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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЩИ . 
Актуальность тема. В диссертации освещается гончарное ре

месло Азерба11джана 1-Ш вв. н.э. Этот период в истории Азербайд
жана характеризуется дальнейшм развитием классового общества, 
городской культуры, сельского хозяйстьа, различшх отраслей ре
месла, внутренней и внешней торговли с широким применением денеж
ного обращения, а также значительными политическими событиями. 
Эти факторы .оказивали существенаое влияние на все сферы зкизни 
местного населения, в том числе на его материальную и духовную 
культуру, что достаточно хорошо прослеживается по продукции ре
месленного производства. Одной из самых древних и массовых от
раслей ремесла является гончарное производство. Продукция этой 
отрасли ремесла, представленная разнообразны1ли керамическими иа-
делиями, виявленны{ли при археологических раскопках памятников 
первых веков н.э. в Азербайджане, встречается в массовом виде. . 
11ми квироко пользовались в домаш11ем обиходе, хозяйстве и погре
бальных обрядах. 

Как иавестно, керамика каждого исторического периода имеет 
своеобразш^е особенности, выраженные в их форшх,' фактуре, орна
ментах, назначении и т.д. Выявление этих особенностей шлеет 
большое•значение при изучении многих исторических вопросов. 

Выбор настоящей темы был продиктован тем, что до сих пор 
гончарное ремесло античного периода Азербайджана никем специаль
но не было изучено. Особенно слабо изучены керамические иаделия 
позднеантичного периода, которые еще Не были выделены из общей 
массы античной керашки, что существенно ослгаишег датировку ар
хеологических памяпшков, привлечение этих материалов при изуче
нии исторических вопросов. 

В диссертации исследованы керамические изделия, выявленные 
в основном на территории Северного Азербайджана, которая в изу
чаемое время составляла значительную часть Кавказской Албании а' 
приграничные с Албанией области потерявшей в I в. н.э. свою са
мостоятельность Атропатены. 

Цель и задачи исследования. При написаний диссертации автор 
попытался решить следующие конкретные задачи: 

- определить место гончарного ремесла среди других отраслей 
хозяйства; 

- дать типологическую классй4ика1дао и.среваигальаий Еяа.таз 
керакшческих изде.|1ий; 
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- выявить особенности гончарного ремесла отдельных геогра

фических зон Азерба̂ гджана в изучаемое время; 
- проследить количественные и качествен1Шб изменения в ^ор-

wax, типах, орнаментации исследуешлх керамических изделий; 
- проследить стадии производства керамиад; 
- определить место керам1и<и в архитектуре, строительной 

технике, пластике Азер£а11джана изучаемого времени; 
- показать роль керашческих изделий для уточнения датиров

ки археологических па1лятш1ков; 
- привлекать керамические изделия в качестве источника при 

освещении обычаев и обрядов, религиозных и идеолох'ических миро
воззрений местного населения в период поздней античности; 

- яа основе изучения гон'Иряого ремесла проследить полити
ческие и культурные связи iшceлeния Азербайджана с другидш стра-
iiaMH. 

Научная новизна. Диссертация является первым моноград[11зче-
скйм исследовакиек, посвященным язуче11ию гончарного ремесла Азер-
байджпна периода поздней античности. В ней охвачены керамические 
изделия, выявленные при раскопках памятников изучаемого времени 
в разл11чных районах Азербайджана. 

При освещении • технологии изготовлешш керамики изучаемого 
времени широко привлечены этнограрческие материалы из области 
кустарного гончарного ремесла. Значительную часть исследуелшх 
материалов составляют находки последних лет, которые вводятся в 
научный обиход впервые. В диссертаций впервые в азербайджанской 
археологической литературе керамические изделия исследуемого Бре
мени классифицированы по назначению; формам, проведен их сравни
тельный анализ, освещены такие вопросы, как технсчогия изготов
ления, орнаментальные мотивы, иамене1шя, про;!сходившйе в формах 
я орнаментах керамических изделий. Установлено, что в.период 
поздней античности в керамическом производстве происходили опре
деленные изменения, некоторые фор)лы керамических сосудов,употреб
лявшихся раньше в это время вышли из обихода, ПОЯВИЛИСЬ новые, 
или заметные изменения произошли в деталях форм отдельных сосу- • 
дов. Установлено, что на керамическое производство оказывали оп
ределенное влияние торгово-эконотческие и кулыурные связи с 
другими странами. ЭТИ влияния были взатнш/л. 

Методологическую основу исследования составляет богатый. 
опыт изучения археологических материалов, накоплешшй многими 
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у ч е ш ш . При написании диссертации и осмыслений исследуемых т-
теризлов учитывались условия находок, стратиграфия культурных 
напластований паштников, сопутствующие материалы (археологиче
ские комплексы), сравнительный анализ находок, письменные источ-
1Ш1Ш и этнографические наблюдения. 

Практическое значение работы. Настоящая диссертащш поможет 
более глубокому изучению таких вопросов истории Азербойджана ан
тичного периода, как хозя11ствекная жизнь,- материальная к духов
ная культура населения, торгово-экономические и культурные связи 
с другими странами. Данное исследование поможет такке написании 
обобщаюи;ах работ со истории и археологии Азерба1у1лана. 

Апробация и публикации. Диссертация обсувдена и рекомендо
вана к защите отделом археологии АзербаЗДжана античного периода 
с привлечением специалистов из отделов средневековой археологии, 
полевых иоследоваяш^ и древней истории Азербайджана 'Пястстута 
истории Ali Азерба11Джанской ССР. Основные патожения исследования 
отражены а 7 статьях, опубликованных в республиканских научных 
изданиях и долояены на ежегодных научных сессиях, посвященных 
археологическим и этаографачесшил исследованижл, .проведеншм в 
Азербайджэке в I986-I988 гг., на научных конференциях молодых 
ученых Института истории АН Азербайджанской ССР в 1583, 1989 и 
1990 гг., молодых ученых АН Азорба15джанской ССР в 1968 г. 

Структура работа. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав и заключения. К ней арилочеяи списки аисьменных источников 
литературы и сокращений, а также илт;обтрацин, состоящие из фото-
С1Шмков и зарисовок исслздуемдх материалов. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во ваедений говорите)! об актуальности, цели и задачах, на

учной новизне, методике, пректнческом значении и апробации ис
следования. 

Первая глава посвящена истории изучения гончарного ремесла 
Азербайджана поздаеантичного периода. 

Как было отмочено, гончарное ремесло Азерба!1дадна античного 
периода до сих по? нлкем специально не-изучено. Но из-за сгудос-
ти еведеягй в нарративных пясьг.-еяных иотогчиках вез исследовате
ли дреаябй истории Азарбаидаана при возиоаяоота привлекалд ар- • 
хеологаческле материалы, среди которых в количественной отноае-
нви всегда преобладают !:ерам11Ческив изделия. 
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Еще первые исследователи древней история A3ep6aiuiKaHa ияте-

•ресовалнсь историей Кавказской Албании. Их внимание привлекали 
Ap^iBiim города этого государстна, которые был11 упомянуты знтач-
Hii;-in авторйма п 1-Я вв. н.о. Некоторые исследователи те.яа воз
можность непосредственно увидеть развалиш; этих городов а попы
тались даже вести разведочные роботы. Так, в IB23 г. А.Яновский 
осмотре,:; развалины Кабалы - столичного города Албании и вел гам 
незначительные археологические изыскания. 

В конце XIX в. франгдузский археолог де-Бай во врелм путеше
ствия на Кавказе собрал археологические материалы и отдал их в. . 
Луврский музей. Среди них было 23 глиняных сосуда. Г'зста находок 
этих сосудов ле указаны. В I90I г . они были опубликованы Ы.Е.По-
тье. Некоторые из них по формам напоминают сосуды из Ялойлутене, 
и, исходя из этого, Т.Пассек, Б.Латынин полагают, что они были 
найдены в селе Нидя Куткашенского района в Азербайджане. 

