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Введение 

 

Историографический материал позволя-

ет осветить вопрос истоков названия «Ход-

жалы», его родственную связь с созвучной 

топонимикой в других районах Азербай-

джана и носителей этой топонимики. По 

нашему мнению, топонимика «Ходжалы» 

связана с одним из древних тюркских родов 

Азербайджана, которым является Гы-

зылхаджилы, чье наименование сохранилось 

в сёлах Газаха, Геранбоя, Зангелана. Пись-

менные источники указывают на принад-

лежность этого рода к Хаджилы, Хаджаллы 

или Хаджиалалы, входящих в племенной 

союз Гара-гоюнлу (7, 2000, s.30). Род этот 

проживал в Борчалинском магале в Грузии, 

где до сих пор сохранились сёла Гызыл 

Хаджилы и Горный Гызыл Хаджилы (6, 

2000). После указа Александра I, по которо-

му Борчалы в составе Восточной Грузии 

присое-динился к России, часть представи-

телей рода Гызыл Хаджилы переселилась в 

Акстафу, Гянджу, чему свиде-тельствуют 

этнонимы сёл (2, 2011, s.233). В 1795 г. 

часть рода Гызыл Хаджилы вместе с други-

ми тюркскими родами переселилась из Гру-

зии в Карабах (5, 1990, s.98; 10, 1965, c.211; 

4, 1989, s.160). Очевидна общая родственная 

связь всех топонимик, связанных с наиме-

нованием рода Хаджилы в конце XIX – 

начале XX вв. в Зангезурском, Джеваншир-

ском, Елиза-ветпольском, Казахском уездах. 

Этнический состав Ходжалы, название ко-

торого претерпело фонетические изменения, 

оставался преимущественно тюркским. В 

20-х гг. ХХ в. Г.А.Кочарян, изучавший 

Нагорный Карабах, отмечал, что в «Малы-

бек-линскую волость Шушинского района 

включен Ходжалу Мусульманское» (20, 

1925, c.51-52).    

 

1. Археологические исследования 

XIX века 

 

Археологические исследования Ходжа-

лы в Карабахском регионе Азербайджана  

начались в 80-х гг.  XIX в. Сотрудник Рус-

ского Географического общества С.Вейс-

сенгоф изучал древние памятники Мильско-

Карабахской равнины и горной части Кара-

баха, оставив ценные сведения описательно-

го характера и составил первую карту древ-

них памятников Карабаха (1, 2020, c.8). В 

статье «Сведения о Мильской степи» 

С.Вейссенгоф отметил разбросанность кур-

ганов около Барды, Баята, у Ходжалинской 

почтовой станции по дороге в Шушу и по 

Мильской степи. Автор указывал на нали-

чие булыжной насыпи у курганов и ворон-

кообразное углубление посередине. Он от-

метил, что осмотрел большой курган Шуму-

лу-тепе у деревни Афетли, два кургана у 

развалин Баята, четыре кургана за рекой 

Каркар [Гаргар-чай. – Н.Л.], из которых три 

самых крупных – Уч-тепе. На всех курганах 

исследователь выявил наличие сосудов,  

глазурованных кирпичей и конусовидных 

высоких земляных курганов. С.Вейссенгоф 

указывал, что Мильская степь орошалась 

Курой и Араксом обильнее Египта. Он так-

же перечислил древние города Карабаха и 
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Мильской степи – Барду, Баят (крепость), 

Калатепе, Ойрон-кала, кладбище Пейгамбар, 

курганы Султан-бут, Сарай-тепе. По мне-

нию С.Вейссенгофа, курганы и местные 

предания указывают на существование здесь 

более древней культуры (11, 1884, c.64-69).  

Ходжалинский комплекс памят-ников 

впоследствии привлекал неодно-кратное 

внимание целого ряда исследо-вателей кон-

ца XIX – начала XX вв. Все они изучали его  

разными научными методами: от дилетант-

ства до глубоких научных открытий в реше-

нии проблемных вопросов  древней истории 

Азербайджана и Кавказа.  

