
О другом чем нечего тут гово-
рить, а потому пойдем из Росии». [2] 

 Н.М. Карамзин в «Истории го-
сударства Российского» отмечал по 
этому поводу: «Славный Венециян-
ский путешественник, Марко Пау-
ло, быв около 1270 года в Великой 
Татарии, в Персии и на берегах Ка-
спийского моря, говорит о хладной 
России, сказывая, <…> что она 
богата собственными серебряны-
ми рудниками: мы не имели их, 
но действительно могли хвалиться 
знатным количеством серебра, по-
лучаемого нами <…> через Югру 
из Сибири. Новогородцы обещали 
Михаилу Тверскому 6000 фунтов се-
ребра, а  Витовту действительно за-
платили около шестидесяти пудов: 
что прежде открытия Америки было 
весьма много. Не знаем заподлинно, 
сколько мы ежегодно давали Ханам; 
однако ж известно, что в 1384 году с 
каждой деревни собиралось для них 
около 12 золотников серебра; а де-
ревня состояла тогда обыкновенно 
из двух или трех дворов». [3]

Предполагалось оче-
видное: наличие рудни-
ков, которые следовало 
разыскать. Уже в 1482 г. 
Иван III обратился к вен-
герскому королю Мат-
вею I Корвину с просьбой 
прислать ему рудознат-
цев. В 1490 г. та же прось-
ба была обращена уже 
к  императору Священной 
Римской империи Фриде-
рику III. «В 1491 году два 

в районе нынешнего Соликамска. Тем 
не менее, по неизвестным причинам 
Строгановы старались закрепиться и 
за Уралом. Сведений о разработках 
Строгановыми серебряных рудников 
нет, хотя их интерес к рудам хорошо 
известен. Даже на далекую Цильму 
они посылали собственную экспе-
дицию. Строгановы не были един-
ственными солепромышленниками 
в  Пермском крае, но никто из прочих 
не может как-либо сравниться с ними 
по неизвестно откуда взявшемуся ко-
лоссальному богатству и масштабам 
политического влияния.

В контексте уральского серебра 
нельзя обойти молчанием и оружей-
ников Демидовых. В 1702 г. туляк 
Никита Демидович Антуфьев, осно-
ватель династии, по указу Петра I по-
лучил в собственное владение казён-
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УРАЛЬСКОЕ СЕРЕБРОУРАЛЬСКОЕ СЕРЕБРО

Здесь шли 
новгородцы. 
Ручей Кушвож, 
европейский 
склон Припо-
лярного Урала

П
о данным современной на-
уки, на Урале никогда не 
было сколь либо значитель-
ных запасов природного се-

ребра, однако оно добывалось там во 
вполне промышленных масштабах. 

Монополию на эту добычу с XI 
века удерживала Новгородская ре-
спублика, что послужило в дальней-
шем причиной череды вооружённых 
конфликтов между Новгородом и на-
биравшей силу Москвой. В Новго-
родской первой летописи старшего 
извода под 1332 годом говорится: 
«…великыи князь Иванъ приде изъ 
Орды и възверже гнЂвъ на Новъго-
родъ, прося у нихъ серебра закамь-
ского», в чем Ивану Калите было 
новгородцами отказано.

Путь из Новгорода за уральским 
серебром был неблизок. Он пролегал 
по северным рекам и коротким воло-
кам между ними, преодолевал Ураль-
ские горы и заканчивался на Оби.

Вот из этих-то мест – с Северной 
Двины, Вычегды, Печоры, верховьев 
Камы, низовьев Оби – вывозили нов-

Так, исходя из летописей, новгород-
цы в поисках добычи пересекали 
Урал дважды. Но, судя по косвенным 
данным, это происходило значитель-
но чаще.

Богатства Заволочья давали 
возможность Новгороду платить 
Дмитрию Донскому за все волости 
и самый Новгород 3000 рублей, а за 
Заволочье – 5000. [4] Утаиваемые от 
Орды «излишки» серебра позволи-
ли Москве приступить к массовым 
закупкам в Европе огнестрельного 
оружия, что в конечном итоге спо-
собствовало освобождению от ор-
дынского ига. 

В 1397 г. князь Василий I пред-
принял попытку взять под контроль 
поставки уральского серебра на 
Русь. Жители Двинской области сда-
лись московским полкам без боя. Че-
рез год новгородцы выбили москви-
чей и казнили изменников. Лишь 
в царствование Ивана III, в 1471 
году московская рать, состоящая из 
устюжан и вятчан под предводитель-
ством В.Ф. Образца-Симского одо-
лела в битве на реке Шиленге рать 
новгородцев и заволочан под коман-
дованием В.В. Гребенки-Шуйского. 
[4] В  результате чего земли по Се-
верной Двине вплоть до устья окон-

расположен город Сольвычегодск. 
Позднее Иван Грозный пожаловал 
Строгановым право строительства 
солеварен в Перми Великой – в вер-
ховьях Камы. Условием было «не де-
лать руд, и если найдут где серебря-
ную или медную, или оловянную, то 
немедленно извещать о том казначе-
ев Государевых». [3]

Солеварни Строгановых распо-
лагались далеко к западу от Урала 

Блюдо, найденное в 1893 г., VIII в.

