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В братских республиках 

Краткие сведения о работе Музея истории 
Азербайджана Академии наук Азербайджанской ССР 

во втором полугодии 1951 года 
Научно-исследов ательская работа 

Музея Истории Азербайджана во вто-
ром полугодии 1951 года началась архе-
ологической разведкой в Сальяиском 
районе Азербайджанской ССР, где об-
следованию подверглись места средне-
вековых поселений, в том числе насе-
ленный пункт, находящийся вблизи 
сел. Хуршутлы. 

Этот пункт известен у местных Жите-
лей под названием «Шахриках». 

В текущем году при весенней пахоте 
на этой территории был найден клад 
золотых византийских монет XI в. н. э., 
поступивший в Музей. 

Обнаружение византийских монет на 
терцяитории Азербайджана — явление, 
повторяющееся уЖе несколько раз. 

Впервые большой клад в количестве 
296 византийских монет был найден в 
1927 году в сел. НиЖние Вери, Ленко-
ранского района. 

Новые обнаружения являются еще 
одним свидетельством широких торго-
вых связей Азербайджана с соседними 
странами и в частности с Византией. 

При обследовании упомянутого на-
селенного пункта удалось установить, 
что вблизи его проходила караванная 
дорога, на которой стояло несколько 
постоялых дворов — караван-сараев; от 
них в настоящее время остались толь-
ко развалины. 

Названный населенный пункт нахо-
дился вблизи слияния реки Куры с ее 
притоком рекой Бала-Кюр, недалеко от 
впадения р. Куры в Каспийское море. 
Здесь Же был расположен и рыболо-
вецкий поселок. 

МоЖно допустить предположение, что 
населенный пункт в свое время, нахо-

дясь на скрещении водного и сухопут-
ного путей, связывающих Закавказье с 
Ираном, Индией, Средней Азией и 
Росией, привлекал1 внимание средне-
вековых купцов и арендаторов потому, 
что главным занятием Жителей было 
рыболовство. Вылавливаемая Жителями 
рыба, главным образом осетровых по-
род, являлась ценным товаром. Поэто-
му не исключена возможность, что и 
византийские купцы, проезжавшие че-
рез этот пункт, останавливались здесь 
для закупки рыбы, которую потом вез-
ли на рынки других стран. 

Другим археологическим объектом в 
Сальянском районе, на который было 
обращено внимание археологов, явился 
холм, находящийся примерно в 25 км 
северо-восточнее гор. Сальяны, на ле-
вом берегу р. Куры, именуемый «Илан-
даг», что означает «Змеиная гора». 

Склоны и вершина «Иландага» усея-
ны черепками глиняных сосудов, раз-
розненными человеческими костями, 
остатками строительных материалов 
и т. п. 

Археологическая разведка устано-
вила, что здесь в свое время такЖе был 
населенный пункт. 

На основании собранного археологи-
ческого материала, в том числе боль-
шого количества фрагментов глазуро-
ванной керамики многоцветной роспи-
си и монет, населенный пункт «Шах-
рияр», пока ориентировочно, датирует-
ся I X - X V вв. н. э., а населенный 
пункт на «Илаидаге» — XII—XVIII вв. 
нашей эры. 

С июля 1951 г. Музей организовал 
большую антропологическую экспеди-
цию. В состав этой экспедиции вошли 



ученые Азербайджана и центральных 
научных учреждений Академии наук 
СССР. 

Непосредственное участие в антропо-
логической экспедиции принимают: 
проф. Г. Ф. Дебец — старший научный 
сотрудник Института антропологии и 
этнографии (Москва), Р. Д. Мутанлин-
ский — старший научный сотрудник 
Музея истории Азербайджана, канд. 
мед. наук (Баку) и другие. 

Антропологическая экспедиция выез-
жала в северные районы Азербайджан-
ской ССР, сроком на два месяца, по 
маршруту — Баку — Шемаха — Геок-
чай — Агдаш — Нуха — Куткашен — 
Варташен — Закатал ы — Белоканы — 
Евлах — Агдам и г . д. 

Главной задачей экспедиции явля-
лось обследование этнического состава 
населения Азербайджанской ССР и эт-
нографических групп его, а такЖе и 
составление общей антропологической 
сетки. 

По окончании работ экспедиции в 
указанных районах, участники ее, на-
ряду с обработкой материалов исследо-
вания, полученных при полевых рабо-
тах, занялись изучением костного ма-
терила, извлеченного при раскопках 
в Мингечауре. 

Музей истории Азербайджана в на-
стоящее время имеет богатую коллек-
цию черепов, в которой насчитывается 
более 300 экземпляров, характеризую-
щих собой древнее население Минге-
чаура, на различных этапах его разви-
тия. 

Антропологи занялись классифика-
цией черепов и изучением их. 

Кроме упомянутых экспедиций, Му-
зей истории Азербайджана в текущем 
полугодии продолЖает археологиче-
ские раскопки на территории Мингеча-
ура, которые были начаты здесь еще в 
1946 году. 

