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Аннотация
Несмотря на то, что история российского купечества вызы-
вает большой интерес исследователей на протяжении уже 
более чем двух десятилетий, в этой области до сих пор оста-
ются мало изученные аспекты, среди которых и «парадная» 
сторона общественной жизни представителей торгового со-
словия. Это направление исследовательской деятельности 
видится весьма перспективным, так как позволяет суще-
ственно дополнить социокультурный портрет купечества, 
в частности, характеристикой распространенных в его сре-
де монархических настроений. Автор воссоздает картины 
участия купечества Вологодской губернии в праздничных 
и торжественных мероприятиях как важной части обще-
ственной жизни второй половины XIX в. На основе массового 
неформализованного источника – «Вологодских губернских 
ведомостей» за 1861–1899 гг. – при помощи методов фор-
мализации и систематизации исторических данных были 
выделены такие составляющие «парадной» стороны об-
щественной жизни местного купечества, как празднование 
важных дат, связанных с Домом Романовых; сопровожде-
ние членов императорской семьи, посещавших губернию; 
участие в официальных мероприятиях, организованных 
губернатором; членство в клубах. Опубликованные матери-
алы свидетельствуют, что купечество принимало активное 
участие в местных торжествах, посвященных событиям из 
жизни монарших особ, а также оказывало существенную 
финансовую поддержку связанным с ними различным бла-
готворительным инициативам. Без представителей торгово-
го сословия не обходились и наиболее важные мероприятия 
губернских властей. Кроме того, во второй половине XIX в. 
начинает складываться и общее городское досуговое про-
странство для широкого круга лиц, включая купечество. 
Указанные аспекты хотя и не являются исчерпывающими, 
но тем не менее позволяют очертить основные грани «па-
радной» стороны общественной жизни купечества Вологод-
ской губернии во второй половине XIX в. и задают направле-
ния для дальнейших исследований.

Abstract
Despite the fact that the history of the Russian merchants 
has been of great interest to researchers for more than two 
decades, there are still little studied aspects in this area, 
including the «ceremonial» side of the public life of rep-
resentatives of the merchant class. This area of research 
activity seems very promising, as it can significantly com-
plement the sociocultural portrait of the merchant class. 
The purpose of this paper is to recreate the picture of the 
participation of the merchants of the Vologda province in 
festive and solemn events as an important part of public 
life in the second half of the XIX century. Based on the «Vo-
logda Provincial Gazette» for 1861-1899, using the meth-
ods of formalizing and systematizing historical data, such 
components of the «ceremonial» side of the public life of 
the local merchants as the celebration of important dates 
related to the Romanov House; accompanying members of 
the imperial family who visited the province; participation 
in official events organized by the Governor; Clubs mem-
bership were identified. The published materials indicate 
that the merchants took an active part in local celebrations 
dedicated to the events from the life of merchants, as well 
as provided significant financial support to the related var-
ious charitable initiatives. The most important events of the 
provincial authorities could not do without representatives 
of the merchant class. Besides, in the second half of the XIX 
century, the general urban leisure space for a wide range 
of people, including merchants, began to take shape. These 
aspects nevertheless allow us to outline the main facets of 
the «ceremonial» side of the public life of the merchants of 
the Vologda province in the second half of the XIX century 
and set directions for further research.
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Введение
История купеческого сословия вошла в сферу интере-

сов отечественных ученых преимущественно с середины 
1990-х гг., что во многом было связано с переходом страны 
на рельсы рыночной экономики. Предметом исследования 
стали деятельность купцов в сфере торговли и промыш-
ленности; участие в системе управления; благотворитель-
ность и меценатство; культура повседневности. Несмотря 
на большой объем научных публикаций по истории купече-
ства, ряд аспектов жизни и деятельности представителей 
торгового сословия до сих пор остается мало изученным; 
среди них и «парадная» сторона общественной жизни. 
Согласно словарям, слово «парадный» в переносном зна-
чении используется как предназначенный для торже-
ственных случаев, праздничный, официальный, церемони-
альный. В данной статье в качестве «парадной» стороны 
общественной жизни купцов мы будем рассматривать уча-
стие последних в официальных торжественных мероприя-
тиях губернии.