В истории археологического изучения 

Карабаха и в частности Ходжалы видная 

роль принадлежит учителю немецкого языка 

Шушинского реального училища 

Э.А.Реслеру, кото-рый исследовал памятни-

ки периодов бронзы и железа. Собрав цен-

ный архео-логический материал в 1891–

1898 гг., он составил подробный отчёт изу-

чен-ных памятников и отправил их для пуб-

ликаций в Российскую Импера-торскую Ар-

хеологическую Комиссию (ИАК), сотрудни-

ком которой являлся и в Германию –  

Р.Вирхову. ИАК руко-водил всеми изыска-

тельными работами в Карабахском регионе 

Азербайджана. Археологические материалы 

этого края распределялись между Импера-

торским Эрмитажем и Российским Истори-

ческим музеем, о чём свидетельствуют от-

четы Комиссии (12, 2018, c.126-133). По 

сданным в Кавказский музей в 1898 г. кол-

лекциям видно, что системные исследования 

в Ходжалы Э.А.Реслер начал в 1894 г. (29, 

1934, c.12-13). С.Тер-Аветесян указывал, что 

Э.А.Реслер в Ходжалы насчитал 30 курганов 

разных величин, из которых 5 раскопал в 

1894 г., а 6 – в 1895 г. Автор отмечает в ука-

занной работе, что Э.А.Реслер оставил без 

внимания технику строения курганов. Опи-

сывая внутреннее устройство подкурганных 

могил, Э.А.Реслер указывал на грунтовые 

захоронения и могилы типа каменных ящи-

ков. В курганах находились, как целые ске-

леты, так и следы кремации. Таким образом, 

Э.А.Реслер выявил два вида обряда погре-

бения в Ходжалы: захоронение и трупосо-

жжение, причём кремация количественно 

преобладала в обряде захоронения. Кости 

скелета, бронзовый инвентарь и остеоло-

гические остатки находились в пепле мо-

гильника.  

Ходжалинский могильник располагает-

ся на пересечении трёх рек – Гаргар-чай, 

Ходжалы-чай и Илису-чай. Раскопки 

Э.А.Реслера на этом могильнике занимают 

особое место в его исследовательской дея-

тельности. Им было исследовано более 20 

курганов и каменных ящиков в 1894 г. (13, 

ДАК, 54/1894, л.24-31; ОАК за 1894, с.16-17;  

в 1895 г. (ДАК, 60/1895, л.192, 237-246; 

ОАК за 1895, с.50-51), за 1897 (ДАК, 

48/1897, л.43-44, 97-115, 118, 120-147; ОАК 

за 1897, с.47-48, 151-154; ZEVBČAYEV, 

1898, с.423-424, 432-453).  

Исходя из внешних наземных признаков 

Ходжалинских курганов, Э.А.Реслер соста-

вил их типологию по пяти видам, что явля-

ется большой научной заслугой исследова-

теля. Данная типологическая схема служила 

рабочей классификацией для после-дую-

щего поколения археологов. Приво-дим эту 

схему:  

1) очень высокие земляные, конусо-

видные курганы, покрытые на вершине кам-

нями;  

2) высокие земляные курганы с плоской 

запавшей вершиной, выложенные камнями; 

3) большие и средние курганы с вмяти-

ной без камней; 

4) невысокие земляные курганы размы-

той формы; 

5) малые курганы с насыпью из боль-

ших речных камней и плоской вершиной. 

В 1895 г. Э.А.Реслер производил архео-

логические раскопки в Шу-шинском уезде у 

станции Ходжалы на большом кургане          

№ 11 с валунной насыпью. Им была найдена 

агатовая бусина с врезными знаками (14, 

ДАК, № 60/1895, Отчёт Э.А.Реслера, c.30, 

№7). Исследования в XX в. показали, что 

это была ассирийская вотивная бусина с 

клинописью имени асси-рийского царя Ада-

днирари. Раскопки Э.А.Реслера не давали 

полного представления о кургане, обряде 

погре-бения, форме захоронения. Прибли-

зительными были также датировка и вопро-

сы этнической принадлежности культуры. 
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Большие земляные курганы № 2 и № 18 на 

Ходжалинском могильнике, также раско-

панные Э.А.Реслером, К.Х.Кушнарева от-

несла к позднему этапу эпохи поздней брон-

зы X–IX вв. до н.э. (22, 1970, с.109-124). Оба 

кургана имели большую насыпь, под кото-

рой в грунтовой камере имелись следы со-

жжения.  

Курган № 2. Раскопки Э.А.Реслера. Пе-

пельный слой имел толщину 2 м, высоту –     

11 м. Здесь были обломки больших урн с 

пеплом, 4 миниатюрных декорированных 

сосуда, которые схожи с образцами из мин-

гечаурских погребений со слабо-скорчен-

ными костяками эпохи железа. Конские сна-

ряжения, колесницы, панцирные пластинки, 

наконечники стрел с выемчатым основани-

ем идентичны мингечаурским курганам 

поздней бронзы, которые были исследованы 

в 50-х гг. XX в. Данные кургана № 2, иссле-

дованные Э.А.Рес-лером, относятся к типу 

курганов с элементами скифской культуры 

(облом-ки сгоревшего деревянного трона, 

конские фрагменты) (3, 2020, s.68-75). 

