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ГОРНОЙ ЗОНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

Аннотация: В статье отражены итоги недавних раскопок курганов раннего бронзового 
века, расположенных в горной части юго-востока Азербайджанской Республики на плато 
Команы между селами Кюрекчи и Арвана Ярдымлинского района на границе с Ираном. В 
1960-х гг. в предгорной части региона были исследованы Телманкендские курганы раннего 
бронзового века. Курганные могильники в высокогорной зоне известны не были. Впервые 
они были обнаружены нами на высокогорных пастбищах плато Комани в 2014 г. В 2018-2019 
гг. были проведены раскопки четыре курганов, расположенных высоте 2000 м над уровнем 
моря. Их исследование позволило получить важные материалы для изучения погребальных 
обрядов раннего бронзового века полукочевого скотоводческого населения данного региона.

Раскопки этих курганов показали, что высокогорная зона юго-восточной части Азербайд-
жана начиная с указанного времени постепенно осваивалась автохтонным населением, зани-
мавшимся отгонным скотоводством. Малочисленность зафиксированных здесь памятников, 
в частности, курганов раннего бронзового века, объясняется именно временным (сезонным) 
проживанием населения на этих летних кочевьях, освоение которых, вероятно, не приняло 
еще массовый характер. Исследованные курганы имеют небольшие насыпи (высота 0,4-0,5 м) 
и они разительно отличаются от курганов этой зоны, относящихся к последующим этапам 
бронзового века и имеющих значительные размеры. Данные курганы остаются археологиче-
ски еще не исследованными. Аналогичные команинским курганам памятники по размерам, 
погребальному обряду и материалу встречаются среди курганных захоронений периода ран-
ней бронзы на территории Нахчевана и в северо-восточном Иране.

Ключевые слова: ранний бронзовый век, Южный Кавказ, Азербайджан; курганы, погре-
бальные памятники, духовная культура.
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EARLY BRONZE AGE BURIAL MOUNDS 
IN THE HIGHLANDS 

OF SOUTH-EAST AZERBAIJAN

Abstract. The paper reviews the results of recent excavations of kurgans of the early Bronze 
Age, located in the mountainous area of South-East Azerbaijan Republic, on the plateau of Komany 
between the villages of Kyurekchi and Arvana of the Yardimli district on the Azerbaijan-Iran border. 
Although the Telmankand burial mounds of the early Bronze Age were investigated in the foothill 
part of the region in the 1960s, such monuments have been previously unexplored in the high-
mountainous zone. We discovered the mounds on the high-altitude pastures of the Komany plateau 
in 2014. In 2018-2019, four burial mounds were excavated at an altitude of 2000 m above sea level. 
The examination of the mounds allowed us to obtain valuable material for the study of the burial 
rites of the Early Bronze Age of the semi-nomadic cattle-breeders of this region.

The excavations of the mounds have shown that the high-mountainous zone of the southeastern 
part of Azerbaijan, starting from the indicated time, was gradually developed by the autochthonous 
population, who were engaged in the distant-pasture cattle breeding. The small number of monuments 
recorded here, in particular, the mounds of the Early Bronze Age, is precisely due to the temporary 
(seasonal) residence of the population on these summer camps, the development of which, probably, 
had not yet been widespread. The investigated kurgans have small mounds (height 0.4-0.5 m) which 
diff er drastically from the mounds of this zone, belonging to the subsequent stages of the Bronze Age 
and having considerable sizes. These burial mounds still remain unexplored. Monuments similar to 
the Komany kurgans in size, burial ritual and material are found among the early Bronze Age mound 
burials in Nakhchivan and in northeastern Iran.

Keywords: Early Bronze Age, South Caucasus, Azerbaijan, kurgans, burial mounds, spiritual 
culture.
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Введение

Развитие хозяйства в Переднеазиатском и Южно-Кавказском регионах в 
период раннего бронзового века протекало в соответствии с природно-клима-
тическими условиями и развивалось в виде земледельческо-скотоводческого 
или, наоборот, скотоводческо-земледельческого направления. В этот период 
быстро уходила в прошлое родовая замкнутость общества. Отдельные родовые 
группы, объединяясь, формировали мощные племена и, включая под свое вли-
яние соседние более слабые, создавали устойчивые племенные союзы, которые 
контролировали обширные территории, где складывался единый культурно-э-
кономический фон, на базе которого и сформировался такой историко-архе-
ологический феномен как куро-аракская культура эпохи ранней бронзы. Ар-
хеологические материалы, полученные с десятков поселений и погребальных 
памятников, позволяют проследить этапы формирования этой культуры, дина-
мику её развития на [1, с. 10]. С этой точки зрения, вызывают интерес и погре-
бальные памятники эпохи раннего бронзового века юго-восточного Азербайд-
жана, позволяющие в определённой степени реконструировать эти процессы 
в данном регионе и показать их общие и специфически региональные черты.

