
Раздел журнала: Исследования в гуманитарных науках 

Направление исследования: Исторические науки 

 

                              Международный научный журнал "Вектор научной мысли" №2(19) Февраль 2025 

www.vektornm.ru | 8 (812) 905 29 09  |  info@vektornm.ru 

Горбунова-Форд Ирина Александровна, д.и.н., профессор,  

Система Американских Государственных Университетов  

г. Чарльз Таун, Западная Вирджиния, США 

Gorbunova-Ford, Irina, Ph.D., professor American  

Public University System, Charles Town, WV, USA 

 

РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ТРЕЗВОСТЬ В ПРИАМУРСКОМ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX вв. 

DEVELOPMENT OF PUBLIC MOVEMENT FOR SOBRIETY IN THE AMUR 

GOVERNORATE- GENERAL FROM THE END OF THE 19TH  

TO THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

 

Аннотация: в статье анализируются формы и методы борьбы с алкоголизацией 

населения в Дальневосточном крае. Рассматриваются причины, приводившие к употреблению 

спиртных напитков в рабочей и крестьянской среде. Показана роль гражданского общества 

трезвости на примере городов Хабаровска и Благовещенска. Раскрываются формы и методы 

работы Попечительств о народной трезвости как в городе, так и в сельской местности. 

Показано взаимодействие органов местной власти с общественным движением в борьбе за 

трезвость. 

Abstract: The article analyzes the forms and methods of combating alcoholism in the 

population in the Russian Far Eastern region and outlines the reasons that led to the high level of 

consumption of alcoholic beverages by urban workers and peasants during the researched 

chronological period. The author describes the significance of civil society's role in sobriety by 

providing examples from its activities in the cities of Khabarovsk and Blagoveshchensk. In addition, 

the forms and methods of work of the Guardianship of National Sobriety both in the city and in rural 

areas are revealed. 

Ключевые слова: Приамурское генерал-губернаторство, дальневосточный край, 

алкоголизация населения, питейные заведения, антиалкогольное народное движение, 

общества трезвости, попечительства о народной трезвости. 

Keywords: Amur Governorate-General, Far Eastern region, alkalization of the population, 

drinking establishments, sobriety public movement, alkalization, anti-alcohol societies, guardianship 

of people's sobriety. 

 

Борьба с алкоголизацией населения Российского государства является актуальной 

задачей. На большом историческом промежутке времени идет борьба двух тенденций, с одной 

стороны государство заинтересовано в извлечении максимума прибыли от питейного дела, с 

другой ведет активную компанию по борьбе за трезвость и здоровый образ жизни населения. 

Создана система запретительных и агитационных мер, но, не смотря на огромный 

исторический опыт антиалкогольной борьбы государства, задача по сей день не решена 

окончательно. 

Антиалкогольное движение в России берет начало с 1858 г. с появлением первых 

обществ трезвости в северо-западных губерниях империи. Сибирь и территория Дальнего 

Востока включились в этот процесс на четверть века позже. В Дальневосточном крае, 

антиалкогольное движение оформилось к концу XIX в. и уже более широкие масштабы 

приобрело в начале ХХ в. 

Трудности проживания в дальневосточном крае, политическая неустойчивость, 

экономические и социальные проблемы общества в начале ХХ века, а также доступность 

спиртных напитков, их популярность и прибыльность алкогольного бизнеса привели к росту 

алкоголизации населения. При этом городское население значительно больше употребляло 

спиртных напитков на человека, чем сельское. Этому способствовали ряд факторов: 

во-первых, в крестьянской среде сохранились традиции умеренного потребления, 

общинный образ жизни поддерживал человека в нужде и горе; 



Раздел журнала: Исследования в гуманитарных науках 

Направление исследования: Исторические науки 

 

                              Международный научный журнал "Вектор научной мысли" №2(19) Февраль 2025 

www.vektornm.ru | 8 (812) 905 29 09  |  info@vektornm.ru 

во-вторых, сельское население было более религиозно и более ревностно исполняло 
христианские заповеди; 

в-третьих, благосостояние крестьянина напрямую зависело от его тяжкого труда, что 
исключало злоупотребление алкоголем. 

В немногочисленных дальневосточных городах, наоборот, можно отметить факторы, 
толкавшие рабочее население к алкоголизму: оторванность от деревни и ее традиций, 
безработица, преобладание сезонных работ, тяжелые условия труда и жизни, отсутствие 
жилья. На уровне алкоголизации населения сказывалось и наличие большого числа 
спецконтингента в регионе: бывшие каторжане и заключенные, бродяги. Отметим и 
невысокую брачность населения, превышение численности мужского населения над женским, 
большая численность несемейных в армии и флоте; соблазны города: кабаки и трактиры, 
питейные заводы, продажа дешевого китайского спирта; фактическое отсутствие в городах 
заведений культуры и образования для рабочих. 

