
ТРУДЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА/
Выдающееся значение археологических открытий на территории Азербайджанской 

ССР хорошо известно. На основании новооткрытых археологических материалов можно 
в известной степени реконструировать главные этапы богатой и яркой истории культу
ры древнего Азербайджана. Начатое с большой интенсивностью после Великой Октябрь- 
:ксй соппалпстпческой революции изучение памятников Азербайджана достигло серьез
ных успехов. Надо, однако, сказать, что с публикацией новых матерпалов и отчетов

1 «Материальная культура Азербайджана», I, Б аку, 1949, 158 стр.; Е. А. П а 
х о м о в ,  Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кав
каза, вып. У, Баку, 1949, 63 стр. +  5 карт, Изд-во АН Азербайджанской ССР.
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об археологических экспедициях дело обстоит далеко не блестяще. Особенно это 
относится к  печатной продукции послевоенного времени. О замечательных раскопках 
в Мингечауре до сих пор имеются лишь довольно краткие отчеты в изданиях АН Азер
байджанской ССР. То же можно сказать и о других археологических открытиях. 
Научные издания республики в общем уделяют очень мало места археологическим ра
ботам.

Тем более следует отметить начатую Музеем истории Азербайджана публикацию 
трудов своих научных сотрудников. Этот Музей, основанный в 1920 г., накопил боль
шое количество ценных и примечательных экспонатов, хранящихся в археологическом, 
историческом и этнографическом фондах. Музеем систематически проводятся археоло
гические экспедиции. Особо надо упомянуть о том, что за последнее десятилетие Музей 
вел археологическое обследование замечательного могильного поля в Мингечауре, дав
шее столь блистательные результаты. Кроме того, проводились раскопки близ селения 
Варданлы, Варташанского района, где были обнаружены групповые погребения 
эпохи поздней бронзы и железа. Музеем велись также археологические работы на горо
дище Кабалы, в древней части города Б аку  (крепость в районе дворца Ширваншахов), 
на городище Старая Ганджа — родине великого азербайджанского поэта Низами 
Ганджеви.

В целях ознакомления с результатами экспедиционных работ и изучения храня
щихся фондов Музей предпринял издание специальных сборников под общим заголов
ком «Материальная культура Азербайджана». Рецензируемый первый выпуск нового 
издания содержит, кроме предисловия, семь статей научных сотрудников Музея— 
С. М. Казиева, проф. Е. А. Пахомова, Н. В. Минкевич-Мустафаевой, В. Н. Левиатова 
п 3. А. Кильчевской. Особый интерес представляют статьи, посвященные раскопкам 
в Мингечауре (недалеко от гор. Евлаха). Начальник археологической экспедиции 
в Мингечауре С. М. Казиев опубликовал две статьи (на русском и на азербайджанском 
языках) о проведенных археологических исследованиях; научный сотрудник экспе
диции Н. В. Минкевич-Мустафаева напечатала отчет о раскопках в Мингечауре в 1941 г. 
В своей первой статье -— «Археологические раскопки в Мингечауре» (стр. 9—49), 
носящей обобщающий характер, С. М. Казиев прежде всего отмечает крупнейшее 
значение памятников древнего Азербайджана, находившегося на скрещении широких 
путей, связывающих цивилизации Европы и Азия, Запада и Востока. Бегло и очень 
кратко сказано об археологическом изучении Азербайджана. Из русских ученых X IX  в. 
и начала XX в. названы М. В. (в сборнике ошибочно напечатано М. Н.) Ни
кольский и А. А. Ивановский. Надо было упомянуть и акад. Б . А. Тураева, который 
постоянно указывал на огромное значение кавказских древностей. Совершенно без
доказательно сказано, что в изучении древнего Кавказа, в том числе и Азербайджана, 
много сделано акад. Н. Я. Марром. Достаточно неожиданным является наименование 
акад. И. И. Мещанинова «основателем азербайджанской школы археологов» (стр. 10).