Археологическме материалы из курга-

нов Карабаха, в том числе и Ходжалинских   

Э.А.Реслер отправлял в Германию 

Р.Вирхову, который выдви-нул предполо-

жение о принадлежности части кургановк 

скифской культуре. Этой же мысли придер-

живались в XX в. С.Тер-Аветисян (29, 1934, 

c.28), М.Н.Погребова (27, 1977).  

Курган № 18. Раскопки Э.А.Реслера. 

Толщина пепельного слоя 60 см. Костер был 

в северной части могильной ямы, захороне-

ние в южной. Выявлены 3 вытянутых костя-

ка рядом друг с другом. На них имелись 

брон-зовые пояса, на груди – панцири из 

бронзовых пластин, черепки больших урн с 

линейным орнаментом.  

Археологическая деятельность 

Э.А.Реслера является одним из источников 

изучения древней истории Карабахского 

края (21, 1957, с.135-177).  

В 1896 г. Императорское Мос-ковское 

Археологическое Общество командировало 

А.А.Ивановского в Елизаветпольскую гу-

бернию Азербай-джана для археологическо-

го изучения могильников эпохи бронзы. Бы-

ли выбраны Кедабек и Галакенд, в которых 

вел раскопки немецкий химик-электро-

техник В.Белк, трудившийся на заводе бра-

тьев Сименс в Кедабеке. В статье «По За-

кавказью» А.А.Ива-новский даёт подробное 

описание каждого изученного им кургана в 

Кедабеке, форму захоронения, ориентацию 

костяка, характеристику могильного инвен-

таря эпохи бронзы и антропологию черепов 

(18, 1911, с.101-122). В селе Ходжалы 

А.А.Ивановский отметил около 30-ти раз-

ных курганов, ранее вскрытых Э.А.Ресле-

ром и сам исследовал 4 каменных ящика. Он 

провёл научный анализ и попытку хроноло-

гизации погребений №83 и №86. А.А.Ива-

новский отмечал, что Э.А.Реслер разделял 

Ходжалинские курганы на две группы:                  

1) Плоские насыпи из крупных речных го-

лышей. Многие в виде могучих каменных 

ящиков из огромных плит без верхнего пе-

рекрытия; 2) Курганы значительных разме-

ров с массой золы, обгоревших костей жи-

вотных. На глубине под этими остатками 

имелись обломки бронзовых поясов, ору-

жия, котлы, человеческие кости, сосуды 

мелкие и черные.  

Исследованные А.А.Ивановским камен-

ные ящики в Ходжалы имели тип погребе-

ний и инвентарь, идентичные с реслеров-

скими.  

 

1. Археологические исследования XX 

века 

 

 В советский период начался новый этап 

в историко-архео-логическом изучении ма-

териальной и духовной культуры древних 

обществ Кавказа. Летом 1924 г. Ассоциация 

Востоковедения при Закавказском ЦИК 

снарядила научную экспедицию в Нагорный 

Карабах и Зангезур. Участник экспедиции 

С.Тер-Аветисян в течение 10 дней изучал 

могильники в форме ящиков из каменных 

плит и земляных ящиков, имевших круго-

вую каменную кладку из речных булыжни-

ков на поверхности. Исследователь отмечал, 

что эти два типа могил характерны для всего 

Закавказья (29, 1934, с.5). В Карабахе встре-

чаются два вида погребения: в каменных 

ящиках – целые скелеты, в грунтовых моги-

лах – следы сожжения трупов. Центром па-
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мятников брон-зового века С.Тер-Аветисян 

считал Ходжалинские курганы, известные в 

археологии благодаря раскопкам 

Э.А.Реслера. У деревни Ходжалы он вывил 

13 крупных курганов. С.Тер-Аветисян дал 

локализацию курганов в бассейне Тертер-

чая и рассмотрел вопрос существования свя-

зи между карабахскими и скифскими курга-

нами.  

Май 1926 г. стал очень знаменательным 

в истории изучения археологических памят-

ников Карабаха и Нахчывана, т.к. была со-

здана Обществом обследования и изучения 

Азербайджана крупномасштабная ар-хеоло-

гическая экспедиция во главе с академиком 

И.И.Мещаниновым. Все участники этой 

экспедиции в Карабахе на Ходжалинском 

могильнике осу-ществляли поисковые рас-

копки, уточняли ареал распространения этих 

памятников, изучали курганы и каменные 

ящики данного комплекса. Объектами ис-

следования стали «боль-шое курганное по-

ле» и «валунное поле» на левобережье Гар-

гар-чая. Археологическая деятельность экс-

пе-диции И.И.Мещанинова, ставшей этало-

ном в решении ряда проблем Азербайджана 

и Южного Кавказа, включая повторные ис-

следования некоторых курганов Ходжалы, 

изучен-ных Э.А.Реслером в конце XIX в. 

