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Исследование каменного века, в отмеченный период, пройдя свой первый

этап, дало возможности приобрести успешных результатов. В 1951–ом году



азербайджанский ученый О.Х. Хабибуллаев начинает раскопки памятника

Кюльтепе недалеко от города Нахчивань, который был одним из самых

впечатляющих памятников энеолитического и бронзового периода и имеющий

культурный слой мощностью свыше 21 метра.

В 1953–ом году на Мильскую равнину посылается экспедиция под

руководством видного Советского ученого А.А. Иессена. Экспедиция

выполнила важные работы для подробного исследования Оренгала,

Узерликтепе и некоторых других памятников. В весной 1953–ем году впервые в

Азербайджане вблизи деревни Гыраг Кесемен Казахского района, на левом

берегу реки Куры, на месте пересечения долины Шорсу с Курой, на левом

берегу Шорсу, на 30–ти метровой террасе были собраны надземные материалы

каменного периода. Вблизи места находки было найдено полностью

окаменелая голень южного эпископа. Шорсуйская находка вызвала большой

интерес в мире науки. В связи с этим в ноябре 1953–ем году по инициативе

Института Истории Азербайджанской АН ССР в Мараза, Гёйгёль (Ханлар),

Казахских районах несколько дней проводились археологические разведочные

работы под руководством С.Н. Замятнина и с участием из местных молодых

археологов М.М. Гусейнова. С 1956–го года под руководством М.Гусейнова на

горе Авей продолжалось последовательное изучение периода палеолита с

научной точки зрения. Известные раскопки в Дамджылы в 1956–1958–х годах

были продолжены, в том числе, пещера Дашсалахлы была исследована и его

изучение завершилось [4,c.4–5]. В то же время случайно были обнаружены

археологом В.П. Любином недалеко от деревни Юхары Салахлы возле дороги

Баку–Тифлис и археологом А.А. Иессеном в залежи реки Ходжалы вблизи

Ханкенди наземные каменные изделия, относящиеся к периоду Мустье [4,c.4–

5]. В Джейранчёле в местности Тюлкютепе было найдено 2 инструмента,

относящиеся к концу каменного века. Выявленные эти находки смогли

определить существование этапов каменного периода Азербайджана (палеолит,

мезолит, неолит) [4,c.5]. В конце 1958–го года с решением президиума

Азербайджанской АН ССР палеолитическая экспедиция Музей Истории было



перенесено в Академию Наук. В 1959–ом году палеолитическая экспедиция

отправилась в Дашкесенский район. Но из–за того, что там не смогли получить

никаких результатов, в Хаджбулаге раскопали несколько курганов,

относящихся к бронзовому периоду. Палеолитическая экспедиция

запланировала провести свои работы на территории Физулинского района с

лета 1960–го года. В том же году во впадине деревне Туг, на левом берегу реки

Гуру экспедиция зарегистрировала двух природных пещер – Азых и Таглар. В

результате раскопок были приобретены лучшие результаты. Во время расколок

впервые со средним палеолитом были выявлены пласты древнего палеолита

(нижний палеолит или шель). Азыхская пещера было определено

многослойным памятником. С 1960–го года в пещере продолжались

археологические исследования. Только верхний пласт был отнесён к периоду

энеолита. Было определено присущность остальных нижних пластов к

палеолитическому периоду. Соответственно эти пласты были разделены на

пласты дошель, до шела, шель, ашель и мустье [1,c.19–23;4,c.5].

Азыхская пещера впервые в 1960–ом году было зарегистрировано и с того

года последовательно изучается. В Азыхской пещере выявлено 10 пластов,

относящихся к разным геологическим периодам. Во многих этих пластах были

зарегистрированы археологические находки. Здесь стратиграфическая

структура пластов и последовательное развитие пластов археологических

материалов дало возможность определить историческое развитие

палеолитического периода. Вот поэтому Азых стал известным в мире как

самый древний и многослойный пещерный лагерь [1,c.19–20;7;13]. Совместно с

древностью и многослойностью научное преимущество Азыха от мировых

пещерных памятников состоит в том, что оно формировалось на пересечение 2–

х больших континентов, получившие славу с точки зрения культурного

развития. Самые древние пласты Азыхской пещеры (VII–X) и выявленные

отсюда археологические материалы охватывают периоды до шелла. Эти

находки по своим свойствам намного отличаются от известных во всем мире

каменных инструментов периода до шель и образуют комплекс, которого



можно считать остатками одной независимой культуры. В связи с этим эти

находки были названы Гуручайской культурой [5,c.13–15]. В лагерях Азыхской

пещеры было обнаружено и изучено много каменных изделий и остатки костей

разных животных. В 1968–ом году был найден правая часть кости нижней

челюсти самого древнего человека Ашелского слоя (V слой) – азыхантропа.

Это на территории бывшей ССРИ самая древняя, а в мире III древняя находка.