В монографиях и научных статьях, посвященных исто-
рии купечества различных регионов страны, описание 
общественной жизни представителей торгового сосло-
вия концентрируется преимущественно на деятельности 
в системе управления, отраслевых и общественных ор-
ганизациях, в сфере благотворительности и меценатства 
[1–10 и др.]. Реже встречается характеристика организации 
досуга и развлечений купечества [11]. К примеру, М. С. Су-
довиков указывает, что во второй половине XIX в. купцы 
Вятского края посещали общественные собрания, театр, 
устраивали приемы и балы [12, с. 329]. Лишь в незначи-
тельном числе научных публикаций отражена «парадная» 
или торжественная сторона общественной жизни купцов, 
свидетельствовавшая о монархических настроениях как 
части социально-психологического портрета сословия 
[13–15]. 

Цель данной статьи – воссоздание картины участия 
купечества Вологодской губернии в праздничных и тор-
жественных мероприятиях как важной части городской 
общественной жизни второй половины XIX в. Несмотря на 
то, что эта составляющая, по сути, не являлась основной 
в структуре занятий представителей торгового сословия, 
однако сам факт сопричастности к важным для губернии 
событиям торжественного характера свидетельствует не 
только о месте и роли купечества в жизни региона, но и о 
степени его вовлеченности в сферу национальных интере-
сов. Это может стать существенным дополнением к социо-
культурному портрету сословия.

Материалы и методы
Основным источником данной исследовательской ра-

боты стало официальное издание губернских властей – 
газета «Вологодские губернские ведомости» (издавалась 
с 1838 г.). В газете публиковалась информация по широ-
кому кругу тем, в том числе главные новостные события 
губернии, включая описание различных торжественных 
мероприятий (иногда в форме, отдаленно напоминающей 

современный репортаж, что особенно ценно для иссле-
дователя). В 1861–1873 гг. и 1883–1898 гг. газету печатали 
раз в неделю; в 1874-1882 гг. – дважды в неделю; 1898–
1899 гг. – раз в один-два дня. Всего за 1861–1899 гг. было 
издано 2707 номеров газеты. 

«Вологодские губернские ведомости» являются массо-
вым неформализованным (нарративным) источником и пре-
доставляют значительный массив данных для сбора и ре-
гистрации первичной эмпирической информации, в связи 
с чем базовыми методами исследования стали методы 
формализации (а именно контент-анализ) и систематиза-
ции исторических данных и их дальнейшая интерпретация 
на основе анализа и синтеза информации.

Результаты и их обсуждение
На основе собранных данных можно выделить такие 

составляющие «парадной» стороны общественной жиз-
ни купечества Вологодской губернии во второй половине 
XIX в., как празднование важных дат, связанных с Домом 
Романовых; сопровождение членов императорской семьи, 
посещавших губернию; участие в официальных мероприя-
тиях, устраиваемых губернатором; членство в клубах. Наи-
большее количество публикаций было связано с Домом 
Романовых: дни рождения членов императорской семьи, 
юбилейные даты, коронация и т. п.

В 1880 г. Российская империя отмечала 25-летний юби-
лей царствования императора Александра II. 19 февраля 
1880 г. (здесь и далее приводятся даты по старому стилю) 
празднование «с особенною торжественностию и знамена-
тельностию» было организовано и в Тотьме [16, с. 3]. В чис-
ле пяти распорядителей мероприятия были архангельский 
купец 1 гильдии Михаил Дорофеевич Кондаков и купец 2 
гильдии Александр Михайлович Кокорев. В рамках празд-
ника в соборе прошли литургия и молебен, на городской 
площади было предложено угощение, а в здании Тотемско-
го общественного собрания при участии нескольких сотен 
человек состоялась официальная часть с торжественными 
речами и тостами «За здоровье Государя императора» [там 
же]. Гулянья продолжались в течение двух дней, «на реке 
Сухоне устроены были фейерверки и горели смоляные 
бочки, а город украшен флагами; вечером зажжена была 
прекрасная иллюминация» [там же].

15 мая 1883 г. в Москве состоялась коронация импе-
ратора Александра III. В Вельске уже на следующий день 
была проведена литургия и отслужен молебен, на площа-
ди  организовано народное гулянье. Современник событий 
отмечает, что «народ толпами ходил по городу, любуясь 
украшением домов» [17, с. 8]. Особенно выделялось не-
сколько зданий, среди которых был и дом местного купца 
Павлина Николаевича Крашенинникова: «... в окнах были 
выставлены и освещены убранные цветами портреты Их 
Императорских Величеств, вставлены также во всю вели-
чину окон вензеля, украшенные зеленью и цветами, горели 
плошки, разноцветные фонари и бенгальские огни» [там 
же, с. 9].

