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Леонтьевич Григорий Никитников 
Никитников Григорий Леонтьевич — крупный русский купец 
XVII века, по происхождению посадский человек 
Ярославля. С 1614 года Никитников — государев гость. 
Григорий Леонтьевич вел крупную торговлю в Европейской 
России, Сибири, Средней Азии и Иране. Главным 
источником его богатства была торговля сибирской 
пушниной. Он строил ладьи и суда, перевозившие 
различные товары - в основном хлеб и соль. В 30-е годы 
XVII века Никитников держит в своих руках почти весь 
торговый оборот по волжскому пути: в Вологде, 
Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Коломне, в 
Москве и Астрахани. Никитников давал средства для 
постройки собора в Ярославле. По его заказу и на его 
деньги в Москве была построена церковь Троицы в 
Никитниках (1634). Церковь и собор прекрасно 
сохранились и являются замечательными памятниками 
русской архитектуры XVII в.

 

Церковь Святой Троицы.



 Епифаний Андреевич Светешников
Епифаний Андреевич Светешников – крупный Ярославльский купец и 
промышленник первой половины ХVII в., известный под именем Надея. 
Он занимался ростовщичеством, владел значительными земельными 
наделами, организовал соляные промыслы в Костромском уезде и с 
1631 г. на Волге в селе Усолье. Вместе с Григорием Никитниковым купец 
организовал производство оружия для ополчения Минина и Пожарского. 
Царь Михаил Федорович Романов доверил Светешникову закупку 
заморских тканей для своего гардероба. В 1644 году состояние Надея 
Светешникова, не считая московской и ярославской недвижимости, 
оценивалось в 35 500 рублей. С 1620—1622 годы купец Надея 
Светешников строит в своей усадьбе на берегу Волги крупную церковь 
Николая Чудотворца — покровителя торговцев и мореходов, 
получившую в честь своего основателя название Церковь Николы 
Надеина. Закончил свою жизнь Надея Светешников трагически. В 1645 
году он не смог расплатиться за взятую в долг пушнину на сумму в 6570 
рублей и был поставлен в Москве на правеж. Будучи уже пожилым 
человеком, Надея Светешников умер, не выдержав пыток и публичного 
позора, так и не расплатившись с долгами.

Церковь Николы Надеина



Шорины
Московский купец Василий Шорин вел свои дела в 
Вологде и Архангельске, в Сибири и даже 
восточных странах. В Нижнем Новгороде у 
Шорина были кожевенные промыслы, дававшие 
отличный доход. Шорин был врагом иноземных 
купцов, старался им вредить. В 1646 г. он один из 
первых подписался под известной челобитной 
всех купцов русских, жаловавшихся на тот ущерб, 
который причиняет им свободная торговля 
иностранцев в России. Несколько лет Василий 
Шорин был таможенным главой в Архангельске. 
Однако позже купца постигла неудача, и почти все 
его богатства были отданы в казну.

Кожевенный промысел



Филатьевы
Первый известный представитель семьи — Остафий (Евстафий) Иванович 
Филатьев. Он и его сыновья Василий и Алексей владели огромными 
капиталами и вели торговые операции в разных областях России и за 
границей. С солеварением Филатьевы были связаны с 1670-х гг. В результате 
энергичной деятельности Филатьевых небольшой вначале Ленвенский 
промысел (2 варницы) вырос в крупный и доходный (12 варниц). Филатьевы 
снаряжали караваны с солью по Каме, Волге, Оке. В январе 1697 по указу 
Петра I Ленвенский промысел передали Г.Д. Строганову, а Василий и Алексей 
Филатьевы завели соляной промысел в посаде Соли-Камской. В ХVIII в. в 
Сибири Филатьевы продавали свои товары и вывозили оттуда пушнину, 
«рыбий зуб», моржовые клыки, меха и др. Вывезенные из Сибири меха 
Филатьевы продавали в Архангельске и в странах Западной Европы, а оттуда 
вывозили иностранные товары. Торговали Филатьевы также со Средней 
Азией, Персией, а с 1680-х - с Китаем. В 1714 г. в список 300 наиболее богатых 
купцов и ремесленников, подлежащих переселению в Петербург, был включен 
московский гость Филатьев. Представители рода Филатьевых были среди 
крупных предпринимателей и  в послепетровское время.

Соленая варница



Строгановы
В 1557 году Аника Федорович идет в Москву и объявляет при царском дворе о выгодах 
этой торговли и необходимости экономического и государственного освоения Урала и 
Сибири. За свои труды Аника Федорович получает от царя огромную территорию 
малообитаемой, но «всем изобильной и к поселению весьма способной» земли по Каме 
в Перми Великой. Земли эти освоили уже его сыновья — Яков и Григорий. На новых 
землях хозяева были обязаны строить укрепленные городки, содержать ратных людей, 
добывать руду и плавить для казны металл, заниматься солеварением и земледелием. 
Еще один сын Аники, Семен, был главным инициатором отправления отрядов Ермака 
на завоевание Сибири, за что был награжден Иваном Грозным Большой и Малой 
Солью на Волге. Покорение Сибири Ермаком Для успешной хозяйственной 
деятельности Строгановы были освобождены от государственных налогов и 
повинностей сроком на 20 лет, имели право невмешательства воевод во внутренние 
дела, особый суд и беспошлинный торг на своих землях.Строгановы были впервые 
награждены в 1610 г. московским царем Василием Шуйским. Им было присвоено особое 
звание «именитые люди»; а в 1722 г. царь Петр I ввел в баронское достоинство 
Александра Николаевича и Сергея Григорьевича Строгановых. К началу ХIХ в. у 
Строгановых было 18 металлургических предприятий, 17 крупных поселений, 
большинство соляных варниц Прикамья.

Герб первого графа Строганова 



Демидовы
Демидовы — род богатейших российских предпринимателей, выдвинувшийся 
при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий 
в Туле и на Урале. Никита Демидович Антуфьев, известный как Никита 
Демидов (1656— 1725) —основатель династии Демидовых, владел в Туле 
оружейной фабрикой и «вододействующим» чугуноплавильным заводом. В 
1726 году Никита Демидович был возведен в потомственные дворяне и 
получил фамилию Демидов. Петр I, оценив предпринимательские 
способности Демидова, в 1702 г. отдал ему казенные Верхотурские железные 
заводы на Урале, с обязательством уплатить казне за устройство заводов 
железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. 
Производительность уральских заводов оказалась очень высокой, а их 
продукция вскоре существенно превзошла общий объём производства всех 
заводов Европейской России. Уже в 1720 году Урал (преимущественно 
«демидовский») давал, по меньшей мере, две трети металла России. Из 22 
металлургических заводов России Демидовым принадлежали восемь. 
Годовой доход Никиты Демидова в это время составлял более 100 тысяч 
рублей.

Портрет Никиты Демидова