История изучения курганов 
раннего бронзового века юго-восточного Азербайджана

В этом регионе, географически разделенном на горную, предгорную и рав-
нинную зоны, памятники раннего бронзового века до обнаружения в 1960-х 
гг. Тельманкендских курганов не были исследованы. Лишь найденное в 1964 
г. в сел. Шюви Астаринского района каменное навершие булавы позволило 
предположить существование здесь памятников того периода, т.к. до этого 
навершия такого типа уже были известны на памятниках Кавказа рассматри-
ваемого времени. Толчком к началу изучения в регионе памятников раннего 
бронзового века явилось выявление в 1965 г. небольших по размеру курганов 
с каменной насыпью на территории сел. Тельманкенд. Тельманкендские кур-
ганы представлены невысокими погребальными насыпями, расположенными 
на расстоянии 150–200 м от подножия Талышских гор на приморской равни-
не. Курганы с такими насыпями давно были известны среди памятников ку-
ро-аракской культуры. Именно материалы Тельманкендских курганов доказа-
ли распространение куро-аракской культуры и на территории Азербайджана 
[2, с. 12–13; 3]. До недавнего времени Тельманкендские курганы оставались 
единственными памятниками куро-аракской культуры, выявленными на са-
мом юге Азербайджана [14, с. 42] – после изучения этих курганов исследова-
ния археологических памятников раннего бронзового века в юго-восточном 
регионе Азербайджана не проводились. Лишь в конце XX в. Талыш-Муганской 
археологической экспедицией в горной части региона, в Ярдымлинском рай-
оне, было зафиксировано наличие курганов указанного времени, но их архео-
логическое исследование не проводилось. 
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Археологические изыскания в высокогорной части Ярдымлинского рай-
она, на плато Команы (или Кюрекчи), проведенные под руководством автора 
статьи в 2018–2019 гг. позволили получить новые данные для характеристики  
погребального обряда, духовной и материальной культуры местного общества 
раннего бронзового века. Но если Тельманкендские курганы позволяли осве-
тить отмеченные вопросы для предгорной и равнинной зон, то курганы Кома-
ны дают возможность это сделать для горной части региона, зафиксировать об-
щие и отличительные черты культуры. На мой взгляд очевидно, что появление 
памятников раннего бронзового века в горной зоне, на высоте свыше 2000 м 
над уровнем моря, связано с наличием здесь автохтонных племен, интенсивно 
занимающихся яйлажным скотоводством.

Курганный могильник Команы

Раскопанные курганы горного плато Команы расположены в 4 км к ЮЗ сел. 
Кюрекчи на широкой ровной местности среди летних пастбищ (рис. 1–2). На-
личие большого числа крупных и мелких естественных скальных выходов на 
курганном поле исключало возможность его распахивания для сельскохозяй-
ственных нужд и предотвратило разрушение участка и курганов, находящихся 
здесь. В 2018 г. здесь были исследованы три кургана, а в 2019 г. – еще один 
курган (рис. 3).

Курган № 1 располагался на высоте 2077 м над уровнем моря (рис. 4). Не-
высокая насыпь (20 см) кургана была окружена крупными и средними скаль-
ными камнями, образующими овальной формы кромлех диаметром размеров 
3,6×4,6 м, заглубленный в почву на глубину до 50 см. Внутри кромлеха распо-
лагалась погребальная камера размерами 2,2×1,5 м. Дно камеры было выложе-
но пятью скальными плитами длиной до 1,1 м. На поверхности этой площадки 
было выявлено скопление костей расчлененного, плохой сохранности челове-
ческого скелета (взрослый мужчина), обращенного черепом на восток и лице-
выми костями на ЮЗ. Под черепом находился небольшой фрагмент глиняного 
сосуда серого цвета. Иной инвентарь не выявлен.