14 ноября 1883 г. в Вологде прошли торжества по слу-
чаю дня рождения Государыни Императрицы. После боже-
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ственной литургии празднование продолжилось в Алек-
сандринском детском приюте, где присутствовали не 
только губернское начальство, учителя и воспитанники, но 
и члены попечительского совета приюта (в их числе были 
и купцы). Официальная программа включала торжествен-
ные речи, молебен, пение детского хора, экскурсию по 
приюту для гостей [18, с. 5].

16 мая 1884 г. Российская империя отмечала день со-
вершеннолетия наследника престола Николая Алексан-
дровича (будущего Николая II). В Вологде в здании Дво-
рянского собрания «был назначен всесословный обед по 
подписке», на котором присутствовало более 100 чел., в том 
числе местное купечество [19, с. 5]. Распорядители обеда 
старались «ознаменовать как торжественность повода <…>, 
так и сделать последнее приятным для гостей и по воз-
можности чуждым той официальной холодности, которая 
так свойственна нашим парадным торжественным собра-
ниям» [там же]. Во время обеда были провозглашены тосты 
за здравие членов императорской семьи, «за процветание 
и благоденствие России, за преуспеяние губернии, за лиц 
присутствовавших на обеде»; оркестр исполнял гимн. Все 
это было воспринято присутствовавшими «с живым патри-
отическим энтузиазмом» [там же].

В июле 1886 г. вологодский городской голова купец 
Христофор Семенович Леденцов отправил Великому кня-
зю Владимиру Александровичу телеграмму следующего 
содержания: «Его Императорскому Высочеству, Государю 
Великому Князю Владимиру Александровичу. Вологодское 
городское общество имеет счастие принести Вашему Им-
ператорскому Высочеству искреннее поздравление с днем 
тезоименитства. Городской голова Леденцов» [20, с. 9]. Уже 
через два дня был получен ответ из Красного села: «Го-
родскому Голове Леденцову. Искренне благодарю Воло-
годское городское общество за поздравление. Владимир» 
[там же].

За год до этого, летом 1885 г., Владимир Александрович 
посещал Вологодскую губернию. 5 июня 1885 г. на желез-
нодорожном вокзале Вологды Великого князя встречали 
городской голова купец Х. С. Леденцов «при четырех ас-
систентах», среди которых были потомственные почетные 
граждане купцы П. А. Белозеров и А. В. Сорокин, купец 
А. Е. Волков и коллежский асессор П. А. Лощилов [21, с. 11]. 
Х. С. Леденцов «имел счастие поднести Его Высочеству 
от городского общества на эмалированном изящной ра-
боты серебряном блюде и солонке хлеб-соль» [там же]. 
На официальном приеме в доме губернатора Владимир 
Александрович принял хлеб-соль и от городских голов 
Грязовца и Кадникова (которые также принадлежали 
к купеческому сословию), а супруга Х. С. Леденцова пре-
поднесла «в изящной серебряной стопе поляничное варе-
нье» [там же]. Во время пребывания в Вологде Владимир 
Александрович посетил Домик Петра Великого, который 
«благодаря деятельным стараниям» губернского предво-
дителя дворянства Д. В. Волоцкого и «содействию его бли-
жайших сотрудников» А. Е. Волкова и П. А. Лощилова «был 
совершенно отреставрирован и художественно обстав-
лен» [там же]. Вечером в залах Дворянского собрания был 
дан торжественный обед; Великого Князя здесь встречали 

«хозяева» – дворяне Д. В. Волоцкий и А. С. Брянчанинов, 
а также купцы Х. С. Леденцов и Ф. И. Брызгалов. На сле-
дующий день Владимир Александрович на принадле-
жавшем купцу Кондакову пароходе «Купец» отправился 
в дальнейшее путешествие по Вологодской губернии. На 
пароходе «Филипп Булычев» «местное купеческое со-
словие в числе 150 человек» в сопровождении оркестра, 
включавшего до 70 музыкантов, следовало за пароходом 
«Купец» до с. Шуйского [21, с. 12; 22, с. 5]. В с. Шуйском Вла-
димир Александрович «осчастливил своим прибытием на 
пароход сопровождавшее его вологодское купеческое со-
словие» [22, с. 5].