В Московском государегкеяном исторического музее хранятся 
глиняные вазы, на11денные в 16Э2 г. вблизи селений Ашрджан'лы и 

" iAapcan Закатальского уезда. Сосуды эти очень напоминают глишные 
сосуды изучаемого периода. Эти находки опубликованы А.А.Иессеном 
й О.Ш.Исмизаде. 

В 1903 Г. Г.О.-Розевдорф в окрестностях Гянджи выявил более 
10 погребений, в которых имелись.характерные для изучаемого вре
мени .керамические сосуды. 

В 1915 г . в селах Нидж и Варташен Е.А.Лалаяном ьыли раскопа
ны грунтовые погребения античного времени.-Погребальный инвентарь 
этих погребений представлен в основном керамическигли сосудами. 

В 1926 г. под руководством Д.М;Шарифова на городище Кабалы 
и недалеко от него в местности ЯлоЙ-путепе были проведены раскоп
ки и выявлены грунтовые погребения. В них было обнаружено много 
очень интересных глиняных сосудов. Д.Ы.Шарифов оцубли;совал эти 
находки, описал керамические изделия и высказал свои соображения 
по их поводу. По местности, где были выявлены эта находки назва
на Ялойлутепияская археологическая культура. Позже выяснилось, 
что эта культура охватила'всю территорию Кавказской Албании. 

Многочисленные керамические изделия первых векоа н.э. были 
выявлены в кувшинных погребениях. Кузшияные погребеняя в Азербай
джане начали исследовать с конца 20-х гг. Работы В.М.Сысоева, 
И.И.Мещанинова и А.К.Алекперова показали, что эта погребения-в 
античную эпоху в Азербайджане распространялись широко. 
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В 1934-1938 гг. значительные работы по изучению кувшинных 

погребений были проведены Е.А.Пахомовим, Им такие погребения вы
явлены во многих районах. Ё.А.Пахомов керамичес!ше изделия аз 
кувшинных погребенлй сопоставил с такими находками из Ялойлуге-
Ш1НСКИХ грунтовых погребений. 

В 1937 г. Т.С.Пассек кувшинные погребения выявила в Дад^ар-
ханском могильнике. Но там наряду с эгами были выявле/ш грунтовые 
и сырцовые погребевдя. В этих погребениях в основном были обнару
жены глиня1ше сосуды ялойлутешшокого типа. Т.С.Пассек установи
ла, что керамика Азербайджана античного времени имеет сходство о 
синхронной керамикой Передней Азии, Северного Ирана и стран Вос
точного Средиземноморья. Она высказала ценные соображения о про
исхождении этой керамики в Азербайджане. 

Керамические изделия, сходаше с керамикой из вышеприведен
ных погребений, Я.И.Цуммель выявил в конце 30-х гг;-в сырцовых 
погребениях в долине реки Глнджачай. 

Много керамических дэделий исследуемого времени было выяв
лено в 1946-1953 гг. при археологических раскопках, проведенных 
под руководством С.М.Казиева в ^ягечауре. Сотрудники 1Лингечаур-
ской археологической экспедиции (С.М.Казиев, Р.М.Ваидов, Г.М.Ас
ланов. Г.И.Коне, Т.И.Голубкина) в своих книгах и статьях значи
тельное место уделила и керамическим изделиям античного времени. 
Во время раскопок в Шагечауре было выявлено много гончарных об
жигательных печей античного времени, исследованных Г.И.Иояе. 

В I949-I950 гг. Под руководством И.М.Даафарзаде вновь»были 
проведены раскопка в Ялойлутепе. Ялойлутепанская кулыура была 
освещена в специальной книге О.Ш.Исмизаде, В этой книге значи
тельное место уделено керамическим •издел:1ям. 

В последние годы многочисленные керамические изделия изу
чаемого временя видвленн раскопками С.М.Казиева, И.А.Бабаева, 
Дя.А.Халилова, Ф.Л.Осмаяова в Кабале, Шемахе, Ахсуияском и Исма-
аллинском районах. В раскопках, проведенных в Кабале, Ахсуияском . 
а Исмаиллянскоч районах принимал участив и автор настоящей дис-
сертациа. 

Архаологаческимй раскопками на̂  территории Азербайджана еже
годно выявляются все новые памятники изучаемого времена. Среди 
находок из этих памятялкоа значагелькое место заяимавт керамиче-
сшв вздедия. 

За последние годы во время раскшок под руководсгаоы Дж.А.Ха-
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лилова в северо-восточных райошх Азербайджана было выявлено не
мало керямическизс сосудов первых веков и.о. В этом омошеаии осо-
бш. интерес представляют гляняше сосуды из Джанахара и Рустов-
ског-о могильника, которые шеюг локальные особенности и несколь
ко отллчаюхся от синхронных глиняных сосудов, выявленных в дру
гих зонах Азерба1'1дашяа. 

В 1Э82-ГЭ85 гг. керакические изделия изучаемого времени вы
холены раскопкал'Л Ф.И.Мурадозой и Дж.Н.Рустамова в Казахском 
районе Азербайджана. 

Значительный интерес для настоящей темы представляют глиня
ные сосуди, кроаельнке черешищ, обнаруженные в последние годы в 
Нахичевани экспедицией, руководшиой Й.Г.Алиевыы. В работах этой 
экспедиции принимал участке и автор настоящей диосер1а1гли. 

Разнообразные керамические сосуды и черепида первых веков 
н.э. выявлены при археологических раскопках А.А.КарахмедовоЙ в 
северо-западны/, районах Азербайджана. 

Все эти упомянутые находки позволяют утверждать, что з 
1-Ш рв в Азербайджане гончарное ремесло достигло довольно высо
кого уровня развития и играло важн̂ -ю роль в повседневной жизни 
местного населения. 

Однако до сих пор многочаслешше и разнообразачо керамиче
ские изделия, виявлешше в различных районах Азербайджана, в ря
де случаев, били привлечены при освещении того или иного вопроса 
или лишь упомянтуты в работах общего характера. А наход£щ по
следних лет даже не введены в научцы1\ обиход. 

Кераьщчесыш изделиям античного времени определешое место 
уделено в книге О.Ш.Искизаде, котор^1я была посвящена Ялойлуте-
пинской культуре. Но автор Ялойлутегшнскую культуру датирует по
следними веками I тысячелетия до н.э. А теперь установлено, что 
Ллойлутецияская культура охватывает и первые века н.э.-

Б сжатом виде о керамических изделиях АзербаШ;кваа изучае
мого времени ииоала К.В.Травер в своей монографин о Кавказской 
Албании. Но до середины 50-х гг . , когда была написана эта К1шга, 
археологические материалы"изучаемого времени в Азербайджане бы
ли еще нскяогочислежш и происходщш, главным образом, из Itoire-
чаура. Кроме того, К.В.Тревер в своей книге керашке отдельного 
раздела но посвятила. 

Керамически.! изделиям изучаемого врекеки определешюе вяи-
кате уделено я в тате К.Алиева, посвяще1шой Кавшзской Алба-
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ют. Но в этой работе автор пишет, что в Албании в I н. до я . э . -
I в. н.э. при (̂ срмоЕке глиняных сосудов применяли легкие и тяже
лые гончарные круги, для каждого погребального обряда приме1!яли 
>сарактсрнне глкняяие сосуды. Однако эти высказывания автора не 
содтверждаются археологическшли находками. 

Некоторые керамичесше изделия Кавказской Алба;ши в искус
ствоведческом аспекте освещеад Н.И.Рзаевым. При этом автор поль
зовался, главным образом, находкакч из Мингечаура. Он попытался 
освещать характерные особенности художественной кера^лки и ста
дии развития нроизводстЕа этого рода изделий. Но некоторые выво
ды автора относите-льио семантики отдельных изображений на кера
мике недостаточно яргументировашш и даты керо12!ческих изделий 
определены не всегда точно. 

