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КУРГАНЫ ГАЗАНБУЛАГА 
Приводится информация о проведенных в ноябре 2015 —- январе 2016 г. раскопках вблизи р. Газанбулаг 

на Борсунлинском курганном поле. На участке «Лагерь» было раскопано 9 курганов, в погребениях обнаружены 
богатые археологические материалы, значимые для изучения мировоззренческих представлений, социального 
положения и быта жителей указанной территории Азербайджана в древности. По типу и структуре соору-
жений, вещевому материалу, а также по результатам радиокарбонного анализа курганы датируются в ос-
новном концом периода бронзы — началом эпохи раннего железа, а точнее, X–IX вв. до н.э. 

 
Ключевые слова: Азербайджан, Геранбой, Газанбулаг, Борсунлу, эпоха поздней бронзы —

раннего железа, ходжалы-кедабекская археологическая культура, курганы, спасательные архео-
логические раскопки. 
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Введение 
В рамках проекта по строительству и расширению Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) 

одним из объектов спасательных археологических работ были определены курганные погребе-
ния на участке «Лагерь» около с. Борсунлу Геранбойского района на западе Азербайджанской 
Республики. Еще в 2005 г. недалеко от «Лагеря» во время прокладки главного нефтяного мар-
шрута Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) был исследован один курган [Qoşqarlı et al., 2003; 
Maynard, 2004]. Поэтому во время строительства нового газового трубопровода этот участок 
был отмечен как археологически перспективный [Əsədov, 2018, p. 7].  

В качестве места временного проживания работников, участвовавщих в прокладке трубопро-
вода, а также для размешения технико-ремонтного и машинного оборудования, труб и генераторов 
был выбран участок площадью примерно в 3–4 га около с. Борсунлу Геранбойского района, на 
247,9 км трубопровода. Эта территория находится примерно в 1 км севернее с. Вейисли, на пра-
вой стороне шоссейной дороги, ведущей к районному центру — г. Геранбою, на высоте 219 м 
над уровнем моря [Əsədov, 2018, p. 15]. С западной стороны лагеря располагается русло р. Га-
занбулаг. Рельеф местности равнинный, почва гравийная (рис. 1, 2). 

Археологи департамента экологии и окружающей среды проекта по расширению ЮКТ  
Ш.Н. Наджафов и Д. Мейнард в 2013 г. впервые провели археологические разведочные работы на 
Борсунлинском лагерном участке и при визуальном осмотре определили наличие здесь десятков 
погребальных памятников курганного типа. Борсунлинское курганное поле было внесено в список 
памятников в коридоре расширения ЮКТ, которые подлежали обязательному изучению [Əsədov, 
2018, p. 15–16]. 

Отряд научной экспедиции ИАЭ НАНА в ноябре 2015 — январе 2016 г. провел археологические 
раскопки на Борсунлинском курганном поле, было исследовано 9 курганов1 на участке «Лагерь» 
[Əsədov, 2018, p. 16; Hüseynov, 2019, p. 5] (рис. 3). 

 
Археологические работы 
Гравийная почва курганного поля непригодна к посеву и используется только в качестве пастби-

ща. По этой причине обнаруженные курганы остались нетронутыми. Вообще в окрестностях Борсун-
линского лагеря можно встретить множество курганов [Əsədov, 2018, p. 17]. 
                                                      

 Сorresponding author. 
1 Археологические работы проводились под руководством В.А. Асадова, с участием Д.А. Кириченко, Ф.С. Фарма-

нова и А.И. Абдурахманова.  
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Рис. 1. Месторасположение Газанбулагских курганов и участка «Лагерь» около с. Борсунлу, Азербайджан. 
Fig. 1. Location of the Gazanbulag kurgans & Borsunlu camp area on the map of Azerbaijan. 

 

 
 

Рис. 2. Территория участка «Лагерь» около с. Борсунлу и курганы Газанбулага. 
Fig. 2. The territories of the Borsunlu camp site and the Gazanbulag kurgans. 

 

Первоначально были обследованы каменные ряды, напоминающие кромлехи, располо-
женные в восточной, юго-восточной и центральной части участка. Эти работы не дали никаких 
результатов с археологической точки зрения [Əsədov, 2018, p. 15–16].  

После этого начались археологические раскопки курганов на северной стороне участка. Все 
курганы были с каменным покрытием, состоящим из булыжников среднего и крупного размера. 
Пространство между каменными рядами курганов было заполнено насыпной землей.  

Курган № 1. Диаметр верхнего каменного покрытия кургана, отмеченного в юго-западной 
части участка, составлял 4 м, высота от современной дневной поверхности — 50 см (рис. 4, 1).  

