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ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В УДМУРТИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ

TOURIST INFRASTRUCTURE IN UDMURTIA IN THE SECOND HALF 
OF XIX - THE BEGINNING OF XX CENTURIES

Аннотация
В статье на основе архивных источников рассматривается возникновение и развитие турист-

ской инфраструктуры во второй половины XIX - начала XX вв. в Удмуртии. Особое внимание уделено 
возникновению и развитию первых предприятий средств размещения и питания. Изучается законо-
дательство о трактирных заведениях. В дореволюционной Удмуртии предприятия трактирного про-
мысла были представлены постоялыми дворами, гостиницами, ресторанами, трактирами, харчевня-
ми, кабаками и питейными заведениями. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, средства размещения, средства питания

Abstract
The article, based on the archival sources, considers issues about tourist infrastructure in the second half of 

XIX - early XX centuries in the Udmurt Republic. Special attention is paid to the origins and development of first 
accommodation and food facilities. The legislation on tavern establishments has been studied. In pre-revolutionary 
Udmurtia, there were different kind of taverns: guesthouses, hotels, restaurants, pubs, victualling houses and bars.

Key words: hospitality industry, accommodation facilities, food supplies

В Удмуртии во второй половине XIX 
– начало XX вв. начинает формироваться 
и развиваться туристская инфраструк-
тура средств размещения и питания, 
представленная постоялыми дворами, 
гостиницами, трактирами, питейными 
заведениями, чайными. 

Следует отметить, что до 1861 г. об-
щего положения о трактирных заведени-
ях в России не существовало. Трактир-
ные заведения разделялись на различные 
виды, в зависимости от рода торговли, 
которую им предоставлялось произво-
дить. К высшему разряду относились: 
гостиницы, рестораны, трактиры и кафе 
- рестораны, к низшему – харчевни. В 

1893 г. было учреждено новое положение 
о трактирном промысле.

 При массе существовавшего разноо-
бразия трактирных заведений, законода-
тельство не могло разрабатывать особых 
правил для каждого из них, и ограничи-
лось лишь общими указаниями. По этим 
указаниям трактир считался открытым 
заведением, в котором публика могла 
приобретать себе «кушанья и напитки 
для потребления на месте», при чем не-
которые виды заведений трактирного 
промысла имели право помимо торгов-
ли в общих помещениях, содержать еще 
особые покои, отдаваемые им в наем. За-
ведениями трактирного промысла, кото-
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рые не имели отдельных покоев для сдачи 
в наем именовались: трактиры, рестора-
ны, харчевни, духаны, овощные и фрук-
товые лавки, ренсковые погреба с пода-
чей кушаний или закусок, пивные лавки 
с подачей горячей пищи и пр. Законода-
тельство не установило точных призна-
ков отличия одних заведений от других, 
и только в отношении оборудования по-
стоялых дворов указало на их внутрен-
нее устройство (крытые приспособления 
для лошадей и пр.). 

Существование заведения трактир-
ного промысла было установлено закон-
ными документами, а открытие и произ-
водство торговли крепкими напитками, 
ровно, как и табачными изделиями, 
подчинены правилами уставов об ак-
цизах и табачных сборах и положению 
о казенной продаже питья. Продолжи-
тельность торговли в заведениях, - в по-
ложении указанно условно; так, напри-
мер, для гостиниц, постоялых дворов, 
станционных буфетов, клубов и театров 
и т.п. сделано исключение. В некоторых 
типах трактирных заведений, с разреше-
ния высших административных лиц, за-
конами допущены не запрещенные игры, 
музыка, пение, хоры и другие развлече-
ния. Содержать трактирные заведения 
могли все вообще лица, имеющие право 
заниматься торговлей и промыслами, 
меж тем как прежде для этого требовал-
ся особый аттестат, получение которого 
было крайне затруднительно. Послед-
нее же положение этот пункт отменило 
и указало только на подписку, которую 
должны давать лица, желающие открыть 
трактирное заведения. Этой подпиской 
они свидетельствуют, что не подверга-
лись взысканию, лишающим их права 
содержать трактирные заведения. 

В городах разрешения на открытие 

заведения трактирного промысла было 
предоставлено городским управам. Ка-
ждое предприятие трактирного промысла, 
находящееся в черте городских поселений 
и предназначенное для продажи питья, 
обязательно должно было быть освиде-
тельствовано полицией. Причем в этом 
освидетельствовании принимали участие, 
как акцизный надзор, так и лица, назначен-
ные от городского управления. Городская 
дума по соглашению с полицией, издавали 
обязательные постановления об устрой-
стве разного рода заведений трактирного 
промысла, для того чтобы каждое из них 
не выходило из определенных законом 
рамок и соответствовало своему назна-
чению, как в смысле благоустройства, так 
и благополучия. На обязанности думы ле-
жали также указание мест в городе, в ко-
торых трактирные заведения не должны 
быть вовсе открываемы. В поселениях, где 
городовое положение не введено, такие 
обязательные постановления издавались 
губернатором. Все трактирные заведения, 
находящиеся в городских поселениях, об-
лагались особыми трактирными сборами, 
идущими в доход этих поселений. 

