
СЕРЕБРО ШЕЛЬДЖИ

Б огаты е серебро-свинцовые м есторож де
ния С редней Азии известны человеку очень 
давно. Е сть основания предполагать, что 
некоторые из них р азраб аты вались в эпоху 
бронзы О днако степень изученности д рев
них рудников С редней Азии в настоящ ее 
врем я такова, что об их эксплуатации до 
V II I— IX вв. мож но говорить пока предпо
лож ительно. Иную картину даю т IX— 
X II вв., когда с расцветом  ремесленного 
производства интенсивно развивался и гор
ный промысел. В едущ ее место заним ала 
разр аб о тка  серебро-свинцовых м есторож де
ний, обусловленная большим спросом на 
серебро и истощением ряда  стары х рудни
ков 2. Средневековы е письменные источники 
упоминаю т три крупные горнодобы ваю щ ие 
среднеазиатские области, славивш иеся д о 
бычей серебра: И л ак  (ныне Ч аткало-К ура- 
минский район) 3, Ш ельдж и (восточная ок
раина Т аласской долины в Киргизской 
С С Р ), В аханские серебряны е рудники. Р а 
боты, начаты е на П ам ире в 1962 г., даю т 
основание считать, что вопрос о таинствен
ных ваханских рудниках находится в ста 
дии разреш ения 4.

‘ Б. А. Л и т в и н с к и й .  Древнейш ие 
страницы истории горного дела Т адж ики
стана и других республик Средней Азии. 
С талинабад . 1954, стр. 24—25.

2 R. I. F o r b e s .  S tu d ies in A ncient T ech
nology . Vol. V III. Leiden. 1956.

3 Ю. Ф. Б у р я к о в .  И з прош лого Ч атка- 
ло-К урам инского промыш ленного района 
(к истории горного дела и м еталлургии 
средневекового И л а к а), АвтОреф. канд. 
дисс. Таш кент. 1966.

4 М. А. Б у б н о в а .  К истории добычи
полезных ископаемых на Памире. «Изве-

Ч то ж е известно о рудниках Ш ельдж и? 
Вопрос о месте их нахож дения был впер
вые поднят В. В. Б артольдом , который пи
сал: «В Т аласском  А латау, где был не
больш ой город Ш ельдж и и несколько селе
ний, были серебряны е рудники, которые, по- 
видимому, могли вы держ ать соперничество 
с рудником в долине Ангрена... К акое зн а 
чение придавали  серебряным рудникам  Т а 
ласского А латау  (до сих пор, насколько из
вестно, вновь не найденны м ), видно из то
го, что в небольш ом городе Ш ельдж и было 
больш ое число ин остран цев»5. Эти выводы 
он сделал на основании личных наблю де
ний при посещении Т аласской долины в 
1893 г. и анали за  письменных источников. 
Им ж е было предлож ено отож дествление 
средневековой Ш ельдж и с реально сущ ест
вующими остаткам и С ады р-К ургана в во 
сточной части Т аласской долины (подтвер
ж денное позднее археологическими иссле
дованиям и А. Н. Бернш там а и П. Н. Ко- 
ж ем яко) 6.

П рош ло много лет, преж де чем о сереб
ряны х рудниках Ш ельдж и вновь заговори
ли на страницах научной литературы . Во-

стия» О тделения общ ественных наук АН 
Т ад ж С С Р , 1968, №  3 (53), стр. 64—69; е е  
ж  е. Изучение пам ятников, связанны х с 
горным промыслом, на территории Т ад ж и 
кистана в 1970 г. «Археологические работы  
в Т адж икистане». Вып. X. М.. 1973, стр. 
205— 214.

5 В. В. Б а р т о л ь д .  Сочинения. Т. 2, 
ч. 1. М. 1963, стр. 241—242. Д олина А нгре
на входила в состав древнего И лака.