В северной части кургана на участке размером 1,95×1 м в окружении гравия был выявлен 
слой насыпной земли. Здесь на глубине 90 см от дневной поверхности был обнаружен обломок 
зернотерки (длина 30 см). В этой части кургана была выявлена погребальная камера. В ней на 
глубине 1,9 м от дневной поверхности было обнаружено надмогильное покрытие, состоявшее из 
булыжников среднего размера. Ряд овальной формы тянулся на 90 см в направлении запад — 
восток. Ширина покрытия составляла 60 см. На северной стороне этого ряда на стыке с погре-
бальной камерой обнаружены остатки сгнившего дерева [Əsədov, 2018, p. 17]. 
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Рис. 3. Газанбулагское (Борсунлинское) курганное поле (план Д. Мейнарда). 
Fig. 3. Gazanbulag (Borsunlu) kurgan сemetery (plan by D. Maynard). 

 

 
 

Рис. 4. Планиграфия (ситуационный 3D-план) курганов Газанбулага (Борсунлу) (план Д. Мейнарда). 
Fig. 4. Сomposite plans (3D) of Gazanbulag (Borsunlu) kurgans (plan by D. Maynard). 

 
В погребальной камере была обнаружена кость руки. Во время расчистки земли вокруг кости 

были выявлены в разбросанном виде фрагменты других частей человеческого скелета — ног, ре-
бер, позвоночника, пальцев и колен. Кроме этого, выяснилось, что эти фрагменты находятся внутри 
ряда из мелких камней размером 1,3×1,1 м. Возле костей найдены части сосуда большого объема, 
расколотого на две части, обломки железного стержня, агатовые бусины красного и черного цветов, 
а также отщеп обсидиана черного цвета. Другой сосуд, обнаруженный в погребальной камере, 
представлял собой кувшин малого объема, биконической формы, черного лощения (рис. 8, 9). На 
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корпусе сосуда имеются рифленые линии — каннелюры. Высота изделия 12 см, диаметр горлови-
ны 7,4 см, диаметр корпуса 11,5 см, диаметр основания 5 см [Əsədov, 2018, p. 17, fig. 30]. 

 

 
 

Рис. 5. Курган № 5:  
1, 3 — верхнее каменное покрытие кургана; 2 — выступающая часть каменной насыпи; 4 — погребальная камера (разрез); 

5 — камера (фотограмметрия 3D) (фото и иллюстрации Ф.С. Фарманова). 
Fig. 5. Kurgan No 5:  

1, 3 — top stone setting of kurgan; 4 — kurgan grave; 5 — grave (photogrammetriya 3D) (photo & illustrations by F.S. Farmanov). 
 

Курган № 2 находился в 20 м к северо-востоку от первого (рис. 3). Диаметр кургана 4,6 м, вы-
сота 70 см. Начиная с центра кургана по направлению к северу наблюдался круглый, диаметром 
3,2 м, ряд из крупных, средних и мелких булыжников (рис. 4, 2). После снятия этого каменного 
ряда обнаружились крошки угля, фрагменты тулова керамического сосуда, часть зернотерки и 
остатки закрепляющего вещества в виде слоя [Əsədov, 2018, p. 18].  

В северо-западной части погребальной камеры, обнаруженной по каменному слою разме-
ром 1,3×1 м, были выявлены фрагменты костей ног и ребер, принадлежащих малолетнему ре-
бенку. На костях ног остались следы зеленого цвета от бронзового предмета.  

В центре камеры в разбросанном виде обнаружены кости скелета, принадлежащие ребенку 9–
10 лет. Среди камней среднего размера каменного ряда в юго-восточной части камеры выявлен 
чернолощеный сосуд. Это маленький кувшин биконической формы, с узким и плоским поддоном, 
тонкостенный, с ручкой полуокруглой формы. Имел следующие размеры: диаметр корпуса 10,5 см, 
высота 7 см, диаметр горловины 7,3 см, диаметр днища 5 см. Среди фрагментов человеческих кос-
тей находилось два бронзовых браслета. В погребальной камере были обнаружены: бронзовая 
серьга, разные пастовые, агатовые и бронзовые бусины, костяные и бронзовые плоские пуговицы, 
части бронзовой пластинки. После снятия камней в юго-восточной части камеры под ними выявле-
ны также два бронзовых кольца и одна бронзовая серьга [Əsədov, 2018, p. 18, fig. 36]. Отметим, что 
во время раскопок кургана в каменном покрытии и внутри погребальной камеры встретились крош-
ки угля и мела. Размеры погребальной камеры 1,3×1 м, глубина 1,15 м. 

Курган № 3 находился в 14 м к северо-западу от кургана № 2 (рис. 2, 3). Диаметр кургана 8 м, 
высота от дневной поверхности 60 см. На северо-западном склоне кургана, участок каменного 
покрытия которого составлял 4,2×5 м, на уровне покрытия выявлена погребальная камера, не 
содержавшая скелет человека. В ней были найдены два керамических сосуда в разбитом виде, 
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части бронзового браслета и мелкие пастовые бусины [Əsədov, 2018, p. 19]. В юго-восточной 
части курганной насыпи, на глубине 80 см от уровня покрытия, выявились еще два кувшина. 
Первый — серого цвета, среднего размера, с узкой горловиной и раздутым корпусом, на кото-
ром присутствуют прочерченные параллельные линии. Сосуд изготовлен на гончарном круге, 
тонкостенный. Размеры: высота 14,5 см, диаметр корпуса 13 см, диаметр горловины 7,5 см, 
диаметр основания 9 см. Второй кувшин — малого размера, черного цвета, с узкой горловиной, 
грушевидной формы, с одной ручкой (рис. 8, 11). Высота 11,5 см, диаметр корпуса 7,5 см, диа-
метр горловины 3,5 см, диаметр днища 4,4 см [Əsədov, 2018, p. 19].  