Далее автор переходит к  описанию самих мпнгечаурскпх памятников. С. М. Казиев 
указывает, что на мингечаурские археологические памятники обращали внимание 
еще археологи-любители второй половины прошлого века, но что глубокое и всесто
роннее изучение мингечаурских памятников было начато с 1935 г. Аз. ФАН СССР. 
Особо широкий размах раскопки приняли в послевоенные годы (с 1946 г.), в связи со 
строительством крупнейшего сооружения послевоенной Сталинской пятилетки — 
Мингечаурской ГЭС. С 1 апреля 1946 г. по 1 января 1948 г. вскрыто более 650 погре
бений; добыто свыше 7500 различных предметов, представляющих большую истори
ческую ценность.

Переходя к  характеристике результатов раскопок и обнаруженного материала, 
С. М. Казиев устанавливает на территории Мингечаура восемь типов погребений, 
места гончарных мастерских и средневековых поселений. На правом берегу р. Куры, 

подошвы г. Казанлыдаг расположено обширное могильное поле — своеобразный 
некрополь, границы которого установлены пока в общих чертах. К сожалению,
1 лор не уточняет, в каких же «общих чертах» эти границы  в настоящее время уста- 
j : : лены. В наиболее глубоких слоях некрополя Мингечаура обнаружены грунтовые
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могилы с к о с тя к а м  в сильно скорченном положении. Скелеты лежат в основном на 
левом боку, ориентированы головой на северо-запад, ногами — на юго-восток. 
Инвентарь, сопровождающий эти погребения, принадлежит к  Ходжалы-Кедабекско- 
му типу. Обнаруженные сосуды — преимущественно черного цвета, круглодонные, 
широкобокле. Встречаются глубокие чаши, называемые по-азербайджански «бадья». 
Оружие представлено бронзовыми мечами, топорами-секирами и ножами Ходжалы- 
Кедабекского типа. Обнаруженные памятники С. М. Казиев датирует, вслед за акад. 
И. И. Мещаниновым, началом I тысячелетия до н. э.

Вторым типом могильных погребений является захоронение в грунтовых моги
лах костяков, также сильно скорченных, но с иным погребальным обрядом и инвента
рем. С. М. Казиев называет их погребениями типа Варданлы. Сосуды, найденные в этих 
погребениях, довольно разнообразны,но в основном круглотелые. Среди сосудов в моги
лах обнаружены: маслобойки, глиняные парные таганки, жаровни; очень любопытна 
глиняная модель жилища на колесах. В инвентаре богато представлены различ
ного рода бронзовые украшения, в том числе подвески в виде оленей, птичек и колоколь
чиков с цепочками. Бусы сделаны из сердолика, яшмы, бронзы, пасты и раковин (каури). 
Из оружия следует отметить бронзовые кинжалы, ножи с приподнятыми концами. Н а
конечники стрел из бронзы встречаются редко, чаще они сделаны из обсидиана и яшмы. 
Железное оружие также встречается редко и дошло до нас в плохой сохранности. 
Датируются эти погребения IX —VII вв. до н. э.

На Мингечаурском могильном поле зафиксированы курганы. С. М. Казиев, не уточ
няя их количества, говорит о результатах обследования четырех курганов. Особый инте
рес представляют три кургана, где обнаружены скелеты лошадей с остатками сбруи 
и бронзовыми украшениями, бронзовые удила, нагрудные бронзовые украшения, нако
нечники жезлов и др. В курганах найдены также скелеты крупного и мелкого рогатого 
скота. Животные были украшены бронзой, бусами, бисером. Керамика представлена 
сосудами изящной и сложной формы (например, сосуд серого цвета в виде горного 
голубя и др.). В одном из курганов обнаружено золотое кольцо. В середине четвертого 
кургана найдено много золы и углей; по мнению С. М. Казиева, это—остатки большого 
костра, который, возможно, являлся жертвенником. С. М. Казиев замечает, что богат
ство инвентаря и курганах свидетельствует о том, что они являлись могилами племен
ных вождей, знати и жрецов (? — И.  Б. )  конца бронзового и начала железного века. 
От более точной хронологической датировки С. М. Казиев воздерживается, хотя 
наличие определенного скифского погребального обряда (захоронение лошадей в кон
ской сбруе) дает возможность сделать соответствующие выводы.

