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Выявление и исследование поселений, сыгравших большую роль в

формировании, укреплении общественно–экономического, политического и

культурного наследия нашего народа, имеет большое научное значение. В этом

смысле археологические памятники территории Суговушан представляют

особое значение.
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Так как, территорию Суговушан в основном составляли равнины, его

земли всегда были плодородны и пригодны для посева. Еще с древнейших

времен слияние Куры и Аракса на этой территории создало благоприятное

условие для развития различных отраслей сельского хозяйства [14].

Поселения на территории Суговушан с природно–географической и

военно–стратегической точки зрения находились в благоприятных местностях.

Расположение региона на пути, представляющем местное и международное

значение, повлияло на быстрое развитие поселений.

Поселения территории Суговушан, которые относятся к раннему

средневековью, сохранились также в 30–и километрах к западу от

Гаджигабульского районного центра на левом побережье Куры на территории

села Абдулабад, расположенного на Ширванской равнине.

Поселение «Шехергях» находилось на побережье Куры, на высоком холме.

Большинство поселений раннего средневековья на территории Суговушан

находились на грунтовых холмах, что связано с засоленностью почвы,

разливом Куры, облегчением обороны и сохранением контроля над торговыми

путями.

В поселении городского типа Шехергях на территории села Абдулабад

мало встречаются остатки общественных сооружений, что в свою очередь

связано с песчанностью и засоленностью почвы и сооружением домов из глины

и сырого кирпича. С другой стороны уничтожение старых зданий ново

сооружёнными, также является фактором, обусловливающим  малочисленность

строительных останков.

На основании обнаруженной гнили деревьев и кусков штукатурки можно

сказать, что сооружения покрывались тростниками и камышами.

В поселении «Шехергях» во втором культурном слое в основном были

обнаружены большие хозяйственные кувшины толщиной в 1 метр и

относящихся к IX–XIII вв., остатки костра и тендиров (глиняных

кувшинообразных печей для выпечки чурека), останки животных,
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хозяйственные скважины. Эти конусообразные и цилиндрические скважины

использовались для хранения муки, злаков, воды и прочих продуктов питания.

Проведенные нами археологические исследования разведывательного

характера в поселении «Шехергях» еще раз доказали, что хозяйственными

кувшинами невозможно было пользоваться без захоронения, так как их поддон

по сравнению с горловиной был узким. Кувшины закрывались большими

круглыми крышками и мельничным камнем.

Можно также встретить поврежденные, вследствие раскопок, остатки

гончарного горна. От мелких находок, до крупных хозяйственных кувшинов, в

том числе гончарная посуда и остатки костров также являются доказательством

вышесказанного. Изобилие глиняных месторождений, горючих материалов и

воды создало условие для развития гончарного ремесла [7,c.87].

В двух культурных слоях поселения «Шехергях» также были обнаружены

производственные орудия, изготовленные из железа и камня. Среди железных

орудий более часто встречаются серп, коса, кончик стрелы, терки из каменного

орудия, мельничные камни. По остаткам больших хозяйственных кувшинов и

производственных орудий можно сказать, что в экономике жителей

«Шехергях» земледелие занимало важное место [5,c.15].

Для снабжения водой жителей Шехергях использовались проведенные из

Куры каналы, остатки которых по сей день сохранились в восточно–западном

направлении. На основе подобных каналов можно сказать, что создание

поселения Шехергях было связано с оросительной сетью и сыграло важную

роль в обороне близлежащих поселений сельского типа и земледельцев, а также

явилось контролем для торговых путей.

В связи с непригодным состоянием Караванных торговых путей,

изменением Курой своего русла и превращением каналов в непригодное

состояние в Шехергяхе жизнь прекратилась и не смогла подняться до уровня

развитого города средних веков.

В 2–х км к северо–востоку от села Абдулабад зарегистрировано поселение

сельского типа №1 и в 1 км к северу поселение сельского типа №2. Площадь
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поселения №1 вместе с площадью, окруженной разброшенными по земле

материально–культурными останками, составляет более 4,3 гектаров, а

площадь поселения №2 составляет 3.8 гектаров. Наземные материалы –

гончарные изделия, собранные в этих поселениях дают основание сказать, что в

этих поселениях жизнь прекратилась в VI–VII вв. т.е. в период арабского ига.

в 2005 году во время разведывательных раскопок проводимыми

А.Мамедовым на посевном участке размером 5х5, расположенном на

территории, называемой рытвиной «Афлан» с правой стороны дороги

Абдулабад–Гарасу, находящегося в 1 км к северо–западу от поселения

Шехергях, был установлен слой толщиной 0,8 метров. Здесь были найдены

остатки глиняной посуды различного назначения, в том числе одна солонка и

одна миска. Материалы, обнаруженные на слое, указывают на принадлежность

поселения к VII–IX вв. При разведывательных раскопках, занимающих 5х4

метровый участок территории рытвины «Мемиш» к западу от рытвины

«Афлан» были получены такие же результаты. Образованный на раскопом

участке во время ливневого потока глиняный слой, дает основание сказать, что

оба поселения вышли из строя в связи разливом Куры. Площадь каждого из

поселений в отдельности составляет 0.7–0.8 гектаров.