И.И.Мещанинов считал, что «Ходжа-лин-

ские курганы старше времени образования 

Урартского государства и являют собой па-

мятники местной культуры, при том неод-

новременно во всех своих типах. Сосредо-

точение в одном месте Ходжалы пяти раз-

новид-ностей курганных насыпей делают 

его прекрасным исходным пунктом для 

начала планомерного изучения доистории 

Азербайджана» (24, 1927, с.104-105). Отме-

чая типологию ходжа-линских курганов, 

И.И.Мещанинов ссылался на реслеровскую 

класси-фикацию курганов по пяти типам. Он 

сравнивал каменную выкладку с кассиями 

Индии, которые также сооружают круги из 

камня. И.И.Меща-нинов считал, что «Ход-

жалинский район своим разнообразием мо-

гильного погребения обращает на себя ис-

следовательское внимание» (23, 1926, с.55). 

И.И.Мещанинов обратился к специали-

стам по переднеазиатской клинописи – про-

фессорам В.К.Шилейко и В.В.Струве. Они 

определили надпись как ассирийскую. Бу-

сина чёрная с двумя светлыми поясками по 

краям, длиной 1,9 см, шириной – 1 см, высо-

той – 0,9 см. Бусина из Ходжалов содержит 

первую известную клинописную асси-

рийскую надпись в Азербайджане. Она да-

тируется годами царствования Ададнирари 

– современника урартского царя Аргишти. 

И.И.Мещанинов ус-ловно датировал эту бу-

сину 763–755 гг. до н.э. (23, 1926, с.49-57) и 

пред-положил, что «бусина была подарена 

урартскому союзнику из местных царьков 

или погребена с телом урартского вельмо-

жи» (23, 1926, с.54). «Клинопись, найденная 

в Азербай-джане, проливает свет на связь 

его с великим культурным миром Передней 

Азии» (23, 1926, с.56-57). Инвентарь мо-

гильника указывал на женское погребение. 

Курган №11 И.И.Меща-нинов отнёс к пято-

му типу курганов по Реслеру – с каменной 

насыпью поверх каменного ящика. Анализ 

знаков на бусине из Ходжалинского кургана 

№ 11, по мнению И.И.Мещанинова, расши-

ряет горизонт истории Азербайджана, и ис-

следования Э.А.Рес-лера, как «наблюда-

тельного археолога» нуждаются в проверке.  

Имея материалы Карабаха в фондах Эр-

митажа и будучи сотруд-никами Академии 

Истории Мате-риальной культуры, Т.Пассек 

и Б.Латынин были включены в работу экс-

педиции И.И.Мещанинова 1926 г. В задачи 

исследования экспедиции был поставлен 

вопрос об определении характера больших 

Ходжалинских курганов с валунными насы-

пями, обряд погребений и установка куль-

турной принадлежности памятников. 

Т.Пассек и Б.Латынин должны были допол-

нить сведения о курганах, исследованных 

Э.А.Реслером (курганы № 7, 14, 19, 20, 21). 

В своём отчёте они дали подробную харак-

теристику кургана № 11, исследованного 

Э.А.Реслером (26, 1926, с.58-66).  

Курган № 11 состоял из громадной ка-

менной насыпи. Каменный ящик под ним 

был из неотесанных плит, поставленных од-

на на другую без крышки. Инвентарь: остат-

ки челове-ческих костей, сосуды из серой и 

красной глины, бронзовые подвески в форме 

птички, бронзовый молоточек, бронзовые 
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пластинки, железный наконечник, 2 золотых 

кольца, куски золотой бусы, 368 сердолико-

вых бус. Одна из агатовых бус имела 3 вре-

занных клинообразных знака с именем ас-

сирийского царя Ададнирари. Исследовате-

ли отмечали, что на сурьмовой бусине из 

кургана № 19, выявленные Э.А.Реслером в 

1898 г. также имелись клинописные знаки. 

Т.Пассек и Б.Латынин в вышеуказанной 

статье дали реслеровскую класси-фикацию 

по пяти внешним признакам. Они считали 

«ходжалинские курганы одним из звеньев 

поры расцвета богатой интенсивной культу-

ры в Закавказском Двуречье конца бронзы – 

начала железа. Тщательная кладка стен 

гробницы, насыпь курганов, развитый тип 

инвентаря показывают высокое совершен-

ство строителей и техники народа, их со-

здавших» (26, 1926, с.66). Т.Пассек и 

Б.Латынин в своем отчете о Ходжалы за 

1928 г. (25, 1928) дали подробную локализа-

цию Ходжа-линской равнины, где раскину-

лось курганное поле и могильники с погре-

бениями. Ученые прибавили к реслеровской 

типологической класси-фикации курганов 

ещё два типа погре-бальных сооружения:                

1) небольшие земляные с валуном у вершин 

курганной насыпи «с каменными ящиками» 

больших размеров в центре. Верхняя плита 

ящика выступает на поверхности; 2) «ка-

менные ящики» под валунными полями. 