Заканчивая обзор законоположений 
трактирного промысла, приведем следу-
ющие статистические данные: питейных 
заведений в России в 1866 г. было 35 376, 
к концу же 1894 г. – 42 067,  т.е. количе-
ство питейных заведений увеличилось 
более чем на шесть с половиной тысяч. 
Затем вследствие введения виной моно-
полии, оно начало падать. 

В дореволюционной Удмуртии пред-
приятия трактирного промысла были 
представлены постоялыми дворами, го-
стиницами, ресторанами, трактирами, 
харчевнями, кабаками и питейными за-
ведениями. 

В Удмуртии с 1886 г. постоялые дво-
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ры в городских поселениях учреждались 
для доставления дешевого приюта про-
стому народу. Содержание постоялых 
дворов дозволено было всем лицам, име-
ющим право торговли в городах, без огра-
ничения числа. Право их торговли было 
одинаково с правом съестных лавок. Сви-
детельства на их содержание выдавались 
(с обязательством уплаты годового акциза 
в пользу городских доходов) из городских 
общественных учреждений, порядком, 
определенным для трактирных заведе-
ний, наравне с которыми постоялые дво-
ры подчинялись полицейскому надзору. 
Содержание постоялых дворов вне го-
родских поселений предоставлялось всем 
без особых специальных разрешений 
и без платежа акциза в пользу казны. 

Так, к началу XX в. в Сарапуле посто-
ялые дворы располагались на следующих 
улицах: Больше Покровской - 2, Вяткой 
– 5, Сарапульской – 3, Троицкой – 1 [10, 
С.28,108,123]. Назначение постоялых дво-
ров, заключалось в предоставлении прию-
та и продовольствия проезжающим.

Заметим, что из средств размеще-
ния, кроме постоялых дворов в доре-
волюционной Удмуртии были также 
распространены гостиницы, «номера», 
«меблированные комнаты».

Так, в 1862 г. в заводском селении 
Ижевского оружейного завода существо-
вала гостиница, которую содержал купец 
Блохин [12, Д.1508.Л.180].

С развитием торговли и промыш-
ленности в г.Сарапуле для приезжих 
купцов, их агентов и приказчиков, а так-
же для губернских и уездных чиновни-
ков и других заезжих людей с конца XIX 
в. открывались частные «заезжие дома», 
«номера» и гостиницы. В 1899 г. в Сара-
пуле функционировало уже три гости-
ницы: гостиница «Вознесенские номера» 

на Вознесенской улице, гостиницы В.П.
Мощевитина и В.Т.Смагина на Больше-
покровской улице [11, С.24,49]. К началу 
XX в. на улице Вятской г.Сарапула рас-
полагались: гостиница «Отель», номера 
«Россия», «Европейские номера», «Пе-
троградские номера» [10, С.62].

Вот как выглядела реклама одних 
из средств размещения в Сарапуле: «Бо-
гоявленская улица. Номера Н.Г.Басано-
ва. В центре города, вблизи пристаней 
и присутственных мест. Безусловно са-
мые изящные, чистые и спокойные. Элек-
тричество. Водопровод. Кухня. Газеты 
и журналы. Летом – сад и цветник.» [3].

«Московские номера» для гг. при-
езжающих в г.Сарапул. Номера помеща-
ются в центре города, вблизи присут-
ственных мест и пароходных пристаней. 
Электрическое освещение. Водопровод. 
Духовое отопление. Хорошая кухня. Га-
зеты и журналы. Телефон. Цены от 60 
коп. до 3 руб. для приезжающих на ло-
шадях имеются для кучеров – кучерская 
комната, а для лошадей – теплые конюш-
ни. (бесплатно)» [3].

Следует отметить, что гостиницы 
кроме предоставления ночлега, стара-
лись расширить свой перечень предо-
ставляемых услуг. Так например, гости-
ница «Отель» отпускала обеды на дом; 
в «Камских номерах» продавались биле-
ты на дилижанс (многоместная крытая 
повозка с упряжкой лошадей), который 
регулярно курсировал до Воткинска, 
Ижевска и по особым заказам в другие 
города; при «Московских мебелирован-
ных номерах» имелись стойла для лоша-
дей и помещение для кучеров.

До наших дней сохранился список 
о недоимках губернского и уездного зем-
ского сбора, состоящих по счетам Сара-
пульской уездной земской управы до 1877 
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г., на имуществах частных лиц в уезде, со-
гласно которому значились:

- по Воткинской волости: наслед-
ников крестьянина Феоктиста Блохина - 
дом с трактирным заведением;

- по Ижевской Нагорной волости: 
купца Александра Бодалева - дом с го-
стиницей; купца Ивана Бодалева - трак-
тирное заведение; Федора Шестакова 
- трактирное заведение; Василия Дми-
триева - постоялый двор; Анны Матвее-
вой - постоялый двор; наследников Мак-
сима Брылова - постоялый двор;

- по Дебесской волости: Алексея Ли-
монова - постоялый двор;

 - по Каракулинской волости: Ивана 
Цуцкарева – гостиница [6, С.67 – 130].

