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Купеческая мемуаристика как социокультурное явление по праву заслу-

жила внимание исследователей. Еще в 1928 г. Б. Б. Кафенгауз высказал мне-
ние о необходимости тщательного изучения мемуаров и дневников, отразив-
ших «культурную эволюцию» торгового сословия дореволюционной России 1. 

Впервые единичные представители русского купечества обратились 
к мемуарной литературе в последней четверти XVIII в. В первой половине —
середине XIX в. написание мемуаров и ведение дневников было прерогативой 
представителей дворянского сословия и интеллигенции, редкие образцы купе-
ческой мемуаристики были во многом подражательны. Одной из немаловажных 
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причин появления мемуаров в купеческой среде было приобщение торговцев 
к книжной культуре 2. 

На протяжении XIX в. происходило становление жанра купеческих ме-
муаров и дневников. Ранние примеры дневников сложно отделить от записей 
хозяйственного характера или погодных наблюдений. Такие книги не были 
личными дневниками, составлялись «на память потомкам» или для практиче-
ских нужд, могли вестись несколькими авторами, их форма была продиктова-
на устойчивой летописной традицией 3. Постепенно жанр купеческого дневни-
ка претерпевал эволюцию. Все более распространенным стал интимный 
дневник с записями личного характера, отражавшими мысли и чувства автора. 
Источниковеды А. Г. Голиков и Т. А. Круглова определяют такие памятники 
понятием «дневники-размышления» 4. Подобные «тайные тетради» появились 
в дворянской среде, их ведение было, с одной стороны, данью моде, а с другой 
— внутренней потребностью автора, и все более входило в привычку 5. Вер-
хушка купечества, особенно молодое поколение, тяготевшее к заимствованию 
элементов дворянской культуры, также приобщалось к ведению дневников. 

Стремление отдельных купцов создать свое жизнеописание или вести 
дневник отражало процесс формирования самосознания купечества. По заме-
чанию А. В. Семеновой и А. И. Аксенова, «купеческие дневники … демонст-
рируют становление человеческой личности с всесословными ценностями 
и моралью» 6. В то же время русское купечество во все периоды своей истории 
было разнородно по уровню образования, культурным запросам, имуществен-
ному положению, не последнюю роль играли региональные особенности. Ра-
финированное петербургское купечество было менее сплоченным в отличие от 
московского, стремилось вести аристократический образ жизни и использова-
ло любую возможность получить чины и дворянство. Тем самым столичная 
купеческая корпорация стремительно размывалась, а «память о купеческом 
прошлом уходила из общественной памяти, из памяти семейной еще до 1917 г.». 7 
Сфера коммерческой деятельности петербургских предпринимателей часто 
была ориентирована на заграничные торговые операции, обслуживание казен-
ных поставок и сферу финансов. 

К высшему кругу петербургского купечества принадлежала фамилия Та-
расовых. До нашего времени дошел чудом сохранившийся дневник представи-
теля этой семьи. 

Автор дневника, Алексей Николаевич Тарасов (1827–1867), был потомст-
венным почетным гражданином и принадлежал к купеческой верхушке столи-
цы. Старообрядцы Тарасовы происходили из крестьян Севера России и обос-
новались в Петербурге при Петре Великом как первостроители города 8. Они 
работали на Охтинской корабельной верфи резчиками по дереву, с XVIII в. 
стали брать строительные подряды 9 , в XIX в. были известны как паркетчики и 
позолотчики 10 . Мастера Тарасовы принимали участие в отделке Зимнего, Ми-
хайловского, Екатерининского дворцов, Старого Эрмитажа 11, здания Главного 
почтамта 12. На протяжении XVIII — первой половины XIX в. Тарасовы жили 
на Охте, наиболее уважаемые представители семейства были местными стар-
шинами 13, активно участвовали в жизни Большеохтинского прихода и старо-
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обрядческой общины 14. Память о купцах запечатлелась в городской топони-
мике — современная улица Егорова на Охте ранее называлась Тарасовским 
переулком. С середины XIX до начала XX столетия одна из ветвей рода Тара-
совых жила в собственном доме, построенном в 1849 г. по проекту архитектора 
Г. Э. Боссе (наб. р. Фонтанки, д. 116), и владела несколькими домами неподалеку 15. 

Отец А. Н. Тарасова, Николай Степанович (1800–1869), с 1834 г. состоял 
в петербургском купечестве 2-й гильдии, с 1838 г. — 1-й гильдии, а с 1846 г. 
был в сословии потомственных почетных граждан, имел звание коммерции 
советника и занимался строительными подрядами 16. Алексей был единствен-
ным сыном и наследником в семье. На страницах дневника мелькают имена 
многих родственников из большой и разветвленной семьи Тарасовых, а также 
фамилии представителей столичной купеческой верхушки середины XIX в.: 
Елисеевых, Целибеевых, Полиловых, Тюменевых, Харичковых. 