Курган № 4. Размеры этого кургана, расположенного в 60 м к северо-западу от кургана № 3 
и являющегося самым большим среди обнаруженных, следующие: север — юг — 17,8 м, восток — 
запад — 19,9 м. Высота кургана от дневной поверхности 70 см (рис. 3).    

На глубине 40–50 см от насыпи курганного покрытия встречены находившиеся на некото-
ром расстоянии друг от друга два фрагмента тулова чернолощеного сосуда. В центре курганно-
го покрытия был отмечен тонкий слой пепельного цвета [Əsədov, 2018, p. 20]. Среди камней 
курганной насыпи найдены часть тулова сосуда маленького размера, корпус сосуда типа вазы, 
фрагменты корпуса тонкостенного сосуда маленького размера и часть режущего инструмента, 
изготовленного из обсидиана черного цвета [Əsədov, 2018, p. 20, fig. 44–46].  

Погребальная камера обнаружена в западной части курганной насыпи на глубине 1,5 м от 
дневной поверхности. Размеры камеры 2,7×1,9 м, глубина 80 см. В камере были обнаружены фраг-
менты человеческого скелета. Из-за большой их разбросанности было затруднительно определить 
положение костяка. В западной части камеры находились крупный и два небольших узкогорлых 
кувшина (рис. 8, 1, 2). В камере выявлены также остатки дерева [Əsədov, 2018, p. 20].  

Курган № 5 находился в 23 м юго-западнее кургана № 4 (рис. 3). Насыпь размером 15 м в 
направлении север — юг и 12,5 м — восток — запад (рис. 5, 1–3). Высота составляла 1,5 м от 
дневной поверхности (рис. 5, 2). В центре восточной части кургана начиная от дневной поверх-
ности прослеживался двойной ряд из булыжников крупного и среднего размеров, диаметром 
5,2 м [Əsədov, 2018, p. 20–21]. Высота ряда 40 см. К северо-западу от круглого ряда, на глубине 
10 см от дневной поверхности, был отмечен другой ряд — продолговатой формы, состоящий из 
булыжников среднего размера. Ряд тянулся на 1,8 м в направлении восток — запад, ширина его 
составляла 70 см. На глубине 80 см от дневной поверхности на северо-восточной оконечности 
курганного склона, в 70 см от края склона внутри была обнаружена первая погребальная камера. 
В камере выявлена масса фрагментов разных сосудов. Целым обнаружен лишь маленький кув-
шин с раздутым туловом [Əsədov, 2018, p. 21, рис. 51].   

Вторая погребальная камера кургана № 5 была обнаружена на западном склоне кургана на 
глубине 1,2 м от дневной поверхости, ее размеры 2,2×1,3 м, ориентирована по линии запад — 
восток (рис. 5, 4, 5). По всему участку дна камеры были разбросаны кости скелета, принадле-
жащие предположительно подростку. В основном это фрагменты рук, колен и ребер [Əsədov, 
2018, p. 21]. В западой части камеры обнаружены: кувшин в разбитом виде, фрагменты не-
скольких сосудов, разрубленные части круглого в сечении браслета, 2 агатовые бусины красно-
го цвета и 16 пастовых бусин беловатого цвета ромбической и конусообразной форм. Вблизи 
юго-восточной стенки камеры обнаружен кусок глины в форме ободка. Возможно, находясь 
внутри какого-то сгнившего впоследствии круглого деревянного или костяного изделия, глина 
приняла его форму. В погребальной камере найдены 2 фрагмента тулова толстостенного сосу-
да, фрагменты верхней части крупного тонкостенного сосуда, фрагменты чернолощеного сосу-
да, два кувшина среднего размера. Крупный тонкостенный кувшин розового цвета, с узкой гор-
ловиной, грушевидной формы. Диметр горловины 9 см, диаметр корпуса 16 см. Кувшин средне-
го размера с широкой горловиной, шаровидной формы, с одной ручкой (рис. 8, 16). На поверх-
ности другого сосуда, изделия черного цвета, имеется орнамент в виде пуговковидных налепов. 
Диаметр горловины 14,2 см, диаметр корпуса 18 см, высота 12,5 см, диаметр основания 8 см 
[Əsədov, 2018, p. 20, fig. 62, 63].  

