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Как утверждают литературные памятники древности, на 
Руси знали толк и в пирах, и в домашних пирушках. Сочетали 
умело и тяжелую работу, и заздравную чашу. Естественно, не без 
случаев неумеренного употребления питей, но «пьянства совер-
шенно не было, пьянство было немыслимо», всё было под контро-
лем и самого князя, и общины, и никому не приходило в голову 
выйти из-под этого контроля.

«...Случалось, что князь, чтоб ослабить пьянство в тайных 
корчмах, уничтожит их, а заведет свою казенную корчму, но узна-
ет про это владыка и пишет ему: “Князь, не хорошо: снеси прочь 
корчму”, — и князь корчму сносит...», — пишет историк.

Как писал А.Б. Петрищев, книга «Из истории кабаков в Рос-
сии»: «...Пить было вольготно, каждый варил сколько ему нужно, 
брагу, сусло, квасы, меды, курил водку, настаивал настойки, нали-
вал наливки. Пили хмельное, обыкновенно, по-семейному, дома. 
В будни каждый выпивал со своими чадами и домочадцами 
сколько привычно. А в праздные дни знакомые и близкие соби-
рались друг к другу, устраивались пирушки, и тут уже хмельное 
истребляли без счета, сколько влезет...» 

Общественное винопитие носило название братчина, ког-
да по рукам собравшихся на общий (братский) пир, шла «брат-
ская чаша». На братчины в Киевской Руси созывались богатыри 
не ради утоления алкогольного зуда. Общее пиршество укрепляло 
единство княжьих рядов, сплачивало воинов, из этой традиции 
вытекали и другие традиции, похвальбы, хвастовства, к примеру. 
Восседали богатыри хмельные на пиру, воспевая собственные под-
виги — мнимые и настоящие, никого из пирующих тем не смущая. 
Пир, общая трапеза, хмельные напитки, скрепляли не только вну-
тренний братский союз дружины, но и политические союзы самих 
князей. «Руси веселие есть пити, не можем без того быть», — гово-
рил князь Владимир, размышляя о выборе религии для русских. 
Оставить дружину без братской чаши и  пиров было опрометчиво. 
Ислам вообще ставил алкоголь под запрет, харам, грех. 

Изяслав и сын его Ярослав осенью 1148 года дают пир 
всему Новгороду: «...По улицам кликати, зовучи ко князю на обед 

«Руси есть веселие пити!» 
Почтовая открытка начала 
ХХ века. Вторая часть 
фразы князя Владимира, 
крестителя Руси звучит 
так: «...Не можем без этого 
быти!» Питье потреблялось 
домашнее, «здоровое», 
как уточняют летописцы. 

До появления крепких алко-
гольных напитков на русском 
пиру царствовали медовые 
вина, медовая брага, слабо-
градусная медовуха, сбитень. 
Пьянство, как такового не было, 
в массе своей народ пил в меру. 
Еще и по той причине, что кня-
зья и дружина строго контроли-
ровали «нормы потребления».
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Древние русские мотивы 
в оформлении продовольствен-
ной продукции конца ХIХ, начала 
ХХ века. «Русская тема» стала 
модной. Боярин на коробке па-
стилы фирмы Поставщика Двора 
Его Императорского Величества 
А.И. Абрикосова. А многие русские 
водочники, в свою очередь, 
производили столовое вино 
«Боярское». На ректификованном 
спирте, предтеча водки. 

Иван III топчет ханскую басму, 
отказываясь подчиняться 
Орде. С такой же решительно-
стью он ввел на Руси и первую 
винную монополию.
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Именно этот «не очень храбрый» правитель и объявил 
войну традициям русского народа, навязав свою железную волю, 
введя по всей стране запрет на свободное хождение алкоголя 
«вне казны». Такого Московия еще не знала! 

Многие современники в этом запрете увидели попытку вла-
стителя ограничить русское пьянство, ибо русский человек в этом 
вопросе «не знал удержу». Как говаривали когда-то: «...Русский че-
ловек в старину, как и теперь, всегда находил предлог для выпив-
ки...» Впрочем, справедливости ради, сам Горбатый, будучи плоть 
от плоти своего народа (по Сигизмунду Герберштейну), «...преда-
вался такому пьянству, что его одолевал сон, причем все пригла-
шенные меж тем сидели пораженные страхом и молчали...».

Иностранный гость Кантарини на себе ощутил размах 
русского пьянства, попав на прием к Ивану III: «...Здесь мне была 
преподнесена большая серебряная чаша, полная медового напит-
ка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю 
и дарует мне эту чашу. Однако для меня оказалось затрудни-
тельным выпить такое количество — ведь там было очень много 
напитка! Насколько я помню, я выпил только четвертую часть...»

«...Насколько они воздержанны в пище, — писал Сигизмунд 
Герберштейн, — настолько же неумеренно предаются пьянству 
повсюду, где только представится случай...» 

Почему же в стародавние времена русских охватывала 
«пьянственная лихорадка»? 

«...Bpемена стояли дикие, — пишет А.Б. Петрищев. — 
Не было ни книг, ни школ. Не было интереса к делам умственным, 
духовным. Теперь часто бывает так: сойдутся люди, станут гово-
рить, как лучше ycтроить жизнь, как справедливее жить, и го-
ворят об этом всю ночь напролет, забывают и еду, и сон… . Нужна 
привычка к умственной, духовной жизни. В старые годы такой 
привычки не было. Люди жили “по-старине”, как ныне нередко 
говорят, — т.е. работали для пропитания, ели, спали. А выпивка 
помогала им коротать часы досуга и забывать горе...» 

«Правеж корчемника». 
Гравюра. Власть жестоко 
наказывала торговцев 
алкоголем «мимо казны». 
Их били палками, а в слу-
чае повторного нару-
шения сажали в тюрьму 
и даже отрубали руку. 

«Руси есть веселие пити». 
Серия почтовых открыток 
Русской императорской 
почты. Начало ХХ века. 
Впервые за многие 
годы государство при-
зывало русских людей 
к культуре пития. 

Праздник Вербного 
воскресения на Красной 
площади. По рисунку 
Адама Олеария. Церковь 
была против «пьянствен-
ной пагубы», но не против 
алкоголя. И об этом писа-
ли гости Московии.
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Боярин. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Был «Царев 
кабак», но были и кабаки, жало-
ванные царями боярам и вель-

Подъячий. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Низший адми-
нистративный чин в Русском го-
сударстве XVI–XVIII вв. В Кремле 

можам. Бояре могли получить 
кабак за верную службу царю, 
за подвиги на войне. Многие из-
вестные люди имели свои кабаки.

на Земском дворе был кабак 
«Каток», там собирались 
подъячие. Анна Иоанновна 
удалила его из Кремля. 
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В «отдаленные времена», пишет И.Г. Прыжов,  автор книги 
«История кабаков в России»: «...были простонародные клубы... хар-
чевенные места, где производились... игры не на деньги, но для 
приохочивания покупателей на напитки и для приумножения 
казеннаго дохода и народнаго удовольствия. Корчму увековечил 
А.С. Пушкин в «Борисе Годунове». «Хозяйка. Чем-то мне вас под-
чивать, отцы честные? Варлаам. Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет 
ли вина? Хозяйка. Как не быть, отцы мои! Сейчас вынесу... Пейте 
на здоровье!» Сцена в корчме это россыпь литературных шедев-
ров: «Выпьем чарочку за шинкарочку»; «Когда я пью, так трезвых 
не люблю»; «Иное дело пьянство, а иное чванство!»; «Пей, да про 
себя разумей!»; «Не нужна тебе водка, а нужна молодка»; «Одна 
заботушка, пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко 
поколотим»; «Попьем, да побеседуем».

Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-
веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
производства, то есть то, что ныне именуется самогоном» (В.В. По-
хлебкин). Что ж, для пополнения казны открывались завид-
ные перспективы! 

Монополия на вино и прочий алкоголь сулила для государ-
ства очевидные выгоды и по этой причине запреты по всей Руси 
ввели разом. Наивные иностранцы, увидевшие в этом заботу о на-
роде, погрязшему в пьянстве. Иосафат Барбарини (1413–1494 гг.), 
венецианский купец и дипломат, был в Московии в 1436–1452 гг.: 
«...Нельзя обойти молчанием одного предусмотрительного дей-
ствия упомянутого великого князя: он издал запрещение изготов-
лять брагу и мед и употреблять цветы хмеля в чем бы то ни было. 
Таким образом он обратил их к хорошей жизни...» 

Алберт Кампензе (посетил Москву в годы правления Ива-
на III) уточняет, что жителям разрешили употреблять спиртное 
только по праздникам: «...Эта народная слабость (пьянство) при-
нудила государя запретить  навсегда, под опасением строжайшего 
взыскания, употребление пива и другого рода хмельных напит-

Стрельцы времен Ивана Гроз-
ного. Олово. На содержание 
стрелецкого войска уходило 
10 % бюджета страны. В мир-
ное время были головной 
болью властей. Из жалоб ка-
бацких голов: стрельцов из ка-
бака не выгнать, службу нести 
не желают и «многие пропи-
лись». Иван Грозный «жа-
ловал кабаком» лишь свою 
 гвардию — опричников.

В честь взятия Казани Иван 
Грозный построил храм Ва-
силия Блаженного на Крас-
ной площади Москвы. 
А на Балчуге открыл кабак. 

Вид на Московский Кремль 
с Балчуга.
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представляют уникальный 
культурологический проект, раскрывающий 
малоизвестные тайны Золотого острова, 
который возник несколько веков назад 
напротив Кремля — острова Балчуг. 

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН
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Москва-река веками несла свои воды мимо 
стен седого Кремля. По весне река разливалась 
и строения на Балчуге стояли в воде по самые 
крыши, и передвигались тут исключительно 
на лодках — и по Царицынскому лугу, 
и по набережным, и по Болотной площади, 
и по многочисленным Садовническим улицам. 
Страшное наводнение весны 1783 года смело 
большую часть зданий и храмов Балчуга, 
разрушило Всехсвятский мост (Большой Каменный). 
Московский главнокомандующий граф Чернышев 
докладывал Екатерине II: «...Обвалились три арки 
моста… и бывшие на них 11 лавок каменных...» 
И тогда было принято смелое решение прорыть 
Водоотводный канал и отвести часть вод Москвы-
реки в новое русло. Воды реки и канала слились 
воедино и явили миру уникальный остров 
в самом центре города напротив стен и башен 
Кремля: Золотой остров, остров Балчуг, будущую 
жемчужину Москвы и России. Но мало кто знает, 
что остров Балчуг — это то место, где волшебным 
образом материализуется история национального 
русского напитка — водки. Воплощается 
эта история едва ли не в каждом крошечном 
переулке или даже доме. И авторы книги спешат 
представить читателям свои аргументы.

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН

Остров Балчуг. 2011 год.
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ГЛАВА 1

Начало истории русской водки

...Было время, когда русский народ жил по обычаям своим 
и по закону отцов своих. Весь народ, с князем и епископом, состав-
лял одно целое, жил одной общей мирской жизнью, представлял 
один русский мир... На пирах, на праздниках, при обрядах сва-
дебных и погребальных народ пил свои исстаринные напитки 
брагу, пиво, квас и бархатный мед, каждая семья непременно 
варила к празднику хмельную бражку. Люди достаточные, князь, 
 епископ, пили виноградные вина...» «
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от мала до велика и тако обедавшее, веселишася радостию вели-
кою и розъидошася в свои домы...»

Братчина пошла от братины. «...Братина, как указывает 
само ее название, был сосуд, предназначенный для братской по-
пойки, наподобие горшка с крышкою. Из них пили, черпая чум-
ками, черпальцами и ковшами. Братины были разной величины, 
небольшие употреблялись даже прямо для питья из них и назы-
вались братинками...» (Н. Костомаров «Русские нравы. Историче-
ские монографии и исследования»).

Пускали по кругу, пили по очереди, и все были одинаково 
счастливы и довольны. Никто не имел преимущества в данном 
вопросе. Наполнялось смыслом существование русских: только 
вместе, всем народом можно одолеть врага, выжить в тяжелых 
климатических условиях. Формировались психология и народ-
ная мораль. Деревня и до недавних пор гуляла «всей улицей». 
И бывшие сельские жители гуляли в той же сталинской или 
хрущевской или брежневской Москве «всей улицей», сохраняя 
древнейшие традиции предков. Братчина была неофициальной 
частью церковных праздников. Братчина-Никольщина, братчина- 
Покровщина, братчина-Успенщина и они соответствовали святым 
датам. Еще такие братские застолья назывались «сыпачными», 
а их участников — «ссыпщиками», так как на приготовление брат-
ского алкогольного напитка жертвовалось («ссыпалось» до кучи) 
обобществленное без принуждения зерно.

«...Это празднество, — писал историк С.В. Максимов о брат-
чине, — всегда справляют в складчину, так как одному не по си-
лам принимать всех соседей... Общее веселие и охота на пиво 
длятся не менее трех и четырех дней, при съезде всех ближайших 
родственников... Неладно бывает тому, кто отказывается от склад-

Дипломат Сигизмунд 
Герберштейн. Часто гостил 
в Московии. Оставил опи-
сания царского застолья. 
Восхитило изобилием блюд 
и напитков. Но и утомило, 
ведь десятки раз при-
шлось вскакивать с кубком 
и «осушать до дна», ведь 
тосты были исключительно 
за  здоровье царя-батюшки.
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чины и уклоняется от празднования; такого хозяина изводят 
насмешками в течение круглого года...»

Иногда братчина заканчивалась коллективным побоищем, 
но это уже издержки традиции. Утверждают, что причиной было 
явление шаромыг, любителей дармовой выпивки и просто хули-
ганов, нарушителей «братчинной конвенции».

И вдруг эти исконно русские древние традиции попадают 
под запрет! На дворе XV век. У власти тот, кому народ дал прозви-
ще Горбатый — будучи высокого роста, сутулился, имел покатую 
спину. Считалось, что был не очень храбрым и нерешительным. 
Хан Ахмат только приближался к границам его царства, а Гор-
батый уже в панике покидал Москву. Сын его требовал сразиться 
с врагом лицом к лицу, но отец удерживал, отсылал с семьей 
на Белоозеро — от греха подальше! Сигизмунд Герберштейн пи-
сал: «...Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним 
навстречу за город и стоя выслушивал их сидящих... Его жена... 
так  негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла 
 замуж за раба татар...»

Не очень храбрый Горбатый не верил, что стены Кремля 
защитят его от врагов. И приказал сделать его неприступным. 
Вкруг стен прорыли глубочайший ров, из-за чего Кремль оказал-
ся на острове! 

Но именно этот «нерешительный», «не очень храбрый» 
Иван III, проявляет мужество, растоптал ханскую басму и отказал-
ся платить Орде оброк, который до него веками платили все «хо-
робрые» правители Руси! Победил в «стоянии на Угре», куда хан 
Ахмат привел огромное войско наказать зарвавшегося москвитя-
нина. «Не очень храбрый» разбил литовцев в сражении на реке 
Ведроши, взял Новгород, обложил данью Казань, объединил 
вокруг Москвы князей, ввел новые законы, и, проявляя (по Карам-
зину) «разумную жестокость», убрал всех своих конкурентов. 

Представители Московских 
стрелецких полков. Стрель-
цы и офицер. По праздни-
кам им выдавался «пи-
тейный приварок». Были 
и другие поводы. Например, 
дворцовые перевороты. 
Или война. Как известно, Ва-
силий III, осаждая в 1513 г. 
Смоленск, воодушевил свое 
войско, выставив «три бочки 
меду и три бочки пива».

Гость Москвы барон Гербер-
штейн оставил  описание вели-
кокняжеского обеда 1517 года: 
«...Стольники... принесли водку, 
которую они всегда пьют в на-
чале обеда...» Водку тогда на-
зывали «хлебное вино».  Слово 
«водка» уже имело хождение 
на Руси. «Водками» называли — 
лечебные настойки на спирту. 
Их готовили  аптекари и мона-
хи. Используя многократную 
перегонку, винокуры Руси пять 
веков назад создавали «spiritus 
rectificatus»,  который  наделяли 
 лечебными свойствами. 
 Добавляя ягоды и травы 
 получали разные водки 
и  настойки для лечения царя 
и его приближенных.

Почтовая открытка 
с картины К. Маковского 
«Поцелуйный обряд».

14 ГЛАВА 1. Балчуг. Начало истории русской водки

Опасность «пьянственной пагубы» понимала церковь. 
Она не была против алкоголя, но была против пьянства («Невин-
но вино. Виновато пьянство!»). Восставала против «пьянственных 
излишеств». Архиепископ Феодосий проповедовал: «Паче всего 
хранися от пьянства, оскверняет бо молитвы твоя и помрачает ти 
ум!» Иосиф Волоцкий писал устав, категорически воспрещавший 
держать хмельное в обителях: «...О Рустей же земле ин обычей 
и ин закон: и аще убо имеем питие пианственное, не можем воз-
держатися, но пием до пьяньства».

Иностранец Кантарини писал с восторгом, что русский 
царь: «...Не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготов-
лять (алкоголь. — Прим. ред.), потому что если бы они пользова-
лись подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убивали 
бы друг друга как звери...»

Иосафат Барбаро хвалил правителя Московии, который, 
желая, как казалось, иностранцу, побороть повальное пьянство: 
«...Издал указ, воспрещающий кому бы то ни было варить мед 
и пиво и употреблять хмель...» Пьяницы «...расходятся не рань-
ше, как выпьют все до дна; при этом часто они падают один 
рядом с другими...», сокрушается ученый из немецкой Голшти-
нии Адам Олеарий. 

Но борьба с пьянством не была главной причиной реформы 
Ивана III. Именно не в меру пьющий победитель Орды, первым 
бросил трезвый взгляд на существующие «пьянственные тради-
ции» русского народа. И, обнаружив, что на Руси «...пили по часту 
и по многу...», цинично обернул этот порок в сторону государствен-
ного интереса и пошел войной на традиции русского народа, 
как ранее шел войной на Орду. Народ застыл в недоумении...

Фрагмент коронационного меню 
Николая II 20 мая 1896 года. 
«А и было пированье, почетный 
пир, а и было столованье почест-
ный стол». Художник изобразил 
великокняжеское застолье. 
На столе в вазе стоят фрукты. 
Их к царскому столу поставляли 
садовники «Государева сада», 
который находился на Балчуге.
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Спиртные напитки у наших соотечественников были 
в средние века среди предметов первой необходимости. И надо 
ли хулить правителя, который превратил «необходимый пред-
мет» в источник дохода для госказны. Иван III, будучи правителем 
рачительным, поставив во главу угла заботу о казне, в 1475 году 
наложил строгий запрет на производство и продажу алкоголя. 
Не исключено, что именно по этой причине изумленный народ 
(алкоголь до сей поры запрещали только враги — татарские 
ханы!) дал ему имя Иван Грозный задолго до появления царя 
опричников, внука нашего героя.

Амвросий Контарини (1474–1477): «...Напиток этот (мёд с хме-
лем) очень не дурён, в особенности когда он стар. Впрочем, вели-
кий князь не всем позволяет варить его».

Вильям Похлебкин, «История водки»: «...Русское вино-
курение и производство водки возникли между 1448 и 1478 го-
дом... То, что к 1478 году производство хлебного вина не только 
было развито, но и сам продукт приобрел к этому времени уже 
известный определенный стандартный вид и обладал опре-
деленным уровнем качества, установлено на том основании, 
что на него была введена казенная монополия...» Первым де-
лом начали войну с корчмой. 

Корчма на Руси имела два значения. Место общения 
народа, где не только выпивали и закусывали, но и общались, 
вели деловые разговоры, заключали сделки и т.д. Корчму могли 
посещать и женщины, и девушки. Самое демократичное место 
древней Руси: «В корчме и в бане уси ровные дворяне». По словам 
Иосафата Барбаро (1436) русские «весьма цивилизованно» прово-
дили время в корчме.

С введением в повседнев-
ную жизнь кабака кабацкими 
доходами в Москве ведало 
особое учреждение — Новая 
Четверть. По словам подъячего 
Григория Котошихина, сбор 
составлял «болши ста тысяч 
рублев». Русский кабак не был 
местом застолья, «питуха» 
следовало обслужить быстро 
и выпроводить за дверь. В годы 
правления Алексея Михайлови-
ча был созван Земский «Собор 
о кабаках». Запрещалась 
продажа водки во время поста, 
в воскресение, среду и пятницу. 
Запрет был на торговлю ночью. 
В одни руки полагалась лишь 
чарка  водки, в долг отпускать 
спиртное запретили.
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представляют уникальный 
культурологический проект, раскрывающий 
малоизвестные тайны Золотого острова, 
который возник несколько веков назад 
напротив Кремля — острова Балчуг. 

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН
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Москва-река веками несла свои воды мимо 
стен седого Кремля. По весне река разливалась 
и строения на Балчуге стояли в воде по самые 
крыши, и передвигались тут исключительно 
на лодках — и по Царицынскому лугу, 
и по набережным, и по Болотной площади, 
и по многочисленным Садовническим улицам. 
Страшное наводнение весны 1783 года смело 
большую часть зданий и храмов Балчуга, 
разрушило Всехсвятский мост (Большой Каменный). 
Московский главнокомандующий граф Чернышев 
докладывал Екатерине II: «...Обвалились три арки 
моста… и бывшие на них 11 лавок каменных...» 
И тогда было принято смелое решение прорыть 
Водоотводный канал и отвести часть вод Москвы-
реки в новое русло. Воды реки и канала слились 
воедино и явили миру уникальный остров 
в самом центре города напротив стен и башен 
Кремля: Золотой остров, остров Балчуг, будущую 
жемчужину Москвы и России. Но мало кто знает, 
что остров Балчуг — это то место, где волшебным 
образом материализуется история национального 
русского напитка — водки. Воплощается 
эта история едва ли не в каждом крошечном 
переулке или даже доме. И авторы книги спешат 
представить читателям свои аргументы.

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН

Остров Балчуг. 2011 год.
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ГЛАВА 1

Начало истории русской водки

...Было время, когда русский народ жил по обычаям своим 
и по закону отцов своих. Весь народ, с князем и епископом, состав-
лял одно целое, жил одной общей мирской жизнью, представлял 
один русский мир... На пирах, на праздниках, при обрядах сва-
дебных и погребальных народ пил свои исстаринные напитки 
брагу, пиво, квас и бархатный мед, каждая семья непременно 
варила к празднику хмельную бражку. Люди достаточные, князь, 
 епископ, пили виноградные вина...» «
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от мала до велика и тако обедавшее, веселишася радостию вели-
кою и розъидошася в свои домы...»

Братчина пошла от братины. «...Братина, как указывает 
само ее название, был сосуд, предназначенный для братской по-
пойки, наподобие горшка с крышкою. Из них пили, черпая чум-
ками, черпальцами и ковшами. Братины были разной величины, 
небольшие употреблялись даже прямо для питья из них и назы-
вались братинками...» (Н. Костомаров «Русские нравы. Историче-
ские монографии и исследования»).

Пускали по кругу, пили по очереди, и все были одинаково 
счастливы и довольны. Никто не имел преимущества в данном 
вопросе. Наполнялось смыслом существование русских: только 
вместе, всем народом можно одолеть врага, выжить в тяжелых 
климатических условиях. Формировались психология и народ-
ная мораль. Деревня и до недавних пор гуляла «всей улицей». 
И бывшие сельские жители гуляли в той же сталинской или 
хрущевской или брежневской Москве «всей улицей», сохраняя 
древнейшие традиции предков. Братчина была неофициальной 
частью церковных праздников. Братчина-Никольщина, братчина- 
Покровщина, братчина-Успенщина и они соответствовали святым 
датам. Еще такие братские застолья назывались «сыпачными», 
а их участников — «ссыпщиками», так как на приготовление брат-
ского алкогольного напитка жертвовалось («ссыпалось» до кучи) 
обобществленное без принуждения зерно.

«...Это празднество, — писал историк С.В. Максимов о брат-
чине, — всегда справляют в складчину, так как одному не по си-
лам принимать всех соседей... Общее веселие и охота на пиво 
длятся не менее трех и четырех дней, при съезде всех ближайших 
родственников... Неладно бывает тому, кто отказывается от склад-

Дипломат Сигизмунд 
Герберштейн. Часто гостил 
в Московии. Оставил опи-
сания царского застолья. 
Восхитило изобилием блюд 
и напитков. Но и утомило, 
ведь десятки раз при-
шлось вскакивать с кубком 
и «осушать до дна», ведь 
тосты были исключительно 
за  здоровье царя-батюшки.
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чины и уклоняется от празднования; такого хозяина изводят 
насмешками в течение круглого года...»

Иногда братчина заканчивалась коллективным побоищем, 
но это уже издержки традиции. Утверждают, что причиной было 
явление шаромыг, любителей дармовой выпивки и просто хули-
ганов, нарушителей «братчинной конвенции».

И вдруг эти исконно русские древние традиции попадают 
под запрет! На дворе XV век. У власти тот, кому народ дал прозви-
ще Горбатый — будучи высокого роста, сутулился, имел покатую 
спину. Считалось, что был не очень храбрым и нерешительным. 
Хан Ахмат только приближался к границам его царства, а Гор-
батый уже в панике покидал Москву. Сын его требовал сразиться 
с врагом лицом к лицу, но отец удерживал, отсылал с семьей 
на Белоозеро — от греха подальше! Сигизмунд Герберштейн пи-
сал: «...Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним 
навстречу за город и стоя выслушивал их сидящих... Его жена... 
так  негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла 
 замуж за раба татар...»

Не очень храбрый Горбатый не верил, что стены Кремля 
защитят его от врагов. И приказал сделать его неприступным. 
Вкруг стен прорыли глубочайший ров, из-за чего Кремль оказал-
ся на острове! 

Но именно этот «нерешительный», «не очень храбрый» 
Иван III, проявляет мужество, растоптал ханскую басму и отказал-
ся платить Орде оброк, который до него веками платили все «хо-
робрые» правители Руси! Победил в «стоянии на Угре», куда хан 
Ахмат привел огромное войско наказать зарвавшегося москвитя-
нина. «Не очень храбрый» разбил литовцев в сражении на реке 
Ведроши, взял Новгород, обложил данью Казань, объединил 
вокруг Москвы князей, ввел новые законы, и, проявляя (по Карам-
зину) «разумную жестокость», убрал всех своих конкурентов. 

Представители Московских 
стрелецких полков. Стрель-
цы и офицер. По праздни-
кам им выдавался «пи-
тейный приварок». Были 
и другие поводы. Например, 
дворцовые перевороты. 
Или война. Как известно, Ва-
силий III, осаждая в 1513 г. 
Смоленск, воодушевил свое 
войско, выставив «три бочки 
меду и три бочки пива».

Гость Москвы барон Гербер-
штейн оставил  описание вели-
кокняжеского обеда 1517 года: 
«...Стольники... принесли водку, 
которую они всегда пьют в на-
чале обеда...» Водку тогда на-
зывали «хлебное вино».  Слово 
«водка» уже имело хождение 
на Руси. «Водками» называли — 
лечебные настойки на спирту. 
Их готовили  аптекари и мона-
хи. Используя многократную 
перегонку, винокуры Руси пять 
веков назад создавали «spiritus 
rectificatus»,  который  наделяли 
 лечебными свойствами. 
 Добавляя ягоды и травы 
 получали разные водки 
и  настойки для лечения царя 
и его приближенных.

Почтовая открытка 
с картины К. Маковского 
«Поцелуйный обряд».
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Опасность «пьянственной пагубы» понимала церковь. 
Она не была против алкоголя, но была против пьянства («Невин-
но вино. Виновато пьянство!»). Восставала против «пьянственных 
излишеств». Архиепископ Феодосий проповедовал: «Паче всего 
хранися от пьянства, оскверняет бо молитвы твоя и помрачает ти 
ум!» Иосиф Волоцкий писал устав, категорически воспрещавший 
держать хмельное в обителях: «...О Рустей же земле ин обычей 
и ин закон: и аще убо имеем питие пианственное, не можем воз-
держатися, но пием до пьяньства».

Иностранец Кантарини писал с восторгом, что русский 
царь: «...Не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготов-
лять (алкоголь. — Прим. ред.), потому что если бы они пользова-
лись подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убивали 
бы друг друга как звери...»

Иосафат Барбаро хвалил правителя Московии, который, 
желая, как казалось, иностранцу, побороть повальное пьянство: 
«...Издал указ, воспрещающий кому бы то ни было варить мед 
и пиво и употреблять хмель...» Пьяницы «...расходятся не рань-
ше, как выпьют все до дна; при этом часто они падают один 
рядом с другими...», сокрушается ученый из немецкой Голшти-
нии Адам Олеарий. 

Но борьба с пьянством не была главной причиной реформы 
Ивана III. Именно не в меру пьющий победитель Орды, первым 
бросил трезвый взгляд на существующие «пьянственные тради-
ции» русского народа. И, обнаружив, что на Руси «...пили по часту 
и по многу...», цинично обернул этот порок в сторону государствен-
ного интереса и пошел войной на традиции русского народа, 
как ранее шел войной на Орду. Народ застыл в недоумении...

Фрагмент коронационного меню 
Николая II 20 мая 1896 года. 
«А и было пированье, почетный 
пир, а и было столованье почест-
ный стол». Художник изобразил 
великокняжеское застолье. 
На столе в вазе стоят фрукты. 
Их к царскому столу поставляли 
садовники «Государева сада», 
который находился на Балчуге.
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Спиртные напитки у наших соотечественников были 
в средние века среди предметов первой необходимости. И надо 
ли хулить правителя, который превратил «необходимый пред-
мет» в источник дохода для госказны. Иван III, будучи правителем 
рачительным, поставив во главу угла заботу о казне, в 1475 году 
наложил строгий запрет на производство и продажу алкоголя. 
Не исключено, что именно по этой причине изумленный народ 
(алкоголь до сей поры запрещали только враги — татарские 
ханы!) дал ему имя Иван Грозный задолго до появления царя 
опричников, внука нашего героя.

Амвросий Контарини (1474–1477): «...Напиток этот (мёд с хме-
лем) очень не дурён, в особенности когда он стар. Впрочем, вели-
кий князь не всем позволяет варить его».

Вильям Похлебкин, «История водки»: «...Русское вино-
курение и производство водки возникли между 1448 и 1478 го-
дом... То, что к 1478 году производство хлебного вина не только 
было развито, но и сам продукт приобрел к этому времени уже 
известный определенный стандартный вид и обладал опре-
деленным уровнем качества, установлено на том основании, 
что на него была введена казенная монополия...» Первым де-
лом начали войну с корчмой. 

Корчма на Руси имела два значения. Место общения 
народа, где не только выпивали и закусывали, но и общались, 
вели деловые разговоры, заключали сделки и т.д. Корчму могли 
посещать и женщины, и девушки. Самое демократичное место 
древней Руси: «В корчме и в бане уси ровные дворяне». По словам 
Иосафата Барбаро (1436) русские «весьма цивилизованно» прово-
дили время в корчме.

С введением в повседнев-
ную жизнь кабака кабацкими 
доходами в Москве ведало 
особое учреждение — Новая 
Четверть. По словам подъячего 
Григория Котошихина, сбор 
составлял «болши ста тысяч 
рублев». Русский кабак не был 
местом застолья, «питуха» 
следовало обслужить быстро 
и выпроводить за дверь. В годы 
правления Алексея Михайлови-
ча был созван Земский «Собор 
о кабаках». Запрещалась 
продажа водки во время поста, 
в воскресение, среду и пятницу. 
Запрет был на торговлю ночью. 
В одни руки полагалась лишь 
чарка  водки, в долг отпускать 
спиртное запретили.
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Как утверждают литературные памятники древности, на 
Руси знали толк и в пирах, и в домашних пирушках. Сочетали 
умело и тяжелую работу, и заздравную чашу. Естественно, не без 
случаев неумеренного употребления питей, но «пьянства совер-
шенно не было, пьянство было немыслимо», всё было под контро-
лем и самого князя, и общины, и никому не приходило в голову 
выйти из-под этого контроля.

