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Автор: Фурсов М.В., учи-

тель истории гимназии № 50 

г. Нижнего Новгорода. 

Метапредметная об-

ласть или предмет: Исто-

рия России.

Класс: 11.

Тема:  Формирование 

элементов капитализма в 

XVII веке.

Профиль: Гуманитар-

ный.

Уровень: Продвинутый.

Текст задачи. Сущест-

вует мнение о том, что раз-

витие капитализма и поя-

вление мануфактур связаны 

только с деятельностью Пет-

ра. Сторонники данной вер-

сии не очень большое вни-

мание уделяют XVII веку, 

между тем факты говорят о 

том, что развитие капита-

лизма в XVII веке шло не хуже 

многих европейских стран, 

исключая разве что Англию и 

Голландию. Да это и не уди-

вительно, ведь последние 

господствовали на морях, а головной 

проблемой экономики России была 

проблема выхода на моря. Развивал-

ся ли в России капитализм в XVII веке 

и можно ли подтвердить данное мне-

ние примерами развития Нижегород-

ского края?

а) Выделите ключевые слова для 

информационного поиска.

б) Найдите необходимую инфор-

мацию.

в) Обсудите и проанализируйте 

собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выводы с куль-

турным образцом.

Возможные информационные 

источники

Книги:

Нижегородский край. Хрестома-

тия (История в документах с древней-

ших времен до 1917 год). Арзамас: 

АГПИ, 2001.
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Макарьев. М., 1987.

Буганов В.И. Мир истории / Рос-

сия в XVII столетии. М., 1989.
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Культурные образцы

Нижегородский край: факты, 

события, люди. Н. Новгород: 1994. 

С. 90;

Нижегородский край. Хрестома-

тия (История в документах с древней-

ших времен до 1917 год). Арзамас: 

АГПИ, 2001, С. 59–60)

Торговля

Уставная грамота рисует живо-

писную картину Макарьевского торга 

начала XVII века: на ярмарке пред-

ставлены все необходимые продукты 

питания и предметы быта русского 

человека. С течением времени Мака-

рьевской торг действительно стано-

вился всероссийским. Сюда каждый 

год съезжались не только русские, но 

и иностранные купцы (из Индии, Пер-

сии, Швеции, Германии). Существен-

но расширился ассортимент товаров. 

Но главными оставались соль, хлеб, 

мёд, лошади и скот, но столь же зна-

чительными стали привозы английс-

кого сукна, немецких зеркал и метал-

ла, в том числе оружия, драгоценных 

камней и индийского крупного жемчу-

га, мехов и выделанных кож юфтей.

Только от продажи соли, рыбы, 

лошадей и мёда власти Макарьев-

Желтоводского монастыря получили 

в качестве таможенных пошлин 10673 

рубля — огромную сумму!

Из Павлова-на-Оке, Тулы и се-

верного Тихвина к Макарию ежегодно 

доставлялись железо, медь и сталь 

уклад, холодное и огнестрельное 

оружие. 

Огромными партиями продава-

лась шведская сталь, олово, проволо-

ка, гвозди различной длины и назна-

чения (сапожные, подбоечные, тесо-

вые), медные котлы, нательные литые 

кресты и оловянная посуда. Восточ-

ные товары были представлены все-

возможными тканями, бархатом, яр-

коцветной юфтью, драгоценными 

камнями, бумагой в стопах и ювелир-

но обработанными боевыми панциря-

ми, дамасскими клинками и восточ-

ными пряностями, греческими виног-

радными винами и золотными круже-

вами.

Не меньшими партиями везли к 

Макарию свои изделия местные куз-

нецы и горшечники, ткачи-прядиль-

щики и кожевники, резчики по дере-

ву и кости, переписчики книг и ико-

нописцы. Правда, последние не 

продавали свои работы, а меняли их 

на деньги. Можно ль святой образ 

продать?

Для приезжих торговцев монас-

тырские власти готовили жильё, 

складские охраняемые помещения и 

торговые места: гостиный двор, ряды 

лавок, временные шалаши вдоль 

волжского берега, загоны для про-

дажного скота и лошадей, паромную 

переправу через Волгу с лысковского 

берега, бани, харчевни — всё то, что 
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требовалось самостоятельному чело-

веку во время многодневной жизни в 

чужом месте.