Исключительный интерес представляет новый тип грунтовых погребений, содер
жащих захоронение костяков в вытянутом положении, лежащих на спине, головой 
на северо-запад, с вытянутыми вдоль туловища руками. Встречаются могилы двух 
типов: погребения, прикрытые большими камнями, и погребения без каменного при
крытия. Инвентарь погребений богат и разнообразен. Из сосудов следует отметить 
каменные с серебряной инкрустацией. Обильно представлены различные украшения: 
золотые, серебряные и бронзовые серьги, широкие бронзовые пояса с изображением 
животных, бронзовые зеркала, ручки которых изображают животных, бусы разных 
размеров и форм из сердолика, граната и др. Весьма примечательны встречающиеся 
в погребениях литые нерстни-печати с изображениями людей и животных. Чрезвы
чайно любопытен и набор оружия из бронзы и железа: мечи, кинжалы с костяными 
я деревянными рукоятками, боевые бронзовые вилы, булавы, копья. Найден короткий 
железный меч с бронзовой рукояткой. Весьма характерно для этих погребений большое 
количество наконечников стрел, преимущественно «скифского» типа. Эти наконечники 
встречаются группами, иногда более 40. Формы наконечников весьма разнообразны. 
Кроме двуперых, снабженных согнутым шипом, встречаются трехгранные, отличаю
щиеся друг от друга размерами и формами граней. Среди этих погребений выделяются 
погребения с очень большими скелетам  (1 м 75 см, 2 м 5 см и 2 м 15 см), с оружием: 
мечом, копьем, кинжалом, булавой п наконечниками стрел. Подобного рода погребе
ния, как и значительное количество обнаруженных украшений и оружия скифского
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типа, наглядно и убедительно свидетельствуют о наличии скифских элементов в Мин* 
гечаурском могильнике.

Погребения с вытянутыми костяками С. М. Казиев датирует V II—V вв. до н. э ., 
етвося их к  «мидпйской эпохе». Надо сказать, что само понятие «индийская эпоха» 
требует особого внимания. Ставшая ходячим выражением пресловутая фраза из ста
рого учебника истории: «история мидян темна и непонятна», долгое время в известной 
Степени была недалека от истины. Еще в 1890 г. известный чешский историк Прашек 
дзсал: «К труднейшим вопросам в области истории древнего мира относится история 
Индии, наследницы могучего Ассирийского государства и предшественницы Персид
ского мирового государства». За последнее время изучение истории Мидии продвину
лось вперед, благодаря новейшим археологическим раскопкам. Азербайджанский 
археологический материал тут может сыграть существенную роль. Однако некоторые 
i зербайджанские ученые впадают в крайность, слишком прямолинейно конструируя 
т : торию Мидии. Здесь какие-либо категорические выводы преждевременны. С. М. К а
таев полагает, что мингечаурские находки [впервые дают указания на связь с эпо
хой Мидии (стр. 29). Характерными для материальной культуры мидийской эпохи 
сн считает бронзовые мечи с раструбом, особый тип сосудов, печати (стр. 47). Надо 
гадеяться, что в подробной публикации о раскопках в Мингечауре С. М.^Казиев даст 
обоснование высказанных им положений.