«...Случалось, что князь, чтоб ослабить пьянство в тайных 
корчмах, уничтожит их, а заведет свою казенную корчму, но узна-
ет про это владыка и пишет ему: “Князь, не хорошо: снеси прочь 
корчму”, — и князь корчму сносит...», — пишет историк.

Как писал А.Б. Петрищев, книга «Из истории кабаков в Рос-
сии»: «...Пить было вольготно, каждый варил сколько ему нужно, 
брагу, сусло, квасы, меды, курил водку, настаивал настойки, нали-
вал наливки. Пили хмельное, обыкновенно, по-семейному, дома. 
В будни каждый выпивал со своими чадами и домочадцами 
сколько привычно. А в праздные дни знакомые и близкие соби-
рались друг к другу, устраивались пирушки, и тут уже хмельное 
истребляли без счета, сколько влезет...» 

Общественное винопитие носило название братчина, ког-
да по рукам собравшихся на общий (братский) пир, шла «брат-
ская чаша». На братчины в Киевской Руси созывались богатыри 
не ради утоления алкогольного зуда. Общее пиршество укрепляло 
единство княжьих рядов, сплачивало воинов, из этой традиции 
вытекали и другие традиции, похвальбы, хвастовства, к примеру. 
Восседали богатыри хмельные на пиру, воспевая собственные под-
виги — мнимые и настоящие, никого из пирующих тем не смущая. 
Пир, общая трапеза, хмельные напитки, скрепляли не только вну-
тренний братский союз дружины, но и политические союзы самих 
князей. «Руси веселие есть пити, не можем без того быть», — гово-
рил князь Владимир, размышляя о выборе религии для русских. 
Оставить дружину без братской чаши и  пиров было опрометчиво. 
Ислам вообще ставил алкоголь под запрет, харам, грех. 

Изяслав и сын его Ярослав осенью 1148 года дают пир 
всему Новгороду: «...По улицам кликати, зовучи ко князю на обед 

«Руси есть веселие пити!» 
Почтовая открытка начала 
ХХ века. Вторая часть 
фразы князя Владимира, 
крестителя Руси звучит 
так: «...Не можем без этого 
быти!» Питье потреблялось 
домашнее, «здоровое», 
как уточняют летописцы. 

До появления крепких алко-
гольных напитков на русском 
пиру царствовали медовые 
вина, медовая брага, слабо-
градусная медовуха, сбитень. 
Пьянство, как такового не было, 
в массе своей народ пил в меру. 
Еще и по той причине, что кня-
зья и дружина строго контроли-
ровали «нормы потребления».
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Древние русские мотивы 
в оформлении продовольствен-
ной продукции конца ХIХ, начала 
ХХ века. «Русская тема» стала 
модной. Боярин на коробке па-
стилы фирмы Поставщика Двора 
Его Императорского Величества 
А.И. Абрикосова. А многие русские 
водочники, в свою очередь, 
производили столовое вино 
«Боярское». На ректификованном 
спирте, предтеча водки. 

Иван III топчет ханскую басму, 
отказываясь подчиняться 
Орде. С такой же решительно-
стью он ввел на Руси и первую 
винную монополию.
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Именно этот «не очень храбрый» правитель и объявил 
войну традициям русского народа, навязав свою железную волю, 
введя по всей стране запрет на свободное хождение алкоголя 
«вне казны». Такого Московия еще не знала! 

Многие современники в этом запрете увидели попытку вла-
стителя ограничить русское пьянство, ибо русский человек в этом 
вопросе «не знал удержу». Как говаривали когда-то: «...Русский че-
ловек в старину, как и теперь, всегда находил предлог для выпив-
ки...» Впрочем, справедливости ради, сам Горбатый, будучи плоть 
от плоти своего народа (по Сигизмунду Герберштейну), «...преда-
вался такому пьянству, что его одолевал сон, причем все пригла-
шенные меж тем сидели пораженные страхом и молчали...».

Иностранный гость Кантарини на себе ощутил размах 
русского пьянства, попав на прием к Ивану III: «...Здесь мне была 
преподнесена большая серебряная чаша, полная медового напит-
ка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю 
и дарует мне эту чашу. Однако для меня оказалось затрудни-
тельным выпить такое количество — ведь там было очень много 
напитка! Насколько я помню, я выпил только четвертую часть...»

«...Насколько они воздержанны в пище, — писал Сигизмунд 
Герберштейн, — настолько же неумеренно предаются пьянству 
повсюду, где только представится случай...» 

Почему же в стародавние времена русских охватывала 
«пьянственная лихорадка»? 

«...Bpемена стояли дикие, — пишет А.Б. Петрищев. — 
Не было ни книг, ни школ. Не было интереса к делам умственным, 
духовным. Теперь часто бывает так: сойдутся люди, станут гово-
рить, как лучше ycтроить жизнь, как справедливее жить, и го-
ворят об этом всю ночь напролет, забывают и еду, и сон… . Нужна 
привычка к умственной, духовной жизни. В старые годы такой 
привычки не было. Люди жили “по-старине”, как ныне нередко 
говорят, — т.е. работали для пропитания, ели, спали. А выпивка 
помогала им коротать часы досуга и забывать горе...» 

«Правеж корчемника». 
Гравюра. Власть жестоко 
наказывала торговцев 
алкоголем «мимо казны». 
Их били палками, а в слу-
чае повторного нару-
шения сажали в тюрьму 
и даже отрубали руку. 

«Руси есть веселие пити». 
Серия почтовых открыток 
Русской императорской 
почты. Начало ХХ века. 
Впервые за многие 
годы государство при-
зывало русских людей 
к культуре пития. 

Праздник Вербного 
воскресения на Красной 
площади. По рисунку 
Адама Олеария. Церковь 
была против «пьянствен-
ной пагубы», но не против 
алкоголя. И об этом писа-
ли гости Московии.
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Боярин. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Был «Царев 
кабак», но были и кабаки, жало-
ванные царями боярам и вель-

Подъячий. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Низший адми-
нистративный чин в Русском го-
сударстве XVI–XVIII вв. В Кремле 

можам. Бояре могли получить 
кабак за верную службу царю, 
за подвиги на войне. Многие из-
вестные люди имели свои кабаки.

на Земском дворе был кабак 
«Каток», там собирались 
подъячие. Анна Иоанновна 
удалила его из Кремля. 
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В «отдаленные времена», пишет И.Г. Прыжов,  автор книги 
«История кабаков в России»: «...были простонародные клубы... хар-
чевенные места, где производились... игры не на деньги, но для 
приохочивания покупателей на напитки и для приумножения 
казеннаго дохода и народнаго удовольствия. Корчму увековечил 
А.С. Пушкин в «Борисе Годунове». «Хозяйка. Чем-то мне вас под-
чивать, отцы честные? Варлаам. Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет 
ли вина? Хозяйка. Как не быть, отцы мои! Сейчас вынесу... Пейте 
на здоровье!» Сцена в корчме это россыпь литературных шедев-
ров: «Выпьем чарочку за шинкарочку»; «Когда я пью, так трезвых 
не люблю»; «Иное дело пьянство, а иное чванство!»; «Пей, да про 
себя разумей!»; «Не нужна тебе водка, а нужна молодка»; «Одна 
заботушка, пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко 
поколотим»; «Попьем, да побеседуем».

Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-
веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
производства, то есть то, что ныне именуется самогоном» (В.В. По-
хлебкин). Что ж, для пополнения казны открывались завид-
ные перспективы! 

Монополия на вино и прочий алкоголь сулила для государ-
ства очевидные выгоды и по этой причине запреты по всей Руси 
ввели разом. Наивные иностранцы, увидевшие в этом заботу о на-
роде, погрязшему в пьянстве. Иосафат Барбарини (1413–1494 гг.), 
венецианский купец и дипломат, был в Московии в 1436–1452 гг.: 
«...Нельзя обойти молчанием одного предусмотрительного дей-
ствия упомянутого великого князя: он издал запрещение изготов-
лять брагу и мед и употреблять цветы хмеля в чем бы то ни было. 
Таким образом он обратил их к хорошей жизни...» 

Алберт Кампензе (посетил Москву в годы правления Ива-
на III) уточняет, что жителям разрешили употреблять спиртное 
только по праздникам: «...Эта народная слабость (пьянство) при-
нудила государя запретить  навсегда, под опасением строжайшего 
взыскания, употребление пива и другого рода хмельных напит-

Стрельцы времен Ивана Гроз-
ного. Олово. На содержание 
стрелецкого войска уходило 
10 % бюджета страны. В мир-
ное время были головной 
болью властей. Из жалоб ка-
бацких голов: стрельцов из ка-
бака не выгнать, службу нести 
не желают и «многие пропи-
лись». Иван Грозный «жа-
ловал кабаком» лишь свою 
 гвардию — опричников.

В честь взятия Казани Иван 
Грозный построил храм Ва-
силия Блаженного на Крас-
ной площади Москвы. 
А на Балчуге открыл кабак. 

Вид на Московский Кремль 
с Балчуга.

поколотим»; «Попьем, да побеседуем».
Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-

веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
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Как утверждают литературные памятники древности, на 
Руси знали толк и в пирах, и в домашних пирушках. Сочетали 
умело и тяжелую работу, и заздравную чашу. Естественно, не без 
случаев неумеренного употребления питей, но «пьянства совер-
шенно не было, пьянство было немыслимо», всё было под контро-
лем и самого князя, и общины, и никому не приходило в голову 
выйти из-под этого контроля.

«...Случалось, что князь, чтоб ослабить пьянство в тайных 
корчмах, уничтожит их, а заведет свою казенную корчму, но узна-
ет про это владыка и пишет ему: “Князь, не хорошо: снеси прочь 
корчму”, — и князь корчму сносит...», — пишет историк.

Как писал А.Б. Петрищев, книга «Из истории кабаков в Рос-
сии»: «...Пить было вольготно, каждый варил сколько ему нужно, 
брагу, сусло, квасы, меды, курил водку, настаивал настойки, нали-
вал наливки. Пили хмельное, обыкновенно, по-семейному, дома. 
В будни каждый выпивал со своими чадами и домочадцами 
сколько привычно. А в праздные дни знакомые и близкие соби-
рались друг к другу, устраивались пирушки, и тут уже хмельное 
истребляли без счета, сколько влезет...» 

Общественное винопитие носило название братчина, ког-
да по рукам собравшихся на общий (братский) пир, шла «брат-
ская чаша». На братчины в Киевской Руси созывались богатыри 
не ради утоления алкогольного зуда. Общее пиршество укрепляло 
единство княжьих рядов, сплачивало воинов, из этой традиции 
вытекали и другие традиции, похвальбы, хвастовства, к примеру. 
Восседали богатыри хмельные на пиру, воспевая собственные под-
виги — мнимые и настоящие, никого из пирующих тем не смущая. 
Пир, общая трапеза, хмельные напитки, скрепляли не только вну-
тренний братский союз дружины, но и политические союзы самих 
князей. «Руси веселие есть пити, не можем без того быть», — гово-
рил князь Владимир, размышляя о выборе религии для русских. 
Оставить дружину без братской чаши и  пиров было опрометчиво. 
Ислам вообще ставил алкоголь под запрет, харам, грех. 

Изяслав и сын его Ярослав осенью 1148 года дают пир 
всему Новгороду: «...По улицам кликати, зовучи ко князю на обед 

«Руси есть веселие пити!» 
Почтовая открытка начала 
ХХ века. Вторая часть 
фразы князя Владимира, 
крестителя Руси звучит 
так: «...Не можем без этого 
быти!» Питье потреблялось 
домашнее, «здоровое», 
как уточняют летописцы. 

До появления крепких алко-
гольных напитков на русском 
пиру царствовали медовые 
вина, медовая брага, слабо-
градусная медовуха, сбитень. 
Пьянство, как такового не было, 
в массе своей народ пил в меру. 
Еще и по той причине, что кня-
зья и дружина строго контроли-
ровали «нормы потребления».
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Древние русские мотивы 
в оформлении продовольствен-
ной продукции конца ХIХ, начала 
ХХ века. «Русская тема» стала 
модной. Боярин на коробке па-
стилы фирмы Поставщика Двора 
Его Императорского Величества 
А.И. Абрикосова. А многие русские 
водочники, в свою очередь, 
производили столовое вино 
«Боярское». На ректификованном 
спирте, предтеча водки. 

Иван III топчет ханскую басму, 
отказываясь подчиняться 
Орде. С такой же решительно-
стью он ввел на Руси и первую 
винную монополию.
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Именно этот «не очень храбрый» правитель и объявил 
войну традициям русского народа, навязав свою железную волю, 
введя по всей стране запрет на свободное хождение алкоголя 
«вне казны». Такого Московия еще не знала! 

Многие современники в этом запрете увидели попытку вла-
стителя ограничить русское пьянство, ибо русский человек в этом 
вопросе «не знал удержу». Как говаривали когда-то: «...Русский че-
ловек в старину, как и теперь, всегда находил предлог для выпив-
ки...» Впрочем, справедливости ради, сам Горбатый, будучи плоть 
от плоти своего народа (по Сигизмунду Герберштейну), «...преда-
вался такому пьянству, что его одолевал сон, причем все пригла-
шенные меж тем сидели пораженные страхом и молчали...».

Иностранный гость Кантарини на себе ощутил размах 
русского пьянства, попав на прием к Ивану III: «...Здесь мне была 
преподнесена большая серебряная чаша, полная медового напит-
ка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю 
и дарует мне эту чашу. Однако для меня оказалось затрудни-
тельным выпить такое количество — ведь там было очень много 
напитка! Насколько я помню, я выпил только четвертую часть...»

«...Насколько они воздержанны в пище, — писал Сигизмунд 
Герберштейн, — настолько же неумеренно предаются пьянству 
повсюду, где только представится случай...» 

Почему же в стародавние времена русских охватывала 
«пьянственная лихорадка»? 

«...Bpемена стояли дикие, — пишет А.Б. Петрищев. — 
Не было ни книг, ни школ. Не было интереса к делам умственным, 
духовным. Теперь часто бывает так: сойдутся люди, станут гово-
рить, как лучше ycтроить жизнь, как справедливее жить, и го-
ворят об этом всю ночь напролет, забывают и еду, и сон… . Нужна 
привычка к умственной, духовной жизни. В старые годы такой 
привычки не было. Люди жили “по-старине”, как ныне нередко 
говорят, — т.е. работали для пропитания, ели, спали. А выпивка 
помогала им коротать часы досуга и забывать горе...» 

«Правеж корчемника». 
Гравюра. Власть жестоко 
наказывала торговцев 
алкоголем «мимо казны». 
Их били палками, а в слу-
чае повторного нару-
шения сажали в тюрьму 
и даже отрубали руку. 

«Руси есть веселие пити». 
Серия почтовых открыток 
Русской императорской 
почты. Начало ХХ века. 
Впервые за многие 
годы государство при-
зывало русских людей 
к культуре пития. 

Праздник Вербного 
воскресения на Красной 
площади. По рисунку 
Адама Олеария. Церковь 
была против «пьянствен-
ной пагубы», но не против 
алкоголя. И об этом писа-
ли гости Московии.
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Боярин. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Был «Царев 
кабак», но были и кабаки, жало-
ванные царями боярам и вель-

Подъячий. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Низший адми-
нистративный чин в Русском го-
сударстве XVI–XVIII вв. В Кремле 

можам. Бояре могли получить 
кабак за верную службу царю, 
за подвиги на войне. Многие из-
вестные люди имели свои кабаки.

на Земском дворе был кабак 
«Каток», там собирались 
подъячие. Анна Иоанновна 
удалила его из Кремля. 
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В «отдаленные времена», пишет И.Г. Прыжов,  автор книги 
«История кабаков в России»: «...были простонародные клубы... хар-
чевенные места, где производились... игры не на деньги, но для 
приохочивания покупателей на напитки и для приумножения 
казеннаго дохода и народнаго удовольствия. Корчму увековечил 
А.С. Пушкин в «Борисе Годунове». «Хозяйка. Чем-то мне вас под-
чивать, отцы честные? Варлаам. Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет 
ли вина? Хозяйка. Как не быть, отцы мои! Сейчас вынесу... Пейте 
на здоровье!» Сцена в корчме это россыпь литературных шедев-
ров: «Выпьем чарочку за шинкарочку»; «Когда я пью, так трезвых 
не люблю»; «Иное дело пьянство, а иное чванство!»; «Пей, да про 
себя разумей!»; «Не нужна тебе водка, а нужна молодка»; «Одна 
заботушка, пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко 
поколотим»; «Попьем, да побеседуем».

Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-
веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
производства, то есть то, что ныне именуется самогоном» (В.В. По-
хлебкин). Что ж, для пополнения казны открывались завид-
ные перспективы! 

Монополия на вино и прочий алкоголь сулила для государ-
ства очевидные выгоды и по этой причине запреты по всей Руси 
ввели разом. Наивные иностранцы, увидевшие в этом заботу о на-
роде, погрязшему в пьянстве. Иосафат Барбарини (1413–1494 гг.), 
венецианский купец и дипломат, был в Московии в 1436–1452 гг.: 
«...Нельзя обойти молчанием одного предусмотрительного дей-
ствия упомянутого великого князя: он издал запрещение изготов-
лять брагу и мед и употреблять цветы хмеля в чем бы то ни было. 
Таким образом он обратил их к хорошей жизни...» 

Алберт Кампензе (посетил Москву в годы правления Ива-
на III) уточняет, что жителям разрешили употреблять спиртное 
только по праздникам: «...Эта народная слабость (пьянство) при-
нудила государя запретить  навсегда, под опасением строжайшего 
взыскания, употребление пива и другого рода хмельных напит-

Стрельцы времен Ивана Гроз-
ного. Олово. На содержание 
стрелецкого войска уходило 
10 % бюджета страны. В мир-
ное время были головной 
болью властей. Из жалоб ка-
бацких голов: стрельцов из ка-
бака не выгнать, службу нести 
не желают и «многие пропи-
лись». Иван Грозный «жа-
ловал кабаком» лишь свою 
 гвардию — опричников.

В честь взятия Казани Иван 
Грозный построил храм Ва-
силия Блаженного на Крас-
ной площади Москвы. 
А на Балчуге открыл кабак. 

Вид на Московский Кремль 
с Балчуга.

поколотим»; «Попьем, да побеседуем».
Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-

веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
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представляют уникальный 
культурологический проект, раскрывающий 
малоизвестные тайны Золотого острова, 
который возник несколько веков назад 
напротив Кремля — острова Балчуг. 

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН
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Москва-река веками несла свои воды мимо 
стен седого Кремля. По весне река разливалась 
и строения на Балчуге стояли в воде по самые 
крыши, и передвигались тут исключительно 
на лодках — и по Царицынскому лугу, 
и по набережным, и по Болотной площади, 
и по многочисленным Садовническим улицам. 
Страшное наводнение весны 1783 года смело 
большую часть зданий и храмов Балчуга, 
разрушило Всехсвятский мост (Большой Каменный). 
Московский главнокомандующий граф Чернышев 
докладывал Екатерине II: «...Обвалились три арки 
моста… и бывшие на них 11 лавок каменных...» 
И тогда было принято смелое решение прорыть 
Водоотводный канал и отвести часть вод Москвы-
реки в новое русло. Воды реки и канала слились 
воедино и явили миру уникальный остров 
в самом центре города напротив стен и башен 
Кремля: Золотой остров, остров Балчуг, будущую 
жемчужину Москвы и России. Но мало кто знает, 
что остров Балчуг — это то место, где волшебным 
образом материализуется история национального 
русского напитка — водки. Воплощается 
эта история едва ли не в каждом крошечном 
переулке или даже доме. И авторы книги спешат 
представить читателям свои аргументы.

КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКИШИН

Остров Балчуг. 2011 год.
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ГЛАВА 1

Начало истории русской водки

...Было время, когда русский народ жил по обычаям своим 
и по закону отцов своих. Весь народ, с князем и епископом, состав-
лял одно целое, жил одной общей мирской жизнью, представлял 
один русский мир... На пирах, на праздниках, при обрядах сва-
дебных и погребальных народ пил свои исстаринные напитки 
брагу, пиво, квас и бархатный мед, каждая семья непременно 
варила к празднику хмельную бражку. Люди достаточные, князь, 
 епископ, пили виноградные вина...»

«
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от мала до велика и тако обедавшее, веселишася радостию вели-
кою и розъидошася в свои домы...»

Братчина пошла от братины. «...Братина, как указывает 
само ее название, был сосуд, предназначенный для братской по-
пойки, наподобие горшка с крышкою. Из них пили, черпая чум-
ками, черпальцами и ковшами. Братины были разной величины, 
небольшие употреблялись даже прямо для питья из них и назы-
вались братинками...» (Н. Костомаров «Русские нравы. Историче-
ские монографии и исследования»).

Пускали по кругу, пили по очереди, и все были одинаково 
счастливы и довольны. Никто не имел преимущества в данном 
вопросе. Наполнялось смыслом существование русских: только 
вместе, всем народом можно одолеть врага, выжить в тяжелых 
климатических условиях. Формировались психология и народ-
ная мораль. Деревня и до недавних пор гуляла «всей улицей». 
И бывшие сельские жители гуляли в той же сталинской или 
хрущевской или брежневской Москве «всей улицей», сохраняя 
древнейшие традиции предков. Братчина была неофициальной 
частью церковных праздников. Братчина-Никольщина, братчина- 
Покровщина, братчина-Успенщина и они соответствовали святым 
датам. Еще такие братские застолья назывались «сыпачными», 
а их участников — «ссыпщиками», так как на приготовление брат-
ского алкогольного напитка жертвовалось («ссыпалось» до кучи) 
обобществленное без принуждения зерно.

«...Это празднество, — писал историк С.В. Максимов о брат-
чине, — всегда справляют в складчину, так как одному не по си-
лам принимать всех соседей... Общее веселие и охота на пиво 
длятся не менее трех и четырех дней, при съезде всех ближайших 
родственников... Неладно бывает тому, кто отказывается от склад-

Дипломат Сигизмунд 
Герберштейн. Часто гостил 
в Московии. Оставил опи-
сания царского застолья. 
Восхитило изобилием блюд 
и напитков. Но и утомило, 
ведь десятки раз при-
шлось вскакивать с кубком 
и «осушать до дна», ведь 
тосты были исключительно 
за  здоровье царя-батюшки.
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чины и уклоняется от празднования; такого хозяина изводят 
насмешками в течение круглого года...»

Иногда братчина заканчивалась коллективным побоищем, 
но это уже издержки традиции. Утверждают, что причиной было 
явление шаромыг, любителей дармовой выпивки и просто хули-
ганов, нарушителей «братчинной конвенции».

И вдруг эти исконно русские древние традиции попадают 
под запрет! На дворе XV век. У власти тот, кому народ дал прозви-
ще Горбатый — будучи высокого роста, сутулился, имел покатую 
спину. Считалось, что был не очень храбрым и нерешительным. 
Хан Ахмат только приближался к границам его царства, а Гор-
батый уже в панике покидал Москву. Сын его требовал сразиться 
с врагом лицом к лицу, но отец удерживал, отсылал с семьей 
на Белоозеро — от греха подальше! Сигизмунд Герберштейн пи-
сал: «...Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним 
навстречу за город и стоя выслушивал их сидящих... Его жена... 
так  негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла 
 замуж за раба татар...»

Не очень храбрый Горбатый не верил, что стены Кремля 
защитят его от врагов. И приказал сделать его неприступным. 
Вкруг стен прорыли глубочайший ров, из-за чего Кремль оказал-
ся на острове! 

Но именно этот «нерешительный», «не очень храбрый» 
Иван III, проявляет мужество, растоптал ханскую басму и отказал-
ся платить Орде оброк, который до него веками платили все «хо-
робрые» правители Руси! Победил в «стоянии на Угре», куда хан 
Ахмат привел огромное войско наказать зарвавшегося москвитя-
нина. «Не очень храбрый» разбил литовцев в сражении на реке 
Ведроши, взял Новгород, обложил данью Казань, объединил 
вокруг Москвы князей, ввел новые законы, и, проявляя (по Карам-
зину) «разумную жестокость», убрал всех своих конкурентов. 

Представители Московских 
стрелецких полков. Стрель-
цы и офицер. По праздни-
кам им выдавался «пи-
тейный приварок». Были 
и другие поводы. Например, 
дворцовые перевороты. 
Или война. Как известно, Ва-
силий III, осаждая в 1513 г. 
Смоленск, воодушевил свое 
войско, выставив «три бочки 
меду и три бочки пива».

Гость Москвы барон Гербер-
штейн оставил  описание вели-
кокняжеского обеда 1517 года: 
«...Стольники... принесли водку, 
которую они всегда пьют в на-
чале обеда...» Водку тогда на-
зывали «хлебное вино».  Слово 
«водка» уже имело хождение 
на Руси. «Водками» называли — 
лечебные настойки на спирту. 
Их готовили  аптекари и мона-
хи. Используя многократную 
перегонку, винокуры Руси пять 
веков назад создавали «spiritus 
rectificatus»,  который  наделяли 
 лечебными свойствами. 
 Добавляя ягоды и травы 
 получали разные водки 
и  настойки для лечения царя 
и его приближенных.

Почтовая открытка 
с картины К. Маковского 
«Поцелуйный обряд».
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Опасность «пьянственной пагубы» понимала церковь. 
Она не была против алкоголя, но была против пьянства («Невин-
но вино. Виновато пьянство!»). Восставала против «пьянственных 
излишеств». Архиепископ Феодосий проповедовал: «Паче всего 
хранися от пьянства, оскверняет бо молитвы твоя и помрачает ти 
ум!» Иосиф Волоцкий писал устав, категорически воспрещавший 
держать хмельное в обителях: «...О Рустей же земле ин обычей 
и ин закон: и аще убо имеем питие пианственное, не можем воз-
держатися, но пием до пьяньства».

Иностранец Кантарини писал с восторгом, что русский 
царь: «...Не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготов-
лять (алкоголь. — Прим. ред.), потому что если бы они пользова-
лись подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убивали 
бы друг друга как звери...»

Иосафат Барбаро хвалил правителя Московии, который, 
желая, как казалось, иностранцу, побороть повальное пьянство: 
«...Издал указ, воспрещающий кому бы то ни было варить мед 
и пиво и употреблять хмель...» Пьяницы «...расходятся не рань-
ше, как выпьют все до дна; при этом часто они падают один 
рядом с другими...», сокрушается ученый из немецкой Голшти-
нии Адам Олеарий. 

Но борьба с пьянством не была главной причиной реформы 
Ивана III. Именно не в меру пьющий победитель Орды, первым 
бросил трезвый взгляд на существующие «пьянственные тради-
ции» русского народа. И, обнаружив, что на Руси «...пили по часту 
и по многу...», цинично обернул этот порок в сторону государствен-
ного интереса и пошел войной на традиции русского народа, 
как ранее шел войной на Орду. Народ застыл в недоумении...

Фрагмент коронационного меню 
Николая II 20 мая 1896 года. 
«А и было пированье, почетный 
пир, а и было столованье почест-
ный стол». Художник изобразил 
великокняжеское застолье. 
На столе в вазе стоят фрукты. 
Их к царскому столу поставляли 
садовники «Государева сада», 
который находился на Балчуге.
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Спиртные напитки у наших соотечественников были 
в средние века среди предметов первой необходимости. И надо 
ли хулить правителя, который превратил «необходимый пред-
мет» в источник дохода для госказны. Иван III, будучи правителем 
рачительным, поставив во главу угла заботу о казне, в 1475 году 
наложил строгий запрет на производство и продажу алкоголя. 
Не исключено, что именно по этой причине изумленный народ 
(алкоголь до сей поры запрещали только враги — татарские 
ханы!) дал ему имя Иван Грозный задолго до появления царя 
опричников, внука нашего героя.

Амвросий Контарини (1474–1477): «...Напиток этот (мёд с хме-
лем) очень не дурён, в особенности когда он стар. Впрочем, вели-
кий князь не всем позволяет варить его».

Вильям Похлебкин, «История водки»: «...Русское вино-
курение и производство водки возникли между 1448 и 1478 го-
дом... То, что к 1478 году производство хлебного вина не только 
было развито, но и сам продукт приобрел к этому времени уже 
известный определенный стандартный вид и обладал опре-
деленным уровнем качества, установлено на том основании, 
что на него была введена казенная монополия...» Первым де-
лом начали войну с корчмой. 

Корчма на Руси имела два значения. Место общения 
народа, где не только выпивали и закусывали, но и общались, 
вели деловые разговоры, заключали сделки и т.д. Корчму могли 
посещать и женщины, и девушки. Самое демократичное место 
древней Руси: «В корчме и в бане уси ровные дворяне». По словам 
Иосафата Барбаро (1436) русские «весьма цивилизованно» прово-
дили время в корчме.

С введением в повседнев-
ную жизнь кабака кабацкими 
доходами в Москве ведало 
особое учреждение — Новая 
Четверть. По словам подъячего 
Григория Котошихина, сбор 
составлял «болши ста тысяч 
рублев». Русский кабак не был 
местом застолья, «питуха» 
следовало обслужить быстро 
и выпроводить за дверь. В годы 
правления Алексея Михайлови-
ча был созван Земский «Собор 
о кабаках». Запрещалась 
продажа водки во время поста, 
в воскресение, среду и пятницу. 
Запрет был на торговлю ночью. 
В одни руки полагалась лишь 
чарка  водки, в долг отпускать 
спиртное запретили.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИКИРИЛЛ КИРАКОЗОВ  
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Остров Балчуг на рассвете. 
Фото 2011 года.
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Как утверждают литературные памятники древности, на 
Руси знали толк и в пирах, и в домашних пирушках. Сочетали 
умело и тяжелую работу, и заздравную чашу. Естественно, не без 
случаев неумеренного употребления питей, но «пьянства совер-
шенно не было, пьянство было немыслимо», всё было под контро-
лем и самого князя, и общины, и никому не приходило в голову 
выйти из-под этого контроля.

«...Случалось, что князь, чтоб ослабить пьянство в тайных 
корчмах, уничтожит их, а заведет свою казенную корчму, но узна-
ет про это владыка и пишет ему: “Князь, не хорошо: снеси прочь 
корчму”, — и князь корчму сносит...», — пишет историк.

Как писал А.Б. Петрищев, книга «Из истории кабаков в Рос-
сии»: «...Пить было вольготно, каждый варил сколько ему нужно, 
брагу, сусло, квасы, меды, курил водку, настаивал настойки, нали-
вал наливки. Пили хмельное, обыкновенно, по-семейному, дома. 
В будни каждый выпивал со своими чадами и домочадцами 
сколько привычно. А в праздные дни знакомые и близкие соби-
рались друг к другу, устраивались пирушки, и тут уже хмельное 
истребляли без счета, сколько влезет...» 

Общественное винопитие носило название братчина, ког-
да по рукам собравшихся на общий (братский) пир, шла «брат-
ская чаша». На братчины в Киевской Руси созывались богатыри 
не ради утоления алкогольного зуда. Общее пиршество укрепляло 
единство княжьих рядов, сплачивало воинов, из этой традиции 
вытекали и другие традиции, похвальбы, хвастовства, к примеру. 
Восседали богатыри хмельные на пиру, воспевая собственные под-
виги — мнимые и настоящие, никого из пирующих тем не смущая. 
Пир, общая трапеза, хмельные напитки, скрепляли не только вну-
тренний братский союз дружины, но и политические союзы самих 
князей. «Руси веселие есть пити, не можем без того быть», — гово-
рил князь Владимир, размышляя о выборе религии для русских. 
Оставить дружину без братской чаши и  пиров было опрометчиво. 
Ислам вообще ставил алкоголь под запрет, харам, грех. 