Курган № 6. Размеры этого кургана, расположенного в 26 м северо-западнее кургана № 3, со-
ставляли: 16 м в направлении север — юг, 9 м в направлении запад — восток, высота 70 см (рис. 3, 
6). На южном склоне курганной насыпи вровень с покрытием выявлен каменный ряд продолговатой 
формы, который тянулся на 2 м в направлении юго-запад — северо-восток. В центре кургана был 
отмечен круглый каменный ряд участком 4,4×4 м в направлении север — юг, а в юго-восточной час-
ти — круглый каменный ряд диаметром 3,3 м. В 1,1 м западнее этого ряда был обнаружен ряд кам-
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ней в полукруглом виде, тянувшийся на 9,5 м с юга на север [Əsədov, 2018, p. 22]. После снятия ка-
менного ряда в северо-восточной части курганной насыпи на глубине 1 м от дневной поверхности 
обнаружена погребальная камера. Здесь было расставлено 4 керамических сосуда (2 кувшина,  
1 чаша и 1 кружка) в направлении северо-запад — юго-восток. Кружка узкогорлая, с раздутым туло-
вом, с одной ручкой, поверхность лощеная, покрыта ангобом белого цвета. Диаметр горловины  
9 см, диаметр корпуса 20 см, высота 14 см, диаметр днища 10,8 см (рис. 7, 1). Рядом с сосудами 
был положен булыжник. После снятия этих сосудов под ними обнаружены миниатюрный кувшинчик, 
сосуд типа солонки и бронзовый браслет. В юго-восточной части курганной насыпи на глубине 1,2 м 
от дневной поверхности была выявлена вторая погребальная камера. Здесь находился крупный 
булыжник, а рядом с ним три керамических сосуда [Əsədov, 2018, p. 22]. 

Вероятно, в центре кургана под каменным слоем на участке размером 4,4×4 м, в направле-
нии север — юг, находилась еще одна погребальная камера. С целью проследить структуру 
предпологаемой погребальной камеры половина ряда была снята. В профиле покрытия, в цен-
тральной части, была замечена пустота, окруженная крупными булыжниками диаметром 90 см — 
вероятная погребальная камера. Во время осмотра структуры кургана было замечено, что сверху 
идет слой мелкого песка толщиной 50 см, а под ним — плотный земляной слой толщиной 20 см. В 
плотном земляном слое камни уже не виднелись. Раскопки подтвердили, что это место является 
погребальной камерой. Диаметр ее 90 см, глубина 1,4 м [Əsədov, 2018, p. 23]. После расчистки 
внутри камеры среди маленькой гальки наблюдались разбросанные фрагменты костей, принад-
лежащих человеку. В камере были обнаружены нижняя часть сосуда типа маленького горшка, 
бронзовые плоские пуговицы, 2 пастовые пуговицы белого цвета, поверхность которых украшена 
круглыми выступами, а также многочисленные бочкообразные и пуговковидные бусины, изготов-
ленные из пасты белого и бледно-голубого цветов [Əsədov, 2018, p. 23].  

 

 
 

Рис. 6. Курган № 6:  
1 — каменное покрытие; 2 — выступающая часть каменной насыпи (фото и иллюстрация Ф.С. Фарманова). 

Fig. 6. Kurgan № 6: 
1, 2 — top stone setting of kurgan (photo & illustration by F.S. Farmanov). 

 

Курган № 7. Размеры этого кургана, расположенного в 39 м юго-восточнее кургана № 3 и в 37 м 
южнее кургана № 6: в направлении север — юг — 5,8 м, запад — восток — 2,9 м, высота от дневной 
поверхности 80 см (рис. 4, 4). В южной части курганного покрытия была выявлена масса керамиче-
ских фрагментов, принадлежащих, вероятно, 7 сосудам [Əsədov, 2018, p. 23]. С целью проследить 
структуру кургана насыпь была разделена на две части и в южной части снята. При этом в центре 
насыпи обнаружилась погребальная камера. Размеры камеры 2,7×1,9 м, глубина 1,1 м [Əsədov, 
2018, p. 24]. В погребальной камере человеческий скелет отсутствовал. В ней находились много-
численные образцы керамических сосудов: маленький горшок с широким венчиком, маленький 
горшок грушевидной формы, кувшин продолговатой формы среднего размера с узким венчиком,  
3 кувшина среднего размера, маленький кувшин — и другие материалы. Кроме этого, в камере бы-
ли обнаружены фрагменты венчиков, горлышек и корпусов, принадлежащих разным керамическим 
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сосудам, бочкообразные и плоские пастовые бусины, 11 агатовых бусин разного размера, лезвия 
двух железных ножей и железный стержень [Əsədov, 2018, p. 24]. В юго-восточной части курганной 
насыпи на глубине 1,2 м от дневной поверхности была выявлена погребальная камера без челове-
ческого скелета с двумя керамическими сосудами.  

Курган № 8. Находился в 86 м юго-западнее кургана № 9 и в 54 м северо-западнее кургана 
№ 3 (рис. 3). Диаметр кургана с круглой формы верхним каменным рядом составлял 5 м. После 
снятия этого ряда в центре кургана обнаружилась погребальная камера. В камере найдены  
2 керамических сосуда (жбан продолговатой формы и кувшин биконической формы), диадема, 
изготовленная из бронзовой проволоки путем скручивания, обломки бронзового браслета, пас-
товые бусины округлой, трубчатой и ромбической форм. На жбане присутствует орнамент в 
виде параллельных линий (рис. 7, 6). Сосуд биконической формы был изготовлен на гончарном 
круге, тонкостенный, чернолощеный [Əsədov, 2018, p. 25].   

