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Використовуючи архівні матеріали, матеріали періодичної преси, на основі 
об’єктивного аналізу історії Гадрудського району та проведення порівнянь, 
доводяться передові позиції на загальнореспубліканському рівні у розвитку 
економіки та культури району. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПЕРИОДА РАННЕГО 
МЕТАЛЛА В ГЯНДЖА–ГАЗАХСКОМ РЕГИОНЕ 

Рассмотрено археологические раскопки, проведенные исследователями в 
Гянджа–Газахском районе, принадлежащих к энеолиту и ранней бронзе, их 
результаты, содержание научно–исследовательских работ и статей исследо-
вателей, принадлежащих к указанному периоду, а также отмечена особая 
важность этих работ по изучению Азербайджанской археологии. Также, 
отражены интересные факты, связанные с металлургией и обработкой ме-

талла, металлические изделия, полученные из поселений и серьезных памятни-
ков Гянджа–Газахского района, принадлежащих к энеолиту и ранней бронзе 
были классифицированы, затронут вопрос о хронологии памятников начального 
периода металла. 

Ключевые слова: энеолит, медь, археологический памятник, бронза, мета-
ллургия. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Изучение памятников производства металла эпохи 
энеолита – ранней бронзы Гянджа–Газахского региона 
нашло свое отражение в исторических работах ученых 
исследователей. В 70–х годах XIX века раскопки ста-
ринных кладбищ и находки множества образцов мате-
риальной культуры в некоторых местах Кавказа вызва-
ло интерес к изучению археологии на этой территории. 
В результате этого в октябре 1871 года в Тифлисе был 
создан Кавказский Археологический Комитет, и коми-
тет в 1872 году превратился в общество любителей 
Кавказской археологии. Созванный в 1881 году в Тиф-
лисе V археологический съезд, оказал большое влияние 
на археологические исследования на Кавказе, и в том 
числе в Гянджа–Газахском регионе Азербайджана. По-
сле установления Советской Власти, то есть, начиная с 
1920 года, были достигнуты новые успехи в изучении 
археологических памятников Гянджа–Газахского ре-
гиона. В тот период было создано много научных орга-
низаций занимавшихся этим делом. 

В 1920 году после образования Азербайджанского 
Государственного Исторического Музея, создания в 
1923 году Общества Исследований Азербайджана и 
Азербайджанского Археологического Комитета, архео-
логические исследования были систематизированы и 
начали печататься в специальных журналах.  

В 1925–1926 годах во многих местах нашей страны, 
в том числе в Гянджа–Газахском регионе были прове-
дены археологические раскопки, зарегистрированы 
древние памятники материальной культуры и была со-
ставлена первая археологическая карта [1, с. 17]. А. А. 
Иессен в опубликованной 1935 году, в своей книге “К 
вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе”, 
дал подробные сведения о появлении металлургии, ста-
дии развития, источников сырья, горном промысле, его 
технике, хронологии, производстве и распространении 
медных и бронзовых изделий на территории Кавказа, и 
в том числе на территории Азербайджана и т.д. [2]. 

В 1930–1940 годах археологом–любителем Ю. И. 
Гуммелем были найдены курганы, относящиеся к пе-
риоду ранней бронзы на территории районов Товуз и 
Шамкир. Исследователь на основе материалов откры-
тых земельных курганов в долине реки Гянджачай, 
вблизи современного Гейгёля, наряду с научными за-
ключениями о религиозных взглядах древнего населе-
ния этого региона, гончарстве, камнеобработки, также 
отметил и навыки металлургии [3, с. 3–5]. В 1940 году 
вышедшая в печати работа Ю. И. Гуммеля под названи-
ем “Археологические очерки” была посвящена итогам 
раскопок в Гянджа–Газахском регионе [3]. Б. Б. Пиот-
ровский, издавший в 1949 году в Ленинграде работу 
под названием “Археология Закавказья с древних вре-
мен и до первого тысячелетия до нашей эры”, выразил 
своё отношение по поводу найденных металлических 
предметов в древних памятниках в Азербайджане, и в 
том числе в Гяндже–Газахском регионе [4]. 