Изяслав и сын его Ярослав осенью 1148 года дают пир 
всему Новгороду: «...По улицам кликати, зовучи ко князю на обед 

«Руси есть веселие пити!» 
Почтовая открытка начала 
ХХ века. Вторая часть 
фразы князя Владимира, 
крестителя Руси звучит 
так: «...Не можем без этого 
быти!» Питье потреблялось 
домашнее, «здоровое», 
как уточняют летописцы. 

До появления крепких алко-
гольных напитков на русском 
пиру царствовали медовые 
вина, медовая брага, слабо-
градусная медовуха, сбитень. 
Пьянство, как такового не было, 
в массе своей народ пил в меру. 
Еще и по той причине, что кня-
зья и дружина строго контроли-
ровали «нормы потребления».
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Древние русские мотивы 
в оформлении продовольствен-
ной продукции конца ХIХ, начала 
ХХ века. «Русская тема» стала 
модной. Боярин на коробке па-
стилы фирмы Поставщика Двора 
Его Императорского Величества 
А.И. Абрикосова. А многие русские 
водочники, в свою очередь, 
производили столовое вино 
«Боярское». На ректификованном 
спирте, предтеча водки. 

Иван III топчет ханскую басму, 
отказываясь подчиняться 
Орде. С такой же решительно-
стью он ввел на Руси и первую 
винную монополию.
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Именно этот «не очень храбрый» правитель и объявил 
войну традициям русского народа, навязав свою железную волю, 
введя по всей стране запрет на свободное хождение алкоголя 
«вне казны». Такого Московия еще не знала! 

Многие современники в этом запрете увидели попытку вла-
стителя ограничить русское пьянство, ибо русский человек в этом 
вопросе «не знал удержу». Как говаривали когда-то: «...Русский че-
ловек в старину, как и теперь, всегда находил предлог для выпив-
ки...» Впрочем, справедливости ради, сам Горбатый, будучи плоть 
от плоти своего народа (по Сигизмунду Герберштейну), «...преда-
вался такому пьянству, что его одолевал сон, причем все пригла-
шенные меж тем сидели пораженные страхом и молчали...».

Иностранный гость Кантарини на себе ощутил размах 
русского пьянства, попав на прием к Ивану III: «...Здесь мне была 
преподнесена большая серебряная чаша, полная медового напит-
ка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю 
и дарует мне эту чашу. Однако для меня оказалось затрудни-
тельным выпить такое количество — ведь там было очень много 
напитка! Насколько я помню, я выпил только четвертую часть...»

«...Насколько они воздержанны в пище, — писал Сигизмунд 
Герберштейн, — настолько же неумеренно предаются пьянству 
повсюду, где только представится случай...» 

Почему же в стародавние времена русских охватывала 
«пьянственная лихорадка»? 

«...Bpемена стояли дикие, — пишет А.Б. Петрищев. — 
Не было ни книг, ни школ. Не было интереса к делам умственным, 
духовным. Теперь часто бывает так: сойдутся люди, станут гово-
рить, как лучше ycтроить жизнь, как справедливее жить, и го-
ворят об этом всю ночь напролет, забывают и еду, и сон… . Нужна 
привычка к умственной, духовной жизни. В старые годы такой 
привычки не было. Люди жили “по-старине”, как ныне нередко 
говорят, — т.е. работали для пропитания, ели, спали. А выпивка 
помогала им коротать часы досуга и забывать горе...» 

«Правеж корчемника». 
Гравюра. Власть жестоко 
наказывала торговцев 
алкоголем «мимо казны». 
Их били палками, а в слу-
чае повторного нару-
шения сажали в тюрьму 
и даже отрубали руку. 

«Руси есть веселие пити». 
Серия почтовых открыток 
Русской императорской 
почты. Начало ХХ века. 
Впервые за многие 
годы государство при-
зывало русских людей 
к культуре пития. 

Праздник Вербного 
воскресения на Красной 
площади. По рисунку 
Адама Олеария. Церковь 
была против «пьянствен-
ной пагубы», но не против 
алкоголя. И об этом писа-
ли гости Московии.
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Боярин. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Был «Царев 
кабак», но были и кабаки, жало-
ванные царями боярам и вель-

Подъячий. Почтовая открытка. 
Начало ХХ века. Низший адми-
нистративный чин в Русском го-
сударстве XVI–XVIII вв. В Кремле 

можам. Бояре могли получить 
кабак за верную службу царю, 
за подвиги на войне. Многие из-
вестные люди имели свои кабаки.

на Земском дворе был кабак 
«Каток», там собирались 
подъячие. Анна Иоанновна 
удалила его из Кремля. 
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В «отдаленные времена», пишет И.Г. Прыжов,  автор книги 
«История кабаков в России»: «...были простонародные клубы... хар-
чевенные места, где производились... игры не на деньги, но для 
приохочивания покупателей на напитки и для приумножения 
казеннаго дохода и народнаго удовольствия. Корчму увековечил 
А.С. Пушкин в «Борисе Годунове». «Хозяйка. Чем-то мне вас под-
чивать, отцы честные? Варлаам. Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет 
ли вина? Хозяйка. Как не быть, отцы мои! Сейчас вынесу... Пейте 
на здоровье!» Сцена в корчме это россыпь литературных шедев-
ров: «Выпьем чарочку за шинкарочку»; «Когда я пью, так трезвых 
не люблю»; «Иное дело пьянство, а иное чванство!»; «Пей, да про 
себя разумей!»; «Не нужна тебе водка, а нужна молодка»; «Одна 
заботушка, пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко 
поколотим»; «Попьем, да побеседуем».

Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-
веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
производства, то есть то, что ныне именуется самогоном» (В.В. По-
хлебкин). Что ж, для пополнения казны открывались завид-
ные перспективы! 

Монополия на вино и прочий алкоголь сулила для государ-
ства очевидные выгоды и по этой причине запреты по всей Руси 
ввели разом. Наивные иностранцы, увидевшие в этом заботу о на-
роде, погрязшему в пьянстве. Иосафат Барбарини (1413–1494 гг.), 
венецианский купец и дипломат, был в Московии в 1436–1452 гг.: 
«...Нельзя обойти молчанием одного предусмотрительного дей-
ствия упомянутого великого князя: он издал запрещение изготов-
лять брагу и мед и употреблять цветы хмеля в чем бы то ни было. 
Таким образом он обратил их к хорошей жизни...» 

Алберт Кампензе (посетил Москву в годы правления Ива-
на III) уточняет, что жителям разрешили употреблять спиртное 
только по праздникам: «...Эта народная слабость (пьянство) при-
нудила государя запретить  навсегда, под опасением строжайшего 
взыскания, употребление пива и другого рода хмельных напит-

Стрельцы времен Ивана Гроз-
ного. Олово. На содержание 
стрелецкого войска уходило 
10 % бюджета страны. В мир-
ное время были головной 
болью властей. Из жалоб ка-
бацких голов: стрельцов из ка-
бака не выгнать, службу нести 
не желают и «многие пропи-
лись». Иван Грозный «жа-
ловал кабаком» лишь свою 
 гвардию — опричников.

В честь взятия Казани Иван 
Грозный построил храм Ва-
силия Блаженного на Крас-
ной площади Москвы. 
А на Балчуге открыл кабак. 

Вид на Московский Кремль 
с Балчуга.

поколотим»; «Попьем, да побеседуем».
Корчмой теперь называли алкогольные напитки, произ-

веденные на дому «мимо казны», без налогов. И квасы, и мед, 
и брага, и олус (пиво с добавлением полыни), и березовица, 
и пиво, наконец, «зелено вино», которое позже назовут водкой — 
все стало незаконной «корчмой» и оказалось под жесточайшим 

запретом. «...Термином “корчма” обозначалась водка незаконного 
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ГЛАВА 2

Первый кабак на Руси

Нет любезнее пока
Мне родного кабака.

(Народная песня)

В подпитии я вышел из кружала...
Извозчик! Чай заждался седока!
Вези меня. Лиха беда начало —
До следующего, братец, кабака!

(Кирилл Ривель)
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и связанных толстыми веревками из липовой коры, концы коих 
прикреплены к башням и к противоположному берегу реки. 
Когда вода прибывает, мост поднимается, потому что он держит-
ся не на столбах, а состоит из досок, лежащих на воде; а когда 
вода убывает, опускается и мост...» В 1871 году был построен ка-
менный Москворецкий мост. Он выходил прямо на улицу Балчуг 
и вел на Варварку. В 1937 году мост разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную Большую Ордынку. В 1898 году 
на месте Садовнических бань возвели гостиницу «Балчугъ» в че-
тыре этажа. На первом был ресторан, а верхние этажи (с видом 
на Кремль!) занимали художники, составившие славу русского 
искусства — А. Куинджи, И. Крамской, Ю. Клевер, Ал. Васнецов... 
В 1928 году гостиницу переименовали в «Новомосковскую», 
надстроили этажи. В тридцатые превратили в общежитие, 
а в 1957 году дали третье название — гостиница «Бухарест». 
 «Балчуг Кемпински» — это уже 1992 год. 

Балчуг во все времена — оживленный торговый район горо-
да. Тут располагались харчевни и лавки со съестными припасами 
и напитками. Согласно более поздней описи (1669 г.) на Балчуге 
был Мясной ряд (45 лавок), Калачный ряд (28 лавок), Солодовый 
ряд (40 лавок). 

В переводе с татарского «балчуг» (балчых) — топь, болото, 
влажная почва.

Ранее тут были леса и болота, заливные луга и перелески, 
их регулярно затапливала Москва-река во время весеннего полово-
дья. Ее долго не могли укоротить и даже в 1908 году уровень реки во 
время половодья поднялся на 9 метров, о чем свидетельствует та-
бличка на стене старинной текстильной фабрики в Голутве! До ка-
кого уровня поднималась река во времена древние — известий нет, 
но топонимика этой местности красноречиво объясняет, что тут 
было — Болотная улица, Болотная площадь, Озерковская набе-
режная, Озерковский переулок. Местность назвали Заречье (позже 
Замоскворечье) и об этом есть упоминание в летописи 1365 года.

Каменный Москворецкий мост 
через Москву-реку был построен 
в 1871 году. Он связал остров 
Балчуг с Варваркой и Белым 
городом. В 1937 году мост 
разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную 
 Большую Ордынку. 

Традиционная русская чарочка. 

В 1898 году на месте Царе-
вых бань возвели гостиницу 
«Балчуг» в четыре этажа. 
В тридцатые годы гостиницу 
переименовали в «Ново-
московскую», надстроили 
несколько этажей. Во все 
времена на мосту шла бойкая 
торговля  розничными товара-
ми. (Из коллекции почтовых 
открыток Сергея Ткаченко).
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Разлив реки сильно затруднял жизнь местных жителей, 
однако окрестным полям он сослужил хорошую службу, щедро 
удобрив толстыми слоями ила, увеличив тем самым плодородие 
земли. По этой причине здесь заложили Государевы сады, они 
дали название слободе — Садовники.

Швед Петрей де Эрлезунда, гостивший в Москве в нача-
ле XVII столетия, оставил сообщение, что «...сам великий князь 
имеет три больших прекрасных сада с разными деревьями 
и травами...»

Сады в Садовниках, как утверждает историк М.Пыляев, 
«...были неприхотливы: в них не было ни регулярности, ни до-
рожек — одни только неправильные тропинки, и то не везде. 
Плоды... приносили яблони, вишни, груши, малину, крыжов-
ник (агрыз), смородину черную и красную; с белою смородиною 
и с земляникою на грядах долго, очень долго никто не был зна-
ком с ней из наших предков. Малинники в то время были очень 
густы, почти непроходимы, в них захаживал непрошеный гость — 
“косолапый Мишка”. По краям садов сажалась черемуха, рябина, 
по углам иногда засаживали орешник...».

Петрей оставил описание «Царицына луга за рекою, про-
тив Кремля». Гостя поразил тот факт, что в холодной, варварской 
Московии «...легче достать плодов, нежели в другом месте, тако-
вы, напр. яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, крыжовник, 
 смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, редька, ре-
диска, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, шал-
фей, ноготки, фиалки, мирра, гвоздика, иссоп, майоран, тимьян, 
базилика, перец и другие подобные плоды, о которых не считаю 
необходимым здесь рассказывать...».

Садовников в Москве уважали и щедро вознаграждали 
за труды. В апреле 1635 года садовника Никиту Родионова, ко-
торый «челом ударил» Государю и Царевичу, «...в их государевы 
сады яблонми и грушами», поощрили четырьмя «аршинами 
 сукна вишневого, на кафтан».

Бокал из серебра с крышкой. Пи-
тейная посуда для великокняжеско-
го застолья поражала разнообрази-
ем. До появления посуды из стекла, 
ее выделывали из серебра, дерева, 
керамики. Были братины, кубки, ен-
довы, была мушорма, чаша, стопа, 
чарка (чара, чарочка), достакан. 
Посуда богато украшалась чернью, 
эмалями, чеканкой. Много было по-
суды из Западной Европы, ее везли 
послы в подарок великому князю. 
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ца на Боровицком холме. Есть мнения, что для русских государей 
сад имел сакральное значение, был неким аналогом сада Гефси-
манского или даже Райского. Впрочем, фрукты и овощи из Царева 
сада были вполне реальным товаром, шли к царскому столу и на 
продажу в Садовой слободе. Яблоки и помидоры на зиму мочили, 
огурцы солили, капусту и морковь квасили. Ягоды и фрукты шли 
на варенья, наливки, морсы. 

Именно на Балчуге, этом торгово-гастрономическом центре 
Московии, и был явлен миру первый на Руси кабак — «с видом 
на Кремль». Произошло это в годы правления Ивана Грозного, 
и как уточняют источники, кабак возник «...вблизи храма Геор-
гия Победоносца в Ендове». В те времена храм был деревянный, 
строил ся, как и кабак, в XVI веке. Новый каменный храм зало-
жили в 1588 году, а современный, который высится на углу улиц 
Балчуг и Садовничьей — это 1653 год. Его строили жители Нижних 
Садовников и, как утверждают, с использованием материалов, 
оставшихся от старого храма. 

Почему название храма — «в Ендове»? «...Своим названи-
ем церковь обязана местоположению: храм стоял на небольшом 
холме и был отделён от Балчуга дренажным рвом, проходившем 
через впадины («ендовы» или «яндовы»), заполнявшиеся павод-
ковой водой...» Но ведь ендова — это не только овраг, котловина, 
яма, но и питейная посуда. Ендова (она же — яндова) — вид бра-
тины с носиком-желобком («с рыльцем», по В.В. Похлебкину, по 
Т.Ф. Ефремову и С.И. Ожегову) для коллективного застолья. В ней 
подавали алкогольные напитки — брагу, мед, водку. Разливалась 
по чаркам и достаканам: «...Квасу медвяного яндову большую 
10 чаш», «яндову черные патоки две чаши» (Из «Кирилловской 
расходной книги»). Сосуд в виде ладьи, утки, гуся, петуха. Изго-
тавливали из дерева или металла. Были серебряные, позолочен-
ные, луженые. Иные братины вмещали до полуведра напитка. 
«Крестьяне зовут Яндовой деревянную высокую посудину — жбан» 
(Брокгауз и Ефрон, «Энциклопедический словарь»). Но бывали 
так малы, что «...весу только две гривенки...». «...Меж столов снуют 
кабацкие ярыжки: унимают задиристых питухов, выкидывают 

Церковь Св. Георгия в Ендове в раз-
ные века. Украшение острова Бал-
чуг. Первая деревянная строилась 
во времена Ивана Грозного. Он же 
открыл здесь и первый на Руси 
кабак. Позже храм разрушили, а но-
вый построили уже в 1612 по ини-
циативе архиепископа Арсения 
Елассонского. Он прибыл в Москву 
из Константинополя в составе Па-
триаршего посольства. В 1812 году 
храм горел. В 1908 году пострадал 
от наводнения. В 1935 году его 
закрыли, но, к счастью, не снесли. 
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С 1992 года храм в Ендове 
является подворьем 
Соловецкого монастыря. 
Сегодня его окружают 
современные постройки.
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Жемчужина Балчуга — отель 
«Балчуг Кемпински», один 
из первых пятизвездочных 
отелей Москвы. В «Балчуг Кем-
пински» множество роскошных 
номеров, но «Кремлевский» 
люкс площадью 68 квадратных 
метров поразит гостей не только 
роскошным дизайном, но и ви-
дом из панорамных окон. Его 
постояльцы имеют уникальную 
возможность каждый день лю-
боваться прекрасными видами 
на Красную площадь и Кремль. 
В «Балчуг Кемпински» есть 
хороший выбор мест, где мож-
но вкусно поесть и приятно 
провести вечер. В первую оче-
редь это роскошный ресторан 
«Балчуг Гриль», тут каждое утро 
накрывается богатый «швед-
ский стол». Гостям предлага-
ется более ста разнообразных 
блюд — от традиционных 

 блинов с икрой до свежеприго-
товленных блюд из яиц по любо-
му  желанию постояльцев. 
С утра и до поздней ночи в «Бал-
чуг Кемпински» открыто кафе 
под названием «Кранцлер». 
Здесь прекрасно отдыхать 
с друзьями, а можно прове-
сти за чашкой кофе и важную 
деловую встречу. В баре «Лобби 
Лаунж», устроившись недалеко 
от камина, можно побаловать 
себя восхитительными десер-
тами, горячими блюдами или 
легкими закусками. Также пред-
лагается большой выбор разноо-
бразных напитков. Великолепную 
неофициальную встречу можно 
провести в специально создан-
ной отдельной «Винной комнате». 
Посетителей этого места ждут са-
мые изысканные блюда и лучшие 
вина, привезенные из Нового 
Света и стран Европы. 
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«БАЛЧУГ  
КЕМПИНСКИ»
 Символ острова Балчуг
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ков, исключая одни только праздничные дни. Повеление сие, 
несмотря на всю тягость оного, исполняется москвитянами, как 
и все прочие, с необычайною покорностию...»

Насчет «необычайной покорности» — это заблуждение ино-
странца. Народ на Руси не роптал открыто, будучи в полной уве-
ренности, что в очередной раз сумеет провести государство вокруг 
пальца! Но Иван III был человеком и упрямым, и последователь-
ным. Решив извлечь доход из народной слабости, он повсеместно 
запретил производство и продажу алкоголя. Иван III запретил 
посещать братчины княжеским слугам, а крестьянам эти брат-
чины организовывать. Запретили изготовление горячительных 
напитков для братчинных праздников. У народа осталось два-три 
дня в году, когда можно было: «...Человеку... к празднику розсы-
тить меду, или пива сварити и браги сварити к Боришу дни или 
к которому к господскому празднику, или к свадьбе, и к родинам, 
или к масленой неделе, и они тогды доложат моих наместников...
или их тиунов... А пьют тогды у того человека три дни...»

И далее — безапеляционным языком приказа: 
«...А промеж тех праздников питья им у себя не держати...» 

Запретили торговать алкоголем даже иностран-
цам. «...А корчмою пивом немецкому гостю во Пскове не торгова-
ти, а опричь корчмы и пива всякий товар возите по старине...»  

С жестких запретов Ивана III началась на Руси борьба 
с корчмой (в ХХ веке корчемство нарекут самогоноварением), 
она будет длиться несколько веков. 

Интересные события произошли в годы правления Ивана 
Грозного. 2 октября 1552 года он усмирил мятежную Казань. Три-
умфатором возвращался домой юный царь. В честь взятия Казани 
на Красной площади был воздвигнут удивительной красоты храм 
Василия Блаженного. Отдав дань Богу, царь-батюшка не забыл 
и про черта, как напишут позже. 

Через Москву-реку на Балчуге построил «на татарский 
лад» новое питейное заведение — кабак. Обыкновенная изба. 
За что кабаки в народе назовут «Иваном Елкиным»... С творе-
нием зодчих Бармы и Постника примитивную избушку не срав-
нить, но в истории Руси кабак оставит свой яркий, но, увы, нега-
тивный след.

Иван Грозный, аннулировав 
запрет Орды на торговлю алко-
голем, открыл первый на Руси 
кабак, сделал водку продуктом 
прибыльным для государства. 
Какую водку предпочитали 
цари? Михаил Федорович 
любил «анисную», «полынную», 
«коричную». Немец Олеарий 
так аттестовал продукцияю 
Аптекарского приказа: «отлич-
ная водка»! Сам предпочитал 
«на малине».

Парад стрельцов эпохи 
 Петра Великого. Держать 
армию в городах было накладно 
и скоро войска переселят на по-
стой в деревни. 

Запретили торговать алкоголем даже иностран-
цам. «...А корчмою пивом немецкому гостю во Пскове не торгова-
ти, а опричь корчмы и пива всякий товар возите по старине...»  

С жестких запретов Ивана III началась на Руси борьба 
с корчмой (в ХХ веке корчемство нарекут самогоноварением), 
она будет длиться несколько веков. 

Интересные события произошли в годы правления Ивана 
Грозного. 2 октября 1552 года он усмирил мятежную Казань. Три-
умфатором возвращался домой юный царь. В честь взятия Казани 
на Красной площади был воздвигнут удивительной красоты храм 
Василия Блаженного. Отдав дань Богу, царь-батюшка не забыл 
и про черта, как напишут позже. 

Через Москву-реку на Балчуге построил «на татарский 
лад» новое питейное заведение — кабак. Обыкновенная изба. 
За что кабаки в народе назовут «Иваном Елкиным»... С творе-
нием зодчих Бармы и Постника примитивную избушку не срав-
нить, но в истории Руси кабак оставит свой яркий, но, увы, нега-
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Кабак — питейное заведение в Российской империи с розничной 
продажей алкоголя. Считается, что слово было заимствовано 
из нижне-немецкого kabacke (ветхий дом, хибара).

Балчуг — это не только название острова напротив Кремля. 
Это еще и крохотная улица между Чугунным мостом и Раушской 
набережной. Длина ее не более 250 метров, однако, во времена старо-
давние она имела для города огромное значение, связав два трак-
та — Тверской на севере Московии и Серпуховской на юге. По этой 
улице день и ночь через заставы в городских стенах тянулись торго-
вые возы из ближайших городов и дальних пределов Руси. 

На месте нынешнего отеля «Балчуг» находились бани — 
 высоченные срубы с «журавлями», ими черпали воду из Мо-
сквы-реки. Русская баня впечатлила Адама Олеария, побывав-
шего в Московии в 1636 году: «...Русские в состоянии переносить 
сильный жар, лежат на полке и вениками нагоняют жар 
на свое тело или трутся ими... Из горячей бани устремляются 
в  холодную воду». 

Современный Москворецкий 
мост. Вид на собор Василия 
Блаженного (левое фото) 
и на остров Балчуг, некогда 
район Царевых садов (правое). 
Храм строил Иван Грозный 
в честь взятия Казани. На остро-
ве Балчуг он открыл первый 
на Руси кабак рядом с садами, 
откуда шли на кремлевский 
стол  овощи и фрукты.

Побывавший в Московии в 1476 году итальянский дипломат 
Амброджо Кантарини писал: «...Город Московия... весь деревян-
ный, как замок, так и остальной город. Через него протекает река, 
называемая Моско... На реке много мостов, по которым перехо-
дят с одного берега на другой». Кантарини ошибся: мост через 
Москву-реку был тогда лишь один — наплавной, из связанных 
крупных бревен, они ходили ходуном под проезжавшими по мо-
сту повозками и поэтому его называли — «живой». Впервые мост 
упоминается в летописях 1483 года, и это его упоминание больше 
напоминает криминальную хронику раннего средневековья, же-
стокого и беспощадного: «...Сведше его на реку на Москву под мост, 
зимой, да зарезаша его как овцу».

Сирийский путешественник Павел Алеппский, приезжав-
ший в Москву в 1655 году, оставил описание моста: «...Мост близ 
Кремля... возбуждает большое удивление: он ровный, сделан 
из больших деревянных брусьев, пригнанных один к другому 
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что доказывает отсутствие 
стыда…» Голландец утверж-
дал, что русских не пугали 
ни жар и ни холод, а рас-
паренные адской жарой 
они бесстрашно прыгали 
в прорубь. Но он заключал: 
«…Я не посоветовал бы 
никакому иностранцу про-
бовать подражать им…»

Ковш — сосуд в виде чаши 
или ладьи. Предназначался 
для питья и подачи напитков 
на стол. Были из дерева, сере-
бра, керамики.  Украшались 
росписью и резьбой. Были 
ковши «хоромные», «погреб-
ные», «винные», «выносные», 
«жалованные», «ковши- 
лебеди», «водосвятные».

Русская общественная баня — 
это верх непристойности. 
Так говорил француз на русской 
военной службе Шарль Мас-
сон де Бламон. А парусных дел 
мастер, голландец Ян Стрюйс 
оставил описание бани в Немец-
кой слободе: 
«…Мужчины и женщины, моло-
дые и старые, без различия… 

раздевшись догола, входят 
в одну дверь, прикрывая 
иногда свой срам не чем 
иным, как пучками высу-
шенных березовых веток, 
которыми растирают тело, 
предварительно побрызгав 
на него водой, что проис-
ходит, когда они парятся 
на скамейках… 
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А вот еще интересные сведения: «...Сверх обыкновенного 
оброка староста Садовой слободы... каждогодно подносил госуда-
рю новь или нови — ранние дыни, огурцы, редьку, морковь, репу 
и проч. За каждую такую новь он получал от государя четыре 
аршина сукна на кафтан. Дыни подавались к первым числам 
августа, а огурцы к первым числам июня...»

Иностранцы в восторге от русских плодов, ягод и овощей! 
Жак Маржерет, наемник, капитан роты немецких алебардистов 
у Бориса Годунова с восторгом описывал дыни, они были «так 
огромны и вкусны, что подобных он нигде в других землях не 
видывал; сверх того много огурцов, яблок, вишень; — слив и груш 
мало»... И Адольфа Лизека, секретаря Цесарского (Австрийско-
го) Посольства в Московии в 1675 году поразили местные дыни: 
«...и дынь родится в Москве множество, отменной доброты и не-
обыкновенной величины. Нам подавали дыни весом больше 
20 фунтов, и люди, заслуживающие полное доверие, утверждали, 
что бывают дыни в 30 и даже 40 фунтов...»

Лизек описал работу русских садовников: «...Посадивши 
дыни, Русские ухаживают за ними следующим образом: каждый 
садовник имеет две верхние одежды для себя, и две покрышки 
для дынь. В огород он выходит в одном исподнем платье. Если 
чувствует холод, то надевает на себя верхнюю одежду, а покрыш-
кою прикрывает дыни. Если стужа увеличивается, то надева-
ет и другую одежду, и в то же время дыни прикрывает другою 
покрышкой. А с наступлением тепла, снимая с себя верхние 
одежды, поступает так же и с дынями...» И еще описывает те-
плицы — слюдяные рамки, которыми закрывали теплолюбивые 
овощи на ночь. 

Отношение к садам у царей было самое серьезное. Поража-
ет, к примеру Статья 221 Уложенья царя Алексея Михайловича:  
«...А будет кто... в саду какое дерево ссечет насильством или укра-
дет, а с суда про то сыщется допряма, и на нем за всякое дерево 
доправити по три рубли...» Цари любовались садом из окон двор-

Царев сад был поставщиком 
ягод и фруктов для производ-
ства водок. «Водками» в старину 
называли благородные напитки 
для состоятельных людей — 
водки померанцевая, миндаль-
ная, яблочная, лавандовая, 
лавровая, тминная, лимонная… 
«...Возми один фунт тмину, 
12 золотников анису,  
12 золотников сухой лимонной 
корки, 12 золотников фенхелю 
и 9 золотников фиалково-
го корня. Все сие истолкши 
вместе налить тремя штофами 
передвоенного вина или спирта, 
и дать мокнуть сутки. На другой 
день прибавить туда два штофа 
ключевой воды, и гнать чрез ку-
бик до тех пор, как водка начнет 
идти бела и не остра вкусом».

Вид острова Балчуг во вре-
мя розлива Москвы-реки. 
Именно в этом месте был 
когда-то Царёв сад. Во время 
наводнения ушли под воду 
нижние этажи «гранд-отеля» 
Кокоревского подворья, за-
водских цехов  «Товарищества 
П.Н. Ланина в Москве» (слева). 
Завод  выпускал шипучие вина 
и прохладительные напит-
ки. (Из коллекции почтовых 
 открыток Сергея Ткаченко).
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вконец опьяневших на улицу, подносят от стойки сулеи, яндовы 
и кувшины» (Валерий Замыслов «Иван Болотников»). «Питуха-
ми» на Руси называли завсегдатаев кабака, запойных любителей 
спиртного.

Не исключено, что в первом на Руси кабаке хлебное вино 
подавали в ендовах. 

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.

Петр Ершов («Конек-Горбунок») 

На тему ендовы есть поговорки: «Супротив ендовы и чар-
ка!», «Ендовы на стол, а ворота на запор!», «В поле неприятель, 
дома гость: садись под святые, починай ендову!», «Браги ендова — 
всему голова», «Иное от книг, иное от ендовы».

«...За слюдяными дверцами поставцов поблескивали ен-
довы и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван Грозный, 
но нынче их уже не употребляли...» (А.Н. Толстой, «Петр Первый»). 

Год открытия первого кабака в разных источниках разный. 
С датой появления первого «на Москве» питейного заведения но-
вого типа, историки не разберутся больше ста лет. 

Современная «Энциклопедия Москвы» утверждает: 
год  основания кабака — 1547.

«...Кабак на Балчуге полюбился царю и около 1555 года 
Москва начала предписывать наместникам... заводить “царевы 
кабаки”...» (Иван Прыжов, «История кабаков в России», 1868 г.).

Появляются и такие версии: «...около 1552 года во всем 
Московском царстве был один лишь большой царев кабак, сто-
явший в Москве на Балчуге», «...Первый кабак появился в Москве 
в 1547 году (по другой версии в 1552 году) на Балчуге...»

Словарь Брокгауза и Ефрона, 1894 г. Статья «кабак». Год его 
открытия на Балчуге — 1555-й.

В 1910 году вышла книга Д.Н. Бородина «Кабак и его про-
шлое». Автор выдвинул версию, что, первый кабак «на Москве» 
был открыт в 1547 году.

Еще одно интересное свидетельство: «...Особенно увеличи-
лось пьянство при Петре. Присяжные «питухи» его времени, Зотов 
и Бутурлин, верно на свой пай выпили немного меньше, чем вся 
Русь с 1389 по 1552 год, т.е. по год построения первого кабака на Бал-
чуге...» (И.К. Кондратьев, «Седая старина Москвы»). То есть, 1552 год.

Но именно в 1555 году из Москвы наместникам предписыва-
лось повсеместно запрещать корчму и заводить «царевы кабаки». 

Знаменитая ендова — 
«сосуд с носиком». 
 Застольная русская 
 посуда Древней Руси. 
(Из коллекции Националь-
ного музея русской водки).

Много важных сведений 
об истории острова Балчуга 
и русской водки оставили 
иностранные гости Московии. 
Купец Великого Княжества 
Литовского. XVI век.
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«Кабаком» татары называли постоялый двор, где прода-
вались кушанья и напитки. Грозный сжег казанские ханские 
кабаки у Кабацких ворот («И кабаки царевы пожгли»), углядев 
в них угрозу миропорядку, который он устанавливал в Моско-
вии. Его войско, войдя в Казань, было поражено количеством 
питейных заведений. Уцелевшие при штурме и пожарах каба-
ки распахнули свои двери перед победителями и, как писали, 
«дым тут  стоял коромыслом».