На этой территории в прошлые годы 
(1946—1950 гг.) археологическими рабо-
тами было выявлено 14 различных и 
разновременных культурных напласто-
ваний, которыми охватывается период, 
начавшийся в Мингечауре с конца эпо-
хи энеолита и продолжавшийся до 
XVI—XVII вв. н. э. включительно. 

КаЖдый культурный пласт, отложив-
шийся здесь, представляет собой звено 
одной общей цепи исторического разви-
тия производительных сил местного 
населения, заселяющего территорию 
Мингечаура и в настоящее время, т. е. 
азербайджанского народа. 

На археологических материалах, чис-
ло которых в настоящее время превы-
шает 22000 различных предметов, с аб-
солютной четкостью прослеживаются 
последовательность и беспрерывность 
развития культуры и производитель-
ных сил местного автохтонного насе-
ления. 

Поразительная последовательность и 
беспрерывность, прослеживаемые по 
памятникам, вскрытым на одной и той 
Же территории, представляют редкост-
ное научное исключение. Памятники 
Мингечаура являются ценным источни-
ком для научного исследования исто-
рии материальной культуры Закав-
казья. 

В настоящее время все материалы, 
добытые на территории Мингечаура, 
находятся в камеральной обработке. В 
результате большой и сосредоточенной 
работы Музей истории Азербайджана 
с конца 1950 года по настоящее время 
уЖе обработал свыше 3000 различных 
предметов, главным образом добытых 
при раскопках в 1946—1948 гг. 

По обработанным материалам уЖе 
начато составление текста монографии 
о результатах археологических работ в 
Мингечауре. 

Монография будет состоять из не-
скольких частей. В первую часть 
войдут археологические памятники из 
Мингечаура, относящиеся к эпохе 
бронзы и раннего Железа. 

Наряду с этой работой, Музей исто-
рии Азербайджана, уЖе приступил к 
подготовке серии альбомов археологи-
ческих материалов из Мингечаура. В 
первый альбом войдут материалы из 
кувшинных погребений. Выпуск его 
намечен на 1952 год. В альбоме 'будут 
представлены изображения более 400 
различных предметов этого периода, 
которые датируются концом первого 
тысячелетия до н. э. и началом первого 
тысячелетия н. э. 



Сведения о плане работы Музея истории Азербайджана 

По плану работ археологической эк-
спедиции в Мингечауре в текущем 
году намечается завершить раскопки 
на могильном поле, находящемся вбли-
зи левобереЖного средневекового горо-
дища № 2, на территории которого в 
свое время были выявлены остатки ал-
банского храма. 

Могильное поле, на котором сейчас 
производятся работы, хранит в себе 3 
типа погребения, в числе их: кувшин-
ные погребения позднего времени, да-
тируемые II — III вв. н . э.; одиночные и 
гр.упповыс погребения на различных 
подстилках (на тесаных досках, сыр-
цовых и ЖЖенных кирпичах и т. д.). 
датируемые IV—VI вв. н. э. 

Следует отметить, что инвентарь 
кувшинных погребений с левого бере-
га отличается от инвентаря кувшинных 
погребений с правого берега большим 
своеобразием и более поздним време-
нем датировки. В числе этих изделий 
находятся предметы, изготовленные из 
стекла, цветных металлов, глины и т. п. 

Ряд разновидностей глиняных сосу-
дов из инвентаря кувшинных погребе-
ний левого берега повторяется в после-
дующих погребениях, такЖе обнаружи-
ваемых на левом берегу, главным об-
разом в погребальном инвентаре сруб-
ных, катакомбных захоронений, на де-
ревянных подстилках и т. д. Особенно 
много этих сосудов находится среди 
оставшихся частей Жилых сооружений, 
вскрываемых на территориях поселе-
ний — городища № 2 и № 3. 

Только по этим глиняным изделиям 
устанавливается неопровержимое дока-
зательство непрерывного развития 
культуры местного населения в рас-
сматриваемый период, начавшийся в 
данном случае от первых веков н. э. и 
продолжавшийся до XVII в. включи-
тельно. 

Если при этом учесть, что за второе 
полугодие 1951 года только на террито-
рии средневекового «городища № 2»» 
на площади, вскрытой раскопками и 

• равной 2,5 тыс. кв. м., обнаружено 3 
культурных пласта, теснейшим обра-
зом связанных меЖду собой, леЖащих 
один на другом и переходящих один в 
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другой, становится совершенно оче-
видным, что населенный пункт, воз-
никший здесь в первых веках н. э., 
непрерывно просуществовал более 16 
веков. 

Параллельно с изучением упоминае-
мых погребений продолжались работы 
по дальнейшему обследованию ниЖних 
слоев культурных напластований в 
районе нахождения остатков албан-
ского храма. 