М. М. Алиев, М. А. Гашгай в вышедшей из печати в 
1957–м году книге “Из истории геологических понятий 



Випуск 85 ІСТОРИЧНІ  НАУКИ   Гілея  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 136 

горнорудного дела в древнем и средневековом Азер-
байджане” представили информацию об образовании и 
развитии древней металлургии и навыков металлообра-
ботки в Азербайджане, и пришли к такому выводу, что 
в эпоху энеолита при помощи рытья неглубоких колод-
цев и небольших шахт добывали медную руду [5]. В 
вышедшей в свет в 1958 году монографии И. Г. Нари-
манова “Археологические памятники района Гянджа-
чай”, говорится о памятниках материальной культуры 
Гянджа–Газахского региона, начиная с периода неолита 
и до последующих периодов бронзы. Автор представля-
ет широкие сведения о металлургии и развития навыков 
металлообработки в этом регионе. В работе отражены 
связанные с производством металла поселения, погре-
бальные памятники и обнаруженные в них металличе-
ские изделия [1]. 

Начиная с 60 годов XX века, ученые–кавказоведы 
Р.M. Mунчаев, И. Р. Селимханов, M.A. Гашгай, O.M. 
Джапаридзе, M. Г. Гаджиев, И. Г. Нариманов, A. Г. 
Сеидов, В. Б. Бахшалиев, С. Г. Aшуров, K.X. 
Kушнарева, T. Н. Чибинишвили, M. Н. Рагимова, А.M. 
Гасановаa и другие в своих работах выразили свои за-
ключения о найденных в памятниках Гянджа–
Газахского региона материалах связанных с металлур-
гией и металлообработкой. 

В вышедшей в 1960 году научной работе И. Р. Се-
лимханова “Историко–химические и аналитические 
исследования древних предметов изготовленных из 
медных сплавов (на основе материалов энеолита Азер-
байджана)” дается широкая информация о химическом 
анализе медных и бронзовых древних предметах най-
денных на археологических памятниках Азербайджана 
периода раннего металла, химических элементов древ-
ней меди и методах их определения, спектральный ана-
лиз древних металлических изделий, свойства медно–
мышьячных сплавов и пр. [6]. И. Р. Селимханов, в из-
данной в 1970 году в Москве книге “Разгаданные секре-
ты древней бронзы”, представляет широкую информа-
цию о знакомстве человека с первым металлом – медью, 
способами добывания металла, методах анализа древ-
ней меди в XVIII–XIX веках, повествует о спектраль-
ном анализе древних металлов, о найденных на Кавказе 
памятниках обработки металла и обнаруженных в них 
металлических изделиях [7]. В 1971 году Гянджа–
Газахская экспедиция Института Истории АН Азербай-
джанской ССР под руководством И. Х. Нариманова 
провела раскопки расположенного на территории Ак-
стафинского района поселения Гаргалар–тепеси и обна-
ружила здесь наряду с изделиями из камня, костей, ке-
рамики, 1 металлическо–медную бусину. Спектральный 
анализ найденной бусины относящейся к VI тысячеле-
тию до нашей эры показал, что она изготовлена из чис-
той меди. А это, отражает начальный этап изготовления 
металлических изделий. Данные сведения содержатся в 
опубликованном в 1972 году отчете Р. Б. Аразовой, 
Ф. Р. Махмудова, И. Х. Нариманова “Раскопки на энео-
литическом поселении Гаргалар–тепеси” [8, с. 434–435]. 

В результате археологических раскопок проведен-
ных 1960–1967 годах на поселении Бабадервиш распо-
ложенном в близости города Газах, на этом древнем 
поселении были обнаружены наряду с хозяйственно–
бытовыми строениями и предметами, относящимися к 
различным этапам энеолита и периода меди, и погре-

бальные памятники, относящиеся к этим же периодам. 
Во вскрытом в 1966 году погребении на поселении “V” 
относящемся к периоду ранней бронзы была найдена 
предполагаемая серьга – медный кружок из тонкой про-
волоки диаметром 2 см. Об этом широкие сведения из-
ложены в изданной в 1972 году статье “Погребальные 
памятники древнего поселения Бабадервиш” под автор-
ством Г. С. Исмайлова, В. Х. Алиева [9, с. 38, 41, 42]. 