Как работал кабак? Местные жители могли посещать 
его свободно, пить тут вдоволь, было и чем закусывать, а дохо-
ды с продажи водки шли в городскую казну. Вернувшись в Мо-
скву, Иван Грозный завел кабак не только на Балчуге. Намест-
никам территорий, входивших в Русское государство, пришло 
из  Москвы указание запретить повсеместно «вольную торговлю» 
напиткам и и заводить «царский кабак». Это уже не была ста-
рая корчма. Как пишут историки: «...В кабак приходили дру-
гие люди, покупали там водку, кабак тотчас же оказался де-
лом выгодным...» 

Авторы разных лет утверждают, что царь Иван открыл 
кабак для своих опричников. Всем прочим вольное потребление 
водки, а тем более посещение кабака на Балчуге, было запреще-
но. Читаем у Николая Карамзина («История государства Россий-
ского»): Грозный «поставил» кабак для контроля за пьющими 
не в меру москвитянами, ибо царь «...не терпел гнусного пьянства 
и только на Святой недели и в Рождество Христово дозволял на-
роду веселиться в кабаках, пьяных во всякое иное время отсыла-
ли в темницу...».

В московском кабаке, в отличие от кабака татарского или 
европейского, где выпивали и закусывали, разрешалось только 
пить, закуски не было. В кабак пускали только посадских и кре-
стьян, ибо именно их лишили прав на домашнее винокурение.

Кабак на Руси стал делом очень прибыльным. Вельможи 
того времени мечтали иметь «про себя» столь эффективный и бы-
стрый инструмент обогащения. 

«Живой мост» через 
Москву-реку. Был 
построен из крупных 
бревен, связанных между 
собой. Бревна «ходили» 
под  телегами, отсюда 
и название «живой». 
На этом месте встанет 
мост Москворецкий.

Иван Грозный и его верный 
опричник Малюта Скуратов. 
Первым пробовал царские вина 
и блюда, проверяя, не отравле-
ны ли?   Существует устойчивый 
миф, что жертвой Скуратова 
пал купец Аверкий Кириллов 
и что опричник поселился 
в его палатах на острове Балчуг. 
Но это ошибка. Кириллов погиб 
в 1682 году от рук стрельцов, 
а Скуратов — на Ливонской 
войне в 1573-м. Имя Малюта 
получил за свою характерную 
присказку «молю тя...».
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ГЛАВА 2

Первый кабак на Руси

Нет любезнее пока
Мне родного кабака.

(Народная песня)

В подпитии я вышел из кружала...
Извозчик! Чай заждался седока!
Вези меня. Лиха беда начало —
До следующего, братец, кабака!

(Кирилл Ривель)
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и связанных толстыми веревками из липовой коры, концы коих 
прикреплены к башням и к противоположному берегу реки. 
Когда вода прибывает, мост поднимается, потому что он держит-
ся не на столбах, а состоит из досок, лежащих на воде; а когда 
вода убывает, опускается и мост...» В 1871 году был построен ка-
менный Москворецкий мост. Он выходил прямо на улицу Балчуг 
и вел на Варварку. В 1937 году мост разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную Большую Ордынку. В 1898 году 
на месте Садовнических бань возвели гостиницу «Балчугъ» в че-
тыре этажа. На первом был ресторан, а верхние этажи (с видом 
на Кремль!) занимали художники, составившие славу русского 
искусства — А. Куинджи, И. Крамской, Ю. Клевер, Ал. Васнецов... 
В 1928 году гостиницу переименовали в «Новомосковскую», 
надстроили этажи. В тридцатые превратили в общежитие, 
а в 1957 году дали третье название — гостиница «Бухарест». 
 «Балчуг Кемпински» — это уже 1992 год. 

Балчуг во все времена — оживленный торговый район горо-
да. Тут располагались харчевни и лавки со съестными припасами 
и напитками. Согласно более поздней описи (1669 г.) на Балчуге 
был Мясной ряд (45 лавок), Калачный ряд (28 лавок), Солодовый 
ряд (40 лавок). 

В переводе с татарского «балчуг» (балчых) — топь, болото, 
влажная почва.

Ранее тут были леса и болота, заливные луга и перелески, 
их регулярно затапливала Москва-река во время весеннего полово-
дья. Ее долго не могли укоротить и даже в 1908 году уровень реки во 
время половодья поднялся на 9 метров, о чем свидетельствует та-
бличка на стене старинной текстильной фабрики в Голутве! До ка-
кого уровня поднималась река во времена древние — известий нет, 
но топонимика этой местности красноречиво объясняет, что тут 
было — Болотная улица, Болотная площадь, Озерковская набе-
режная, Озерковский переулок. Местность назвали Заречье (позже 
Замоскворечье) и об этом есть упоминание в летописи 1365 года.

Каменный Москворецкий мост 
через Москву-реку был построен 
в 1871 году. Он связал остров 
Балчуг с Варваркой и Белым 
городом. В 1937 году мост 
разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную 
 Большую Ордынку. 

Традиционная русская чарочка. 

В 1898 году на месте Царе-
вых бань возвели гостиницу 
«Балчуг» в четыре этажа. 
В тридцатые годы гостиницу 
переименовали в «Ново-
московскую», надстроили 
несколько этажей. Во все 
времена на мосту шла бойкая 
торговля  розничными товара-
ми. (Из коллекции почтовых 
открыток Сергея Ткаченко).
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Разлив реки сильно затруднял жизнь местных жителей, 
однако окрестным полям он сослужил хорошую службу, щедро 
удобрив толстыми слоями ила, увеличив тем самым плодородие 
земли. По этой причине здесь заложили Государевы сады, они 
дали название слободе — Садовники.

Швед Петрей де Эрлезунда, гостивший в Москве в нача-
ле XVII столетия, оставил сообщение, что «...сам великий князь 
имеет три больших прекрасных сада с разными деревьями 
и травами...»

Сады в Садовниках, как утверждает историк М.Пыляев, 
«...были неприхотливы: в них не было ни регулярности, ни до-
рожек — одни только неправильные тропинки, и то не везде. 
Плоды... приносили яблони, вишни, груши, малину, крыжов-
ник (агрыз), смородину черную и красную; с белою смородиною 
и с земляникою на грядах долго, очень долго никто не был зна-
ком с ней из наших предков. Малинники в то время были очень 
густы, почти непроходимы, в них захаживал непрошеный гость — 
“косолапый Мишка”. По краям садов сажалась черемуха, рябина, 
по углам иногда засаживали орешник...».

Петрей оставил описание «Царицына луга за рекою, про-
тив Кремля». Гостя поразил тот факт, что в холодной, варварской 
Московии «...легче достать плодов, нежели в другом месте, тако-
вы, напр. яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, крыжовник, 
 смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, редька, ре-
диска, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, шал-
фей, ноготки, фиалки, мирра, гвоздика, иссоп, майоран, тимьян, 
базилика, перец и другие подобные плоды, о которых не считаю 
необходимым здесь рассказывать...».

Садовников в Москве уважали и щедро вознаграждали 
за труды. В апреле 1635 года садовника Никиту Родионова, ко-
торый «челом ударил» Государю и Царевичу, «...в их государевы 
сады яблонми и грушами», поощрили четырьмя «аршинами 
 сукна вишневого, на кафтан».

Бокал из серебра с крышкой. Пи-
тейная посуда для великокняжеско-
го застолья поражала разнообрази-
ем. До появления посуды из стекла, 
ее выделывали из серебра, дерева, 
керамики. Были братины, кубки, ен-
довы, была мушорма, чаша, стопа, 
чарка (чара, чарочка), достакан. 
Посуда богато украшалась чернью, 
эмалями, чеканкой. Много было по-
суды из Западной Европы, ее везли 
послы в подарок великому князю. 
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ца на Боровицком холме. Есть мнения, что для русских государей 
сад имел сакральное значение, был неким аналогом сада Гефси-
манского или даже Райского. Впрочем, фрукты и овощи из Царева 
сада были вполне реальным товаром, шли к царскому столу и на 
продажу в Садовой слободе. Яблоки и помидоры на зиму мочили, 
огурцы солили, капусту и морковь квасили. Ягоды и фрукты шли 
на варенья, наливки, морсы. 

Именно на Балчуге, этом торгово-гастрономическом центре 
Московии, и был явлен миру первый на Руси кабак — «с видом 
на Кремль». Произошло это в годы правления Ивана Грозного, 
и как уточняют источники, кабак возник «...вблизи храма Геор-
гия Победоносца в Ендове». В те времена храм был деревянный, 
строил ся, как и кабак, в XVI веке. Новый каменный храм зало-
жили в 1588 году, а современный, который высится на углу улиц 
Балчуг и Садовничьей — это 1653 год. Его строили жители Нижних 
Садовников и, как утверждают, с использованием материалов, 
оставшихся от старого храма. 

Почему название храма — «в Ендове»? «...Своим названи-
ем церковь обязана местоположению: храм стоял на небольшом 
холме и был отделён от Балчуга дренажным рвом, проходившем 
через впадины («ендовы» или «яндовы»), заполнявшиеся павод-
ковой водой...» Но ведь ендова — это не только овраг, котловина, 
яма, но и питейная посуда. Ендова (она же — яндова) — вид бра-
тины с носиком-желобком («с рыльцем», по В.В. Похлебкину, по 
Т.Ф. Ефремову и С.И. Ожегову) для коллективного застолья. В ней 
подавали алкогольные напитки — брагу, мед, водку. Разливалась 
по чаркам и достаканам: «...Квасу медвяного яндову большую 
10 чаш», «яндову черные патоки две чаши» (Из «Кирилловской 
расходной книги»). Сосуд в виде ладьи, утки, гуся, петуха. Изго-
тавливали из дерева или металла. Были серебряные, позолочен-
ные, луженые. Иные братины вмещали до полуведра напитка. 
«Крестьяне зовут Яндовой деревянную высокую посудину — жбан» 
(Брокгауз и Ефрон, «Энциклопедический словарь»). Но бывали 
так малы, что «...весу только две гривенки...». «...Меж столов снуют 
кабацкие ярыжки: унимают задиристых питухов, выкидывают 

Церковь Св. Георгия в Ендове в раз-
ные века. Украшение острова Бал-
чуг. Первая деревянная строилась 
во времена Ивана Грозного. Он же 
открыл здесь и первый на Руси 
кабак. Позже храм разрушили, а но-
вый построили уже в 1612 по ини-
циативе архиепископа Арсения 
Елассонского. Он прибыл в Москву 
из Константинополя в составе Па-
триаршего посольства. В 1812 году 
храм горел. В 1908 году пострадал 
от наводнения. В 1935 году его 
закрыли, но, к счастью, не снесли. 
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С 1992 года храм в Ендове 
является подворьем 
Соловецкого монастыря. 
Сегодня его окружают 
современные постройки.
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Жемчужина Балчуга — отель 
«Балчуг Кемпински», один 
из первых пятизвездочных 
отелей Москвы. В «Балчуг Кем-
пински» множество роскошных 
номеров, но «Кремлевский» 
люкс площадью 68 квадратных 
метров поразит гостей не только 
роскошным дизайном, но и ви-
дом из панорамных окон. Его 
постояльцы имеют уникальную 
возможность каждый день лю-
боваться прекрасными видами 
на Красную площадь и Кремль. 
В «Балчуг Кемпински» есть 
хороший выбор мест, где мож-
но вкусно поесть и приятно 
провести вечер. В первую оче-
редь это роскошный ресторан 
«Балчуг Гриль», тут каждое утро 
накрывается богатый «швед-
ский стол». Гостям предлага-
ется более ста разнообразных 
блюд — от традиционных 

 блинов с икрой до свежеприго-
товленных блюд из яиц по любо-
му  желанию постояльцев. 
С утра и до поздней ночи в «Бал-
чуг Кемпински» открыто кафе 
под названием «Кранцлер». 
Здесь прекрасно отдыхать 
с друзьями, а можно прове-
сти за чашкой кофе и важную 
деловую встречу. В баре «Лобби 
Лаунж», устроившись недалеко 
от камина, можно побаловать 
себя восхитительными десер-
тами, горячими блюдами или 
легкими закусками. Также пред-
лагается большой выбор разноо-
бразных напитков. Великолепную 
неофициальную встречу можно 
провести в специально создан-
ной отдельной «Винной комнате». 
Посетителей этого места ждут са-
мые изысканные блюда и лучшие 
вина, привезенные из Нового 
Света и стран Европы. 
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ГЛАВА 2

Первый кабак на Руси

Нет любезнее пока
Мне родного кабака.

(Народная песня)

В подпитии я вышел из кружала...
Извозчик! Чай заждался седока!
Вези меня. Лиха беда начало —
До следующего, братец, кабака!

(Кирилл Ривель)
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и связанных толстыми веревками из липовой коры, концы коих 
прикреплены к башням и к противоположному берегу реки. 
Когда вода прибывает, мост поднимается, потому что он держит-
ся не на столбах, а состоит из досок, лежащих на воде; а когда 
вода убывает, опускается и мост...» В 1871 году был построен ка-
менный Москворецкий мост. Он выходил прямо на улицу Балчуг 
и вел на Варварку. В 1937 году мост разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную Большую Ордынку. В 1898 году 
на месте Садовнических бань возвели гостиницу «Балчугъ» в че-
тыре этажа. На первом был ресторан, а верхние этажи (с видом 
на Кремль!) занимали художники, составившие славу русского 
искусства — А. Куинджи, И. Крамской, Ю. Клевер, Ал. Васнецов... 
В 1928 году гостиницу переименовали в «Новомосковскую», 
надстроили этажи. В тридцатые превратили в общежитие, 
а в 1957 году дали третье название — гостиница «Бухарест». 
 «Балчуг Кемпински» — это уже 1992 год. 

Балчуг во все времена — оживленный торговый район горо-
да. Тут располагались харчевни и лавки со съестными припасами 
и напитками. Согласно более поздней описи (1669 г.) на Балчуге 
был Мясной ряд (45 лавок), Калачный ряд (28 лавок), Солодовый 
ряд (40 лавок). 

В переводе с татарского «балчуг» (балчых) — топь, болото, 
влажная почва.

Ранее тут были леса и болота, заливные луга и перелески, 
их регулярно затапливала Москва-река во время весеннего полово-
дья. Ее долго не могли укоротить и даже в 1908 году уровень реки во 
время половодья поднялся на 9 метров, о чем свидетельствует та-
бличка на стене старинной текстильной фабрики в Голутве! До ка-
кого уровня поднималась река во времена древние — известий нет, 
но топонимика этой местности красноречиво объясняет, что тут 
было — Болотная улица, Болотная площадь, Озерковская набе-
режная, Озерковский переулок. Местность назвали Заречье (позже 
Замоскворечье) и об этом есть упоминание в летописи 1365 года.

Каменный Москворецкий мост 
через Москву-реку был построен 
в 1871 году. Он связал остров 
Балчуг с Варваркой и Белым 
городом. В 1937 году мост 
разобрали и заменили новым, 
направив его на перспективную 
 Большую Ордынку. 

Традиционная русская чарочка. 

В 1898 году на месте Царе-
вых бань возвели гостиницу 
«Балчуг» в четыре этажа. 
В тридцатые годы гостиницу 
переименовали в «Ново-
московскую», надстроили 
несколько этажей. Во все 
времена на мосту шла бойкая 
торговля  розничными товара-
ми. (Из коллекции почтовых 
открыток Сергея Ткаченко).
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Разлив реки сильно затруднял жизнь местных жителей, 
однако окрестным полям он сослужил хорошую службу, щедро 
удобрив толстыми слоями ила, увеличив тем самым плодородие 
земли. По этой причине здесь заложили Государевы сады, они 
дали название слободе — Садовники.

Швед Петрей де Эрлезунда, гостивший в Москве в нача-
ле XVII столетия, оставил сообщение, что «...сам великий князь 
имеет три больших прекрасных сада с разными деревьями 
и травами...»

Сады в Садовниках, как утверждает историк М.Пыляев, 
«...были неприхотливы: в них не было ни регулярности, ни до-
рожек — одни только неправильные тропинки, и то не везде. 
Плоды... приносили яблони, вишни, груши, малину, крыжов-
ник (агрыз), смородину черную и красную; с белою смородиною 
и с земляникою на грядах долго, очень долго никто не был зна-
ком с ней из наших предков. Малинники в то время были очень 
густы, почти непроходимы, в них захаживал непрошеный гость — 
“косолапый Мишка”. По краям садов сажалась черемуха, рябина, 
по углам иногда засаживали орешник...».

Петрей оставил описание «Царицына луга за рекою, про-
тив Кремля». Гостя поразил тот факт, что в холодной, варварской 
Московии «...легче достать плодов, нежели в другом месте, тако-
вы, напр. яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, крыжовник, 
 смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, редька, ре-
диска, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, шал-
фей, ноготки, фиалки, мирра, гвоздика, иссоп, майоран, тимьян, 
базилика, перец и другие подобные плоды, о которых не считаю 
необходимым здесь рассказывать...».

Садовников в Москве уважали и щедро вознаграждали 
за труды. В апреле 1635 года садовника Никиту Родионова, ко-
торый «челом ударил» Государю и Царевичу, «...в их государевы 
сады яблонми и грушами», поощрили четырьмя «аршинами 
 сукна вишневого, на кафтан».

Бокал из серебра с крышкой. Пи-
тейная посуда для великокняжеско-
го застолья поражала разнообрази-
ем. До появления посуды из стекла, 
ее выделывали из серебра, дерева, 
керамики. Были братины, кубки, ен-
довы, была мушорма, чаша, стопа, 
чарка (чара, чарочка), достакан. 
Посуда богато украшалась чернью, 
эмалями, чеканкой. Много было по-
суды из Западной Европы, ее везли 
послы в подарок великому князю. 
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ца на Боровицком холме. Есть мнения, что для русских государей 
сад имел сакральное значение, был неким аналогом сада Гефси-
манского или даже Райского. Впрочем, фрукты и овощи из Царева 
сада были вполне реальным товаром, шли к царскому столу и на 
продажу в Садовой слободе. Яблоки и помидоры на зиму мочили, 
огурцы солили, капусту и морковь квасили. Ягоды и фрукты шли 
на варенья, наливки, морсы. 

Именно на Балчуге, этом торгово-гастрономическом центре 
Московии, и был явлен миру первый на Руси кабак — «с видом 
на Кремль». Произошло это в годы правления Ивана Грозного, 
и как уточняют источники, кабак возник «...вблизи храма Геор-
гия Победоносца в Ендове». В те времена храм был деревянный, 
строил ся, как и кабак, в XVI веке. Новый каменный храм зало-
жили в 1588 году, а современный, который высится на углу улиц 
Балчуг и Садовничьей — это 1653 год. Его строили жители Нижних 
Садовников и, как утверждают, с использованием материалов, 
оставшихся от старого храма. 

Почему название храма — «в Ендове»? «...Своим названи-
ем церковь обязана местоположению: храм стоял на небольшом 
холме и был отделён от Балчуга дренажным рвом, проходившем 
через впадины («ендовы» или «яндовы»), заполнявшиеся павод-
ковой водой...» Но ведь ендова — это не только овраг, котловина, 
яма, но и питейная посуда. Ендова (она же — яндова) — вид бра-
тины с носиком-желобком («с рыльцем», по В.В. Похлебкину, по 
Т.Ф. Ефремову и С.И. Ожегову) для коллективного застолья. В ней 
подавали алкогольные напитки — брагу, мед, водку. Разливалась 
по чаркам и достаканам: «...Квасу медвяного яндову большую 
10 чаш», «яндову черные патоки две чаши» (Из «Кирилловской 
расходной книги»). Сосуд в виде ладьи, утки, гуся, петуха. Изго-
тавливали из дерева или металла. Были серебряные, позолочен-
ные, луженые. Иные братины вмещали до полуведра напитка. 
«Крестьяне зовут Яндовой деревянную высокую посудину — жбан» 
(Брокгауз и Ефрон, «Энциклопедический словарь»). Но бывали 
так малы, что «...весу только две гривенки...». «...Меж столов снуют 
кабацкие ярыжки: унимают задиристых питухов, выкидывают 

Церковь Св. Георгия в Ендове в раз-
ные века. Украшение острова Бал-
чуг. Первая деревянная строилась 
во времена Ивана Грозного. Он же 
открыл здесь и первый на Руси 
кабак. Позже храм разрушили, а но-
вый построили уже в 1612 по ини-
циативе архиепископа Арсения 
Елассонского. Он прибыл в Москву 
из Константинополя в составе Па-
триаршего посольства. В 1812 году 
храм горел. В 1908 году пострадал 
от наводнения. В 1935 году его 
закрыли, но, к счастью, не снесли. 
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С 1992 года храм в Ендове 
является подворьем 
Соловецкого монастыря. 
Сегодня его окружают 
современные постройки.
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Жемчужина Балчуга — отель 
«Балчуг Кемпински», один 
из первых пятизвездочных 
отелей Москвы. В «Балчуг Кем-
пински» множество роскошных 
номеров, но «Кремлевский» 
люкс площадью 68 квадратных 
метров поразит гостей не только 
роскошным дизайном, но и ви-
дом из панорамных окон. Его 
постояльцы имеют уникальную 
возможность каждый день лю-
боваться прекрасными видами 
на Красную площадь и Кремль. 
В «Балчуг Кемпински» есть 
хороший выбор мест, где мож-
но вкусно поесть и приятно 
провести вечер. В первую оче-
редь это роскошный ресторан 
«Балчуг Гриль», тут каждое утро 
накрывается богатый «швед-
ский стол». Гостям предлага-
ется более ста разнообразных 
блюд — от традиционных 

 блинов с икрой до свежеприго-
товленных блюд из яиц по любо-
му  желанию постояльцев. 
С утра и до поздней ночи в «Бал-
чуг Кемпински» открыто кафе 
под названием «Кранцлер». 
Здесь прекрасно отдыхать 
с друзьями, а можно прове-
сти за чашкой кофе и важную 
деловую встречу. В баре «Лобби 
Лаунж», устроившись недалеко 
от камина, можно побаловать 
себя восхитительными десер-
тами, горячими блюдами или 
легкими закусками. Также пред-
лагается большой выбор разноо-
бразных напитков. Великолепную 
неофициальную встречу можно 
провести в специально создан-
ной отдельной «Винной комнате». 
Посетителей этого места ждут са-
мые изысканные блюда и лучшие 
вина, привезенные из Нового 
Света и стран Европы. 
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ков, исключая одни только праздничные дни. Повеление сие, 
несмотря на всю тягость оного, исполняется москвитянами, как 
и все прочие, с необычайною покорностию...»

Насчет «необычайной покорности» — это заблуждение ино-
странца. Народ на Руси не роптал открыто, будучи в полной уве-
ренности, что в очередной раз сумеет провести государство вокруг 
пальца! Но Иван III был человеком и упрямым, и последователь-
ным. Решив извлечь доход из народной слабости, он повсеместно 
запретил производство и продажу алкоголя. Иван III запретил 
посещать братчины княжеским слугам, а крестьянам эти брат-
чины организовывать. Запретили изготовление горячительных 
напитков для братчинных праздников. У народа осталось два-три 
дня в году, когда можно было: «...Человеку... к празднику розсы-
тить меду, или пива сварити и браги сварити к Боришу дни или 
к которому к господскому празднику, или к свадьбе, и к родинам, 
или к масленой неделе, и они тогды доложат моих наместников...
или их тиунов... А пьют тогды у того человека три дни...»

И далее — безапеляционным языком приказа: 
«...А промеж тех праздников питья им у себя не держати...» 

Запретили торговать алкоголем даже иностран-
цам. «...А корчмою пивом немецкому гостю во Пскове не торгова-
ти, а опричь корчмы и пива всякий товар возите по старине...»  

С жестких запретов Ивана III началась на Руси борьба 
с корчмой (в ХХ веке корчемство нарекут самогоноварением), 
она будет длиться несколько веков. 

Интересные события произошли в годы правления Ивана 
Грозного. 2 октября 1552 года он усмирил мятежную Казань. Три-
умфатором возвращался домой юный царь. В честь взятия Казани 
на Красной площади был воздвигнут удивительной красоты храм 
Василия Блаженного. Отдав дань Богу, царь-батюшка не забыл 
и про черта, как напишут позже. 

Через Москву-реку на Балчуге построил «на татарский 
лад» новое питейное заведение — кабак. Обыкновенная изба. 
За что кабаки в народе назовут «Иваном Елкиным»... С творе-
нием зодчих Бармы и Постника примитивную избушку не срав-
нить, но в истории Руси кабак оставит свой яркий, но, увы, нега-
тивный след.

Иван Грозный, аннулировав 
запрет Орды на торговлю алко-
голем, открыл первый на Руси 
кабак, сделал водку продуктом 
прибыльным для государства. 
Какую водку предпочитали 
цари? Михаил Федорович 
любил «анисную», «полынную», 
«коричную». Немец Олеарий 
так аттестовал продукцияю 
Аптекарского приказа: «отлич-
ная водка»! Сам предпочитал 
«на малине».

Парад стрельцов эпохи 
 Петра Великого. Держать 
армию в городах было накладно 
и скоро войска переселят на по-
стой в деревни. 

Запретили торговать алкоголем даже иностран-
цам. «...А корчмою пивом немецкому гостю во Пскове не торгова-
ти, а опричь корчмы и пива всякий товар возите по старине...»  

С жестких запретов Ивана III началась на Руси борьба 
с корчмой (в ХХ веке корчемство нарекут самогоноварением), 
она будет длиться несколько веков. 

Интересные события произошли в годы правления Ивана 
Грозного. 2 октября 1552 года он усмирил мятежную Казань. Три-
умфатором возвращался домой юный царь. В честь взятия Казани 
на Красной площади был воздвигнут удивительной красоты храм 
Василия Блаженного. Отдав дань Богу, царь-батюшка не забыл 
и про черта, как напишут позже. 

Через Москву-реку на Балчуге построил «на татарский 
лад» новое питейное заведение — кабак. Обыкновенная изба. 
За что кабаки в народе назовут «Иваном Елкиным»... С творе-
нием зодчих Бармы и Постника примитивную избушку не срав-
нить, но в истории Руси кабак оставит свой яркий, но, увы, нега-
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Кабак — питейное заведение в Российской империи с розничной 
продажей алкоголя. Считается, что слово было заимствовано 
из нижне-немецкого kabacke (ветхий дом, хибара).

Балчуг — это не только название острова напротив Кремля. 
Это еще и крохотная улица между Чугунным мостом и Раушской 
набережной. Длина ее не более 250 метров, однако, во времена старо-
давние она имела для города огромное значение, связав два трак-
та — Тверской на севере Московии и Серпуховской на юге. По этой 
улице день и ночь через заставы в городских стенах тянулись торго-
вые возы из ближайших городов и дальних пределов Руси. 

На месте нынешнего отеля «Балчуг» находились бани — 
 высоченные срубы с «журавлями», ими черпали воду из Мо-
сквы-реки. Русская баня впечатлила Адама Олеария, побывав-
шего в Московии в 1636 году: «...Русские в состоянии переносить 
сильный жар, лежат на полке и вениками нагоняют жар 
на свое тело или трутся ими... Из горячей бани устремляются 
в  холодную воду». 

Современный Москворецкий 
мост. Вид на собор Василия 
Блаженного (левое фото) 
и на остров Балчуг, некогда 
район Царевых садов (правое). 
Храм строил Иван Грозный 
в честь взятия Казани. На остро-
ве Балчуг он открыл первый 
на Руси кабак рядом с садами, 
откуда шли на кремлевский 
стол  овощи и фрукты.

Побывавший в Московии в 1476 году итальянский дипломат 
Амброджо Кантарини писал: «...Город Московия... весь деревян-
ный, как замок, так и остальной город. Через него протекает река, 
называемая Моско... На реке много мостов, по которым перехо-
дят с одного берега на другой». Кантарини ошибся: мост через 
Москву-реку был тогда лишь один — наплавной, из связанных 
крупных бревен, они ходили ходуном под проезжавшими по мо-
сту повозками и поэтому его называли — «живой». Впервые мост 
упоминается в летописях 1483 года, и это его упоминание больше 
напоминает криминальную хронику раннего средневековья, же-
стокого и беспощадного: «...Сведше его на реку на Москву под мост, 
зимой, да зарезаша его как овцу».

Сирийский путешественник Павел Алеппский, приезжав-
ший в Москву в 1655 году, оставил описание моста: «...Мост близ 
Кремля... возбуждает большое удивление: он ровный, сделан 
из больших деревянных брусьев, пригнанных один к другому 
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что доказывает отсутствие 
стыда…» Голландец утверж-
дал, что русских не пугали 
ни жар и ни холод, а рас-
паренные адской жарой 
они бесстрашно прыгали 
в прорубь. Но он заключал: 
«…Я не посоветовал бы 
никакому иностранцу про-
бовать подражать им…»

Ковш — сосуд в виде чаши 
или ладьи. Предназначался 
для питья и подачи напитков 
на стол. Были из дерева, сере-
бра, керамики.  Украшались 
росписью и резьбой. Были 
ковши «хоромные», «погреб-
ные», «винные», «выносные», 
«жалованные», «ковши- 
лебеди», «водосвятные».

Русская общественная баня — 
это верх непристойности. 
Так говорил француз на русской 
военной службе Шарль Мас-
сон де Бламон. А парусных дел 
мастер, голландец Ян Стрюйс 
оставил описание бани в Немец-
кой слободе: 
«…Мужчины и женщины, моло-
дые и старые, без различия… 

раздевшись догола, входят 
в одну дверь, прикрывая 
иногда свой срам не чем 
иным, как пучками высу-
шенных березовых веток, 
которыми растирают тело, 
предварительно побрызгав 
на него водой, что проис-
ходит, когда они парятся 
на скамейках… 
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А вот еще интересные сведения: «...Сверх обыкновенного 
оброка староста Садовой слободы... каждогодно подносил госуда-
рю новь или нови — ранние дыни, огурцы, редьку, морковь, репу 
и проч. За каждую такую новь он получал от государя четыре 
аршина сукна на кафтан. Дыни подавались к первым числам 
августа, а огурцы к первым числам июня...»

Иностранцы в восторге от русских плодов, ягод и овощей! 
Жак Маржерет, наемник, капитан роты немецких алебардистов 
у Бориса Годунова с восторгом описывал дыни, они были «так 
огромны и вкусны, что подобных он нигде в других землях не 
видывал; сверх того много огурцов, яблок, вишень; — слив и груш 
мало»... И Адольфа Лизека, секретаря Цесарского (Австрийско-
го) Посольства в Московии в 1675 году поразили местные дыни: 
«...и дынь родится в Москве множество, отменной доброты и не-
обыкновенной величины. Нам подавали дыни весом больше 
20 фунтов, и люди, заслуживающие полное доверие, утверждали, 
что бывают дыни в 30 и даже 40 фунтов...»

Лизек описал работу русских садовников: «...Посадивши 
дыни, Русские ухаживают за ними следующим образом: каждый 
садовник имеет две верхние одежды для себя, и две покрышки 
для дынь. В огород он выходит в одном исподнем платье. Если 
чувствует холод, то надевает на себя верхнюю одежду, а покрыш-
кою прикрывает дыни. Если стужа увеличивается, то надева-
ет и другую одежду, и в то же время дыни прикрывает другою 
покрышкой. А с наступлением тепла, снимая с себя верхние 
одежды, поступает так же и с дынями...» И еще описывает те-
плицы — слюдяные рамки, которыми закрывали теплолюбивые 
овощи на ночь. 

