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В условиях модернизации в Российской империи, в том числе и в 
белорусских губерниях, происходит переход от традиционного к 
индустриальному обществу, который затрагивает все сферы: экономическую, 
социальную, политическую, правовую, культурную. В социокультурной сфере 
модернизационные процессы приводят, в том числе, к изменениям в 
повседневной жизни населения, к формированию и закреплению новых 
моделей поведения, новой ментальности. Следует отметить, что ослабление 
традиционной и формирование новой ментальности, складывание новых 
моделей поведения даже в условиях меняющихся социально-экономических и 
общественно-политических реалий -  процесс постепенный, сложный и 
противоречивый. С одной стороны, он во многих своих проявлениях протекает 
стихийно, с другой -  практически невозможен без соответствующих
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устремлений и действий властных структур и, безусловно -  без деятельного, 
систематического и всестороннего участия в нем представителей, так 
называемого, образованного общества. Опыт такого взаимодействия 
государства и общества в конце XIX -  начале XX вв. был накоплен в процессе 
модернизации во многих сферах жизни российского общества, среди прочих -  
и усилия по искоренению пьянства средствами просвещения, внешкольного 
образования и приобщения к культуре.

На уровне общества культурно-просветительской деятельностью в борьбе с 
пьянством целенаправленно занимались многочисленные общества трезвости, 
которые всемерно поддерживались как центральными, так и местными 
властями. По свидетельству доктора М. Коровина, в 1899 г. в России 
действовало 15 городских обществ трезвости, около 140 церковно-приходских 
в деревнях, около 10 на фабриках и заводах и 55 национальных (эстонских -
35, латышских -  10, финских -  10) [4, с. 9].

Государство активно включилось эту работу после введения 
государственной монополии на продажу алкогольных напитков и создания 
особых учреждений -  попечительств о народной трезвости. На основании 
«Устава попечительства о народной трезвости» от 24 декабря 1894 г. были 
учреждены их губернские и уездные комитеты, которые находились в ведении 
Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей 
Министерства финансов. С одной стороны, государство, безусловно, 
преследовало фискальные интересы, с другой -  в условиях поэтапного 
введения питейной монополии законодательно инициировало, а в последствии 
и финансово поддерживало из казны губернские и уездные комитеты 
попечительств о народной трезвости. Вот, что по этому поводу писал в своем 
циркуляре С.Ю. Витте: «Недополученное по питейному доходу, вследствие 
уменьшения потребления крепких напитков, поступит в казну в виде других 
косвенных налогов, частью в виде прямых налогов, при одновременном 
возвышении народного благосостояния, а также и самой нравственности 
населения. Поэтому, если бы предпринятая реформа дала понижение 
питейного дохода при наличности признаков, указывающих на одновременное 
увеличение благосостояния в населении. То такой результат реформы должен 
считаться полным успехом ее . »  [4, с. 9].

К 1903 г. попечительства о народной трезвости были созданы в 63 
губерниях и 8 областях России. Всего действовало 760 комитетов и отделов, в 
том числе губернских и областных -  71, особых комитетов, равноправных 
губернским, -  8, уездных комитетов -  637, городских комитетов и отделов 
особых комитетов -  33, отделов уездных комитетов -  11. Общее количество 
членов попечительств о народной трезвости в Российской империи к 1903 г. 
составляло 15964 человека, из которых обязательных членов -  15132 человека 
(94,5%), 556 (3,48%) -  назначались министром финансов, 276 (1,7%) -  
приглашались председателями комитетов. До 1906 г. наблюдалось постепенное 
увеличение числа членов попечительств, которое достигло 16370 человек. 
Затем происходит постепенное уменьшение количества членов попечительств. 
В 1910 г. их было 15621 [1, с. 82].

Отметим, что на попечительства возлагалась задача не только 
«Производить в интересах народного здоровья и нравственности надзор за тем, 
чтобы торговля крепкими напитками производилась согласно установленным 
правилам», но и «Распространять среди населения здравые понятия о вреде 
неумеренного употребления крепких напитков, а также изыскивать средства
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для предоставления возможности проводить свободное время вне питейных 
заведений, и с этой целью устраивать народные чтения и собеседования, 
составлять и распространять издания, разъясняющие вред злоупотребления 
крепкими напитками, открывать чайные, народные библиотеки и т.п.».