6 «Археологические пам ятники Т аласской 
долины». Ф рунзе. 1963.
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стоковед П. П. И ванов после посещения 
им в 1923 г. Т аласской долины опубликовал 
краткие сведения о древних вы работках на 
серебро, обнаруж енны х в урочище Д ж ан - 
гыз-Арча (ю ж ны е склоны К иргизского хреб
т а ) , и вы сказал  предполож ение, что про
цветание Ш ельдж и было целиком связано 
с сущ ествованием серебряны х р у д н и к о в7. 
В 1928 г. в Таласскую  долину совершил 
поездку М. Е. М ассон; в результате им 
была опубликована характеристика Т ал ас
ской долины как крупного м еталлургическо
го центра X— XI вв. с солидной рудной б а 
зой 8. А нализ письменных источников при
вел М. Е. М ассона к выводу, что « ар аб 
скими географ ам и различалось два  поня
тия — город Ш ельдж и и округ Ш ельдж и, 
но никакого... рудника Ш ельдж и не су
щ ество вал о » 9. Это было очень важ но, так 
как в больш инстве случаев исследователи, 
особенно геологи, стремились найти именно 
конкретный рудник Ш ельдж и.

П осле работ П. П. И ванова и М. Е. М ас
сона опять наступил длительный перерыв 
в изучении восточной окраины  Таласской 
долины историками и археологам и. Но не
зависим о от них м атериал накапливали 
геологи, которы е в процессе изучения и ос
воения полезных ископаемы х в пределах 
хребта Таласского А латау  и южных 
склонов К иргизского хребта опубликовали 
м атериалы  о древних вы работках  28 рудни
ков на серебро.

С емиреченская археологическая экспеди
ция (1936— 1938 гг.) под руководством  А. Н. 
Бернш там а, многое сделавш ая для изуче
ния эволю ции оседлы х поселений в интере
сующем нас районе с VI в. по XVI в., не 
затронула вопроса о взаим освязи  развития 
поселений с развитием  горнодобы ваю щ его 
промысла. П робел был восполнен работам и 
Т аласского отряда  К иргизской археологиче
ской экспедиции под руководством  П. Н.

7 П. П. И в а н о в .  К истории развития 
горного промысла в Средней Азии. Л . 1932, 
стр. 19— 20; е г о  ж е .  К вопросу о др евно
стях  в верховьях Т аласа. В кн.: «С. Ф. О ль
денбургу». Сборник статей. Л . 1934, стр. 
241, 251.

8 М. Е. М а с с о н. Из результатов поезд
ки в долину Т аласа  для  выяснения исто
рии горной промышленности. «Бю ллетень» 
С реднеазиатского республиканского геоло- 
го-разведы вательного управления, 1930, 
№  2, стр. 35— 37.

9 М. Е. М а с с о н .  По поводу работы  
П. П. И ванова «К  истории развития гор
ного промы сла в Средней Азии». «За недра 
Средней Азии», 1933, №  3, стр. 51.

К ож ем яко , начаты ми в 1956 году. К этому 
времени назрела необходимость все соот
ветствую щ ие выводы и предполож ения, вы
сказанны е В. В. Бартольдом , П. П. И вано
вым и М. Е. М ассоном, подтвердить реаль
ным фактическим материалом . В известной 
степенй это удалось.

В истории развития отдельных областей 
одним из основных вопросов, требую щ их 
ответа, является вопрос, что послуж ило 
толчком для  развития хозяйственной, тор
говой и культурной ж изни на определен
ных исторических этапах . В восточной ча
сти Т аласской долины отдельны е поселения 
возникли в V II—V III веках. В слоях этого 
времени еще нет никаких м атериалов, под
тверж даю щ их добычу или переработку се- 
ребро-свинцовых руд. Н аселение заним а
лось земледелием  и скотоводством, то есть 
первые поселения обязаны  здесь своим по
явлением сельскохозяйственном у производ
ству. С твердой уверенностью  мож но гово
рить о широкой разработке полим еталли
ческих руд с IX века. Это подтверж дает 
цепь взаим освязанны х фактов, преж де все
го сами древнейш ие вы работки. В резуль
тате обследования района в хребтах  Т алас
ского А латау  и Киргизском, ограничиваю 
щих восточную  часть Т аласской долины, в 
настоящ ее время зарегистрировано 78 пунк
тов со следам и древних вы работок и мест 
плавок, связанны х с добычей и переработ
кой серебро-свинцовых р у д 10. Они группи
рую тся в трех районах: северные склоны 
Таласского А латау ; К урганская группа, 
вклю чаю щ ая 5 м есторож дений (располож е
на на ю ж ных склонах Таласского А латау; 
по географическому полож ению  относится 
к Кетмень-Тю бинской долине; несмотря на 
это, мож но отнести ее к древним рудникам 
восточной части Т аласской долины. Д ело  в 
том, что ю жный склон в бассейне р. Узун- 
Ахмат резко расчленен и труднопроходим, 
тогда как  Б еш таш ская долина на север
ном склоне — ш ирокая и пологая, удобна 
для передвиж ения. Со стороны Таласской 
долины м есторож дения доступны почти 
круглый год через перевал Кен-Ш анык. 
К роме того, Т аласская долина бы ла круп
ным металлургическим центром, чего нель
зя сказать о Кетмень-Тю бинской долине); 
ю жные склоны Киргизского хребта, где 
древние вы работки сосредоточены на горах