Курган № 9 расположен в 79 м севернее кургана № 4 (рис. 3). Диаметр кургана составлял 
16,6 м (рис. 4, 5). На северо-восточном склоне курганной насыпи, среди ряда каменей, окру-
жавшего центр кургана, был отмечен кромлех диаметром 1,1 м. После снятия кромлеха под ним 
выявились фрагменты одноручного сосуда. Кроме этого, по всему периметру каменного ряда, 
окружавшего центр кургана, в разных местах среди камней были обнаружены керамические 
сосуды разных размеров и форм (3 кувшина среднего размера, 2 маленьких кувшина груше-
видной формы, два сосуда биконической формы, кружка, маленький чернолощеный горшок, 
маленький сосуд с продолговатым туловищем) в целом и разбитом виде [Əsədov, 2018, p. 26]. В 
центре кургана выявлена погребальная камера больших размеров, вытянутая в направлении 
запад — восток. Длина камеры овальной формы составляла 2,8 м, ширина — 1,4 м, глубина — 
1,5 м. Человеческий скелет отсутствовал. Внутри камеры были обнаружены 4 керамических 
сосуда в целом и фрагментированном виде (крупный сосуд, ваза, два кувшина), многочислен-
ные агатовые бусины, пастовые бусины в форме конуса, выполненные путем скручивания, и в 
виде пуговки, а также каури и бронзовые бусины бочкообразной, продолговатой, круглой фор-
мы, предметы украшения треугольной и кольцевидной форм, изготовленные из пасты, браслет, 
кольцо, плоская пуговка, серьга, части тонкого бронзового ободка, лезвие железного ножа 
[Əsədov, 2018, p. 26–27].  

 

Классификация археологических находок 
Керамические сосуды, обнаруженные в курганах, по форме и технологии изготовления харак-

терны для ходжалы-кедабекской археологической культуры (второя половина II тыс. — начало  
I тыс. до н.э.) [Əsədov, 2018, p. 29; Hüseynov, 2019, p. 5–6]. Преобладают лощеные керамические 
изделия (рис. 7, 3, 5). Глина сосудов в основном черного, серого, бурого и розового цветов. На 
поверхности некоторых из них нанесен ангоб, поверхность украшена насечкой, рельефным деко-
ром, прочерчиванием. Часто на сосудах присутствуют круглые в сечении одна или две ручки. 
Встречен также чернолощеный узкогорлый кувшин с инкрустированными узорами изнутри. Пред-
ставлены такие формы, как кувшины, горшки, узкогорлые кувшины, солонки, жбаны, глубокие 
миски, вазы, кружки и их части (рис. 7, 1–6). 

В целом, составляющие в погребениях основную часть керамического материала сосуды 
по их функциональному назначению можно разделить на две группы: хозяйственные и кухонно-
бытовые предметы. Керамика первой группы черного цвета, с блестящей полированной по-
верхностью, украшена орнаментом, нанесенным лощением в виде сетки, зигзагов и волнооб-
разных линий, треугольников, а также наклонных линий по плечикам сосудов. Кувшины без ру-
чек с раздутом туловом и чашечка изготовлены вручную очень аккуратно; глина с примесью 
мелкого песка. Высота сосудов этого типа 15–32 см, диаметр корпуса 20–35 см, диаметр горло-
вины 10–17 см, диаметр днища 7–14 см. Некоторые сосуды первой группы большие, красногли-
няные с коричневатым оттенком, округлой формы с плоским дном, с носиками и ручками. Ручки 
круглого сечения, начинаются прямо от венчика и имеют впереди выступ. На носиках имеется 
стилизованное изображение головки животного. Поверхность сосудов гладкая, слаболощеная, 
в изломе черепок серого цвета. Сосуды изготовлены из глины с примесью мелкого песка [Əsədov, 
2018, p. 29–30]. Такие сосуды известны на поселениях Сарытепе, Сарвантепе и могильнике Азиз-
тепе в Газахском районе [Наджафов, 2019, с. 140–141; Kiriсhenko, Najafov, 2021, р. 52], на поселе-
нии Ястытепе и могильнике Гасансу в Агстафинском районе [Наджафов, 2019, с. 144], на некро-
поле Заямчай в Шамкирском районе [Müseyibli, Nəcəfov, 2019, p. 64–75], и на многочисленных 
поселениях и могильниках периода поздней бронзы и раннего железа в зоне Гедабека [Nagel, 
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Ştrommenger, 1999]. Эта керамика встречается также на памятниках Мильской и Муганской сте-
пей в предгорьях Талыша и на Абшеронском полуострове [Agalarzade, 2022, p. 137–139]. 