Новым пунктом назначения в путешествии Великого 
князя стал город Тотьма, где 7 июня 1885 г. его торже-
ственно встретил городской голова купец Василий Карпов. 
В доме купца К. И. Замяткина Великий князь принимал 
представителей местных учреждений. После того Влади-
мир Александрович сделал визит на солеваренный завод 
статского советника Д. Н. Ракова и купца А. М. Кокорева, 
где «изволил милостиво принять приглашение хозяев 
завода откушать чаю, который и был сервирован на от-
крытом воздухе» и сопровождался «милостивой беседой 
с хозяйками завода <…> и хозяевами» [там же]. Как пи-
сал современник событий, на месте чаепития владельцы 
решили поставить «колонну с подобающей вырезанной 
в камне надписью в воспоминание этого незабвенного 
и счастливого для владельцев завода события» [там же]. 
Кроме того, Великий князь посетил «выставку местных 
произведений», организованную земством при участии, 
в том числе, купца А. М. Кокорева (в частности на выстав-
ке был организован отдел заводской промышленности, 
куда вошли образцы продукции Леденгского и Тотемского 
солеваренных заводов) [там же]. Городской голова купец 
Карпов, председатель земской управы купец Попов и один 
из распорядителей выставки купец Кокорев «удостоились 
получить от Его Высочества Его портреты» [там же, с. 6]. 
К слову, в июне 1870 г. Тотьму и солеваренный завод купца 
А. М. Кокорева посещал Великий князь Алексей Алексан-
дрович [23, с. 267].

8 июня 1885 г. пароход «Купец» прибыл в Великий 
Устюг. В городе Владимир Александрович расположил-
ся «в приготовленном для его Величества помещении» 
в доме купца В. И. Грибанова [24, с. 8]. В числе офици-
альных мероприятий было посещение выставки местных 
произведений, на которой были представлены и «образцы 
полотна и льняных изделий Грибановской мануфактуры». 
В 1870 г. Великий князь Алексей Александрович также по-
сещал выставку местных произведений, где его внимание 
привлекли лен купца Соболева, изделия льнопрядильной 
и полотняной фабрики купца Грибанова, изделия писчебу-
мажной фабрики наследников купца Сумкина [25, с. 275]. 

Вечером 8 июня 1885 г. в доме В. И. Грибанова был дан 
торжественный обед, на который «были осчастливлены 
приглашением некоторые из должностных лиц», среди ко-
торых был поверенный по делам Грибанова купец Х. А. Пец 
[24, с. 8]. Последнему Великий князь пожаловал «кабинет-
ный портрет с собственноручной подписью "Владимир, 
1883 г." в золоченой рамке и футляре, а также золотой 
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ковш с надписью вокруг "Пожалован Его Императорским 
Высочеством Государем Великим Князем Владимиром 
Александровичем 1885 г."» [там же, с. 8–9]. На следующий 
день Великий князь посетил полотняную фабрику купца 
В. И. Грибанова в с. Красавино. Для торжественной встречи 
были устроены пристань и павильон, при этом сам пави-
льон и ведущая к нему лестница – «доверху устланы крас-
ным сукном» [там же, с. 9]. Великий князь Алексей Алек-
сандрович в 1870 г. также посещал фабрику Грибанова: 
«... пробыв около 2 часов, <…> изволил осматривать машины 
и все отделения» [25, с. 275].

10–11 июня 1885 г. Владимир Александрович находил-
ся в Сольвычегодске. По этому случаю вечером 10 июня 
в доме купца П. В. Хаминова был дан торжественный обед, 
а днем 11 июня там же «был сервирован для Великого Кня-
зя завтрак» [24, с. 9]. На память о визите Владимир Алек-
сандрович подарил П. В. Хаминову «портрет за стеклом 
в позолоченной оправе в футляре» [там же].

Приведенные примеры демонстрируют, что местное 
купечество принимало активное участие в программе ви-
зита Великого князя Владимира Александровича в Воло-
годскую губернию в июне 1885 г. Во всех уездных городах 
Великий князь останавливался именно в купеческих до-
мах, как, вероятно, наиболее роскошных и, следовательно, 
удобных для пребывания монаршей особы. 