10 М. А. Б у б н о в а .  Д обы ча серебро
свинцовых руд в Ш ельдж и в IX —XII вв. 
«Археологические памятники Т аласской д о 
лины».
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К ар а-Д ж и л га  и в ущ ельях вдоль рек Кен- 
кол и Нельды.

По вещ ественным остаткам , обн аруж ен
ным на вы работках, установлено, что рабо
ты велись здесь в IX —X веках. Разительны й 
контраст наблю дается в заселении долины 
по сравнению  с предш ествую щ им врем е
нем именно в этот п е р и о д и . В больш ин
стве поселений находки остатков ме
таллургического производства (стенки 
плавильны х печей, ш лаки) — вполне обыч
ное явление. В заим освязь древних рудников 
и поселений долины, часть которы х я в л я
лась металлургическими центрами IX— 
X II вв., дает  возм ож ность вы делить три 
микрорайона, каж ды й  из которы х имел 
свою рудную  базу и соответствую щ ие ей 
производственны е центры с сельской окру
гой. П ервы й локализуется  в пределах за 
падной части долины, ограниченной бассей
нами рек К уркуреусу и К арабура. Второй 
располож ен в центральной части долины, 
где находится крупнейш ая, К ум ы ш тагская 
группа м есторождений. Территориально он 
ограничен с зап ад а  р. Кумы ш таг, а с во
стока — р. У рм арал. Наконец, восточный 
район, вклю чаю щ ий К урганскую  группу 
м есторож дений и ту часть рудников, ко
торые сосредоточены на правом  берегу 
р. Т алас, вдоль рек Нельды  и Кенкол, а 
на левом берегу — бассейн р. Беш таш  и 
ю жные склоны Т аласского А латау. О сталь
ная территория Т аласской д о л и н ы — Каин- 
динская долина м еж ду хребтом и горами 
И чкали-тау, а такж е  долина рек К аракол 
и Учкошой — обычные скотоводческие рай
оны, богаты е пастбищ ами. Т аласская до 
лина в IX —X II вв. была крупным центром 
добычи и переработки серебро-свинцовых 
руд. В первую  очередь именно эта  отрасль 
хозяйства способствовала расцвету и росту 
поселений в долине 12.

11 П. Н. К о ж  е м я к о. Оседлые поселе
ния Т аласской долины. «Археологические 
памятники Т аласской долины».

12 В озм ож но, не только серебро, но и зо 
лото было «заветной» мечтой ж ителей д о 
лины. Раньш е об этом не имелось никаких 
известий, а сведения в рукописных отчетах 
геологов долгое время были недоступны. 
Сейчас известно 5 пунктов, где добы валось 
коренное и рассыпное золото: Асса, Чопур, 
У зун-Булак, Купре, А кташ -I. Рассы пное 
золото добы вали, перем ы вая аллю виальны е 
отлож ения рек К ара-Б уры  и Чопур. По 
имеющимся данным, бассейн р. К аракол  —- 
одно из основных мест сосредоточения древ- 
е зт  разработок  на коренное и рассыпное 
л д э т о ; особенно вы делялись Чопур н Ак-
T iO l.