Керамические издел>ш, выявленные за последние годы при ар
хеологических раскопках памятников античного времени в централь
ной части Кавказской Албании, в частности в бассетах рек Геок-
чай, Гпрдманчай и Ахсучай, освещены в монографии Ф.Л.Османова, 
посвящонноЛ материальной культуре Кавказской Албании. Но в этой 
книге керамические изделия поздаеантичного времени не выделены. 
Здесь автор в результате своих исследований пришел к выводу,что 
в конце I тнсячелетш до н.э.-1 в. н.э. в Албании наблюдается 
довольно EHCoraiil уровень развития гончарного ремесла. Здесь по
явились новые формы сосудов и усовераенствопались некоторые ста
рые. 

Археологически.', памятникам Албании античного периода посвя
щена большая моногра^рл Дж.А.Халилова. В этой книге оспе;;;енн и 
некоторые вопросы, связанные с керамическим производством. Автор 
пришел к правильному выводу о том, -что все керашчес!<не изделия, 
встречаемые при археологических ^^скопках на территории истори
ческой Албании, яв;дются продукцией местного производства. Но 
эта Kcpai.utKa .подвергалась ВЛ5'Л!ИЙ керамики других стран. Автор . 
резонно утверждает таете, что во П-Щ вв. здесь в керамлческом 
производстве происходили определенные нзме{!ения. 

Дх.А.Халнлов является так'<хе автором раздела "Кавказская Ал
бания" соответствующего тома WiiororcwHoa "Археология СССР", где 
определенное место уделено и гончарному рел)еслу. 

Ремесленцоа производство , в тс?л числе керамическое освеще
но такзе в докторской диссертаций И.А.Бабаева, пос;^я«енксй горо
дам Кавказской Албааиа античного церио.да. Здесь рекеслеиясму аре-
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изводстну посвящен огдельний раздел, где говорится и о керамиче
ском производстве. В данном исследоваяли особое внвланпе привле
кает работа автора по изучению черепиц и обоккенних кирпичей.Ав
тор установил, что в Албании под влшшием античного мира произ
водство строительной 1:ерамикн было освоено еще в аллияпстическую 
эпоху. Он отмечает также, что нскоторие карсынчес]ше издмля, 
употреблявшиеся а античное время в Азербайджане, били связат! о 
wecTHaiMi ч-пая^\т^1',й, а другкз здесь ПОЯВИЛИСЬ под влия.чиеы куль-
тух;ы античного мира. 

Керамическое производство Азербайджана в античный' период в • 
Toii ЕЛИ иг.ой степени освещено в еще полностью не опубликованнпх 
1М1нлицатских диссертациях ряда исследователей. Здесь особое вни-
мандс заслуживает диссертация Г.И.Ионе (1958 г . ) . В этой диссер-
тацки определенное место yдeлeiю производству керамшш в антич
ный период. По теме данной диссертация Г.И.Ионе опубликовал не
сколько статей. Длл нас значительннй интерес представляют гои-

.чарныо обкигателыше печи античного времени в Улнгечаурё, вьшв-
лок11не и исследованные Г.И.Ионе. 

Производству керамики в а1!Тичноа время в Азербайд'т31!е опре
деленное внимание уделила Т.И.Голубкина в своей кандидотско/. 
диссертации, посвященной кувшинным погребонияи, так как а этих 
погребе1Шях наряду с други),;к находкгыи выявлены и керамические 
сосуды (IS62 г . ) . • • 

Темой кандидатской диссертахши P.fi.feiOjiieBa была "Керамиш 
города Кабалы (1-Х вв.)" (1962 г . ) . Следовательно, в этой работе 
охвЕчснп и материалы исследуемого нами периода. Но в то время в 
Кабале лишь единичше находки относил '̂сь к данному периоду. 

К-орамяческие изделия Азербавд-хана исследуемого fiaMJ,; периода 
частично освещены в кандидатской диссертации Г.1Л.Асланова, напи
санной на основе катакомбаих погребении (1963 г . ) . Раиние като-
ксмбные погребения, выявленные в Лзерба»щжаяе, относятся к пер
вым векам н.э. Среди находок из этих погребений к!.!еются и кера
мические сосуды. 

к керамическим иаделия|л относятся также терракотовые стату-
этюи Исоледованкв этих ингереашх произведений искусства древ
ности в Азербайджане посвяа(епа кандидатская диссертация А.И.Алек 
перова. В диссертации охваченк терракотовые статуэтки большого 
йстор.пческого периода - с эпохи энеолита до средневековья. Зна
чительная часть этих находок относится к периоду античности. 
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Вопросы ремесленного производства Кавказской Албании, в том 

числе гончарного ремесла, затронуты также в I томе "Истории Азер
байджана" (I95B г.), I. томе "Истории Дагестана" (1967 г.), в 
книге Р.Б.Геюшева "Археология Азербайджана" (1986 г.) и-других 
обойщающих работах историков и археологов. 

Таким образом, гончарное ремесло Азербайдкана античного пе
риода привлекало внимание многих исследователей, но до сих пор 
оно никем спецкалыю не исследовано. К тому же, очень часто из 
общей массы кер'лличестех изделий не были выделены изделия, отно
сящиеся к периоду поздней античности. Поэтому азтср поставил пе
ред собой задачу восполнить этот пробел в археологии Азербай
джана, 

Многолетние наблюдения показывают, что в кустарном ремесле 
производственные приемы сохраняются долго. Поэтому при написаний 
Д!1ссертагши, кроме археологических материалов, широко пролечены 
этнограй^ические материалы. 

Во второй главе диссертации рассмотрена технология изготов
ления керамическлх изделий. 

Процесс керашческого производства Азерба^жана в античную 
эпоху прослеживается т основе самих керамических изделий, остат
ков производственных сооружений, в том числе гончарных обжига
тельных печей, орудий производства, бракованных изделий и этно-
гра({глеских наблвдений. 

Процесс изготойлвния керамических издел;Ш состоит из не
скольких этапов. 

Первую стадию составляют добыча и обработка сырья» Лля про
изводства кераадческих изделий преаде всего необходимо нали^ше 
залежей пригодной глины. В Азербайджане такие залежи имеются во 
многих районах. 

Обычно глину для производства керамика добывают весной. При 
выборе сырья участвует сам мастер. Глину привозят в мастерскуа . 
столько, сколько требуется для работы в течение 2сего года. Б 
мастреской глину измельчают, очищают и заливают водой. Б зависи
мости от вида изготовляемого предмета в состав глины добавляют 
песок и другие примесй. Например, в состав теста для черепиц а 
обожженных кирпичей в АзербаЦижане в изучаеиое время добавляй 
крупнозернистый песок. После созревания глины ее хорошо меся:. 

Формовка изделий является са}.!ыы ответственнллл пропессо*» в 
гончарном ремесле, требущим особого ум811иА и творческого подхо-
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да. Формовка сосудов производится вд гончарном круге или от ру-
]ш. В Азербавджлне гончарикд кругом пользовались euie в эпоху 
онсолйга. Однако, по лекзвес'гнш причи.ча.ч, на тзрритории Кавказ
ской Албания в изучаеыое время сосуды формовакк глав/шн образом 
от руки. Но несчсгря на это, местные мастера изгoтoвл^uIи вксоко-
худочзствеаные изделия. 

Пр1'. (формовке мастер, в зависимости от величины изготовляе
мого сосуда, брал глимныл комок определенной величк!1ы, 1и1ал 
этот комок на плоский камень кли доску, на которую предваритель
но б:̂ л посыпая пепел, и начинал (Ьор.мовку рухгай. Последователь
ность работы иастера хорошо прослеживается по саиш находкам. 
При формовке сосудов большого объема готовили их отдельние час
ти, затем их соедак̂ '̂Щ и хорошо сгла:̂ и,зчли ыви. Ручки, трубчатые 
HOCHKii, KoTopuNM снабкены некоторые сосуды, таю'.з били изготов
лены отдельно, а затем соединен.' с корпусом. 