Находка является челюстной костью 18–20–ти летней женщины и относится

350–400 тысяча лет тому назад. В нижних пластах были обнаружены большие

места очага, черепа медведей, места для религиозных обрядов. Последнее было

связано с тотемистическими обрядами [5,c.13–15;7]. Одна из важнейших

памятников палеолита – пещера Таглар. Пещера находится вблизи Азыха.

Первая раскопка здесь началась в 1964–ом году. Во время исследований было

определено 3 культурных пласта. Из этих пластов 2 к мустье, а 3 пласта

относились к началу верхнего палеолита. Для периода палеолит лагерь Таглар

Мустье во время технико–типологических исследований каменных изделий

этим находкам дал название тагларские трудовые инструменты. Здесь были

выявлены кости добытых животных [1,c.44–46]. Памятники периода Мустье на

территории Азербайджана были обнаружены в пещерах – Азых, Таглар,

Дашсалахлы и Дамджылы. Важно изучение памятника Гобустан, относящийся

к периоду Мезолит. Первые сведение о древних наскальных изображениях

Гобустана было получено в 1938–ом году. В 1939–ом году были поездки на

территорию Гобустана и были получены первые сведения. В середине мая

1940–го года в Гобустане была организована первая научная поездка. Несмотря

на трудности, участники первой научной поездки добрались до подножья

Джингирдага, нашли всадничье изображение на Язылытепе, о котором Антонов

сведение давал и, зарегистрировав на нескольких скалах изображение горного

козла, возвращаются в Баку [6,c.18–19;9]. Во время второй поездки учёные

обнаружили на нескольких скалах древние рисунки на территории горы

Кичикдаш, вблизи кладбище Гараалты, просмотрев Пир, возвращаются в Баку.

