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Социально–экономическая жизнь Ираванского ханс-
тва отражала в целом социально–экономическую жизнь 
Азербайджана. В XVIII веке на западе Азербайджана в 
Агры, Нахичевани, Гафане очень было развито произ-
водство товаров общественного потребление и первой 
необходимости. 

Из источников того времени становится очевидным, 
что товары экспортируемые из Ираванского ханства 
были в основном сельскохозяйственной продукцией. 
Это: пшеница, зерно, овёс, хлопок и другие зерновые 
культуры. Здесь также производили и шёлк, табак. В 
горных регионах занимались разведением крупного и 
мелкого рогатого скота [9, с. 738–746]. 

Документов Кавказской Археографической Комис-
сии показывают, что информация, полученная из дру-
гих источников, в связи с отсутствием единой полити-
ческой власти в отсутствие земельных ресурсов на го-
сударственных землях, а не все высшего титула страны 
был ограничен в границах отдельных государств. Все 
ханств была похожая ситуация в сельском хозяйстве, 
основным занятием сельского населения было в сельс-
ком хозяйстве, в основном растет пшеница, рис и яч-
мень. В горные районы производства шелка, шелка, и 
табака было широко распространено. 
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Документи Кавказької Археографічної Комісії як першоджерело 
про ситуацію у  сільському господарстві  Північного Азербайджану 

На основі Актів Археографічної Комісії аналізується ситуації сільського 
господарства в Північному Азербайджані на початку ХІХ–го століття. Автор 
приходить до висновку, що така ж ситуація були в сільському господарстві у 
всьому ханстві. 
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ОРУЖИЕ В ПАМЯТНИКАХ ПЕРИОДА РАННЕЙ БРОНЗЫ  
АРАЗСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Исследование оружия, которое было найдено в ранних поселениях бронзо-
вого периода, показывает, что структура их одинакова относительно памят-
ников Месопотамии и Кавказа.  

Ключевые слова: оружие, бронза, Аразская  низменность. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Продолжался процесс усовершенствования различ-
ного вида оружия в памятниках ранней бронзы Южного 
Кавказа. Обнаружение бронзы ускорил процесс усове-
ршенствования и развития видов оружия. В памятниках 
Аразской низменности, обладающей плотным культур-
ным пластом Кура–Аразской культуры, было обнару-
жено большое количество оружия, изготовленного из 
камней, костей и частично из металла. Виды оружия, 
найденные в памятниках периода ранней бронзы регио-
на можно классифицировать следующим образом: 

1. Наконечники стрел; 2. Топоры; 3. Булавы; 4. Кам-
ни для пращи; 5. Наконечники копья. 

По сравнению с другими видами оружия наконечни-
ки стрел составляют большинство. Они в основном из-
готовлялись из обсидиана, кремня и костей. Наконечни-
ки стрел, изготовленные из обсидиана и кремня, извест-
ны по Гаракопектепе [8, с. 58–64, рис. 5–10], Кюльтепе I 
[3, с. 104–105], Кюльтепе II [17, с. 110], Махта I [1, 
с. 76–81] и другим памятникам. Наконечники стрел, 
изготовленные из обсидиана и кремня, имели листовид-
ную, треугольную, черешковую, миндалевидную фор-
мы. Они были ретушированы и отточены, а их концы 
были заострены. Заостренные части некоторых наконе-
чников стрел были в поломанном состоянии. 

Аналогичные наконечники стрел, изготовленные из 
обсидиана и кремня, также известны из памятников 
периода ранней бронзы. Их можно было встретить в 
Баба–Дервиш [13, с. 81–84], Мингечауре [4, с. 31], Ква-
чхелеби на территории Грузии [14, табл. IV], Бешташе-
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ни [9, табл. VI], Гарни [5, с. 25] и на других памятниках. 
Наконечники стрел, изготовленные из костей, можно 
встретить в таких памятниках региона как Кюльтепе I и 
Кюльтепе II [17, с. 90], Гюнештепе и Гаракопектепе [8, 
с. 58–64, рис. 1–2]. В их изготовлении в основном испо-
льзовались кости крупнорогатого скота. Наконечники 
стрел, изготовленные из костей, были ромбовидной и 
удлиненной треугольной формы. Рукоятка и черенок 
наконечников были обтесаны, а их поверхность обрабо-
тана. Аналогичные наконечники стрел известны по дре-
вним поселениям Шенгавит Южного Кавказа [7, с. 222, 
рис. 51], Квачхелеби [14, табл. IV], а также Караз [19, 
p. 411] на территории Турции. 