Согласно статистическим данным, 
трактирных заведений, гостиниц и посто-
ялых дворов в 1887 г. в Вятской губернии 
было: в г.Вятке - 18, в его уезде – 65; в г.Гла-
зове - 15, в его уезде - 93; в г.Елабуге - 5, в его 
уезде - 11; в г.Сарапуле - 22, в его уезде - 50; 
в г.Малмыже - 8, в его уезде – 82. Итого в го-
родах – 142, в уездах – 768 [7, С.76-77].

До наших дней сохранилась перепи-
ска с губернскими и уездными учрежде-
ниями и заводской полицией об откры-
тии в Ижевском заводе трактира [12, 
Д.884.Л.21]. Согласно этим документам 
в течение декабря 1851 г. были выданы 
свидетельства на содержание трактиров 
в Ижевском заводе сарапульскому меща-
нину Кабанову и купцу Федору Блохину. 
В  1863 г. сарапульская купеческая вдо-
ва Анисья Блохина содержала уездный 
трактир [12, Д.1432. Л.127].

В 1863 г. в заводском селении Ижев-
ского оружейного завода функционирова-
ла харчевня, принадлежавшая торгующему 
крестьянину Александру Афанасьеву [12, 
Д.1508.Л.50]. В то время харчевня пред-
ставляла собой закусочное заведение с де-

шевыми и простыми кушаньями.
В 1872 г. по Ижевскому селению на-

считывалось до 50-ти трактирных и питей-
ных заведений [12, Д.2095.Л.24]. Трактир 
Бодалева в 1885 г. располагался на Базар-
ной улице около Александро-Невского со-
бора «..не составляет исключительной цели 
продажи крепких напитков, напротив же 
желательно было бы приезжающий на ба-
зар люд, удовлетворять чаем и горячею пи-
щею, особенно в холодное зимнее время» 
[12, Д.2616. Л.15].

Благодаря архивным документам, 
мы имеем возможность более четко 
представить, что являли собой тракти-
ры – центры деловой жизни Сарапула 
середины XIX в. Так например, мещани-
ну Демиду Ивановичу Зайцеву при вы-
даче разрешения на открытие трактира 
в собственном доме на углу Иерусалим-
ской и Тихоновской улиц предписыва-
лось: «В самом трактире содержать стол, 
чай и кофе, продавать российские и ино-
странные вина, фруктовые водки, ром, 
пунш, ликеры, водки хлебные, приготов-
ленные на водочных заводах, настойки, 
полпиво легкое, мед и портер производ-
ства английского, стол и всякие съестные 
припасы. Сверх того напитки отпускать 
в дома … Также иметь  … особые покои 
для ночлегов и временных постоев, би-
льярдов иметь не более двух. Продажу 
дозволенных предметов производить с 7 
утра до 11 вечера.

… Не иметь людей в ливреях, армя-
ках, смурых кафтанах, нагольных тулупах 
и вообще всех в неприличном одеянии. 
Замеченных в наглых, дерзких и буйных 
поступках, равно как и женщин в трак-
тир не впускать. Игры кроме бильярда, 
музыку, пляску и пение не производить» 
[15]. В 1863 г. в Сарапуле было учреждено 
40 «питейных домов» и «питейных заве-
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дений». Еду и закуску в кабаках, как пра-
вило, не подавали. В 1869 г. в Сарапуле 
и Сарапульском уезде функционировало 
14 гостиниц, ресторанов и трактирных 
заведений, 2 постоялых двора «с прода-
жею питей», 287 питейных заведений и 8 
ренсковых погреба [4, С.95].

В 1872 г. в Сарапуле было 6 тракти-
ров, 6 белых харчевен, 5 ренсковых погре-
бов и 51 кабак [15]. В 1897 г. в г.Сарапуле 
на 21 398 человек насчитывалось уже 70 
трактиров и винных лавок [3].