В 1898 г. Вологодскую губернию посетил команду-
ющий войсками Московского военного округа Великий 
князь Сергей Александрович. 29 мая 1898 г. на железно-
дорожном вокзале Вологды почетного гостя встречали 
губернский и уездные предводители дворянства, а так-
же купцы Н. А. Волков, Ф. И. Брызгалов, Т. Е. Колесников 
и другие представители «всех местных ведомств» [26, с. 5]. 
Большую часть дня Сергей Александрович посвятил ин-
спекции объектов, относящихся к ведению Военного ми-
нистерства, однако вечером перед отправлением в Тотьму 
в присутствии губернского предводителя дворянства 
В. А. Касаткина и городского головы купца Н. А. Волкова 
смог посетить Домик Петра Великого.

30 мая 1898 г. в Тотьме «удостоились поднести хлеб-
соль» Великому князю городской голова купец А. М. Ко-
корев «с ассистентами, городскими гласными» действи-
тельным статским советником Д. Н. Раковым и купцом 2 
гильдии В. В. Карповым [там же, с. 6]. Сергей Александро-
вич, помимо всего прочего, нанес визит в местную женскую 
Мариинскую прогимназию, где его встречала начальница 
учебного заведения А. П. Кокорева.

31 мая 1898 г. Сергей Александрович пребывал в Ве-
ликом Устюге. Во Владимирской рукодельне для дево-
чек-сирот (была основана после посещения города Ве-
ликим князем Владимиром Александровичем) «милостиво 
принял от заведующего рукодельней купца Брагина пле-
теную прошву работы воспитанниц» [там же, с. 7]. В здании 
земской управы для Великого князя была подготовлена вы-
ставка местных произведений, на которой, в том числе, были 
представлены «полотняные изделия Грибановской фабри-
ки» [там же]. На выставке Сергей Александрович при-
нял «депутацию представителей Городского Управления 
и Земства» с ходатайством об открытии в Устюге мужской 

гимназии под покровительством Великого Князи и «с наи-
менованием <…> Сереговскою» [там же]. Еще 22 мая 1898 г. 
местное купечество на заседании купеческого собрания 
открыло подписку «на усиление денежных средств, необ-
ходимых для открытия гимназии» и за один день смогло 
собрать 10 тыс. руб. [там же].

3 июня 1898 г. Великий князь посетил Усть-Сысольск. 
От города хлебом-солью почетного гостя встречал го-
родской голова, купец 2 гильдии Забоев. В течение все-
го дня местный купец Инкин, «побуждаемый искренними 
чувствами к Царственному Гостю, на своей лошади возил 
Его Императорское Высочество и сам правил лошадью», за 
что был приглашен Великим князем на его пароход и по-
жалован «золотым перстнем, украшенным драгоценными 
камнями» [там же].

Несмотря на то, что описание визита Великого кня-
зя Сергея Александровича в 1898 г. в «Вологодских гу-
бернских ведомостях» было дано более сжато, нежели 
описание пребывания в губернии Владимира Александро-
вича в 1885 г., тем не менее участие в этих событиях мест-
ного купечества представлено в полной мере.

Не оставалось безучастным купечество Вологодской 
губернии и по отношению к драматическим событиям, свя-
занным с Домом Романовых. Для второй половины XIX в. 
это, прежде всего, ряд покушений на жизнь императора 
Александра II. 25 мая 1867 г. во Франции произошло второе 
покушение на жизнь российского монарха. 5 июня 1867 г. 
телеграмма о произошедшем была получена в Никольске, 
вследствие чего «большинство лиц чиновничества, купе-
чества, мещан и других сословий немедленно собрались 
в доме исправляющего должность уездного исправника» 
[27, с. 272]. На следующий день в Сретенском соборе в при-
сутствии «всех чинов, духовенства, купечества и прочих 
граждан Никольска и крестьян» была совершена литургия, 
после которой на городской площади был зачитан адрес 
«с выражением верноподданических чувств и своей радо-
сти», составленный накануне в доме уездного исправника 
[там же]. Собравшихся угощали водкой, предоставленной 
купцами-виноторговцами Ильиным, Пановыми, Поповым 
и Трофимовым. Купцы Пановы, Попов, Рыжков, Смирнов, 
Сорокин и Спирин «разбросали для простого народа не-
сколько ящиков пряников, конфект, орехов и несколько 
денег мелкою монетою» [там же]. 7 июня 1867 г. в Николь-
ске был дан патриотический обед, в котором приняли уча-
стие все сословия городского общества.

