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Жилое место Мухуртепе одно из важных памятников в изучении истории

Имишлинского района. С июня 2008 года, Муганская археологическая

экспедиция, командированные в Имишлинский район, вели разведочные

работы в районе, приступили к раскопочным работам в многослойным

местожительством – Мухуртепе.

Жилое место Мухуртепе располагается в селе Нурулу Имишлинского

района, в правой части реки Араз в расстоянии 2,5 км. Общая площадь
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памятника составляет 4 га. Высота жилого места Мухуртепе на 12 метров. Но,

по словам местного населения, высота памятника до 1970 года достигала 20

метров. Во время разведочных работ встретили фаянсовые образцы и

костровые места [1,с.103].

По внешнему виду, Мухуртепе с обеих сторон окружен окопами, а также в

памятнике можно встретить залежные места реки Араз. В юго–западной части

4–6 км Мухуртепе выявлено жилое место Карадонлу, на территории села

Кызылкенд выявлены курганные местожительства Кызылтепе и Ёдди кургань.

Эти памятники в свое время тоже привлекали внимание исследователей. Еще в

середине 2960–х годов Г.Касаманли, приходя в территорию, отмечая указанные

памятники, получал необходимые сведения [2,с.68–69].

Начиная с 2008 года во время археологических раскопок на территории,

получены археологические образцы различного вида. Здесь обнаружены

керамические образцы, относящиеся к раннему или среднему веку. Археолог

М.Мустафаев ведущий археологические раскопки встретил фаянсовые

сведения, относящиеся к раннему средневековью и муравленые фаянсовые

сведения, относящиеся к средним векам. Согласно выводу археолога, жизнь в

этом памятнике продолжалась с первых средних веков до средних веков XIV

века.

Местонахождение Мухуртепе в античных и ранних средних веках

включалось в провинцию Ути Кавказской Албании. Эта провинция,

расположенная на левом берегу реки Араз, простиралась до Иберии на западе, а

на юге и востоке граничила с другими провинциями Албании Арсахом и

Пайтараканом. Античный греческий географ Страбон также давал информации

об исследуемой территории.

В книге «античные источники об истории Азербайджана» исследователя

античного периода Азербайджана К.Алиев дается информация о Муганской

территории [5,с.27–30].
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Рисунок 1. Могилы в археологические памятник Мухуртепе

Арабские авторы IX–X века (Ибн Хордадбех, Аль–Истахри, Аль–

Мугаддаси, Ибн Хавгаль) в своих произведениях дали информации о

местожительствах на территории Имишли. Итак, Аль–Истахри и Ибн Хавгаль в

своих произведениях дали информации о городе Бальхаб и существующих

караван–сараях на территории района [8,с.126].

В 50–60–х годах XX века археолог И.Джафарзаде получал интересные

информации об археологическом искусстве Муганской территории. Согласно

этим сведениям, можно получать определенные выводы (результаты) об

Имишлинских археологических памятниках [3,с.78].

К раскопочным работам в Мухуртепе начинали с восточной части

памятника, отсюда можно достаточно хорошо наблюдать окрестные

территории. Для раскопки, начинали работы на территории площадью 10 м х 5

м в северо–восточном направлении. Слой сооружения на верхнем слое 1–ой

раскопочной территории Мухуртепе составлял 0,8 м. Здесь в основном

встречались строительные материалы, изготовленные из необоженного

кирпича, кости крупных и мелких рогатых скот, каменные части. Во время

проведенной раскопки глубиной 80–90 см на 2–ой раскопочной территории,

встретили следующие материальные остатки: встретили остатки не муравленых

фаянсовых посуд, шлаки – множественные отходы производства, некоторые

человеческие скелеты, две могилы покойных в сторону Киблы глубиной 1

метра. Эти мусульманские могилы, не имеющие никаких надземных признаков,

можно полагать, что они относятся к последним средним векам после
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замирания жизни в Мухуртепе. В северо–восточной части местожительства

Мухуртепе обнаружен слой стены, построенный из необоженного кирпича

высотой 6–7 м. Размер этих необоженных кирпичов составлял 20х10х5 см. Эти

материальные образцы приобретены также в местожительствах Полутепе,

Конеди, Джанахыр [6,с.64].

В следующем исследовательском году предусмотрено определить общую

высоту части нижнего слоя этой стены. Эта стена бессомнительно является

крепостной стеной. Крепостная стена, будучи толщиной 60–70 см дает основу

для обоснования нашего мнения. Подобные образцы установлены также во

время исследования в Кабале и Бейлакане [7,с.60].