П роблема отож дествления серебряны х 
рудников Ш ельдж и, согласно средневеко
вым письменным источникам, в настоящ ее 
время м ож ет считаться решенной. О то ж де
ствляю тся городищ а, располож енны е на 
восточной окраине Т аласской долины, с го
родами средневековы х письменных источни
ков в такой последовательности: С ады р- 
К урган — это Ш ельдж и; Ч алды вар  — это 
Сус; Ак-Тепе-I у села О рловки — это Куль; 
Ак-Тепе — это Т екабкет (предлож ено 
А. Н. Бернш там ом  |3, подтверж дено П. Н. 
К ож ем яко) 14. Если учесть, что, по сообщ е
нию М акдиси, именно названны е города бы 
ли располож ены  у гор с серебряны ми руд
никами и что из г. Ш ельдж и вы возится се
ребро, то мож но считать обоснованной ло 
кализацию  области Ш ельдж и в пределах 
восточной окраины  Т аласской долины. Я в
л яясь  «промыш ленным» районом, эта  об
ласть имела определенные преимущ ества и 
своего рода автономию . Ещ е А. Н. Берн- 
штам обратил внимание на то, что в безы 
мянном сочинении X II в. «М удж м иль-ат- 
таварих» упоминается царь Ш ельдж и по 
имени Хилаш  Эркен. Сейчас стал  известен 
еще более лю бопытный факт, что Ш ельдж и 
чеканила свою монету. Ее обнаруж ил М. Н. 
Ф ед о р о в 15. IX — XII вв. связаны  в Средней 
Азии с дальнейш им развитием  ф еодальны х 
отношений внутри общ ества. Это обстоя
тельство отразилось, в частности, на гор
ном промысле. О днако рост производитель
ности труда шел здесь не столько по пути 
дальнейш их успехов в области изменения 
орудий и условий труда, сколько по пути 
увеличения количества разрабаты вавш и хся 
объектов и числа заняты х в горном деле 
лиц 1б.

Мнение, что в горном промысле исклю 
чительно важ ную  роль играли рабы  и во
еннопленные (хотя не исклю чена во зм ож 
ность, что наряду  с ними все больш е во
влекалось в дело окрестное крестьянство, 
для которого горный промысел был допол
нительным занятием , а в некоторых слу
чаях  и основным, если это были лица, вы-

13 А. Н. Б е р н ш т а м .  «Труды» Семире- 
ченской археологической экспедиции. Чуй- 
ская долина. М .-Л. 1950.

14 П. Н. К о ж е м я к о .  Указ. соч., стр. 
145— 224.

15 В. Г. М о к р ы н и а .  Экономические 
и культурно-экономические связи К иргиз
стана с Западом  в раннем средневековье. 
Канд. дисс. Ф рунзе. 1971, стр. 69.

15 М. Е. М а с с о н. К истории ' горного 
дела на территории У збекистана. Таш кент. 
1953, стр. 15— 16..
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нуж денны е покинуть деревню  в результате 
обеззем еливания) 17, ш ироко утвердивш ееся 
ранее в науке, применительно к периоду 
IX —X II вв. не более чем гипотеза. Ведь 
в настоящ ее врем я историки располагаю т 
ничтожно малы м м атериалом , чтобы реш ить 
вопрос о том, кто  составлял  основную р а 
бочую силу в рудниках. М. Е. М ассон об
ратил  внимание на То, что письменные 
источники не даю т почти никаких указаний 
на данны й счет. С ам  ж е он является  сто
ронником мнения, что особо крупные ме
сторож дения ценных ископаемы х составля
ли собственность казны  (например, сереб
ряны й рудник Ш аш а) 18. Его точку зрения 
раздел яет  и Ю. Ф. Буряков.

В связи  с этим небезынтересно рассм от
реть сведения, которы е содерж ит такой ис
точник, как  «Х идая» (X II в .) , где имеется 
специальный раздел  о руднйках и кладах : 
«Различия. Этого рода предм етам  на язы 
ке закона присвоены три различных тер 
мина, а именно: «мааден», «канз» и «ри- 
каз». Термином «м ааден» обозначается 
естественное обозначение руды  или м етал
ла; термином «канз» —  клад  или иное иму
щ ество, зары тое в землю ; термином «ри- 
каз»  обозначаю тся и рудники и клады : руд
ники в буквальном  смысле слова, а к л а 
ды  — в переносном. Рудники долж ны  быть 
облагаем ы  зякетом  в разм ере одной пятой. 
Если на зем лях, подлеж ащ их «харадж у»  
или «упру», то есть десятине или подати, 
будет найден рудник золота, серебра, свин
ца или меди, то он долж ен  быть облож ен 
зякетом  в разм ере одной пятой; этот зякет 
назы вается  «хумс» [буквально одна пятая; 
в других местах это вы раж ение переведено 
к ак  «двойная десятин а»]. Если рудник бу
дет открыт... на зем лях, подлеж ащ их либо 
десятине, либо подати и составляю щ их 
частную  собственность этого владельца.., 
следует взим ать одну пятую.., так  как  зем
ли вообщ е, в силу их производительной 
способности, не освобож даю тся от десяти 
ны и подати; следовательно, со всяких р у д 
ников, на них находимы х, долж на быть 
взим аем а одна пятая»  19.