Отношение к садам у царей было самое серьезное. Поража-
ет, к примеру Статья 221 Уложенья царя Алексея Михайловича:  
«...А будет кто... в саду какое дерево ссечет насильством или укра-
дет, а с суда про то сыщется допряма, и на нем за всякое дерево 
доправити по три рубли...» Цари любовались садом из окон двор-

Царев сад был поставщиком 
ягод и фруктов для производ-
ства водок. «Водками» в старину 
называли благородные напитки 
для состоятельных людей — 
водки померанцевая, миндаль-
ная, яблочная, лавандовая, 
лавровая, тминная, лимонная… 
«...Возми один фунт тмину, 
12 золотников анису,  
12 золотников сухой лимонной 
корки, 12 золотников фенхелю 
и 9 золотников фиалково-
го корня. Все сие истолкши 
вместе налить тремя штофами 
передвоенного вина или спирта, 
и дать мокнуть сутки. На другой 
день прибавить туда два штофа 
ключевой воды, и гнать чрез ку-
бик до тех пор, как водка начнет 
идти бела и не остра вкусом».

Вид острова Балчуг во вре-
мя розлива Москвы-реки. 
Именно в этом месте был 
когда-то Царёв сад. Во время 
наводнения ушли под воду 
нижние этажи «гранд-отеля» 
Кокоревского подворья, за-
водских цехов  «Товарищества 
П.Н. Ланина в Москве» (слева). 
Завод  выпускал шипучие вина 
и прохладительные напит-
ки. (Из коллекции почтовых 
 открыток Сергея Ткаченко).
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вконец опьяневших на улицу, подносят от стойки сулеи, яндовы 
и кувшины» (Валерий Замыслов «Иван Болотников»). «Питуха-
ми» на Руси называли завсегдатаев кабака, запойных любителей 
спиртного.

Не исключено, что в первом на Руси кабаке хлебное вино 
подавали в ендовах. 

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.

Петр Ершов («Конек-Горбунок») 

На тему ендовы есть поговорки: «Супротив ендовы и чар-
ка!», «Ендовы на стол, а ворота на запор!», «В поле неприятель, 
дома гость: садись под святые, починай ендову!», «Браги ендова — 
всему голова», «Иное от книг, иное от ендовы».

«...За слюдяными дверцами поставцов поблескивали ен-
довы и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван Грозный, 
но нынче их уже не употребляли...» (А.Н. Толстой, «Петр Первый»). 

Год открытия первого кабака в разных источниках разный. 
С датой появления первого «на Москве» питейного заведения но-
вого типа, историки не разберутся больше ста лет. 

Современная «Энциклопедия Москвы» утверждает: 
год  основания кабака — 1547.

«...Кабак на Балчуге полюбился царю и около 1555 года 
Москва начала предписывать наместникам... заводить “царевы 
кабаки”...» (Иван Прыжов, «История кабаков в России», 1868 г.).

Появляются и такие версии: «...около 1552 года во всем 
Московском царстве был один лишь большой царев кабак, сто-
явший в Москве на Балчуге», «...Первый кабак появился в Москве 
в 1547 году (по другой версии в 1552 году) на Балчуге...»

Словарь Брокгауза и Ефрона, 1894 г. Статья «кабак». Год его 
открытия на Балчуге — 1555-й.

В 1910 году вышла книга Д.Н. Бородина «Кабак и его про-
шлое». Автор выдвинул версию, что, первый кабак «на Москве» 
был открыт в 1547 году.

Еще одно интересное свидетельство: «...Особенно увеличи-
лось пьянство при Петре. Присяжные «питухи» его времени, Зотов 
и Бутурлин, верно на свой пай выпили немного меньше, чем вся 
Русь с 1389 по 1552 год, т.е. по год построения первого кабака на Бал-
чуге...» (И.К. Кондратьев, «Седая старина Москвы»). То есть, 1552 год.

Но именно в 1555 году из Москвы наместникам предписыва-
лось повсеместно запрещать корчму и заводить «царевы кабаки». 

Знаменитая ендова — 
«сосуд с носиком». 
 Застольная русская 
 посуда Древней Руси. 
(Из коллекции Националь-
ного музея русской водки).

Много важных сведений 
об истории острова Балчуга 
и русской водки оставили 
иностранные гости Московии. 
Купец Великого Княжества 
Литовского. XVI век.
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«Кабаком» татары называли постоялый двор, где прода-
вались кушанья и напитки. Грозный сжег казанские ханские 
кабаки у Кабацких ворот («И кабаки царевы пожгли»), углядев 
в них угрозу миропорядку, который он устанавливал в Моско-
вии. Его войско, войдя в Казань, было поражено количеством 
питейных заведений. Уцелевшие при штурме и пожарах каба-
ки распахнули свои двери перед победителями и, как писали, 
«дым тут  стоял коромыслом».

Как работал кабак? Местные жители могли посещать 
его свободно, пить тут вдоволь, было и чем закусывать, а дохо-
ды с продажи водки шли в городскую казну. Вернувшись в Мо-
скву, Иван Грозный завел кабак не только на Балчуге. Намест-
никам территорий, входивших в Русское государство, пришло 
из  Москвы указание запретить повсеместно «вольную торговлю» 
напиткам и и заводить «царский кабак». Это уже не была ста-
рая корчма. Как пишут историки: «...В кабак приходили дру-
гие люди, покупали там водку, кабак тотчас же оказался де-
лом выгодным...» 

Авторы разных лет утверждают, что царь Иван открыл 
кабак для своих опричников. Всем прочим вольное потребление 
водки, а тем более посещение кабака на Балчуге, было запреще-
но. Читаем у Николая Карамзина («История государства Россий-
ского»): Грозный «поставил» кабак для контроля за пьющими 
не в меру москвитянами, ибо царь «...не терпел гнусного пьянства 
и только на Святой недели и в Рождество Христово дозволял на-
роду веселиться в кабаках, пьяных во всякое иное время отсыла-
ли в темницу...».

В московском кабаке, в отличие от кабака татарского или 
европейского, где выпивали и закусывали, разрешалось только 
пить, закуски не было. В кабак пускали только посадских и кре-
стьян, ибо именно их лишили прав на домашнее винокурение.

Кабак на Руси стал делом очень прибыльным. Вельможи 
того времени мечтали иметь «про себя» столь эффективный и бы-
стрый инструмент обогащения. 

«Живой мост» через 
Москву-реку. Был 
построен из крупных 
бревен, связанных между 
собой. Бревна «ходили» 
под  телегами, отсюда 
и название «живой». 
На этом месте встанет 
мост Москворецкий.

Иван Грозный и его верный 
опричник Малюта Скуратов. 
Первым пробовал царские вина 
и блюда, проверяя, не отравле-
ны ли?   Существует устойчивый 
миф, что жертвой Скуратова 
пал купец Аверкий Кириллов 
и что опричник поселился 
в его палатах на острове Балчуг. 
Но это ошибка. Кириллов погиб 
в 1682 году от рук стрельцов, 
а Скуратов — на Ливонской 
войне в 1573-м. Имя Малюта 
получил за свою характерную 
присказку «молю тя...».
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«Московия, Сигизмундов 
план» 1610 года. В райо-
не Балчуга выделены два 
важных объекта. 13. Горячая 
вода (бани). На плане видны 
«журавли», они качают 
из Москвы-реки воду. 14. 
Сад великого князя (Госу-
дарев сад). Отсюда на стол 
самодержцев шли не только 
овощи, фрукты, зелень, 
но даже арбузы и дыни.
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Фрагмент плаката «500 лет русской 
водки.  История национального 
напитка, XIV–XVII вв».
(Из коллекции Национального 
музея русской водки).

Великий Ф.И. Шаляпин в роли 
Бориса Годунов и реальный 
царь на гравюре. Опричник 
Годунов был женат на дочери 
Малюты Скуратова, пользо-
вался доверием Ивана Гроз-
ного и даже стал его личным 
кравчим, отвечал за пития, 
яства и царское застолье. Был 
свидетелем смерти Грозного, 
из-за чего возникли слухи, 
что он отравил самодерж-
ца. Годунов не употреблял 
алкогольных напитков, 
и, став царем, «…в некото-
рых местах, в виде милости 
и особой льготы, по просьбе 
жителей уничтожал кабаки…» 
Но кабацкие доходы при нем 
только росли. Гость Московии 
Джильс Флетчер был пора-
жен: кабаки времен Годунова 
приносили царю «…2000 
или 3000  рублей в год…».

ного сбора и др. (эти отвечали за многое в стране). Нужны были 
деньги на ведение войн с соседями. Налоги прямые шли на армию. 
Были «пищальные» деньги (на производство оружия), «стрелец-
кая» подать (на войско), «городовые» деньги (на порох и строитель-
ство укреплений), «полоняничные» (на  выкуп пленников), «ям-
ские» (перевозка людей и грузов), «ясак» (налог мехами).

Появляются и косвенные налоги — на соль, торговые по-
шлины (складирование и перемещение товаров), таможенные по-
шлины («...если же приедет рязанец или казанец, или какой-ни-
будь другой иноземец, то брать с рубля до семи денег...»), пошлины 
с дворов гостиных и лавок — 5 коп. с рубля. Ввели пошлину 
на убой скота. «Без весу меду, икры и соли не продавать...»

И.Г. Прыжов: «...С XIV века, усиливаясь все более и бо-
лее,  появляются налоги на брагу, пиво, мед, на квас, а с конца 
XIV века, когда в России в первый раз появилась водка, и на водку. 
До сих пор напитки в больших городах продавались в корчмах. 
В XIV и в XV веках корчмы мы встречаем в Новгороде, в Твери, 
в Смоленске, в Пскове. 

В других городах корчем не было, а в селах и подавно, 
но и в упомянутых городах было не больше, как по одной или 
по две корчмы. Но когда появилась водка, корчмы стали размно-
жаться, и явилось кое-где пьянство. 

Для свежей и здоровой земли явление пьянства было не 
по нраву; со всех сторон поднялись против него голоса духовных 
владык и князей...»

Вопрос фиска, налогов стоял перед Иваном Грозным остро. 
По этой причине он вводил налоги на алкогольные напитки — 
мед, пиво, брагу и хлебное вино. И тут, кстати, возникла тема 
казанских кабаков. «Царев кабак» стал эффективным средством 
сбора средств, но он же способствовал распространению на Руси 
пьянства, которого до этого, как пишет современник «...отро-
дясь не бывало». Но этот факт, судя по всему, в расчет не брали. 
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недоливали. Зачастую разъяренные «питухи» отказывались посе-
щать кабак! Когда это стало массовым явлением, царь разрешил 
«питухам» самим «...мерять вино при покупке для того, чтоб им 
впредь приходить в кабаки было повадно». 

Шельмовали целовальники и с разливочной посудой. 
Вино в кабаках отпускали медными мерками из бочек. Они 
«орлились» по краю емкости, то есть, получали клеймо в виде 
 государственной печати. Кабатчики откровенно преступали 
закон, когда стачивали верх мерной посуды, зачастую вместе 
с орлом, что давало возможность положить в карман лишнюю 
копейку. Еще кабацкие мерки деформировали с боков, нанося 
удар «тупыми предметами», намного уменьшая объем. Царю 
докладывали, что кабатчики «...меряли напитки неполными 
и неверными (незаорленными) мерками...».

К 1736 году чаша государственного терпения лопнула. 
Комиссия мер и весов наконец-то озаботилась темой кабацкой 
посуды. От кабацкого обмана государство стало терять деньги. 
Начали с приведения в единообразие российские меры жидко-
сти по всей стране. Столько мер, сколько в России, не было нигде 
в Европе. Комиссия начала сбор сведений «О мерах всякого зва-
ния: о кабацких ведрах, крушках, чарках... которые употребляе-
мы бывают в народе...»

Но были еще иностранные меры, их прислали из Ревель-
ской губернии, там были в ходу «заморские питья» и заморские 
же меры — оксофт, галин, галенок, галлон (из Англии), анкерок 
и канна (из Швеции и Финляндии). Была и бутылка — Голландия, 
Франция, Португалия. Портовая таможня Санкт-Петербурга сооб-
щила о такой таинственной мере, как «рустик». «Сколько рустиков 
в анкере?» — затребовала справку Комиссия и получила ответ: «ру-
стик» — это мерная палка с делениями, которую «опускают в бочку, 
замеряя глубину, длину и ширину, познают количество напитку...»

По кабацким заведениям и ведомствам, ответственным 
за сбор «питейных» денег, были разосланы требования предоста-

Целовальник. Почтовая 
открытка. Начало ХХ века. 
Должностное лицо в рус-
ском государстве. Кабацкий 
целовальник отвечал за сбор 
средств в казну с продажи 
важных для государства 
товаров. Например, соли 
и «питей». Клялся честно 
исполнять свои обязанности, 
целуя крест. 

Памятник «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия лета 
1818». Князь перед смертью 
завещал освободить своих хо-
лопов: «…ничем их не тронуть, 
совсем отпустить…» Сыновь-
ям Петру и Ивану завещал 
недвижимость на Сретенке: 
«…полаты, где я жил, и княги-
нины полаты, и старые полаты, 
и кои у ворот полаты, и ледни-
ки…» Денежных  накоплений 
у князя не было, но «…были 
вотчины, промыслы, та-
можни» и кабаки. Но долги 
«питейными суммами» князь 
оплачивать не велел, считал 
эти деньги не совсем «чисты-
ми». Имел кабак и гражда-
нин Минин.
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Полведра — винная мера 
на 6 с лишним литров. 
В XVII веке в истории русской 
водки была открыта новая 
страница, появился  «полугар» — 
сорт  хлебного вина. Роди-
лось  на звание в 1698 году. 
Было предписано проверять 
вино методом «отжига», опреде-
ляя —  разбавлено водой или нет. 
Взятую пробу вливали в отжига-
тельницу,  поджигали. Если вы-
горала  вполовину объема, вино 
шло в продажу. Отсюда вино 
 «полувыгорное», «полугарное», 
«полугар».  Имело крепость 
38  градусов.  Время полугара за-
кончилось в середине ХIX века 
в связи с появлением современ-
ных спиртометров и введением 
акцизной системы... 
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вить Комиссии список мерной кабацкой посуды. Одним из первых 
откликнулся Каменномостский питейный двор (он же — Боль-
шой кружечный на Балчуге у Каменного моста). Там были в ходу 
десятки мер: «мерники», «мерою сорока ведер», десятня «медная 
бочонком», десятня «старая плоская», ведро «широкое с кольца-
ми староманерное», ведро «старое плоское с кольцами», ведро 
«кувшином с кольцами», полведра «ковшиком», четверть «винная 
с ручками», шестерня «с ручками и без ручек», «восьмая доля ве-
дра» («осмивершковое ведро»), полкружки «купчиком», полкруж-
ки «винные», чарка «посольская», «четырехкопеечная мера», 
ковшик «копеешный винный», «крюки для чарочной продажи 
вина» (алтынные и копеечные), «полфунта водошная», «водош-
ный ковш копеешный...».

Термина «бочка» не было вообще, хотя водку возили имен-
но в них. Мера в 40 ведер имела название «мерник». Был бочонок 
«десятня» — на 10 ведер или 123 литра. Настойки же продава-
лись на вес.

Для выбора образцовых мер нужна была кабацкая посуда 
повседневного спроса. Но с этим вышла заминка. Кабаки отписыва-
лись — «необходима в повседневной деятельности». Иногда присы-
лали настолько «ветхую» посуду, которую Комиссия даже не рас-
сматривала. Но была и другая причина отказа — в ходу у кабаков 
имелась посуда, деформированная в процессе обмана «питухов».

Комиссия, проверив мерную посуду многих кабаков, при-
шла к выводу: металлическая мерная посуда неудобна, ибо  
«...через оную в приемах и в продажах чинят... обман и неправ-
ды...». Еще можно «середину раздать и через то получить в прие-
ме излишнее». А при продаже объем посуды можно уменьшить, 
для чего «вгибают внутрь краи и бока и выдают изнутри».

Кабатчики принялись байкотировать работу Комиссии. 
Дело могло затянуться, если бы исполнителем не был назначен 

Питейная посуда из кабаков 
древней Москвы. Кабац-
кий ковш. Разливали им 
в кабаке водку по кружкам 
и чаркам. Из статистики 
Москвы 1785 года. Населе-
ние 220 000 человек. Хра-
мов 302. Театров 1. Кабаков 
359!  Только спустя три века 
со  временем появления 
в Москве первого кабака, в них 
разрешили держать закуски. 

«В красной рубашке, красив 
и румян, вышел на улицу весел 
и пьян...» Почтовая  открытка 
серия «Русские типы». В конце 
ХIХ века кабак подвергся ре-
формам. Торговали теперь «рас-
пивочно и навынос» и, в отличие 
от «царева кабака», предлагали 
закуску. Ввели запрет на вход 
в кабак нижним чинам, гимна-
зистам, малолетним и «распут-
ным женщинам». Запретили 
напиваться до потери памяти 
и закладывать носильные вещи, 
сельхозинвентарь и жилье. 
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никто иной, как Андрей Константинович Нартов, личность уни-
кальная. При жизни императора Петра был его любимчиком. 
Известный ученый, механик, изобретатель токарно-винторезного 
русского станка (механизированный суппорт и набором сменных 
зубчатых колес!), первый советник Академии наук. «Знания в ме-
ханике и математике» приобрел за границей, был безусловным 
техническим авторитетом в России. Автор книги «Театрум махи-
нариум, или Ясное зрелище махин» — энциклопедии станкострое-
ния и токарного искусства с чертежами станков и «пояснениями». 
После смерти оставил огромные долги, так как все деньги вкла-
дывал в технические опыты.

Нартов поставил задачу выбрать образцовую меру, которой 
легко и быстро можно было проверить меры более мелкие и более 
крупные. И сам же предположил в качестве такой меры кабацкое 
«Каменномостское староманерное, винное, плоское ведро». По той 
причине, что «оно всех древнее». Но сколько водки вмещало ве-
дро? В XVII веке — 26 фунтов, в XVIII — 30. 30 фунтов, как выяснила 
Комиссия, это: 1/40 бочки, или 20 водочных бутылок, или 100 ча-
рок, или 200 шкаликов. Если в литрах, то — 12,3. Но и с ведром 
было непросто. В одно ведро входило 20 фунтов 60 золотников, 
а в другое — 30 фунтов 48 золотников. Для простоты и удобства 
меры должны были делиться на «два»: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/16. 
Далее «для удобства торговли», а если точнее — требовалось 
уточнить высоту ведра, диаметр, вес жидкости, в него входивший 
и все эти показатели унифицировать. Далее высчитывался объем 
другой меры — кружки. Ведро должно было вмещать 8 кружек, 
не больше и не меньше. 

Комиссия заявила о своей главной задаче: «...Сыскать лут-
чей способ, каким образом в мерянии в продажу казенного вина 
и вотки поступать, чтоб не было от верных целовальников воров-
ства... и нельзя б было в вино воду мешать или вместо казенного 
корчемное продавать и купцам неполные меры давать...» Если 

Кабацкие артефакты с раскопок 
в центре Москвы. Откуда они, 
выяснить невозможно. Возмож-
но из кабака «Под пушками». 
Стоял рядом с трофейными 
орудиями у Лобного места. 
Могли быть из «Негасимой 
свечи», кабак этот был в Крем-
ле у Царь-пушки. Были кабаки 
на Китай-городе, в районе 
Мясницкой улицы («Криво-
коленный» кабак), на Разгу-
ляе и на  Петровке. Кабаки тради-
ционно строили в самых людных 
местах, в том  числе, у бань. 
(Музей археологии Москвы).
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Стоял рядом с трофейными 
орудиями у Лобного места. 
Могли быть из «Негасимой 
свечи», кабак этот был в Крем-
ле у Царь-пушки. Были кабаки 
на Китай-городе, в районе 
Мясницкой улицы («Криво-
коленный» кабак), на Разгу-
ляе и на  Петровке. Кабаки тради-
ционно строили в самых людных 
местах, в том  числе, у бань. 
(Музей археологии Москвы).
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Впрочем, иногда власть шла навстречу народу. Появились, 
например, уставные кабацкие грамоты, ими запрещалось цело-
вальникам отпускать вино в долг. Запрещалось брать «питухов» 
в кабацкую кабалу. Уставная грамота 1653 года требовала, чтобы 
питухи: «...Стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрьме, на-
прасно не помирали». 

Еще был очень важный пункт, отменяющий залог за вино, 
который, конечно же, нарушался — «...чтоб крестов, и образных 
окладов, и книг, и всякой церковной утвари, и татиных и разбой-
ных рухлядей в пропое под заклад ни у кого не имали...».

Это «кабак на вере». Но был и «кабак на откупе». Он мог 
принадлежать любому купцу, который мог выложить средства 
за аренду кабака, говоря современным языком. Но и этот способ 
пополнения казны не принес народу счастья. Келарь Троице-Сер-
гиевского монастыря Авраамий Палицын жалуется царю Году-
нову: «...Во всех градех в прикупе высок воздвигши цену кабаков 
и иных откупов через меру много быть...» И цена водки высока 
в городах, и откупщиков развелось, если коротко.

Исправить нравы «лихих корчмарей» на вере ли или на 
откупе, не получалось целых 300 лет. Интересы государства и про-
стого народа не совпали. Увеличение количества кабаков на Руси 
привело к повальному пьянству.

«...После того как на матушке Руси кабаки размножаются 
не по дням, а по часам, когда что ни шаг, то кабак, когда поисти-
не можно сказать: “питейных тысячи (читай: миллионы), а шко-
лы ни одной”, — в это время у всякого честного человека неволь-
но рождается вопрос: что ж это такое “кабак”, откуда взялась эта 
черная немочь, сдавившая Русь в своих нежных объятиях?..»

В 1882 году вышла книга «Земская винная лавка», в которой 
была предпринята попытка модернизировать кабак. Возникла идея 
отдать его под контроль крестьянской общины на селе. Чтобы часть 
дохода оставалась на нужды общины. Но народ воспротивился: 
«...Да Бог с ним. С этим доходом, коли у нас и сейчас столько не-
правды! Народ не хочет питейного дохода не потому, что считает 

Борис Годунов — родоначаль-
ник русского вытрезвителя? 
Из его указа 1598 года:
 «...Которые питухи оза-
дорятся и напьются пьян-
ством безобразным, так их 
унимать и в особый чулан, 
чтобы проспался, положить… 
гораздо смотреть, чтобы 
никто до смерти не опился...» 
А в Новгороде 1571 года пья-
ных просто скидывали с моста 
в Волхов — «в воду мечют 
с  Великого  мосту».

«Домострой» XVI века пре-
достерегал от неумеренных 
 возлияний в гостях и на пирах: 
«...ты на пути уснешь, а до дому 
не доидеши... соимут с тебя 
и все платие и што имаши с со-
бою, и не оставят ни срачицы... 
Мнози пияни от вина умирают 
и на пути озябают...»
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Жанровая сцена «У трактира». 
Работник замазывает краской 
вывеску «распивочно и на-
вынос». Очередная рефор-
ма питейных учреждений. 
В 1886 году встал вопрос о том, 
что надо закрывать питейные 
заведения, не имеющие в ас-
сортименте закуски. Коли-
чество питейных заведений 
и место их размещения также 
регламентировалось. Новая 
попытка ввести потребление 
водки в цивилизованное русло. 

Почтовая открытка: на работу или 
в питейный дом? Непростой выбор. 
«...Так как от происшедших злоу-
потреблений название кабака сде-
лалось весьма подло и бесчестно, 
то называть их впредь питейными 
домами...» Из сатирических произ-
ведений Н.А. Добролюбова.

Медаль «За пьянство». Идея ее соз-
дания принадлежала Петру I. Тяжелое 
чугунное изделие несчастный «питух» 
носил «до исправления» от «пиянствен-
ной пагубы». Пример бессмысленной 
борьбы за трезвость. Отрезвить Россию 
великий реформатор, «прорубивший 
окно в Европу», так и не смог.
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Ц
арь Федор Иванович кабак на Балчуге «сломал», дела-
ми кабацкими «ужаснулся». Сделался царем Борис Го-
дунов и, по словам Конрада Бруссова, очевидца Смуты 
в Московии, запретил употребление вина и содержание 
корчем. Занялся мирными делами, стал строить водо-

провод в Кремле, взялся за сооружение новых городских укре-
плений и 29 башен, возвел знаменитую колокольню (81 метр!) 
Ивана —   Великого, которую было видно на целых 10 километров. 
 Открыл первые на Москве богадельни. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ
в истории острова Балчуг
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КОРАБЛИ 
ПЕТРА I
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«Гото Предистинация» («Божье 
сему есть предвиденье»), «Свя-
той Павел» (хранил ключи от рая, 
а  корабль —  ключи от моря).  
В 1697 году, в Воронеже на сред-
ства боярина Тихона Стрешнева 
был построен новый боевой ко-
рабль. Имел длину —  34,75 м., ши-
рину — 7,37 м., 36 пушек.  Название, 
данное кораблю, удивило всех — 
«Три рюмки» («Дри рюморъ») 
с девизом  «Держи во всех делах 
меру». Отсюда пошла традиция 
морской чарки на русском флоте.
Петр разработал церемониал спуск 
на воду кораблей Флота. После 
официоза следовали грандиоз-
ные попойки, поражавшие своим 
размахом иностранных послов 
и гостей. Французский посланник 
Жак Кампредон был приглашен 
на торжества в честь спуска на 
воду 86-пушечного «Миротвор-
ца» («Фридемахер»). «...Я должен 
был... взойти на корабль, где были 

При Петре построили 147 линей-
ных кораблей, фрегатов и много 
более мелких судов. Петр лично 
давал названия кораблям, и даже 
сочинял им девизы.  «Слон» имел 
девиз «Злым — лих». «Бомба» — 
«Горе тому, кому достанусь». 
«Черепаха» — «Терпением 
увидишь делу окончанье». «Спя-
щий лев» — «Сердце его бдит». 
«Шпага» — «Покажи мне суть 
лаврового венца». Были шуточ-
ные названия: «Перинная тягота», 
«Заячий бег», «Цвет войны», 
«Ветер», «Безбоязнь», «Страх», 
«Весы», «Охотничья собака», 
«Борзая», «Не тронь меня». 
Корабли могли иметь иностран-
ные названия. «Трумель» («Ба-
ран»), «Игель» («Еж»), «Штейн» 

КОРАБЛИ 
ПЕТРА I

(«Камень»). Иногда кораблю 
давали сразу три-четыре 
названия: «Безбоязнь» — «Сун-
дербан» — «Сондерфрест» — 
«Ондерфрест». Или: «Соедине-
ние» — «Уния» — «Ейнихкейт». 
А иногда целых шесть: «Благое 
начало» — «Благословенное 
начало» — «Благое начина-
ние» — «Гут анфаген» — «Гут 
бегин» — «Де сегел бегин». 
Были названия-символы.  
 «Принципиум» («Начало») — 
это первые корабли русского 
флота. «Полтава» (в память 
о победе над шведами), 
«Ништадт» (в честь мирного до-
говора после 21 года Северной 
войны), «Отворенные врата» 
(Россия выходит в южные моря), 

приготовлены столы… Как всегда 
в подобных случаях, пили страш-
но много...  Караул никого не вы-
пускал, так что я никогда в жизни 
не подвергался такому тяжкому 
испытанию...» 27 июля 1721 года 
спустили на воду еще корабль 
«Пантелеймон- Виктория». 
Из дневника камер-юнкера 
Ф.В. Берхгольца:  
«...Его величество царь... взошел 
на корабль и приказал начать 
его освящение... В корабельных 
каютах столы были уставлены 
холодными кушаньями...» Подава-
ли вино, от которого гости сразу 
опьянели. Немец сделал вывод, 
что «...в вино явно подливали 
водку...». Пили много, пока... царь 
не уехал, и только тогда пирушка 
закончилась; «...радость была все-
общая». С хмельными названиями 
были у Петра еще два корабля — 
«Бир-Драгерс» («Пивоносец») 
и «Вейн-Драгерс» («Виноносец»).
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ский лад, высмеять традиционные ценности... «устранить многие 
прежние обычаи, которые он заменил новыми, более соответ-
ствующими его политике...» Но была и такая точка зрения: «...Для 
царя Петра „собор“ стал механизмом отбора и сплочения наибо-
лее преданных лиц. Во время „шумства“ они проходили проверку 
на послушание, худо-бедно демонстрировали свои творческие 
способности и фантазию, привыкали к мысли, что сословные пе-
регородки преодолимы. Кроме того, они учились видеть величие 
в самоуничижении („смирении“ и „терпении“), то есть примеряли 
к себе то, что в православной традиции считалось и считается 
доступным лишь Христу и праведникам. Наконец, благодаря 
„сумасброднейшему собору“ в массовое сознание исподволь вне-
дрялась важная идея, отличающая менталитет Нового времени 
от средневекового, — убеждение в том, что сущность („природа“) 
человека не зависит от его „чина“ — происхождения, статуса, об-
раза жизни, предписанной манеры поведения...» 

Или вот такая мотивировка: «...Дикие оргии Всешутейшего 
собора нужны были Петру, чтобы преодолеть неуверенность и страх, 
снять стресс, выплеснуть необузданную разрушительную энергию. 
Но это не всё. Царские неистовства — ещё один способ порвать со ста-
риной. Оказалось, что с ней легче прощаться, хохоча и кривляясь...»

Какое отношение имеет пьяный собор к Балчугу? Самое 
прямое. До строительства через Москву-реку Большого Каменно-
го моста, связавшего центр города с районом Якиманка, тут был 
Всехсвятский мост, шедевр средневековой архитектуры. Одним 
концом он упирался в Берсеневскую набережную на Балчуге, дру-
гим — в улицу Ленивка и Лебяжий переулок. Именно этом месте 
происходили самые дикие и неукротимые оргии «Всепьянейшего 
и Всешутейшего Собора» после загулов по Москве. Это была усадь-
ба «папы» Зотова, а впоследствии тут открыл водочный завод 
М.А. Попов, известный русский винзаводчик. 

И при Петре, и после него дворянство имело привилегию 
производить спиртные напитки в усадьбах. Эту политику исклю-

Бутылки с «Полынной» водоч-
ного завода братьев Талан-
цевых в Ядрине, Чувашия. 
На  небольших частных заводах 
в русских усадьбах создава-
лись уникальные по чистоте 
и вкусу напитки. 

В кабаке времен  Петра  Великого. 
С картины А. Рябушкина 
«Потешные Петра I в кружале». 1892 г.
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Штоф зеленого стекла с импе-
раторским гербом. В Россий-
ской империи были «штофные 
лавки», водку там отпускали в 
запечатанных штофах.
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Впрочем, иногда власть шла навстречу народу. Появились, 
например, уставные кабацкие грамоты, ими запрещалось цело-
вальникам отпускать вино в долг. Запрещалось брать «питухов» 
в кабацкую кабалу. Уставная грамота 1653 года требовала, чтобы 
питухи: «...Стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрьме, на-
прасно не помирали». 

Еще был очень важный пункт, отменяющий залог за вино, 
который, конечно же, нарушался — «...чтоб крестов, и образных 
окладов, и книг, и всякой церковной утвари, и татиных и разбой-
ных рухлядей в пропое под заклад ни у кого не имали...».

Это «кабак на вере». Но был и «кабак на откупе». Он мог 
принадлежать любому купцу, который мог выложить средства 
за аренду кабака, говоря современным языком. Но и этот способ 
пополнения казны не принес народу счастья. Келарь Троице-Сер-
гиевского монастыря Авраамий Палицын жалуется царю Году-
нову: «...Во всех градех в прикупе высок воздвигши цену кабаков 
и иных откупов через меру много быть...» И цена водки высока 
в городах, и откупщиков развелось, если коротко.

Исправить нравы «лихих корчмарей» на вере ли или на 
откупе, не получалось целых 300 лет. Интересы государства и про-
стого народа не совпали. Увеличение количества кабаков на Руси 
привело к повальному пьянству.