В гостином дворе находилась и 

судная изба, где все споры и конф-

ликты между торговцами решались 

игуменом (позднее — архимандри-

том), казначеем и соборными, спе-

циально назначенными для этого 

старцами. Собираемые в опечатан-

ные ларцы целовальниками (теми, 

кто целовал крест на верную беско-

рыстную службу) деньги доставались 

лишь при общем собрании властей 

монастыря и тут же пересчитыва-

лись. Количество их сверялось с за-

писями в таможенной книге. Ежегод-

ные доходы монастыря от ярмарки 

были столь значительны, что его уп-

равители сумели выстроить во вто-

рой половине XVII века все здания 

ансамбля каменными. 

Филатов Н.Ф. Города и посады 

Нижегородского Поволжья в XVII веке: 

История. Архитектура.  Горький, 1989. 

С.45–47.

Мануфактурное производство

…Особое развитие обработка 

кож получила в Нижнем Новгороде в 

1640-х гг., когда купцами-промыш-

ленниками Семёном Задориным и 

Василием Шориным на нижнем поса-

де был основан кожевенный завод. 

Нижегородское предприятие Задори-

на и Шорина оказалось довольно при-

быльным. Спустя несколько лет вмес-

то рубленных кожевенных изб были 

построены каменные здания. Однако 

купеческая мануфактура в Нижнем 

Новгороде просуществовала недол-

го. Вскоре после московского восста-

ния 1662 года, когда народом были 

разграблены столичные усадьбы хо-

зяев мануфактуры, кожевенное дело 

в Нижнем Новгороде было ими свёр-

нуто. Лишь в 1760-х гг. кожевенный 

завод в Нижнем Новгороде возроди-

ли промышленники братья Яков и 

Митрофан Пушниковы. С учётом того, 

что два мастера кожевенника и четы-

ре дуботолка тогда выделывали в год 

около тысячи кож, и при этом им в по-

мощь требовалось не менее 20 стро-

гальщиков, общее количество рабо-

чих на кожевенном заводе Пушникова 

в конце XVII века могло исчисляться 

не менее чем двадцатью людьми

Смирнов Д.Н. Очерки жизни и 

быта нижегородцев XVII века. Горь-

кий, 1978. С. 134.

Разделение труда 

в соледобыче

Наступившее в 1620-х годах «уми-

ротворение» страны способствовало 

необыкновенному расцвету тради-

ционного балахонского промысла. 

О размерах добычи балахонской соли 

в тот период известно из «Писцовой» 

1622-го и «Переписной» 1674 года. 

В первом случае зарегистрировано 

72 предприятия, во втором — 86.

Для того чтобы поднять на повер-

хность «солёную» воду, иногда нахо-

дившуюся на большой глубине, при-

ходилось долбить в землю скважину и 

вгонять деревянную трубу аршинного 

диаметра. Внутри полой «рассоль-

ной» трубы двигалась опускаемая и 

поднимаемая воротом бадья. Добы-

тый рассол по специальным желобам 

направлялся в деревянный резерву-

ар — ларь, откуда по мере надобнос-

ти брался в «варницы» (одну или не-

сколько при каждой трубе).
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Варница — бревенчатый сарай, 

крытый тёсом, без окон, но с дырами 

на крыше. На полу — большая яма, 

выложенная изнутри кирпичом. Над 

ямой, в которой разводили огонь, 

привешивался на железных держалах 

испарительный ящик, или црен (боль-

шая чугунная сковородка). Сбоку воз-

водился помост, служивший для 

сушки ежедневной порции.

Право собственности на рас-

сольную трубу и варницы при ней 

большей частью находилось в раз-

ных руках. Установка трубы требова-

ла затраты больших по тому време-

ни средств и рабочей силы, продол-

жалась 2–3 года и поэтому была 

редко доступна одному предприни-

мателю. Балахонцы соединялись в 

товарищества и заводили общую 

трубу.