Рисунок 2. Верхняя часть керамические посуды

Из культурного слоя раскопочной территории глубиной от 1 м до 3,7 м,

встречены кости домашних животных, остатки жженого и необожженного

кирпича, производственные отходы. Здесь привлекали внимание остатки

глиняного кирпича в составе с саманной смесью. Встречены многие

материальные образцы приблизительно глубиной 3 м. Два образца относятся к

информациям камня. Показывается, что это плоское орудие длиной 8 см

используется теркой. Эти информации о камнях получены в результате

проведенных раскопок в жилищных местах Кабалы [7,с.44]. Пока, что

получены несколько образцов, помогающих определить период культурного

слоя на раскопочной территории. Два из них – остатки губовидной ротовой

части сосудов сероватого цвета. На одном из них имеется глаз, обделованный
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лепным методом [3,с.81]. Такой тип относится к античному и раннему

среднему веку. Две штуки глиняные чистые и хорошо жженые образцы

красного цвета относятся к материальной культуре периода эллинизма. Во

время исследования собраны множественные надземные керамические

образцы, относящиеся к началу средних веков и IX–XII веков. Среди них

отличаются фрагменты красного цвета, крепкой стеной, разнообразными

узорами в ротовой части. Эта особенность выявлена в памятниках

Гянджабасара и составляла сходство с местожительствами Мухуртепе [4,с.63].

Выявлены множественные фаянсовые образцы в культурном слое, где

обнаружены указанные строительные остатки. На некоторых из фаянсов

использованы отдельные форма волнообразных линий в качестве элемента

украшения. В восточной части строительного остатка выявлен постамент

высотой 70–80 см, со всех сторон был наполнен мягким грунтом. В верхнем

слое от 50–60 см выявлены земляные могилы. Три из них расположены на

раскопочной территории. Расстояние между могилами, будучи 30–50 см,

состоит из скелетов длиной 50–70 см, похороненными в согнутом положении в

юго–западном направлении. Они земляные могилы. По размерам скелетов,

можно предполагать наличие детских могил [3,с.88].

Рисунок 3. Материалы глазурованной керамики
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Здесь также выявлены очень интересные и маленькие фигуры, как амулет

или ювелирные изделия, изготовленные методом литья глины серого цвета. С

объединением животных с фантастическим характером, двойственной

особенностью, прекрасно изготовленная эта фигура состоит с соединением

образов водных животных, относящихся к классу и млекопитающих, и птиц.

Выявлена одна часть железного налобника, изготовленного методом литья

одинакового культурного слоя, или же поясных украшений. Выявлен остаток

стеклянного сосуда возле остатков ломанного большого кувшина в той же

глубине с первым раскопочным местом [6,с.78]. Высота флакона,

изготовленного из тонкого стекла голубого, зеленого цвета, составляет 4,2 см.

Тут также выявлены бисерные образцы, изготовленные из отдельных

материалов, железные инструменты круглой формы, изготовленные из глины.

Итак, семь из десяти могил, выявленных в этом культурном слое, найдены

в третьей раскопочной территории, две во второй раскопочной территории, а

одна на высоком постаменте. Эти могилы по своим особенностям, составляют

сходство с могилами, выявленными в раскопках Бейлакана. В третьей

раскопочной территории выявлены остатки очаговых мест–30–35 см. стороны

очага состоят из круглого слоя, изготовленного из жженой глины красного

цвета [4,с.83]. Гончарные образцы, выявленные во втором культурном слое, в

основном, состоят из фаянсовых изделий, изготовленные из красной глины.

Среди них кухонные сосуды составляют превосходство. Вместе с фаянсовыми

образцами, найдены остеологические остатки, относящиеся к костям крупных и

мелких рогатых скот вблизи стенных остатков. Среди остатков костей следует

особо отметить кости нижней челюсти, имеющие множественные большие

зубы, рога (олень, джейран, коза и т.д.). Эти образцы встречены также в

Бейлакане, Кабалою, Гяндже [3,с.60]. В первом раскопочном месте в сторону

востока в расстоянии 8 м глубиной 2,25 см, найден слой пепла толщиной 20–40

см.

Итак, верхняя часть гончарной печи составляет приблизительно 70 см,

диаметр 1,50 см, в основном состоит из слоя пепла и фаянсовых образцов. В
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этой части печи найдены три штуки жженых сосудов, изготовленных из

нежженых глин [4,с.70]. Здесь также, найдена передняя часть тонкого пояса,

изготовленного из железа. Остатки нижней камеры гончарной печи определены

в глубине 4,10 см. в этой глубине найдено аналогическое сходство маленького

фигура, найденной в первой культурном слое. Этот фигур отличается от

первого по составу глины, цвету, яркости внешнего вида. Вторая отличительная

сторона – не полная подготовка фигура. Схожие производственные образцы

можно сказать, что встречены в большинстве жилищных местах Азербайджана

[2,с.72].

Итак, первоначальное исследование в Мухуртепе показывает, что

некоторые фрагменты этого памятника относятся к античным, первым средним

и средним векам.
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