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Диссертационная работа Шарифзода Абдували Курбонали посвящена 
изучению и научной обработке выдающегося исторического источника, каким 
явился обнаруженный в недавнее время Кулябский клад серебряных монет 
конца IX -  начала X вв.

Основные задачи диссертационного исследования -  осуществление 
исторического анализа масштабного исторического источника, каковым 
является Кулябский клад. В данном ключе автором верно осуществлена 
хронологическая атрибуция монет, предложен собственный вариант 
географического определения и осуществлены основные метрологические 
исследования. Другой ответственной задачей, поставленной соискателем -  
привлечение данного масштабного нумизматического комплекса для более 
детального рассмотрения на фоне привлечения сведений средневековых 
географов и историков вопросов политической и экономической истории 
одного из значимых историко-культурных регионов в средневековом 
Мавераннахре -  области Хутталь и роли монетных дворов данного региона в 
общемавераннахрской системе монетно-денежного производства и обращения.

Нумизматические объекты являются одним из весомых компонентов 
комплекса письменных источников о прошлом человечества. Древние и 
средневековые монеты -  металлические деньги, будучи государственными 
документами, являются отражением существовавших общественно
экономических отношений, своеобразным индикатором уровня их развития. 
Часто монеты являются единственным письменным источником для анализа 
внутренней или внешней политики выпустившего его политического



образования.
Сейчас уже не вызывает вопросов факт обязательного привлечения 

нумизматических данных для нахождения ответов на общеисторические 
вопросы, для изучения вопросов политической и экономической истории.

В этом плане эталонными являются многие работы Е.А.Давидович - 
выдающегося исследователя среднеазиатской нумизматики, посвященные, в 
основном, эпохе монгольского завоевания и позднего средневековья. Но и 
нумизматические материалы, хронологически более ранние, перспективны, 
как нам представляется, для углубленного изучения вопросов средневековой 
экономики, системы монетно-денежного хозяйства и широкого спектра 
различных вопросов древней экономики. Поскольку, как мы отметили выше, 
исследованиями Е.А.Давидович были затронуты, в основном, периоды 
истории Средней Азии, начиная с монгольского завоевания, то логично 
обратить внимание на домонгольское время. В этом хронологическом блоке, 
со 2-ой пол. VIII и до начала XIII вв., особенно примечательным является его 
первая часть, когда Средняя Азия включается в состав Халифата и когда из его 
структуры начинают выделяться первые самостоятельные мусульманские 
государства, возглавляемые местными по происхождению династиями. Этот 
период, между 2-ой пол. VIII и концом X вв. был одним из важнейших в 
среднеазиатской истории периодов, вызвавший к жизни целый комплекс 
радикальных перемен в политике, экономике и культуре региона. В самом 
начале этого периода арабское завоевание приносит в Среднюю Азию новые 
формы государственности и социальной организации. Ряд небольших 
локальный владений силой оружия и новой идеологической платформы -  
ислама, оказался включен в состав единой административной структуры, 
вначале Умайадского а затем Аббасидского халифата. В составе Халифата 
Средняя Азия находилась до начала IX в., когда представители местных, 
неарабских по происхождению, династий занимают место арабской 
администрации в восточных областях Халифата -  Хорасане и Мавераннахре. 
Конец IX в. и практически все следующее столетие знаменуется периодом 
существования одной из таких династий - Саманидов.

Саманиды - одна из значимых династий в истории мусульманского 
средневековья. Придя к власти в Маверанне в начале IX века, представители 
этой семьи были первыми вассалами халифата, но уже в конце этого столетия 
они достигли политической независимости и основали первое независимое 
мусульманское государство, в Центральной Азии. Это государство в течении 
около полутора веков включала в себе не только Мавераннахр, но и



Хорасан (Восточный Иран), большую часть современного Афганистана и 
несколько частей центрального Ирана. Таким образом, в его составе имелось 
несколько разных денежных провинций, в которых денежное обращение было 
на разных уровнях , причем эти провинции отличались друг от друга по 
характеру их денежной массы в обращении. Монеты производились из трех 
основных монетных металлов: золота для динаров, серебра для дирхамов и 
меди или бронзы для фельсов.

