
Презентация. Сухой закон в России - СССР.

 1914 – 1925 гг.



Жёсткий контроль государства для питий.

• С конца XV века производство и продажа 
спиртных напитков практически всегда 
находилась под жестким контролем 
государства. Естественно, что вводить 
«сухой закон» или как-то ограничивать 
продажу спиртного власть не считала 
необходимым. В стране периодически 
вводились винные монополии, позволявшие 
казне получать солидные доходы. Но не 
меньшие доходы получали и частные лица, 
которым государство предоставляло право 
торговли спиртными напитками по винным 
откупам. 



О чём не знали (или не хотели 
знать) правители Руси.



Винные монополии. ,,Моно’’- один, ,,полио’’- продаю.
• Первая российская алкогольная монополия была учреждена в 1474 году Иваном III и 

действовала до 1533 года. На смену относительно бесконтрольному производству 
алкогольных напитков приходит жесткий государственный контроль за производством и 
продажей вина. Дозволялось «варить питья» только для домашнего употребления по 
семейным праздникам, но с непременным условием уплаты специальной пошлины (т.н. 
«явки»). Явочное питье полагалось выпить за 3–5 дней, иначе оно могло быть 
конфисковано. В 1532 г. путешественник и богослов Альберт Кампенский писал, что, не 
смотря на всю тяжесть, повеление сие выполняется московитянами, как и все прочие, с 
необычайной покорностью.

• В 1652 году была введена вторая по счёту государственная монополия. Она 
просуществовала 29 лет.

• В 1696 году Петр I учредил третью государственную монополию. Через 20 лет, в 1716 
году, царь ввел свободу винокурения в России, обложив производителей «винокурной 
пошлиной».

• Четвертая монополия была введена (по инициативе министра финансов Сергея Витте) в 
1894 году, но в полной мере действовала с 1906 по 1913 год. Винная монополия 
распространялась на очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. 
Винокуренные заводы могли принадлежать частным предпринимателям, однако 
производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на государственных 
складах и продавался в государственных винных лавках. В 1913 году общая выручка от 
винной монополии составила 26 процентов доходов бюджета России. Тогда ещё не 
понимали, что главным ядом является этанол.

• Монополия распространялась только на водку; все прочие спиртные напитки 
производились и продавались свободно.



Великий князь Иван III. 
1440 – 1462 – 1505 гг.

• Первую госмонополию 
на производство и 
продажу хлебного вина 
ввел Иван III. В 
1472–1478 гг. на смену 
относительно 
бесконтрольному 
производству 
алкогольных напитков 
приходит жесткий 
государственный 
контроль за 
производством и 
продажей вина. С этого 
времени дозволялось 
«варить питья» только 
для домашнего 
употребления по 
семейным праздникам, 
но с непременным 
условием уплаты 
специальной пошлины 
(т.н. «явки»). Явочное 
питье полагалось 
выпить за 3–5 дней, 
иначе оно могло быть 
конфисковано. 



Иван IV Грозный 1530-1547-1584.
Первый кабак 1552 г.



Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 
Кабацкий бунт. 1648-1652 гг.

В 1648 году вспыхнул «кабацкий бунт», в котором 
участвовало более 500 человек, 200 из которых 
принадлежали к православному духовенству. 

Бунт начался из-за неспособности городской бедноты 
платить по кабацким долгам. Бунт был подавлен и, 
несмотря на народные протесты, в 1652 г. введена 
винная монополия, проведен земский собор, 
названный «Собор о кабаках» Спаивание 
населения перешло в разряд государственного 
регулирования. Кабаки меняют имя на «кружечные 
дворы». Немецкий утешественник Адам Олеарий 
насчитал 1000 кружечных дворов в государстве. В 
указе говорилось: «продавать водку только по 
одной чарке человеку». Продавать алкоголь 
«питухам», то есть пьющим, а также всем во время 
постов, по средам, пятницам и воскресеньям 
запрещалось.

 Водка продавалась только навынос. Фактически это 
была первая антиалкогольная кампания в нашей 
истории. Предполагалось, что подданные царя 
станут меньше пить и «употреблять» культурно 
на дому. Но царь и патриарх просчитались – 
оказалось, что ни у казны, ни у населения 
банально нет тары для алкоголя «навынос». 
Стеклянная бутылка тогда была дорогим 
и дефицитным предметом. В итоге уже через 
10 лет, когда государство поразил экономический 
кризис из-за долгой войны на Украине, кабаки 
не только восстановили, но даже разрешили им 
продавать алкоголь во время православных 
постов. При этом собственной водки в России не 
хватало и свыше трети продаваемой в царских 
кабаках закупали в Прибалтике и на Украине. 
Ведро (чуть больше 12 литров) простого «хлебного 
вина» в кабаке стоило 80 копеек

       1629 -1645 -1676 гг.    
. 