При (|ор;.эдзке строительной керашкп пользовались деревянны
ми (фирмами, следы котормх остались на черегыцах и кирпичах. 

Следующей стадией в•изготовлении керамики является суикя. 
Сосуда; сушили Б.чутрк шстерской. При этом изде.вдя оберегали от 
солнечных лучей, дуновения ветра. Для сушки крупных толстостен
ных сосудов требовалось 20-30 дней, а жлеаьких - 3-7 дней. Рав
номерная сушка обеспечивала высокое качество при обжиге. 

3 производстве керамических изделий особым этапом является 
обработка и орноментиооваине поверхноотой изде-адй. Орнаменты бы
ли лел>1Ь!?.!и, врезным;:, вдавленяат и распис^шмя. liaa правило, ор
наментировали плечики, горловины, ручки я венчик;! сосудов. Ветре 
чаются целиком окрашенные сосуды. 11з сосудах росшюью передана 
прАчы ,̂ BOJiHHCTys и ло*.1анше линии, углы, треугольники, ро.-лбы, 
прямоугольники и другие геокетричес1ше pncyiiKH. Иногда росписью 
".зображены птицы, животные, астральные предметы, растительные мо 
тивы и т.д. При этом пользовались черной, красной, бело-й краскс-
1/̂ . В росписи сосудов просле-гаааигся традкдап предэдуа^ик эпох. 

В изучаемое врег/л поверхность многих глиняных сосудов по
крыта беловатым ангобом. Обычно ангобом покрыты сосуды с светло-
красяыл; черепком. 

Заьершаицим этапом в производстве керамики является обжиг. 
Обжиг производился в специальных печах. Остатки та1шх печей изу
чаемого времени больше всего выявле.чы в йзлгечауре. Там яа од-
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ном участке выявлено более 20-и печей, в которых производили об
жиг кералщки. Печи в йгингечауре были двухярусными. Размери их 
колебались от 2X4 до 3x6 м. 

Печи состоят из нижней (топочной) и верхней (обжигательной) 
камер. Они друг от друга отделяются горизонтальной перьгородкой 
с жаропроводншли отвзрст1иыли. 

Топочная камера печи имеет гопливозагрузочный проем, куда 
клали дрова. Обычно этот вход расположен с ветреяной стороны. 

Верхний или второй ярус печи составляет камеры обжлга. Сте
ны камеры обжих-а сооружены сырцовыгда кирпичанш под углом 75-80° 
уклоном вознутрь. Печи топили дроваш. Температура в пачл дости
гала 1200-1300°. Для получения стабильной температуры изменяли 
интенсивность сжигания топлива. 

Гончар}ше печи Азерба1!дзтана изучаемого времени имеют сход
ство с синхронншли печами других регионов. 

1Сак пр1аЕпло, сосуды в камеру обжига кладет сам мастер. При 
этом снизу он ставит сосуды больших размеров. Затем друг-на дру
га кладут маленькие сосуды. Степень обжига'продукции определяют 
различными способаш: по бракованным образцам, которые кла^щ в 
печь с этой целью, по цвету пламени, по цвету самих изделий и 
т.д. Сосуды выгружают из. печи после полного охлаждения. 

Третья глава посвящена классифи1ацйи и сравнительному анали
зу керамических изделий. 

Керамические изделия античного периода, выявленные при ар
хеологических раскопках на территории Азербайджана, отличаются 
друг от друга по формам, величине,' составу глшш, технологии из-
гоговлени.я, иазначекио, цвету, орнаментам и т.д. 

Здесь следует отметить, что в .ряде вышеупомянутых исследо
ваний определенное место было уделено клаосификации керамических 
изделий.' В этом отношении значительный интерес предсгавля}зт ра
боты О.Ш.Исмизаде, Г.М.Асланова, Дя.А.Халилова, И.А.Бабаева, 
Г.М.Ахгледова, Ф.Л.Османова, А.И.Алекперова и др. Но при этой 
обычно охвачен весь античный период и из общей массы керамики 
этого периода не выделены материалы позднеантичного периода.Сле
довательно, эта работа выполняется впервые в настоящем исследо
вании. 

В археологической литературе при классифякацеи керамических 
изделий исследователи за основу берут те или иные крягерии, ибо 
в этом вопросе едияой схемы нет. К этим кр'лгериям относятся ijop-' 
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мы, функции в быту, состав глииы, окраска и другке признаки яс-
а1едуеинх материалов. 

В аастояд(еИ диссертации ксслодуемые материалы классифициро-
Eiiiiu по (|юр.ма.ч и назначении. При этом уделено внимание также 
окраске, орнаментам и другим признакам. Исследуемые материаш! в 
диссертации разделены на следующие большие груапы: сосуды, при-
мешитисся в быту и хозяйстве; антропоморфная и 3oof.iop(pii_afl кера-
ш:ка; строительная керамика. Эти большие группы также разбиты на 
подгруппы я типы. При классификации внутри каждой груцпи была 
соблэдена хронологическая последовательность, так как-в течение 
исследуемого времени в формах, opHQMeijTax л других признаках про
исходили определенные изменения, установление которых представ
ляет бйтьшой науч;1ый интерес. Это особенно важно для уточнения 
датировки псгляткяков. 

При написании диссертации выяснено, что в изучаемое время 
отдельные типы керамичес1£их изделий выиши из обихода, появились 
другие. Это Б свою очередь было обусловлено пзмснаниядм> проис-

• ходиноими в социально-экономической, хозяйственной и культурной 
жизни общества, расшфеаием ме-здународных связей и другими фак-
тора!/д. 

I.. Сосуды, применявшиеся в быту и хоз.яйстае, 
Эти сосуды в количественном отношении преобладают среди ис-

следуеша керамических изделий и отличаются друг от друга ,по 
различным параметрам. Сосуды этой группы по их форшм и .назначе
нию можно разделить на подгруппы и тяш. -

Хозяйотвенниа кувзянн (icomi). Хозяйственгше кувшины имеют 
больние размеры и предназначены для-хранения различных прощ'к-
тов. Она в Лзербавдкаио встречаются во всех памятниках изучаемо
го времени. В огл1:ч11е от небольших сосудов хозяйственще кувшины 
Лормовалы из нескольких отдельно изготовленных частей,. 

Хозяйственные кувшины представлены больаш/л и средши.м раз-
М'-,раш. Большие хозяйственные кувшднл; часто зарывали в 2si.ua  
внутри зданий ила вблизи от них. В погребениях они встречаются 
сравнительно редко и то в' погребениях знати. В этих кувшшах 
храшиш жидкости (вино,'воду), зерно и другие продукты. Кувиины 
средней величины встречаются как на поселениях, так а в погребе
ниях. Дно этих кувшинов плоское или округлое. .Многие из .чих 
снабжены ручками. Ош по конфигурации корпуса, горловины, орна
ментам несколько отличаются друг от друга. Как правило, у этих 

http://2si.ua
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кувшинов украшены венчиад, горловины и плечики. Часто корпус 
охвачен несколышми лепными поясами. Качество обжига высокое. 

Фляги, в античную эпоху эти сосуды з Азербайджане распрост
ранились широко. Они встречаются кок в погребениях, так-и кул7>-
lypiiHX напластованиях поселений. Но подавляющее их большинство 
относится к Ш-1 вв. до н.э. В первых веках начали их употреблять 
меньше. Начиная со П в. н.э. их форма существенно изменилась. 
Если у ранних фляг дно рассоложено сбоку,- то у поздних - Hd про
тивоположной от устья стороне. Чацз одна сторона ф-мг ШГОСКЙЯ, 
другая - выпуклая. Выпуклая сторона часто хорошо орнаментирова
на. Она, главным образом, предназначена для тракспортировкл жид
костей. 