«...После того как на матушке Руси кабаки размножаются 
не по дням, а по часам, когда что ни шаг, то кабак, когда поисти-
не можно сказать: “питейных тысячи (читай: миллионы), а шко-
лы ни одной”, — в это время у всякого честного человека неволь-
но рождается вопрос: что ж это такое “кабак”, откуда взялась эта 
черная немочь, сдавившая Русь в своих нежных объятиях?..»

В 1882 году вышла книга «Земская винная лавка», в которой 
была предпринята попытка модернизировать кабак. Возникла идея 
отдать его под контроль крестьянской общины на селе. Чтобы часть 
дохода оставалась на нужды общины. Но народ воспротивился: 
«...Да Бог с ним. С этим доходом, коли у нас и сейчас столько не-
правды! Народ не хочет питейного дохода не потому, что считает 

Борис Годунов — родоначаль-
ник русского вытрезвителя? 
Из его указа 1598 года:
 «...Которые питухи оза-
дорятся и напьются пьян-
ством безобразным, так их 
унимать и в особый чулан, 
чтобы проспался, положить… 
гораздо смотреть, чтобы 
никто до смерти не опился...» 
А в Новгороде 1571 года пья-
ных просто скидывали с моста 
в Волхов — «в воду мечют 
с  Великого  мосту».

«Домострой» XVI века пре-
достерегал от неумеренных 
 возлияний в гостях и на пирах: 
«...ты на пути уснешь, а до дому 
не доидеши... соимут с тебя 
и все платие и што имаши с со-
бою, и не оставят ни срачицы... 
Мнози пияни от вина умирают 
и на пути озябают...»
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Жанровая сцена «У трактира». 
Работник замазывает краской 
вывеску «распивочно и на-
вынос». Очередная рефор-
ма питейных учреждений. 
В 1886 году встал вопрос о том, 
что надо закрывать питейные 
заведения, не имеющие в ас-
сортименте закуски. Коли-
чество питейных заведений 
и место их размещения также 
регламентировалось. Новая 
попытка ввести потребление 
водки в цивилизованное русло. 

Почтовая открытка: на работу или 
в питейный дом? Непростой выбор. 
«...Так как от происшедших злоу-
потреблений название кабака сде-
лалось весьма подло и бесчестно, 
то называть их впредь питейными 
домами...» Из сатирических произ-
ведений Н.А. Добролюбова.

Медаль «За пьянство». Идея ее соз-
дания принадлежала Петру I. Тяжелое 
чугунное изделие несчастный «питух» 
носил «до исправления» от «пиянствен-
ной пагубы». Пример бессмысленной 
борьбы за трезвость. Отрезвить Россию 
великий реформатор, «прорубивший 
окно в Европу», так и не смог.
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Ц
арь Федор Иванович кабак на Балчуге «сломал», дела-
ми кабацкими «ужаснулся». Сделался царем Борис Го-
дунов и, по словам Конрада Бруссова, очевидца Смуты 
в Московии, запретил употребление вина и содержание 
корчем. Занялся мирными делами, стал строить водо-

провод в Кремле, взялся за сооружение новых городских укре-
плений и 29 башен, возвел знаменитую колокольню (81 метр!) 
Ивана —   Великого, которую было видно на целых 10 километров. 
 Открыл первые на Москве богадельни. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ
в истории острова Балчуг
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сему есть предвиденье»), «Свя-
той Павел» (хранил ключи от рая, 
а  корабль —  ключи от моря).  
В 1697 году, в Воронеже на сред-
ства боярина Тихона Стрешнева 
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рабль. Имел длину —  34,75 м., ши-
рину — 7,37 м., 36 пушек.  Название, 
данное кораблю, удивило всех — 
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на воду кораблей Флота. После 
официоза следовали грандиоз-
ные попойки, поражавшие своим 
размахом иностранных послов 
и гостей. Французский посланник 
Жак Кампредон был приглашен 
на торжества в честь спуска на 
воду 86-пушечного «Миротвор-
ца» («Фридемахер»). «...Я должен 
был... взойти на корабль, где были 

При Петре построили 147 линей-
ных кораблей, фрегатов и много 
более мелких судов. Петр лично 
давал названия кораблям, и даже 
сочинял им девизы.  «Слон» имел 
девиз «Злым — лих». «Бомба» — 
«Горе тому, кому достанусь». 
«Черепаха» — «Терпением 
увидишь делу окончанье». «Спя-
щий лев» — «Сердце его бдит». 
«Шпага» — «Покажи мне суть 
лаврового венца». Были шуточ-
ные названия: «Перинная тягота», 
«Заячий бег», «Цвет войны», 
«Ветер», «Безбоязнь», «Страх», 
«Весы», «Охотничья собака», 
«Борзая», «Не тронь меня». 
Корабли могли иметь иностран-
ные названия. «Трумель» («Ба-
ран»), «Игель» («Еж»), «Штейн» 
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(«Камень»). Иногда кораблю 
давали сразу три-четыре 
названия: «Безбоязнь» — «Сун-
дербан» — «Сондерфрест» — 
«Ондерфрест». Или: «Соедине-
ние» — «Уния» — «Ейнихкейт». 
А иногда целых шесть: «Благое 
начало» — «Благословенное 
начало» — «Благое начина-
ние» — «Гут анфаген» — «Гут 
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Были названия-символы.  
 «Принципиум» («Начало») — 
это первые корабли русского 
флота. «Полтава» (в память 
о победе над шведами), 
«Ништадт» (в честь мирного до-
говора после 21 года Северной 
войны), «Отворенные врата» 
(Россия выходит в южные моря), 

приготовлены столы… Как всегда 
в подобных случаях, пили страш-
но много...  Караул никого не вы-
пускал, так что я никогда в жизни 
не подвергался такому тяжкому 
испытанию...» 27 июля 1721 года 
спустили на воду еще корабль 
«Пантелеймон- Виктория». 
Из дневника камер-юнкера 
Ф.В. Берхгольца:  
«...Его величество царь... взошел 
на корабль и приказал начать 
его освящение... В корабельных 
каютах столы были уставлены 
холодными кушаньями...» Подава-
ли вино, от которого гости сразу 
опьянели. Немец сделал вывод, 
что «...в вино явно подливали 
водку...». Пили много, пока... царь 
не уехал, и только тогда пирушка 
закончилась; «...радость была все-
общая». С хмельными названиями 
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Или вот такая мотивировка: «...Дикие оргии Всешутейшего 
собора нужны были Петру, чтобы преодолеть неуверенность и страх, 
снять стресс, выплеснуть необузданную разрушительную энергию. 
Но это не всё. Царские неистовства — ещё один способ порвать со ста-
риной. Оказалось, что с ней легче прощаться, хохоча и кривляясь...»

Какое отношение имеет пьяный собор к Балчугу? Самое 
прямое. До строительства через Москву-реку Большого Каменно-
го моста, связавшего центр города с районом Якиманка, тут был 
Всехсвятский мост, шедевр средневековой архитектуры. Одним 
концом он упирался в Берсеневскую набережную на Балчуге, дру-
гим — в улицу Ленивка и Лебяжий переулок. Именно этом месте 
происходили самые дикие и неукротимые оргии «Всепьянейшего 
и Всешутейшего Собора» после загулов по Москве. Это была усадь-
ба «папы» Зотова, а впоследствии тут открыл водочный завод 
М.А. Попов, известный русский винзаводчик. 

И при Петре, и после него дворянство имело привилегию 
производить спиртные напитки в усадьбах. Эту политику исклю-

Бутылки с «Полынной» водоч-
ного завода братьев Талан-
цевых в Ядрине, Чувашия. 
На  небольших частных заводах 
в русских усадьбах создава-
лись уникальные по чистоте 
и вкусу напитки. 

В кабаке времен  Петра  Великого. 
С картины А. Рябушкина 
«Потешные Петра I в кружале». 1892 г.
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Штоф зеленого стекла с импе-
раторским гербом. В Россий-
ской империи были «штофные 
лавки», водку там отпускали в 
запечатанных штофах.
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ГЛАВА 2. Первый кабак на Руси 50

Впрочем, иногда власть шла навстречу народу. Появились, 
например, уставные кабацкие грамоты, ими запрещалось цело-
вальникам отпускать вино в долг. Запрещалось брать «питухов» 
в кабацкую кабалу. Уставная грамота 1653 года требовала, чтобы 
питухи: «...Стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрьме, на-
прасно не помирали». 

Еще был очень важный пункт, отменяющий залог за вино, 
который, конечно же, нарушался — «...чтоб крестов, и образных 
окладов, и книг, и всякой церковной утвари, и татиных и разбой-
ных рухлядей в пропое под заклад ни у кого не имали...».

Это «кабак на вере». Но был и «кабак на откупе». Он мог 
принадлежать любому купцу, который мог выложить средства 
за аренду кабака, говоря современным языком. Но и этот способ 
пополнения казны не принес народу счастья. Келарь Троице-Сер-
гиевского монастыря Авраамий Палицын жалуется царю Году-
нову: «...Во всех градех в прикупе высок воздвигши цену кабаков 
и иных откупов через меру много быть...» И цена водки высока 
в городах, и откупщиков развелось, если коротко.

Исправить нравы «лихих корчмарей» на вере ли или на 
откупе, не получалось целых 300 лет. Интересы государства и про-
стого народа не совпали. Увеличение количества кабаков на Руси 
привело к повальному пьянству.

«...После того как на матушке Руси кабаки размножаются 
не по дням, а по часам, когда что ни шаг, то кабак, когда поисти-
не можно сказать: “питейных тысячи (читай: миллионы), а шко-
лы ни одной”, — в это время у всякого честного человека неволь-
но рождается вопрос: что ж это такое “кабак”, откуда взялась эта 
черная немочь, сдавившая Русь в своих нежных объятиях?..»

В 1882 году вышла книга «Земская винная лавка», в которой 
была предпринята попытка модернизировать кабак. Возникла идея 
отдать его под контроль крестьянской общины на селе. Чтобы часть 
дохода оставалась на нужды общины. Но народ воспротивился: 
«...Да Бог с ним. С этим доходом, коли у нас и сейчас столько не-
правды! Народ не хочет питейного дохода не потому, что считает 

Борис Годунов — родоначаль-
ник русского вытрезвителя? 
Из его указа 1598 года:
 «...Которые питухи оза-
дорятся и напьются пьян-
ством безобразным, так их 
унимать и в особый чулан, 
чтобы проспался, положить… 
гораздо смотреть, чтобы 
никто до смерти не опился...» 
А в Новгороде 1571 года пья-
ных просто скидывали с моста 
в Волхов — «в воду мечют 
с  Великого  мосту».

«Домострой» XVI века пре-
достерегал от неумеренных 
 возлияний в гостях и на пирах: 
«...ты на пути уснешь, а до дому 
не доидеши... соимут с тебя 
и все платие и што имаши с со-
бою, и не оставят ни срачицы... 
Мнози пияни от вина умирают 
и на пути озябают...»

51 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ51

Жанровая сцена «У трактира». 
Работник замазывает краской 
вывеску «распивочно и на-
вынос». Очередная рефор-
ма питейных учреждений. 
В 1886 году встал вопрос о том, 
что надо закрывать питейные 
заведения, не имеющие в ас-
сортименте закуски. Коли-
чество питейных заведений 
и место их размещения также 
регламентировалось. Новая 
попытка ввести потребление 
водки в цивилизованное русло. 

Почтовая открытка: на работу или 
в питейный дом? Непростой выбор. 
«...Так как от происшедших злоу-
потреблений название кабака сде-
лалось весьма подло и бесчестно, 
то называть их впредь питейными 
домами...» Из сатирических произ-
ведений Н.А. Добролюбова.

Медаль «За пьянство». Идея ее соз-
дания принадлежала Петру I. Тяжелое 
чугунное изделие несчастный «питух» 
носил «до исправления» от «пиянствен-
ной пагубы». Пример бессмысленной 
борьбы за трезвость. Отрезвить Россию 
великий реформатор, «прорубивший 
окно в Европу», так и не смог.
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Ц
арь Федор Иванович кабак на Балчуге «сломал», дела-
ми кабацкими «ужаснулся». Сделался царем Борис Го-
дунов и, по словам Конрада Бруссова, очевидца Смуты 
в Московии, запретил употребление вина и содержание 
корчем. Занялся мирными делами, стал строить водо-

провод в Кремле, взялся за сооружение новых городских укре-
плений и 29 башен, возвел знаменитую колокольню (81 метр!) 
Ивана —   Великого, которую было видно на целых 10 километров. 
 Открыл первые на Москве богадельни. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ
в истории острова Балчуг
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КОРАБЛИ 
ПЕТРА I
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«Гото Предистинация» («Божье 
сему есть предвиденье»), «Свя-
той Павел» (хранил ключи от рая, 
а  корабль —  ключи от моря).  
В 1697 году, в Воронеже на сред-
ства боярина Тихона Стрешнева 
был построен новый боевой ко-
рабль. Имел длину —  34,75 м., ши-
рину — 7,37 м., 36 пушек.  Название, 
данное кораблю, удивило всех — 
«Три рюмки» («Дри рюморъ») 
с девизом  «Держи во всех делах 
меру». Отсюда пошла традиция 
морской чарки на русском флоте.
Петр разработал церемониал спуск 
на воду кораблей Флота. После 
официоза следовали грандиоз-
ные попойки, поражавшие своим 
размахом иностранных послов 
и гостей. Французский посланник 
Жак Кампредон был приглашен 
на торжества в честь спуска на 
воду 86-пушечного «Миротвор-
ца» («Фридемахер»). «...Я должен 
был... взойти на корабль, где были 

При Петре построили 147 линей-
ных кораблей, фрегатов и много 
более мелких судов. Петр лично 
давал названия кораблям, и даже 
сочинял им девизы.  «Слон» имел 
девиз «Злым — лих». «Бомба» — 
«Горе тому, кому достанусь». 
«Черепаха» — «Терпением 
увидишь делу окончанье». «Спя-
щий лев» — «Сердце его бдит». 
«Шпага» — «Покажи мне суть 
лаврового венца». Были шуточ-
ные названия: «Перинная тягота», 
«Заячий бег», «Цвет войны», 
«Ветер», «Безбоязнь», «Страх», 
«Весы», «Охотничья собака», 
«Борзая», «Не тронь меня». 
Корабли могли иметь иностран-
ные названия. «Трумель» («Ба-
ран»), «Игель» («Еж»), «Штейн» 

КОРАБЛИ 
ПЕТРА I

(«Камень»). Иногда кораблю 
давали сразу три-четыре 
названия: «Безбоязнь» — «Сун-
дербан» — «Сондерфрест» — 
«Ондерфрест». Или: «Соедине-
ние» — «Уния» — «Ейнихкейт». 
А иногда целых шесть: «Благое 
начало» — «Благословенное 
начало» — «Благое начина-
ние» — «Гут анфаген» — «Гут 
бегин» — «Де сегел бегин». 
Были названия-символы.  
 «Принципиум» («Начало») — 
это первые корабли русского 
флота. «Полтава» (в память 
о победе над шведами), 
«Ништадт» (в честь мирного до-
говора после 21 года Северной 
войны), «Отворенные врата» 
(Россия выходит в южные моря), 

приготовлены столы… Как всегда 
в подобных случаях, пили страш-
но много...  Караул никого не вы-
пускал, так что я никогда в жизни 
не подвергался такому тяжкому 
испытанию...» 27 июля 1721 года 
спустили на воду еще корабль 
«Пантелеймон- Виктория». 
Из дневника камер-юнкера 
Ф.В. Берхгольца:  
«...Его величество царь... взошел 
на корабль и приказал начать 
его освящение... В корабельных 
каютах столы были уставлены 
холодными кушаньями...» Подава-
ли вино, от которого гости сразу 
опьянели. Немец сделал вывод, 
что «...в вино явно подливали 
водку...». Пили много, пока... царь 
не уехал, и только тогда пирушка 
закончилась; «...радость была все-
общая». С хмельными названиями 
были у Петра еще два корабля — 
«Бир-Драгерс» («Пивоносец») 
и «Вейн-Драгерс» («Виноносец»).
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ский лад, высмеять традиционные ценности... «устранить многие 
прежние обычаи, которые он заменил новыми, более соответ-
ствующими его политике...» Но была и такая точка зрения: «...Для 
царя Петра „собор“ стал механизмом отбора и сплочения наибо-
лее преданных лиц. Во время „шумства“ они проходили проверку 
на послушание, худо-бедно демонстрировали свои творческие 
способности и фантазию, привыкали к мысли, что сословные пе-
регородки преодолимы. Кроме того, они учились видеть величие 
в самоуничижении („смирении“ и „терпении“), то есть примеряли 
к себе то, что в православной традиции считалось и считается 
доступным лишь Христу и праведникам. Наконец, благодаря 
„сумасброднейшему собору“ в массовое сознание исподволь вне-
дрялась важная идея, отличающая менталитет Нового времени 
от средневекового, — убеждение в том, что сущность („природа“) 
человека не зависит от его „чина“ — происхождения, статуса, об-
раза жизни, предписанной манеры поведения...» 

Или вот такая мотивировка: «...Дикие оргии Всешутейшего 
собора нужны были Петру, чтобы преодолеть неуверенность и страх, 
снять стресс, выплеснуть необузданную разрушительную энергию. 
Но это не всё. Царские неистовства — ещё один способ порвать со ста-
риной. Оказалось, что с ней легче прощаться, хохоча и кривляясь...»

Какое отношение имеет пьяный собор к Балчугу? Самое 
прямое. До строительства через Москву-реку Большого Каменно-
го моста, связавшего центр города с районом Якиманка, тут был 
Всехсвятский мост, шедевр средневековой архитектуры. Одним 
концом он упирался в Берсеневскую набережную на Балчуге, дру-
гим — в улицу Ленивка и Лебяжий переулок. Именно этом месте 
происходили самые дикие и неукротимые оргии «Всепьянейшего 
и Всешутейшего Собора» после загулов по Москве. Это была усадь-
ба «папы» Зотова, а впоследствии тут открыл водочный завод 
М.А. Попов, известный русский винзаводчик. 

И при Петре, и после него дворянство имело привилегию 
производить спиртные напитки в усадьбах. Эту политику исклю-

Бутылки с «Полынной» водоч-
ного завода братьев Талан-
цевых в Ядрине, Чувашия. 
На  небольших частных заводах 
в русских усадьбах создава-
лись уникальные по чистоте 
и вкусу напитки. 

В кабаке времен  Петра  Великого. 
С картины А. Рябушкина 
«Потешные Петра I в кружале». 1892 г.
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Штоф зеленого стекла с импе-
раторским гербом. В Россий-
ской империи были «штофные 
лавки», водку там отпускали в 
запечатанных штофах.
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Впрочем, иногда власть шла навстречу народу. Появились, 
например, уставные кабацкие грамоты, ими запрещалось цело-
вальникам отпускать вино в долг. Запрещалось брать «питухов» 
в кабацкую кабалу. Уставная грамота 1653 года требовала, чтобы 
питухи: «...Стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрьме, на-
прасно не помирали». 

Еще был очень важный пункт, отменяющий залог за вино, 
который, конечно же, нарушался — «...чтоб крестов, и образных 
окладов, и книг, и всякой церковной утвари, и татиных и разбой-
ных рухлядей в пропое под заклад ни у кого не имали...».

Это «кабак на вере». Но был и «кабак на откупе». Он мог 
принадлежать любому купцу, который мог выложить средства 
за аренду кабака, говоря современным языком. Но и этот способ 
пополнения казны не принес народу счастья. Келарь Троице-Сер-
гиевского монастыря Авраамий Палицын жалуется царю Году-
нову: «...Во всех градех в прикупе высок воздвигши цену кабаков 
и иных откупов через меру много быть...» И цена водки высока 
в городах, и откупщиков развелось, если коротко.

Исправить нравы «лихих корчмарей» на вере ли или на 
откупе, не получалось целых 300 лет. Интересы государства и про-
стого народа не совпали. Увеличение количества кабаков на Руси 
привело к повальному пьянству.

«...После того как на матушке Руси кабаки размножаются 
не по дням, а по часам, когда что ни шаг, то кабак, когда поисти-
не можно сказать: “питейных тысячи (читай: миллионы), а шко-
лы ни одной”, — в это время у всякого честного человека неволь-
но рождается вопрос: что ж это такое “кабак”, откуда взялась эта 
черная немочь, сдавившая Русь в своих нежных объятиях?..»

В 1882 году вышла книга «Земская винная лавка», в которой 
была предпринята попытка модернизировать кабак. Возникла идея 
отдать его под контроль крестьянской общины на селе. Чтобы часть 
дохода оставалась на нужды общины. Но народ воспротивился: 
«...Да Бог с ним. С этим доходом, коли у нас и сейчас столько не-
правды! Народ не хочет питейного дохода не потому, что считает 

Борис Годунов — родоначаль-
ник русского вытрезвителя? 
Из его указа 1598 года:
 «...Которые питухи оза-
дорятся и напьются пьян-
ством безобразным, так их 
унимать и в особый чулан, 
чтобы проспался, положить… 
гораздо смотреть, чтобы 
никто до смерти не опился...» 
А в Новгороде 1571 года пья-
ных просто скидывали с моста 
в Волхов — «в воду мечют 
с  Великого  мосту».

«Домострой» XVI века пре-
достерегал от неумеренных 
 возлияний в гостях и на пирах: 
«...ты на пути уснешь, а до дому 
не доидеши... соимут с тебя 
и все платие и што имаши с со-
бою, и не оставят ни срачицы... 
Мнози пияни от вина умирают 
и на пути озябают...»
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Жанровая сцена «У трактира». 
Работник замазывает краской 
вывеску «распивочно и на-
вынос». Очередная рефор-
ма питейных учреждений. 
В 1886 году встал вопрос о том, 
что надо закрывать питейные 
заведения, не имеющие в ас-
сортименте закуски. Коли-
чество питейных заведений 
и место их размещения также 
регламентировалось. Новая 
попытка ввести потребление 
водки в цивилизованное русло. 

Почтовая открытка: на работу или 
в питейный дом? Непростой выбор. 
«...Так как от происшедших злоу-
потреблений название кабака сде-
лалось весьма подло и бесчестно, 
то называть их впредь питейными 
домами...» Из сатирических произ-
ведений Н.А. Добролюбова.

Медаль «За пьянство». Идея ее соз-
дания принадлежала Петру I. Тяжелое 
чугунное изделие несчастный «питух» 
носил «до исправления» от «пиянствен-
ной пагубы». Пример бессмысленной 
борьбы за трезвость. Отрезвить Россию 
великий реформатор, «прорубивший 
окно в Европу», так и не смог.
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Ц
арь Федор Иванович кабак на Балчуге «сломал», дела-
ми кабацкими «ужаснулся». Сделался царем Борис Го-
дунов и, по словам Конрада Бруссова, очевидца Смуты 
в Московии, запретил употребление вина и содержание 
корчем. Занялся мирными делами, стал строить водо-

провод в Кремле, взялся за сооружение новых городских укре-
плений и 29 башен, возвел знаменитую колокольню (81 метр!) 
Ивана —   Великого, которую было видно на целых 10 километров. 
 Открыл первые на Москве богадельни. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ
в истории острова Балчуг
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КОРАБЛИ 
ПЕТРА I
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«Гото Предистинация» («Божье 
сему есть предвиденье»), «Свя-
той Павел» (хранил ключи от рая, 
а  корабль —  ключи от моря).  
В 1697 году, в Воронеже на сред-
ства боярина Тихона Стрешнева 
был построен новый боевой ко-
рабль. Имел длину —  34,75 м., ши-
рину — 7,37 м., 36 пушек.  Название, 
данное кораблю, удивило всех — 
«Три рюмки» («Дри рюморъ») 
с девизом  «Держи во всех делах 
меру». Отсюда пошла традиция 
морской чарки на русском флоте.
Петр разработал церемониал спуск 
на воду кораблей Флота. После 
официоза следовали грандиоз-
ные попойки, поражавшие своим 
размахом иностранных послов 
и гостей. Французский посланник 
Жак Кампредон был приглашен 
на торжества в честь спуска на 
воду 86-пушечного «Миротвор-
ца» («Фридемахер»). «...Я должен 
был... взойти на корабль, где были 

При Петре построили 147 линей-
ных кораблей, фрегатов и много 
более мелких судов. Петр лично 
давал названия кораблям, и даже 
сочинял им девизы.  «Слон» имел 
девиз «Злым — лих». «Бомба» — 
«Горе тому, кому достанусь». 
«Черепаха» — «Терпением 
увидишь делу окончанье». «Спя-
щий лев» — «Сердце его бдит». 
«Шпага» — «Покажи мне суть 
лаврового венца». Были шуточ-
ные названия: «Перинная тягота», 
«Заячий бег», «Цвет войны», 
«Ветер», «Безбоязнь», «Страх», 
«Весы», «Охотничья собака», 
«Борзая», «Не тронь меня». 
Корабли могли иметь иностран-
ные названия. «Трумель» («Ба-
ран»), «Игель» («Еж»), «Штейн» 

КОРАБЛИ 
ПЕТРА I

(«Камень»). Иногда кораблю 
давали сразу три-четыре 
названия: «Безбоязнь» — «Сун-
дербан» — «Сондерфрест» — 
«Ондерфрест». Или: «Соедине-
ние» — «Уния» — «Ейнихкейт». 
А иногда целых шесть: «Благое 
начало» — «Благословенное 
начало» — «Благое начина-
ние» — «Гут анфаген» — «Гут 
бегин» — «Де сегел бегин». 
Были названия-символы.  
 «Принципиум» («Начало») — 
это первые корабли русского 
флота. «Полтава» (в память 
о победе над шведами), 
«Ништадт» (в честь мирного до-
говора после 21 года Северной 
войны), «Отворенные врата» 
(Россия выходит в южные моря), 

приготовлены столы… Как всегда 
в подобных случаях, пили страш-
но много...  Караул никого не вы-
пускал, так что я никогда в жизни 
не подвергался такому тяжкому 
испытанию...» 27 июля 1721 года 
спустили на воду еще корабль 
«Пантелеймон- Виктория». 
Из дневника камер-юнкера 
Ф.В. Берхгольца:  
«...Его величество царь... взошел 
на корабль и приказал начать 
его освящение... В корабельных 
каютах столы были уставлены 
холодными кушаньями...» Подава-
ли вино, от которого гости сразу 
опьянели. Немец сделал вывод, 
что «...в вино явно подливали 
водку...». Пили много, пока... царь 
не уехал, и только тогда пирушка 
закончилась; «...радость была все-
общая». С хмельными названиями 
были у Петра еще два корабля — 
«Бир-Драгерс» («Пивоносец») 
и «Вейн-Драгерс» («Виноносец»).
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ский лад, высмеять традиционные ценности... «устранить многие 
прежние обычаи, которые он заменил новыми, более соответ-
ствующими его политике...» Но была и такая точка зрения: «...Для 
царя Петра „собор“ стал механизмом отбора и сплочения наибо-
лее преданных лиц. Во время „шумства“ они проходили проверку 
на послушание, худо-бедно демонстрировали свои творческие 
способности и фантазию, привыкали к мысли, что сословные пе-
регородки преодолимы. Кроме того, они учились видеть величие 
в самоуничижении („смирении“ и „терпении“), то есть примеряли 
к себе то, что в православной традиции считалось и считается 
доступным лишь Христу и праведникам. Наконец, благодаря 
„сумасброднейшему собору“ в массовое сознание исподволь вне-
дрялась важная идея, отличающая менталитет Нового времени 
от средневекового, — убеждение в том, что сущность („природа“) 
человека не зависит от его „чина“ — происхождения, статуса, об-
раза жизни, предписанной манеры поведения...» 

Или вот такая мотивировка: «...Дикие оргии Всешутейшего 
собора нужны были Петру, чтобы преодолеть неуверенность и страх, 
снять стресс, выплеснуть необузданную разрушительную энергию. 
Но это не всё. Царские неистовства — ещё один способ порвать со ста-
риной. Оказалось, что с ней легче прощаться, хохоча и кривляясь...»

Какое отношение имеет пьяный собор к Балчугу? Самое 
прямое. До строительства через Москву-реку Большого Каменно-
го моста, связавшего центр города с районом Якиманка, тут был 
Всехсвятский мост, шедевр средневековой архитектуры. Одним 
концом он упирался в Берсеневскую набережную на Балчуге, дру-
гим — в улицу Ленивка и Лебяжий переулок. Именно этом месте 
происходили самые дикие и неукротимые оргии «Всепьянейшего 
и Всешутейшего Собора» после загулов по Москве. Это была усадь-
ба «папы» Зотова, а впоследствии тут открыл водочный завод 
М.А. Попов, известный русский винзаводчик. 

И при Петре, и после него дворянство имело привилегию 
производить спиртные напитки в усадьбах. Эту политику исклю-

Бутылки с «Полынной» водоч-
ного завода братьев Талан-
цевых в Ядрине, Чувашия. 
На  небольших частных заводах 
в русских усадьбах создава-
лись уникальные по чистоте 
и вкусу напитки. 

В кабаке времен  Петра  Великого. 
С картины А. Рябушкина 
«Потешные Петра I в кружале». 1892 г.

6363

Штоф зеленого стекла с импе-
раторским гербом. В Россий-
ской империи были «штофные 
лавки», водку там отпускали в 
запечатанных штофах.
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ГЛАВА 4

Достопримечательности 
«Золотого острова»:

↗  Кокоревское подворье, 
Софийская наб., дом 34

↗  Усадьба сахарозаводчика 
П.И. Харитоненко, 
Софийская наб., дом 14

↗  Шоколадная фабрика 
«Эйнема» 
(«Красный Октябрь»), 
Берсеневская наб., дом 6, стр. 1

↗  Яхт-клуб, 
Берсеневская наб., дом 1

↗  Палаты купца Аверкия Кириллова, 
Берсеневская наб., дом 20

ГЛАВА 4. Балчуг. Путешествие в историю 7071 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ

Соседи Кокорева по Балчугу — 
купец Емельян Яковлевич Москвин 
был «московских питейных сборов 
компанейщик», тоже откупщик. 
Винным откупщиком был и пред-
приниматель-финансист Лазарь 
Поляков. Купец Григорий Васи-
льевич Лихонин значительную 
часть капитала накопил, участвуя 
в  винных откупах. В 1759–1766 гг. 
он — директор московских и пе-
тербургских питейных сборов. 
Взращенный на откупах капи-
тал был помещен Лихониным 
в промышленность.
На Балчуге жили и купцы Гусят-
никовы. Разбогатев на продаже 
мехов, взяли право на продажу 
вина в Москве и организовали 
«Питейную компанию». Эта ком-
пания оставила о себе в Москве 
память, а точнее, она изменила 
даже Москву. Все знают, что вокруг 
города был возведен высокий вал, 
в котором были пробиты ворота, 
носившие название «заставы». 
Так вот, это было сделано не только 
в целях безопасности города. 
И вал, и заставы на всех дорогах, 
ведущих в Москву, были нужны для 
того, чтобы не допустить в город 
контрабандного провоза спиртно-
го. Впоследствии это таможенное 

заграждение, долгое время слу-
жившего границей города, получи-
ло название Камер-Коллежского 
вала. Таким образом, династии 
Гусятниковых Первопрестольная 
обязана возведением вала. Сейчас 
на месте вала проходят улицы 
Даниловский Вал, Серпуховской 
Вал, Хамовнический Вал и т.д. 
Мы говорим Рогожская застава, 
Серпуховская застава, Проломная 
застава, даже не понимая причину 
такого названия. На месте застав 
давно уже площади — Гагарина, 
Рижского вокзала, Площадь До-
рогомиловская застава, Площадь 
Краснопресненская застава, Пло-
щадь Тверская застава, Площадь 
Савеловского вокзала (бывш. 
застава), Площадь Сокольниче-
ской заставы, Преображенская 
площадь, Семеновская площадь, 
Площадь Абельмановская заста-
ва, — всю Москву поставил с ног 
на голову откупщик с Балчуга!
Что ж, тут все по закону того 
времени. Откупщик имел огром-
ные права. По закону имел право 
запретить поставлять на свою тер-
риторию вино и водку из соседней 
местности, а значит и получал пол-
номочия расставить на всех доро-
гах и заставах собственную стражу, 

имел право обыскивать проез-
жающих и их транспорт. На под-
могу наемной страже откупщика 
правительство высылало солдат 
и никого это не удивляло — казен-
ный интерес!.. В конце царствова-
ния Николая I корчемной страже, 
которая находилась в подчинение 
откупщиков, жалованье платилось 
частью из казны. Все это давало 
откупщику невиданную власть.
Откупщики не только получали 
почетные звания и носили шпаги. 
Казна ссужала их деньгами на 
строительство новых кабаков, они 
имели право судить своих служа-
щих, содержать свои воинские ко-
манды и обыскивать дома обывате-
лей по подозрению в нелегальной 
торговле водкой.
Многие заводили собственные 
винокуренные предприятия, 
и государство всячески поощряло 
их. Например, с 1795 г. они были 
освобождены от необходимости 
покупать вино из казенных «ма-
газинов»; таким образом был 
устранен контроль государства 
за объемом и качеством поступав-
шей в продажу водки и все отдано 
на откуп доверенным людям.
Не все оправдывали доверие 
властей. Были и злоупотребле-

Кокорев предвосхитил появле-
ние «гранд-отелей», построив 
его на Софийке. «…Тут тебе 
и торговые склады, и шикар-
ные аппартаменты с русским 
убранством, и трактир-ресто-
ран с разнообразной русской 
кухней, а с 1883 года — электри-
ческий свет!» — писали газеты. 
В 1863 году винные откупа отме-
нили и Кокорев остался должен 
казне 5,6 млн рублей. В зачет 
долга он и передал Москве 
гостинично-складской комплекс 
на Софийской набережной, 
Кокоревское подворье.
Вид на Кокоревское подворье 
из Кремля. (Из коллекции почто-
вых открыток Сергея Ткаченко).
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 ↗  Усадьба сахарозаводчика  
П.И. Харитоненко
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Павел Иванович Харитоненко. 
Крупнейший русский сахаро-
заводчик и землевладелец, 
меценат. Строил шоссейные 
дороги в Сумах, оборудовал 
город водопроводом и электри-
ческим освещением, инициатор 
строительства железной дороги 
Сумы-Белгород.