Вот как объясняла причины попу-
лярности кабаков и трактирных заведе-
ний Сарапульская уездная земская упра-
ва: «При отсутствии всяких развлечений, 
крестьянин идет туда, не имея цели не-
пременно напиться, а просто провести 
время, потолковать об общественных 
делах, а когда пришел, то редко уходит, 
не истратив сколько-нибудь, с другой 
стороны сиделец хозяин ли он или при-
казчик, стараясь всеми силами увели-
чить продажу, завлекает крестьян отпу-
ском в долг, приемом закладов и проч.; 
и т.о. кабак является действительно од-
ной из важных причин обеднения кре-
стьян». В г. Глазове в 1911 г. сбор с заве-
дений трактирного промысла составил 2 
190 руб., в то время как сбор с мест отво-
димых под чайные – 187 руб. 50 коп. [12, 
Д.2618. Л.17]

До наших дней сохранились обяза-
тельные постановления для населения 
Вятской губернии о мерах охранения на-
родного здравия, составленные Вятским 
губернским земским собранием в 1894 
г.  В разрезе нашего исследования инте-
рес представляет пункт 4 «Содержание 
в санитарном отношении промышлен-
ных заведений: трактиров, гостиниц, по-
стоялых дворов, харчевен, питейных за-
ведений, торговых бань и проч.

…26) трактиры, гостиницы, посто-
ялые дворы и все др. подобные заведения, 
принимающие к себе разного рода посе-
тителей и проезжих, должны содержаться 
в постоянной опрятности и чистоте.

27) залы и прочие комнаты, назна-
ченные для посетителей, а равно при-
хожие и коридоры, должны убираться 
и подметаться ежедневно и даже, в случае 
надобности, по нескольку раз, при опры-
скивании пола водою, или вообще, так, 
чтобы пыль, не поднималась в воздух.

…37) в номерах для проезжающих 
должны быть железные кровати. Матра-
цы, подушки, подстилки и пр. принад-
лежности посетителей должны быть чи-
стые, опрятные и не ветхие.

38) кушанья и напитки в трактирах, 
гостиницах и др. подобного рода заведе-
ниях должны быть подаваемы посетите-
лям только в свежем, доброкачественном 
виде и без всяких подмесей» [1, С.3].

До наших дней сохранилось «Поста-
новление сарапульской смешанной (тор-
говой) комиссии, для обеспечения нор-
мального отдыха служащих в торговых 
промышленных предприятиях, складах 
и конторах», согласно которому: « чай-
ные и столовые открывать в будни с 6 
час. утра до 9 час. вечера и 2 часа на обед; 
в воскресные дни с 11 час. до 4 час. ве-
чера; трактирные заведения с 9 час. утра 
до 8 час. вечера и 2 часа на обед.; в вос-
кресные дни торговля не производится; 
рестораны открывать в будни с 12 час. 
дня до 11 час. вечера, в праздники с 2 час. 
дня до 10 час. Вечера» [2, С.4].

Необходимо отметить также, 
что в конце XIX в. ресторан, как особая ка-
тегория «заведений трактирного промыс-
ла» получил свое развитие в Вятской губер-
нии. «Ресторации» работали до полуночи, 
предлагали блюда иностранной кухни, 



296

Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

изысканные вина; входить туда могли толь-
ко лица «в пристойной одежде и наружной 
благовидности»; прислуга была обязана 
носить «приличное одеяние». Так напри-
мер, в ресторан Шмидта (г.Вятка) «не до-
пускаются те из посетителей, кои одеты 
не в крахмальные сорочки» [2].

В 1899 г. в г.Вятке на Никитинской 
улице располагался ресторан Кускова. В 
ресторане можно было «получать чай, 
кофе, шоколад, какао, разные закуски, 
завтраки, обеды и ужины, как порцион-
но, так и семейные, а также отпускаются 
и на дома. Кухня вверена опытному пова-
ру, а прислуга в ресторане вполне прилич-
ная и вежливая. В ресторане имеются вина 
русские и иностранных фирм и др. напит-
ки. Поставлены новые бильярды. Име-
ются газеты и журналы. Ресторан открыт 
до часу пополуночи» [9]. Также в г.Сарапу-
ле на улице Богоявленской располагался 
ресторан Ижевского товарищества.

Заметим, что определенное место 
в формировании туриндустрии Удмур-
тии второй половины XIX - начала XX вв. 
занимают питейные заведения. В ноябре 
1862 г. на территории Ижевского ору-
жейного завода уже существовало пять 
питейных заведений [12, Д.1432.Л.73].

В фондах ЦГА УР хранятся различ-
ного рода прошения на открытия питей-
ных заведений, трактиров, гостиниц. Не-
обходимо отметить, что довольно частым 
явлением был отказ правления Ижевско-
го завода на открытие подобного рода за-
ведений. Так, в 1862 г. в правление Ижев-
ского оружейного завода поступили 
прошения на открытие трактира и гости-
ницы с номерами.  Ответ на прошение 
выглядел следующим образом: « отказать 
в том предположении, что под означен-
ным наименованием они завели бы так-
же питейные заведения, в чем убежден 

тем, что по населению завода преимуще-
ственно одними мастеровыми, выше по-
именованные промышленники (Бодалев 
и Кабанов), почти не будут иметь дру-
гих посетителей в гостинице и трактире, 
следовательно и существовать не могут. 
К тому же в открытии подобных заве-
дений нет существенной надобности, 
т.к. с давнего времени имеется здесь уже 
трактир в доме сарапульской купчихи 
Блохиной, содержатель которого пола-
гает устроить при этом заведении еще 
и номера для проезжающих, следователь-
но, устраняется в этом случае то неудоб-
ство, которое в настоящее время здесь 
встречается по случаю неимения номе-
ров» [12, Д.1432.Л.74]. Отказ поступил 
и на открытие питейного заведения, «по-
тому что с увеличением числа таковых 
заведений увеличиться и пьянство между 
мастеровыми и оружейниками, что недо-
пустимо в заведении принадлежавшему 
Военному ведомству» [12, Д.1432.Л.77].