Кувшины. Большую группу глиi^яякx сосудов можно условно об
общить под назва11ие1л "кувшины". Они имеют болыгое разнообразие 
и распространилась в быту и хозяа:стве очень широко. 'Зги сосуды 
по формам можно разделить на три подгруппы. К первой подгруппе 
относятся куваиш! с несколько шаровидной формой, плоским -пли 
вдавленнкм вовнутрь дном. Ручки у них расположены вертикально и 
соединяют корпус сосуда с его горлышком или край венчика с пле-
'fflK0f4 сосуда. Такие сосуды, как правило, обожжены хорошо, имеют 
светло-розовый цвет. У этих сосудов орнамеятирсванн горло,ручки , 
и плечики. Имеются 1<увшины с зоомор^ныгл ручками. Они болысе 
всего встречаются в северо-восточных районах Азербайджана а в 
Дагестане. Встречаются и расш1сные кувшины. Употребляли черную 
и красноватую кдаскл. 

Ко второй группе относятся кувш1ш с круглым венчиком,труб
чатым носиксм, шаровидный или крушевидным корпусом и илосмш 
дном. Трубчаты!! носик pacпoлoжeiI на- плечике сосуда слева от руч
ки, или против нее. Иногда носик соединен о венчиком. 

К третьей подгруппе относятся кувшины с желобчатым сливом 
на венчике, грушевидным корпусом и плоски/л дном, Так1!е кувшигш , 
в Азербайджане встречаются во всех памятниках из:'чаемого времени. 
Они изготовлены из хорошо очищенной глины. Цвет у них сероватый 
aw. красный. Перед обжигом они аягобированк. На поверхности этих 
сосудов шлеются лепные, врезные, вдавленные, расписные орнамен
ты. Они отличаются, главаыы образом, формами желобчатых сливсз. 
'у некоторых сосудов венчик имеет iopjy трилистника, встречается 
также форма четырехласгнака. Вероятно, таки-чя сосудами пользоза-
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лиоь при разлйве молока, вина, фруктовых соков и других жидкос
тей. 

Мир.ки. Среди изучаемых керамических изделий миски в коли-
чаавсшт:, омошешш закидиаюг одно из первых мест. Ыиг.т друа'" oi 
друга отличаются некоторы1Лы свош/л деталшли. Разли'ше наблюдает
ся в формах корпуса, венчи]<а, в наличии или отсутствии ручек,ве
личине и окраске. 

Эти сосуды можно разделить на две подгруппы. К первой под
группе относятся округлобокие маски. Они отличаются невысоким 
коряусом, шфошж венчиком. У одних края венчика загнуты во~ , 
внутрь, а у других - июружи. 

Вторую подгруппу составляют ш1оскодонш1е мис1Щ с расшряп-
щлимся клерху стенками. Миски встречаются как с руч1ад.\ц:, так и 
без п-лх. Эти сосуды цироко упогреб^ились во все античные время. 
Но миски периода поздней античности несколько отличаются от ми
сок эллинистического времени. Обычно у мисок эллинистического 
периода дно в середине вдавлено вовнутрь. Б период поздней' ан
тичности таи:е .̂мcки вышли из обихода. Шски встречаются во всех 
памятниках изучаемого времени. 

ОЬкохои. В азерба51Дканской археологической литературе сосу
ды этого типа часто называюг молочниками. .Чо эти сосуды оче;̂ ь 
напоминают кера№ческие сосуды типа ойнохои, которые были широко 
распространены в странах античного мира. Они употреблялись .для 
рйзл1гва вина, от чего и происходит их название. 1]осколь:<у в Азер-
бгГ1ДЖане такие сосуды впервые были выявлеян в Ялоилутепо, ю: на
зывают и сосудами ялойлугопикского типа. Эти сосуды, как прави
ло, высокохудожественны, формованы из чистой,глины и высоко^ш-
честванно обожжены. В результате обжига они приобрели светло-
красный вдет. Почти все они покрыты светлым ангобом. Их поверх-
i.'ocTb орнаментирована насечками, врезньшз линиш/и, налеплкмк 
украше1шяг.1и. Венчик этих сосудов желобчатый. Ьлк правило, вен-
ч:ж трехжелобчатый. У многих венчик перед основшш желобом снаб
жен ситечкой. Иногда келоб, который расположен слева .от ручки, 
длиннее других. 

Корпус некоторых сосудов коленчатый. Одни из них имеют 
кольцевой поддон, у других поддон имеет форму цилй^щрической 
ножки, опираодейоя т дисковадную опору. Некоторые oitaoxon плос
кодонные. 

Плечики, горло и ручки этих сосудов хорошо орааментирова1Ш. 
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Изящный вид эисх сосудов показывает, что их употребляли в каче-. 
стве столовой посуды. Такие сосуды на территории Азербайджана 
больше всего бн.та распространены во П в. до н.э.-1 в. н.э. Уже 
во П-Ш вв. и в раннем средневековье они становились более прсс-
тыш и груОш.ш.' 

Вазк. Среди керамических изделий изучаемого времени имеет
ся много сосудов, которые в археологической литературе Азербай
джана называются вазами. Они встречаются как на поселениях,так 
и в погребальных памятниках. Вазы снабжены од11ой luiK тре«,'л iio»:-
камй. Цвет у них черный или светло-розовый. В АзербаВджаяе про
тотипы этих сосудов встречаются в памятниках эпохи поздней брон
зы и раннего железа.'Но они здесь особен1Ю широко начали распро
страняться с ими вв. до н.э. Местное население употребляло их 
и в период поздней античности. 

Вазы отличаются друг от друга по фактуре, качеству обжига, 
некоторым деталил форш.. Исходя из этого, исследователи кдасси-
^апдировали их по разным признакам. Обобщенно вазы исследуемого 
времени можно сгруппировать как вазы на одной нояке и вазы на 
трех аожгях. Корпуса у ваз на одной ножке несколько различаются 
друг от друга. Они бывают неглубокими, блядцевидны.ми, объеш'хто-
шароввдныл»!, коническими, чашеобразны;ли, коленчажлзд. Такие ва
зы встречаются как с ручкой, так а без нее. Формы ручек также 
различны. 

Довольно часто встречаются и вазы на_ трех ножках. Ножки или 
конические, или с расширяющимся кончиком. Корпуса у этих ваз 
несколько различаются. 

Вазы встречаются во многих памятниках Азербаэджаяа. Но илщ 
особенно широко пользовались в центральных областях Кавказской 
Албашщ с центром в Кабале. 

П. Зооморфная и антропоморфная керамика. 
Такая керадщка в Азербайджане встречается и в па1дятниках 

доалгичяого времени. Но здесь окп больше всего встречаются в па-
1,'лткаках античного времени. 

В искусствоведческом аспекте такие керашческие изделия ан
тичного времени в Азерба1{джан8 освещены Н.И.Рзаевыгл. А в истори-
ко-археологическом аспекте она исследованы Т.И.Голубкиной и ' 
А.И.Алекперовым. Т.И.Голубкина зоо.мор1|)ныг/! тлитптл сосудам из 
;̂!ингечаура посвятила отдельную статья. В кандидатской диссерта-
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цкя А.И.Ллекперова, посвященной террекотовык статуэткам Азербай
джана, терракотам античного времена посиящена отдельная глава. 
'rat .:е керамические изделия встречаются во Есех пгмлтниках этого 
времени. Часть из них относится к периоду поздней античности. 
Такие кзделия й!1огда называются (г̂ '1гурной кврлгакой. Их можно раз
делить на терракотовые фигурц, зосморфкке и ангропоморг|иые сосу-
др;. Терракотовке фигури представ.':ены статуэтками человека и (]щ-
rj'pa.viK раз^шчных животных. 

Статуэтки челоаека в количественном оиюшении преос5ллдают 
среди (''.атеркалоа этого рода. Все 01ш формованы от руки из тща
тельно odpadoraHHCii глины и хорошо обожженн. Ичогке статуэтки 
покрыж светлиг/. ангобом. Часто они обнаруживаются с отбитиш ко
нечностями. 

