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и доказавших во времени свою стабильность системах жизнеобеспе-
чения. Таковыми для тайги являются рыболовство как самая главная 
отрасль, которая обеспечивала стабильность пищи в течение всего 
года, а также охота и собирательство. В регионе Притоболья системы 
жизнеобеспечения были ориентированы на рыболовство, чему бла-
гоприятствовала развитая гидросистема и умеренно теплый климат.

Общие черты, которые демонстрируются в погребальных ком-
плексах горнолесного и лесостепного Зауралья, могут свидетельст-
вовать о складывании территориально обширной этнокультурной 
общности, в рамках которой сложился близкий язык символов, что 
отражено в орнаментах, погребальном обряде, украшениях, костюме.
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The article deals with the main industry of the Urals —  salt production, 
in the period from XVI–XVII centuries. It is revealed how the develop-
ment of this industry has affected the economy, as well as the emergence 
of new crafts that served the needs of salt factories, and later on the needs 
of the whole Kama region and the country as a whole.
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В конце XVI —  начале XVII в. на территории Урала начали бурно 
развиваться многие виды промышленного производства. В слободах 
развивалось кузнечное и кожевенное ремесла, металлургия и метал-
лообработка. Важнейшими из промышленных отраслей края стали 
cоледобыча и солеварение, которые обеспечивали освоение новых 
территорий и усиление экономического потенциала края. Регио-
нальным центром ремесла и торговли в это время стал Соликамск, 
так как, помимо крупнейшего производства соли, здесь концентри-
ровалась ремесленная кооперация, работающих на нужды варниц.

Для добычи соли и солеварения в городах строились варницы, 
которыми владели купцы. Крупнейшими из них были, например, 
Строгановы, центрами солеварения которых являлись Чусовские 
городки и Новое Усолье. Чаще всего варницы являлись семейным 
достоянием и передавались по наследству в купеческих семьях. 
В Соликамске к началу XVII в. насчитывалось всего 16 варниц [1, 
с. 18–19]. Но уже в конце XVII в. Соликамск стал центром солеваре-
ния Прикамья —  на территории города к этому времени размещалось 
более 200 варниц. На производстве насчитывалось около 30 видов 
ремесел, необходимых для содержания варниц, что обеспечивало 
разделение труда [2, с. 190]. Каждая варница нуждалась в труде более 
10 человек, так как на них выполнялось пять видов работ: устройство 
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труб, поднимающих рассол; сооружение непосредственно самой вар-
ницы и прилегающих к ней амбаров; заготовка дров; выварка и сбыт 
соли. Крупные заказы на поставку дров принимались от солеварен, 
находящихся как в Соликамске, так и в Чердыни. В дальнейшем 
подобные подряды стали заключаться не только с городами и сло-
бодами Прикамья; крупнейшие заказы стали поступать со стороны 
государства, что помогло вывести экономику края на новый уровень 
[2, с. 190]. Ближайшими рынками сбыта соликамской соли в Прика-
мье являлись Кунгур и Верхотурье. Основной же объем отправляли 
в Нижний Новгород, а далее, по водным торговым путям в Рязань, 
Коломну и другие города Центральной России. Это прославляло 
край и обогащало крупных солеваров [2, с. 187].

Слава об уральской соли в XVII в. распространялось по всей 
стране, на Урал отправлялись купцы, чтобы открыть свои варницы 
(или приобрести их) и разбогатеть. Основным покупателем соли 
в это время было государство, ранее правительство заказывало 
и вывозило соль из-за границы. Добыча уральской соли становилась 
одним из важнейших промыслов страны. Только позднее конкурен-
цию Уралу стала составлять соледобыча в Астрахани [3, с. 3].

Исходя из этого, можно заключить, что в период с середины 
XVI в. по XVII в. солеварение в Прикамье было основной отраслью 
промышленности, которое имело вид мануфактурного производства 
с разделением труда и обязанностей. Для содержания варниц купцам 
требовались немалые ресурсы, благодаря чему в Прикамье начала 
развиваться лесозаготовка и металлургия, которые впоследствии 
станут самостоятельными востребованными в стране и регионе 
отраслями.
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