В 1881 г. после гибели Александра II был организован 
сбор по подписным листам на сооружение в московском 
Кремле памятника императору. Не осталось в стороне и ку-
печество: так вологодский купец Н. Н. Киселев в 1881 г. по-
жертвовал на эту инициативу 100 руб. [28, с. 1].

17 октября 1888 г. страну потрясло известие о круше-
нии на Курско-Харьково-Азовской железной дороге по-
езда, в котором в тот момент находился Александр III со 
всей семьей (по счастливой случайности никто из членов 
императорской семьи не погиб). Этим событиям было по-
священо довольно много публикаций и в «Вологодских 
губернских ведомостях», а сама дата – 17 октября – стала 
для населения памятной и знаковой.
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Уже в декабре 1888 г. в стенах Вологодского Алексан-
дринского детского приюта появилось «замечательное 
быстрое сооружение <…> Александро-Мариинский храм 
в память дивного проявления промысла божьего 17 октя-
бря 1888 г.» [29, с. 5]. Храм сразу стал привлекать много 
богомольцев и благотворителей. К апрелю 1889 г. в чис-
ле наиболее крупных пожертвований были: около 700 руб. 
и «родовая святыня» икона Корсунской Божией Матери 
«старинного высокого письма» в ризе, богато украшен-
ной жемчугом и драгоценными камнями стоимостью более 
300 руб. от жены вологодского купца Г. А. Маслениковой; 
шитая золотом плащаница стоимостью около 300 руб. 
от почетного старшины приюта купца Т. Е. Колесникова; 
икона Спаса Обыденного в богато украшенной ризе стои-
мостью до 300 руб. от вологодского купца В. Н. Соколова; 
200 руб. от кадниковского купца И. Н. Никуличева; 125 руб. 
от вологодского купца И. М. Соковикова [там же].

17 октября 1889 г., ровно через год после крушения 
поезда, в Вологде прошли праздничные мероприятия по 
случаю «чудесного сохранения драгоценной жизни» им-
ператора и его семьи «на благо и счастье России» [30, 
с. 12]. Город был украшен флагами; в храме при Алексан-
дринском детском приюте прошла божественная литургия. 
В этот же день были освящены и торжественно открыты 
учрежденные на средства вологодского купца Т. Е. Колес-
никова «в память чудесного события 17 октября 1888 года» 
народная столовая и ночлежный приют. Они расположи-
лись в «совершенно заново отделанном» здании конца 
XVIII в. на левом берегу р. Вологды; на первом этаже нахо-
дилась столовая с кухней, на втором – ночлежный приют 
с кроватями [там же]. На открытии купец Т. Е. Колесников 
произнес речь, «выразив в прочувствованных словах цель 
учрежденного им приюта», и заявил, что «на поддержа-
ние его» жертвует еще 10 тыс. руб. (ранее он безвозмездно 
передал 20 тыс. руб. и каменный дом). Губернатором был 
предложен первый тост за здоровье императора и его 
семьи; второй и третий тосты прозвучали соответственно 
за епископа Вологодского и Тотемского и за губернатора; 
последний – за «почтенных основателей приюта и столо-
вой Т. Е. и А. Н. Колесниковых». «По испробованию пищи» 
присутствовавшие составили телеграмму на имя министра 
внутренних дел «с описанием торжества и с почтитель-
нейшею просьбою повергнуть к стопам Их Императорских 
Величеств верноподданические чувства» [там же].

В ноябре 1894 г. скончался император Александр III. 
В день погребения 7 ноября 1894 г. в Вологде прошли тра-
урные мероприятия. Были закрыты магазины, лавки, трак-
тирные и питейные заведения [31, с. 12]. Под руководством 
городского головы купца Платона Разваляева были орга-
низованы поминальные обеды «для нижних воинских чи-
нов, нижних чинов городской полиции и пожарной коман-
ды, а также для всех бедных, коих явилось к обеду свыше 
1100 человек» [там же]. Обеды раздавались, в том числе, 
в бесплатной столовой купца Т. Е. Колесникова и состояли 
из щей с мясом и хлебом, пирога с треской, кутьи с изюмом 
и сахаром. К началу обеда в столовую прибыл губернатор 
с супругой; его встречали купцы П. Разваляев и Т. Е. Колес-

ников. Почетные посетители «попробовали обеды, которые 
оказались прекрасно приготовленными» [там же].

