно в городах, в столицах, в крупных фа-
брично-заводских центрах. С началом войны 
современники отмечали повышение произво-
дительности труда, улучшение качества работы, 
отсутствие прогулов [24, 16]. «рабочие призна-
ют единогласно, что воспрещение продажи на-
питков повысило их заработки и улучшило бюд-
жеты. Констатировано уменьшение несчастных 
случаев во время работ», – утверждали в конце 
августа 1914 г. «Петроградские ведомости» [32]. 
Однако с течением времени картина существен-
но менялась. С начала войны и до середины 1916 
г. рост денежной массы происходил быстрее 
роста цен, а со второй половины 1916 г. рост 
цен начал обгонять рост денег в обращении. К 
1 января 1917 г. этот разрыв был значителен и 
приводил к противоречию между денежным вы-
ражением зарплаты и реальным уровнем жизни 
рабочих, который неуклонно снижался. К концу 
1916 г. цены поднялись в 3–4 раза, а в 1917 г. –  
в 7–12 раз [42, 148].

Еще хуже в городах было положение семей, 
чьи кормильцы ушли на войну. Пособий, выпла-
чиваемых государством, не хватало, т. к. в отли-
чие от деревни они шли не только на продоволь-
ствие, но и на наем квартиры, покупку топлива, 
одежды и прочего. При этом благосостояние 
крестьян, особенно хлебородных губерний, по 
утверждению исследователей, в годы войны, 
напротив, улучшилось – за счет прекращения 
(или, во всяком случае, сокращения) пьянства и 
падения производства мирной продукции, что 
влекло за собой оседание и накопление нереа-
лизованных средств [8, 43–45]. именно в руках 
крестьян концентрировалась основная денеж-
ная масса.

Дороговизна, спекуляция, нехватка продо-
вольствия в городах, значительное ухудшение 
бытовых условий, постоянный рост цен на това-
ры и услуги, в т. ч. и на продукты первой необхо-
димости, общее ухудшение условий повседнев-
ной жизни неизбежно вызывали недовольство 
городского населения. рост заработной платы 
отставал от роста цен, рубль обесценивался, с 
каждым месяцем войны положение ухудшалось.

В больших городах, а тем более в столицах, 
разница в благосостоянии чувствовалась, как 
нигде. Пропасть между высшим классом и про-
стыми обывателями становилась разительнее 

с каждым годом войны. Вынужденные ограни-
чения в потреблении малоимущих горожан, 
интенсификация их труда не сопровождались 
ограничением в потреблении власть имущими и 
состоятельными горожанами. Прежде всего это 
касалось предметов первой необходимости, но 
алкогольный фактор был в какой-то степени по-
казателем: «верхи» по-прежнему могли беспре-
пятственно получать запрещенные и дорогосто-
ящие алкогольные напитки, словно высочайшее 
повеление императора и постановления город-
ских властей на них не распространялись.

Если расчет на кратковременную войну 
способствовал отказу от прежних социальных 
претензий и счетов к властям, то затягивание 
войны с ее особым режимом напряженности и 
лишений вызывало физическую и психологиче-
скую усталость, усиление внимания к соблюде-
нию справедливости, которое одно было спо-
собно оправдать растущие жертвы и лишения 
[35, 144].

трудно определить рубеж, отделяющий на-
ционально-патриотический подъем, лояльное 
отношение обывателей к новым условиям по-
вседневной жизни, в т. ч. и вынужденной трез-
вости, от раздражения и недовольства из-за раз-
вившегося пьянства и разросшегося черного 
рынка. Определенным образом, конечно же, на 
внутреннюю ситуацию влияли внешнеполити-
ческие факторы: война, лишенная достаточно 
ясных целей и все более отягощавшая повсе- 
дневную жизнь, затягивалась, удачи на фронтах 
сменялись поражениями – все это вызывало раз-
дражение. армия требовала новых ресурсов, и 
на плечи населения ложились новые налоговые 
обязательства, цены возрастали из-за увеличе-
ния ставок акцизов. Все это привело к смене 
настроений, к актуализации в сознании боль-
шинства представления о несправедливости их 
социального и политического положения [35, 
152, 167]. Среди жителей столиц такие умона-
строения стали преобладать примерно к осени 
1915 г., что сопровождалось ростом нарушений 
обязательных постановлений, регулирующих 
питейное производство, торговлю и потребле-
ние, широчайшим развитием черного рынка, 
усилением публичного пьянства. По мере усугу-
бления кризисной ситуации, внешне- и внутри-
политической, эти тенденции получили широ-
чайшее развитие, и озлобленность и недоволь-
ство фактически полностью подменили собой 
былые патриотические чувства. Настроения 
общества вызывали опасения в высших кругах 
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государственной власти. «Опасность в том, что 
что-то случилось с россией, что в чем-то переме-
нился ее дух, – констатировал 3 ноября 1916 г. 
на заседании Государственной думы В. а. Макла-
ков, – что начались какие-то другие течения, и 
эти течения мы уже видим. Мы видим, что одни 
уже осмеливаются говорить о мире, другие в от-
чаянии от того, что их надежды обмануты, воз-
вращаются к старому, прежнему лозунгу, ввиду 
неприятеля говорят уже: чем хуже, тем лучше, 
все будет лучше той гнили, которую мы сейчас 
переживаем. Пусть будет, что будет. Пусть будет 
катастрофа, она все-таки куда-то нас приведет. 
и мы видим и третьих, которые уходят домой, 
запирают амбары, замыкаются в кругу личных 
своих интересов, наживаются, веселятся и спе-
кулируют» [6, 63–64].

