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Аннотация. Данная статья посвящена весьма специфической отрасли 
экономики Западной Сибири, а именно винокурению, т.е. производству 
спирта. Винокуренное производство наряду с виноторговлей создавало бла-
гоприятные условия для формирования и укрепления товарно-денежных 
отношений, ускоряло процесс первоначального накопления капиталов и 
способствовало социально-экономическому развитию региона. Хронологи-
ческие рамки статьи охватывают вторую половину ХIХ в. При работе над 
данной статьей автор использовал как архивные данные, так и сведения, 
с одержащиеся в опубликованных источниках, а также работах других 
и сследователей. Географические рамки работы ограничиваются Западной 
Си бирью.
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Бурный рост капитализма в России после реформы 1861 г. посте-
пенно охватил все стороны народного хозяйства страны, включая 
промышленность и сельское хозяйство. Углубление и расширение 
капиталистических отношений на основе действия рыночных зако-
нов объективно способствовали подъему экономики не только в 
центральных районах России, но и на ее окраинах.

Социально-экономические условия Западной Сибири в начале 
60-х гг. ХIХ в. не назовешь благоприятными в отношении становле-
ния и развития промышленного производства. Удаленность от цен-
тра страны при слабо развитой транспортной инфраструктуре и 
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фактическом отсутствии серьезной машиностроительной базы, не-
хватка капиталов и острый недостаток квалифицированных кад-
ров – эти и многие другие факторы отрицательного характера дела-
ли основание и открытие в регионе промышленных предприятий 
весьма сложным и трудным делом. Эти специфические условия 
определили экономическую направленность местной обрабатыва-
ющей промышленности, ориентированной преимущественно на 
переработку продуктов сельскохозяйственного производства. В ре-
зультате одной из наиболее развитых отраслей обрабатывающей 
промышленности края стало винокурение.

В середине 60-х гг. ХIХ в. в крае начинает быстро развиваться 
частное спирто-водочное производство. Этому в значительной сте-
пени способствовали два важных момента, а именно – наличие зна-
чительных излишков товарного зерна и близость рынка сбыта для 
производимой продукции. Важным стимулирующим фактором в 
развитии сибирского винокурения стало введение в России и в част-
ности в Сибири так называемой акцизной системы. Благодаря этой 
инициативе государства винокуренное производство стало обла-
стью свободного предпринимательства. Данное обстоятельство 
пред определило коренную перестройку винокуренной промышлен-
ности как в Сибири вообще, так и в Западной Сибири в особенности. 

К 1 января 1863 г. (установление акцизной системы в Сибири) на 
территории Западной Сибири имелось три работающих винокурен-
ных завода, а уже к концу первого десятилетия действия в Западной 
Сибири акцизной системы оба казенных винокуренных завода пре-
кратили свое производство. Произошло это в результате того, что 
вновь образовавшиеся в Западной Сибири частные заводы привели 
к краху казенного винокурения, основанного на принудительном 
труде, который оказался нерентабельным1. 

Количество частных винокуренных заводов в Западной Сибири 
в 60-е гг. ХIХ в. росло стремительно. На 1863 г. их было всего 3, в 
1864 г. их насчитывалось уже 11, в 1865 – 14, в 1866 – 17. В 1866 г. на 
них было выкурено 1 585 945 ведер сорокаградусного вина2. К 1873 г. 
число заводов выросло до 30, общий объем выкурки составил 
1 903 151 ведро вина 40°, а сумма произведенной продукции соста-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 574. Оп. 2. Д. 146. 
Ч. 1. Л. 579–585. 

2 Памятная книжка Тобольской губернии на 1861 и 1862 гг. С. 86–87.
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вила 2  501  648 руб. при численности рабочих 1619 чел.3 Особенно 
быстро частное винокурение развивалось в Томской губернии, бо-
лее благоприятной в сельскохозяйственном отношении. В 1865/ 
1866  гг. сумма произведенной продукции винокуренных заводов 
Томской губернии равнялась 825  634 руб., а к 1873 г. этот объем в 
денежном выражении вырос до 1 739 766 руб. Таким образом, за де-
сятилетие (1863–1873 гг.) количество винокуренных заводов в За-
падной Сибири выросло в 10 раз (с 3 до 30), в Томской губернии – в 
16 раз (с 1 до 16), в Тобольской губернии – в 14 раз (в 1863 г. – 2). 