Первый император Пётр I. 1672 – 1683 – 1725 гг.

Пётр I открыл дорогу 
свободному ввозу из 
Европы и продаже водки. 
До Петра I в России 
алкоголя в свободном 
ходу не было. Это 
объяснение является 
главной причиной 
спаивания России.

Другой причиной являлось 
пополнение казны, так как 
царская роскошь 
требовала средств. Петр I 
учредил орден служения 
Бахусу, первая заповедь 
которого была - 
напиваться каждодневно 
и не ложиться спать 
трезвым. 

Петр I добился того, что 
борцов с пьянством стали 
называть еретиками. 

Пьяница великий, алкоголик. Организатор 
спаивания большого числа людей. 
Непьющих очень не любил. Царским 
делом считал всех перевоспитать и пить 
приучить. Говорил: бабе не верь, турку не 
верь, не пьющему не верь.



Императрица Екатерина II. 1729 -1762-1796 гг.

Был принят «Устав о винокурении», в 
который императрица лично вписала 
определение: «Питейная продажа есть 
издревле короне принадлежащая регалия». 
При ней же кабаки переименовали в 
«питейные заведения», «понеже от 
происшедших злоупотреблений название 
кабака сделалось весьма подло и 
бесчестно». Дабы подчеркнуть значение 
госмонополии, питейные заведения 
украшались государственным гербом – 
отныне русский человек легально покупал 
водку только под двуглавым орлом.
Екатерине II удалось поднять доходы от 
продажи алкоголя в 1,5 раза, а цена на 
водку при ней выросла вдвое – с 2 до 4 
рублей за ведро. Тогда казна ежегодно 
продавала порядка 2 млн. ведер «хлебного 
вина», и на душу населения Российской 
империи приходилось около литра казенной 
водки в год. Откупная система (тендер).



Император Павел I. 1754 -1796 -1801 гг.

На Державина, прокурора, яко на гонителя,  по всем кагалам в свете наложили 
херем или проклятие, так что они на подарки по сему делу собрали 1.000.000 
рублей и послали в Петербург, и просят приложить всевозможное старание о 
смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то «хотя 
покуситься на его жизнь». Однако Павел I был вскоре убит, и стараниями 
еврейства мнению Державина хода не дали.

Павел I не вернул винную 
монополию государству. 
Известный еврейский 
историк Ю. Гесен 
объяснял, почему долго 
не удавалось решить эту 
проблему: «Винные 
промыслы составляли 
одно из главных занятий 
среди евреев», и их 
ликвидация угрожала бы 
«жизни сотен тысяч» 
евреев в деревнях.



«Старик Державин нас 
заметил и, в гроб сходя, 
благословил.» А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин».



Недостаток хлеба в Белоруссии.
Известно "Мнение 

сенатора Г. Державина 
об отвращении в 
Белоруссии недостатка 
хлебного обузданием 
корыстных промыслов 
евреев, о их 
преобразовании и о 
прочем" (1800). 

Это исследование 
Гавриил Державин 
провел по поручению 
Государя Павла I и 
предложил Императору 
решить проблему, 
включая винокурение 
(вином тогда называли 
водку) и шинкарство.

Державин вел борьбу с беззаконием, 
произволом, превышением власти и 
взяточничеством. В «Записках» он 
писал, что отправлял службу «со всем 
усердием, честностию, всевозможным 
прилежанием и бескорыстием», и 
всегда шел «по стезе правды и 
законов, несмотря ни на какие 
сильные лица и противные против 
него партии». Литератор С. П. 
Жихарев (впоследствии московский 
губернский прокурор и обер-прокурор 
Сената) писал о нем: «С именем 
Державина соединено было в моем 
понятии все, что составляет 
достоинство человека: вера в Бога, 
честь, правда, любовь к ближнему, 
преданность к государю и Отечеству, 
высокий талант и труд 
бескорыстный…» И далее: «Это не 
человек, а воплощенная доброта..»



Император Александр I.  1777-1801-1825 гг.

• Тяжелые войны с Наполеоном сказались и на водочном рынке – производство и доходы 
от алкоголя резко упали, и «откупщики» задолжали казне 37 млн рублей.

• Поэтому в 1817 году царь Александр I решил поручить продажу алкоголя чиновникам, 
заодно и подняв цену на водку до 8 рублей за ведро. Первоначально эта мера дала 
баснословные доходы – в 1820 году «сбор от казенной винной монополии» составил 
77 млн рублей.