Статузгки имеют небольшие размеры и преимуцестве;1но изобра
жают кенщину. Обычно женщянн каобракеяы нагими. Как правило,гру
ди у них переданы бсльа;иг.и1 зоострежшыц выступам!, талия отно
сительно тонкая, бедра широкие, 3 рэде случаев их шею украшает 
несколько ккток ожерелья, а- таллш охвачена поясом. Сгатуэтм, 
Формованные с предаета:.1К украшений, больше всего найдены в Ка
бале и Моллаисйкдц. Шея одной статуэтки из 1<:асоли украшена I I .чит-
Kavji ожерелья. 

Ицогда стйтуэтю! обнарукив'1Лтся в целом аи.де. Одна такая 
статуэтка найдена в Гырлартепе. С головы этой статуэтки свисают 
косы, KOHĴ  которых завязаны узлом. Голова охваче1!а иовяэкой-
чалмой, метду груятаи располо»е;1а вертикальная рельефная полос
ка, руки соозязчс.чы виотупаыи, которые слегка загнуты к грудям. 

Среди находок этого рода особенно выделяется одна статуэт-
• !'л I s . н.э. из [{абалы. Она спереди украше{ш вдазлен1шш кружоч
кам!, рлсполо:-;еннш.;й четырьмя вертикзльяшли рядами. Они спуска-
х̂ тся до ачток. Один ряд кружочков раслолохен такае сзади на как-, 
дои руке. 

Статуэтри .*.Q';s4iiHu обнарухивалтся очень редко. Одна такая 
сгату?ткг, б;:лд наадеиа в Цоллаисаклы; Но от этой статуэтки со-
хр'̂ ни.тзсь лишь голов«. Золосы па голове обоз1ичены вырезшйии ли-
н;та.п1. Сзади ож доходят до ыеи. Глаза обозначены глубоко, зра
чок nspsjiî .H четко, .чино продолговатое, нос с горбинко;!. другая 
м:«сг-з/: jTrtTysTKa -iall^saa в Тыр-зар^епе. Усгатуэт.ки руки и ноги 
ке •̂̂ >озг!лчены, яа га'юьо головной убор, сухжзаящкНся кверху, с 
5»:̂ т,'..-и::;ьях'Л! лолог^каш :i3 ."уговок. С обоих висков свисают вол-
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Ш1СГЫ5 прядк волос. Лицо изобра-хэно схематично, глаза обозначе-^ 
нн рельефно, а зрачки углубле!Ш. Торс у фигуры а-леет цилкидрйче-
скпа вид. Зероятко, это означает, что человек кзобракен в длин
ной, дохоля1.чвй до зег.ул'. одежде. 

По всей вероят/юстп, aiiTponoMopirSHe статуэтка лзучааглого 
времени овлзаны с полктеястичес1с;ии язычески.'.м религиозны!.!!: :м-
poiio33peiiUH.\!K местного населения. 

I'̂ f.rypu. жг'.а.отпых. Такие фигуры в Азерба;гджане в пакмтникэх 
изучаемого аоемени обнаружен.ч неоднократно. Зтк.ьи сХигураг.и пред
ставлены лошадь, бык, баран, козел, олень, собака а другие ъ-si-
вотные. Довольно часто они обнзружива.ются с отбиаиуд конечлостя-
мя. Фигуры формованы грубо. .1нд[1, когда легшли эти фигури, хоте
ли передать основннэ признаки нэсбраг.аемого животного. 

Среди этих находок особое знамаяие- привлекает (Тигура лоша
ди из Моллаиса.к.лк. На фигуре рельефно, изображеш сед.яо, вок:хд, 
ремни сбруи. Конечности_ ijisrypu отбиты. 

Фйгури жявотн!К вкупе с даины!/.й письмен1шх источ11и.чов ц ос
теологическими материалами из раскопок свидетельствуют о хозлй-
ственной жизни и готкиистических представлениях .v.ecrHoro насе
ления. 

Зоогло̂ ;'?ныв сосуды. Па поселениях и в погребениях изучаемо
го вромояи вотреча'отся сосуда, которые статуарно кзсбраллют бы
ка, оленя, козу, из птиц - утку, гуся, голубя, куриед*. петуха 
и т.д. При формовке этих сосудов мастер старался передать харак
терные детали фигуры изображаемого животного. С это;' точки зре
ния особий интерес представляет ритон, иле'эдпл форму го.тов;,! олз-
.чя, Риток найден в ;,1ингечауре и датируется I в. до н.э.-П з . 
н.э. Ручка ритояа формована в виде фигуры оленя выше груди. 3 
ряде случаев мастерам удалось создать высокохудожестзеняке изде
лия. Некоторые сосуды почтя пошмстыо дзобратают фягуры кивот-
яых или птиц. 

. У некоторых сосудов лишь отдельные детали изображены зоо-
.морфяо, Иногда в отдельных регионах при ^юрмовке зоо."лор;1н1хх со
судов часто изсбраза.ял одного животного или одну птицу. Так,на
пример, в северо-восточных ргглояах Азербавджаиа и в Дагестане 
во П-Ш вв. широко употребля.яи глиняные сосуды с ручкой, изобра
жающей лошадь. 

Иногда на поверх-чосги сосудов лепны-М сяособам изоОрзхали 
животных, птиц или преС'Ми.чагодихоя. К в этом атучае фигуры изсбра-
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жали частично или полностью. . 

Археологические исследования показывают, что в Азерба>1дж1не 
..•^•^иорфяые сосуды широко распросгра.чйлись в эллинистическую эпо
ху. В памлЕЩках изучаемого mtm времени они встречаются cpaoim-
тельно редко. Но такие сосуды встречаются и средч керамики сред
невекового периода. 

АнтропомоР'Ьн.че сосудц. Среди керамических сосудов изучаемо
го нами времени в редких случаях встречаются я а«гропо.мор(1ныз 
сосуды. Пока такие сосуды на1!дены только в Шемахе. Один такой со
суд имеет грушевидную форглу. На горловине сосуда имеется погруд-
ное изображение женщины. Волосы ее свисают прядями, глаза и нос 
обозначены лоаны.ч слособо?,л. На шее изображены две нитки ожерелья. 
Груди переданы выступами. На других сосудах из Шешхи также изо
бражена женщина. 

Ш. Строительная керамика. 
Среди керамических изделий 1-Ш ва. н .э . строительная кера

мика занимает особое место. Она как ИСТОЧНИК ;швег первостепен
ное значение при изучении истории архитектуры,строительной тех
ники, градостроительства и социально-экопоадческих вопросов древ
ности. ." 

Строительная кграиана изучаемого времени а Азербайдкняе 
представлена обожженными кирпич1Ш1 и черепицей. Как правило,эти 
материалы выявляются при' раскопках на поселениях городского типа,-
Больше всего такие материалы обнаружены при раскопках И.А.Бабае
ва в Кабале. Там выявлено десятки тысяч черещщ изучаемого време
ни. Кроме того, благодаря раскопкам в Кабале удалось проследить 
эволюцию черепичного производства в Кавказской Албании. Раскоп-

.каш1 уста110влено, что в Кабале черепицу начали производить не 
• позднее Ш в. до н.э. Судя-по находкам из Кабалы, с I в. н.э. в 
сгронтельсгве наряду с череш«.цей употребляли и обожженные кир
пичи.' , 

Обокженаые КЯРШ'.ЧИ античного времени пока на территории 
Азербааджана найдены только в Кабале-й наиболее древние их эк
земпляры латарутся I в. н .э . При возведении стены эги1Д1 клрпи-
43112 3 кйчеотве связующего материала употребляли известковый 
рзсгаор. В АзарбаЯг№1не это пока первый известный случай возве-
денйл стйкн обог£енны)ли ьшрпичаад на известковом растворе. В 
стронта.';ьсгзе этого зд5Я1ы употребляли различные.ю форме и раз-
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мерам обожженные адрпичи. Имеются квадратные, прямоугольные и фи
гурные кирпичи. Качество обжига у них высокое. При (формовке кир
пичей пользовал1ась деревянными формагли, открытыда с одной стороны. 