Варницы же, не требовавшие 

крупных затрат, строились отдельно 

каждым членом товарищества. Пай-

щик имел в трубе, например, пятую 

часть и соответственно этому обла-

дал правом на пятую часть добычи, 

которую и выпаривал в собственной 

варнице. 

По данным «Переписной книги» 

1674 года, на 31 балахнинскую рас-

сольную трубу приходилось 86 вар-

ниц — следовательно, одна труба 

обслуживала в среднем три варницы.

Работники соляных промыслов — 

«варничные люди» — делились на не-

сколько категорий. Среди них были 

трубники (трубные мастера), повары 

(солевары), подварки (помощники), 

водоливы, дровосеки, соленосы, со-

левозы.

Применялся на соляных разра-

ботках также труд детей (мальчиков) 

и глубоких стариков. Старые и малые 

подсчитывали количество поднятых 

бадей, делая отметки ножом на липо-

вых прутьях.

Хрестоматия по истории СССР с 

древнейших времен до конца XVIII 

века. М.: 1989, С. 171; подробный 

анализ даётся в книге: Петрике-

ев Д.И. Крупное крепостное хозяйс-

тво XVII века: по материалам вотчины 

Б.И. Морозова.

Рост товарно-денежных 

отношений

Важным показателем товарно-

денежных отношений был денежный 

оброк зависимых людей. В первых 

строках документа говорится о нём: 

«как к вам сия моя грамота придёт, и 

вам бы со всех моих нижегородских и 

арзамасских вотчин со крестьян и с 

бобылей денежный мой оброк взять 

весь сполна без недобора, по окладу, 

да и всякие мои денежные доходы с 

мельниц, и с лавок, и с полков, и с куз-

ниц, и с рыбных ловель, и с пашни, и с 

сенных покосов взять всё же сполна, 

и никакие б мои денежные доходы в 

забыти не были». Для того чтобы за-

работать деньги на оброк, крестьянин 

уходил на заработки, что характерно 

для начальных стадий развития капи-

тализма в России.

Продукты, производимые в вот-

чинах, явно делались на продажу, то 

есть были ориентированы на рынок. 

«А с которых моих крестьян, с низовых 

промышленников, идёт рыба и соль и 

вязига, и с тех бы вам крестьян рыба и 

соль и вязига взять по указу. Да ве-

леть бы кузнецам сковать 100 удил к 

уздам, да 100 седельных снастей пря-

жек; а сковать в мяхком железе, — по-

ловину веретяных пряжек, а другую — 

заваренных. Да в которых моих вотчи-

нах есть горох и мак, и вам бы при-

PT_1_13.indd   140PT_1_13.indd   140 12.03.2013   18:15:5912.03.2013   18:15:59



141

Ô î ð ì è ð î â à í è å  ý ë å ì å í ò î â  ê à ï è ò à ë è ç ì à  â  Í è æ å ã î ð î ä ñ ê î ì  ê ð à å
â  X V I I  â å ê å  ( í à  ï ð è ì å ð à õ  ï ð å ä ï ð è ÿ ò è é  Á à ë à õ í û  è  Í è æ í å ã î  Í î â ã î ð î ä à )

М.В. Фурсов

слать мак весь, а гороху прислать 30 

четвертей. Да велеть бы вам, в кото-

рых моих вотчинах есть хлеб, зделать 

30 чети толокна да 30 чети круп овся-

ных; да толокно бы и крупы самое 

доброе и не перезжено, а к Москве 

толокно прислать, просея, а крупы, 

выполов и вычистив. Да в которых 

вотчинах есть гречиха, и в той гречихе 

велеть крупы переделать и прислать к 

Москве, только а ставить на семена, а 

крупы были б добрые и чистые».

Методический комментарий

Возможные ключевые слова для 

информационного поиска: модерни-

зация России в XVII в., товарно-де-

нежные отношения, зарождение ка-

питализма в России, зарождение ма-

нуфактурного производства в России, 

складывание всероссийского рын-

ка, развитие ярмарочной торговли 

в XVII веке в России, специализация 

промышленных районов в России в 

XVII в., рост ремесленного производс-

тва в России в XVII в., развитие эле-

ментов капитализма в Нижегородс-

ком крае в XVII в., нижегородские 

купцы в XVII в., промышленная Ба-

лахна, нижегородские предприятия 

XVII в., Макарьевская ярмарка, вотчи-

на боярина Морозова в XVII в. (всё да-

ется на примере Нижегородского 

края). 