К видам оружия периода ранней бронзы Аразской 
низменности можно отнести и топоры. Хотя некоторые 
исследователи относят топоры, обнаруженные в посе-
лениях периода ранней бронзы Южного Кавказа, к хо-
зяйственным орудиям, во многих древних цивилизаци-
ях топоры использовались и в военных целях. С древ-
них времен топор являлся единственным орудием бы-
тового характера, применяющимся в межплеменных 
конфликтах. По этой причине топоры, найденные в по-
селениях ранней бронзы вышеуказанного региона, так-
же принимаются как вид оружия. Топоры, обнаружен-
ные в памятниках периода ранней бронзы Аразской 
низменности, были изготовлены из порфирита, мергеля, 
базальта. Каменные топоры известны по таким памят-
никам региона, как Гаракопектепе, Гюнештепе, Мейне-
тепе [8, рис. 1–2] и I Кюльтепе [3, с. 110, рис. 3]. Повер-
хность каменных топоров отшлифована и обработана. 
Для крепления топоров к деревянной рукоятке на неко-
торых из них были проделаны двухсторонние отверс-
тия. По отупевшему лезвию топоров можно судить об 
их долгосрочном использовании. Подобные каменные 
топоры можно встретить в памятниках Шенгавит [18, 
таб. VIII, IX], Великенд [11, с. 124]. 

Плоский топор изготавливались из бронзы. Плоский 
бронзовый топор, обнаруженный в памятнике Махта I 
изучаемого региона, заслуживает особого внимания [1, 
с. 76–81, рис. 4]. Длина топора, обнаруженного в Мах-
те I, составляет 13 см, а ширина лезвия 6 см. Подобные 
бронзовые топоры можно встретить в ряде памятников 
периода ранней бронзы Южного Кавказа. Они известны 
также по памятникам Дигоми на территории Грузии, 
Караз на территории Турции [12, с. 117]. В Махте I бы-
ла обнаружена каменная форма, используемая для изго-
товления плоских каменных топоров. Исследователи, 
приняв во внимание наличие трех форм на одном кам-
не, пришли к выводу о массовом производстве бронзо-
вых топоров. 

Одним из видов оружия, обнаруженного в памятни-
ках Аразской низменности, является булава. Предпола-
гается, что возникновение булав связано с тяжелыми 
дубинами и камнями, которыми можно было бросаться 
во время охоты. В последующих периодах люди, закре-
пив деревянные дубины с камнями, приобрели более 
эффективное оружие – булаву. В то же время булава 
считалась символическим оружием государей, Богов в 
древнем Египте, Шумере и многих древних цивилиза-
циях и цивилизациях средних веков. 

Булавы были оружием ближнего боя племен Кура–
Аразской культуры в Южном Кавказе. В изготовлении 
булав, обнаруженных в памятниках ранней бронзы ре-

гиона, в основном использовались известняка, мергель 
и пористый камень. Обнаруженные булавы имели ша-
ровидную и грушевидную формы. Преимущество отда-
валось шаровидным булавам. В булавах были продела-
ны двусторонние отверстия для крепления к деревянной 
рукоятке. Однако, в некоторых булавах отверстия были 
проделаны не до конца. Возможно, эти булавы были 
прикреплены к рукоятке веревкой или ниткой. Что ка-
сается рукояток булав, то по нашему мнению их длина 
оставляла 40–50 см и в основном они были изготовлены 
из дерева. Каменные булавы известны по памятникам 
Баба–Дервиш [13, с. 79, табл. XXV, рис. 22–23], Гобус-
тан [2, с. 74–75, табл. IХ, рис. 10] на территории Азер-
байджана, Триалети [9, табл. XV] на территории Гру-
зии, Великенд на Северном Кавказе и другим памятни-
кам [16, с. 60, рис. 12]. 

К 4–ой группе оружия, обнаруженного в памятниках 
ранней бронзы Аразской низменности, относятся окру-
глые камни, предусмотренные для пращи. В изготовле-
нии камней для пращи обычно использовался известко-
вый камень. Их диаметр составлял 2–6,8 см. Известно, 
что камни для пращи были распространены на террито-
рии Азербайджана еще с энеолитского периода. 

Следующим видом оружия являются наконечники 
копья, обнаруженные в поселениях ранней бронзы ре-
гиона. Известно, что копье еще с древних времен явля-
лось одним из видов оружия, используемого на охоте. 
Копья, обнаруженные в поселениях ранней бронзы, из-
готавливались из костей крупнорогатого скота и меди с 
примесью арсена. Наконечники копья были удлиненной 
треугольной, листовидной, четырехгранные, штыкооб-
разной формы. Наконечники, изготовленные из костей, 
были обнаружены в памятнике Гаракопектепе [8, с. 58–
64, рис. 6–7]. В основном они были удлиненной треуго-
льной формы, с боку были отточены и утончены. Ана-
логичные наконечники копья были найдены в памятни-
ках Караз [19, p. 411] на территории Турции, Квачхеле-
би [14, табл. VI] на территории Грузии. 