Черешпш периода поздней античности в Азербз15Д1Ж5не привлека
ют вниг.'.ание своими большими размерами и разяообрагйем. Выше было 
отмечено, что в Азербайджане черепицей начали пользоваться еще 
в эпоху эллинизма. А в первых веках н.э . они здесь распространи
лись почти повсеместно. Черепицы этого времени кроме Каб,элк вы
явлены в Хыныслы (Шемаха), Моллаисаклы (Исмаилл^шский район) и 
на Агвантепе в Нахичевани. Однако пока относительно хорошо изуче-
т только кабалинские черепицы. Й.А.Баба ев им посвятил отдельную 
статью. Он установил, что в Кабале черепицы периода поздней ан-
тич:юсти суиестзенно отличаются от черепиц эллинистической эпо
хи. Черепицы поздней античности представлены нескатькили типа.уи, 
jliiocKHe черепицы (солены) этого времени по сравнению с такими че
репицами эллинистического периода несколько грубоваты и массивны. 
Как у черепиц эллинистического периода, их боковые края загнуты 
кверху. На лицевой поверх1[ости ближе к заднему краю тлеется ва
лик. Цередяий конец Ш1оси1х черепиц уже заднего. Лля перекраи'л 
стыков двух рядом располокенкых плоских черепиц употребляли двух
скатные черепицы (;салйцтеры). Они, как плоские черепицы, сужива
ются в одно направление. Боковые стороны переднях (узких) сторон . 
соленов и галиптеров срезаны. 

Зместе с эти.мп черешщаш в Кабале встречались единичные эк-
земгииры желобчатых черепиц. На этих черепицах на внешней поверх
ности ближе к переднему концу илеется выступ. Плоские и двухскат
ные черепицы из Кабалы оонаруживэвт опрзделеяную близость с бос-
порскимя черепицами. А желобчатая черепица с выступом тогда была 
особенно характерна для Восточной Грузии. Обломки подобных синх
ронных иелобчатых черепиц в Азербайдуляо выявлены также в &яыс-
лы, Моллаисаклы н Нахичевани. Но на поверхности желобчатых чере
пиц из Нахичезаш! (в па1«1тнике Агзантепе) вместо выступа имеется. 
валик. Кроиз того, черешщы из Агвантепе щлеют более сложную кон-
фигураш'я, что отличает их от всех черепиц античного времени,вы
явленных 3 других областях Закавказья. 

В Кабале среди черепиц изучаемого времени в единичных эк
земплярах встречались широкие .тселобчатые черепицы с валиком на 
-внешней поверхности а скошенными краятли. Полагают (И.А.Бабаев), 
что они были конковыт.и 49peromsi.uj. 
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Иногда на черехшии ставили клеймо или на них процарапали не

которые знаки. В AsepdatvpRaHS такие черепицы пока выявлены xatbKO 
" •'•дбале. На лицевой стороне одной плоской черепицы I в. н.э. 
амаются четыре оттиска одной печати. Оттиски нанесены круглой пе
чатью. Изображение адейма напоминает восьмилепеотковую роаетку. 
В Кабале клзймешшя цереиицэ обнаружена такне в слое И в. до н.э, 
И.А.Бэбаев, исследовавший античные черепадцл Азербайджана, допус
кает, что клежАт на эт/ix черепицах могл;! принадлежать определен-
iiHK государотзелным чияоэникам, учревдениям или, скорее всего, 
самим мастерам, производазваям данные черепици, 

Выше было -отнечено, что кабалилскке черешщы по '}iop;,se не
сколько напоминают боопорские черапицы. Так в 1У-П вв. до н.э. 
некоторые черепицы были снабжены KJieZt^oa царсы!х мастерских. 3 
Закавказье, кроме Кабалы, ютеШленныа черепицы бьши выявлены в 
Армении в Багаршапате. .Здесь клеШла принадле?5ат римской оккупа-
цкояноУ- армии, в частности 1У Скифскому легиону..Значит, клейма 
принадлежат римлянам, которые являлись заказчиками. В Кабале на 
черепицах позднеантичного периода и11огда встречаются и процара
панные знаки. Эти знаки шнесены до обяшга 4epenHU î, когда она 
была еще сырая и" мягкая. 

Черепицы с процарапанными знакаш неоднократно била обнару- ' 
жены в Грузии в Мцхете и Багикетк, А.Апакидзе их датировал I в. 
'до н.э.-nepBKVJj векаш н.э. Он резонно полагает, что ьги знаки • 
на черепицах поставлены для подсчета.. Знаки на кабалинских чере
пицах могли бы быть постевлены для подсчета я являлись меткой 
мастера. 

При археологических раскопках почти иа всех городищах изу
чаемого времени обнружены черепцвд, что свидетельствует о широ
ком приме1!ен/л; их в строительстве этого геограс[1ического региона. 
По-вшу.мому, тогда здесь существовали специализирован1ше мастер
ские По их изготовлению. 

Б Азербайджане в изучаемое время строительная керамика упо
треблена при "возведении сОи^ественнкх-зданий, домов наиболее знат-. 
ных лхае-й, а нногде к в могилах. Так, в Кабале в одном погребе-
HiU"., относящемся к изучаемому времени, труп уложили на плоских 
череитах и csepxj' покрыла текщда же черепицами. 

5 Закавказье череалчяке гробкацы выявлены в Грузии (Мцхета). 
L;ipcKce пржене.ние в строительстве обожженных кирпичей г че-

peium сьЕдетельстгует о ексокем yposiie строательной техники в 
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древнем Азербайдясане. Здесь строительная керажка появилась под. 
влиянием культуры 6HTK4iioro f/uipa. Следовательно, местные архитек-
тори йклй знакомы с передовой строктельйой техникой древней Гре-
Щ1К, Pi'Ma й закмствов£,л11 у них некоторые строктелыше пркемц. 

В четвертой глава керамипес'а^е изделия асслелуекого врекеш! 
освекпйтся в ксчес5'Ее исто-икка для изучения некоторих историче
ских вопросов. 

KepaKii'iecKHe изделия, встречаемые при археологичес1У'!х рас
копке х в массовом виде, была использовалк в различгккх сферах жиз
ни населения. Поэтому они могут быть прив.чечеки в качестве источ
ника для изучения хозя11С1веняой низяи, роыесле^шого произвсдства, 
архитектуры, искусства, быта и духовной культуры населенил, Е-
также его торгово-экономкческдх и культурных связей с другими 
странами. 

Гончарное ремесло занимало важное место в повсеместной кжз-
ни населения наряду с земледелием и скотоводством. Большое раз
нообразие керамических изделий, их достаточно высокое художествен
ное достоинство, сложность технологии, требующая специальной цод-
готовкг. позволяют утвервдать, что гончарное ремесло в изучаеюе 
время было особой отраслью ремесла, которой занигались кастера-
профессЕсш^лы. 

Отдельные керамические изделия помогают изучешш и других 
отраслей ремесленного производства. В частности, при раскопках 
иногда встречаются керамические тигли для плавления металлов. 
Бесспорно, такими тиглями пользовались ремесленники, заниманцпе-
ся кзготлвлением металлических изделии. Тает:е довольно часто най
дены глиняные пряслицы, которые иироко применялись в ткачестве. 
Керамические сосуды достаточно uiiipoKO употреблялись з красильнс.м 
деле и в других отраслях ремесленного производства. 

Керакйческида. иаделия,ми широко пользовались в быту зенле-
дельцк и скотоводы. Многие продукты земледелия и скотоводства 
хранились и обрабатывались в керамических сосудах. Иногда в этих 
сосудах встречаются и остатки самих продуктов. Быть может, о на
значении некоторых сосудов свидетельствуют отдатьные знаки и 
изобрахения на их поверхностях. Одна группа сосудов, бесспоп1ю, 
связана с садоводствок, викоградарстЕои и виноделием. 