Было бы целесообразным высказывание некоторых гипотез для

истолкования места и позиции, обнаруженных на территории «Баш тепе» в

центре села Абдулабад кувшинных погребений среди других идентичных

памятников на территории Азербайджана.

Исследования показывают, что в кувшинных погребениях мертвые

погребены согнутыми коленями, приподнятыми руками, на правом или же на

левом боку. Чтобы поместить мертвеца в кувшин, разбивалась его горловина

или же поддон. Подобное размещение мертвеца в кувшин напоминает его

положение в утробе матери. Иными словами, по их мнению, кувшин это

материнский утроб, а мертвец, не родившийся ребенок [1,c.91–101]. На

территории Азербайджана, хотя и подобные могилы относят к античному

периоду, археологические раскопки, проведенные А.Б.Нуриевым в кувшинных
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погребениях Шергяхна территории Шемахинского района, показали, что эти

погребальные обычаи продолжались до 7 века [2,c.24;3,c.31–33].

Длина занимаемого памятником участка, который назывался среди

местного населения «Баш тепе», составляет 90 метров, а ширина 60 метров.

При проведении хозяйственных работ на территории «Баштепе» верхняя часть

холма в юго–восточной части разрушена. Следует указать, что кувшинные

погребения богаты инвентарем. Человеческие кости, остатки кувшинных

погребений и инвентарь дают основание на высказывание подобного мнения. В

двух местах кладбища проведены разведывательные раскопки размером 5х4 м

и изучены 5 кувшинных погребений. На юго–западе кладбища, во время

проведенных при помощи трактора хозяйственных работ, разбита верхняя

часть кувшина №2. Кувшинное погребение погребено немного боком в северо–

западную сторону. Возле скелета обнаружен медный черпак. В могилу

положено большое количество бисера (бусы) и возле скелета размешен

большой хозяйственный кувшин с единственной ручкой. На основании,

обнаруженных в кувшинной могиле образцов и пометок скелетных костей,

было установлено его принадлежность пожилой женщине. Диаметр кувшина

118 см, а длина 173 см.

На северо–востоке кладбищного участка была обнаружена кувшинная

могила №4. Погребальные обычаи здесь также являются повторением

предыдущих, голова скелета находится у входной части могилы. Скелет

находится в полусогнутом положении, на шее мелкие бусинки, чуть ниже на

левой стороне маленький сосуд в виде браслета и глиняный сосуд чашечного

типа. У ног скелета находится серповидный инструмент, маленький кувшин и

медная миска. Длина кувшина составляет 182 см, а диаметр 114 см.

В центральной части кладбища кувшинный погреб №3 захоронен на боку.

Внутри кувшина скелет находится в полусогнутом виде на левом боку. По

основным признакам скелета можно определить его принадлежность пожилому

человеку. Возле скелета обнаружен железный предмет, подвергнутый

коррозии. У ног скелета торчком поставлен хозяйственный кувшин. Горловина
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кувшина окаймлена кругом. После очищения могилы было установлено, что

скелет захоронен в таком положении, что его голова находится недалеко от

входа могилы, а его руки приподняты к лицу. По объему эта могила не

отличается от других. Кувшинное погребение захоронено на левом боку. Длина

погребения составляет 165 см.

Кувшинная могила №1 находится в восточной части кувшинной могилы

№3 и захоронена на боку, кувшин захоронен в северо–восточном направлении.

Длина кувшинного погребения 175 см, а диаметр 110 см.

Материально–культурные образцы внутри могилы и некоторые признаки

скелета указывают на его принадлежность женщине. После очищения могилы

было установлено, что возле скелета захоронены женщина и маленький

ребенок. Кости были очень мелкими и потому смешались с землей. Обычно

внутри каждого кувшина можно найти всего лишь один скелет. Возле скелета

размешены две маленькие пахталки (маслобойки), один кувшин, маленькие

бусинки, один предмет украшения. Это, наверное, связано с загробной жизнью

[4,c.252–257]. Албанцы, которые исповедовали Зороастризм, сильно верили в

загробную жизнь. Размещение в кувшин мертвеца в полусогнутом положении

связано с его жизнью в материнском утробе и его нахождением в загробном

мире до судного дня, и чтобы при воскресении людей в судный день, умерший

мог пользоваться положенными рядом предметами. Это также доказывает

воинственность албанцев. Во время воскресения в судный день этим орудием

они выполняют свой долг перед Аллахом.

Во время раскопок в Абдулабадинских кувшинных могилах обнаружен ряд

особенностей погребальных инструментов. Во время исследований в могилах

обнаружены материально–культурные образцы, состоящие из различной

глиняной посуды, бусинок, изготовленных из агата и прочих материалов

орудия и  предметы украшения, изготовленные из металла.

Необходимо отметить, что если даже эти могилы по своей структуре

отличаются от других погребальных памятников того периода, то с точки–
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зрения особенностей археологических материалов они совсем отличия не

имеют.

Некоторые материально–культурные образцы, обнаруженные во время

проводимых в Абдулаббаде в Баш тепе археологических раскопок, дают нам

сведения об отношениях жителей территории с другими странами. Подобные

находки получены как в поселениях, так и посредством погребальных

памятников.
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