• Но уже через несколько лет чиновники коррумпировались, и доходы от «винной 
монополии» резко упали. И уже в 1827 году пришлось вернуться к прежней «откупной 
системе». Отныне вся империя была разделена на «питейные округа», и каждые 4 года 
в Правительствующем сенате проводился тендер на торговлю алкоголем в конкретном 
округе. Система была простой. Себестоимость водки на «винокуренном заводе» 
составляла 40–45 копеек за ведро, откупщик покупал ее у государства авансом и оптом 
по цене от 3 до 4 рублей, при этом розничная продажа шла по 10–12 рублей за ведро, а 
продажа «распивочно», в разлив, давала до 20 рублей с ведра. К середине XIX столетия 
водочные «откупщики» оказались самыми состоятельными из русских дельцов – четверо 
крупнейших из них имели годовой доход более 5 млн рублей каждый.



Владельцы винокуренных заводов. 
Еврейская диаспора.

По  данным "Еврейской энциклопедии", к 1880-
м гг.  в губерниях черты оседлости евреям 
принадлежало до 76 % крупно-
промышленных винокуренных заводов, а в 
Юго-Западном крае они арендовали 89 %. В 
1870 г. в официальном правительственном 
постановлении говорилось, что 

«питейная торговля в Западном крае почти 
исключительно сосредоточилась в руках 
евреев и злоупотребления, встречающиеся в 
этих заведениях, выходят из всяких границ 
терпимости» 

(А.И. Солженицын. "Двести лет вместе").



Трудности борьбы с кагалом
Дальнейшие попытки решить эту 

проблему также наталкивались на 
активные ходатайства еврейских 
кагалов, ссылавшихся опять-таки на 
"угрозу жизни сотен тысяч" и активно 
применявших подкуп чиновничества.

Энергично взялся за дело Император 
Николай I, однако и тут евреям повезло: 
«внезапная смерть Императора … 
вызволила евреев в тяжелую пору», - 
пишет А.И. Солженицын.



Александр II Освободитель.  Вольная 
крестьянам и питиям. Винный акциз.

Александр II дал «вольную» не 
только крестьянам, но и водке. В 
1863 году вместо монополии он 
ввёл «винный акциз», похожий 
на нынешнюю систему.

Водку и алкоголь смогли 
производить и продавать все, 
уплачивая государству «10 
копеек с градуса» (то есть за 
ведро чистого спирта платили 
10 рублей акциза 100 х 0,1
р=10р). При этом алкоголь из 
винограда акцизом не 
облагался, зато уплачивались 
особые акцизы на пиво, 
хмельной мёд и даже дрожжи. 

Акциз - вид косвенного налога, с 
его помощью государство 
пополняет свой бюджет. Акциз 
действует на популярные 
товары и услуги.

1818 – 1855 –1881 гг.



Трезвеннические бунты (1856 -1860гг.)
Стихийные антиалкогольные бунты 

не знала ни одна страна мира. 
Крестьяне некоторых селений 
составляли «приговоры, чтобы у 
них не открывали винных лавок»

Царские чиновники, однако, быстро 
рассчитали снижение доходов и 
забили тревогу. Министерство 
финансов издало приказ: 
«…Приговоры городских и 
сельских обществ о 
воздержании уничтожить и 
впредь городских собраний и 
сельских сходней для сей цели 
не допускать». 

В 1858-1859 г.г. антиалкогольный 
бунт охватил 32 губернии, люди 
крушили питейные заведения, 
пивоваренные и винные заводы, 
отказывались от дармовой водки, 
требовали «Закрыть кабаки и не 
соблазнять их». 

•Чтобы утихомирить бунт, хозяева питейных заведений снижали цены на водку, и 
даже выставляли её безоплатно — безполезно. По просьбе правительства, 
Священный Синод рекомендовал священникам временно воздержаться от 
обличения пьянства в проповедях — не помогло. И только войскам удалось 
усмирить трезвенное движение. С 24 по 26 июля по Вольскому уезду было разбито 
37 питейных домов, и за каждый из них с крестьян взяли большие штрафы на 
восстановление кабаков 
 



Итоги трезвеннических бунтов.
• Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч 

человек, 780 зачинщиков были преданы военному суду, зверски 
биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь. Многие погибли от пуль: 
бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. 
По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать 
против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не 
просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим 
неповадно было стремиться "к трезвости без официального на то 
разрешения". Власть имущие понимали, что усмирить можно силой, 
а вот долго сидеть на штыках - неуютно. Требовалось закрепить 
успех. Как? Правительство решило: "Кто нам мешает, тот нам и 
поможет".Откупную систему продажи вина отменили, вместо нее 
ввели акциз. Теперь всякий желающий производить и продавать 
вино, мог, заплатив налог в казну, наживаться на спаивании своих 
сограждан. Во многих селах нашлись предатели, которые, чувствуя 
за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости 
иными "мирными" методами. Бунтовщики не трогали ничего, кроме 
кабацкого добра, - о чем с удивлением доносили полицейские чины. 
В результате бунта, было разорено около 3000 владельцев кабаков. 
Трезвенное движение широко освещал Герцен в журнале «Колокол» 
и приложении к нему «Под суд!». Об этом писал наш земляк Н.А. 
Добролюбов в статье «Народная воля. Распространение обществ 
трезвости». 