На дворянском гербе П.И. Харитонен-
ко значилось «Трудом возвышаюсь». 
Фирма Харитоненко имела пред-
ставительства в Москве, Харькове, 
Петербурге, Томске, Новосибирске, 
Владивостоке и даже в Персии. 
Выпускала оборудование для сахар-
ных заводов. В Сумах Харитоненко 
построил Кадетский корпус для сыно-
вей заслуженных офицеров. 

С 1929 года в доме русского промыш-
ленника П.И. Харитоненко размещает-
ся резиденция посла Великобритании. 
Тут хранится уникальная коллекция 
картин бывшего хозяина усадьбы. 
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Шоколадная фабрика «Крас-
ный Октябрь» (бывш. «Эйнем»). 
Фантики конфетные «Зубровка», 
«Мюскат Люнель», «Английская 
горькая». Конфеты для взрос-
лых с алкогольным наполни-
телем. Пример кооперации 
кондитеров «Эйнем» и «Сиу» 
(после 1917 года — «Крас-
ный октябрь» и «Большевик») 
и  производителей алкоголя. 

LIST_5_SIDE_B_#1314_SVIRIDOV_Vodka Balchug_block_SPUSK.job
Process Cyan
Process Magenta
Process Yellow
Process Black
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ГЛАВА 4

Достопримечательности 
«Золотого острова»:

↗  Кокоревское подворье, 
Софийская наб., дом 34

↗  Усадьба сахарозаводчика 
П.И. Харитоненко, 
Софийская наб., дом 14

↗  Шоколадная фабрика 
«Эйнема» 
(«Красный Октябрь»), 
Берсеневская наб., дом 6, стр. 1

↗  Яхт-клуб, 
Берсеневская наб., дом 1

↗  Палаты купца Аверкия Кириллова, 
Берсеневская наб., дом 20
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Соседи Кокорева по Балчугу — 
купец Емельян Яковлевич Москвин 
был «московских питейных сборов 
компанейщик», тоже откупщик. 
Винным откупщиком был и пред-
приниматель-финансист Лазарь 
Поляков. Купец Григорий Васи-
льевич Лихонин значительную 
часть капитала накопил, участвуя 
в  винных откупах. В 1759–1766 гг. 
он — директор московских и пе-
тербургских питейных сборов. 
Взращенный на откупах капи-
тал был помещен Лихониным 
в промышленность.
На Балчуге жили и купцы Гусят-
никовы. Разбогатев на продаже 
мехов, взяли право на продажу 
вина в Москве и организовали 
«Питейную компанию». Эта ком-
пания оставила о себе в Москве 
память, а точнее, она изменила 
даже Москву. Все знают, что вокруг 
города был возведен высокий вал, 
в котором были пробиты ворота, 
носившие название «заставы». 
Так вот, это было сделано не только 
в целях безопасности города. 
И вал, и заставы на всех дорогах, 
ведущих в Москву, были нужны для 
того, чтобы не допустить в город 
контрабандного провоза спиртно-
го. Впоследствии это таможенное 

заграждение, долгое время слу-
жившего границей города, получи-
ло название Камер-Коллежского 
вала. Таким образом, династии 
Гусятниковых Первопрестольная 
обязана возведением вала. Сейчас 
на месте вала проходят улицы 
Даниловский Вал, Серпуховской 
Вал, Хамовнический Вал и т.д. 
Мы говорим Рогожская застава, 
Серпуховская застава, Проломная 
застава, даже не понимая причину 
такого названия. На месте застав 
давно уже площади — Гагарина, 
Рижского вокзала, Площадь До-
рогомиловская застава, Площадь 
Краснопресненская застава, Пло-
щадь Тверская застава, Площадь 
Савеловского вокзала (бывш. 
застава), Площадь Сокольниче-
ской заставы, Преображенская 
площадь, Семеновская площадь, 
Площадь Абельмановская заста-
ва, — всю Москву поставил с ног 
на голову откупщик с Балчуга!
Что ж, тут все по закону того 
времени. Откупщик имел огром-
ные права. По закону имел право 
запретить поставлять на свою тер-
риторию вино и водку из соседней 
местности, а значит и получал пол-
номочия расставить на всех доро-
гах и заставах собственную стражу, 

имел право обыскивать проез-
жающих и их транспорт. На под-
могу наемной страже откупщика 
правительство высылало солдат 
и никого это не удивляло — казен-
ный интерес!.. В конце царствова-
ния Николая I корчемной страже, 
которая находилась в подчинение 
откупщиков, жалованье платилось 
частью из казны. Все это давало 
откупщику невиданную власть.
Откупщики не только получали 
почетные звания и носили шпаги. 
Казна ссужала их деньгами на 
строительство новых кабаков, они 
имели право судить своих служа-
щих, содержать свои воинские ко-
манды и обыскивать дома обывате-
лей по подозрению в нелегальной 
торговле водкой.
Многие заводили собственные 
винокуренные предприятия, 
и государство всячески поощряло 
их. Например, с 1795 г. они были 
освобождены от необходимости 
покупать вино из казенных «ма-
газинов»; таким образом был 
устранен контроль государства 
за объемом и качеством поступав-
шей в продажу водки и все отдано 
на откуп доверенным людям.
Не все оправдывали доверие 
властей. Были и злоупотребле-

Кокорев предвосхитил появле-
ние «гранд-отелей», построив 
его на Софийке. «…Тут тебе 
и торговые склады, и шикар-
ные аппартаменты с русским 
убранством, и трактир-ресто-
ран с разнообразной русской 
кухней, а с 1883 года — электри-
ческий свет!» — писали газеты. 
В 1863 году винные откупа отме-
нили и Кокорев остался должен 
казне 5,6 млн рублей. В зачет 
долга он и передал Москве 
гостинично-складской комплекс 
на Софийской набережной, 
Кокоревское подворье.
Вид на Кокоревское подворье 
из Кремля. (Из коллекции почто-
вых открыток Сергея Ткаченко).
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 ↗  Усадьба сахарозаводчика  
П.И. Харитоненко
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Павел Иванович Харитоненко. 
Крупнейший русский сахаро-
заводчик и землевладелец, 
меценат. Строил шоссейные 
дороги в Сумах, оборудовал 
город водопроводом и электри-
ческим освещением, инициатор 
строительства железной дороги 
Сумы-Белгород.

На дворянском гербе П.И. Харитонен-
ко значилось «Трудом возвышаюсь». 
Фирма Харитоненко имела пред-
ставительства в Москве, Харькове, 
Петербурге, Томске, Новосибирске, 
Владивостоке и даже в Персии. 
Выпускала оборудование для сахар-
ных заводов. В Сумах Харитоненко 
построил Кадетский корпус для сыно-
вей заслуженных офицеров. 

С 1929 года в доме русского промыш-
ленника П.И. Харитоненко размещает-
ся резиденция посла Великобритании. 
Тут хранится уникальная коллекция 
картин бывшего хозяина усадьбы. 
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Шоколадная фабрика «Крас-
ный Октябрь» (бывш. «Эйнем»). 
Фантики конфетные «Зубровка», 
«Мюскат Люнель», «Английская 
горькая». Конфеты для взрос-
лых с алкогольным наполни-
телем. Пример кооперации 
кондитеров «Эйнем» и «Сиу» 
(после 1917 года — «Крас-
ный октябрь» и «Большевик») 
и  производителей алкоголя. 
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На Софийской набережной, 34 
размещалось «Кокоревское 
подворье». Его построил в 1864 
году купец В.А. Кокорев. Это был 
первый в России многофункцио-
нальный деловой и общественный 
центр. Он мог вместить 700 посто-
яльцев сразу. Была тут и торговая 
часть из 20 магазинов, подвалы 
и кладовые для хранения товара.
Имя В.А. Кокорева часто упомина-
ли известные постояльцы гостини-
цы в подворье, например, П.И. Чай-
ковский; в апреле 1880 года он 
писал Н.Ф. фон Мекк: «Как у меня 
хорошо в гостинице. Я отворяю 
балкон и беспрестанно выхожу лю-
боваться видом на Кремль». После 
революции 1917 года на гостини-
це Кокоревского подворья было 
надстроено несколько этажей, и ее 
передали под общежитие военнос-
лужащим. Кокорев был одним из 
богатейших людей своего време-
ни, вкладывал огромные средства 
в железнодорожный транспорт, 

банковское дело и добычу нефти.
Кокорев был крупным коллекцио-
нером, почетным членом Академии 
художеств. Будучи старообряд-
цем, построил храмы в Москве 
и Санкт-Петербурге. На столе 
у него стоял в качестве пепельницы 
лапоть из чистого золота. Зимой 
1856 года он поразил Москву 
своей щедростью: на собственные 
средства устроил грандиозную 
встречу героев обороны Сева-
стополя у Серпуховских ворот. 
Русский философ Сергей Аксаков, 
ставший свидетелем этого действа, 
писал сыну о своих впечатлениях 
сыну: «...У нас теперь производится 
встреча и угощения черноморских 
матросов и офицеров. Зрелище 
в высшей степени замечательное 
и поучительное. Бывший откупщик 
Кокорев, обладатель тридцати 
миллионов, затеял представление 
народных сцен с энтузиазмом. 
Он положил истратить на это 
двести тысяч». А вот как описывал 

Василий Кокорев, «откупщицкий 
царь». Из семьи старообрядцев. 
Работал в юности управляющим 
 винокуренного завода в Оренбург-
ской губернии, был приказчиком 
у казанского винного откупщика 
И.В. Лихачева. Писал в правительство 
доклады, что торговля вином и водкой 
ведется не эффективно. Доказывая 
свою правоту, взял «неисправный» 
откуп в Орловской губернии с дол-
гом в 300 тыс. рублей серебром 
и вместе с И.Ф. Мамонтовым сделал 
его прибыльным. За это получил 
в управление… еще 23 откупа. Один 
из самых богатых людей России.

 ↗    «Кокоревское подворье»
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встречу героев-севастопольцев 
другой очевидец: «...Лишь только 
показался длинный строй спу-
скавшихся с пригорка, в серых 
и стертых шинелях, из-за которых 
виднелись бараньи околыши, — 
сердце затрепетало у встречав-
ших, слезы прошибли... Кокорев 
с Мамонтовым, сняв шапки, несли 
на большом серебряном блюде 
хлеб-соль, какую-то испеченную 
гору, для которой чуть ли не скла-
дена была особая печка. Поравняв-
шись с гостями, Кокорев передал 
поднос старшему офицеру.
“Други и братья, — сказал он им, 
едва сдерживая слезы, — благо-
дарим вас за ваши труды и под-
виги, за пролитую кровь за нас, 
в защиту родной земли. Примите 
наше сердечное спасибо и наш 
земной поклон”. С этим словом 
он повалился им в ноги. За ним 
повалились в землю следовавшие. 
Минута была торжественная! Все 
плакали. Очевидцы через долгое 
время не могли без слез рассказы-
вать об этой минуте...»

Встреча героев севастопольской 
обороны продолжилась много-
численными обедами. Выступая 
от имени российского купече-
ства, Кокорев сравнил подвиги 
воинов-черноморцев со славны-
ми деяниями Ивана Сусанина, 
 Минина и Пожарского…
Но были и такие, кто критиковали 
Кокорева за «показушность» и «са-
морекламу». Мол, то, что нажил 
купец на людских пороках не соиз-
меримо с теми крохами, которые 
перепадают малоимущим с «бар-
ского стола». Ведь и Кокорев свои 
капиталы сколотил на торговле 
вином и водкой, был откупщиком. 
«Откупщик» — это, как правило, 
купец, который выкупал у государ-
ства право на торговлю алкоголь-
ными напитками. Торги за это 
право велись раз в четыре года 
и каждые четыре года купец был 
обязан вновь выкупать патент на 
торговлю. Если в предыдущие че-
тыре года он не выполнял договор-
ных обязательств по пополнению 
казны, то к торгам не допускался.

Кокоревское подворье и набе-
режная в дни Московского на-
воднения 1908 года. Заработан-
ные на винном откупе средства 
В. Кокорев вкладывал в банков-
ское дело, добычу и переработ-
ку нефти. Строил гигантские 
нефтеналивные баржи, произво-
дил керосин. Вкладывал средства 
в строительство железных дорог. 
Строил Волго-Донской участок 
железной дороги, Московско- 
Курский, член Общества Ураль-
ской железной дороги. В Москве 
он ввел конку — конно-железную 
дорогу, связав центр и вокза-
лы на Каланчевской площади. 
Его называли «кандидат в мини-
стры финансов империи».   
(Из коллекции почтовых  
открыток Сергея Ткаченко).

Панорама Москвы, гравюра. 
На переднем плане Большой 
Всехсвятский мост. Тут разме-
щалась Корчемная канцелярия, 
где судили подпольных торгов-
цев алкоголем. Там, где сейчас 
Кокоревское подворье, отель 
«Балчуг Кемпински», виден 
 Царев сад, простиравшийся 
вдоль Москвы-реки.
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ния. Откупщик Гарфунгель, когда 
не доплатил в казну, просто сбежал 
за границу, опасаясь уголовного 
преследования. Увез с собой — 
ни много, ни мало, 1 миллион 
125 тысяч рублей казенных денег.
Но самым крупным из винных откуп-
щиков был Кокорев. Заработанные 
на вине деньги вкладывал в нефтя-
ное дело, в банковское, в транспорт. 
И два миллиона рублей, которые 
он вложил в строительство «Коко-
ревского подворья» на Софийке — 
из тех же «питейных сборов».
На рубеже XVIII-XIX столетий для 
борьбы с тайным производством 
и продажей алкоголя (злополучное 
корчемство), откупщики получи-
ли право иметь на винокуренных 
и водочных заводах своих надзи-
рателей, плодить новые питейные 
дома, не увеличивая откупной 
суммы. Откупщики были впра-
ве открывать переименованные 
в «питейные дома» кабаки в любом 
месте по своему усмотрению, кроме 
западных губерний, где до начала 
XIX века сохранялись привилегии 
местного немецкого и польско- 
литовского дворянства на виноку-
рение и содержание корчем. Что же 
касается российского шляхетства, 
то оно сумело сохранить винокуре-

и  содержать. Бунты подавлялись 
 жестоко и это озлобляло народ, 
 настраивало его против откупа.
Что мы знаем о торговле вином 
и  водкой в царской России? 
При Петре Первом господствовал 
откуп. По заведенному им порядку 
через каждые четыре года прави-
тельство назначало торги, на которых 
все желающие могли соперничать 
за право торговать водкой. Победив-
шие получали на очередной срок 
казенные кабаки городов, уездов 
или даже  целой губернии. 
Александр I издал особый указ, кото-
рым обязывал губернаторов и высших 
чиновников оказывать откупщикам 
особое покровительство, помогать 
им в «нуждах откупа и подавать откуп-
щику руку помощи и доставлять спра-
ведливость». Ничего личного, только 
интересы казны.
В последние годы царствования 
государя Николая Павловича всю 
торговля водкой в огромной России 
сосредоточили в руках 216 откупщи-
ков, среди которых крупнейшим был 
житель Балчуга Кокорев. По обя-
зательствам, обязаны были давать 
казне в год около 160 миллионов руб-
лей дохода. А сами зарабатывали — 
до 500 миллионов! Астрономические 
по тем временам деньги. 

ние как преимущественно дворян-
скую отрасль хозяйства. Откупщи-
ки, пользуясь покровительством 
властей, старались извлекать мак-
симальную прибыль, используя лю-
бую возможность, чтобы по случаю 
«приумножения народа» открывать 
все новые и новые заведения.
Например, если сход в какой-либо 
местности «приговаривал» пить 
умеренно или даже вовсе отказать-
ся от вина, откупщик вмешивался 
и силой заставлял пить и покупать 
вино. А также привлекать вла-
сти для наказания зачинщиков 
 трезвого «бунта».
В 1858 году в тюрьмах по обвине-
нию в корчемстве (незаконном про-
изводстве и продаже вина) пребы-
вало около 111 тысяч человек. Эту 
армию «преступников» надо было 
кормить, судить, ссылать, а число 
их возрастало, т.к. народ все чаще 
и чаще выступал против откупов. 
В Холмогорском, Онежском уездах 
Архангельской губ., в губернии 
Пензенской дело доходило до 
того, что жители принялись раз-
бивать и уничтожатъ кабаки. Для 
«усмирения бунта» слали целые 
воинские подразделения и солдат, 
участвовавших в этих карательных 
акциях, тоже надо было и кормить, 

Конец Крымской войны, февраль 
1856 года. Серпуховские ворота Мо-
сквы. Откупщик В. Кокорев встречает 
хлебом и солью полки русской армии, 
накрывает столы на тысячи едоков 
за свой счет. Поднимает тост за тех, 

кто защищал Севастополь, проливая 
кровь, и… падает на колени перед сол-
датами. А на освободительный поход 
в Болгарию Кокорев и купцы Хлудовы 
пожертвуют сообща 45 миллионов 
рублей —  астрономическую сумму!
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Храм св. Софии Премудрости Божи-
ей в Садовниках. Находится во дво-
ре Кокоревского подворья. Постро-
ен в честь победы над Великим 
Новгородом. Первые упоминания 
о нем датируются 1493 г. В 1836–
1840 гг. Софийскую набережную 
сделали каменной, и тут открылось 
знаменитое Кокоревское подво-
рье — большая гостиница, склады, 
торговые точки. Рядом с подворьем 
купец А.А. Бахрушин построил дом 
бесплатных квартир для курсисток 
и неимущих вдов с детьми. Ныне тут 
«Роснефть». В 1929 году в Софий-
ской церкви разместился Союз 
безбожников. Настоятеля храма 
о. Александра расстреляли. Церкви 
храм передали только в 2004 году.

ГЛАВА 4. Балчуг. Путешествие в историю 76

 ↗      Шоколадная 
фабрика  
«Эйнема»

В1850 году в Москву приехал Фер-
динанд Теодор фон Эйнем и ре-
шил открыть тут свое дело. В Рос-
сии его звали Фёдор Карлович.
Вначале Эйнем занялся произ-
водством пилёного сахара. Через 
несколько лет на Арбате, в доме 
Ариоли он открыл небольшую ма-
стерскую по производству шокола-
да и конфет. Свой первый капитал 
Эйнем заработал на поставках 
в армию сиропов и варенья во вре-
мя Крымской войны, делал это 
честно. В 1857 году Эйнем нашел 
компаньона. Им стал Юлий Фёдо-
рович Хойс. Вместе они открыли 
кондитерскую на Театральной 
площади. Скопив капитал, пред-
приниматели выписали из Евро-
пы новейшую паровую машину 
и на Софийской набережной 
на острове Балчуг начали строить 
фабрику. В справочнике «Фа-
брично-заводские предприятия 
Российской империи» есть запись: 
«Эйнемъ. Товарищество паровой 
фабрики шоколадных конфектъ 
и чайных печений. Год основа-
ния 1867». Эйнем был одним 
из  самых оригинальных кондите-
ров в России. У него был огром-
ный выбор продукции, уникаль-
ный  ассортимент. 

Фердинанд Теодор 
фон Эйнем

В ХХI веке бывший «Эйнем» — 
это арт-пространство, место 
культурного досуга москвичей. 
Шедевр промышленной архи-
тектуры XIX века. Здесь планиру-
ют строить элитное жилье.    

Легендарный «Эйнем», фабрика 
русского шоколада. До 1917 года — 
Поставщик к  Императорскому двору 
кондитерских изделий. В совет-
ское время — «Красный Октябрь». 
В 1965 году здесь увидела свет 
знаменитая «Аленка», молочный 
шоколад. Утверждают, что название 
дали в честь дочери Валентины 
Терешковой Елены. 
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У Эйнема на промышленные рель-
сы была поставлена реклама. Ее пе-
чатали в театральных программах, 
в газетах и журналах, в туристиче-
ских справочниках и в каталогах. 
Эйнем первым стал торговать шо-
коладными наборами с вложенны-
ми в коробку открытками на самые 
разные темы — Люди планеты, 
сражения русской армии, великие 
писатели, композиторы и ученые… 
Для фабрики писал музыку свой 
композитор, и покупатель вме-
сте с карамелью или шоколадом 
бесплатно получал ноты «Шоколад-
ного вальса», «Вальса-монпансье» 
или «Кекс-галопа». Кроме этого 
эксклюзивные конфеты всегда 
продавались вместе со специаль-
ными аксессуарами — в коробки 
вкладывались фирменные салфет-
ки и специальные щипчики для кон-
фет. Строительство новой фабрики 
завершилось в августе 1871 года. 
Через короткое время Эйнем мог 
похвастаться грандиозным успе-
хом — его шоколадная фабрика 
выпускала половину московских 
кондитерских изделий!
В 1876 году Теодор Эйнем умер 
и руководство перешло к Юлиусу 
Гейсу. Но привычное для москви-
чей название компании решено 
было не менять.

Во дворах бывшей шоколад-
ной фабрики снимают кино.

Если считать длину бочки в 
среднем в полтора арш
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На Софийской набережной, 34 
размещалось «Кокоревское 
подворье». Его построил в 1864 
году купец В.А. Кокорев. Это был 
первый в России многофункцио-
нальный деловой и общественный 
центр. Он мог вместить 700 посто-
яльцев сразу. Была тут и торговая 
часть из 20 магазинов, подвалы 
и кладовые для хранения товара.
Имя В.А. Кокорева часто упомина-
ли известные постояльцы гостини-
цы в подворье, например, П.И. Чай-
ковский; в апреле 1880 года он 
писал Н.Ф. фон Мекк: «Как у меня 
хорошо в гостинице. Я отворяю 
балкон и беспрестанно выхожу лю-
боваться видом на Кремль». После 
революции 1917 года на гостини-
це Кокоревского подворья было 
надстроено несколько этажей, и ее 
передали под общежитие военнос-
лужащим. Кокорев был одним из 
богатейших людей своего време-
ни, вкладывал огромные средства 
в железнодорожный транспорт, 

банковское дело и добычу нефти.
Кокорев был крупным коллекцио-
нером, почетным членом Академии 
художеств. Будучи старообряд-
цем, построил храмы в Москве 
и Санкт-Петербурге. На столе 
у него стоял в качестве пепельницы 
лапоть из чистого золота. Зимой 
1856 года он поразил Москву 
своей щедростью: на собственные 
средства устроил грандиозную 
встречу героев обороны Сева-
стополя у Серпуховских ворот. 
Русский философ Сергей Аксаков, 
ставший свидетелем этого действа, 
писал сыну о своих впечатлениях 
сыну: «...У нас теперь производится 
встреча и угощения черноморских 
матросов и офицеров. Зрелище 
в высшей степени замечательное 
и поучительное. Бывший откупщик 
Кокорев, обладатель тридцати 
миллионов, затеял представление 
народных сцен с энтузиазмом. 
Он положил истратить на это 
двести тысяч». А вот как описывал 

Василий Кокорев, «откупщицкий 
царь». Из семьи старообрядцев. 
Работал в юности управляющим 
 винокуренного завода в Оренбург-
ской губернии, был приказчиком 
у казанского винного откупщика 
И.В. Лихачева. Писал в правительство 
доклады, что торговля вином и водкой 
ведется не эффективно. Доказывая 
свою правоту, взял «неисправный» 
откуп в Орловской губернии с дол-
гом в 300 тыс. рублей серебром 
и вместе с И.Ф. Мамонтовым сделал 
его прибыльным. За это получил 
в управление… еще 23 откупа. Один 
из самых богатых людей России.

 ↗    «Кокоревское подворье»
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встречу героев-севастопольцев 
другой очевидец: «...Лишь только 
показался длинный строй спу-
скавшихся с пригорка, в серых 
и стертых шинелях, из-за которых 
виднелись бараньи околыши, — 
сердце затрепетало у встречав-
ших, слезы прошибли... Кокорев 
с Мамонтовым, сняв шапки, несли 
на большом серебряном блюде 
хлеб-соль, какую-то испеченную 
гору, для которой чуть ли не скла-
дена была особая печка. Поравняв-
шись с гостями, Кокорев передал 
поднос старшему офицеру.
“Други и братья, — сказал он им, 
едва сдерживая слезы, — благо-
дарим вас за ваши труды и под-
виги, за пролитую кровь за нас, 
в защиту родной земли. Примите 
наше сердечное спасибо и наш 
земной поклон”. С этим словом 
он повалился им в ноги. За ним 
повалились в землю следовавшие. 
Минута была торжественная! Все 
плакали. Очевидцы через долгое 
время не могли без слез рассказы-
вать об этой минуте...»

Встреча героев севастопольской 
обороны продолжилась много-
численными обедами. Выступая 
от имени российского купече-
ства, Кокорев сравнил подвиги 
воинов-черноморцев со славны-
ми деяниями Ивана Сусанина, 
 Минина и Пожарского…
Но были и такие, кто критиковали 
Кокорева за «показушность» и «са-
морекламу». Мол, то, что нажил 
купец на людских пороках не соиз-
меримо с теми крохами, которые 
перепадают малоимущим с «бар-
ского стола». Ведь и Кокорев свои 
капиталы сколотил на торговле 
вином и водкой, был откупщиком. 
«Откупщик» — это, как правило, 
купец, который выкупал у государ-
ства право на торговлю алкоголь-
ными напитками. Торги за это 
право велись раз в четыре года 
и каждые четыре года купец был 
обязан вновь выкупать патент на 
торговлю. Если в предыдущие че-
тыре года он не выполнял договор-
ных обязательств по пополнению 
казны, то к торгам не допускался.

Кокоревское подворье и набе-
режная в дни Московского на-
воднения 1908 года. Заработан-
ные на винном откупе средства 
В. Кокорев вкладывал в банков-
ское дело, добычу и переработ-
ку нефти. Строил гигантские 
нефтеналивные баржи, произво-
дил керосин. Вкладывал средства 
в строительство железных дорог. 
Строил Волго-Донской участок 
железной дороги, Московско- 
Курский, член Общества Ураль-
ской железной дороги. В Москве 
он ввел конку — конно-железную 
дорогу, связав центр и вокза-
лы на Каланчевской площади. 
Его называли «кандидат в мини-
стры финансов империи».   
(Из коллекции почтовых  
открыток Сергея Ткаченко).

Панорама Москвы, гравюра. 
На переднем плане Большой 
Всехсвятский мост. Тут разме-
щалась Корчемная канцелярия, 
где судили подпольных торгов-
цев алкоголем. Там, где сейчас 
Кокоревское подворье, отель 
«Балчуг Кемпински», виден 
 Царев сад, простиравшийся 
вдоль Москвы-реки.
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ния. Откупщик Гарфунгель, когда 
не доплатил в казну, просто сбежал 
за границу, опасаясь уголовного 
преследования. Увез с собой — 
ни много, ни мало, 1 миллион 
125 тысяч рублей казенных денег.
Но самым крупным из винных откуп-
щиков был Кокорев. Заработанные 
на вине деньги вкладывал в нефтя-
ное дело, в банковское, в транспорт. 
И два миллиона рублей, которые 
он вложил в строительство «Коко-
ревского подворья» на Софийке — 
из тех же «питейных сборов».
На рубеже XVIII-XIX столетий для 
борьбы с тайным производством 
и продажей алкоголя (злополучное 
корчемство), откупщики получи-
ли право иметь на винокуренных 
и водочных заводах своих надзи-
рателей, плодить новые питейные 
дома, не увеличивая откупной 
суммы. Откупщики были впра-
ве открывать переименованные 
в «питейные дома» кабаки в любом 
месте по своему усмотрению, кроме 
западных губерний, где до начала 
XIX века сохранялись привилегии 
местного немецкого и польско- 
литовского дворянства на виноку-
рение и содержание корчем. Что же 
касается российского шляхетства, 
то оно сумело сохранить винокуре-

и  содержать. Бунты подавлялись 
 жестоко и это озлобляло народ, 
 настраивало его против откупа.
Что мы знаем о торговле вином 
и  водкой в царской России? 
При Петре Первом господствовал 
откуп. По заведенному им порядку 
через каждые четыре года прави-
тельство назначало торги, на которых 
все желающие могли соперничать 
за право торговать водкой. Победив-
шие получали на очередной срок 
казенные кабаки городов, уездов 
или даже  целой губернии. 
Александр I издал особый указ, кото-
рым обязывал губернаторов и высших 
чиновников оказывать откупщикам 
особое покровительство, помогать 
им в «нуждах откупа и подавать откуп-
щику руку помощи и доставлять спра-
ведливость». Ничего личного, только 
интересы казны.
В последние годы царствования 
государя Николая Павловича всю 
торговля водкой в огромной России 
сосредоточили в руках 216 откупщи-
ков, среди которых крупнейшим был 
житель Балчуга Кокорев. По обя-
зательствам, обязаны были давать 
казне в год около 160 миллионов руб-
лей дохода. А сами зарабатывали — 
до 500 миллионов! Астрономические 
по тем временам деньги. 