Курган № 2 располагался на высоте 2064 м над уровнем моря. Высота на-
сыпи 20 см. Курган диаметром 4,5 м так же окружен кромлехом (рис. 5). В цен-
тральной части располагалась погребальная камера, над которой имелась на-
сыпь из мелких камней. Размеры камеры 1,5×1 м, при глубине 0,5 м. На дне 
камеры выявлен скелет взрослого мужчины, положенный в сильно скорчен-
ном положении на левом боку, обращенный головой  на ЮВ, со скрещенными 
руками, поднесенными к лицу (рис. 6, 1, 7, 1). Подобные захоронения известны 
на курганном могильнике Пловдаг II в Нахчыване, где зафиксирован анало-
гичный погребальный обряд [5, с. 124–125].

Рядом с локтевым суставом левой руки скелета находился бронзовый листо-
видный клинок; длина 10 см, ширина max. 2,5 см; он имел небольшой плоский 
черенок с отверстием для крепления рукояти, а на лезвии – двойную канавку 
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(рис. 6, 3, 7, 4). Подобные клинки с одним-двумя отверстиями на черенке  за-
фиксированы на памятниках Луристана в Иране (Kalleh Nisar, Sardant, Gululal-i 
Galbi и др.) [6, р. 52, 58, pl. 6, 27, 11, 51, 55]. У ног скелета, перед коленными су-
ставами, находился плоскодонный горшок с шарообразным туловом, широким 
устьем и отогнутым наружу слабовыделенным венчиком и с вертикальной руч-
кой, крепящейся к венчику и верхней части тулова (рис. 6, 2, 7, 2). Горшок изго-
товлен от руки, тесто с примесью песка имеет некачественный серо-коричневый 
обжиг. Размеры горшка: высота 18 см, диаметр дна 10 см, диаметр наибольшего 
расширения тулова 25 см, диаметр венчика 12 см, высота горловины 3 см. 

В погребении также был выявлен фрагмент от другого узкогорлого сосуда 
(рис. 7, 3). Аналогичные сосуды известны среди керамических изделий пери-
ода раннего бронзового века в районе оз. Урмия [7, с. 195], в кургане № 4 мо-
гильника Нахаджир в Нахчиване, который также был окружен кромлехом, а 
подкурганное захоронение было осуществлено в каменном ящике [8, с. 58].

Курган № 3 располагался на высоте 2074 м над уровнем моря. Он имел диа-
метр 3,4 м, высоту до 0,5 м и был окружен кромлехом из крупных камней. Струк-
тура насыпи представляла смесь грунта и камней. В центральной части кургана 
находилась сооруженная из крупных камней погребальная камера – каменный 
ящик. Обращает внимание, что ящик был устроен не в материковом грунте, а 
на уровне древней дневной поверхности, и поверх его была устроена насыпь. В 
погребальной камере не было обнаружено ни остатков скелета, ни инвентаря.

Памятники с подобной погребальной обрядностью, представляющие, воз-
можно, кенотафы, встречаются в синхронных погребальных памятниках Азер-
байджана и Ирана, особенно в Луристане [9, р. 80, fiq. 6]. В частности, в Ча-
паджагском кургане в Нахчиване также наблюдалось отсутствие погребенного 
и инвентаря [10, с. 27–28], причем этот курган имел сходство с курганом № 3 
Команы в конструкции и размерах погребальной камеры. Сходство наблюдает-
ся с одним из Дизинских курганов на правом берегу р. Арпачай в Нахчиване, 
где также отсутствовал погребенный, но был представлен керамический сосуд, 
по которому памятник был датирован концом III тыс. до н.э. [11, с. 31–32]. Ана-
логичные погребальные памятники исследованы в Шарурской равнине, где во 
вскрытых трех курганах III тыс. до н.э. в погребальных камерах не были об-
наружены скелеты и найдены только лишь фрагменты керамической епосу-
ды [12, с. 57–60]. Курганы с кромлехами представлены также в зоне Большо-
го Кавказа на Ситалчайском курганном поле в Хызинском районе. Отсутствие 
в большинстве исследованных Ситалчайских курганов второй пол. III тыс. до 
н.э. погребального инвентаря и скелетов погребенных свидетельствует о рас-
пространении здесь этой погребальной обрядности. По мнению некоторых ис-
следователей, отсутствие в погребальных камерах скелетов может быть связано 
с их кремацией вне погребальной камеры [13, с. 143–144].

