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ков — представителей «знатного» московского купечества: владельцев ма
нуфактур, купцов первой гильдии. Однако среди них мы не находим 
членов старых московских купеческих фамилий, известных в X V I I в. 
Все они люди новые, вышедшие или из крестьянской среды или из сред
них слоев московского посада и сумевшие с течением времени составить 
себе значительное состояние. Так, Григорий Трофимов, упоминающийся 
в документах впервые в 1713 г., был в то время крестьянином подмосков
ного села Тайнинского. На его зажиточность указывает то обстоятельство, 
что он брал крупные подряды на поставку в армию мундиров. Со време
нем он перебрался в Москву и стал тяглецом слободы Малых Лужников 
у Крымского моста.2 Емельян Москин в 1714 г. был также тяглецом 
слободы Малых Лужников, владел солодовым заводом и торговал на 
Болоте хлебом.3 Андрей Семенов в 1713 г. был торговцем Седельного 
ряда. Через 30 лет, в 1743 г., он владел шелковой мануфактурой в Москве 
и числился купцом первой гильдии.4 Артемий Иконников в 1715 г. под
ряжался на поставку провианта в армию. Значительно позднее, в 60-х го
дах, у него вместе с Кашинцевым была в Москве ситценабивная ману
фактура, годовая продукция которой оценивалась в 4700 руб.5 Василий 
Солоников во время составления описи был владельцем бумажной ману
фактуры. О Максиме Демидове известно, что в 1747 г. он входил в состав 
гостиной сотни, жил в Москве, возглавляя семью, в которой числилось, 
считая сыновей, братьев, племянников и внуков, 9 человек мужского пола; 
все они жили вместе. Это была, видимо, старозаветная купеческая семья.6 

Более подробные сведения сохранились об Иване Коротком. Впервые он 
упоминается в 1710 г. в числе лиц, взявших подряд на поставку сукна для 
армии. Через три года он был назначен в комиссию «для совещания 
о торговых делах», а в 1716 г. прибыльщик А. Курбатов рекомендовал 
Петру I Короткого вместе с другим московским купцом А. Павловым для 
назначения их правительственными торговыми агентами в Голландию, 
считая, что они «люди умные и торговцы знатные и летами не старые и 
иноземцы их имеют за правдивых купцов». Короткий в это время вел 
торговлю в Архангельске, Петербурге и Москве.7 В 1714 г. он в числе 
других «знатных» купцов был назначен к переселению в Петербург. 
Однако он не порывал связей со старой столицей. В 1722 г. он завел 
здесь бумажную фабрику. За Земляным городом, в Новой Басманной 
слободе, у него был каменный двухэтажный дом. В верхнем этаже нахо
дились жилые помещения из четырех комнат, а внизу — чуланы и кладо
вые, заставленные сундуками и скрынями с домашними вещами и платьем. 
На дворе в каменных погребах хранились продовольственные запасы. 
В конюшне стояли две лошади, а в сарае четыре коляски. Во всех поме
щениях окна и двери были снабжены железными решетками и затворами.8 
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