 

 
 

Рис. 7. Археологические материалы из курганов Газанбулага (Борсунлу) (фото Ф.С. Фарманова):  
1–6 — керамические сосуды; 7 — агатовые бусины; 8 — пастовые бусины; 9 — бронзовая диадема;  

10 — бронзовый браслет; 11 — бронзовое кольцо с пастовой бусиной; 12 — бронзовая бляшка/пуговица (деталь костюма). 
Fig. 7. Archaeological materials from the kurgans of Gazanbulag (Borsunlu) (photos by by F.S. Farmanov):  

1–6 — ceramic vessels; 7 — cornelian beads; 8 — paste beads; 9 — bronze diadema; 10 — bronze bracelet;  
11 — bronze ring with paste bead; 12 — bronze plaque/button (detail/ornament of costume). 

 
Керамика второй группы изготовлена из глины с большой примесью песка. Обжиг неравно-

мерный, от чего поверхность таких сосудов пятнистая. Цвет поверхности обычно черный, ко-
ричневатый и в редких случаях розоватый. Поверхность чаще всего просто затерта. На внеш-
ней поверхности имеются выраженные следы копоти. Сосуды второй группы в керамическом 
комплексе составляют большой процент. В эту группу входят в основном миски, кувшины, ба-
ночные сосуды и др. Кувшины с шаровидным и яйцевидным туловом, невысоким узким горлом, 
с отогнутым наружу венчиком или бортиком [Əsədov, 2018, p. 30]. Высота сосудов этого типа 
15–27 см, диаметр корпуса 15–22 см, диаметр горловины 7–12 см, диаметр основания 8–12 см. 
От отогнутого края горла к плечикам идет дугообразная ручка, иногда последняя начинается от 
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горла и идет к плечикам. Отдельные сосуды представляют собой серую и серо-бурую нелоще-
ную керамику. Это широкогорлые горшки с раздутым туловом, украшенные ногтевым семечко-
видным орнаментом, а также волнообразными линиями, расположенными на плечиках. В эту 
группу входит и сосуд в форме бадьи с невыраженным венчиком с двумя ушкообразными руч-
ками. Керамика изготовлена вручную аккуратно из глины с небольшой примесью крупного пес-
ка. Поверхность сосудов местами закопчена; это свидетельствует о том, что они были исполь-
зованы как кухонная посуда. По формам и орнаментальным мотивам керамика этой группы хо-
рошо увязывается с аналогичной, происходящей из разных районов территории Азербайджана 
с памятников ходжалы-кедабекской археологической культуры [Xəlilov, 1959; Гусейнова, 1989; 
Кесаманлы, 1999; Гусейнова, 2011; Погребова, 2011; Agalarzade, 2022]. 

 

 
Рис. 8. Керамические сосуды из курганов Газанбулага (Борсунлу) (рис. Ф.С. Фарманова). 

Fig. 8. Ceramic vessels from the kurgans of Gazanbulag (Borsunlu) (fig. by F.S. Farmanov). 
 

При раскопках обнаружено больше всего крупных кувшинов (рис. 7, 4, 5). Венчики у них округ-
лые и воронкообразные, горловины широкие и низкие или же узкие, плавно переходят к плечикам. 
Тулова раздутые, грушевидные, а иногда биконической формы [Əsədov, 2018, p. 29–30]. В редких 
случаях встречались маленькие горшки с бочкообразным корпусом. Венчики у узкогорлых кувшинов 
иногда воронкообразные, а иногда открываются наружу. Тулова грушевидной формы или раздутые. 
У жбанов продолговатые тулова, венчики с каймой. Узкие и низкие горлышки напрямую переходят в 
тулово. Венчики некоторых глубоких мисок наклонены вовнутрь, у других отогнуты наружу. Разду-
тые тулова резко сужаются к низу. У ваз узкие, кольцевидно-каблучковидные поддоны, расширяю-
щиеся к низу (рис. 8, 14). Высота вазы 10–15 см, диаметр горловины 20–25 см, диаметр днища 8–
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10 см. Солонки, или сосуды для специй, розового цвета, с плоским основанием, изготовлены из чис-
той глины. Диаметр днища этих миниатюрных сосудов составляет 4,6 см, высота — 2,3 см. В единич-
ных случаях встречены в фрагментированном виде венчик пиалы (4 шт.), солонка или же сосуд для 
приправы (2 шт.) а также глиняная кружка (8 ш.) (рис. 8, 15). Подобные керамические сосуды известны 
в некрополях Заямчай [Müseyibli, Nəcəfov, 2019], Товузчай I, II [Müseyibli, Nəcəfov, Hüseynov, 2021], 
Гасансу, а также на памятниках периода железного века Северного Кавказа и Восточной Анатолии 
[Özdoğan, 2000, p. 158–159; Belli, 2018, p. 344–456]. Аналогичные образцы глиняных сосудов встреча-
ются во всем ареале ходжалы-кедабекской археологической культуры — в Гянджа-Газахском регио-
не, Гедабеке, Дашкесане, Самухе, Мингечауре, Карабахе, бассейне оз. Гекча и др. [Rüstəmov, 
Nərimanov, 1965; Nagel, Ştrommenger, 1999; Cəfərov, 2000; Наджафов, 2013; Rüstəmov, Muradova, 
2014; Kiriсhenko, Najafov, 2021, p. 51–52]. Из интересных глиняных изделий можно указать на бусину 
продолговатой формы (длина 2,5 см) и глиняный ободок (диаметр 12,5 см). 