Погребения с вытянутыми костяками сменяются на Мингечаурском поле грунто- 
дыми погребениями со слабо скорченными костяками. В инвентаре этих могил обильно 
ире дета плена и керамика, свидетельствующая о значительном уровне гончарного 
мастерства. Срединаходимых в этих погребениях предметов встречаются сосуды зооморф
ные, вазообразные, узкодонные кувшинчики и др. Оружие, найденное в мужских 
погребениях, сделано из железа, за исключением бронзовых наконечников стрел кры
латой формы. В могилах обнаружены литые перстни-печати с различными изображе
ниями, напоминающие аналогичные печати предшествующего типа погребений. Грунто- 
жые могилы со слабо скорченными скелетами С. М. Казиев датирует V—III вв. до н. э., 
причем относитих к  «Ахеменидской эпохе» (стр. 29). Однако на стр. 43 ондает датировку 
IV—III вв. до н. э., причем попрежнему считает обнаруженную культуру «синхронной 
Ахеменидской эпохе» (стр. 45). Вряд ли можно согласовать определение «Ахеменид- 
ская эпоха» с датировкой IV—III  вв. до н. э. Сам же автор указывает на сходство сосу
дов, обнаруженных в погребениях, с сосудами эллинистического типа. Возможно, 
тго более правильным было бы говорить об эпохе эллинизма, а вовсе не об Ахеменид
ской эпохе, которая никак не укладывается в рамки IV—III вв. до н. э.

Грунтовые могилы со слабо скорченными костяками уступают место кувшинным 
погребениям, занимающим на Мингечаурском могильном поле огромный участок на 
правом берегу р. Куры. Обнаружены погребальные кувшины различных размеров, 
В маленьких кувшинах (высотой от 45 см до 1 м) хоронились дети. В больших кувши
нах без ручек (размером от 1 м 20 см до 2 м 5 см высотой и 80 см шириной) погребались 
гзрослые мужчины и женщины. Все погребальные кувшины ориентированы, в основ
ном, с северо-запада (горловиной) на юго-восток (дном). Скелеты большей частью 
лежали на левом боку, но иногда и на правом. Вокруг и внутри погребального кув
шина размещались кувшины разных типов и размеров. Около погребального кувшина 
помещались также сосуды больших размеров, содержащие костп крупного и мелкого 
рогатого скота. Кувшины с женскими захоронениями содержат большое количество раз
личных украшений: бусы из стекловидной массы, серы, яшмы, сердолика, шейные 

оручи и огромное количество ручных и ножных браслетов (иногда по 36 и 42 ножных 
'.раслета на одном костяке). С. М. Казиев считает, что браслетам придавалось какое-то 
культово-ритуальное значение. В мужских погребениях обнаружено оружие, в основ
ном из железа: мечи, кинжалы, копья, ножи. Широкоперые наконечники стрел сделаны 
жз бронзы. В кувшинных погребениях встречается крашеная керамика с изображениями 
ктпц, растений и с геометрическим орнаментом. В одном из погребений был найден 
гитон. К сожалению, С. М. Казиев запутался в датировке кувшинных погребений. На 
протяжении своей статьи он дает ряд противоречивых датировок. Так, на стр. 29 он
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относит кувшинные погребения к I в. до н. э. На той же странице, но несколько ниже, 
он датирует их I в. до н. э. и I в. н. э. Однако на стр. 36 автор заявляет, что, поскольку 
в кувшинных погребениях нет монетных находок, он относит их предположительно к: 
«времени ранее I в. до н. э.». И, наконец, на стр. 45 культура кувшинных погребении 
отнесена к  «первым векам до н. э.». Подобная путаница, отнюдь не являющ аяся укра
шением статьи, не исправлена и редактором по той простой причине, что редактором 
сборника является сам С. М. Казиев. Надо сказать, что весной 1948 г. в Мингечауре. 
на левом берегу р. Куры, при раскопках Г. И. Ионе, внутри одного погребального 
кувшина была найдена серебряная аршакидская драхма Фраата IV (38—3 гг. до н .э .)!.

Последующим типом Мингечаурских погребений были обнаруженные на левом бере
гу р. Куры погребения в деревянной обкладке из толстых бревен арчана; бревна, соеди
ненные друг с другом наподобие сруба, представляли собой своеобразный гроб. Трус 
помещался в скорченном виде, головой на юго-восток. Инвентарь этого рода погребении 
содержит сосуды из стекла, мелкие чаши, серебряные пряж ки, золотые серьги со встав
ками из камней, серебряные ложки, перстни, бусы, римские и аршакидские серебря
ные монеты. Эти погребения С. М. Казиев датирует очень общо—римской и парфянской 
эпохами.