Следует отметить, что норму пи-
тейных заведений определяло правле-
ние Ижевского завода. Так, в 1862 г. эта 
норма равнялась 15-ти питейных заве-
дений, а если «норма будет превышена, 
то может остановиться выделка оружия, 
а потому Правление завода и отказывает 
всем просимым об одном и том же» [12, 
Д.1507.Л.15]. Так 8 января 1863 г. посту-
пило прошение в  правление Ижевско-
го завода от сарапульского временной 
3-ей гильдии купца Гаврило Обухова 
на открытие в заводе двух питейных за-
ведений: одного питейного дома на за-
речной стороне, а другого – ренскового 
погреба на нагорной стороне завода [12, 
Д.1508.Л.3]. В своем ответе правление 
не дало своего согласия на открытие еще 
двух питейных заведений, «ибо имеющи-
еся в настоящее время таковых заведений 
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считается уже достаточным для удовлет-
ворения питиями жителей завода» [12, 
Д.1508.Л.6].

В 1862 г. Ижевская заводская поли-
ция разрешила открыть три питейных 
дома в заводе на местах указанных ко-
мандующим заводом [12, Д.1508.Л.17]. 
С 1863 г. правление Ижевского Оружей-
ного завода разрешило открыть 10 пи-
тейных заведений: сарапульскому тре-
тий гильдии купцу Генриху Шиотцу, 
лифляндскому уроженцу Отто Пуренгу, 
сарапульскому временному третий гиль-
дии купцу Ивану Бодалеву, государствен-
ному крестьянину Захару Попову, купцу 
Семену Тюнину – каждому по два питей-
ных заведения [12, Д.1432.Л.28]. Для этих 
питейных заведений Правлением завода 
были определены специальные места, 
которые были  обозначены красными 
чернилами на плане заводского селения. 
Такой же план имелся в полиции Ижев-
ского оружейного завода. Заводской по-
лиции предписывалось указать пункты, 
где разрешается открывать питейные за-
ведения, с тем условием, чтобы в каждом 
из этих заведений хранилось хлебного 
вина не больше 100 ведер. 

В 1863 г. Управление Ижевского 
Оружейного завода сообщало Ижевской 
заводской полиции о том, что «число су-
ществующих уже в заводе питейных за-
ведений, а именно 10 от вольнопромыш-
ленников и 4 от общества оружейников, 
- вполне достаточно в отношении продо-
вольствия питиями» [12, Д.1508.Л.52].

  Интересен следующий факт от-
крытия питейных заведений на терри-
тории Ижевска, когда Правление завода 
предписывало осведомляться у местного 
населения о желательности или нежела-
тельности иметь такое заведение у себя. 
Так, в 1863 г. Правление Ижевского ору-

жейного завода сообщало Ижевской 
заводской полиции о том, что второй 
гильдии купец Федор Афанасьев подал 
прошение на открытие в принадлежав-
шей Ижевскому заводу деревни Новой 
Казмаске, одного питейного дома с рас-
пивочной. Правление завода дает по-
ручение заводскому исправнику спро-
сить жителей этой деревни «желают 
ли они иметь в своем селении просимый 
купцом питейный дом».  Жители дерев-
ни были не согласны на открытие питей-
ного заведения в их селении, вследствие 
чего заводская полиция купцу отказа-
ла в просьбе [12, Д.1508.Л.41]. Также за-
водская полиция отказала в открытие 
питейных домов в селах Люку и деревне 
Русский Вожжой, в связи с результатами 
опроса заводского исправника жителей 
деревень, которые не изъявили своего 
согласия на открытие питейных заведе-
ний в своих селениях [12, Д.1508.Л.45].

В 1864 г. в Ижевском оружейном за-
воде существовало уже 24 питейных заве-
дения [12, Д.1508.Л.202], а в 1867 г. правле-
ние Ижевского завода выдало разрешение 
на 20 питейных заведений (на 15 питейных 
и 5 ренсковых погребов) [12, Д.1716. Л.182]. 
Купец Захар Попов имел 3 питейных заве-
дения [12, Д.1716. Л.9], а купец Иван Бода-
лев – 4 [12, Д.1716. Л.148]. 