Среди орнаментальных мотивов на керамике Газанбулагских курганов преобладают гео-
метрические изображения. В основном они представлены треугольниками, ромбами, крестами, 
а также ленточным, волнообразным и сеточным орнаментом. Декор выполнен врезным спосо-
бом, лощением и другими методами. На некоторых сосудах можно встретить также зигзагооб-
разный и спиралевидный орнамент. Для ходжалы-кедабекской керамики Азербайджана перио-
да поздней бронзы лощение в орнаментации является одним из наиболее распространенных 
методов [Müseyibli, Nəcəfov, 2019, р. 147]. Как правило, поверхность этих сосудов искусно за-
глажена и залощена, украшена резным орнаментом в виде прямых и волнистых линий, плете-
ным и колосковидным орнаментом. 

Для эпохи поздней бронзы и раннего железа западного Азербайджана, кроме Гянджа-
Газахского региона, роспись ангобом глиняной посуды не характерна. Большинство сосудов до об-
жига были украшены выпуклыми врезными поясами и концентрическими кругами, т.е. уже в закон-
ченном виде, и только после обжига дополнительно расписаны белым ангобом. Сосуды с белым 
ангобом после обжига, кроме описанного нами, на Кавказе известны на территории Грузии — в За-
мо Боде, Насадгомари и, еще один, расписанный вертикальными полосами красной охры,— в раз-
рушенном погребении № 1 в селении Кварелкали [Гусейнова, 1989; Кесаманлы, 1999; Гусейнова, 
2011; Погребова, 2011]. Украшение сосудов белым ангобом, кроме эстетического, имело, вероятно, 
еще какое-то значение, возможно связанное с культом. Однако решение этого вопроса требует 
специального исследования с привлечением широкого круга памятников такого рода.   

Во время раскопок найдены многочисленные бронзовые украшения: браслеты, кольца, 
серьги, диадемы, плоские пуговицы, ободки, бусины (рис. 7, 7–12). Железные изделия пред-
ставлены лезвиями ножей и стержнем [Əsədov, 2018, p. 32]. Диаметр колец 2–2,5 см, бронзовых 
пуговиц — 3–3,5 см. На тыльной стороне пуговиц имелись петли (ушки) для пришивания к одеж-
де. Диадемы изготовлены из бронзовых пластин методом ковки (рис.7, 9). На обоих узких концах 
этих диадем проделаны специальные отверстия для продевания шнура, при помощи которого 
диадема крепилась к волосам. Диаметр 15 см. Среди головных украшений чаще всего встреча-
ются серьги (4 шт.). Их диаметр 1,5–2 см. По форме их можно разделить на две группы: кольце-
видные и конусообразные. Браслеты изготовлены из тонкой и утолщенной проволоки с разомк-
нутыми краями (рис. 7, 10). Диаметр браслетов 4,5–6,5 см. Большую часть шейных и нагрудных 
украшений составляют разнообразные бусы (из агата, стекла, кости, пасты, металла, морских 
раковин). Количество круглых, плоских, трубчатых, биконических, треугольных, бочкообразных, 
квадратных, ромбовидных, крестообразных, очковидных бусин — свыше 500 ед. В Азербайджа-
не с древнейших времен существовала традиция изготовления бусин различных форм и раз-
меров из самых разнообразных материалов [Müseyibli, Nəcəfov, 2019, р. 155].  

 

Хронология 
Материалы курганов Газанбулага отражают высокий уровень развития культуры, и в частности 

ремесленного производства, в период поздней бронзы — раннего железа (вторая половина  
II тыс. — начало I тыс. до н.э.) на территории Азербайджана. Несмотря на то что исследованный 
участок является лишь частью курганного поля, полученные данные показывают, что погребения 
здесь совершались на протяжении более ста лет. Обнаруженная керамика не вызывает сомнений в 
принадлежности курганов к периоду раннего железа. На основе сравнительно-исторического ана-
лиза можно уверенно датировать погребения в курганах на этих участках Х — началом IХ в. до н.э. 
С целью уточнения возраста курганов по образцу костного материала, взятому из кургана № 4, бы-
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ли проведены исследования в лаборатории “Beta Radiorarbon” в г. Майами (США). В результате 
определен временной промежуток между 980–830 гг. до н.э. (рис. 9) [Əsədov, 2018, p. 32–33]. 

 

 
 

Рис. 9. Результаты 14С-датирования (курган № 4). 
Fig. 9. Results of 14С dating (кurgan No 4). 

 

Заключение 
Курганы Газанбулага (Борсунлинского курганного поля) имели каменную насыпь, а также 

разные размеры. За исключением курганов № 3 и № 8, во всех были обнаружены погребальные 
камеры. Несмотря на то что в курганах № 7 и № 9 были выявлены камеры и инвентарь, челове-
ческий скелет отсутствовал. В некоторых курганах (№№ 6, 7, 9) погребальные камеры находи-
лись в центре курганного покрытия, в других же (№№ 1, 2, 4 и 5) — на его склонах.  