Император Александр III 
миротворец. 1845-1881-1894 гг.



Император Александр III. 
Казённая продажа вина. С.Ю Витте.

Лишь Император Александр III серьезно взялся решить 
«еврейскую» проблему в ряду прочих законов по ограничению 
еврейской революционной, политической и экономической 
активности (устрожение черты оседлости, введение процентной 
нормы для вузов, запрет на участие в выборах органов земского 
самоуправления и др.).

Он был озабочен и тем, что российский рынок был наводнен в 
основном дешевой, сомнительного качества водкой, 
изготовленной упомянутыми еврейскими винокурнями. 

Однако Император скоропостижно скончался в октябре 1894 г., едва 
приступив к подготовке соответствующего указа. Тем не менее 
делу был дан ход. В Циркуляре № 2438 Министерства Финансов 
от 22 декабря 1894 г., устанавливавшем казенную продажу вина 
(т.е. водки), говорится: «По воле в Бозе почившаго Императора 
Александра III…

 С 1-го января 1895 г. вводится в действие Положение о казенной 
продаже питей, пока в виде опыта только в четырех губерниях: 
Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской». Вскоре 
действие указа распространилось на большинство европейских 
губерний. 





Власть никогда не имела 
целью искоренять пьянство.

Историки-исследователи алкогольного вопроса 
в России XIX – XX веков А.А. Назукина, А.В. 
Николаев, И.Н. Афанасьев пришли к 
выводам, что:

 - российская власть до принятия сухого закона 
не ставила целью искоренить пьянство. 

 - борьба за народную трезвость может быть 
эффективной только тогда, когда есть единая 
программа деятельности общественных и 
государственных организаций по борьбе с 
пьянством.



Трезвенное движение в конце XIX века
• Первое общество трезвости было учреж дено в 1874 году в селе Дейкаловка Полтавской губернии. 

Через некоторое время, в 1882 году, было создано "согласие трезвости" в селе Татево Смолен ской 
губернии, в 1874 году было организовано Украинское общество трезво сти. В 1887 году Л. Н. 
Толстой вместе с Н. Н. Миклухо-Маклаем, П. И. Бирю ковым, Н. Н. Ге (младшим) и другими 
подписал "Согласие против пьянства" и создал у себя в имении общество трезвости. Подобные 
общества привлекли внимание правительственных учреждений и духовенства. В 1889 году 
Священ ный Синод предложил духовенству заняться созданием трезвеннических орга низаций. В 
1890 году было основало Петербургское общество трезвости, в 1891 - Одесское, в 1892 - 
Казанское, в 1893 - Рыбинское, а в 1895 - Московское об щество трезвости.

• Особенно активно работало Казанское общество трезвости, председателем которого являлся А. Г. 
Соловьев. За два года общество издало много брошюр и книг. В 1891 году было создано Нижне-
Тагильское общество трезвости, а в 1893 году: Подольское, Рыбинское, Сарапульское, Тобольское 
и другие. В 1896 году в Киеве было открыто Юго-Западное общество трезвости. В 1898 году 
созданы общества трезвости в Туле и Астрахани.

• В то время в России стали издаваться трезвеннические журналы: с 1894 года в С.-Петербурге 
"Вестник трезвости", с 1896 г. в Казани – "Деятель", а с 1898 года – "Народная трезвость", 
приложение к журналу "Наше хозяйство" и другие.

• В состав указанных обществ входили главным образом рабочие фабрик, ремесленники и 
крестьяне. В учреждении и работе обществ трезвости активное участие принимали видные 
русские врачи (А. М. Коровин, Н. И. Григорьев), а также другая русская интеллигенция.

• Наряду с введением винной монополии в 1895 году Витте провел ряд миниреформ в частности 
учредил попечительства о народной трезвости, спиртное стали продавать исключительно в 
запечатанной посуде и мелкой расфасовке. Вторая мера привела к тому, что, во-первых, "пьянство 
основательно завоевало семью"; во-вторых, у магазинов появились стаканщики. Мелкая 
расфасовка способствовала доступности спиртного. Что же касается попечительств о народной 
трезвости, то достаточно вспомнить, что состав этих учреждений, был насквозь бюрократический и 
главенствующую власть в них почти всегда зани мали одни и те же люди, которые правой рукой 
насаждали пьянство, а левой пробовали поставить его в рамки приличия.