К концу 1916 г. нелегальная торговля спир-
том и его суррогатами получила столь широкое 
распространение, что иллюзорность «всеобщей 
трезвости» в столицах была так же очевидна, как 
и иллюзорность победы в войне и безболезнен-
ного выхода из внутриполитического кризиса. 
Незаконное производство, продажа и потребле-
ние алкогольных напитков нарастали из месяца 
в месяц. Показательно, что уже в 1915 г. огром-
ные масштабы приобрело самогоноварение – 
даже в городе. По подсчетам исследователей,  
в Москве в это время ежемесячно составлялось 
от 500 до 600 протоколов за самогоноварение 
[26, 71]. Но именно в 1916 г. произошло резкое 
увеличение городской преступности за счет 
дельцов черного рынка – уголовная полиция на-
кануне революции занималась преимуществен-
но борьбой с подпольным изготовлением и тор-
говлей спиртными напитками [20, 370].

К 1917 г. пьянство набрало катастрофиче-
ские обороты, что в значительной степени опре-
делило дальнейший ход событий. раздражение, 
связанное с затянувшейся неудачной войной и вы-
званными ею лишениями, неудовлетворение вну-
тренней политикой императора и правительства, 
расползавшиеся по империи слухи о предатель-
стве императрицы-немки, о неспособности, сла-

бости царя, слухи о его пристрастии к спиртному 
(«Мы пьем холодную воду, а Николай – вино!» [50, 
151] – возмущались обыватели) – все эти тревож-
ные явления конца 1916 – начала 1917 гг. способ-
ствовали усугублению социального кризиса. Оз-
лобленные массы включались в революционную 
борьбу, в процессе беспорядков попутно громя 
винные склады и казенные лавки.

С началом революционных волнений по 
всей россии проявилась серьезнейшая пробле-
ма, вызванная антиалкогольной политикой Ни-
колая II, на которую, впрочем, не раз указывали 
местные органы власти. «Сухой закон» привел к 
тому, что на казенных и частных винных складах, 
спиртоочистительных и винокуренных заводах 
скопилось колоссальное количество спирта и в 
революционные месяцы эти спиртохранилища 
превратились в «пороховой погреб» империи: 
революционные события сопровождались по-
громами и хищениями запасов нереализованно-
го спирта и разгульно-бунтарским пьянством.

таким образом, начало войны и охватившая 
страну патриотическая эйфория послужили толч-
ком для принятия долгосрочных антиалкоголь-
ных постановлений, расчет при этом делался на 
то, что добиться победы над зеленым змием будет 
проще после триумфальной победы над врагом. 
В первые месяцы войны антиалкогольная кампа-
ния сыграла роль мобилизующего фактора, дей-
ствовавшего на фоне общего патриотического 
подъема. Затягивание войны, лишенной ясных 
целей, осложнение внешнеполитической и эко-
номической ситуации, удорожание и ухудшение 
повседневной жизни привели к смене обществен-
ных настроений, в результате чего антиалкоголь-
ные меры фактически перестали действовать, 
вызывая лишь недовольство и раздражение насе-
ления. таким образом, серьезный риск, на кото-
рый пошло правительство ради «отрезвления», 
не был оправдан, а последствия антиалкогольной 
политики катастрофическим образом сказались 
как на экономическом, так и на внутриполитиче-
ском положении империи, что во многом предо-
пределило дальнейшие события.
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