Со второй половины IX века серебряные монеты (дирхамы), общие по 
типу для мусульманского мира, стали активно включаться в торговлю между 
мусульманским Востоком и странами Восточной и Северной Европы. Экспорт 
этих серебряных монет из Центральной Азии достигал колоссальных 
масштабов, что подтверждается открытием многих монетных кладов в 
Восточной Европе, странах Балтии и Скандинавии. В этой связи необходимо 
отметить серии публикаций о находках кладов серебряных куфических 
дирхамов в Скандинавии, особенно в Швеции - Corpus nummorum saecculorum 
IX-XI, qui in Suecia ruperti sunt (Каталог монет с IX-XI веков, найденных в 
Швеции). Комплексное изучение кладов, обнаруженных в Восточной Европе и 
Скандинавии продемонстрировало, что среди массово экспортируемых из 
Средней Азии в IX-X вв. серебряных монет большинство составляли 
дирхамы, отчеканенные в Самарканде, Шаше и Нишапуре. Но в течении 
рассматриваемого периода изменялся так же и вес монет и со 2-ой половины X 
века эти изменения привели к трансформациям в обращении этих денег и в 
Европе - сначала они распространялись как монеты, а затем их принимали как 
товар в соответствии с их весом. Об этом свидетельствует большое количество 
кладов в Восточной и Северной Европе, в которых вместе с целыми монетами 
массово присутствуют и фрагменты монет.

В то же самое время, в Средней Азии до недавнего времени наличия 
фрагментов серебряных дирхамов саманидского или халифатского времени не 
отмечалось. Ситуация начала кардинально меняться в начале 90-х гг. XX в. 
после введения в научный оборот информации о нескольких кладах 
куфического серебра, обнаруженных в Мавераннахре. Анализ весовых данных 
продемонстровал наличие устойчивых весовых групп, которые, в целом, 
соответствовали кратным долям саманидского дирхама X в., т.е. монеты 
разрезались или разламывались так, чтобы каждый обломок представлял собой 
часть от целой монеты. Если эта практика, как было отмечено выше, была 
характерна для стран Восточной и Северной Европы, то наличие фракций 
целых монет в развитой системе денежного обращения Средней Азии



выглядит как новация, объяснение которой должно и может быть основано на 
привлечении более широкого материала.

В этой связи хочется особенно отметить важность введения в научный 
оборот обширной суммы фактических данных - метрологических анализов и 
расчетов, осуществленных автором настоящего диссертационного 
исследования.

Актуальность работы определяется наличием в его составе значительного 
массива монет, произведенных на территории средневекового Хутталя. Одним 
из приоритетных направлений научных исследований, нацеленных на 
объективное освещение древней культуры Средней Азии является 
актуальность изучения процессов урбанизации -  градостроительства, 
формирования и динамики развития города в целом как организма и изучение 
его важнейших составляющих. К их числу, безусловно, относится и 
выявление информации, содержащейся в средневековых письменных 
памятниках о относится система городской агломерации в отдельных 
регионах, оазисных центрах, исторических областях. В этой связи несомненна 
заслуга соискателя в расширении горизонта исторических знаний о роли и 
месте областей в верховьях р. Амударья, таких как Хутталь, Вахш, Панджхир, 
Ма’дан, саманидский чекан которых был или мало изучен, либо был 
неизвестен совсем. Исследования Абдували Шарифзода привнесли важный 
вклад в снятие многих вопросов исторической географии и региональной 
политической истории.

Работа выполнена на высоком научном уровне. Достоверность 
полученных результатов подтверждается сравнением с экспериментальными 
данными.

Заключение:
Судя по автореферату и приложению - монографии, диссертация 

Шарифзода Абдували Курбонали представляет собой законченную работу, 
выполненную на высоком уровне, отвечающую требованиям ВАК, а 
соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук, по специальности ,07.00.09 -  Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования.
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