Трактирные заведения, ввиду ограниченного досугового пространства в регионе, почти 
всегда были переполнены и приносили большой доход. К разряду этих заведений относились 
ренсковые погреба, столовые, кухмистерские, буфеты, пивные лавки, гостиницы, постоялые 
дворы и т.д [1] Особо выделялись благовещенские трактиры. Это было связано с 
расположением золотых приисков вблизи города. Традицией г. Благовещенска стал 
«радушный» прием возвращавшихся с приисков рабочих, которые за несколько дней, не жалея 
денег, оставляли в трактирных заведениях всю заработную плату. В одном только 
Благовещенске в 1891 г. работали 65 официально заявленных заведения по розничной продаже 
алкогольных напитков, [2] а в 1912 г. в городе имелись 7 ресторанов, 5 буфетов, 5 трактиров, 
4 столовых, 2 съестные и 3 пивные лавки и другие [3] О степени доходности заведений такого 
рода можно судить по размеру акцизного сбора, ежегодно поступавшего в городскую казну 
(налог с каждого трактирного заведения составлял около 600 руб., с буфетов и столовых – от 
100 руб. до 250 руб.) [4] В Благовещенске за первое десятилетие ХХ в. доход городской казны 
от трактирных заведений вырос в два раза, составив к 1911 г. 20 000 руб [5] Владельцы 
трактирных заведений кроме акцизного сбора платили определенный налог на продажу 
спиртных напитков. 

Алкогольная продукция всегда пользовалась спросом у населения и приносила 
хорошую прибыль дальневосточным предпринимателям. В Хабаровске в конце XIX в. сумма, 
поступающая в казну от продажи патентов на изготовление и распространение алкогольной 
продукции, ежегодно увеличивала общую статью городских доходов (1899 г. – 3 119 руб. 25 
коп., 1900 г. – 3 678 руб., 1901 г. – 3 878 руб. 75 коп.) [6], Например, доход Хабаровской 
городской управы с заведений трактирного промысла ежегодно увеличивался в два и более 
раза (1908 г. – 6 611 руб., 1909 г. – 8 390 руб., 1910 г. – 10 718 руб. и т.д.) [7]. 

На основании 131 и 132 статей Городового Положения Хабаровска и Постановления 
городской думы от 18 октября 1894 г. № 13, на продажу спиртных напитков взимался налог в 
размере 25 % с цены, уплачиваемой в казну. Ежегодное увеличение общей суммы дохода с 
этого налога свидетельствовало о популярности и прибыльности данного бизнеса. Статистика 
доходов городов свидетельствовала о развитии трактирного промысла и увеличении объемов 
изготовления и продажи алкогольной продукции. Однако, стремление казны извлечь 
максимальную выгоду из питейного дела вызвало противостояние населения алкоголизации и 
формирование антиалкогольной политики государства. 

Передовая общественность как города, так и села начала борьбу с алкоголизацией 
населения, когда ситуация стала тревожной. Возникшее антиалкогольное движение 
способствовало появлению благотворительных организаций, целью которых была борьба с 
пьянством и пропаганда народной трезвости. В программе деятельности обществ трезвости 
были намечены способы отвлечения народа от пьянства. В их число входили меры для лечения 
страдающих запоями, организация специальных больниц, амбулаторий, выпуск листовок и 
сбор народных средств для лечения алкоголизма. Общества призывали воздействовать на 
народ посредством библиотек, проведения народных чтений, устройства театров, которые 
должны стать одинаково доступными как для грамотных, так и для неграмотных [8]. 
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Деятельность попечительств о народной трезвости была также направлена на 

строительство чайных, Народных домов. В последних организовывались библиотеки – 

читальни, народные чтения, проходили концерты, танцевальные вечера. Несмотря на 

одностороннюю тематику лекций и тематических вечеров, необходимо признать, что эти 

мероприятия являлись для простого населения единственным развлечением в праздничное и 

свободное от работы время. 

Государство поддержало народную инициативу, и генерал-губернаторы всячески 

способствовали народному движению. Так, генерал-губернатор Н.И. Гродеков поддержал 

инициативу священника Григория Ваулина из с. Осиновка в Приморье о создании там 

общества трезвости. Гродеков был избран почетным членом общества и всячески 

поддерживал начинание деньгами, снабжал книгами, из которых потом была создана сельская 

библиотека [9] 22 декабря 1896 года было открыто общество трезвости в станице Михаило-

Семеновской Амурской области, устав был послан для утверждения в Камчатскую Духовную 

Консисторию. Общество находилось под церковной юрисдикцией, обладало штатной 

библиотекой, выдавало крестьянам книги на дом [10] Благовещенское Православное Братство 

Пресвятой Богородицы выдавало пособия бедным, поддерживало ходатайства миссионеров о 

закрытии кабаков, об открытии миссионерских школ [11] Например, в селе Вознесенском, на 

квартире у миссионера, который сам был учителем, была открыта школа, в которой обучались 

15 мальчиков гольдов. Братством выделялось по 35 рублей в год на ученика, всего 525 рублей 

[12] Такие же школы существовали во всех миссионерских станах на Дальнем Востоке. 