В настоящее время здесь уЖе выяв-
лено юЖное крыло самого ниЖнего, 
третьего слоя, и юго-восточная стена 
этого сооружения, дающая основание 
предполагать, что и этот слой представ-
ляет собой такЖе храмовую постройку, 
повидимому подобную христианской 
церкви, о типе которой, однако, судить 
преждевременно, потому что работы по 
обследованию этого сооружения пока 
не завершены. 

Следует отметить, что работы на тер-
ритории албанского храма являются 
очень ваЖным видом археологических 
исследований, так как изучаемый объ-
ект представляет собой весьма редкост-
ный образец архитектурного сооруже-
ния раннего средневековья, характери-
зующий зодчество и строительную 
культуру кавказских албанцев. 

Этот памятник тем более интересен 
потому, что среди его развалин найде-
ны фрагменты глиняных и каменных 
изделий с албанским письмом, которое 
до настоящего времени было почти 
неизвестным. 

Албанский храм, во всех своих слоях, 
хорошо датируется богатейшими архе-
ологическими материалами, в том чис-
ле металлическими изделиями и моне-
тами, по которым все три его слоя от-
носятся к периоду от IV до VIII—IX вв_ 
включительно. 

В конце второго полугодия 1951 года 
на территории Мингечаура начато так-
Же археологическое обследование чет-
вертого населенного пункта, обнару-
женного совсем недавно на правом 
берегу реки Куры. 

Вновь обнаруженный населенный, 
пункт, условно названный «городище 
№ 4», занимает площадь, равную, при-
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мерно, 2,5 кв. км. От укреплений, окру-
жавших его, сохранились только рас-
плывшиеся земляные валы. 

При обследовании территории «горо-
дища № 4» собран подъемный мате-
риал, в числе которого находятся фраг-
менты глазурованной керамики, моно-
хромной и полихромной росписи, ко-
торая хорошо известна в Азербайджане 
по находКвм на территории гандЖин-
ского и кабалинского городищ. Эта 
керамика датируется XI—XIII и XIV — 
XVI вв. н. э. 

Кроме фрагментов глиняных изде-
лий собраны образцы различных стро-
ительных материалов и небольшое чис-
ло предметов хозяйственно-бытооого 
назначения. 

По данным предварительного обсле-
дования моЖно высказать предположе-
ние о том, что вновь выявленный на-
селенный пункт 4 яляется «городи-
щем», которое в XVII в. посетил пу-
тешественник Эвлия Челеби, оставив-
ший после себя описание Мингечаура 
этого времени. По этому описанию 
Мингечаур представлял собой крупный 
населенный пункт с мечетью, банями и 
шелкоткацкими мастерскими. 

Таким образом, только из этих 
кратких упоминаний, приведенных 
здесь, становится совершенно очевид-
ным то ваЖное значение, какое пред-
ставляют собой мингечаурские архео-
логические памятники для науки. 

Для полного, всестороннего исследо-
вания неоценимых научных богатств 
Мингечаура, наряду с археологически-
ми работами в этом районе, продолжа-
ются работы и в области этнографиче-
ского обследования, при котором глав-
ное и основное внимание сосредоточе-
но на сборе материалов, характеризую-
щих Жизнь и быт местного населения 
в настоящее время и в прошлом. 

Не менее ваЖными являются архео-

логические работы по обследованию ме-
ста поселения и древнего могильного 
поля, обнаруженных в сел. Чайлы, Ка-
захского района Азербайджанской ССР, 
где Музей предполагает начать работу 
в блиЖайшее время. 

Проведенные здесь предварительные 
археологические раскопки показали, 
что чайлинский населенный пункт и 
могильник представляют собой очень 
богатые археологические объекты, от-
носящиеся к эпохе бронзы и раннего 
Железа. 

При сравнительном анализе установ-
лено, что памятники, выявляемые на 
чайлинском могильном поле, однород-
ны с памятниками этого периода, обна-
руживаемыми в других местах Азер-
байджана, в частности, на территориях 
ГандЖи, Карабаха и др. районов Азер-
байджана и вместе с ними составляют 
один и тот Же культурный тип. 

Кроме всех перечисленных работ Му-
зей истории Азербайджана в блиЖай-
шее время выпускает второй Сборник 
Материальной Культуры, состоящий 
из статей, посвященных исследованию 
археологических материалов из Мин-
гечаура. В Сборник входят следующие 
статьи: С. М. Казиев — Об оруЖии из 
Мингечаура, Р. М. Ваидов и В. П. Фо-
менко — Средневековый храм Минге-
чаура, С. М. Казиев и К. М. Асла-
нов — О двух кувшинных погребениях, 
Т. И. Голубкина — Зооморфная кера-
мика Мингечаура, Г. И. Ионе—Гончар-
ные обЖигательные печи из Минге-
чаура и ряд других статей. 

Во втором Же полугодии 1951 года ве-
лась работа по подготовке третьего 
Сборника Материальной Культуры, 
который такЖе посвящается исследова-
ниям археологических материалов из 
Мингечаура. Опубликование третьего 
Сборника намечено в 1952 году. 

С. М. КАЗИЕВ. 