Курган № 4 расположен на высоте 2067 м над уровнем моря. Он имел ди-
аметр 4 м, высоту 0,3 м и также был окружен кромлехом из крупных скаль-
ных камней. Насыпь состояла в верхней части из крупных камней, в нижней 
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– из мелких. В курганной насыпи были найдены мелкие фрагменты керамики, 
имеющей серо-черный и светло-красный цвет обжига (рис. 9, 1, 2), и мелкие 
остеологические останки. В центральной части кургана была расчищена по-
гребальная камера овальной формы, длиной 1,6 м, шириной 1,1 м и глубиной 
1,8 м, устроенная в материковом плотном глиняно-гравийном грунте. В камере 
выявлен скелет взрослого мужчины, положенного в скорченном положении на 
левом боку, головой на ЮВВ, с согнутыми руками, подведенными к лицу ки-
стями (рис. 8, 1, 9, 3). В южном углу камеры обнаружены кости мелкого рогато-
го скота. У шейных костей скелета обнаружена тонкая металлическая круглая 
подвеска с центральным и боковыми отверстиями для продевания нити (рис. 8, 
3), у коленных суставов – костяное полусферическое пряслице (рис. 8, 2), около 
костей рук найден фрагмент керамики. Сверху скелет был накрыт крупными 
тонкими скальными плитами.

Подобные подкурганные захоронения в ямах овальной формы, с ориенти-
ровкой погребенного в восточный сектор известны в погребальных памятниках 
Арпачайской долины в Нахчиване, относящихся к раннему бронзовому веку. 
Исследователи утверждают, что погребения, обнаруженные в этой долине, по 
погребальному обряду аналогичны погребениям эпохи ранней бронзы, изучен-
ными в Мингячевире и Бабадервише [14, с. 14–17]. Добавлю, что в некрополе 
Пловдаг II (Ордубадский район Нахчивана) зафиксированы погребения такого 
же типа: здесь в подкурганных грунтовых погребениях №№ 67, 71 выявлены 
скелеты, ориентированные головой на восток [5, с. 157–158].

Обнаруженное полусферическое пряслице (диаметр 4,8 см, высота 1,5 см, 
диаметр отверстия 0,8 см), найденное в кургане (рис. 8, 2) изготовлено из эпи-
физа крупного рогатого скота. Аналогичные пряслица хорошо известны в па-
мятниках раннего бронзового века юго-восточных склонов Малого Кавказа 
[15, с. 53–54] и свидетельствуют о развитии прядения и ткачества, занимавших 
важное место в хозяйственной жизни местных племен. Интересно то, что такие 
пряслица ранее были найдены лишь в культурных слоях, относящихся к на-
чальному этапу раннего бронзового века. На памятниках последующего време-
ни подобные образцы почти не встречаются. Несомненно, что в рассматрива-
емый период на развитие прядения и ткачества, получение шерстяной пряжи 
влияла доминирующая роль мелкого рогатого скота в скотоводческом хозяй-
стве, развитие овцеводства [16, с. 30].

Палеоантропология1

Курган № 1. Череп плохой сохранности, фактически сохранились лишь 
черепная коробка и нижняя челюсть. Возраст погребенного 30–35 лет. Череп 
мужской, грацильный, овоидной формы, предположительно долихокранный, 
характеризуется средним продольным диаметром. Лоб узкий, затылок окру-

1  Палеоантропологические материалы, обнаруженные в курганах Команы, были исследованы 
в.н.с. Центра Антропологии ИАЭ НАНА, д.ф. по истории, доц. Д.А. Кириченко.
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глый. Отмечается сильная стертость зубов нижней челюсти. Рост погребенного 
составлял около 167–168 см.

Курган № 2. Череп плохой сохранности, сохранилась черепная коробка, 
верхняя и нижняя челюсти. Возраст погребенного 45–50 лет. Череп мужской, 
овоидной формы, предположительно долихокранный, характеризуется очень 
большим продольным диаметром. Нос среднеширокий. Затылок округлый. На 
черепе отмечаются эпигенетические признаки – intersutural ossicles. Нижняя 
челюсть характеризуется средней угловой шириной. Отмечается сильная стер-
тость зубов верхней и нижней челюсти. Из зубных патологий, следует отметить 
кариес на первом правом и первом левом молярах верхней челюсти и первом 
правом и первом левом молярах нижней челюсти. Рост погребенного состав-
лял около 180 см [17, с. 17].

