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ческих музеев, как и раньше, была слабой, а финансирование – недоста - 
точным.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ В МИНСКЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL 
INDUSTRY IN MINSK IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY

В статье анализируются особенности развития гостиничной отрасли во второй по-
ловине XIX – начале XX в. Дана характеристика трактирных заведений, предназначенных 
для размещения проезжающих, а также отражены законодательные акты Российской 
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империи, регулирующие их деятельность. Характеризуются и анализируются требова-
ния, предъявляемые к гостиницам и меблированным комнатам Минска во второй полови-
не XIX – начале XX в.

Ключевые слова: гостиницы; меблированные комнаты; Минск; трактирные заведе-
ния; трактирный промысел.

The article analyzes the specifics of the development of the hotel industry in the second half 
of the XIX – beginning of the XX century. The characteristics of public houses intended for the 
accommodation of travelers are given, as well as the legislative acts of the Russian Empire regu-
lating their activities are reflected. The requirements for hotels and furnished rooms in Minsk in 
the second half of the XIX – beginning of the XX century are characterized and analyzed.

Key words: hotels; furnished rooms; Minsk; tavern establishments; tavern trade.

На основе архивных материалов, дореволюционной литературы 
и нормативно- правовых актов рассмотрен процесс формирования и разви
тия гостиничной отрасли в Минске во второй половине XIX – начале XX в. 
Определенную сложность представляет то, что информация о трактирных 
заведениях, к которым относились гостиницы и иные средства размещения, 
разрознена и находится в разных фондах. Однако изучение истории разви
тия гостиничной сети на территории Беларуси дает возможность оценить 
роль и значение средств размещения в жизни губернского города. Анализ 
процесса становления индустрии гостеприимства сквозь призму развития 
и функционирования трактирных заведений позволяет определить уровень 
социально- экономической и культурной жизни населения. Несмотря на зна
чимость рассматриваемой темы, в настоящее время она не стала предметом 
специального научного исследования, что подчеркивает актуальность дан
ного вопроса.

Во второй половине XIX – начале XX в. на территории белорусских 
губерний большое влияние на урбанизационные процессы оказало же-
лезнодорожное строительство. Города, через которые проходила железная 
дорога, быстро росли и превращались в крупные торговые и промышлен
ные центры. После отмены крепостного права и начала активного строи
тельства железных дорог города получили новый стимул для социально- 
экономического развития.

Благодаря ускоренным процессам модернизации во второй  половине 
XIX – начале XX в. наблюдались усиление процессов миграции и рост 
деловой активности местного населения. Города на территории Беларуси 
осуществляли промышленную, торговую, транспортную, культурную и ад
министративную функции. Во многом это способствовало большому при
току приезжих людей (промышленников, банкиров, исследователей и др.), 
которым требовалось временное размещение.

Минск во второй половине XIX – начале XX в. являлся крупным гу
бернским центром, который пользовался преимуществами своего исключи-
тельно выгодного положения, находясь на перекрестке важнейших желез
нодорожных магистралей. Гости города для временного размещения чаще 
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всего отдавали свое предпочтение аренде комнат в частных домах. В зави
симости от финансового благосостояния путешественника для этих целей 
служили доходные дома, постоялые дворы или ночлежки. При трактирах 
и ресторанах также располагались комнаты, которые сдавались в наем. 
В связи с чем развитие различных видов средств размещения в городах из
начально шло параллельно с развитием ресторанного дела.

Деятельность в сфере гостиничной отрасли на территории Беларуси 
в рассматриваемый период регулировалась законами Российской империи, 
которые в свою очередь распространялись на весь спектр услуг трактирных 
заведений. Первостепенное значение имела организация общественного 
питания в населенных пунктах, в то время как размещение проезжающих на 
ночлег относилось к дополнительным функциям. Основным документом, 
который объединил разрозненные законодательные акты в области трактир
ной и гостиничной деятельности, стало «Высочайше утвержденное Поло
жение о трактирных заведениях» от 4 июля 1861 г. Благодаря его принятию 
все заведения были объединены в одну категорию, получили одинаковые 
права по торговле, отменены ограничения по количеству в разных местно
стях Российской империи и прекращена отдача трактиров с торгов, а также 
отдача других заведений в содержание за определенную плату [1].

