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МУСТЬЕРСКИЕ ПАМЯТНИКИ  
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ КУРЫ  

(АЗЕРБАЙДЖАН, ДЖЕЙРАНЧЕЛЬСКАЯ СТЕПЬ)
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Археологическая наука в Азербайджане, взявшая свое на-
чало еще в XIX веке, только спустя десятилетия обратила свой 
взор на древнейший его период – древнекаменный век и это 
несмотря на то, что к началу 50-х годов прошлого века не толь-
ко на Кавказе, но и на сопредельных территориях в Турции, 
Иране уже были открыты и частично исследованы палеоли-
тические стоянки.

Первые специальные исследования каменного века были 
организованы в конце 1953 года под руководством С. Н. За-
мятнина и М. М. Гусейнова. Исследования были сосредоточе-
ны на поиске пещер, гротов, скальных навесов – естественных 
убежищ, где могли найти прибежище люди каменного века.

Внимание исследователей привлек грот Дамджылы на за-
паде Азербайджана. У подножия отвесной скалы горы Авей-
даг расположены два грота в 50 метрах друг от друга. В одном 
из них – наиболее большом – основном, с потолка капает вода, 
почему пещера и была названа «Дамджылы» – «Капающая».

Первый же разведочный шурф в первом, основном гроте, 
дал положительный результат – в гроте Дамджылы была от-
крыта первая в Азербайджане среднепалеолитическая стоян-
ка [Hüseynov, 1959. S. 1076].

За последние почти 70 лет, со времени открытия первой 
палеолитической стоянки в гроте Дамджылы, в Азербайд-
жане открыто и исследовано более 40 памятников пещер-
ного и открытого типов в которых представлены все стадии 
палеолита от олдована в его локальной форме – куручай-
ской культуры до позднего палеолита. Четко стратифици-
рованные отложения с мустьерской культурой обнаружены 

© Зейналов А. А., 2019 
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в пещерах Азых (III слой), Таглар, Газма и Бузеир, а также 
открытые стоянки, преимущественно в западном регионе 
Азербайджана.

Здесь в 1962–1966 гг. М. М. Мансуровым было открыто и 
исследовано более 20 ашельских и мустьерских местонахож-
дений открытого типа. Среди мустьерских памятников наи-
большую известность получили Гадыр-дере, Чынгыл-тепе, 
Узун-дере, Чахмаглы, Маралы и Кочаскер.

В 1986–1990 годах М. М. Мансуровым при повторном про-
ведении разведочных работ в Джейранчельской степи на за-
паде Азербайджана был открыт ряд древне- и среднепалео-
литических памятников (Гара дюз, Гарабыг, Сары бурун) 
[Mənsurov, 2002].

Все три памятника расположены на левом берегу реки 
Кура, в Джейранчельской степи на северо-востоке озера Аг-
гель, в силу чего они были объеденены в группу Аг-гельских 
палеолитических памятников [Azərbaycan arxeologiyası, 2008, 
S. 308]. Два из них – Гара дюз и Сары бурун – это ашельские 
памятники, Гарабыг – среднепалеолитический.

Если Гара дюз – это древнеашельский памятник, то упо-
минание памятника Сары бурун здесь вполне уместно, так 
как типология каменного инвентаря характерна для поздней 
стадии ашеля с элементами раннего мустье. Наряду с типич-
но ашельскими артефактами здесь присутствует большое ко-
личество черепаховидных нуклеусов на фоне незначительного 
количества леваллуазских отщепов и пластин.

Среднепалеолитическим же памятником в этой группе яв-
ляется стоянка-мастерская Гарабыг, расположенная на бакин-
ской террасе. Мощность культурного слоя незначительная – 
чуть более 20 см. Каменная индустрия памятника состоит из 
164 предметов. Типологически коллекция содержит различ-
ные нуклеусы – 44 экз., двусторонние чопперы – 2 экз., зубча-
тые орудия – 5 экз., скребла – 30 экз.

В 2012 году, во время разведочных работ на левобережье 
Куры, в Джейранчельской степи, палеолитической экспеди-
цией была открыта среднепалеолитическая стоянка открыто-
го типа Гара тепе, названная по одноименной близлежащей 
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горе. Административно стоянка расположена в Товузском 
районе Азербайджана, на восточной периферии горы Гара 
тепе (выс. 518,3м), на высоте 460 м над уровнем моря [Зей-
налов и др., 2013]. Участок находится в междуречье рек Кура 
и Габырры (Иори). Междуречье образовано выровненными 
поверхностями, которые срезают дислоцированные породы 
плейстоцена-плиоцена.

Находки локализуются на склоне южной экспозиции не-
большой балки глубиной порядка 10 м. Склоны балки поло-
гие. Балка является одним из подпритоков системы крупно-
го оврага Эйридере.

Всего на стоянке Гара тепе было обнаружено 12 каменных 
изделий. Судя по сырью и его сохранности, вероятно, что 
здесь представлено два комплекса, среди которых выделяют-
ся три группы артефактов. Первые две группы представляют 
один комплекс.

Первая группа – один скол из обсидиана, с негативами 
мелких снятий и фасеток, образующих скребковидное лезвие.

Вторая группа – 4 предмета (3 из кремня и 1 из кварца):
– ядрище из кремня коричневого цвета с вкраплениями. 

На поверхности отдельности породы сохранилась естествен-
ная корка, с подготовленной ретушированной ударной пло-
щадки нуклеуса снят один скол;

– нуклевидное изделие из кварца;
– дистальный обломок крупного отщепа кремнистой по-

роды, сохранились 2/3 предмета. Ударная площадка облома-
на. На спинке – негативы предшествующих снятий;

– корочный пластинчатый отщеп с обломанной дисталь-
ной частью и с гладкой ударной площадкой. Орудие оглаже-
но, края несут следы утилизации.

Третья группа орудий – 7 предметов – выполнена на 
гальках. Среди них выделяются три крупных отщепа, силь-
но оглаженных.

На спинке одного из них имеется негатив предшествующе-
го снятия крупного отщепа. Второй, корочный скол, - бордо-
вого цвета с негативом предшествующего снятия и естествен-
ной коркой на спинке. Третий представляет собой базальный 
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фрагмент отщепа на светло-серой гальке с подготовленной 
ударной площадкой.

В третьей группе орудий также выделены:
– базальный фрагмент пластинчатого отщепа со свежим 

обломом ударной площадки. Фрагмент оглажен и имеет глу-
бокую патину;

– две намеренно разбитые гальки: мелкая галька с негати-
вом снятия отщепа и удлиненная галька с негативами пла-
стинчатых снятий;

– клювовидное орудие на крупном нуклевидном обломке 
зеленовато-серой породы. Обломок имеет многочисленные 
следы предшествующих снятий. Лезвие орудия оформлено 
обивкой и разновеликой чешуйчатой ретушью. Клюв выделен 
мелкой крутой ретушью. Изделие сильно оглажено.

Джейранчельская степь расположена вдоль азербайджано-
грузинской границы, в 500 км западнее Баку. Пустынный рай-
он протяженность более 100 км и шириной более 25 км явля-
ется очень перспективной областью, где велика вероятность 
обнаружения палеолитических местонахождений, иллюстри-
рующих все этапы палеолита.
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