Улгераалы гончарного ремесла вкупе, с имеющшлися незначитель-
дами сведеншу/л письменных данных являются источником.для нзуче-
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Hsm духовной культуры ыеси10го населения. Художественная керами
ка отражает уровень развития искусства среди местного нaceлeii/и. 
1/̂ -":."отипность глиняных сосудов, разнообразие ({,<зры и цветов,слож
ность орнаментов отражают художественные вкуси дре1Ш1х азербай
джанцев. Все эти формы, сюжеты орнаментов быж связаны iie толь
ко с потребности.!!» хозяйственной жлзш: местных ^кителей, но и с 
их религиозными воззренйЯ!Л1, обряда/Д!, кисТ'ологией, в целом - ду
ховной культурой местного общества. 

Керамичесме изделия значительное место заяш.мли и в погре
бальных обрядах. В античную эпоху в Азербавджне сушествовали 
р2злдч;ше погребальные обряды. Здесь умерших xopoiUMH в различ
ных типах погребений, в том числе а больших хозяИстаенних кув-
шшах и в кераш'.ческих гробах. Кувашнные погребешш в Азербг1й-
дасане встречал11сь повсеместно. А захороне]шя в керамичес1шх гро
бах (ванночные погребения) встречались на ограшиенной террито
рии. 

jiM изучешш Topi'OBO-экономических и культурных связей древ
него Азербайджана с другими, странагли красноречиво свядегельсгву-
ют привозные керамические изде;шя. В частности, произведения 
ГЛИПТИКИ, предметы украшения, а .также отделыше глазурованные ке
рамические сосуды, поступившие в Азербайджан скорее всего из Си- • 
рии. Наличие городских центров ,ч древнем Азербавдчнне способст
вовало развитию торгово-экономических и культур/шх связей. Неко
торые сведения о торговых отношениях древнего Азеро'айдкана име
ются а сочинениях Страбона, Плиния Старшего, Юхавдия Зллипна и 
др. 

Внлмательное изучение керамических издели!! Азербайджана по-
зволявч; утверздать, что антич;1ыи мир оказывал сильное влияние на 
местное керамическое производство. Так, в античное врег/л местные 
гончары, продол^шя местные традиции-в этой области ремесла, со-
храш1,'£ ijcpMy некоторых традиционных местных сосудов, производили' 
и такие изделия, которые до тех пор здесь не встречались, или не
сколько меня-м сгср;.'л традиционных сосудов. 

iia ос.чоЕб кера.мических изделШ! хорошо прослеяашаются связи 
древ.чего AaepoaiwxiiHa с сопредельны>.щ странами л странами антич
ного Nuipa. Тьк. напри/.;ер, на гончарное ремеслО'Албанки оказывала 
в.'!лчпие .(y-Tibryp̂ a сар.'/ато-алалского-мдра. Это особенно хорошо эа-
кегнс I'.o керчзудчёскик йздели>ш северо-восточных районов Азербай-
д.ад.чЕ.. В csoyj очередь гончарное ре!.!есло Албании оказывало в-гкя-
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ние на керамику сармато-алаяского мира. 

Сутируя все сказанное, можно утверждать, что керамические 
изделия поздяеантичного периода Азерба1!джана являются веществен
ным источником при изучении ряда весьма важных исторических во
просов. 

В заключении вкратце изложены основние результаты исследо
вания. Остатки производственных очагов, саки керамические изде
лия и 3THorpa(J«4ecKHG материалы позволяют проследить процесс гон
чарного производ.сгва Азербайджана в период поздней античности. В • 
античный период в Азербайджане глиншше сосуды форшнали, глав-
шм образом, без пршленеяия гончарного круга. Одашко эти сосуды 
очейь разнообразны, достаточно высококачествен^ и высокохудоже
ственны. Установлено, что в течение исследуемого времени в зави-
сшости от различных факторов в формах и орнаментах керам1чес1а1Х 
язделлй происходали определенные изменения. Некоторые различия 
наблвдаются между керамическияи изделиями эллинистического н 
поздяеантичного времен. 

Высокоразвитая городская культура дала мощны!! толчок разви
тию многих отраслей ремесла, в том числе гончарного ремесла, Лр-
хемогические раскопки на городищах изучаемого времени в Азербай
джане - в |'ингечауре, Шемахе, особенно в Кабале, позволяэт утвер-
ядоть,'что в гончарном производстве произошла специализация, что 
было связано с больпилл спросом на 01;1ределеи1ше изделия. Некоторые 
мастерские занимались производством определе1шоа продукции. 

В период поздней античности керамические изделия широко при
менялись почти во всех сферах .•кизнл местного населения, в том 
числе в различных отраслях ремесленного производства, о чем сви
детельствуют керамические тигли для плавки металлов, пряслицы, 
применявшиеся в ткачестве в т.д. Иродукти зилледслия и скотовод
ства преимущественно хранились а обрабатывались в керамических 
сосудах. Они широко употреблялись в виноделии. 

Следовательно, керампчесгае изделия могут быть привлечены в 
качестве источника для изучения различных отраслей ремесла и хо
зяйства. 

Терракотоэые статуэткя челопега, фигуры животных, эоомор(|)-
ные л антропомор(1;}ше сосуды свидотельствупт о духовной культуре 
местного населенна. 

На основе Kepat.M4eciaix тдглаЛ хорошо прослеживаогся взаимо
связи древнего Азербайджана с сопредельныгля странамл и сгранали! 
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античного мира. В изучаемое время в Азербайджане местные гончары 
•!,-'Ояду С традиционными глиняными сосудами изготовляли и такие со-
с1ды, которые появились под влиянием культуры античного лшра, ,, 
Влиянием античного мира связано также производство здесь кровель
ной черепицы и обожженного кирпича. Керамические изделия Азер-
баШхжана первых веков н.э . имеют определенное сходство с син-
хроаны.чи керамическими изделиями сарлато-аланского мира а Гру- • 
зйи, что также свидетельствует о взаилювлияниях культур этих 
стран. 

Установлено, что некоторые типы керамических изделий, рас-
прострашшашхся раньше в Азербайджане в первых веках н . э . , вышли 
из обихода, а взамен их появились другие. Определенные изменения 
в это вpê 4Я происходили в формах, орнаментах и фактуре керашче-
ских изделий, что подробно освещается в диссертации. Все эти на-

.блвденяя, бесспорно, помогут уточнению датировки археологических 
па»лятников. • • • • , • 

Суммируя все вышеприведенные данные, можно утверждать, что 
настоящее исследование оканет .сувдственнуа помощь более углуб
ленному изучению couaajjbHo-3KOHaMH4ecKHX и политических вопросов 
древней истории Азербайдадиа, ра-зличных отраслей хозяйства, ду
ховной культуры местного' населения, его торгово-эконощческих и 
культурных связей с другш-щ стрг-'тгдд. 

По теме диссертации' автором опубликованы следующие работы: • 
I . Раскопки по изучению города Кабала античного периода. - Тези

сы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археоло- . 
Гйческой и этнографической науки в Азерба^иане". Баку, "Элм", 
1988, с.33-39 (в соавторстве). 

• 2. Строительная керамика АзербаШркана 1-Ш вв. н.э. - [^териалы 
научной конференц:1И, посвященной 70-чЛвтию Вел1Ш0й Октябрьской 
социалистической революции. Баку, 'Эли", 1988, с.91. 

3 . К вопросу изучения керамики Азербайджана поздяаантичного пе
риода. - Труды конференции /лолодых ученых Акадеглии наук "Ве
ликий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществове
дения". - Бак1', "Элм". 1988, 0.46-48. 

4. Пакмтники античного периода в Нахичевани. - Элм во хаят (Нау
ка и жизнь), 19Б8, J* Ш, с.18-19 (нв азерб. ' я з . ) . 
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