Трактирные заведения, согласно Положению 1861 г., представляли со
бой открытые для посетителей заведения, предоставляющие услуги по ор
ганизации питания и по сдаче в наем жилых помещений «со столом» [1, 
с. 71].

Следующие изменения в сфере гостиничной деятельности произошли 
только через 30 лет, когда 8 июля 1893 г. вышло новое «Положении о трак
тирном промысле». В данном законодательном акте были обозначены во
просы относительно функционирования постоялых дворов, ограничения 
продажи алкогольных напитков в некоторых видах гостиниц, взимания 
трактирного сбора и др. Согласно Положению от 8 июля 1893 г., трактир
ная деятельность включала в себя содержание заведения открытого типа, 
где оказывались услуги по организации питания на месте. Продажа блюд 
и напитков могла осуществляться или в общем открытом для посетителей 
помещении, или в специальных помещениях, которые сдавались в найм [2, 
с. 405–406].

К трактирным заведениям относилось большое количество разнообраз
ных заведений, которые законом не имели точных признаков отличия друг 
от друга. Тем не менее, согласно Положению 1893 г., можно выделить две 
категории трактирных заведений. К первой относились заведения с отдачей 
комнат в наем: гостиницы, постоялые дворы, заезжие дома, корчмы, мебли
рованные комнаты, подворья и др. Ко второй категории заведения без сдачи 
помещений в наем: трактиры, рестораны, харчевни, столовые, кухмистер
ские, буфеты, пивные лавки с продажей горячей пищи, кофейные и др. [2, 
с. 406].
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Зачастую при учете городских доходов и составлении статистических 
сборников все рестораны, трактиры, гостиницы и другие заведения объ
единяли в одну большую группу под общим названием «трактирные за
ведения», что осложняет подсчет всех видов средств размещения в городе 
и определения их доли от общего количества всех трактирных заведений.

В частности, при переписи населения Российской империи 1897 г.   
сразу четыре вида заведений, а именно трактиры, гостиницы, меблирован
ные комнаты и клубы, были отнесены к одной группе занятий. Согласно 
переписи населения Минской губернии 1897 г., количество жителей Мин
ска, занятых в трактирной сфере (трактиры, гостиницы, меблированные 
комнаты, клубы), насчитывало 350 человек, что составляло менее 1 % от 
общего количества занятого населения [3, с. 153]. Тем не менее гостинич
ные учреждения создавали большое количество разнообразных рабочих 
мест и принимали на работу выходцев из разных слоев общества [4, л. 3–4; 
5, л. 264–265, 439, 727, 736–737].

Под действие нового Положения не подпадали станционные дома при 
почтовых трактах. Они оставались под управлением Главного управления 
почт и телеграфов. На каждой почтовой станции для временного отдыха 
пассажиров была предусмотрена отдельная комната с мебелью и всем не
обходимым. Почтосодержателям разрешалось без свидетельств на право 
торговли иметь на содержимых ими станциях продовольствие для проез
жающих [6, с. 25].

К законодательным документам, регулирующим деятельность трактир
ных заведений, также относились локальные нормативно- правовые акты, 
издаваемые Городской Думой. В частности, в «Проекте обязательных для 
городских жителей постановлений о порядке содержания гостиниц и заез
жих домов 1881 г.» были обязательными к выполнению следующие требо
вания: соблюдение мер противопожарной безопасности, обязательная уста
новка над входом в гостиницу светильников, работающих в темное время 
суток, неукоснительное соблюдение санитарных норм, четкое разграниче
ние обязанностей персонала, наличие прейскуранта для посетителей и др. 
За несоблюдение требований предусматривался штраф [7, л. 149–150].

