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На обороте сей грамоты писано тако. 
Лета 7193 сентября в 16 де Божиею милостию мы, великие государи цари 

и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малые и Бе-
лые Росии самодержцы, сее грамоты слушав, пожаловали церкви святых Жен Ми-
роносиц церковного старосту Гостиные сотни Алексея Щелкунова и кто по нем 
у той церкви иные церковные старосты будут, велели сию грамоту подписати на 
наших, великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малые и Белые Росии самодержцев, имяна и о владе-
нье конюшенных пожен быть по тому, как в сей нашей грамоте написано. 

Дьяк Григорей Посников. 
По склейкам: Дияк Тимофей Марков. 
Писал и справил подьячей Дейко Некрасов. 
Справил Якунко Незамаев. 

 
На об. 1-го стб. по горизонтали: Костентину Устиновичу Нащокину да дьяку 

Сидору Скворцову. 
 

Список. ГАВолО. Ф. 883. Оп. 1. № 229. 
 

 
В. Н. Беляева 

 
ТОРГОВЫЕ ЛЮДИ БАЛАХНЫ В КОНЦЕ XVI — XVII вв. 

 
Город Балахна находится на среднем течении реки Волги, в непосред-

ственной близости от Нижнего Новгорода. Уже в XVI столетии в Балахне 
формируется устойчивый промысел, связанный с добычей соли. Именно бла-
годаря этому промыслу в Балахне складывается группа торговых людей, свя-
зывающих город с другими центрами промышленности и торговли. Для вос-
становления примерного списка балахнинских торговых людей привлекается 
комплекс документов: сотная грамота города Балахны, выписанная из дозор-
ных книг 1617/18 г. 1, писцовые книги Балахны 1628, 1674–76 гг. 2, перепис-
ные книги 1646, 1653 и 1678 гг. 3 Каждый из привлекаемых к рассмотрению 
источников имеет свою специфику. Сотная грамота и писцовые книги снаб-
жены дополнительной информацией: в тексте источника присутствует опи-
сание инфраструктуры города, в том числе соляных варниц и рассолоподъ-
емных труб с указанием владельцев, а также приводится перечень купчих на 
рассолы и хозяйственные и производственные помещения. Переписные кни-
ги менее информативны в силу того, что содержат исключительно перечень 
дворов с указанием владельцев и некоторых членов семей. Комплекс мате-
риалов писцового делопроизводства, сформировавшийся в течении XVII в., 
является полным и хорошо сохранившимся, однако описаний Балахны 
XVI столетия не выявлено. 
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Дозорная книга 1617/18 г. фиксирует на посаде девять дворов «лучших 
людей» 4 (к сожалению, перечня дворов внутри крепости в нашем распоряже-
нии нет, так как именно эти листы были вырваны из книги). Среди «лучших 
людей» упомянуты семьи Федора и Ивана Мининых детей Анкидинова, Гри-
гория Игнатьева сына Колесникова, Богдана Филиппова сына Редозубова, Бо-
гдана Ефимова сына Милютина, Степана и Ефрема Марковых детей Добрыни-
на, Безсона Иванова сына Обанина, Кузьмы Васильева сына Подрябиникова, 
Первушки Мартинова сына Свияженинова. Можно предположить, что они 
составляли торгово-промысловую элиту Балахны первой четверти XVII в. Од-
нако сопоставление списка владельцев дворов «лучших людей» 1617/18 г. 
и 1628 г. показывает, что со временем он меняется. События Смутного време-
ни оказывают губительное влияние на состояние торговли и промыслов. 
В перечне дворов описываемой группы в 1625 г. мы не увидим Милютиных, 
Обаниных, Подрябинниковых, Свияжениновых 5. В дальнейшем, в писцовой 
книге 1646 г. зафиксировано пять дворов торговых людей, числившихся в ря-
дах Гостиной сотни: всего пять дворов, три из них принадлежали Добрыни-
ным, два Потериным и Мининым 6. К 1674 г. среди посадских тяглых дворов 
было четыре двора, принадлежавших членам Гостиной и Суконной сотен, 
и пять дворов купцов Гостиной сотни были «выложены из сошного письма» 7. 
Переписная книга 1678 г. фиксирует в тексте уже шестнадцать дворов Гости-
ной и Суконной сотен 8. 

К последней четверти XVII в. среди фамилий, которые попеременно по-
являлись в списках членов Гостиной и Суконной сотен, выделяется несколько 
наиболее постоянных: Добрынины (Марковы — одна из ветвей рода Добры-
ниных), Милютины, Городчаниновы, Потетины, Рыбенские, Минины. 

Один из наиболее известных родов балахнинских солепромышленников 
— род Добрыниных. Память о них до сих пор жива — стоит в центре Балахны 
Спасская церковь, построенная Григорием Ефремовым сыном Добрыниным 
в память об умерших в годы морового поветрия отце и брате. Строительство 
каменного храма коштом одной семьи является событием неординарным для 
большого, и тем более для малого города. В начале XVII в. семья Добрыниных 
ничем не выделялась среди семей мелких солепромышленников, владевших 
несколькими сотнями бадей рассолов в различных рассолоподъемных трубах. 
А к концу столетия они — богатейший балахнинский род, о представителях 
которого знали как в Нижнем Новгороде — ближайшем торговом центре ре-
гиона, так и в Соликамске, расположенном за тысячи верст, но связанного 
с Балахной единым промыслом — добычей соли. 

Не менее примечательной в истории города была семья Соколовых, из-
вестная еще с конца XVI в. К концу XVII — началу XVIII в. эта семья имела 
дворы в Балахне, Нижнем Новгороде, Соликамске, склады в городах по пути 
следования соляных караванов. 

Семья Милютиных, известная в Балахне благодаря активным приобрете-
ниям (не всегда законным путем) соляных рассолов и варниц, в конце XVII в. 
переезжает в Москву, а позднее — в Санкт-Петербург. В середине XVIII сто-
летия мы видим Милютиных в Санкт-Петербурге как дворян, содержателей 
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мануфактур. И подобных биографий можно составить множество, каждая из них 
будет уникальна своими радостями и достижениями, горестями и проблемами. 

Таким образом, деятельность всех балахнинцев, записанных в разное 
время в состав Гостиной или Суконной сотен, была связана с соляным про-
мыслом Балахны или других центров соляного производства России. На пер-
воначальную ротацию семей, занимавших лидирующие позиции в торговле 
и промыслах, серьезно повлияли события Смуты, в дальнейшем изменения 
происходили более плавно. 
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Л. Б. Сукина 
 

КТИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУССКОГО КУПЕЧЕСТВА XVII СТОЛЕТИЯ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 
 

Подъем в экономической и социальной жизни России, начавшийся после 
окончания Смутного времени, сказался в различных сферах деятельности на-
селения, в том числе и в той, что была связана с религией. Забота о строитель-
стве, украшении и поддержании православных храмов всегда считалась почет-
ной обязанностью и религиозным долгом имущих слоев. Но до 20-х гг. XVII в. 
в качестве церковных ктиторов выступали в основном члены царской семьи 
и вотчинная знать. Строительство во второй половине XVI столетия гостями 
Строгановыми Благовещенского собора в Сольвычегодске было делом бес-
прецедентным, так же как и размах их семейной благотворительности в пользу 
церкви. Время купечества наступило после утверждения на русском троне 
новой царской династии, которая активно стала привлекать торговых людей на 
службу государству, поручая им административные, экономические и дипло-
матические миссии внутри страны и за ее пределами 1. Сохранившиеся пись-
менные и визуальные источники, а также многочисленные историко-
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