Стремительный рост частного винокуренного производства был 
характерен не только для Западной Сибири, но и для всего Сибир-
ского региона. Так, в 1865/1866 гг. в Западной Сибири было выкуре-
но 1 585 945 ведер вина крепостью в 40°, а через 30 лет в 1896 г. (т.е. 
к концу ХIХ в.) – 1 816 153 ведра. В денежном выражении с 1866 по 
1896 г. производство продукции возросло с 1 981 229 до 3 085 916 руб., 
т.е. почти на 56  % [Мариупольский, 2000. С. 139.]. При этом важно 
уточнить, что ближе к концу ХIХ в. общие объемы производства 
хлебного вина в Западной Сибири несколько снизились, пиковый 
период приходился на 80-е гг. этого столетия. Причин было несколь-
ко. В частности, следует отметить, что прекратили свое существова-
ние казенные Успенский и Екатерининский заводы, основанные на 
каторжном труде. Их суммарная мощность равнялась производству 
800 тыс. ведер вина в год, но примитивная технология и низкое ка-
чество продукции, а также невозможность использовать бесплат-
ный труд ссыльно-каторжных рабочих сделали их неконкуренто-
способными. Рост же стоимости продукции объяснялся, в том числе, 
и ростом акцизного налога, который увеличился с 4 до 7 коп. за 1° 
выкуренного спирта (1873 г.), т.е. на 75 %. Кроме того, к концу ХIХ в. 
начал действовать западносибирский участок Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, что заметно увеличило приток спирто-
водочной продукции из европейской части России, особенно это 
касалось элитных сортов водок, настоек и коньяка. Это создавало 
достаточно заметную конкуренцию местным производителям.

Следует отметить, что важным фактором, оказавшим большое 
влияние на рост сибирского винокурения, была ориентация здеш-
него сельского хозяйства исключительно на внутренний рынок в 

3 Адрес-календарь Западной Сибири на 1875 год. Омск, 1875. С. 59. Приложение.
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силу невозможности при тогдашнем состоянии транспорта и боль-
ших расстояний наладить вывоз сибирского хлеба не только за гра-
ницу, но и в европейскую часть России. Таким образом, широкое 
развитие винокурения в Западной Сибири во второй половине 
ХIХ в. стало возможным также благодаря росту сельскохозяйствен-
ного производства и наличию, как следствие этого роста, излишков 
товарного зерна. В то же время вновь устроенные винокуренные за-
воды стали, в свою очередь, одним из основных потребителей хлеба 
в регионе, что существенно расширяло рынок сбыта сельскохозяй-
ственной продукции (растениеводства) и развивало товарно-
денежные отношения в деревне.

Удаленное положение от центра страны, нехватка капиталов, 
транспортные проблемы, низкий уровень товарно-денежных отно-
шений не способствовали быстрому развитию капитализма в За-
падной Сибири. В этих условиях винокуренное производство явля-
лось одним из основных источников накопления капитала. Высокая 
прибыльность винокуренных предприятий давала возможность их 
владельцам вкладывать деньги в другие производства, а именно – в 
мукомольное, пивоваренное, водочное, стекольное и др.

На протяжении практически всей второй половины ХIХ в. разви-
тие западносибирской обрабатывающей промышленности шло 
вширь, и только к концу века здесь стал наблюдаться процесс совер-
шенствования и концентрации. Еще в середине 80-х гг. ХIХ столетия 
винокурение одним из первых в регионе встало на путь интенсифи-
кации производства и внедрения новых технологий. К середине  
90-х гг. позапрошлого столетия использование паровых двигателей, 
паровых насосов и ректификационных колонн на западносибир-
ских винокуренных заводах стало почти повсеместным. Причем це-
лый ряд предприятий мог похвастаться первоклассным импортным 
оборудованием. В целом можно отметить, что переход от мануфак-
туры к фабрике завершился в этой отрасли обрабатывающей про-
мышленности в начале 90-х гг. ХIХ в. В этой связи примечательно, 
что это произошло еще до окончания строительства западносибир-
ского участка Транссибирской магистрали. Важно подчеркнуть, что, 
в отличие от других производств, становление фабрики в винокуре-
нии происходило в большинстве случаев на основе развития быв-
ших мануфактур, многие из которых были основаны еще в 60-х гг. 
ХIХ в.
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Устойчивое развитие винокуренной промышленности Западной 
Сибири способствовало и формированию местной буржуазии. Такие 
предприниматели-винопромышленники, как А.Ф. Поклевский-
Козелл, братья Злоказовы, братья Ерофеевы, отец и сын Платоновы, 
Сыромятников, братья Ворсины и некоторые другие, выросли к кон-
цу ХIХ в. в крупных предпринимателей региона. Их капиталы исчис-
лялись десятками и сотнями тысяч рублей [Дмитриев, 1993. С. 244; 
Бойко, 2009. С. 42–43].

В заключение хотелось бы отметить, что именно частно-
капиталистическое предпринимательство способствовало превра-
щению винокуренного производства в передовую отрасль обраба-
тывающей промышленности Западной Сибири во второй половине 
ХIХ в.
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