Владельцем гостиничных заведений мог стать выходец из любого со
словия [1, с. 72]. Не было ограничений и по количеству заведений, кото
рые могло содержать одно и то же лицо. Тем не менее на каждое заведение 
в отдельности необходимо было получать специальное свидетельство в Го
родской Думе. Лицо, заинтересованное в открытии трактирного заведения, 
подавало в Думу заявление, в котором отмечало, в каком именно доме пла
нируется открытие заведения, в чьей оно собственности находится, а также 
предполагаемое название, так как каждое заведение было обязано иметь 
вывеску. За право содержания трактирных заведений в пользу местного го
родского бюджета устанавливался акцизный сбор (налог), который опреде
лялся в каждом городе самостоятельно. Относительно ценовой политики, 
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то владельцы трактирных заведений самостоятельно определяли стоимость 
проживания и продажи продовольствия и напитков в своем заведении [2, 
с. 406].

Во второй половине XIX – начале XX в. требования к месту ночлега со 
стороны проезжающих заметно выросли. Теперь постояльцы кроме места 
для ночлега желали получить определенный набор услуг и, в зависимости 
от своего материального достатка, предъявляли разнообразные требования 
к условиям проживания. Остановиться на ночлег или снять комнату на бо
лее долгое время можно было в таких трактирных заведениях, как гостини
цы и меблированные комнаты.

Несмотря на то, что системной классификации средств размещения по 
уровню комфорта и качеству предоставляемых услуг в тот период времени 
не проводилось, тем не менее гостиницы считались наиболее привилегиро
ванным и комфортабельным видом заведений. При гостиницах функцио
нировали рестораны, принимающие не только своих постояльцев, которым 
в обязательном порядке гарантировалось горячее питание, но и других го
стей. В зависимости от возможностей гостиничного заведения, постояль
цы могли пользоваться услугами прислуги, прачки, в некоторых гостини
цах имелась телефонная связь. Зачастую номера в гостиницах снимали на 
кратковременный срок, но нередким случаем была сдача номеров на месяц 
и более, о чем свидетельствуют данные о ценах за проживание в номере  
от суток до месяца.

В Минске в 1915 г. насчитывалось 26 гостиниц: от 50 до 90 номеров име
ли только три гостиницы («Европа» – 90 номеров, «Гарни» – 53 и гостиница 
Гирши Дрейцера – 50 номеров), от 30 до 49 номеров – 6 гостиниц, от 10 до 
29 номеров – 14 гостиниц и всего три гостиницы имели в своем распоряже
нии до 10 номеров. Примечательно, что в рекламном объявлении гостиницы 
«Европа» указано 130 номеров, в то время как по версии официальной ста
тистики – всего 90. В 1915 году стоимость за номер в гостиницах Минска 
составляла от 40 копеек до 10 руб лей в сутки и от 10 до 250 руб лей в месяц. 
Самые высокие цены за проживание были в таких гостиницах, как «Евро
па», «Париж» и «Гарни». Однако, согласно их рекламным объявлениям, они 
могли предложить более комфортные условия и удобства для проживания 
проезжающих, а также здесь работала специально обученная прислуга [8, 
с. 61–62].

Помимо гостиниц, проезжающие могли останавливаться в таких бю-
джетных заведениях, как меблированные комнаты. Меблированные ком
наты, в отличие от комнат в доходных домах, всегда были обставлены 
мебелью владельца, а постояльцы могли пользоваться услугами прислуги 
или получать горячее питание при данном заведении. Соответственно, ме
блированные комнаты, которые предоставляли своим постояльцам пита
ние либо имели более шести номеров, относились к гостиничным заведе
ниям и регулировались законодательными актами трактирного промысла. 
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В ином случае, варианты размещения «без стола» (т. е. без питания), а также 
«со столом», но не более шести комнат, относились к обычному типу жилья 
и облагались квартирным налогом [1, с. 71]. Столовые, которые распола
гались при меблированных комнатах, обслуживали исключительно своих 
постояльцев.