Конечно, невозможно простыми поездками исследовать на уровне научного



спроса наскальные изображения, о наличие которых стало известно в 1939–

1940–х годах. С 1941–го года эта работа запланировано должна была

выполниться. Но вторая мировая война, которая охватила и территорий ССРИ,

помещало во время выполнению этой работы. В 1945–ом году после окончание

войны начинается основной этап истории изучения наскальных изображений в

Гобустане. Взявший эту работу на себя И.М. Джафарзаде, планирует особые

экспедиции в Гобустан. В 1947–ом году организуется первая экспедиция

Института Истории Азербайджанской ССР АН имени А.Бакиханова. С 1947–го

года со стороны И.М. Джафарзаде началось изучение наскальных изображений

в Гобустане, относящихся к периоду мезолит и неолит. На Бёюк даш, Кичик

даш и на горе Джингир было приобретено много материалов. Бёюк и Кичик

дашские наскальные изображения в основном относились к первобытным

быкам кавказским оленям. Выявленные каменные изделия и наскальные

изображения в результате археологических раскопок проведенных в Гобустане

с точностью доказывают исторический период петроглифов [6,c.20]. С 1965–го

года руководство Гобустанской археологической экспедицией переходит

Дж.Рустамову. Дж.Рустамов участвовал как помощник в археологических

раскопках во время экспедиций 1960–1961–х годов в древней убежище под

названием «Овчулар загасы». И чтобы провести раскопки в древнем лагере

Дж.Рустамов был приглашен на экспедицию 1965–го года. С 1965–го года

именно руководство было поручено Дж.Рустамову. Он в 1965–1966–х годах в

Гобустане продолжает работу И.М. Джафарзаде [6,c.20]. Сохраненные в

Гобустане 9 сентября 1966–ом году древние наскальные изображения и

зарегистрированные древние археологические памятники, лагеря на

территориях Бёюк Даш, Кичик Даш, горы Джингирдага, Язылытепе с №509

решением Совета Министров Азербайджанской ССР были объявлены

Государственным Историко–художественным заповедником и с февраля 1967–

го года Дж.Рустамову было поручено организация и руководство этим

заповедником, созданным внутри Министерства Культуры. После этого

Гобустанская экспедиция со стороны Института Истории и заповедника



Гобустан продолжалась как экспедиция [6,c.20–21;9;10;12]. Надо отметить в

области изучения среднего и нового каменного периода раскопок, проведенных

в 1956–1957–х годах в пещере Дамджылы. Впервые здесь были обнаружены

каменные изделия периода мезолит и неолит. Выявленные материалы –

микролит, кремень, ножи, стрелки научно доказывают проживание в

Азербайджане в отмеченный период [8;11]. Во время исследований Исхаг

Джафарзадой были выявлены на берегу реки Гянджа глянцевый каменный

топор и каменный черпак и стамеска в Горанбойском районе в деревне

Бахчакюрд. В 1938–1941–х годах Е.Хюммель отметил, что нижний культурный

слой №78 кургана на горе Гиллик Ханларского района и №133 лагеоь на долине

реки Гянджа относятся к неолитическому периоду. Археологические

материалы неолитического периода были обнаружены также в пещере Шуша,

Яйлаге Хачбулаг и соляной шахте Нахчивана [3,c.18,68]. Во время

археологических раскопок вблизи центра Ханларского района были получены

каменные изделия неолитического периода. Каменные изделия состоят из

остроконечного гребня, доски, из стамески призменной формы. На территории

Азербайджана люди периода мезолита и неолита наряду с луком и стрелой, а

также смогли приручить некоторых животных. Найденные кости животных в

Дамджылы тоже это доказывают. Особенно важен лагерь Фируз в Гобустане,

относящийся к периоду мезолит и неолит [3,c.17–18,67;11]. Выявленная из

многослойного лагеря Фируз могила размером 2×1, самая интересная находка

неолитического периода. Это могила пока самая древняя на территории

Азербайджана. Исследователи относят его приблизительно к периоду

последнего мезолита и начального неолита [10;11]. Начиная с 1951–го года, под

руководством видного археолога О.Г. Хабибуллаева ведутся раскопки в

памятнике Культепе. В этом же году на холме были проложены 3 разведочных

областей. Самые широкие раскопки велись весной и осенью 1955–го года.

Третий участок, ещё больше расширившись, длина до 10 метра, ширина 6,5

метра была доведена. Вначале участок был раскопан глубиной 16,75 метра.

После этого поровну было разделено на две части, северная часть было



продолжено до 21,6 метра глубины. В результате проведенных

исследовательских работ было выявлено 4 культурных слоя. Эти слои

различной толщины [2,c.13]. Первый памятник энеолитического периода на

Кавказе был выявлен на территории Азербайджана вблизи города Назчивань на

памятнике Культепе. В 1955–ом году видным археологом О.Г. Хабибуллаевым

начались раскопки в Культепе, в результате был выявлен культурный слой

энеолитического периода толщиной 9 метра. Первым успешным началом

изучения энеолитического периода на Кавказе, в том числе на территории

Азербайджана было выявление памятника Культепе и его исследование. Вскоре

после этого в Казахском районе, на Мильской, Карабахской и Муганской

равнине были выявлены древние поселения этого периода. Должно особенно

отмечаться расширенные раскопки, проведенные в 1956–ом году на втором

слое памятника. В результате археологических раскопок из разных глубин

второго слоя были выявлены, построенные из сырого кирпича и камня круглые

и четырехугольные остатки комнат [2,c.24]. Бабадервиш древнее место

поселения, состоящий из ряда холм, находится вблизи Казахского района на

левом берегу Акстафачай. Впервые в 1958–ом году был зарегистрирован И.Н.

Наримановым. В последующих годах, во время исследований Г.С. Исмаиловым

на разных холмах были выявлены древние поселения периода энеолит,

начальная бронза, последняя бронза и начальная железа. Памятник Шомутепе

находится на территории Казахского района. Памятник состоит из

продолговатой круглой маленькой холмы. Зарегистрированный памятник

Шомутепе в начале 60–х годов И.Г. Наримановым начались археологические

раскопки. Во время исследований в Шомутепе были выявлены интересные

стройки быта и хозяйства и были получены древние материально–культурные

экспонаты. Выявленные в Шомутепе все жилые дома и хозяйственные здания в

круговой форме. Древнее место поселения Тёйретепе в Казахском районе в

деревне Ашагы Гёйчели впервые было обнаружено в 1956–ом году М.М.

Гусейновым. В 1961–ом году Дж.Н. Рустамов начал здесь археологические

исследования. Во время раскопок на холме был выявлен 4–х метровый



культурный слой энеолитического периода. В этот же период И.Г.

Наримановом был исследован и изучен древнее место поселение Гаргалартепе.

В 1967–ом году И.Г. Наримановом был зарегистрирован древнее поселение

Иланлытепе на территории Агдамского района. Во время археологических

раскопок было выявлено непосредственное отнесение культурного слоя

Иланлытепе к энеолитическому периоду.

Во время археологических раскопок 1965–го года Г.С. Исмаиловом в юго–

восточной части Физулинского района на поселение Хантепе были получены

глиняные изделия и много каменных инструментов энеолитического,

начального и среднего бронзового периода.

С точки зрения археологических раскопок ценные памятники

энеолитического периода на территории Азербайджана Аликомектепе

(Джалилабадский район), Иланлытепе (Агдамский район), Хантепе

(Физулинский район), а также на территории Южного Азербайджана Гёйтепе,

Яныгтепе, Пишделитепе.

В начале 60–х годов видным археологом А.А. Иессеном были проведены

исследования на Мильско–Карабахской равнине. Археолог А.А. Иессен

зарегистрировал здесь такие поселения как Камильтепе, Шахтепе, Расултепе.

Среди археологических материалов, выявленных из этих памятников, большое

место занимают образцы окрашенных посуд. А это одна из важнейших

особенностей вызывающий интерес [3,c.21–30].
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