Кости скелетов были обнаружены внутри камер, в разбросанном виде, вероятно, скелеты 
были расчленены. Ни в одной из камер не был найден череп или какая-то его часть. Вокруг кос-
тей отмечались керамические сосуды в разбитом или фрагментированном виде, бронзовые, кос-
тяные предметы, украшения, лезвия железных ножей и многочисленные разные бусины. Кроме 
этого, в курганных покрытиях иногда встречались зернотерки и остатки скрепляющих веществ, а в 
некоторых погребальных камерах — сгнившие остатки деревянных балок, угольная крошка. В 
погребальных камерах курганов, где не был выявлен человеческий костяк, также присутствовали 
в целом или разбитом виде керамические сосуды и украшения. В кургане № 9, среди камней ок-
ружавшего его центр ряда и под ним, находились керамические сосуды, положенные по одному 
или парно. В кургане № 4 же каменный ряд имел вид полумесяца.  

Археологические материалы, обнаруженные в раскопанных курганах локации «Лагерь» Бор-
сунлу, схожи с археологическими материалами кургана Махмудлу, некрополей I Сейидляр, Агы-
лыдере, I и II Товузчай, Гасансу, исследованных в коридорах Баку — Тбилиси — Джейхан и Юж-
но-Кавказского трубопровода [Наджафов, 2013, с. 88–89; Наджафов, 2019, с. 138–144; Najafov, 
Agalarzade, 2015, p. 299–300; Müseyibli et al., 2021]. Археологическими исследованиями установ-
лено, что в Гянджа-Газахском регионе в ареале ходжалы-кедабекской культуры основную массу 
погребений составляют обширные могильники с захоронениями в грунтовых могилах и могилах с 
каменными заполнениями [Müseyibli, Nəcəfov, 2019, p. 140]. Газанбулагские курганы имеют невы-
сокую насыпь. Они относятся к позднему этапу периода бронзы. Можно предположить, что в под-
курганных захоронениях Газанбулагских курганов были погребены лица с особым, высоким соци-
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альным статусом. Газанбулагские курганы (курганное поле вокруг Борсунлинского лагеря) явля-
ются крупным археологическим комплексом. Часть его территории осталась неисследованной, 
часть же, подпавшая под участок для нового лагеря, согласно плану была изучена в ходе спа-
сательных археологических раскопок. Полученные представительные материалы дают ценную 
информацию о погребальном бряде, мировоззрении, хозяйстве, занятиях и образе жизни захо-
роненных здесь людей.  
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Kurgans of Gazanbulag 
This article presents the results of rescue archaeological excavations carried out in November 2015 — 

January 2016 (following the program of archaeological research in new building sites, within the framework of the 
South Caucasus Pipeline Expansion project) near the Gazanbulag River, in the Borsunli kurgan cemetery, and 
the samples of material culture of the ancient Azerbaijan population identified within the site. The surveyed area is 
located about one kilometer north from the village of Veyisli, on the right side of the highway leading to the district 
center — the city of Goranboy (Goranboy district, the Republic of Azerbaijan), at an altitude of 219 m.a.s.l. During 
the archaeological exploration work carried out in 2013, about 30 burial mounds were discovered on the territory 
of the Borsunlu “Camp” and near the Gazanbulag River. In 2015–2016, nine burial mounds were excavated at the 
“Camp” site. All these mounds had a covering consisting of medium and large stones. The space between the 
stone rows of mounds was filled with earth. Burial chambers were found in all of them except for kurgans 3 and 8. 
Despite the fact that mounds 7 and 9 had chambers and equipment, they did not contain human remains. In some 
mounds (Nos. 6, 7, 9) the burial chambers were located in the center of the mound covering, while in others (Nos. 1, 
2, 4, and 5) on its slopes. In the burials, representative archaeological materials were revealed, which shed light 
on the study of religious beliefs, social status and life of ancient inhabitants of the analysed area of Azerbaijan. 
Samples of ceramic vessels found in the mounds are characteristic to the Khojaly-Gadabay archaeological culture 
in their shape and content. Apart from pottery, numerous bronze items of jewellery were found in the graves: 
bracelets, rings, earrings, diadems, flat buttons, headbands, beads. The discovered iron products are represented 
by knife blades and iron rod. It can be assumed that persons with a special high social status were interred in the 
Gazanbulag kurgan cemetery. Based on the type, structure, grave goods recovered, as well as the results of the 
radiocarbon analysis, the analysed burial mounds are mainly dated to the end of the Bronze Age and the begin-
ning of the Early Iron Age, precisely to the 10th–9th c. BC. 

Keywords: Azerbaijan, Goranboy, Gazanbulag, Borsunlu, the Late Bronze — Early Iron Ages, 
Khojaly-Gadabay archaeological culture, kurgans, rescue archaeological excavations. 
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