Дневник А. Н. Тарасова хранится в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки 17. Он был введен в научный оборот и опубликован срав-
нительно недавно 18. Основываясь на данных из Книги поступлений Отдела 
рукописей, документ поступил в Публичную библиотеку в 1945 г. и входил 
в число материалов, спасенных сотрудниками библиотеки из разрушенных 
домов блокадного Ленинграда 19. Проследить, кто был владельцем рукописи до 
войны, не представляется возможным. 

Автограф дневника представляет собой тетрадь формата Q (в четверку, 
16,2×10,4 см) в картонном переплете. В первой записи автор заметил: «Начи-
наю писать вторую книгу своего бытия и деяний» 20, скорее всего, он вел днев-
ник и ранее. Выявить ни более ранних, ни более поздник дневников Тарасова 
к настоящему времени не удалось.  

В дневник занесены записи за небольшой период — с 1848 по 1851 г. Ав-
тору в то время было немногим более 20 лет и он «только получил, хотя и не-
полную, власть в своих поступках» 21. Юноша делился с дневником сокровен-
ными переживаниями, описывал свой досуг, фиксировал ежедневные занятия. 
О личных целях ведения дневника автор заметил уже ближе к его концу: 
«а все лучше записать прошедшее, чтобы читать в будущее время от скуки» 22. 

Информационный потенциал дневника Тарасова не столь велик в сравне-
нии с иными купеческими дневниками, бóльшими по объему или периоду ве-
дения. Он интересен сам по себе как явление, характеризующее умонастрое-
ния, самосознание, повседневную историю петербургского купечества. Для 
того, чтобы приблизиться к пониманию «взаимоотношений» автора и его 
дневника, надо поставить несколько вопросов. 

Было ли ведение дневника внутренней потребностью автора или данью 
моде? Записи в тетради часто нерегулярные и автор сам винит себя в «ленно-
сти», которую он не в силах превозмочь 23. Юноша старается сделать привыч-
кой ежедневное обращение к дневнику. Записи велись с 1 декабря 1848 г. по 
16 апреля 1851 г.: события описывались сразу после того, как они произошли; 
заметки заносились почти каждый день, иногда с перерывом в несколько дней. 
Трижды Тарасов «забрасывал» свой дневник на несколько месяцев. 
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Отчасти ведение дневника было для автора данью моде. Тарасов, как 
и большинство представителей «золотой молодежи» петербургского купечест-
ва, всячески старался соответствовать дворянскому образу жизни. Танцы, 
светские мероприятия, протест против многих купеческих обычаев — вот че-
му посвящены дневниковые записи юноши. 

В то же время круг общения молодого коммерсанта был исключительно 
купеческим, несмотря на женитьбу, он продолжал состоять в семье отца, где 
главенствовал полный патриархат, жесткое подчинение родителю. На страни-
цах дневника встречаются замечания: «получил выговор, или нагоняй от Тя-
тиньки» 24, «того и смотришь, чтобы от батюшки не получить родительского 
наставления, т. е. хорошего щелчка» 25; двоюродный брат В. С. Тарасов «жало-
вался на отца, что житья нет от его ворчанья и брани» 26. 

Чем же был дневник для его автора? Прежде всего, собеседником. Тара-
сов вел дневник для себя, он был отдушиной для юноши, в него заносились 
записи о том, что автор делал втайне от отца: посещал маскарады, танцклассы, 
назначал свидания, обучался танцам. По-видимому, близкие не знали о суще-
ствовании тетради. 

Дневник охватывает события всего нескольких лет, но за этот период 
видно, как изменилось отношение к нему автора. Записи отражают взросление 
и возмужание юноши. Поначалу тетрадь наполнена сведениями о развлечени-
ях, обедах, посещении театров, гораздо реже встречаются краткие упоминания 
о работе и чтении. Но вот юноше объявляют о его скорой женитьбе, и он дела-
ет пространные записи о своих сомнениях и переживаниях, о нежелании же-
ниться на незнакомой девушке. Затем описана первая встреча с невестой, 
дневник становится свидетелем возникшего и нарастающего взаимного чувст-
ва между молодыми. 

Тарасов был женат дважды. Первым браком — на старшей дочери купца 
Г. П. Елисеева Елизавете Григорьевне (1829–1849) 27. В дневнике подробно 
освещена подготовка свадьбы, которая состоялась 6 февраля 1849 г. 

Кульминация всего дневника — описание болезни и смерти жены. Эти 
записи сделаны спустя несколько месяцев после ее кончины. На нескольких 
листах проносится короткая супружеская жизнь, которая рано была омрачена 
недугом жены. Особенно подробно и эмоционально описан момент прощания 
и чтения отходной. Эти записи ничуть не были формальной констатацией собы-
тия, в них заключены горькие переживания. «Прошло семь месяцев, а с ними 
и моя отрада. Еще не писал о свадьбе, а уже надобно писать о похоронах» 28. 

Столь быстрая и горькая утрата близкого и родного человека стала по-
трясением для автора. Тарасов признается сам себе: «Нет, я уже совсем не тот, 
что был прежде. Нет-нет, совсем стал не такой, как бывало холостой, но пус-
тоголовие в сторону» 29. 

