
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук Шарифзоды Абдували Курбонали на тему: «Кулябский 
клад саманидских дирхемов как исторический источник».

Для изучения истории народов Средней Азии, в том числе 
Таджикистана монеты являются важным источником. Они дают сведения не 
только о монетном деле, денежном обращении и торговле, но также о 
политической истории, генеологии правителей, государственном языке, 
эпиграфике, в изобразительном искусстве, религиях, календарях и 
топонимике. Монеты также подтверждают сведения письменных 
источников, но часто дополняют их новыми сведениями. Монеты являются 
ещё основным источником для изучения вопросов денежного обращения. Так 
как об этом в письменных источниках очень мало сведений.

Как, известно, на территории не только Таджикистана по всей Средней 
Азии найдены много разновременных крупных монетных кладов, которые 
являются закрытыми историческими комплексами и они имеют 
первостепенное научное значение. Так как клады позволяют исследовать 
новые аспекты монетного дела, денежного обращения и политической 
истории той или иной страны. Для изучения монетного дела и торговых 
связей немалое значение имеют саманидские клады монет IX-X веков.

В Средней Азии монеты Саманидов по сравнению с Европой 
обнаружены в малом количестве, хотя два основных центров по выпуску 
монет -  города Самарканд и Шаш расположены в этом регионе. 
Актуальность изучения Кулябского клада найденного в 2015 г. случайно 
местными жителями в селе Бодомту, Кулябском регионе, Хатлонской 
области Таджикистана, заключается в том, что он является самым крупным 
кладом (1405 шт.) саманидских дирхемов в Средней Азии. Из этих монет 
97,5 % состоит из саманидских дирхемов. Являясь крупным кладом 
Саманидов в не только Таджикистана, но и Средней Азии. Он дает не только 
много новых материалов для характеристики монетного дела, денежного 
обращения и торговых связей Таджикистана и Средней Азии при Саманидах, 
но и дает возможность уточнить политическую историю Средней Азии в IX- 
X вв.

Основной целью диссертанта являлась изучение и каталогизация 
Кулябского клада как важного исторического источника по истории Средней 
Азии, Ирана и Афганистана в эпоху Саманидов, т.к. клад содержит новые 
материалы для более углубленного изучения монетного дела, денежного



обращения внутренней и международной торговли и политической истории 
Хатлона IX-X вв.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
литературы.

Первая глава состоящая из двух параграфов посвящена к изучению 
Кулябского клада и изучение саманидских монет. Клад состоит в основном 
из саманидских (97,5%) дирхемов от общего количества и хронологический 
охватывает 92-316 г.х., что составляет 224 года, но многие монеты клада - 
саманидские и относятся к 280/893 -  894 -  316/ 928 -  929 гг., что составляет 
36 лет.

В кладе имеются также аббасидские монеты выпущенные к 134/751 -  
752-270/883 -884 гг. от имени халифов Мустаъни, ал -  Муътаз, ал- Муътамид 
и ал- Муътазид в шести монетных дворах.

Саффаридские дирхемы клада 4 экз. чеканены от имени Амра ибн 
Лайса в 277/891 и 287/899 -  гг. Итак, как видно из исследования диссертанта 
клад является самым крупным кладом саманидских монет обнаруженных на 
территории центральной Азии.

Вторая глава состоит также из двух глав и посвящена к исследованию 
саманидским монетам Кулябского клада и показано значения Кулябского 
клада в изучения истории династии Баниджуридов.

Генеология правителей этой династии, составленная на основе 
письменных источников Р.Фасмером, А.М.Беленицким и Г.Гаибовым 
включает 11 представителей. Они были правителями не только Хутталя, но 
занимали высокие посты при дворе халифа. В кладе много монет 
выпущенных от имени представителей этой династии. Анализ монет 
Кулябского клада дает новые сведения о местной династии Баниджуридов.

Третья глава «Монетное дело и денежное обращение Хатлона при 
Саманидах в IX-X вв.» состоит из двух параграфов, где проведен 
сравнительный анализ введенных в научный оборот монетных кладов из 
территории Центральной Азии в эпоху Саманидов.

Подъем развития монетного дела и денежного обращения Хатлона 
приходится на вторую половину 897-934 гг., а пик производства в монетном 
дворе Хутталья приходится, на 310-314 гг. х /922-927 гг.

Для 933-999 гг. монет мало, только известен один дирхем (966-967 гг.) 
Мансура ибн Нуха и ещё 3 фельса его и Джаббара (?) ибн Мухаммада.

Причины спада монетного чекана и денежного обращения пока не 
выяснены.

Хуттальские дирхемы, вместе с другими саманидскими и куфическими 
распространились в странах восточной и северной Европы, об этом



свидетельствуют сотни кладов найденных в этих странах. Хуттальские 
дирхемы из европейских находок имеются в трудах В. Тизенгаузена А. 
Маркова и др., но единого каталога хуттальских монет, найденных в кладах 
Европы, нет. Только есть один каталог хаттальских дирхемов из Шведских 
находок, составленный Г.Рисплингом. Они, как известно, поступали в 
Европу через торговых связей. Перевалочным пунктом был г. Бухара. Оттуда 
торговый путь шёл через Хорезм до бассейна Волги в Хазарский город 
Иттил и город Булгар.

В заключение особо надо отметить, о том что, диссертант сделал 
ценные обобщающие выводы в своей научной работе. Самое главное -  
впервые в Средней Азии составлен полный каталог крупного клада 
саманидских монет, который содержит 1405 экс. и 104 фрагментов.

Таким образом, диссертация написана благодаря огромных трудов 
диссертанта и его научного руководителя Давутова Давлатходжы.

Считаю, что диссертация Шарифзода Абдували Курбанали отвечает 
всем предъявляемым требованиям, а диссертант заслуживает звания 
кандидата исторических наук.
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