Большие заслуги в изучении металлургии в Азер-
байджане имеет видный ученый исследователь M. Н. 
Рагимова. В изданной в 1978 году ее книге “Из истории 
использования свинца в древнем и средневековом 
Азербайджане” содержатся сведения об особенностях 
свинца, применении, использовании в древности и в 
средние века, выдвигаются новые мысли о некоторых 
физико–механические свойствах медно–свинцового 
сплава, классификация и пр. [10]. 

В изданном в 1984 году произведении 
M. M. Гусейнова, Г. С. Исмайлова, Н. M. Гулиева “Ар-
хеологические памятники Азербайджана (древний ка-
менный век – средние века)” повествуется о зарождении 
и развитии металлургии в различных регионах Азер-
байджана, в том числе Гянджа–Газахском регионе, да-
ются сведения о найденных в данном регионе металли-
ческих изделий относящихся к энеолиту и периоду 
бронзы [11]. В книге И. Р. Салимханова “Древнейший 
металл Азербайджана” опубликованной в 1986 году 
изложена обширная информация о зарождении, разви-
тии металлургии в Азербайджане, этапах анализа древ-
них металлических изделий, проблемах медно–
каменного века в Азербайджане, спектральных анализах 
проводимых в лабораториях, исследовании металличе-
ских изделий относящихся к началу IV тысячелетия, 
особенностях медно–мышьячных сплавов [12]. 

В статье И. Г. Нариманова, Г. Ф. Джафарова “О 
древнейшей металлургии меди на территории Азербай-
джана” вышедшей в 1990 году в журнале “Советская 
археология” идет речь о зарождении металлургии, эта-
пах развития, результатов спектрального анализа ме-
таллических изделий найденных на территории Азер-
байджана [13]. В изучении ранней металлургии Азер-
байджана, в том числе Гянджа–Газахского региона 
имеются большие заслуги Н. А. Мусеибли. В 2004 году 
27 ноября севернее 1 км от поселка Союгбулаг Агста-
финского района на 432 км нефтегазового трубопровода 
Н. А. Мусеибли выявил и исследовал курган Союгбулаг 
относящийся к периоду энеолита. В кургане номер пять 
был найден медный кинжал, что считается редким 
предметов для периода энеолита. Информация об этом 
изложена Н. А. Мусеибли опубликованной в 2005 году 
статье “Курганы периода позднего энеолита в Агста-
финском районе” в журнале “Археология Азербайджа-
на” [14]. В результате раскопок проведенных под руко-
водством Н. А. Мусабейли в октябре–декабре 2004 года, 
январе, сентябре, октябре, декабре 2005 года на местно-
сти Бойюк Кясик, были выявлены на участках обоих 
раскопов относящихся к периоду позднего энеолита в 
общем 20 единиц металлических предметов и останков. 
Данные находки имеют большое значение для изучения 
ранней металлургии в Азербайджане и в целом для все-
го Кавказа. Обширные сведения по этому поводу изло-
жены Н. Мусеибли в его книге “Бойюк Кясик – поселе-
ние периода энеолита” изданной в 2007 году [15]. В 
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ходе археологических раскопок в 2005 году в зоне про-
хождения трубопроводов БТДж и ЮКТ в Гянджа–
Газахском регионе, были обнаружены металлические 
изделия в курганах относящихся к периоду ранней 
бронзы – 1 бронзовая заколка, 10 золотых бусин, 1 ко-
нусообразное бронзовое изделие, бронзовое зеркало и 
бронзовое изделие длинной 3,2 см в большой керамиче-
ской посудине. Широкие сведения об этих находках 
Н. Мусеибли в опубликованном в 2009 году материалах 
конференции “Курганы Шамкирчая эпохи ранней брон-
зы” [16]. 

Появление металлургии и навыков металлообработ-
ки в Гянджа–Газахском регионе, этапы развития, ме-
таллические изделия найденные на данной территории, 
их виды, назначение, технология изготовления отраже-
ны в книге Вели Бахшалиева “Археология Азербайджа-
на” вышедшей в свет в 2007 году [17]. В книге Г. С. 
Исмаилзаде “Азербайджан в системе раннебронзовой 
культурной общности Кавказа” изданной в 2008 году 
содержится обширная информация о металлических 
изделиях, их особенностях, использовании и т.д. най-
денные на различных территориях Азербайджана, в том 
числе в Гянджа–Газахском регионе [18]. 