Наконец, последним типом захоронений в Мингечауре были обнаруженные на пра
вом берегу р. Куры грунтовые могилы с вытянутыми скелетами, лежащими на спине. 
Могилы очень бедны инвентарем. Глиняной посуды пока не найдено. Из вскрытого 
десятка с лишним могил лишь в трех обнаружены бронзовые и железные украшения 
(поясные пряж ки, фибулы) и в одном случае маленький железный нож. В датировке 
этих погребений С. М. Казиев такж е проявил неустойчивость. На стр. 42 он да
тирует эти могилы I I— IV вв. н. э ., а на стр. 46 относит их к  I I I —VI вв. н. э.— 
к сасанидскому времени.

Уделив видное внимание Мингечаурским погребениям, С. М. Казиев кратко упо
минает об обнаруженных на левом берегу р. Куры следах ж илья. Здесь найдены боль
шие хозяйственные кувшины с остатками зерна, зернотерки, железные орудия, модель 
жилища. На могильном поле встречен был целый ряд «обжигательных печей», средн 
которых имелись печи особой конструкции, предназначенные, повидимому, для плавки 
металла. В некоторых же печах, как  можно предположить, готовилась пища для поми
нок. В заключение С. М. Казиев делает попытку подвести некоторые итоги изучения 
Мингечаурского могильника. Автор совершенно правильно отмечает, что Мингечаур- 
ский комплекс памятников, как и известный Самтаврский могильник, дает исключи
тельный по своему значению, первоклассный материал для изучения стратиграфии, 
последовательности определенных археологических комплексов и установления хроно
логических датировок, касающихся древней истории всего Закавказья. Надо все же 
сказать, что сам автор статьи не всегда справляется с добытым материалом и недоста
точно четко датирует находки. В некоторых же случаях (датировка кувшинных погре
бений) он совершенно сам себя запутывает. Довольно элементарны попытки характе
ристики хозяйственного облика обнаруженных культур. Надо особо отметить, что 
статья С. М. Казиева обильно иллюстрирована.

Во второй статье, опубликованной на азербайджанском языке, С. М. Казиев. 
после краткого обзора археологических работ в Мингечауре в 1935—1939 гг., остана
вливается на раскопках 1941 г. Нельзя не сказать попутно, что чрезвычайно краткое 
резюме этой статьи на русском языке составлено в самих общих чертах и совершение 
не знакомит с ее основным конкретным содержанием.

Наконец, третья статья Мингечаурского цикла принадлежит Н. В. Минкевич-Муота- 
ф зевой, которая представила отчетную разработку дневников раскопок 1941 г. на пору
ченных ей участках. От общих выводов она воздерживается, хотя по вопросу о дати
ровке кувшинных погребений высказывает мнение, что они существовали и в первые 
г>;ка н. э. Здесь Н. В. Минкевич-Мустафаева расходится с датировками С. М. Казиева.

1 См. Е. А П а х о м о в .  Монетные клады Азербайджана и других республик, 
краев и областей Кавказа, вып. V, стр. 20.
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Кроме основных статей о мпнгечаурских раскопках, древней истории Азербай
джана посвящены статьи Н. В. Минкевич-Мустафаевой—«Об археологических наход
ках из сел. Доланлар» и проф, Е. А. Пахомова — «Доисламские печати и резные 
камни». Н. В. Минкевич-Мустафаева дает описание бронзовых и железных предметов, 
найденных крестьянами селения Доланлар (Нагорный Карабах) и доставленных ими 
в Музей истории Азербайджана. Находки эти представляют значительный интерес. 
II потому нельзя не поставить в упрек дирекции Музея, что она не произвела тщатель
ных расследований на месте нахождения предметов. Ссылка на то, что этнографической 
экспедиции 1933 г. было поручено в порядке дополнительной нагрузки выявить харак
тер археологических памятников близ селения Доланлар и что разведочные раскопки, 
произведенные на месте, где копали крестьяне, дали несколько бусин из бронзы, пасты 
и кости, вряд ли может быть признана убедительной. «Бусинами» ограничиваться было 
нельзя, а следовало направить специальную археологическую разведочную экспеди
цию. Ввиду отсутствия данных о характере погребений, где были обнаружены предметы, 
они расклассифицированы в статье по характеру изделий. Бронза представлена бра
слетами, кольцами, серьгами, бусами, подвесками, зеркальцами, застежками, височ
ными обручами, массивной шейной гривной, удилами, навершиями. Железо представлено 
ножами. Среди описанных памятников особое внимание привлекает бронзовое украш е
ние, представляющее фигурку оленя с двумя головками. К фигурке прикреплено 11 
пепочек, заканчивающихся ажурными подвесками. Автор статьи находит аналогию 
фигурки оленя в изображениях двухголовых фигурок на бронзовых поясах из Кеда- 
бека и Калакента. Минкевич-Мустафаева при этом ссылается на известный труд проф. 
Б В. Фармаковского «Архаический период в России»1.