Наконечники копья, изготовленные из металла, бы-
ли обнаружены в памятниках Кюльтепе I и II [17, с. 37–
41] региона. Такие наконечники обычно имели четыре-
хгранные штыкообразную и листовидную формы. В 
составе металла четырехгранные штыкообразных нако-
нечников копья, обнаруженных в памятниках Кюльтепе 
I, было обнаружено примерно 94,4% меди и 4,95% ар-
сена [6, с. 34–41, рис. 8]. Четырехгранные наконечники 
копья на Южном Кавказе известны по памятникам Сач-
хер [10, с. 75], Квачхелеби [13, с. 16], а также курганам 
Хачбулага [12, c. 125]. По мнению исследователя 
О. А. Габибуллаева наконечники копья, имеющие четы-
рехгранные штыкообразную форму, пришли на Кавказ 
из Передней Азии. По его мнению, наконечники копья, 
найденные в Передней Азии, древнее чем наконечники, 
найденные на Кавказе [3, с. 123]. Однако, группа иссле-
дователей отмечает, что четырехгранные штыкообраз-
ные наконечники являются местного происхождения, то 
есть они с Южного Кавказа [6, с. 37]. Что касается лис-
товидных наконечников, то эти наконечники были об-
наружены в верхних слоях Кура–Аразского пласта па-
мятника Кюльтепе II. В результате анализа наконечни-
ков копья стало известно, что они были изготовлены из 
меди с примесью арсена [6, с. 38, рис. 9]. 
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Исследование видов оружия подтверждает, что ка-
кая–то их часть была многофункциональной. То есть 
использовалась как в военных целях, так и в быту. В 
последующих исторических периодах оружия стали 
более усовершенствованными, оружия, используемые 
только в военных целях отличались от других. 

Таким образом, открытие бронзы оказало положите-
льное влияние на развитие оружейного дела на терри-
тории Южного Кавказа, а это в свою очередь повлияло 
на развитие военного искусства между Кура–Аразскими 
племенами. Как было указано выше, в изготовлении 
наконечников стрел и булав, обнаруженных в памятни-
ках региона, медь и бронза не использовалась. Это, не-
сомненно, связанно с экономией металла. Не смотря на 
это развитие металлообработки у древних жителей Ара-
зской низменности периода ранней бронзы, дало толчок 
к созданию превосходного оружия из металла. А что 
касается изготовления оружия, то металлическое ору-
жие, в отличие от оружия, изготовленного из камней и 
костей, сначала расплавляли в специальных мастерских 
и заливали им заранее заготовленные формы из камня, а 
затем ковали его. Все это доказывает развитие оружей-
ного дела в каждом из поселений. Изучение оружия, 
обнаруженного в поселениях периода ранней бронзы, 
доказывает их схожесть с оружием, обнаруженным в 
памятниках аналогичного периода на территории Ме-
сопотамии и Кавказа. 

Приложение 
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К ВОПРОСУ О ФАМИЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ  
АРАБСКИХ НАМЕСТНИКОВ ХАЛИФАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

(НА ОСНОВЕ НУМИЗМАТИЧЕСКИХ ФАКТОВ) 

Основываясь на мусульманские монеты, найденные на территории Азер-
байджана, хранящиеся в Нумизматическом Фонде Национального Музея Исто-
рии Азербайджана и других музеев мира, исследованы монеты арабских намес-
тников Халифата, чеканенные в Азербайджане. 

В результате нумизматического анализа монет, выявлены выводы о “фа-
мильно–родовом” правлении арабских наместников – Суламидов и Тамимидов, 
представлены особенности их чеканки в VIII – начале IX вв. 

Статья представляет интерес для историков, археологов, нумизматов и 
культурологов. 

Ключевые слова: нумизматика, Халифат, дирхем, наместник, Ислам, Су-
ламиды, Тамимиды, клады. 

(стаття друкується совою оригіналу) 

Исследованию экономическо–политической истории 
Азербайджана раннего периода арабских завоеваний 
посвящены многочисленные работы местных и зарубе-
жных ученых, среди которых особое значение приобре-
тают нумизматические труды. 

Нумизматические факты, благодаря своей многочи-
сленности и, что очень важно, неопровержимости, вос-
полняет существующие пробелы, помогая установле-
нию преемственности и традиционности азербайджанс-
кой государственности. 

В результате изучения ранней истории арабских за-
воеваний выясняется, что “структура политических, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                                               1 .                                            2 .                                                  
3 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         4 . 
 
 
 
                                                                     5 .   
 
                                                                                            6 .                                                  
8 .  
 
 
                                                                                                                         7 .  
 
 
 
 
                                    9 .                                      1 0 .  
 
 
 
Т а б л и ц а .  1 ,1 - 2 ,6 - 7 ,5 -1 0  Г ар а к о п е к т е п е ,  3 - 8  I К ю л ь т е п е ,  4 -  М ах т а  I , 9  К ю л ь т е п е  II . 
 
 
 