Таким образом, купечество Вологодской губернии при-
нимало непосредственное и активное участие в офици-
альных мероприятиях, связанных с событиями из жизни 
Дома Романовых, а также оказывало существенную фи-
нансовую поддержку связанным с ними различным мест-
ным благотворительным инициативам.

Представители торгового сословия принимали участие 
и в официальных мероприятиях губернских властей. Так, 
в июле 1871 г. в Вологде был организован обед по слу-
чаю предстоящего трехмесячного отпуска «по домашним 
обстоятельствам» губернатора С. Ф. Хоминского; гостей 
было более 100 чел. – «дворяне со всеми уездными пред-
водителями, чиновники, купцы, мещане с и. д. городско-
го головы и даже крестьяне» [32, с. 12]. В декабре 1882 г. 
в Вологде состоялся прощальный обед, данный на тот 
момент уже бывшим вологодским губернатором А. Н. Мо-
соловым. В числе гостей были и «представители местного 
купечества» [33, с. 2]. Городской голова купец А. В. Сорокин 
произнес речь, в которой выразил бывшему губернатору 
«в немногих и кратких словах <…> сочувственные пожела-
ния от городского общества» [там же, с. 1]. А. Н. Мосолов, 
в свою очередь, отметил, что сохранит «навсегда призна-
тельное воспоминание о том внимании, которое <…> ока-
зывали представители здешнего гражданства и торговые 
люди»; последним бывший губернатор дал следующую 
характеристику: «... не кичатся богатством, не чуждаются 
образования и всегда готовы отозваться на доброе и об-
щеполезное дело» [там же, с. 2]. 

В октябре 1889 г. губернатор Вологодской губернии 
М. Н. Кормилицын посетил г. Грязовец. По этому случаю 
в зале съезда мировых судей местными дворянами, чинов-
никами, купцами и мещанами был устроен торжественный 
обед, который «прошел весьма оживленно» [34, с. 9]. На 
следующий день «местное купечество с бокалами в руках 
и горячими пожеланиями всего лучшего проводило гостя 
в обратный путь» [там же].

Купечество участвовало и в менее формализованных 
проявлениях городской общественной жизни. В 1862 г. 
в Вологде было открыто Благородное семейное собрание – 
«нечто вроде клуба, члены которого платят 5 р. в год и за 
то пользуются правом два раза в неделю сбираться – тан-
цевать, играть в карты, на билиарде, в шахматы, <…> читать 
газеты и журналы» [35, с. 149]. В начале 1863 г. собранию 
для общественного пользования была передана библиоте-
ка купца Сумкина [там же]. Благородное семейное собра-
ние, в отличие от существовавших в Вологде дворянских 
клубов (мужского и дамского), предназначалось для пред-
ставителей разных сословий. В ответ на сомнения о не-
обходимости существования в городе третьего подобного 
учреждения, современник писал: «А купечество, наконец 
семейства нашего городского духовенства? За что же всех 
их лишать возможности в Воскресный день провести при-
ятно время в хорошем обществе»? [36, с. 153].
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Заключение
Таким образом, «парадная» сторона общественной 

жизни купечества Вологодской губернии во второй поло-
вине XIX в. включала участие представителей торгового 
сословия во всех значимых событиях и мероприятиях об-
щероссийского, губернского и местного уровней. Особенно 
подробно (прежде всего, по причине значимости) в источ-
нике освещена тема, связанная с Домом Романовых. Не 
только торжественные, но и драматические события из 
жизни монарших особ находили отклик в купеческой 
среде, нередко становясь источником новых благотвори-
тельных инициатив. «Вологодские губернские ведомости» 
отражают и сопричастность купцов к официальным меро-
приятиям губернского начальства, где наиболее автори-
тетные представители торгового сословия присутствовали 
наряду с дворянами и чиновниками высокого ранга. Во 
второй половине XIX в. частью общественной жизни купе-
чества становится организация досуга в рамках Благород-
ного семейного собрания, созданного в качестве альтер-
нативы дворянским клубам. 

Безусловно, это еще не полная и не завершенная кар-
тина «парадной» стороны общественной жизни купече-
ства Вологодской губернии во второй половине XIX в. Тем 
не менее на базе массового нарративного источника – 
«Вологодских губернских ведомостей» – применительно 
к длительному промежутку времени и большой территории 
мы имеем возможность определить ее основные состав-
ляющие, дальнейшая проработка которых возможна при 
условии привлечения более широкого круга исторических 
источников.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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