По данным современной науки, на Урале 
никогда не было сколь либо значительных 
запасов природного серебра, однако оно 
добывалось там во вполне промышленных 
масштабах.

городцы серебро, выменивая или си-
лой отбирая его у аборигенов: чуди 
заволочской (коми) в Предуралье 
и вогулов (манси) в  Зауралье. 

Первыми добытчиками здеш-
него серебра были викинги, совер-
шавшие набеги на Биармию (земли 
по Северной Двине). По исландским 
сагам кочует сюжет о том, как Торир 
Собака, братья Карли Халогаландец 
и Гуннстейн со своими людьми раз-
грабили святилище бога бьярмов 
Йомали и бежали на кораблях. [1]

В отличие от викингов, новго-
родцы не ограничивались набегами, 
а занялись непосредственным осво-
ением земель по Сухоне и Северной 
Двине, вдоль транспортного коридо-
ра, ведущего в Беломорье. Финноя-
зычные биармы были вскоре полно-
стью ассимилированы славянами. 
Поставленные в здешних краях нов-
городские погосты впервые упоми-
наются в 1137 г. Это не значит, что 
ранее погостов здесь не существова-
ло. Порой летописные упоминания 
не отражают характера процессов. 

чательно перешли под 
власть Москвы. После 
утраты доступа к глав-
ному своему сырьевому 
ресурсу Новгородская 
республика просущество-
вала как независимое 
государство только 7 лет 
и  в  1478 году была по-
глощена Великим княже-
ством Московским. 

Немца, Иван и Виктор, с Андреем 
Петровым и Василием Болтиным 
отправились из Москвы искать сере-
бряной руды в окрестностях Печоры. 
Через семь месяцев они возврати-
лись с известием, что нашли оную, 
вместе с медною, на реке Цыльме. 
<…> Сие важное открытие сделало 
Государю величайшее удовольствие, 
и с того времени мы начали сами 
добывать, плавить металлы и чека-
нить монету из своего серебра». [3] 
Серебряные руды оказались, однако, 
слишком бедными для их разработ-
ки и на Цильме были установлены 
только медеплавильные заводы.

С поисками и находками Ураль-
ского серебра связаны фамилии 
крупнейших российских предприни-
мателей и землевладельцев Строга-
новых и Демидовых. Родоначальник 
Строгановых Спиридон, богатый 
нижегородец, был современником 
Дмитрия Донского. В 1515 году Ани-
ка Строганов ставит первую соля-
ную варницу на реке Усолке близ 
её впадения в Вычегду, теперь здесь 

Итальянский путешественник 
Марко Поло сообщал, что «Росия – 
большая страна на севере. Живут 
тут христиане греческого испове-
дания. <…> Страна эта не тор-
говая, но много у них дорогих мехов 
высокой ценности <…> лучших 
в свете. Много у них серебряных 
руд; добывают они много серебра.

Московские власти взяли под контроль 
путь по Сухоне и Вычегде к уральскому 
серебру, но способ его добывания остался 
им неизвестным.
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ный железоделательный Невьянский 
Завод. В центре города Невьянска 
возвышается башня, возведённая 
в первой половине XVIII века. Суще-
ствует предание, что в подвалах баш-
ни чеканили фальшивые серебряные 
рубли. Считалось, что именно они 
и стали основой фантастического 
богатства семьи Демидовых. Рас-
сказывают историю, как императри-
ца Анна Иоанновна, играя в карты 
с Акинфием Демидовым, неожидан-
но взяла в руки пригоршню серебря-
ных монет и спросила своего партне-
ра: «Чьей работы - твоей или моей?» 
Демидов немедленно ответил: «Все 
твое, матушка: и мы твои, и работа 
наша твоя». 

Невьянская башня

Блюдо, найденное в 1957 году. 
Шахиншах Хосров I, преследующий 
медведя. VI в.

До сих пор ни одного де-
мидовского рубля так и не 
нашли. Но вполне возмож-
но, что невьянские мастера 
чеканили монеты, неотли-
чимые от настоящих. А  за-
прещенное серебро в не-
вьянской башне плавили, 
что подтверждается анали-
зом копоти со сводов. Пла-
вили, несмотря на то, что 
за подобные преступления 
в те годы полагалась даже 
не виселица, а колесование. 
Существует поверье, что из-
за неожиданного визита ре-
визора из Санкт-Петербурга, 
во избежание разоблачения 
подвалы башни были зато-
плены вместе с рабочими 
и оборудованием.