Большинство валунов Ходжалинского поля 

толщиной от 0,5 до 2 м. Т.Пассек и 

Б.Латынин в указанном отчете дают по-

дробное описание кургана № 1, изученного 

в своё время Э.А.Реслером.  

Курган № 1 (второй тип насыпи по 

Э.А.Реслеру) по ряду признаков схож с кур-

ганом № 11. В центре кургана № 1 распола-

гается гробница на глубине 1, 21 м от по-

верхности насыпи. Форма прямоугольная, 

тип каменного ящика; размеры 315 м.; зава-

лена валуном насыпного характера поверх 

деревянного настила. Циклопическая кладка 

стен гробницы и валунные насыпи предо-

храняли ходжалинские погребения от граби-

телей. Захоронение в данном кургане имело 

коллективный характер. Костяки и инвен-

тарь разрушились под действием тяжести 

валунов. Характер погребального сооруже-

ния, обилие и количество инвентаря указы-

вают на принадлежность погребения важ-

ному лицу. Два боковых погребения в гроб-

нице были для лиц низкого социального со-

словия, возможно рабов. Многочисленные 

мелкие сосуды хорошего изготовления были 

расстав-лены вдоль юго-западной стены 

гроб-ницы. Инвентарь состоял из бронзовых 

предметов: ножа, булавки, кольца и керами-

ческих сосудов (на одном из них свастика), 

сердоликовых, пастовых, стеклянных, золо-

тых бус. Керамика данного кургана схожа с 

керамикой кургана № 6, также изученного в 

свое время Э.А.Реслером, о чём пойдёт речь 

ниже.  

Курган № 6 земляной с каменным ящи-

ком в форме параллелограмма. Валуны ле-

жали на насыпи. В центре была плита тре-

угольной формы. Обряд захоронения скор-

ченный, сидячий. Имелись кости барана и 

клык кабана. Большинство остеологических 

остатков было вне пределов ящика, 48 об-

разцов керамики находились в беспорядке. 

Внутри ящика камни типичны для ходжа-

линских погребений. Т.Пассек и Б.Латынин 

предполагают, что курган  № 6 имеет по-

вторное погребение. Керамика ручная. 

Встречаются чаши на трёх ножках с отсут-

ствием орнамента. К ним близки находки из 

Ялойлутепе 1926 г. Имеется сходство ход-

жалинской керамики с кызылванкской серой 

и чёрной расписной.   

Каменный ящик № 7 валунного поля 

широко распространен в Ходжалы. По кон-

струкции погребального соору-жения он 

схож с курганом № 1. Т.Пассек и Б.Латынин 

отмечали, что Э.А.Реслер в своё время ис-

следовал здесь 3 каменных ящика под валу-

нами (№ 22, 23, 24) (25, 1928, с.160). Инвен-

тарь состоял из 2-х обсидиановых наконеч-

ников стрел закавказского типа. Керамика 

идентична   керамике кургана № 6. Иссле-

дователи отметили особую роль ходжалин-

ской долины, которая была промежуточным 

этапом из Мильской степи в горы Малого 

Кавказа. Путь приобретал особое зна-чение 

в период передвижения насе-ления в поис-

ках пастбищ. Ходжа-линская зона являлась 

окраиной куль-турного мира Передней Азии 

(25, 1928, с.173). Т.Пассек и Б.Латынин ука-
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зы-вали, что Ходжалы был районом оста-

новки кочевников из равнин в горы и наобо-

рот. Могильники, типичные для предгорий и 

горных долин, не встре-чаются на равнинах. 

Это указывает на оседлое население гори-

стых зон Закавказья. Курганные насыпи об-

ра-зуют огромное могильное поле с погре-

бениями в каменных ящиках. Ходжалы яв-

ляется стыком двух видов погребений – кур-

ганов и каменных ящиков.  