В докладе Сарапульской уездной 
земской управы сарапульскому уездному 
земскому собранию от 7 октября 1880 г. 
«О сокращении числа питейных заведе-
ний» говорилось: «В Сарапульском уезде 
выпивается вина в год почти на миллион 
рублей. В настоящее время уезд настолько 
обстоятельно исследован виноторговцами, 
что не осталось ни одного сколько-нибудь 
порядочного селения, где не было бы ка-
бака; исключение составляют только та-
тарские и некоторые старообрядческие 
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селения, последние впрочем, начинают 
уступать» [12, Д.1716. Л.177]. Всего в 1880 
г. в Сарапульском уезде было открыто 469 
питейных заведений разных наименова-
ний, из них; в городе – 77, в Ижевском за-
воде – 120, в Воткинском – 53 и собственно 
в уезде 219. 

В 1898 г. по Вятской губернии было 
открыто питейных заведений: в городах 
– 356, в селениях – 943.В 1900 г. в Вятской 
губернии общественных питейных заве-
дений – гостиниц и трактиров было 40, 
с годовым оборотом 538 150 руб. По срав-
нению с 1898 г. число их возросло на 11. 
По уездам эти заведения распределялись 
так: в Вятском уезде - 5, Глазовском – 20, 
Орловском - 5, Слободском - 6, Сарапуль-
ском и Уржумском - по два.

Заметим, что «места продажи питей» 
в дореволюционной Удмуртии включали 
в себя: казенные винные лавки, ренско-
вые погреба с продажею вина, ренсковые 
погреба без продажи вина, трактирные 
заведения с продажею вина, трактирные 
заведения с продажею пива, меда и вино-
градных вин, погреба русских виноград-
ных вин, оптовые склады пива, пивные 
лавки с распивочною продажею, пив-
ные лавки с исключительною выносною 
продажею, буфеты, временные выставки 
для продажи пива.

Вот что отмечала в своем докла-
де Глазовская уездная земская управа: 
«Известно, что трактиры, пивные лав-
ки и шинки для простого народа явля-
лись суррогатом клуба, где трудовой люд 
проводил свой досуг за бутылкою пива 
или за сороковкой водки: с прекращени-
ем же торговли спиртными напитками 
у них встают вопросы: куда идти, что де-
лать. Над разрешением этих насущных 
вопросов должно поработать прежде 
всего земство, в интереса оздоровления 

деревни с одной стороны и поднятия 
культурного уровня с другой, при чем 
нужно стремиться не только к распро-
странению средств для получения полез-
ных знаний, но и разумных развлечений. 
Такими учреждениями, где бы лишивши-
еся кабака публика могла не только по-
лучить полезные знания, но и провести 
свободное время, являются: народные 
дома, библиотеки, музеи, чайные аудито-
рии» [13, Д.45.Л.105].

К началу 1890-х гг. одной из острей-
ших проблем в масштабе всей России 
стала проблема «культуры пития», а вер-
нее отсутствие таковой. В стране насчи-
тывалось около миллиона кабаков, трак-
тиров и иных питейных заведений.

Одновременно с введением монополь-
ной системы для борьбы с пьянством были 
образованы правительственные учрежде-
ния – Попечительства о народной трезво-
сти (Устав утвержден 29 декабря 1894г.), 
делами которых заведовали губернские 
и уездные комитеты. Попечительства 
создавались «для ограждения населения 
от злоупотребления крепкими напитками» 
и состояли в ведении Министерства фи-
нансов по Главному управлению  неоклад-
ных сборов и казенной продажи питий. В 
их задачу входило вести надзор за прода-
жей спиртных напитков согласно установ-
ленным правилам, распространять среди 
населения сведения о вреде пьянства, орга-
низовывать лекции, народные чтения и со-
беседования, составлять и распространять 
изделия о вреде пьянства, открывать чай-
ные, народные читальни, лечебные прию-
ты для алкоголиков. По всей стране откры-
вались общества трезвости.

1 января 1901 г. в Вятской губернии 
было открыто Попечительство о народ-
ной трезвости [14, Д.1.Л.2]. До наших 
дней сохранился устав Попечительства 
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о народной трезвости, где было сказа-
но, что основной задачей попечитель-
ства является ограждение населения от  
злоупотребления крепкими напитками, 
а для достижения вышеуказанной «ко-
ренной своей задачи попечительства 
должно преследовать нижеследующие 
цели:  … изыскивать средства для предо-
ставления населению возможности про-
водить свободное время вне питейных 
заведений. Наш народ часто посещает 
питейные заведения ради развлечения, 
не зная, чем занять свободное время. 
Попечительство должно особенно забо-
титься о том, чтобы предоставить населе-
нию возможность проводить свободное 
время вне питейных заведениях. Учреж-
дениями, наиболее желательными в деле 
отвлечения населения от посещения пи-
тейных заведений и предоставления ему 
возможности разумно и с пользою про-
водить свободное время признаются: 
народные чайные, народные столовые, 
народные читальни и библиотеки, книж-
ные склады, музыкальные занятия, на-
родные театры и гуляния» [14, Д.1.Л.135].