• В России в конце XIX века просветитель С. А. Рачинский объезжал школы и обращался к учащимся 
с горячими увещеваниями бороться за трезвость. Он же создал первые русские школьные 
общества трезвости.

• На рубеже 19 и 20 веков в России происходит подъем в антиалкогольном воспитании и обучении 
трезвости подрастающего поколения. В I905-I908 годах к Петербурге стало выходить бесплатное 
приложение к журналу "Трезвая жизнь", "Листок трезвости для школьников", а в 1909 году листок 
трезвой жизни для младших детей "Зорька".



Массовое 
трезвенное 
движение в 
России в конце 
XIX – начале XX 
веков.



Обстановка накануне Первой мировой войны
 1905-1913 гг.

Уличное пьянство превратилось в массовое явление. Из публикаций в прессе того времени: 
«Куда ни поглядишь, везде пьяные или выпивающие нередко целыми компаниями, с 
гвоздем в руках вместо штопора, располагаются чуть не посредине улицы, горланят 
непристойные песни...». Такая ситуация наблюдалась как на окраинах, так и в приличных 
районах. Местная администрация и более высокие инстанции закрывали на 
происходящее глаза. 

В этот период в стране развилось массовое антиалкогольное движение, выступавшее за 
введение жестких ограничений на торговлю спиртным. В него оказались вовлечены члены 
императорской фамилии и люди из окружения монарха. Великий князь Константин 
Константинович стал председателем Союзов трезвенников, которых под различными 
названиями в стране было создано значительное количество.  Григорий Распутин 
несколько раз укорял государя, что «нехорошо спаивать народ», а также через его супругу 
Александру Фёдоровну убеждал в необходимости отрезвить народ. Пётр Львович Барк 
«Нельзя строить благополучие казны на продаже водки...» 



Император Николай Александрович Романов 1868 
–1894 - 1917 – 1918 гг., последний русский царь.

Правление Николая II было 
ознаменовано 
экономическим развитием 
России и одновременно 
ростом в ней социально-
политических противоречий. 

Первый и единственный из 
царей в России разрешил 
народу жить трезво, так 
называемый «Сухой Закон» 
в 1914г., намереваясь 
продлить его на вечные 
времена. Это личная 
заслуга государя. 

Закон продлился и после 
свержения самодержавия и 
принёс колоссальные 
положительные изменения в 
жизни России.



Коковцов Владимир Николаевич. 
1853 -1904 - 1914 - 1943

Российский государственный деятель, в 
1896 - 1902 годах - товарищ министра 
финансов, ближайший помощник С.
Ю. Витте. Сторонник винной 
монополии.

В 1904 сменил С.Витте на посту 
министра финансов, с 1911 по 1915 
годы министр финансов. После 
убийства Столыпина был назначен 
(11 сентября 1911 г.) председателем 
Совета министров, пытался 
продолжать во внутренней политике 
курс своего предшественника.

Из-за отрицательного отношения к Г. 
Распутину, к трезвости народа, а 
также критики правыми в Думе 
вынужден был 30 января 1914 г. уйти 
в отставку. 

В 1918 г. эмигрировал во Францию.



Барк Пётр Людвигович (Львович). 1869 – 1937 гг.

• 30 января 1914 - назначение Петра 
Барка накануне начала войны с 
Германией. Выбор Николая II можно 
объяснить отчасти стремлением 
императора отрезвить общество, 
укрепить бюджет и выйти из 
финансового кризиса любыми путями. 
Ещё до назначения на пост 
управляющего министерством, 26 
января 1914 года, Барк на высочайшей 
аудиенции представил царю свою 
финансовую программу, Он заявил: 
«Нельзя строить благополучие казны 
на продаже водки... Необходимо ввести 
подоходный налог и принять все меры 
для сокращения потребления водки». 
Программа Барка, помимо отмены 
винной монополии и увеличения 
подоходного налога, включала также и 
расширение эмиссионного права 
Государственного банка, но вызвала 
резкое противодействие. 
Государственной думы. Эмигрировал в 
1920 г. в Англию, умер во Франции.