Губернские комитеты попечительств о народной трезвости образовывались 
«под председательством губернатора, из первенствующего члена - 
епархиального архиерея и членов: депутата от духовного ведомства, по 
назначению местного епархиального начальства, губернского предводителя 
дворянства, председателя и прокурора окружного суда, вице-губернатора, 
управляющих: казенной палатой, государственными имуществами,
контрольною палатою, акцизными сборами и удельным округом, директора 
народных училищ и одного из директоров средних учебных заведений, по 
назначению попечителя учебного округа, председателя отделения 
крестьянского поземельного банка, начальника губернского жандармского 
управления, уездного воинского начальника, врачебного инспектора, 
председателя губернской земской управы, двух членов от губернского 
земского собрания, по его избранию, и городского головы губернского 
города». По этому же принципу были организованы и уездные комитеты, в 
составе соответственных представителей власти в уездах. Кроме того, в 
составе комитетов могли быть почетные члены, избираемые губернскими 
комитетами, а в составе уездных -  и члены-соревнователи, избираемые ими и 
утверждаемые губернскими комитетами «из лиц, изъявивших желание 
принимать участие в делах попечительства». В роли этих членов- 
соревнователей и могли быть представители местного общества, не 
принадлежащие к составу администрации [3, с.119]. Почетные члены 
избирались комитетами из лиц, оказавших попечительству особые услуги, и 
утверждались министром финансов. Члены-соревнователи избирались 
комитетами из лиц, изъявивших желание принимать участие в делах 
попечительства, и утверждались губернским комитетом. Избирались члены- 
соревнователи на три года. Не проявивших инициативы на заседаниях 
комитета исключали [6, с. 648].

В Могилёвской губернии попечительства о народной трезвости стали 
создаваться после учреждения Губернского комитета попечительства о 
народной трезвости, который был создан 3 июня 1897 г. В течение нескольких 
месяцев были учреждены местные комитеты и сформирован их состав.

Могилевский губернский комитет был сформирован под председательством 
губернатора, а в его руководство входили: епархиальный архиерей, губернский 
предводитель дворянства, председатель и прокурор окружного суда, 
управляющие казенной и контрольной палатами, государственными 
имуществами, акцизными сборами, председатели отделений Крестьянского 
поземельного банка, начальник губернского жандармского управления, 
директор народных училищ, губернский врачебный инспектор, городской 
голова, председатель управы по делам земского хозяйства (с 1911 г. -  
председатель земской управы), уездный предводитель дворянства и уездный 
воинский начальник. Кроме членов комитетов, участковых попечителей и 
членов-соревнователей, в состав Могилевского губернского попечительства о 
народной трезвости входили 2 почётных члена, избранных и утверждённых в 
этом звании в 1899 г.

Уездные комитеты попечительств о народной трезвости Могилевской 
губернии возглавлялись уездными предводителями дворянства. В их состав
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входили: член окружного суда, уездный исправник, начальник полицейского 
управления, акцизный чиновник, податный инспектор, инспектор народных 
училищ, мировой и городской судьи, городской голова.

Активная деятельность Могилевского губернского и уездных 
попечительств о народной трезвости в соответствии с намеченными уставе 
целями, могла начаться лишь к концу 1897 г. Тем не менее, уже к 1901 г. 
деятельность попечительств настолько расширилась, что в губернии 
существовала целая сеть его учреждений, расположенных не только в городах 
и местечках, но и во многих селениях.

В соответствии с уставом попечительства контролировали соблюдение 
установленных правил продажи алкогольных напитков. А положение с их 
употреблением в белорусских деревнях и городах и в пореформенную эпоху 
оставалось неблагополучным, о чем красноречиво свидетельствуют оценки 
ситуации современниками. Так, М. Довнар-Запольский писал, что целые 
деревни и даже волости охвачены пьянством, как эпидемическим 
заболеванием, отмечая при этом, что в других деревнях пьянство считается 
большим злом [2, с. 196]. В «Опыте описания Могилевской губернии» под 
редакцией губернатора А.С. Дембовецкого перечислены как «добрые» 
(набожность, бережливость и трудолюбие), так и «худые» качества мещан. К 
последним отнесены пьянство и недостаток образования: «Зажиточный и 
бережливый хозяин, заработавший несколько сот рублей, терял их не раз, 
благодаря даровому угощению «гарелкой». Все сделки у мещан непременно 
сопровождаются и оканчиваются «гарелкой»; .  При домашних работах водка 
для поденщиков и поденщиц составляет непременное условие найма и, угощая 
рабочих, и сами хозяева угощаются, как потому, что работают вместе с ними, 
так и потому, что находят в этом удовольствие. При посещении друг друга по 
праздникам и семейным обстоятельствам, первое и самое главное угощение у 
мещан составляет водка, на остальное мало обращают внимание» [7, с. 651 - 
653].