Азербайджанский археолог И.М.Джа-

фарзаде был участником эк-спедиции 

И.И.Мещанинова в 1926 г., и свою археоло-

гическую деятельность на ходжалинском 

курганном поле он осветил в статье «Ход-

жалинская экспедиция. Земляной курган            

№ 5» (15, 1941, с.15-26). Исследователь даёт 

подробную локализацию ходжа-линского 

курганного поля, усеянного древними по-

гребениями типа каменных ящиков и курга-

нов. Характерным также являются валунные 

поля, из которых выступают каменные ящи-

ки типа долменов. И.М.Джафарзаде указал 

на количество курганов около 90, основная 

часть которых – земляные курганы разных 

типов и величин высотой от 1 до 20 м. Более 

15 курганов сложены из речных булыжни-

ков. Территория Ходжалинского могильного 

поля равна 200 га. Он отметил двухвершин-

ный большой курган (размер основания 420 

м по окружности, высота 63 м), именуемый 

местным населением Хача-тепе. И.М.Джа-

фарзаде отметил расположение курганов: 

курганы из речных булыжников налегают на 

большие земляные курганы, а те налегают 

на невысокие земляные курганы. Учёный 

полагал, как и сам академик И.И.Меща-

нинов, что такое положение курганов связа-

но с их разновременным появлением на 

ходжалинском поле (15, 1941, с.18).  

Экспедиция И.И.Мещанинова ставила 

целью уточнение датировки курганов ход-

жалинского поля и характер культур этих 

курганов, для чего были произведены рас-

копки кургана № 5 с могилой типа каменно-

го ящика.  

Курган № 5. Высота его выше 1 м., 

окружность основания 50 м, диаметр 10 м. 

Траншея делила курган на 2 половины. 

И.М.Джафарзаде даёт подробную опись 

раскопок данного кургана и находок с 8 

квадратов (черепки глиняных сосудов, 

фрагменты человеческих костей, 2 сердоли-

ковые бусы, бронзовая булавка, бронзовая 

пуговка, наконечники стрел, венчик сосуда, 

охра, древесный уголь). Учёный согласен с 

мнением И.И.Мещанинова о раннем проис-

хождении земляного кургана № 5. Источни-

ком для дати-ровки земляного кургана № 5 

оба иссле-дователя считали датировку курга-

на № 11, который относится к VIII в. до н.э.  

Будучи участником экспедиции 

И.И.Мещанинова, Д.И.Александрович-

Насифи также исследовал Ходжа-линское 

курганное поле. Он дал перечень 90 земля-

ных курганов, из которых указал на вскры-

тые Э.А.Рес-лером курганы № 5, 7, 12, 14, 

18, 20. Как и многие его коллеги 

Д.И.Александрович (Насыфи) дал локализа-

цию курганного поля, отметив Ходжалин-

скую равнину, богатую курганами и погре-

бениями доисто-рической культуры. Он 

ссылался на С.Вейссенгофа, который писал 

о нахождении курганов «у слияния 

р.Каркара и Ходжалы, у Ходжалинской 

станции по направлению к Шуши» (11, 

1884, с.64-69). Исследователь отметил 

большое количество каменных ящиков 

крупных размеров и курганы двух типов: 

одни из булыжников с воронкообразным 

углублением в середине, другие – высокие 

конусо-образные земляные. Вместе с 

И.И.Мещаниновым Д.И.Александрович 

(Насыфи) отметил наличие знаков на камен-

ной кладке могильного ящика кургана № 7, 

раскопанного Э.А.Рес-лером в 1895 г. Пред-

положительно они считались тамгами. Он 

считал, что «Ходжалинское курганное поле 

в древности считалось священным, куда 

привозили умерших со всего региона для 

погребения, подобно тому, что мусульмане-

шииты стремятся пере-везти своих покой-

ников в Кербеле, Неджеф, персы – в Кум» 

(9, 1927, с.172).  
В 1933 г. Секция истории мате-

риальной культуры собирала материалы по 
пирам Азербайджана. Ею была организова-
на экспедиция, в которой принял участие 
А.Алекперов. Он отмечал, что массовый об-
ряд приношения камней на «могилы свя-
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тых» может объяснить отчасти и древней-
шие каменные курганы в Ходжалы (8, 1960, 
с.17). А.Алекперов считал, что первичные 
раскопки в Ходжалы явились ключом к по-
ниманию археологии Азербайджана. Имен-
но там до революции больше всего произ-
водились археологические раскопки курган-
ных погребений. Как отмечает исследова-
тель, несмотря на мно-жественность раско-
пок невозможно было по ним составить об-
щую археологическую картину перио-
дизации истории. По его мнению, географи-
ческая локализация Ходжалы, находящегося 
на пути из низменности в горы, отразилась в 
культуре разных хозяйственных форм (ко-
чевой, низмен-ной и оседло-земледель-
ческой предгор-ной) и в разнообразии форм 
погре-бений. А.Алекперов считал, что ход-
жа-линские курганы дали возможность пе-
риодизации типа курганных погре-бений, из 
которых поздними были курганы с камен-
ной насыпью (8, 1960, с.23).      