В результате раскопок совместной Азербайджано–
Французской международной экспедиции под руково-
дством Бертилле Лионнета (CNRS, Франция) и Фархада 
Гулиева (Институт Археологии и Этнографии НАНА) в 
2008–2010 годах в северной части села Ашагы Аиблы 
Товузского района, на поселении Менташ были обна-
ружены металлические предметы относящиеся к эпохе 
ранней бронзы изделия – котел медными слитками по-
середине, медный обод и несколько медных шилооб-
разных предметов. Обширная информация об этом из-
ложили Бертилле Лионнета и Фархад Гулиев в статье 
“Археологические исследования древнего поселения 
Ментештепе” в сборнике “Археологические исследова-
ния в Азербайджане” – Отчет–2010 [19]. 

Сведения об археологических исследованиях на по-
селении эпохи неолита Хасансу I, и о металлических 
предметах найденных в погребениях относящихся к 
периоду ранней бронзы содержатся в статье “Погре-
бальные памятники эпохи бронзы в Агстафинском рай-
оне” под авторством Н. А. Мусеибли, Г.K. Axундова, 
A.M. Aгаларзаде в сборнике “Археологические иссле-
дования в Азербайджане” – Отчет–2010. Эти металли-
ческие предметы состояли из изготовленного из бронзы 
трубчатого топора, плоского клиновидного топора, на-
конечников ножей и копий, стаканообразного орудия, 
бронзового витого–спиралевидного предмета украше-
ния, бронзового кинжала, свитых из золотой проволоки 
двух предметов украшения, серебряный браслет, и сви-
тых из серебра спиралевидных предметов украшения 
[20]. 

Таким образом, интересные факты связанные с раз-
витием, особенностями, в целом классификация, зарож-
дение металлургии в Гянджа–Газахском регионе отра-
жены в описаниях и комментариях в различных моно-
графических произведениях и научных статьях многих 
ученых занимавшихся изучением памятников периода 
ранней обработки металла в Гянджа–Газахском регио-
не, металлических изделий найденных на поселениях и 
погребениях региона относящихся к периоду энеолита и 
ранней бронзы. 
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History of the study period, early metal monuments in Ganja–Gazakh 
region 

The archaeological excavations conducted by the researchers in Ganja–Gazakh 
region belonging to eneolithic and early bronze age, their results, the contents of the 
research papers and articles of researchers belonging to the mentioned period were 
highlighted in the article and was noted the particular importance of these works for 
the study of Azerbaijan archeology. The interesting facts related to the metallurgy and 
metalworking, also, reflected here, the metal products obtained from the settlements 
and grave monuments of Ganja–Gazakh region belonging to eneolithic and early 
bronze age were classified, was touched upon the issue of the chronology of the 
monuments of the initial metal period. 

Keywords: eneolithic, copper, archaeological monument, bronze, metallurgy. 

Рустамова Л., докторант, Інститут fрхеології та tтнографії (Азер-
байджан,Баку), rus_rahimli@yahoo.com 
Історія вивчення пам’яток періоду раннього металу в Гянджа–
Газахському регіоні 

Розглянуто археологічні розкопки, проведені дослідниками в Гянджа–
Газахському районі, що належать до енеоліту та ранньої бронзи, їх результа-
ти, зміст науково–дослідних робіт і статей дослідників, що належать до 
зазначеного періоду, а також наголошено на особливій важливості цих робіт з 
вивчення Азербайджанської археології. Також, відображено цікаві факти, 
пов’язані з металургією і обробкою металу, металеві вироби, отримані з посе-
лень і серйозних пам’ятників Гянджа–Газахського району, що належать до 
енеоліту та ранньої бронзи були класифіковані, порушено питання про хроноло-
гію пам’яток початкового періоду металу. 