В память о жене и дочери Тарасовы и Елисеевы 18 октября 1856 г. основали 
Елисаветинскую богадельню. До своей смерти автор дневника состоял в ней эконо-
мом 30. После смерти самого А. Н. Тарасова в память о нем в 1867–1868 гг. членами 
семьи Тарасовых над фамильной усыпальницей на Большеохтинском кладбище 
была построена Алексеевская церковь по проекту архитектора И. В. Штрома 31. 
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Вторым браком А. Н. Тарасов сочетался с Екатериной Васильевной По-
повой 32. Самые последние записи в дневнике повествуют о сговоре двух семей 
и о планируемой скорой свадьбе. У Алексея и Екатерины было семь детей — 
четыре дочери и три сына. Судьба сыновей сложилась по-разному — никто из 
них не продолжил коммерческих занятий отца. Алексей (1854–1910) стал вра-
чом 33, Николай (1853 – не ранее 1918) окончил Институт инженеров путей 
сообщения, служил в Министерстве путей сообщения и сделал карьеру чинов-
ника, получил звание действительного статского советника и потомственное 
дворянство, был председателем правления Городского кредитного общества 34. 
Сергей (1857 – не ранее 1918) избрал путь военного, а в начале XX в. активно 
участвовал в городском самоуправлении, занимая пост товарища городского 
головы 35. 

Автор дневника нетипично мало для представителя купеческой среды 
уделял внимания своим предпринимательским занятиям. В тексте встречаются 
лишь отдельные упоминания коммерческого дела семьи. Тарасов отметил, 
например, что в мастерских «подбирал резьбу для дверей в Оничкин дво-
рец» 36. В 1848 г. производился крупный ремонт Аничкова дворца, перестройка 
парадных гостиных выполнялась под руководством архитектора З. Ф. Дильди-
на. Согласно подряду, Тарасовы производили в четырех комнатах дворца 
(Желтой, Белой, Малиновой и Опочивальне) позолотные работы: «вызолочены 
вновь все лепные украшения на потолках, карнизах и фризах, а также разные 
украшения на дверях и каминах, и сделаны вновь в Желтую комнату багеты 
с резными украшениями и … вызолочены» 37. 

Это не означает, что обязанности юноши были сведены к минимуму — 
многие даты имеют отметки: «весь день был во дворце», «и опять во дворец, 
где и был до сумерек», «занимался с мастеровыми» и т. д. Записи за 1849–1851 гг. 
содержат сведения о частом посещении автором Мраморного дворца, в пере-
стройке и отделке которого Тарасовы также принимали активное участие. 
Столь малое внимание к служебным делам свидетельствует о том, что автора 
они мало занимали, что вполне естественно для 20-летнего юноши. 

Дневник содержит ценные сведения о досуге молодых людей купеческо-
го сословия середины XIX в. Нередки описания выездов в театр, где присутст-
вовали многие известные лица, в том числе и император Николай I, посещений 
балов в Дворянском собрании. На страницах дневника есть замечания и отзы-
вы об игре известных драматических актеров того времени: А. Е. Мартынова, 
М. Д. Дюр, Н. В. и В. В. Самойловых, А. М. Максимова, Е. Н. Жулевой. Также 
текст дневника дает сведения о менее высокохудожественных, но популярных 
театральных постановках комедий и водевилей. Дневник является ценным 
источником по истории увеселительных заведений Петербурга середины XIX в.: 
изо дня в день автор делал записи о посещении недавно открытого Пассажа, 
ресторанов, кондитерских, танцклассов и давал этим заведениям оценки. 
В дневнике описаны традиционные масленичные забавы купеческой молоде-
жи, в частности, катальные горки. 

Автор дневника был достаточно образован для своего времени и круга: Та-
расов много писал о прочитанных книгах, а читал он журналы «Современник», 
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«Иллюстрация», произведения Г. Р. Державина, И. Ф. Богдановича, Н. А. Не-
красова. В то же время в тексте дневника присутствуют многочисленные ор-
фографические ошибки. 

По справедливому наблюдению А. С. Майоровой, «купеческая мемуари-
стика, имеющаяся сегодня в распоряжении историка, открывает новые пер-
спективы в изучении эволюции купеческого сословия …. И так как возникшие 
в дореволюционную эпоху источники распылены по многим архивохранили-
щам, в том числе провинциальным, а их точной стратиграфии не существует, 
находки в этой сфере еще впереди» 38. Поиск и изучение личных дневников 
позволит еще немного приоткрыть дверь и познакомиться с «внутренним ми-
ром» русского купечества. 
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Н. А. Четырина 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КУПЕЧЕСТВА СЕРГИЕВСКОГО ПОСАДА 

В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 

Возникшие вокруг Троице-Сергиева монастыря села и слободы в 1782 г. 
были преобразованы в Сергиевский посад. Посад — это городское поселение, 
не являющееся административным центром. На посады распространялись все 
права и привилегии городов. Посад отличался от уездного города (админист-
ративного центра уезда) отсутствием подсудной территории (уезда), городни-
чего с управой благочиния и других структур уездного управления 1. Населе-
ние посадов принадлежало к городским сословиям — купечеству, 
мещанству, цеховым, разночинцам. Экономические крестьяне, ставшие 
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