В начале 1880-х гг. в городах Могилевской губернии было 75 трактиров, 
120 постоялых дворов и 240 кабаков. Наибольшее их количество -  в Могилеве: 
40, 24 и 29 -  соответственно. 83 питейных заведения было в Гомеле (6 
трактиров, 18 постоялых дворов и 59 кабаков). В 11 уездах губернии 
(Быховском, Гомельском, Горецком, Климовичском, Могилевском, 
Мстиславском, Оршанском, Рогачевском, Сеннинском, Чаусском, 
Чериковском) было 13 трактиров, 375 постоялых дворов и 2225 кабаков. 
Больше, чем в других уездах питейных заведений было в Климовичском уезде: 
9 постоялых дворов и 310 кабаков, и в Рогочевском уезде: 35 и 271 -  
соответственно. В целом в Могилевской губернии среди питейных заведений 
преобладали кабаки (2465), постоялых дворов было 495, трактиров -  88 [8,с. 
321].

По статистическим данным, в 1901 г. в Могилевской губернии было выпито 
698872 ведра «хлебного вина». Это составляло около 4 литров чистого 
алкоголя на каждого жителя губернии, что в начале XX в. представлялось 
огромной цифрой, а водка рассматривалась администрацией и комитетом как 
страшное зло. Отметим, что комитеты попечительств о народной трезвости 
контролировали не только розничную продажу спиртных напитков в магазинах 
и лавках, но и в других заведениях. К 1913 г. в губернском Могилеве 
насчитывалось 29 гостиниц, 4 постоялых двора, 6 трактиров, 5 ресторанов, 3 
буфета и 40 пивных лавок. Только в 1911 г. «Попечительство о народной
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трезвости» составило по губернии 18 протоколов о нарушении продажи 
спиртных напитков и подало о том же 8 заявлений [12].

Результативность работы попечительств во многом определялась составом 
их комитетов. При этом абсолютное большинство членов губернского и 
уездных комитетов составляли представители «местного служащего 
персонала», который был «слишком обременён своими непосредственными 
обязанностями» и не мог в полной мере «отдаваться делу о водворении 
народной трезвости». Стремясь устранить это «затруднение», Могилевский 
губернский комитет старался привлечь к активной деятельности членов- 
соревнователей. В частности, настаивая на том, чтобы они, вступая в это 
звание, проясняли род того содействия, которое они намерены оказать делу 
попечительства. В 1901 г. это было тем более уместно, так как число 
предприятий комитетов значительно расширилось и, следовательно, 
предоставлялось больше возможностей для участия в их деятельности.

В то же время многие лица в качестве членов-соревнователей принимали 
участие в деятельности комитетов одними лишь денежными взносами. 
Отметим, что, до 1894 г. размер взносов не был строго определён, и каждый 
вносил взнос «сообразно со своими средствами». Губернский комитет обращал 
внимание на то, что взносы эти бывали очень незначительными. 4 июня 1894 г. 
был приняты изменения в устав попечительства и членские взносы были 
установлены в размере не менее 5 рублей. С этого времени прослеживается 
явно выраженная тенденция к уменьшению числа членов-соревнователей. В 
силу отмеченных обстоятельств число членов-соревнователей за 1901-1902 гг. 
уменьшилось с 1 187 до 412 человек. Число участковых попечителей 
составляло 385 человек. [9, с. 106-107; 10, с. 100-101].

На устройство и содержание учреждений попечительств о народной 
трезвости кроме взносов, процентов от капиталосбора с предприятий, 
пожертвований, штрафов за нарушение правил торговли, доходов от созданных 
губернским и уездными комитетами чайных, библиотек-читален и разных 
других учреждений, заведений и мероприятий ежегодно поступали средства из 
казны. Так, в 1901 г. из казны в распоряжение Могилевского губернского 
комитета поступило 38 000 рублей, что вместе с остатком от прошлого года 
составило 57 904 руб. 1 коп. За счёт этих сумм в этом же году Могилевский 
губернский комитет приобрел за 6 836 руб. 70 коп. участок земли площадью в 
1 274 кв. саж. с каменным зданием и подворными постройками в Московском 
предместье Могилева. В 1902 г. здесь состоялось открытие Народного дома. В 
помещении Народного дома были устроены чайная, библиотека-читальня, 
народный театр и аудитория. Кроме того, в 1901 г. была завершена постройка и 
ввод в эксплуатацию здания попечительства в Климовичах, на что 
Могилевским губернским комитетом ещё в 1898 г. было выделено 5 000 руб., а 
также двух недорогих зданий в Климовичском и Оршанском уездах [9, с. 107
108]. 15 июля 1911 г. Народный дом в Могилеве сгорел в результате
грандиозного пожара, уничтожившего все Луполово, но вскоре был 
восстановлен и продолжил свою деятельность.