Ключові слова: енеоліт, мідь, археологічний пам’ятник, бронза, металур-
гія. 
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ВЕЛИКИЙ СУЛТАН АЛП–АРСЛАН И АЗЕРБАЙДЖАН  
(НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СИБТ ИБН АЛЬ–ДЖАУЗИ 

“МИР–АТ АЗ–ЗАМАН ФИ ТАРИХ АЛЬ–АЙАН”) 

Современники относились к Алп–Арслану как к одному из величайших пра-
вителей в истории, считали его самым великим представителем силы, величия 
и роскоши. Алп–Арслан – его прозвище*. Наряду с присущим всем великим людям 

                                                 
* Это выражение в тексте может быть ошибочным, так как Алп–
Арслан – имя султана по–тюркски, а по–арабски его имя – Мухаммед 
(мусульманское имя) [1, с. 182]. 

достоинством, Алп–Арслан также хорошо знал психологию народа, к которо-
му принадлежал. Он был правителем с народным мышлением. Сибт Ибн аль–
Джаузи в своем произведении охватывает период Сельджукской империи в 
деятельности Алп–Арслана. 

Ключевые слова: Сельджукская империя, Алп–Арслан, Сибт Ибн аль Джа-
узи, Гянджа, Азербайджан, история. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Сибт Ибн аль–Джаузи – ученый–историк, живший и 
творивший в XI веке и являющийся одной из извест-
нейших личностей своего времени. Он родился в городе 
Багдаде, начальное образование получил там же. Затем 
переехал в Дамаск, где посещал уроки известных уче-
ных и теологов того времени. Сохранилось большое 
количество произведений Сибта, охватывающих рели-
гиозную тематику, среди которых следует отметить 
“Шарх аль–Гуран”, “Шарх аль джами аль–кебир”, “Кан-
зу аль–мулук фи кейфийет ас–сулук” и другие [1, с. 7]. 
Однако имеется лишь одно произведение автора на ис-
торическую тему. Это его труд “Мир–ат аз–заман фи 
тарих аль–айан”. В источниках приводятся сведения, 
что произведение состояло почти из 40 томов, однако 
до нас дошли лишь некоторые из них [2, с. 5]. Первый 
том рукописи хранится в Институте Рукописей НАНА в 
Баку. Этот том был переписан в XVI веке. Он охватыва-
ет период от начала создания истории человечества до 
правления Халифа Омара. Другой том рукописи хра-
нится в музее дворца Топгапы в Турции. Он был опуб-
ликован в 1968 году Али Севимом. Статья опирается на 
этот том, который охватывает в основном период Сель-
джукской империи и проливает свет на изучение исто-
рии Азербайджана того времени. 

Короткое правление Алп–Арслана (1063–1072), 
пришедшего к власти после султана Тогрула, является 
ярким периодом в истории Сельджукской империи. С 
началом правления Алп–Арслана государства Тогрул и 
Чагры беков объединились под единым управлением. 
Сельджукское государство превратилась в сильную им-
перию [3, с. 102]. Придя к власти, Алп–Арслан, про-
долживший политику усиления позиции огузов на Юж-
ном Кавказе и Иране, совершил поход на Южный Кав-
каз. Так, приступивший к походам с февраля 1064 года, 
султан во главе армии пришел из столицы Рея в Азер-
байджан. Ибн аль–Асир отмечает, что эта битва про-
изошла в первые дни месяца раби–аль–аввал 406 года 
хиджры; войско султана пришло из Рея в Маранд, а от-
туда “по оврагам и крутым горным склонам в Нахиче-
вань” [4, с. 103]. 

Далее султан достиг расположенного на северо–
западе озера Урмия Маранда, встретился здесь с эми-
ром Тугтекином, совершавшим походы на территорию 
Анатолии, и, получив сведения о территориях, ушел в 
Нахичевань. Отсюда он направился в Армению. Далее 
султан, начавший поход в Грузию, добрался до север-
ных земель страны. Спустя некоторое время грузинский 
царь Баграт IV также подчинился султану, стал его вас-
салом и ежегодно платил налог. После этого султан 
пришел в бассейн реки Аракс [5, с. 7]. В произведении 
“Мир–ат аз–заман” упоминается об этом событии: “В 
месяце рамазан (август–сентябрь) 1064 года от визиря 
Низам–аль–мулька в Багдад пришло письмо о победе. 

В письме было написано следующее: “Султан Алп–
Арслан начал стремительный поход в страну Хазар. 
Дойдя до территорий, до которых еще никто не дохо-
дил, он захватил большую их часть. Почти 30 тысяч 