Таблица 1. 
Индивидуальные параметры черепов из курганов Команы (Д.А. Кириченко)

Признак № 
(по Мартину)

Курган № 1 Курган № 2

1 181,3 193,4
9 93 -

54 - 25
66 - 100

Заключение

Курганы бронзового века в юго-восточном Азербайджане распространены 
практически повсеместно. До недавнего времени они были известны в низмен-
ной и предгорной зоне, ныне выявлены и в горной зоне на высоте более 2000 м 
над уровнем моря. Только лишь на плато Команы было зафиксировано свыше 
40 курганов, где они располагаются цепочкой по направлению с СВ на ЮЗ. По 
предположительной оценке, на Команинском и Шахнишинском плато вблизи 
сел. Кюрекчи насчитывается несколько сотен курганов.

К сожалению, в 1990-е гг. многие курганы были разрушены и разграблены 
так называемыми «черными копателями». По обнаруженным в оставшихся 
воронках на месте грабительских раскопок фрагментам керамической посуды 
(заглаженная и лощеная керамика черного и серого цвета, хорошего обжига, с 
примесью грубого и мелкого песка) было предположено, что курганы относят-
ся к периоду раннего этапа бронзового века. Проведенные раскопки четырех 
курганов показали, несмотря на малочисленность представленного инвентаря, 
что курганный могильник Команы следует относить к указанному периоду.

Еще свыше 30 лет назад Ф. Махмудов указывал, что на территории рас-
пространения курганов периода ранней бронзы на юго-востоке Азербайджана 
поселения того периода не были встречены и, по мнению исследователя, эти  
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курганы появились именно в результате миграции племен с территории Мугани 
с III тыс. до н.э. далее на юг – к богатым сырьевым источникам, с целью разви-
тия металлургии и скотоводства [2, с. 20]. Открытие могильников с курганным 
обрядом захоронения в горной зоне юго-восточного Азербайджана с богатыми 
альпийскими пастбищами, отсутствие здесь стационарных поселений позволя-
ет в определенной степени характеризовать хозяйственный уклад, говорить о 
скотоводческой (овцеводческой) направленности хозяйства носителей данного 
обряда погребения, ставит вопрос об отгонной яйлажной системе скотоводства 
в этой зоне с перекочевками на летние горные и зимние низменные пастбища. 
Освоение территорий горного плато скотоводческим населением начинается с 
раннего этапа бронзового периода, т.е. с конца IV – начала III тыс. до н.э.

Обращает внимание, что, несмотря на еще слабую репрезентативность ма-
териала, при наличии общих черт в погребальном обряде населения, оставив-
шего курганы могильника Команы (курганный обряд, использование камня, 
наличие кромлехов и др.), отсутствует унифицированная обрядность: здесь 
представлены захоронения в ямах, каменном ящике, с инвентарем и безынвен-
тарные, кенотафы.

Дальнейшее исследование курганного могильника Команы, несомненно, 
позволит осветить новые стороны духовной и материальной культуры населе-
ния этой слабо изученной горной зоны юго-восточного Азербайджана. 

  

Рис. 1. Карта Азербайджанской Республики 
с указанием местонахождения курганного могильника Команы

Fig. 1. Map of Republic of Azerbaijan with indication of Komany burial mounds
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Рис. 2. Вид горного плато Команы и курганного могильника

Fig. 2. View of the Komany plateau and burial mounds

Рис. 3. Общий вид исследованных курганов Команы

Fig. 3. General view of the Komany burial mounds
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Рис. 4. Команы. Курган № 1. Вид погребения с ЮВ

Fig. 4. Komany burial ground. Mound 1. General view of the burial from SE

Рис. 5. Команы. Курган № 2. План насыпи (1), план и разрез погребения (2)

Fig. 5. Komany burial ground. Mound 2. Plan of the burial (1), plan and cross-section of the burial (2)
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Рис. 6. Команы. Курган № 2. Погребение (1) и погребальный инвентарь (2, 3)

Fig. 6. Komany burial ground. Mound 2. Burial (1) and grave goods (2, 3)
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Рис. 7. Команы. Курган № 2. План погребение (1) и погребальный инвентарь (2-4)

Fig. 7. Komany burial ground. Mound 2. Plan of the burial (1) and grave goods (2-4)
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Рис. 8. Команы. Курган № 4. Погребение (1) и погребальный инвентарь (2, 3)

Fig. 8. Komany burial ground. Mound 2. Burial (1) and grave goods (2, 3)
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Рис. 9. Команы. Курган № 4. Фрагменты керамики (1, 2) и план погребения (3)

Fig. 9. Komany burial ground. Mound 4. Fragments of pottery (1, 2) and plan of the burial (3)
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