В Могилевской губернии среди учреждений попечительств о народной 
трезвости преобладали чайные. Всего по губернии на 1 января 1900 г. была 
создана 121 чайная, в том числе -  7 чайно-столовых. Лишь небольшое их 
количество располагалось в помещениях, принадлежавших комитетам (4 
чайных). 7 были устроены в даровых и остальные 110 -  в наёмных 
помещениях. В небольших населённых пунктах устраивались чайные
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упрощённого типа в соответствии с количеством и потребностями 
посетителей. Кроме того, некоторыми комитетами, как например, 
Могилёвским и Оршанским, создавались подвижные чайные на время ярмарок, 
конских выставок и других мероприятий.

При чайных создавались разного рода учреждения. Так, ночлежные приюты 
были созданы при восьми чайных, народные библиотеки-читальни 
существовали при 62 чайных. Отдельно от чайных работали 6 библиотек- 
читален и одна библиотека без читальни. В тех чайных, где библиотек не было, 
получались и лежали на столах по два и более периодических издания, таких 
как «Могилевские губернские ведомости», «Вестник трезвости» «Школьное 
хозяйство», «Беседа», «Русский паломник» [9, с. 108].

В 1906 г. в Могилевском уездном попечительстве состояло 50 членов- 
соревнователей и 11 участковых соревнователей (по числу уездов). Из 
заведений в Могилеве: чайная на Шкловском базаре с ночлежным домом 
(оплата 3 коп. за ночь); чайная на Быховском базаре, состоящая из 5 комнат; 
народный дом, в котором имелись чайная из 2 комнат, народный театр со 
зрительным залом на 500 мест, ночлежный дом из 5 комнат. Кроме того, 
имелись чайные в местечках Шклов и Белыничи, селе Вендорож, местечках 
Княжицы и Круглом [6, с. 648].

Пользовались популярностью в губернии и проводимые комитетами 
народные чтения. Только в 1901 г. при участии членов комитетов, участковых 
попечителей, членов-соревнователей, приходских священников и учителей 
местных школ народные чтения были проведены в 71 населённом пункте. 
Всего было проведено 952 чтения. Зачастую чтения сопровождались хоровым 
пением и даже музыкой нанятых или составленных из любителей оркестров. В 
отдельных случаях при чтениях производились выставки картин. В Могилеве и 
Орше несколько чтений были проведены «на воздухе» и имели огромный успех 
[9, с. 109].

Народные хоры были устроены попечительствами в Могилеве (1), 
Климовичах (1) и Чериковском уезде (2). Театральные представления «для 
народа» устраивались в Могилеве, Климовичах, Мстиславле и Рогачеве. Во 
всех этих городах имелись помещения для театральных представлений и «все 
условия для развития театра весьма благоприятны». Кроме названных форм 
работы губернский и уездные комитеты попечительств о народной трезвости 
проводили народные гуляния, танцевальные вечера и некоторые другие 
мероприятия. Только в 1901 г. было проведено 33 народных гуляния, 50 
танцевальных вечеров, 5 ёлок и 5 представлений фокусников. Все эти 
«увеселения отличались многолюдностью и, судя по всему, очень нравились 
народу» [9, с. 109].

Отметим активное участие духовенства в комитетах попечительств о 
народной трезвости и мероприятиях, которые ими проводились. Руководством 
для такого участия стало распоряжение Святейшего Синода от 10 ноября 1895 
г. № 3592. В соответствии с ним духовенству следовало проводить народные 
чтения и собеседования, издавать и распространять издания, 
демонстрирующие вред злоупотребления алкоголем, открывать чайные, 
народные читальни и другие культурно-просветительные учреждения. 
Священники - члены попечительств также должны были запланировать 
открытие и содержание лечебных приютов для алкоголиков, оказывать 
помощь учреждениям и частным обществам, деятельность которых была 
направлена на достижение тех же целей, которые ставило перед собой
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попечительство [11]. Так, епископ Могилевский и Мстиславский Константин 
в 1913 г. инициировал открытие во всех приходах обществ трезвости, обратив 
внимание на то, что их деятельность должна носить не формальный, а 
практически полезный характер. Им же 5 ноября 1913 г. был утвержден 
«Нормальный устав приходского общества трезвости в Могилевской епархии». 
В целом православное духовенство Могилевской епархии не только 
принимало участие в учреждении обществ трезвости, но и организовывало 
религиозно-нравственные чтения, беседы, паломничества, устраивало 
крестные ходы, молебны, продавало и бесплатно раздавало брошюры и листки 
религиозно-нравственного содержания, активно занималось проповеднической 
деятельностью [5].
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