ние как преимущественно дворян-
скую отрасль хозяйства. Откупщи-
ки, пользуясь покровительством 
властей, старались извлекать мак-
симальную прибыль, используя лю-
бую возможность, чтобы по случаю 
«приумножения народа» открывать 
все новые и новые заведения.
Например, если сход в какой-либо 
местности «приговаривал» пить 
умеренно или даже вовсе отказать-
ся от вина, откупщик вмешивался 
и силой заставлял пить и покупать 
вино. А также привлекать вла-
сти для наказания зачинщиков 
 трезвого «бунта».
В 1858 году в тюрьмах по обвине-
нию в корчемстве (незаконном про-
изводстве и продаже вина) пребы-
вало около 111 тысяч человек. Эту 
армию «преступников» надо было 
кормить, судить, ссылать, а число 
их возрастало, т.к. народ все чаще 
и чаще выступал против откупов. 
В Холмогорском, Онежском уездах 
Архангельской губ., в губернии 
Пензенской дело доходило до 
того, что жители принялись раз-
бивать и уничтожатъ кабаки. Для 
«усмирения бунта» слали целые 
воинские подразделения и солдат, 
участвовавших в этих карательных 
акциях, тоже надо было и кормить, 

Конец Крымской войны, февраль 
1856 года. Серпуховские ворота Мо-
сквы. Откупщик В. Кокорев встречает 
хлебом и солью полки русской армии, 
накрывает столы на тысячи едоков 
за свой счет. Поднимает тост за тех, 

кто защищал Севастополь, проливая 
кровь, и… падает на колени перед сол-
датами. А на освободительный поход 
в Болгарию Кокорев и купцы Хлудовы 
пожертвуют сообща 45 миллионов 
рублей —  астрономическую сумму!
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Храм св. Софии Премудрости Божи-
ей в Садовниках. Находится во дво-
ре Кокоревского подворья. Постро-
ен в честь победы над Великим 
Новгородом. Первые упоминания 
о нем датируются 1493 г. В 1836–
1840 гг. Софийскую набережную 
сделали каменной, и тут открылось 
знаменитое Кокоревское подво-
рье — большая гостиница, склады, 
торговые точки. Рядом с подворьем 
купец А.А. Бахрушин построил дом 
бесплатных квартир для курсисток 
и неимущих вдов с детьми. Ныне тут 
«Роснефть». В 1929 году в Софий-
ской церкви разместился Союз 
безбожников. Настоятеля храма 
о. Александра расстреляли. Церкви 
храм передали только в 2004 году.
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 ↗      Шоколадная 
фабрика  
«Эйнема» В1850 году в Москву приехал Фер-

динанд Теодор фон Эйнем и ре-
шил открыть тут свое дело. В Рос-
сии его звали Фёдор Карлович.
Вначале Эйнем занялся произ-
водством пилёного сахара. Через 
несколько лет на Арбате, в доме 
Ариоли он открыл небольшую ма-
стерскую по производству шокола-
да и конфет. Свой первый капитал 
Эйнем заработал на поставках 
в армию сиропов и варенья во вре-
мя Крымской войны, делал это 
честно. В 1857 году Эйнем нашел 
компаньона. Им стал Юлий Фёдо-
рович Хойс. Вместе они открыли 
кондитерскую на Театральной 
площади. Скопив капитал, пред-
приниматели выписали из Евро-
пы новейшую паровую машину 
и на Софийской набережной 
на острове Балчуг начали строить 
фабрику. В справочнике «Фа-
брично-заводские предприятия 
Российской империи» есть запись: 
«Эйнемъ. Товарищество паровой 
фабрики шоколадных конфектъ 
и чайных печений. Год основа-
ния 1867». Эйнем был одним 
из  самых оригинальных кондите-
ров в России. У него был огром-
ный выбор продукции, уникаль-
ный  ассортимент. 

Фердинанд Теодор 
фон Эйнем

В ХХI веке бывший «Эйнем» — 
это арт-пространство, место 
культурного досуга москвичей. 
Шедевр промышленной архи-
тектуры XIX века. Здесь планиру-
ют строить элитное жилье.    

Легендарный «Эйнем», фабрика 
русского шоколада. До 1917 года — 
Поставщик к  Императорскому двору 
кондитерских изделий. В совет-
ское время — «Красный Октябрь». 
В 1965 году здесь увидела свет 
знаменитая «Аленка», молочный 
шоколад. Утверждают, что название 
дали в честь дочери Валентины 
Терешковой Елены. 
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У Эйнема на промышленные рель-
сы была поставлена реклама. Ее пе-
чатали в театральных программах, 
в газетах и журналах, в туристиче-
ских справочниках и в каталогах. 
Эйнем первым стал торговать шо-
коладными наборами с вложенны-
ми в коробку открытками на самые 
разные темы — Люди планеты, 
сражения русской армии, великие 
писатели, композиторы и ученые… 
Для фабрики писал музыку свой 
композитор, и покупатель вме-
сте с карамелью или шоколадом 
бесплатно получал ноты «Шоколад-
ного вальса», «Вальса-монпансье» 
или «Кекс-галопа». Кроме этого 
эксклюзивные конфеты всегда 
продавались вместе со специаль-
ными аксессуарами — в коробки 
вкладывались фирменные салфет-
ки и специальные щипчики для кон-
фет. Строительство новой фабрики 
завершилось в августе 1871 года. 
Через короткое время Эйнем мог 
похвастаться грандиозным успе-
хом — его шоколадная фабрика 
выпускала половину московских 
кондитерских изделий!
В 1876 году Теодор Эйнем умер 
и руководство перешло к Юлиусу 
Гейсу. Но привычное для москви-
чей название компании решено 
было не менять.

Во дворах бывшей шоколад-
ной фабрики снимают кино.

Если считать длину бочки в 
среднем в полтора арш
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 ↗  Московский  
речной Яхт-клуб 

Пристань Яхт-клуба на фоне фабрики «Эйнем» и ГЭС-2.  
(Из коллекции почтовых открыток Сергея Ткаченко).
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(РГО «Сокол»); одним из 53-х 
создателей общества был Николай 
Николаевич Шустов. Он спонсиро-
вал создание команды «Сокол», 
которая осваивала новую англий-
скую игру в «ножной мяч». Ныне 
это — московский футбольный 
клуб «Спартак». Строил за свой 
счет стадион на Пресне, место 
для его строительства подсказал 
футболист Николай Старостин. 
Зимой братья Шустовы, которые 
жили на Садовой при водочном 
заводе, открывали для москвичей 
каток на Патриарших прудах. 
Все братья Шустовы были прекрас-
ными спортсменами. Сергей Нико-
лаевич Шустов, например, победил 
в первом чемпионате России по 
академической гребле. И он, и его 
брат Василий несколько раз изби-
рались почетными командорами 
Московского речного Яхт-клуба — 
Василий с 1912 г., Сергей — с 1916. 

Старший брат Павел Николаевич 
служил в Лейб-гвардии Преобра-
женском полку, имел призовые 
серебряные часы за стрельбу, 
дослужился до фельдфебеля. 
Шустовы выпускали самый из-
вестный в России коньяк, имели 
заводы в Ереване, Кюрдамире, 
 Кишиневе, Одессе. В 1900 г. «ко-
ньяк Шустова» в результате «сле-
пой дегустации» получил Гран-
при на промышленной выставке 
в Париже. Не уточняется, что был 
он произведен во французском 
Коньяке на фирме «Меуков», 
 принадлежавшей подданным 
Российской империи.  
Разыгрывался в Москве даже приз 
«имени братьев Шустовых». 
После Революции вся недвижи-
мость и инвентарь Яхт-клуба были 
национализированы. Тут была 
открыта гребная база «Стрелка», 
которая стала престижной гребной 

Уникальный экспонат 
Национального музея 
русской водки — непоча-
тая бутылка «Нежинской 
рябины» фирмы Н.Л. 
Шустова. Ей 130 лет. 

Императорский Яхт-клуб 
на  Балчуге. Начало ХХ века. 
Братья Шустовы были 
его почетными  командорами.
(Из коллекции почтовых откры-
ток Сергея Ткаченко). 

Рекламный плакат фир-
мы  Шустовых. 1900  год. 
Информация о высшей 
награде на  Всемирной 
выставке в Париже за 
коньяки и ликеры.

Уникальный экспонат 
Национального музея 
русской водки — непоча-
тая бутылка «Нежинской 
рябины» фирмы Н.Л. 
Шустова. Ей 130 лет. 

Рекламный плакат фир-
мы  Шустовых. 1900  год. 
Информация о высшей 
награде на  Всемирной 
выставке в Париже за 
коньяки и ликеры.
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базой и не раз попадала в кино — 
здесь снимался известный совет-
ский фильм «Королевская регата» 
(1966). После открытия Гребного 
канала в Крылатском, «Стрелка» 
стала приходить в упадок, а после 
распада Советского Союза пре-
кратила своё существование.
В 1917 году были национализи-
рованы и все коньячные заводы 
братьев Шустовых. Но эта фами-
лия не была забыта. Ее помнят 
в Армении, тут производит коньяки 
бывший шустовский завод, а ныне 
«Арарат». Помнят в Одессе, где ра-
ботает коньячный завод Шустова, 
в Кишиневе, Кизляре и в Кюрдами-
ре. Будто бы эта фамилия всплы-
ла в личной переписке Сталина 
и Черчилля. Будто бы любитель 
сигар и виски заказывал Стали-
ну «коньяк Шустова». 
В настоящее время особняк 
Московского Императорского 
речного Яхт-клуба находится 
в частных руках, отреставрирован 
(деревянная пристройка и прочие 
советские наслоения были убраны) 
и сдаётся в аренду для проведения 
различных мероприятий.

Шустовский коньяк 
разливали на заводе 
в Эриване. Армения пом-
нит и чтит труды москов-
ских купцов Шустовых, 
возродивших местные 
коньяки. После революции 
1917 года эриванская 
продукция  Шустовых по-
лучила новое название — 
 коньяк «Арарат».        

Реклама шустовского 
коньяка. Фото начала 
ХХ века. Коньяк фирмы 
Н.Л. Шустова рекла-
мировали известные 
эстрадники России — 
Шувалова, Монахов, 
Тамара. Они пели песни 
про шустовский коньяк 
и фотографировались 
с образцами продукции. 

ГЛАВА 5. Иван Смирнов «с Берсеновки»90

ИВАН  
СМИРНОВ 
«с Берсеновки»

Вид на завод Ивана Смирнова на 
острове Балчуг, на Берсеневской 
набережной. Несмотря на патриар-
хальный вид, завод был оборудован 
самым современным виноку-
ренным оборудованием. Фирма 
Ивана Смирнова одной из первых в 
Москве стала выпускать «Столовое 
вино» на ректификованном спирте.  

91ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ

П
роизводители винно-водочной продукции Смирновы 
происходили из семей крепостных крестьян помещицы 
села Каюрова Мышкинского уезда Ярославской губернии 
Надежды Степановны Скрипициной, в замужестве Деми-
довой. Барыня была прогрессивных взглядов и своих кре-

постных отпускала на заработки в Москву, выдавая им аттестат 
с характеристикой личности. В городе ее «отлучники» работали 
приказчиками, половыми, управляющими, а дети — «мальчика-
ми на побегушках». Некоторые «отлучники» торговали в городе 
винами у купца Корчашкина. 

ГЛАВА 5

ГЛАВА 5. Иван Смирнов «с Берсеновки» 94ГЛАВА 5. Иван Смирнов «с Берсеновки» 94

Если считать длину бочки 
в среднем в полтора 
аршина и поставить все 
бочки в одну линию, 
днище к днищу, то такая 
линия имела б

95 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ95 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ВОДКИ

Историческое здание
ГЭС-2, новое артпространство 
Москвы, уникальный центр  
современного искусства 
и артобразования. Когда-то здесь 
находился водочный завод 
Ивана Смирнова, сохранились 
лишь фрагменты склада.  

Осип Мандельштам увековечил  
здание в стихотворении:

Река Москва в четырехтрубном дыме, 
и перед нами весь  раскрытый город: 
Купальщики- заводы и сады 
Замоскворецкие...

В годы войны на станцию 
упали 7 фугасных снарядов 
и 153 зажигательные бомбы, 
но пожаров удалось избежать.
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 ↗  Московский  
речной Яхт-клуб 

Пристань Яхт-клуба на фоне фабрики «Эйнем» и ГЭС-2.  
(Из коллекции почтовых открыток Сергея Ткаченко).
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(РГО «Сокол»); одним из 53-х 
создателей общества был Николай 
Николаевич Шустов. Он спонсиро-
вал создание команды «Сокол», 
которая осваивала новую англий-
скую игру в «ножной мяч». Ныне 
это — московский футбольный 
клуб «Спартак». Строил за свой 
счет стадион на Пресне, место 
для его строительства подсказал 
футболист Николай Старостин. 
Зимой братья Шустовы, которые 
жили на Садовой при водочном 
заводе, открывали для москвичей 
каток на Патриарших прудах. 
Все братья Шустовы были прекрас-
ными спортсменами. Сергей Нико-
лаевич Шустов, например, победил 
в первом чемпионате России по 
академической гребле. И он, и его 
брат Василий несколько раз изби-
рались почетными командорами 
Московского речного Яхт-клуба — 
Василий с 1912 г., Сергей — с 1916. 

Старший брат Павел Николаевич 
служил в Лейб-гвардии Преобра-
женском полку, имел призовые 
серебряные часы за стрельбу, 
дослужился до фельдфебеля. 
Шустовы выпускали самый из-
вестный в России коньяк, имели 
заводы в Ереване, Кюрдамире, 
 Кишиневе, Одессе. В 1900 г. «ко-
ньяк Шустова» в результате «сле-
пой дегустации» получил Гран-
при на промышленной выставке 
в Париже. Не уточняется, что был 
он произведен во французском 
Коньяке на фирме «Меуков», 
 принадлежавшей подданным 
Российской империи.  
Разыгрывался в Москве даже приз 
«имени братьев Шустовых». 
После Революции вся недвижи-
мость и инвентарь Яхт-клуба были 
национализированы. Тут была 
открыта гребная база «Стрелка», 
которая стала престижной гребной 

Уникальный экспонат 
Национального музея 
русской водки — непоча-
тая бутылка «Нежинской 
рябины» фирмы Н.Л. 
Шустова. Ей 130 лет. 

Императорский Яхт-клуб 
на  Балчуге. Начало ХХ века. 
Братья Шустовы были 
его почетными  командорами.
(Из коллекции почтовых откры-
ток Сергея Ткаченко). 

Рекламный плакат фир-
мы  Шустовых. 1900  год. 
Информация о высшей 
награде на  Всемирной 
выставке в Париже за 
коньяки и ликеры.

Уникальный экспонат 
Национального музея 
русской водки — непоча-
тая бутылка «Нежинской 
рябины» фирмы Н.Л. 
Шустова. Ей 130 лет. 

Рекламный плакат фир-
мы  Шустовых. 1900  год. 
Информация о высшей 
награде на  Всемирной 
выставке в Париже за 
коньяки и ликеры.
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базой и не раз попадала в кино — 
здесь снимался известный совет-
ский фильм «Королевская регата» 
(1966). После открытия Гребного 
канала в Крылатском, «Стрелка» 
стала приходить в упадок, а после 
распада Советского Союза пре-
кратила своё существование.
В 1917 году были национализи-
рованы и все коньячные заводы 
братьев Шустовых. Но эта фами-
лия не была забыта. Ее помнят 
в Армении, тут производит коньяки 
бывший шустовский завод, а ныне 
«Арарат». Помнят в Одессе, где ра-
ботает коньячный завод Шустова, 
в Кишиневе, Кизляре и в Кюрдами-
ре. Будто бы эта фамилия всплы-
ла в личной переписке Сталина 
и Черчилля. Будто бы любитель 
сигар и виски заказывал Стали-
ну «коньяк Шустова». 
В настоящее время особняк 
Московского Императорского 
речного Яхт-клуба находится 
в частных руках, отреставрирован 
(деревянная пристройка и прочие 
советские наслоения были убраны) 
и сдаётся в аренду для проведения 
различных мероприятий.

Шустовский коньяк 
разливали на заводе 
в Эриване. Армения пом-
нит и чтит труды москов-
ских купцов Шустовых, 
возродивших местные 
коньяки. После революции 
1917 года эриванская 
продукция  Шустовых по-
лучила новое название — 
 коньяк «Арарат».        

Реклама шустовского 
коньяка. Фото начала 
ХХ века. Коньяк фирмы 
Н.Л. Шустова рекла-
мировали известные 
эстрадники России — 
Шувалова, Монахов, 
Тамара. Они пели песни 
про шустовский коньяк 
и фотографировались 
с образцами продукции. 

ГЛАВА 5. Иван Смирнов «с Берсеновки»90

ИВАН  
СМИРНОВ 
«с Берсеновки»

Вид на завод Ивана Смирнова на 
острове Балчуг, на Берсеневской 
набережной. Несмотря на патриар-
хальный вид, завод был оборудован 
самым современным виноку-
ренным оборудованием. Фирма 
Ивана Смирнова одной из первых в 
Москве стала выпускать «Столовое 
вино» на ректификованном спирте.  
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П
роизводители винно-водочной продукции Смирновы 
происходили из семей крепостных крестьян помещицы 
села Каюрова Мышкинского уезда Ярославской губернии 
Надежды Степановны Скрипициной, в замужестве Деми-
довой. Барыня была прогрессивных взглядов и своих кре-

постных отпускала на заработки в Москву, выдавая им аттестат 
с характеристикой личности. В городе ее «отлучники» работали 
приказчиками, половыми, управляющими, а дети — «мальчика-
ми на побегушках». Некоторые «отлучники» торговали в городе 
винами у купца Корчашкина. 

ГЛАВА 5
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Если считать длину бочки 
в среднем в полтора 
аршина и поставить все 
бочки в одну линию, 
днище к днищу, то такая 
линия имела б
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Историческое здание
ГЭС-2, новое артпространство 
Москвы, уникальный центр  
современного искусства 
и артобразования. Когда-то здесь 
находился водочный завод 
Ивана Смирнова, сохранились 
лишь фрагменты склада.  

Осип Мандельштам увековечил  
здание в стихотворении:

Река Москва в четырехтрубном дыме, 
и перед нами весь  раскрытый город: 
Купальщики- заводы и сады 
Замоскворецкие...

В годы войны на станцию 
упали 7 фугасных снарядов 
и 153 зажигательные бомбы, 
но пожаров удалось избежать.
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В 1890 года «Эйнем» приобрел уча-
сток на Берсеневской набережной, 
и основные производственные мощ-
ности кондитерской фабрики были 
перемещены в новое помещение.
К тому времени продукция «Эйнема» 
была представлена в 16 фирменных 
магазинах Москвы..
В 1896 году конфеты «Эйнема» 
получили золотую медаль на Все-
российской промышленно-худо-
жественной выставке. В 1900 году 
за качество шоколада и возросший 
ассортимент фирма получила 
Гран-при на Всемирной выставке 
в Париже. В 1913 году «Эйнем» 
начал поставлять свою продукцию 
к  Императорскому Двору, получил 
звание Поставщик Двора Его Импе-
раторского Величества.
Во время Первой мировой войны 
на фронт «Эйнем» отпускал бесплат-
но свою продукцию. Его руководство 
организовало лазареты для раненых 
воинов при фабриках товарищества 
в Москве и Симферополе.
В1918 году предприятие национа-
лизировали, а в 1922 году старинное 
русское товарищество «Эйнем» 
переименовали в «Красный Ок-
тябрь». Из-за популярности бывшей 
царской марки ещё несколько лет 
после переименования на упаковке 
указывалось «Бывш. Эйнем».

Шоколадная фабрика «Эйнем» 
в дни Большого Московского 
 наводнения 1908 года.  
(Из коллекции почтовых  
открыток Сергея Ткаченко).

Жестяная коробка для конфет 
Товарищества паровой фабри-
ки «Эйнема» в Москве. Начало 
ХХ века. На крышке помещен 
вид фабрики на острове Балчуг 
со стен Московского Кремля. 
Дореволюционная реклама «Мой 
первый шаг за печеньем Эйнем». 
Адрес фабрики до 1917 года 
был известен миллионам — 
 Москва, остров Балчуг.

«Эйнем» славился разнообраз-
ной рекламой. В коробки с кон-
фетами помещали вкладыши 
на различные темы. Покупая шо-
коладные наборы, потребители 
получали информацию из самых 
разных областей знаний — 

географии, литературы, техники. 
Вкладыш конфетный «Иван III 
топчет ханскую басму» — это тем, 
кто интересовался русской исто-
рией. После революции просве-
тительская традиция бывшего 
«Эйнема» ушла в небытие.
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Был открыт на западной стрелке 
острова Балчуга в 1867 году. Про-
существовал до 1917 года.  В на-
стоящее время особняк Яхт-клуба 
отреставрирован и сдаётся в арен-
ду для проведения различных 
мероприятий.  Устав Яхт-клуба был 
Высочайше утвержден императо-
ром Александром II. 
Изначально на стрелке Москвы-ре-
ки и Водоотводного канала была 
организована плавучая пристань 
для стоянки судов, а для хранения 
инвентаря использовался арендо-
ванный там же сарай. Официально 
задачей клуба заявлялось разви-
тие гребного и парусного спорта 
в Москве. Согласно уставу, его чле-
ны должны были заниматься спор-
том, укрепляющим физическую 
силу. Так тут и шло — летом члены 
Яхт-клуба занимались плаванием 
или греблей, а зимой — соревно-

 ↗  Московский Императорский речной Яхт-клуб    
на острове Балчуг и коньяк Шустова

ванием в «скорости на коньках», 
фигурным катанием и игре в хок-
кей с мячом и шайбой. 
В 1870-х силами членов яхт- 
клуба, а многие были известными 
в Москве промышленниками 
и меценатами, был построен дере-
вянный павильон с полноценной 
пристанью и эллингом. В 1892 году 
в честь юбилея Яхт-клуба павильон 
был снесен и на его месте выстро-
или двухэтажный кирпичный особ-
няк по проекту Карла Треймана. 
Тут было помещение для собраний 
членов клуба, библиотека и даже 
ресторан, где известный во всей 
России «коньяк Шустова» рекла-
мировали сами его производите-
ли — братья Шустовы — Сергей, 
Василий и Павел, которые также 
являлись членами Яхт-клуба. 
Все они были членами Русско-
го гимнастического общества» 

Старший сын династии Шустовых 
Павел Николаевич. Умело вел 
дело отца, преумножая капиталы, 
оставленные в наследство. Под его 
руководством Товарищество «Н.Л. 
Шустов с Сыновьями» достигло 
своей славы. Отслужил фельдфе-
белем в Лейб-гвардии Преобра-
женском полку, был чемпионом по 
стрельбе. Отличный спортсмен. 
Создавал футбольный клуб «Со-
кол», будущий «Спартак». Под-
держивал младших братьев в их 
увлечении греблей на байдарках, 
часто посещал Яхт-клуб на острове 
Балчуг. Любитель хоккея с мячом и 
«бега на скорость на коньках».
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Этикетка «Столовое вино №0» 
фирмы Н.Л. Шустова. Юби-
лейный выпуск. Фирме 25 лет. 
На этикетке изображен завод 
Шустовых в Москве на Боль-
шой Садовой. Остатки завода 
можно видеть во дворах за 
гостиницей «Пекин» на площа-
ди Маяковского.

Семья П.Н. Шустова накануне 
Первой мировой войны.

Шустовы. Ереванское чаепитие. 
В самом конце XIX века братья 
приобрели коньячный завод 
Таиряна, стали крупнейшими 
производителями «русского ко-
ньяка». После 1917 года их завод 
получил название «Арарат». 

«Коньяки Шустова. 1893 г.» Же-
тон директора завода Шустовых 
в Москве на Большой Садовой 
«напротив церкви св. Ермолая». 
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↗  Палаты купца 
Аверкия Кириллова
На острове Балчуг сохранился дом XVII века купца Аверкия Кириллова, 
откупщика. Имел отношение к сбору «питейных» налогов, воплощал 
мощь государства в борьбе с корчемниками. По своему великоле-
пию палаты Кириллова соперничали с царским дворцом. Голландец 
Николаас Витсен оставил воспоминания о посещения дома купца: 
«.. Он угощал нас очень любезно... У русских прнято пить за здоровье 
царя... Когда мы не могли или не хотели больше пить, обязаны были 
еще выпить, так как царь должен долго жить... Русским отказ стоил бы 
жизни или немилости царя...» Жизнь Аверкия Кириллова закончилась 
трагически — был убит 16 мая 1682 года стрельцами «за мздоимство». 
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Смирновский семейный бизнес начался с сыновей кре-
постного Алексия (Алексея) Иванова, которые еще не Смирно-
вы — Якова, Арсения, Ивана, Венедикта и Григория. Своих кре-
постных Скрипицина отпускала на заработки в Углич, в то время 
оживленный торговый центр. Григорий вел тут гостиничный 
бизнес, в Москве он не прижился. Дело Григория Алексеевича 
было прибыльным, что позволило ему в 1835 году выкупиться 
из крепостной зависимости и получить фамилию «Смирнов», став-
шую позже родовой для всего последующего поколения купцов 
из села Каюрова.

В том же 1835 году Углическая городская Дума выдала 
Григорию Алексеевичу Смирнову свидетельство, которым разре-
шалось «продавать живущим в его гостиницах приезжим, россий-
скую и иностранную винно-водочную продукцию». 

Григорий Алексеевич содержал две гостиницы «с тракти-
ром и ресторацией», а в 1838 году приобрел еще и пивоваренный 
завод. В середине 1841 года Григорий Алексеевич Смирнов вступил 
в Углическое купечество и стал купцом третьей гильдии. К сожа-
лению, через три года он умер. 

После смерти Григория Алексеевича Смирнова главой 
семейного бизнеса стал Иван Алексеевич Смирнов. Еще в 1834 году 
он покинул родную деревню и перебрался в Москву. 

С 1837 года он управлял ренсковым погребом московского 
купца А.А. Яковлева. Погреб располагался в доме №10 на Вар-
варке. Спустя три года Иван Смирнов перекупает погреб в свою 
собственность и выкупает себя, жену и сына Александра из кре-
постной зависимости. С этого времени он становится известен 
купеческой Москве «Как Смирнов с Варварки», производитель 
качественной водки.

Московское наводнение 
1908 года. Затопленный Балчуг 
и водочный завод Ивана Смирно-
ва. Почти 100 км улиц ушло под 
воду. С трудом сохранили Третья-
ковскую галерею, обложив стеной 
из кирпича. Уровень воды поднял-
ся на 9 метров, о чем указывает 
историческая табличка на здании. 
Первое наводнение на Москве- 
реке случилось в 1347 году, 
задолго до Куликовской битвы. 
Из-за обильных дождей «...много 
в реках воды бышя...». Последнее 
наводнение случилось в Москве 
в 1931 году, река поднялась 
 почти на 7 метров.  
(Из коллекции почтовых 
открыток Сергея Ткаченко).
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На Варварке в ренсковом погребе Иван Алексеевич  Смирнов 
торговал винами Кизляра, закупал у оптовых торговцев Дагестана 
почти весь урожай этой винодельческой области. В Порт- Петровске 
(Махачкале) он построил коньячный и спиртовый заводы с вмести-
тельными подвалами, складами и виноградниками. В селе Торки 
был устроен оптовый склад русских виноградных вин, где осу-
ществлялось их сдабривание. Судя по всему, у ярославского купца 
Смирнова был талант вести бизнес и водка, еще недавно крепост-
ного крестьянина, стала завоевывать рынок России. 

Еще Иван Алексеевич Смирнов торговал в магазинах, рас-
положенных на Варварке, в доме Амеличева №32 на Тверской- 
Ямской, на Долгоруковской в доме №59, на Лаврентьевской 
в доме №7, в гостинице «Московская» города Богородска 
 Московской губернии.

Карьера купца развивалась стремительно. 
В июне 1855 года Император Николай I возвел Ивана Алек-

сеевича Смирнова с женой и детьми в сословие потомственных 
почетных граждан. Он приобрел дом на Варварке, а в 1863 году 
после освобождения крестьян, когда стало возможно производить 
алкогольные напитки представителям любых сословий, купил 
на Балчуге (Берсеневская набережная, дом Кудрявцева) водоч-
ный завод. Чуть позже приобрел бывший казенный 3-й винный 
двор и строение под №130 в 3-м квартале Городской части, где, 
судя по всему и поселился. Завод «на Берсеновке» становится его 
главной производственной базой. На этикетках и в рекламе адрес 
завода указан был по-разному. Или «Паровой Водочный и Ли-
керный завод в Москве на Берсеновке», или «Паровые Водочные 

Развозка продукции Торгового 
дома Ивана Смирнова по мага-
зинам Москвы. Осуществлялась 
гужевым транспортом. У фирмы 
были конюшни, а «на балансе» 
несколько десятков мощных 
лошадок. Каждое утро они вы-
возили из ворот завода ящики 
с продукцией Ивана Смирнова.    
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и  Ликерные заводы в Москве у Каменного моста». Через Москву-ре-
ку на другой стороне Каменного моста размещался завод по про-
изводству водок М.А. Попова и тоже — «у Каменного моста», кото-
рый представлялся так: «Завод М.А. Попова у Каменного моста». 

В просторных подвалах смирновских складов у Москвы-ре-
ки хранились в бочках запасы водки, коньяков, ликеров, наливок, 
крымских вин и шампанского, — почти 300 наименований лике-
ро-водочных напитков, включая иностранные вина из разных 
стран. Часть подвалов сохранилась на Балчуге и в наше время.

Торговлю продукцией своего завода Иван Смирнов вел 
в Старом Гостином дворе на углу Варварки и Хрустального переул-
ка. Здесь же находились его склады и контора завода.

Ассортимент Ивана Смирнова и его сыновей был разно-
образным. Вот некоторые названия из прейс-куранта: коньяк 
«Ласточки», «Рябиновая», ликер «Черносливовый», коньяк 
«Финь-Шампань», «Английская горькая», «Нежинская рябина, 
настоянная на коньяке», столовое вино №21, №25 «Москвитянка». 

Посуду для розлива продукции завода Ивана Смирнова по-
ставляли сразу несколько стеклянных заводов во Владимирской 
губернии, которые принадлежали братьям Никифору и Ивану 
Костеревым: Мишеронский, Серженский, Подболотный, Гармони-
хинский ...Заказов было много как на стандартные бутылки, так 
и на сложные фигурные в виде Слона сидящего на задних ногах, 
Медведя или Рыбы. 

Можно только удивляться упорству, жизнестойкости и та-
ланту русских крестьян. Иван Смирнов нигде и никогда не учил-
ся, много работал физически, но при этом обладал врожденным 
художественным вкусом. Его продукция была образцом и с точ-
ки зрения качества, и с точки зрения оформления. Он лично 

Этикетка водки Ивана Смирнова 
«Юбилейная рябина. 1613–
1913». Выпущена к 300-летию 
Дома Романовых.

Этикетки на бутылки клеили 
вручную с помощью такого не-
хитрого приспособления в виде 
железной емкости с валиком. 
Заливали клей и по валику про-
катывали этикетку. Рядом раз-
мещался деревянный «ориен-
татор». С его помощью этикетку 
ровно клеили на бутылку. Сотни 
тысяч в день! Миллионы в год!  

Бутылки из коллекции На-
ционального музея русской 
водки. На посудах фирмы Ивана 
Смирнова размещался рисунок 
орла, в клюве он нес виноград-
ную лозу. Бутылка для водки 
«Китайская» в виде фигурки 
китайского мандарина.
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хитрого приспособления в виде 
железной емкости с валиком. 
Заливали клей и по валику про-
катывали этикетку. Рядом раз-
мещался деревянный «ориен-
татор». С его помощью этикетку 
ровно клеили на бутылку. Сотни 
тысяч в день! Миллионы в год!  

Бутылки из коллекции На-
ционального музея русской 
водки. На посудах фирмы Ивана 
Смирнова размещался рисунок 
орла, в клюве он нес виноград-
ную лозу. Бутылка для водки 
«Китайская» в виде фигурки 
китайского мандарина.
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