В 1911 году в стране насчитывалось 253 гражданских общества трезвости, однако 

антиалкогольная активность российского общества была выражена значительно слабее чем в 

Европе и Америке. Например, в тот же хронологический период, в США действовало 8000 

обществ трезвости с 1500000 членов [13] Точные данные о количестве обществ трезвости в 

Приамурском генерал-губернаторстве отсутствуют, так как нередко они распадались уже 

через месяц своего существования из-за нежелания крестьян вступать в них и отсутствия у 

попечительств достаточной материальной базы, чтобы проводить антиалкогольную 

деятельность. 

В Приамурском генерал-губернаторстве в 90-е годы ХIХ века также работали 

Попечительства о народной трезвости, примыкавшие к благотворительным учреждениям, 

управляемым на «особых основаниях» и курировались Ведомством Императрицы Марии. 

Попечительства были созданы Министерством финансов по уставу, утвержденному 

параллельно с введением казенной винной монополии и в целях борьбы с пьянством. 

Дальневосточные попечительства о народной трезвости действовали в основном в 

деревнях, хотя душевое потребление водки в них было значительно ниже, чем в городах (в 2,9 

раза) [14]. 

Формы борьбы с пьянством, которые использовали организации, не отличались 

разнообразием, это чаще всего была церковная проповедь, или моральный пример 

трезвенников. 

Правительство было обеспокоено низкой эффективностью борьбы с пьянством и в 1913 

году на рассмотрение Государственного совета был предложен законопроект «О новой 

организации попечительств о народной трезвости». В итоге борьба с пьянством была 

объявлена государственной задачей, а попечительства о народной трезвости утверждены как 

новая обязанность городского управления [15] На 1914 год в смету были заложены расходы 

на сумму 500000 рублей для выдачи пособий частным попечительствам о трезвости по всей 

России Т [16]. 

Большую роль в борьбе за трезвость играли созданные в крае бесплатные рабочие и 

сельские читальни. Из устава общества Благовещенской бесплатной рабочей читальни, 

созданного 7 октября 1899 года, следует, что действительными членами общества могли быть 

лица обоего пола, внесшие единовременно не менее 25 рублей и обязующиеся вносить 

ежегодно не менее 3 рублей. Содержание читальни осуществлялось за счет членских взносов, 

отчислений процентов с капиталов, принадлежащих читальне, пособий, назначаемых 
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правительственными, земскими, городскими, учреждениями, волостными и сельскими 

сходами, пожертвований деньгами и книгами, поступавшими из различных учреждений и 

частных лиц, сбора с подписок, публичных лекций, спектаклей, концертов, устраиваемых с 

разрешения начальства. В городской библиотеке-читальне постоянных абонентов 

насчитывалось 96 человек, число посетителей за 1906 год составило 8994, 3034 читателя брали 

за год на дом книги [17]. 

В 90-е годы приобрели популярность общества народных чтений. Такое общество 

активно работало во Владивостоке, где оно насчитывало около 170 членов. Помимо 

устройства народных чтений им были учреждены две бесплатные библиотеки – читальни, 

воскресная школа и вечерние курсы, на которых преподавали английский и китайский языки 

и некоторые другие предметы. Удалось решить вопрос о постройке народного дома, на что 

было собрано 20 тысяч рублей и получено согласие Министерства финансов на отпуск из 

казны 10 тыс. рублей. Помимо Владивостока, аналогичные общества возникли в Хабаровске 

и Благовещенске. Хабаровское общество, объединившее более 50 человек, устраивало 

народные чтения не только в городе, но и помогало проводить их в окрестных деревнях. За 

шесть лет существования общества, устраиваемые им чтения посетили почти 14 тысяч человек 

[18]. 

Благотворительные общества были созданы во всех дальневосточных городах: 

Хабаровске (1890 г.), Владивостоке (1877 г.), Благовещенске (1886 г.), Николаевске-на-Амуре 

(1900 г.), Никольске-Уссурийском (1901 г.). Результатом их деятельности стало открытие 

десятков богаделен, приютов, школ, ночлежных домов. Однако этой работе помешала 

начавшаяся первая мировая война. 

Таким образом, совместными усилиями администрации генерал-губернаторства и 

местных общественных организаций удалось положить начало созданию системы борьбы с 

алкоголизацией населения, которая вовлекала граждан в разные формы общественной жизни, 

и что давало определенные результаты: снижался процент преступлений, совершенных в 

пьяном состоянии, уменьшалась численность бродячего населения, на предприятиях 

сокращалось число прогулов и случаев пьянства на рабочем месте. 

Однако, в суровых условиях дальневосточного края, культурно-просветительские, 

агитационные мероприятия, призванные сформировать негативное отношение к пьянству, 

были явно недостаточными, требовался поиск особых форм и методов борьбы с 

алкоголизацией населения на основе ускоренного экономическое и социальное развитие края, 

а накопленный исторический опыт общественных движений за трезвость заложил основы его 

культурного развития, организации трезвого образа жизни. 
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