Григорий Ефимович Распутин 1869 -1916 гг.
Крестьянин села Покровское 

Тобольской губернии. 
Приобрёл всемирную 
известность благодаря тому, 
что был другом семьи 
российского императора 
Николая II. Его считали 
хлыстовцем (христовцем). 
Хлыстам  симпатизировали 
масоны и даже обер-
прокурор Святейшего 
Синода, председатель 
Библейского общества А. Н. 
Голицын (1773-1844гг.) за 
отказ от употребления в 
пищу мяса и алкоголя. 
Григорий Распутин наиболее 
всех повлиял на решение 
царя разрешить Сухой закон.



Константин Константинович Романов 1858 – 1915 гг.

Великий князь, двоюродный дядя 
Николая II,внук Николая I, президент 
Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук, поэт, переводчик и 
драматург. С 1900 - Главный 
начальник Военно-учебных 
заведений. Под руководством 
великого князя Константина 
Константиновича была произведена 
большая работа по развитию и 
улучшению обучения в военно-
учебных заведениях. Почётный член 
Николаевской инженерной академии 
(с 1904 г.), Императорской военно-
медицинской академии и мн. др. 

Великий князь Константин 
Константинович стал председателем 
Союзов трезвенников, которых под 
различными названиями в стране 
было создано значительное 
количество и повлиял на решение 
Николая II объявить сухой закон на 
время мобилизации и войны.



Каульбарс Александр Васильевич 1844-1925 гг.
Русский военный деятель и учёный-

географ, генерал от кавалерии (1901), 
член Военного совета (1909), один из 
организаторов русской военной авиации, 
барон. Министр обороны и председатель 
совета министров княжества 
Болгарского. 14 ян ва ря 1914 г. барон К.В. 
Каульбарс (1844 – 1925) направил 
председателю Совета министров В.Н. 
Коковцову (1853 – 1943) доклад «К 
вопросу о пьянстве» с пометкой 
«срочное», где предлагал принять 
радикальные меры: «1. Пьянство и водку 
оба необходимо уничтожить, ибо водка 
никому не нужна — разве аптеке — 
только с разрешения врача. 2. 
Государство должно увеличить свой 
доход, а вовсе его не уменьшать… Это 
вполне возможно, ибо с богатого и 
трезвого прямым налогом можно взять 
„больше и легче“». Под пьянством тогда 
понимали любое потребление алкоголя.



Михаил Дмитриевич Челышов 1866-1915 гг.

Член государственной Думы 
1907-1912 гг., городской глава 
Самары.

Решительный противник 
потребления спиртных напитков и 
винокурения, выступал на эту 
тему в Государственной думе с 
яркими речами 

По предложению Челышова в Думу 
за подписью 31 ее члена было 
внесено законодательное 
предположение, 
предусматривающее 
противоалкогольные меры. В 
итоге в III Государственной Думе 
был принят законопроект о мерах 
борьбы с пьянством.



Отмена чарки в армии. Челышов М.Д.
1866 – 1915 гг.



Принятие Сухого закона 1914 – 1925 гг.
• После неудачной русско-японской войны 1904-1905 гг. потребовались большие деньги 

на восполнение понесённого ущерба. На горизонте маячила уже более масштабная, 
мировая война. Правительство надавило на «пьяный бюджет» (как это повелось на 
Руси, начиная с Ивана Грозного). В результате пьянство нарастало и к 13-му году 
достигло 5 литров чистого спирта на душу. 

• Ещё во второй половине 1913 г. какие-либо слова о свёртывании казённой винной 
монополии в документе отсутствовали. Высочайшем рескрипте 30 января 1914 года 
об утверждении в народе трезвости.

• Накануне Первой мировой войны поступления от «казенной винной монополии» были 
главной статьей российского бюджета, составляя от 28 до 32% всех доходов. 
спиртного власть не считала необходимым. 

• 19 июля 1914 г Торговля алкогольными изделиями была прекращена.
• 20 июля 1914 г Россия вступила в Первую мировую войну.
• 22 августа 1914 г Указ «О продлении воспрещения продажи спирта, вина и водочных 

изделий для местного потребления в Империи до окончания военного времени». 
Императорский дворец осаждали толпы ходоков с «нижайшими просьбами» 
прекратить торговлю алкоголем в их волостях и уездах на вечные времена! Пресса 
изобиловала ходатайствами и решениями сельских обществ, городских дум о запрете 
продаж водки, вина и пива. Императора умиляли встречи с организованными 
губернаторами народными делегациями и бодрые доклады Петра Барка. 

• 16 сентября 1914 г Государственной думой Российской империи был утвержден 
закон о запрете на время войны продажи водки — первый и последний в истории 
Российской империи полноценный сухой закон

• По действующему законодательству народу не воспрещалось изготавливать пиво, 
медовуху, брагу, другие домашние напитки для собственного потребления, без права 
иметь такое спиртное в чрезмерных количествах и продажи на сторону.