Проф. Е. А. Пахомов тщательно и детально описывает доисламские печати и 
резные камни, хранящиеся в Музее. Предметы эти относятся к  эллинистическому, 
эллинистическо-римскому, аршакидскому, ранне- и лозднесасанидскому периодам. 
Автор фиксирует внимание на двух камнях из халкедона, на которых изображен 
рисунок, состоящий из трех вертикалей, пересеченных горизонталью. Этот своеобраз
ный рисунок вызвал различные толкования в научной литературе. Автор, специально 
занявшийся этими резными камнями, высказывает предположение, что они относятся 
к сасанидскому времени и служили знаком принадлежности их носителей к какой-то 
определенной группе тогдашнего албанского общества.

Статьи В. Н. Левиатова «Археологические раскопки близ дворца Ширванша- 
хов в Баку» и 3. А. Кильчевской «Азербайджанские вышивки X IX  в.» выходят 
за пределы древней истории. Надо, однако, упомянуть, что 3. А. Кильчевская указы
вает на широкое применение в вышивках и других видах прикладного искусства 
азербайджанского народа того орнамента из треугольников и ромбов в различном 
сочетании, который встречается на посуде из древних курганных погребений.

В сборнике помещено много иллюстраций, но не все рисунки вышли отчетливо. 
Не может не вызвать возражения крайне малый тираж издания — 800 экземпляров.

Наряду с I томом сборника«Материальная культура Азербайджана»,в том же 1949 г. 
Музей опубликовал пятый выпуск труда Е. А. Пахомова «Монетные клады Азер
байджана и других республик, краев и областей Кавказа». Этот Corpus весьма ком
петентного археолога и нумизмата, знатока кавказских древностей, хорошо известен 
специалистам. Выпуск IV был оформлен перед началом Великой отечественной войны. 
Теперь, после перерыва, вышел в свет выпуск V, содержащий описание 210 новых 
номеров. Большое значение имеют приложенные карты Азербайджана, на которых 
показано распределение монетных находок по различным видам монет. На первой 
карте помещены находки в Азербайджанской ССР монет IV в. до н. э. — V II в. н. э. 
Новый выпуск, как и предыдущие, составлен чрезвычайно тщательно, дает исчерпы
вающие указания. Под № 1332 зафиксирован найденный в Грузинской ССР золотой 
стагер эллинистического времени, подражающий типу Лисимаха, но с заменой имени

1 В сборнике (стр. 65) вместо «Архаический» напечатано «Археологический».

1 Вестник древней истории, № 1
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последнего словом «AKOY». Эта находка,особенно вопрос о царе Аке,вызвали большой 
интерес среди нумизматов и историков. На страницах ВДИ были опубликованы на 
эту тему статьи Д. Г. Капанадзе (1948, № 1) и Л. П. Харко (1948, № 2).

Приветствуя почин Музея истории Азербайджана, надо пожелать ему с боль
шей энергией и интенсивностью публиковать свои труды, вызывая на соревно
вание и другие научные учреждения Азербайджана.

Проф. И. Н . Бороздин
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