В 1954 г. целью исследования экспеди-
ции А.А.Иессена в район с.Ходжалы было 
изучение состояния могильника и попытка 
поиска древних поселений. Результаты сво-
их иссле-дований он опубликовал в статье 
«Из исторического прошлого Мильско-
Карабахской степи», в которой была дана 
информация об обследовании большого ка-
менного сооружения с отсутствием куль-
турного слоя и о памятнике, схожего с цик-
лопическими сооружениями Закавказья (19, 

1965, с.10-37). А.А.Иессен собрал в окрест-
ностях Ходжалы археоло-гический материал 
из разрушенных погребений, и он видел 
возникновение Ходжа-линского комплекса 
памятников в изменениях, которые проис-
ходили в хозяйственном укладе населения 
Азер-байджана в эпоху поздней бронзы 
XIII–XII вв. до н.э. Исследователь отмечал, 
что ходжалинские памятники находятся на 
пути из Мильско-Карабахской степи на гор-
ные пастбища Карабаха. На пути кочевья 
возникали многовековые не-крополи, при-
надлежащие племенам, которые этим путем 
пользовались. А.А.Иессен указывает, что в 
эпоху поздней бронзы произошла смена 
степных и горных племён. До средней брон-
зы основное население обитало в низменно-
сти и в предгорье. Гышлаги или зимовки 

возникали на местах освоения новых паст-
бищ в гористых зонах.  

К.Х.Кушнарева вместе с А.А.Иес-сеном 

изучала Ходжалинский некро-поль, время 

формирования которого она отнесла ко II – 

середине I тыс. до н.э., эпохе поздней 

бронзы – раннего железа в Закавказье. По ее 

мнению, ходжалинские археоло-гические 

памят-ники отразили основные черты слож-

ного погребального культа племен Карабаха 

эпохи бронзы, а также свидетельствовали о 

тесных куль-турных связях племен Миль-

ской степи и Карабаха. Археологические 

работы К.Х.Кушнаревой включали иссле-

дования 7 земляных кур-ганов: 2 – на лево-

бережье Илису-чая, 5 – на лево-бережье 

Ходжалы-чая (все они напротив Ходжалин-

ского некрополя).  

Ходжалинские памятники она считала 

узловыми некрополями Кавказа эпохи позд-

ней бронзы – раннего железа, насчитав око-

ло 100 курганов и каменных ящиков разных 

по величине и времени. Самый крупный 

курган среди них Хача-тепе высотой 15,5 м. 

По мнению К.Х.Кушнаревой, Э.А.Реслер 

был первооткрывателем данного памят-

ника, а его исследования – основным источ-

ником изучения могильника. Исходя из 

внешних данных курганов и характера по-

гребений, она разделила их на группы, из 

которых три отличались обилием археоло-

гического материала: 

I. Малые земляные курганы (XIII–XI вв. 

до н.э.) с одиночным погре-бением. 

К.Х.Кушнарева отмечала, что в этих курга-

нах, исследованных Э.А.Реслером, отсут-

ствует инвентарь. Могильники относятся к 

рядовым членам племени, рядом с которыми 

курганные погребения вождей племени с 

богатым погребальным обрядом. В этой 

группе курганов  ею были исследованы кур-

ганы № 1, 2, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 

120. Исследователь отметила, что в кургане 

№ 2, ранее изученном Э.А.Реслером, зафик-

си-рован обряд захоронения быка с двумя 

бронзовыми налобниками на черепе и пред-

положила возможность наличия колесницы, 

характерной для могильников эпохи бронзы.  

II. Крупные курганы с много-численным 

и разнообразным погре-бальным инвента-
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рем (оружия, укра-шения). К.Х.Кушнарева 

отмечала, что во всех погребениях найдены 

золотые предметы, и артефакты из Ходжа-

линских курганов хранятся в Государствен-

ном Историческом музее Москвы и в Эрми-

таже С-Петербурга.  

III. Курганы с каменными насыпями 

К.Х.Кушнарева датирует VIII–VII вв. до н.э. 

Погребальный инвентарь курганов она свя-

зывает со скотоводческими племенами 

степных, предгорных и горных районов, со-

здавших этот памятник. По ее мнению, 

Ходжалинский могильник создавался в одну 

историческую эпоху, и погребения указы-

вают на факт социального неравенства 

древнего общества (простые и богатые захо-

ронения) (22, 1970, с.109–124). 

В 80-х гг. ХХ в. Г.Ф.Джафаров, иссле-

довавший археологические памят-ники Ка-

рабахского региона Азербай-джана, отме-

чал, что наиболее вы-дающимися и разно-

типными являются Ходжалинские курганы. 