И так, наряду  с рудникам и, являю щ имися 
исклю чительной собственностью  казны , бы 
ли рудники, составляю щ ие частную  собст
венность владельцев той земли, на которой 
они находились, причем зякет на рудники

17 Там  ж е, стр. 16.
13 Там же.
19 «Хидая». К омм ентарии м усульм анско

го права. Т. I. Таш кент. 1893, стр. 102— 104.

Назывался специальным термином «хумс». 
С другой стороны, мож но допустить, что 
лица, откры вавш ие то или иное м есторож 
дение, могли его разр аб аты вать  в свою 
пользу при условии вы платы  «хумса» в л а 
дельцу земли. Это д ав ал о  немалую  прибыль 
ф еодалам , владевш им  районам и, богатыми 
полезными Ископаемыми.

В условиях Т аласской долины, о б л ад ав 
шей столь ценным полезным ископаемым, 
к ак  серебро, налицо следую щ ие важ ны е мо
менты, которы е м огут помочь решению про
блемы права  собственности на рудники и 
месторож дения. Рост поселений за счет уве
личения площ ади и . непрерывное появле
ние новых поселений свидетельствую т, что 
для работы  на рудниках требовались по
стоянные рабочие. О бластью  Ш ельдж и вл а 
дел «царь». П оследнего следует рассм атри
вать как  удельного властителя, который 
был назначен или ж е которому в опреде
ленное время этот район был пож алован ; 
фактический м атериал пока слишком незна
чителен, чтобы рассм отреть этот момент во 
всех аспектах. Н аконец, область Ш ельдж и 
чеканила свою монету с именем правителя. 
С ледовательно, область Ш ельдж и находи
лась в собственности крупного ф еодала, 
который получал с нее доходы, состоявш ие 
не только из доходов от земли (по всем 
юридическим нормам того врем ени), но еще 
и дополнительный доход с рудников сереб
ра — «двойной» зякет  (зякет  на землю  и 
«хумс» с рудников).

К акую  ж е  роль следует отводить рабам  
и военнопленным на рудниках IX— X II ве 
ков? По-видимому, незначительную . При 
том м асш табе работ, которы е велись толь
ко на рудниках серебра д а ж е  в самых 
крупных горнодобы ваю щ их областях, как  
И лак, Ш ельдж и и В ахан  (не считая второ
степенных и разработок  других полезных 
ископаем ы х), обеспечить всех их рабам и  бы
ло слож но. П равда , И стахри (X в.) сообщ а
ет: что «касается рабов, то туда попадает 
из тю рков, окруж аю щ их их, столь много, 
что число работ превы ш ает потребности их 
[Жителей М ав ер ан н ах р а ]» 20. Э тнограф иче
ские м атериалы  все без исключения пока
зы ваю т, что, как  правило, добыча полез
ных ископаемы х была занятием , дополняв
шим сельское хозяйство. Кроме того, нель
зя  забы вать о ремесленной специализации, 
особенно развитой в тот период средневе
ковья и требовавш ей определенных навы-

20 «М атериалы  по истории киргизов и 
Киргизии». Вып. I. М. 1973, стр. 17.
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ков. Д обы ча полезных ископаемых и пере
работка руды  на м еталл не являлись исклю 
чением. К роме того, труд рабов был низко
производительны м, тем более что источни
ком поступления рабов являлись в основ
ном кочевые народы. А почти к а ж д а я  опе
рация при добыче полезных ископаемых 
требовала опыта и знаний, если не считать 
выноса руды  на поверхность и ее дробле
ния. В аж ен  тот факт, что руду мож но было 
добы вать и в зимнее время, а обогащ ение 
осущ ествлять не только на месторож дениях, 
но и в дом аш них условиях, равно как  и 
плавить. А рхеологическое подтверж дение 
тому найдено на городищ е Б а за р -Д ар а  (В о
сточный П ам ир). В этнографическом же 
м атериале ярким примером служ ит добыча 
ж елеза  в долине Ванча и золота на Зерав- 
шане.