Это послужило толчком для открытия 
чайных и столовых в Вятской губернии. 
При устройстве чайных, согласно уставу, 
следовало иметь в виду, что учреждения 
эти не должны были служить только сво-
его рода буфетами, пребывание в коих на-
селения обусловливалось бы временем, не-
обходимым для чаепития. Чайные должны 
были представлять собой нечто вроде на-
родных клубов, где предоставлялись насе-
лению развлечения, музыкальные занятия 
(аристон) или игры (например: городки, 
кегли, шашки)

Также в чайных должны были быть 
свежие газеты и журналы. Кроме чая 
в народных чайных могли продавать-
ся и другие напитки, например: молоко, 

кофе, квасы, лимонад и т.п.
С целью отвлечения рабочего люда 

от трактиров устраивались попечитель-
ствами народные столовые. Народные 
столовые устраивались преимуществен-
но в городах, а также в крупных поса-
дах и селах с развитой промышленной 
жизнью, где имелось значительное число 
пришлых одиноких рабочих вынужден-
ных питаться в местных трактирах, «где 
они могут легко попасть соблазну неуме-
ренного употребления крепких напит-
ков» [14, Д.1.Л.184].

  Наряду с чайными, имеющими ха-
рактер обыкновенного чайного трактира, 
и с чайными типа народного клуба, неко-
торые попечительства прибегали к устрой-
ству постоялых дворов и временных чай-
ных в полуоткрытых навесах. Устройство 
таких чайных в виде полуоткрытых наве-
сов удешевляло устройство чайных, тем са-
мым, обеспечивая возможность открытия 
их в должном количестве и должных раз-
меров везде, где встречалось большое ско-
пление рабочего люда.

В 1898 г. в Вятской губернии суще-
ствовало 27 Обществ трезвости, в кото-
рых  состояло 2 544 человек. Наибольшее 
число членов было в обществах: Сара-
пульском - 556, Воткинском - 380, Ижев-
ском - 254. 

Так, Сарапульское Общество трез-
вости было открыто в мае 1893 г. Под 
помещение Общества трезвости на Боль-
ше-Покровской была снята пятикомнат-
ная квартира, в которой сделали чайную. 
Чайная Сарапульского общества трезво-
сти была открыта 25 февраля 1894 г. Уста-
новлением порядка чайная обязана глав-
ным образом дамам – членам общества, 
принявшим на себя ежедневные дежур-
ства в чайной по несколько дам в день, 
при чем одни из них разливали чай и от-
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пускали его, другие получали деньги, тре-
тьи следили за порядком, - за тем чтобы 
каждый посетитель получал заказанное 
полностью. В чайной общества имелись 
всегда шашки и шахматы, а также  газеты 
такие как: «Свет», «Волжский Вестник», 
«Русские ведомости», «Нива».  В 1895 г. 
неподалеку открылась вторая чайная. В 
1897 г. – третья чайная на Старцевой горе 
и четвертая чайная – на Троицкой пло-
щади. По сути это был клуб по интере-
сам, где проводились беседы за чашкой 
чая, устраивались тематические вечера, 
пропагандировались шахматы и шашки. 
В 1898 г. Сарапульских чайных посетило 
до 35 000 человек.

При Ижевском обществе существо-
вала чайная и столовая. В декабре 1895 г. 
Ижевским обществом трезвости была от-
крыта вторая чайная в Ижевском заводе.

В 1901 г. по губернии насчитывалось 
47 чайных, из них Малмыжский комитет 
народной трезвости открыл 11 чайных, 
Елабужский комитет - 3, Сарапульский - 
4, Глазовский – 3.

В 1902 г. в Вятской губернии насчи-
тывалось уже 73 чайных и чайно-сто-
ловых. В 42 из них имелись музыкаль-
ные инструменты (органы, граммофоны 
и т.п.). Многие из них кроме чая произ-
водили продажу холодных закусок (21), 
горячих кушаний (12).

В 1902 г. в губернии действовали: 
губернский комитет попечительства 
о народной трезвости, 11 уездных коми-
тетов и 2 отдела комитета в Ижевском 
и Воткинском заводах (в 1902 г. только 
организовавшиеся). В 1904 г. попечи-
тельство народной трезвости имело 92 
чайных и чайных – столовых. Согласно 
историческим документам, попечитель-
ство смотрело на чайные, как на место, 
где народ может удовлетворить не толь-

ко физиологические потребности в пище 
и питье, но и найти «средства для разум-
ного препровождения своего досуга». 

Данные «Памятных книжек Вятской 
губернии» содержат интересные стати-
стические данные. Так например, в 1904 
г. посетителями чайных выпито 1 700 625 
порций чая и в среднем на каждую чай-
ную приходилось 18 688 посетителей.