Среди них он выделил малые земляные 

(XIV–XIII вв. до н.э.), большие земляные 

курганы (XII–XI вв. до н.э.), курганы с ка-

менными насыпями X–VIII вв. до н.э. (ва-

лунное поле на правобережье Гаргар-чая) 

(17, 2016, s.77). По его мнению, особенно-

стями Ходжа-линского комплекса памятни-

ка яв-ляются: 1) компактное расположение 

памятников; 2) типологическое разно-

образие памятников; 3) хроно-логические 

рамки – поздняя бронза – железо (XIV – VI 

вв. до н.э.); 4) необыч-ность и богатство об-

разцов мате-риальной культуры памятни-

ков; 5) археологические артефакты просле-

живают развитие экономики, политики и 

культурной жизни племён древней эпохи.   

Как отмечает Г.Ф.Джафаров, большая 

часть земляных курганов была разрушена 

при строительстве Ходжа-линского аэро-

порта (16, 1997). Продолжая исследовать 

курганы Карабаха, он указывает на негатив-

ное воздействие на Ходжалинский могиль-

ник в течение 30 лет (50-80 гг. ХХ в.) строи-

тельных бытовых и земляных работ.  

Всё историко-культурное насле-дие Ка-

рабаха, включая Ходжалы, около 30-лет 

находилось под оккупацией армянских во-

оруженных сил. После освобождения Кара-

баха осенью 2020 года открылись перспек-

тивы для дальнейшего развития и углублен-

ного научного исследования этого региона 

Азербайджана.  

 

Заключение 

 

Резюмируя историю археоло-гического 

изучения Ходжалы в период с конца XIX и 

на протяжении XX веков, следует отметить, 

что данный комплекс играет роль эталона в 

определении хронологии синхронных па-

мятников Кавказа. Как отмечали исследова-

тели Т.Пассек и Б.Латынин, «изучение 

Ходжалы приобретает исключительное зна-

чение в исследовании эпохи бронзы – нача-

ла железа в Закавказье» (25, 1928, c.183). 

«Ходжалинский курганный могильник от-

ражает основные черты сложного погре-

бального культа» (29, 1990, c.22).    
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Xülasə   

 

Lalə Nəsirova 

 

Xocalı abidələrin arxeoloji tədqiqatların tarixi (XIX əsrin sonu – XX əsrlər) 

 

Bu məqalədə Xocalıda (Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi) arxeoloji abidələrin tədqiqatların tarixi 

işıqlandırılır. XIX əsrin sonlarından başlayaraq XX əsr boyu bu ərazidə Tunc-dəmir dövrünə aid 

kurqanlar və daş qutu tipli qəbirlər tədqiq edilmişdir. XIX əsrin sonlarında E.A.Reisler Xocalı 

nekropolunun abidələrində ilk dəfə arxeoloji tədqiqatlar aparmış, onlar haqqında hesabatlar tərtib 

etmiş və kurqanların tipologiyasını vermişdir. Bütün iyirminci əsr boyu E.A.Reislerin məlumatlarını 

təkrar elmi baxışdan keçirtmək, Xocalının arxeoloji abidələrinin tədqiqi və xronologiyasının yeni 

elmi üsullarını müəyyən etmək məqsədi ilə bu nekropolda tədqiqatlar davam etdirilmişdir. 

İ.İ.Meşçaninov və onun arxeoloji ekspedisiyasının iştirakçıları, K.X.Kuşnareva, A.A.İyessen, 

H.Cəfərov bununla məşhul olublar. Bundan əlavə, məqalədə “Xocalı” toponimiyasının mənşəyi 

məsələsinə də toxunulur. 

Açar sözlər: Xocalı məzarlığı, arxeoloji tədqiqatlar, Tunc dövrü, kurqanlar, daş qutular 

 

 

Summary  

 

Lala Nasirova 

 

History of archaeological research monuments of Khojaly (late XIX – XX centuries) 

 

This article highlights the history of archaeological research in Khojaly (Karabakh region of 

Azerbaijan). Since the end of the XIX and throughout the XX centuries mounds and stone boxes of 

the Bronze-Iron Age were explored in this area. At the end of the 19th century E.A.Reisler was the 

first to carry out archaeological research on the monuments of the Khojaly necropolis, compiled 

reports on them and gave a typology of mounds. Throughout the twentieth century research contin-

ued at this necropolis in order to double-checking the data of E.A.Reisler, identify new scientific 

methods for studying and chronology of the archaeological monuments of Khojaly. This was done 

by I.I.Meshchaninov and the participants of his archaeological expedition, K.H.Kushnareva, 

A.A.Jessen, Kh.Jafarov. In addition, the article discusses the issue of the origin of the toponymy 

“Khojaly”.  

Keywords: Khojaly burial ground, archaeological research, Bronze Age, mounds, stone boxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