Некоторые суждения, 
которые помогут ответить 
на вопросы

Нижегородский край в XVII веке 

был настоящим торговым центром 

России. Очень бурно к середине сто-

летия начал развиваться капитализм, 

товарно-денежные отношения были 

повсюду. Элементы капитализма пос-

тепенно, не сразу стали проникать во 

всё производство, в сельское хозяйс-

тво, во все слои населения. В общем, 

мы можем сказать, что процесс мо-

дернизации шёл очень быстро, посте-

пенно охватывая всю жизнь Нижего-

родского края. Конечно, в России ка-

питализм имел некоторые отличия от 

западного капитализма. Первое отли-

чие — это труд крепостных крестьян. 

На западе его не было ни в одной 

стране, на предприятиях работали 

совершенно свободные люди. В Рос-

сии же на частных мануфактурах, в 

вотчинах работали всё те же крепост-

ные крестьяне.

Второе отличие — это то, что то-

вары не везде производились исклю-

чительно на рынок. Были такие земли, 

которые производили товары и про-

дукты питания, например, для царс-

кого двора. Третьим отличием являет-

ся то, что в России не все предпри-

ятия создавались частными лицами, 

были и предприятия, создаваемые 

государством. Почти 50% населения 

в XVII веке были тяглые и оброчные 

люди, то есть люди зависимые, рабо-

тающие на землях, в мануфактурах и 

др. Если это тяглые люди, то продук-

цию они производят не для себя, а 

для хозяина и на продажу. Это можно 

назвать наёмным трудом. А наёмный 

труд — это один из важнейших при-

знаков капитализма. Люди не могли 

просто существовать на нижегородс-

кой земле, они приезжали сюда для 

того, чтобы работать. Таким образом, 

Нижний Новгород становится цент-

ром развития капитализма.

Анализируя состав населения 

Балахны, можно сделать вывод о том, 

что наблюдается рост числа тяглых 
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посадских, купцов. Имеется рост ка-

менщиков. Это доказывает то, что 

растёт число людей, связанных с про-

изводством. Производство в Балахне, 

особенно это относится к соледобы-

че, кирпичному производству, явно не 

просто ориентировано на рынок, но 

преимущественно на всероссийский 

рынок.

Работники соляных промыслов де-

лились на несколько категорий. Среди 

них были трубники (трубные мастера), 

повары (солевары), подварки (помощ-

ники), водоливы, дровосеки, солево-

зы, соленосы. Это свидетельствует о 

явном признаке капитализма — раз-

делении труда.

Работа балахнинских рабочих яв-

но носила наёмный характер, внутри 

рабочего люда выделялась своеоб-

разная рабочая аристократия. Боль-

шинство же подвергалось жестокой 

эксплуатации, получая мизерную оп-

лату, что характерно для начальных 

этапов развития капитализма. Инте-

ресен тот факт, что и в Балахне мо-

настыри активно включаются в капи-

талистическое производство.

Пример вотчины Морозова также 

свидетельствует о развитии капита-

листического производства. Продук-

ция, производимая в ней, была пред-

назначена для продажи. Распростра-

нение денежного оброка также свиде-

тельствует о росте товарно-денежных 

отношений. 

Мнение В.И. Ленина: «Только но-

вый период русской истории (при-

мерно с XVII века) характеризуется 

действительно фактическим слияни-

ем всех таких областей, земель и кня-

жеств в одно целое. Слияние это вы-

звано было усиливающимся обменом 

между областями, постепенно расту-

щим товарным обращением, концен-

трированием местных рынков в один 

всероссийский рынок. Так как руково-

дителями и хозяевами этого процес-

са были капиталисты-купцы, то со-

здание этих национальных связей 

было ничем иным, как созданием свя-

зей буржуазных».
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