Туман, окутавший про-
исхождение уральского сере-
бра, был столь плотным, что 
даже в научном сообществе 
Российской империи к нача-

лу XX века преобладала точка зрения, 
что на Урале существовали-таки се-
ребряные рудники, со временем ис-
черпанные и забытые. «Месторожде-
ния серебряных руд в Приуральском 
крае известны уже с XVI столетия, но 
по настоящее время недостаточно ис-
следованы, а те, которые известны, не 
отличаются благонадежностью». [4] 

В конце XIX века серебро, обна-
руживаемое на Урале, начало благо-
получно достигать научных центров 
Российской империи, и всякий раз 
оно оказывалось не самородками, 
а предметами. А время и место их из-
готовления не вызывало ни малей-
шего сомнения: Персия, не позднее 
VIII века.

Блюдо, найденное в 1927 г.  
Шапур II охотится на льва. IV в.

Подавляющее большинство находок 
сделано случайно: во время вспашки, 
раскорчевки, земляных работ в сто-
роне от древних поселений, поэтому 
выдвигаются версии об их принад-
лежности забытым святилищам, что 
перекликается с упомянутыми скан-
динавскими сагами.
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Анны  
Иоанновны 
1733 года

На настоящее 
время перечень дра-
гоценной утвари, най-
денной на Урале вклю-
чает в себя: 80 блюд, 
40 чаш, 19 кувшинов 
и кувшинчиков, 3 ков-
ша, 23 кружки и   куб-
ка, 6 ведер, 3 светиль-
ника. Это составляет 
более половины на-
ходок серебряных ве-
щей этой категории 
и   времени в мире. [5] 

Изделия из серебра начинают 
в массовом порядке использовать-
ся для меновой торговли. Для этого 
были освоены два транспортных 
коридора, ведших из Персии на се-
вер. Один – вдоль западного берега 
Каспийского моря, затем вверх по 
Волге и Каме и далее волоками на 
Печору и Вычегду. Второй марш-
рут пролегал к востоку от Каспий-
ского моря к Хорезму в устье 
Амударьи, а затем на север 
по Тургайской ложбине 
к Тоболу. Далее путь 
продолжался по ре-
кам Тоболу, Иртышу 
и  Оби.

Так мусуль-
манские куп-
цы достигали 
земель Йуры 
(Югры русских 
летописей) по 
обоим склонам 
Северного Ура-
ла и в низовьях 
Оби. Из этих 
краев они вы-
возили не только 
меха, но и ма-

В середине VII века Персия была 
завоевана арабами, подвергшими 
местное население тотальной исла-
мизации. Для нашего сюжета важ-
но, что к этому моменту персидские 
сокровищницы были переполнены 
изделиями из серебра, содержащи-
ми изображения людей и животных, 
а ислам накладывал запрет на подоб-
ные изображения. Замечательно, что 
«греховные» драгоценности не пош-
ли в немедленную переплавку, а, по-
видимому, за бесценок попали в руки 
оптовым перекупщикам. 

монтовую кость, и клыки моржей, 
высоко ценившиеся хорезмийскими 
и персидскими резчиками. 

Арабский автор XII века Абу Ха-
мид ал-Гарнати так описал торговлю 
с обитателями страны Йура: «Летом 
день у них бывает очень длинным. 
Так что, как говорят купцы, солнце 
не заходит сорок дней, а зимой ночь 

бывает такой же длинной. <…> 
И  приносят с собой товары, и кладет 
(каждый) купец свое имущество от-
дельно, и делает на нем знак, и ухо-
дит; затем после этого возвращаются 
и находят товар, который нужен в их 
стране. И каждый человек находит 
около своего товара что-нибудь из 
тех вещей, если он согласен, то берет 
это, а если нет, забирает свои вещи 
и оставляет другие, и не бывает об-
мана. И не знают, кто такие те, у кого 
они покупают эти товары». [6]

Угро-финские народы нашли 
серебряным изделиям сакральное 
применение, поднося их в дар сво-
им богам, таким образом, в таежных 
святилищах скопились со временем 
несметные сокровища. Вот отсюда-
то и добывали наши предки серебро. 
Выходит, что сырьевое проклятие до-
влеет над Россией издревле. И были 
времена, когда серебро гроздьями 
висело на деревьях. Доберись, забери, 
сколько унесешь и уноси ноги. Вопло-
щенная мечта о денежном дереве.
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