Мотивы и причины принятия 
СУХОГО ЗАКОНА

                                                  1. Мобилизация на первую мировую войну. 
        2. Уроки провальной мобилизации на русско-японскую войну 
1904-1906гг и пьянство на передовой. 
        3. Массовое трезвенное движение. Встречи царя с 
представителями народа, с ходатайствами о трезвости сёл.
        4. Трезвые убеждения царя: император всерьез рассчитывал 
преобразовать питейные привычки своих подданных. Николай II был 
особенно увлечен антиалкогольной риторикой и имел планы на то, 
чтобы запретить торговлю алкоголем навсегда.(ист. О. Чагадаева) .
        5. Влияние Григория Ефимовича Распутина, укорявшего 
государя в спаивании народа.
        6. Программа Петра Людвиговича Барка по компенсированию 
потери от «пьяных» денег.
        7. Поддержка решения царя министрами и ближайшим 
окружением.
        8. Поддержка государственной Думой антиалкогольной 
политики царя.
       



Введение и продление «Сухого закона». 1914 – 1925 гг.
Торговля алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 г. 

на время мобилизации,  августа продлена на всё время войны. 
Крепкие алкогольное зелье продавали только в ресторанах 1-й 
категории.

«Высочайше Утвержденным Положением Совета Министров 27 
сентября 1914 года городским думам и сельским общинам, а 
Положением 13 октября того же года — и земским собраниям на 
время войны предоставлено было право запрещать торговлю 
спиртными напитками в местностях, находящихся в их ведении. 
Волею Государя право решения вопроса быть или не быть 
трезвости во время войны было предоставлено мудрости и совести 
самого народа. Сказка о трезвости — этом преддверии земного рая 
— стала на Руси правдой. Понизилась преступность, исчезло 
хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, 
освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась 
производительность труда, явился достаток.

 Народ, в своей основной массе, горячо поддержал идею всеобщей 
трезвости. И в 1916 году, по инициативе членов Государственной 
Думы крестьян И. Т. Евсеева и П. М. Макогона, в Государственную 
Думу внесено законодательное предложение «Об утверждении на 
вечные времена в Российском государстве трезвости» . В феврале 
1917г.рассмотрение этого вопроса было прервано революцией.

Третьим Декретом В.И. Ленина в 1918г. был продлён «Сухой закон».



Энтузиазм введения сухого закона.
Энтузиазм по поводу запрета на алкоголь и 

наступившей за ним трезвости был неподдельным. 
Да, кое-где призывники, желавшие, чтобы их 
"проводили по-человечески", пытались взламывать 
винные лавки. Но больше было тех, кто считал отказ 
от выпивки посильной жертвой в общее дело победы 
на войне. К царю ходили восторженные депутации из 
провинций и просили не ослаблять ограничений. 
Приносили прошения на ту же тему, подписанные 
десятками крестьян.

Первые недели и месяцы общество встречало 
трезвость с воодушевлением. В итоге, рассказывает 
историк О. Чагадаева, монарх имел даже планы на 
то, чтобы запретить торговлю алкоголем навсегда.



Первые результаты отрезвления.
Из министров наибольшую активность в продвижении 

запретов на торговлю спиртным приписывают Петру 
Барку, который возглавил финансовое ведомство в начале 
1914 года. Экономика страны на 30% зависела от 
алкоголя. 

Из экономики вытащили 30% бюджета (1 млрд. рублей, 
больше триллиона на наши деньги). П. Барк признался 
царю, что восстановить полностью потери от ликвидации 
винной монополии удалось только через два года. 

Оптимистичные предсказания поборников трезвости 
сбылись. Падала преступность, снижался пьяный 
травматизм. Больницы сообщали о пустующих палатах. 
Министр юстиции распорядился прекратить строительство 
новых тюрем. Росли вклады в сберегательные кассы - не 
потратив деньги на алкоголь, граждане не знали, что 
делать с ними. Знаменитые "бомжатники" типа Хитровки в 
Москве опустели: протрезвев, многие из их обитателей 
решили вернуться в свои деревни.



Временные отрицательные последствия 
введения Сухого Закона

«Сухой закон» распространялся лишь на низшие 
слои населения, делая исключение для ресторанов 
первого разряда, где бутылка шампанского стоила 
12 рублей, а коньяка – до нескольких десятков (при 
средней зарплате чернорабочего 20 рублей в 
месяц).

«Сухой закон» породил всплеск подпольного 
самогоноварения – по полицейской статистике, до 
весны 1917 года было выявлено свыше 11 тысяч 
нелегальных производств спирта, водки и браги.