В связи  с интенсивным заселением во
сточной окраины  Т аласской долины в IX— 
X II вв. возникает вопрос, как  следует рас
ценивать сведения М акдиси о том, что в 
г. Ш ельдж и много иностранцев, причем од
них и сф а га н ц е в — 10 тыс. ч е л о в ек 21. В. Г. 
М окры вин вы сказал  следую щ ее соображ е
ние: «Письменные источники в порядке по
становки вопроса позволяю т допустить, что 
в IX—X вв. Т аласская  долина имела торго
во-ремесленные связи  с областью  И сфаган 
в И ране. Трудно, конечно, считать такое 
большое число вы ходцев исключительно 
купцами... И сф аганцев могли привлекать 
богатые серебром рудники Т аласа. И при
влекали они не только купцов, но и по боль
шей части квалиф ицированны х иефаган- 
ских рудокопов. Д ел о  в том, что, по словам  
ибн-Дусте, серебряны е рудники в самом 
И сфагане, ранее функционировавш ие, в 
IX в. были заброш ены ... Вполне вероятно, 
что оставш иеся без работы  рудокопы мог
ли переселиться к серебряным копям  в Т а 
ласскую  до л и н у » 22. П опытки найти в лите-

21 С. В о л и н .  С ведения арабских источ
ников IX —XV вв. о долине реки Т алас и 
смеж ны х районов. «Труды» И нститута ис
тории, археологии и этнографии АН Каз- 
ССР. Т. 8. 1960, стр. 82.

22 В. Г. М о к р ы  н и н .  Указ. соч., стр. 
71—72.

ратуре подтверж дение данной точки зрения 
не увенчались успехом 23.

С ам по себе ф акт  передвиж ения специа
листов из одного района в другой не мож ет 
в принципе вы зы вать сомнения. Но ф акти 
ческим м атериалом  или сведениями пись
менных источников на этот счет исследова
тели не располагаю т. В озмож но, в д а л ь 
нейшем при более подробном изучении 
горного промы сла IX— XII вв. они столк
нутся с м атериалам и, которы е вы явят 
нечто вроде отхож его промы сла на стороне, 
переселения или д аж е  своего рода «пригла
ш ения» специалистов. Во всяком  случае, 
при тех ш ироких торговы х и культурны х 
связях , какие наблю дались в тот период, 
не только специалисты горного промысла, 
но и мастера различных ремесленных про
фессий ш ироко перемещ ались из одних р ай 
онов в другие. Вопрос заклю чается в том: 
мож но ли говорить о массовы х переселе
ниях? П оследние долж ны  были в какой-то 
мере отразить свой, им присущий, отличный 
от местного «культурны й колорит», допу
стим, в керамике. О днако м атериалы  посе
лений Т аласской долины не подтверж даю т 
ничем того ф акта, что среди местного н а 
селения ж ило больш ое число иностранцев 
или исфаганцев. Общий облик м атериаль
ной культуры  Т аласской долины  IX—X вв. 
и X I— XII вв. достаточно однороден 24.

Уровень горного промы сла в восточной 
части Т аласской долины ни в технике до
бычи руд, ии в технологии их обработки 
не выходит за  рамки общ его развития гор
ного промысла на всей территории Средней 
Азии IX—X II веков. Роль горнодобы ваю 
щего промысла в развитии области Ш ельд
ж и определялась в первую очередь р а зр а 
боткой именно серебряны х месторождений, 
а рост городов и сельских поселений нахо
дился в прямой зависимости от интенсив
ности разработки  серебро-свинцовых руд.

М. А. Бубнова

23 R. I. F o r b e s .  Op. cit.; Н. Е. W u 1 f f. 
The T rad itio n a l C ra fts  of P e rsia . C am bridge  
(M ass.). 1966.

24 П. H. К о ж  e м я к о. Указ. соч., стр. 
145 сл.