Остановимся на деятельности Глазов-
ского уездного комитета попечительства 
о народной трезвости, активно открыва-
ющего чайные. В 1909 г. в заведывании 
попечительства после закрытия Унин-
ской, Святогорской и Афанасьевской чай-
ных действовавших слабо и убыточно, 
в ведении Комитета в Глазовском уезде 
действовали 4 чайных и в городе - одна 
при ночлежном приюте: 1) в с.Игра игрин-
ской волости 2) в с.Елгани Елганской воло-
сти 3) с. Балезино Балезинской волости 4) 
Омутнинском заводе Омутнинской воло-
сти 5) в г.Глазове, ночлежный приют с чай-
ной-читальней [14, Д.5.Л.53]. 

Так например, Балезинская чайная 
была открыта в 1904 г. и помещалась в доме 
нанятом у балезинского сельского обще-
ства, специально выстроенном для чай-
ной. Годичная средняя плата за помещение 
составляла 120 руб. «Двухэтажный дом, 
занимаемый чайной, стоит против Базар-
ной площади, имеет ход с улицы и три окна 
с восточной стороны по фасаду и пять 
с южной. С одной стороны около дома сад, 
а с другой на двор, навес для дров принадле-
жит чайной. Внутреннее помещение верх-
него этажа состоит их двух комнат. Первая, 
большая, предназначена для публики, в ней 
расставлены столы, скамьи и помещается 
библиотека. Тут же иногда устраиваются 
народные чтения. Во второй комнате поме-
щается куб для кипячения воды, хранится 
чайная посуда, а в дни большого наплыва 
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народа, как и в первой комнате пьют чай. 
Из этой комнаты ход в нижний этаж, где 
живет приказчик» [14, Д.11.Л.84].

Помещение отвечало своему назна-
чению и было приспособлено для устрой-
ства концертов и спектаклей. В чайной 
устраивались народные чтения с туман-
ными картинами. Общее число посети-
телей чайной в 1909 г. было 10 290 чело-
век. В январе -575, феврале – 830, марте 
– 1159, апреле – 865, май – 2105, июнь – 
1940, июль – 252, август – 248, сентябрь – 
275, октябрь – 642, ноябрь – 531, декабрь 
– 868. В среднем на каждый день прихо-
дилось 28 посетителей. Порций чая было 
продано 9 350. На каждый день приходи-
лось в среднем 25 порций. 

Чайная в с.Елгани была открыта 15 
мая 1903 г., размещалась в частном доме 
за плату 36 руб в год. Чайная состояла 
из двух комнат. В среднем продавалась 11 
порций в день [14, Д.5.Л.55]. 

Игринская чайная с разрешения 
Игринского волостного схода размеща-
лась бесплатно в нижнем этаже волост-
ного правления с обязательством про-
изводить ремонт за счет сумм Комитета. 
В среднем на каждый день приходилось 
по 6 порций чая.

Омутнинский народный дом-чайная 
являлся собственностью комитета. При 
нем помещалась чайная и библиотека-чи-
тальня имелся обширный зал для прове-
дения народных чтений и развлечений, 
была постоянная сцена, которой пользо-
вались любители для устройства спекта-
клей. Был оборудован маленький музей 
научных прикладных знаний. В чайной 
был бильярд [14, Д.5.Л.56].

Глазовский ночлежный приют с чай-

ной-читальней при нем. Плата за чай там 
была самая низкая. Порция чая 4 коп., 
кипяток – 1 коп. [14, Д.5.Л.58]. До 1905 
г. функционировали Поломская, Унин-
ская, Уканская, Святицкая чайные [14, 
Д.3.Л.64]. До 1909 г. – чайные в селах Свя-
тогорье и Унях [14, Д.5. Л.58].

Завершая тему функционирования 
чайных в Глазовском уезде, приведем 
описание Поломской чайной: «На сред-
ства Попечительства была снята у кре-
стьянина дольно просторная квартира, 
состоящая из двух половин: в одной по-
мещалась чайная, а в другой читальня. 
Обе половины были соединены между 
собой аркой, благодаря чему в этом поме-
щении устраивались спектакли, народ-
ные чтения. Каждый вечер в ней можно 
было видеть праздную публику, собрав-
шуюся в чайной поговорить, да послу-
шать громофон и серьезных посетителей 
за чтением газет и книг. Чайная аудито-
рия находилась в ведении господина зем-
ского начальника» [14, Д.45.Л.106].

Итак, во второй половины XIX - на-
чала XX вв. в дореволюционной Удмуртии 
начинают формироваться первые пред-
приятия питания, выраженные  тракти-
рами, кабаками, харчевнями, питейными 
заведениями и чайными. Особо следует 
отметить, что трактир с продажей креп-
ких напитков «распивочно и на вынос» 
уверенно становился центром не толь-
ко городской, но и деревенской жизни, 
«местной биржей», «местом общения». 
Также в исследуемый период зарожда-
ются и первые предприятия средств раз-
мещения, представленные постоялыми 
дворами, «номерами», «меблированны-
ми комнатами» и гостиницами.
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