Население активно потребляло и различные 
суррогаты – например, в 1915 году продажи 
«политуры», спиртового раствора для покрытия 
древесины, увеличились в 21 раз. Продажа 
одеколонов увеличилась в 15 раз.





Продление Сухого закона

Владимир Ильич     
Ульянов (Ленин)
 1970 – 1917 - 1924 гг.
 19 декабря 1919 года СНК РСФСР 
принял постановление за подписью 
В.И. Ленина — «О воспрещении на 
территории страны изготовления и 
продажи спирта, крепких напитков и 
не относящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ», 
предусматривающее строгие меры: 
не менее 5 лет тюремного 
заключения с конфискацией 
имущества. 





Итоги принудительной трезвости.
А. Л. Мендельсон,
психиатр (1865—1940 гг.) 

«Итоги принудительной 
трезвости и новые 
формы пьянства», 1916 
г.

И.Н. Введенский,
психиатр (1875-1960 гг.) 

«Опыт принудительной 
трезвости», 1915 г.





Просветительские задачи при введении
 Сухого закона.

Прекращения трансляции проалкогольной  лжи. 
Правда об алкоголе. Причем, иметь право 

говорить правду должны только 
трезвенники, а не пьющие наркологи.

Диктатура трезвости должна быть возведена в 
статус единственного (?) эффективного 
средства способного реально защитить 
естественное и нормальное состояние 
человека и общества. 

Евгений Батраков Май 2007 г., октябрь 2010 г.



Некоторые рекомендации для 
отрезвления общества.

• Общаться и входить во властные структуры. Воспитывать 
будущего убеждённого трезвенника президента, то есть уроки 
трезвости со школы.

• Монополизировать алкогольный рынок (производство, торговлю, 
рекламу) и вводить ограничения по мере отрезвления 
населения.

• Убрать из терминологии понятие «Сухой закон», заменив на 
более отвлечённое, популярные понятие: оздоровление, 
поднятие культурного уровня итп.

• Законодательно заинтересовать алкопроизводителей и 
торговцев выгодой отказа от торговли алкоголем.

• Изменить этикетки бутылок на чёрно-белый цвет, запретить 
использование картинок и ввести обязать печатать на этикетке 
трезвенническую информацию.

• В борьбе с самогоноварением, нелегальной торговлей и 
уличным хулиганством законодательно определить 
вознаграждение сотрудникам силовых ведомств в размере 5-10 
тысяч рублей.

• Ограничение продаж по времени, месту, возрасту.
• Поощрения, вознаграждения жить трезво, как в Швеции.









Сухой закон в российской империи. 
Профессор А.Н. Маюров.



Сухой 
закон в 
России 
1914 – 
1925 гг.



«Последние пожелания Иванам, Марьям 
и Наташам»

Лев Ольшанский.

Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей.
 
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали. 

И вам всем «здоровья», «живите богато»
А мы отправляем ресурсы на запад.
 
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.
 
За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны, до смерти упиться. 

Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты. 

Для нас вы все - быдло: дерьмо, папуасы,
Зачем папуасам земные запасы? 

                                         

Вы слышите, свиньи, мы стали богаты, 
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты. 
 
Дадим казино, сигареты, секс-фильмы. 
Курите и пейте, рожайте дебильных. 
 
Больные, уроды для нас не опасны — 
Мы их уничтожим поддельным 
лекарством. 
 
Вы все постепенно умрёте бомжами, 
И долю такую вы выбрали сами. 
 
И ваша земля, нам нужна без народа. 
Мы вас похороним в любую погоду. 
 
Так будьте «здоровы», «живите богато», 
Насколько позволит вам ваша зарплата. 
 
А если зарплата вам жить не дозволит — 
Так вешайся, быдло, — никто не неволит.  



Трезвая Россия
     Трезвая Россия - светлая страна,

Трезвые деревни, сёла, города,
Чистые подъезды, улицы, дворы,
Умные, счастливые лица детворы,

Веселы и радостны женщины, мужчины,
Все доброжелательны, вежливы, учтивы,
Не кричат, не ссорятся, не грубят, не лгут,
За тебя помолятся, руку подадут,

Нет окурков, брани, водки, вина, пива,
Всё везде по доброму, чинно и красиво,
Именно в такой России хочется мне жить,
И такую, именно, потомкам подарить!

А. Макарычев. 



Опасность культурного пития

• Культуропитейщики заражают 
непьющих детей положительным 
отношением к алкоголю, они 
показывают пример, что вот они 
выпивают, и ничего плохого, никто из 
них не валяется под столом, никто, 
извините, не блюет, все нормально, 
можно пить, и всё нормально. Дети 
видят – да, культурно, умеренно - это 
хорошо. 



Задачка