В 1915 г. в Минске насчитывалось 16 меблированных комнат. Среди 
меблированных комнат было 6 заведений с количеством номеров от 10 до 
15 комнат. До 10 меблированных комнат имели от 3 до 9 номеров. Прожи
вание в меблированных комнатах могли себе позволить путешественники 
разного достатка. Средняя стоимость проживания в меблированной комнате 
в 1915 г. в Минске составляла от 30 копеек до 2 руб лей за сутки и от 6 до 
30 руб лей в месяц [8, с. 62–63]. Для сравнения цен, в начале XX в. почта
льон Минска получал в среднем за сутки 90 копеек, а чиновник III разряда 
почтово- телеграфной конторы – 3,5 руб ля.

Гостиницы и меблированные комнаты чаще всего располагались в ка
менных зданиях и вдоль главных улиц города. Большой спрос на разные 
виды размещения среди путешественников и гостей привел к формирова
нию сопутствующих услуг, которые могли предложить своим постояльцам 
владельцы гостиничных заведений. В связи с чем по уровню комфорта 
и ценообразованию и гостиницы, и меблированные комнаты заметно отли
чались между собой. Гостиничные заведения одними из первых внедряли 
такие технические новинки, как пароводяное отопление, водопровод, кана
лизация, ванны, электрическое освещение, телефонные аппараты и автомо
били [9, с. 65]. В частности, из рекламного объявления гостиницы «Европа» 
можно узнать о «всевозможных удобствах и услугах», которые она могла 
предоставить. Так, при гостинице имелась своя библиотека, ресторан, жен
ская и мужская парикмахерские. В самой гостинице работал лифт, имелось 
электрическое освещение и центральное отопление, в каждом номере имел
ся телефонный аппарат, умывальник, ванна. Были предусмотрены автомо
биль и экипаж, который подавался по первому требованию постояльцев. 
Стоимость за сутки была объявлена в размере от 1 до 10 руб лей. Также из 
объявления можно узнать о наличии специальных помещений, которые сда
вались на месяц стоимостью от 20 до 150 руб лей [8].

Однако порой внутреннее убранство номеров и качество предоставляе
мых услуг в меблированных комнатах не сильно отличалось от небольших 
гостиниц. Самым дорогим вариантом для размещения среди проезжающих 
была меблированная комната «Пассаж», стоимость проживания в ней за 
сутки варьировалась от 70 копеек до 2 руб лей, за месяц – от 20 до 30 руб лей.

Согласно действующему законодательству, в заведениях трактирного 
промысла допускались незапрещенные законом игры, музыка и другие раз
влечения. Большинство гостиниц Минска имело при себе рестораны, ко
торые по вечерам посещали также и горожане. Так, большой популярно
стью как у приезжих, так и минчан пользовался ресторан «Медведь» при 
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гостинице «Одесса» (по адресу угол Захарьевской и Богадельной, 61/21), 
в котором устраивались музыкальные представления, выступали известные 
оперные певцы и танцевальные коллективы [10, с. 330].

Гостиницы вследствие высокой стоимости за проживание были доступ
ны, прежде всего, людям высокого материального достатка. Для длительно
го проживания более выгодным был вариант размещения в меблированных 
комнатах. В свою очередь, во второй половине XIX – начале XX в. гости-
ницы и функционирующие при них рестораны стали своеобразными цен
трами культурной и светской жизни города.

Таким образом, губернский город Минск во второй половине XIX – на
чале ХХ в. являлся важным экономическим и культурным центром, что по
влияло на открытие в городе разнообразных средств размещения для отды
ха проезжающих. Развитие гостиничной отрасли на территории Беларуси 
проходило в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
империи, вследствие чего к трактирным заведениям на законодательном 
уровне предъявлялись определенные требования (количество номеров, пи
тание, безопасность и др.). Наибольшее распространение в Минске в рас
сматриваемый период времени получили такие трактирные заведения со 
сдачей комнат в наем, как гостиницы и меблированные комнаты, которые 
отличались между собой по стоимости проживания и ассортименту предо
ставляемых услуг.
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