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РАСКОПКИ ДЕРБЕНТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 г. 
 

 
Аннотация: Статья посвящена результатам проведенных в сезоне 2016 года Дербентской археологиче-

ской экспедицией по гранту Российского гуманитарного научного фонда раскопок Дербентского поселения, 
начатых в 2012 году. Поселение предшествовало возведению Дербентского оборонительного комплекса в 
конце 560–х гг. и было постепенно оставлено после сооружения нового города, получившего новое имя Дер-
бент (Дарбанд). Работы производились в южном секторе раскопа XXV, где были вскрыты культурные напла-
стования, строительные (помещения 6, 7, 8), хозяйственные остатки, датируемые IV–VI вв., средневековые 
мусульманские захоронения, впущенные в культурный слой поселения. 

Открытый комплекс жилых и хозяйственных сооружений, включающий 8 помещений, датируется пер-
вой половиной – серединой V в. н.э. на основе хронологических индикаторов (поясные пряжки) и других ар-
хеологических находок (в том числе, сасанидской керамики) Авторы считают, что этот комплекс прекратил 
свое существование в период бурных военно-политических событий середины 450-х гг., а именно с антисаса-
нидского восстания 450-451 гг.Авторы склонны связывать факт прекращения существования комплекса с 
захватом Дербентских укреплений восставшими в 450 г., или, скорее, гуннами, совершившими  вслед за по-
ражением восстания в 451 г. разорительное вторжение в Албанию через Дербентский проход. 

Полученные материалы (фрагменты керамической посуды, изделия из керамики, кости, бронзы, железа, 
камня) характеризуют культуру и быт населения Дербентского поселения, идентифицируемого с городом-
крепостью Чор/Чол, известным древним армянским, грузинским, сирийским, ранневизантийским и араб-
ским авторам и выступавшим важным административно-политическим и религиозным центром Восточного 
Кавказа. 

Ключевые слова: Дербент; Чор; поселение; поздняя античность; раннее средневековье; сасанидская ке-
рамика. 
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Annotation: The article is devoted to the results of the Derbent archaeological expedition, conducted in the sea-
son of 2016 within the framework of the scientific project under the Russian Humanitarian Scientific Foundation. The 
settlement preceded the erection of the Derbent defensive complex in the late 560’s and was gradually abandoned 
after the construction of a new city, renamed Derbent (Darband). The works were carried out in the southern sector of 
the excavation XXV, where the cultural layers, construction (rooms 6, 7, 8) and economic remains dating from the 
4th-6th centuries, medieval Muslim burials, dug into the cultural layer of the settlement, were opened. 

The open complex of residential structures and outbuildings, including 8 rooms, dates from the first half - the 
middle of the 5th century AD on the basis of chronological indicators (bronze belt buckles) and other archaeological 
finds (including Sasanian pottery). The authors believe that this complex ceased to exist during the turbulent mili-
tary-political events of the mid-450s, namely the anti-Sasanian insurrection of the 450 – 451 years. The authors tend 
to associate the fact of the termination of the complex with the capture of the Derbent fortifications by rebels in 450 
AD, or rather, the Huns, who, after the defeat of the insurrection in 451, committed a ruinous invasion to Albania 
through the Derbent passage. 

The obtained material (fragments of pottery, ceramics, bone, bronze, iron, stone) characterize the culture and 
life of the population of the Derbent settlement, identified with the city-fortress Chor/Chol, known to ancient Arme-
nian, Georgian, Syrian, early Byzantine and Arab authors and speakers and being an important administrative, politi-
cal and religious center of the Eastern Caucasus. 

Keywords: Derbent; Chor; settlement; Late Antiquity; Early Medieval times; Sasanian pottery. 
 
 

В 2016 г. Дербентская археологическая экспедиция продолжила раскопки Дербент-
ского поселения (описание Дербентского поселения см.: 1, с. 108–109), предшествовавше-
го возведению Дербентского оборонительного комплекса в конце 560-х гг. Работы произ-
водились на заложенном в 2012 г. раскопе XXV, расположенном в 93 м к ЮВ от угловой 
южной башни цитадели Нарын-кала (рис. 1). 

В 2012–2015 гг. на раскопе были выявлены культурные напластования, от первых ве-
ков н.э. до VI в. включительно, связанные с ними архитектурно-бытовые остатки (стены 
1–11, вымостки 1–4, каменная база колонны, опорные камни столбов, глинобитные полы, 
очаги, скопления керамики, хозяйственные ямы 1–20, гончарная печь), разнообразные 
изделия из керамики, кости, бронзы, железа, камня, стекла, а также средневековые му-
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сульманские захоронения (погр. 1–21), впущенные в культурный слой [1, с. 108–129; 2, с. 
155–163; 3, с. 220–223; 4, с. 94–95; 5, с. 139–140; 6, с. 259–260] (рис. 2). 

В 2016 г. работы велись в южном секторе на двух участках (рис. 2, 3).Сначала доиссле-
довались нижние культурные слои 3 и 4 в кв. а-7, а-8, б-7, б-8, в-7, в-8. Затем работы были 
продолжены на прирезках, сделанных в южном и юго-западном направлениях. Площадь 
раскопа в 2016 г. увеличилась на 32 кв. м, достигнув 143 кв. м. 

Работы на первом участке начались с исследования хозяйственной ямы 19, выявлен-
ной в 2015 г. Яма связана с заключительным периодом отложения слоя 3, она прорезает 
нижележащие напластования слоя 3, слой 4 и впущена в материк. Яма имеет колоколо-
видную форму, диаметр устья – 54–57 см, глубина – ок.205 см, диаметр по дну – ок.190 см 
(рис. 3). Заполнение верхней и средней части – рыхлый серый грунт с большим количе-
ством бутового камня в верхней части. Заполнение нижней части – рыхлый темно-бурый 
суглинок с кусками обожженной глины. 

Из верхней и средней частей ямы происходит 182 фрагмента керамической посуды, 
представленной обломками стенок коричнево- и сероглиняных кухонных сосудов (48 экз.), 
красноглиняных тарных гладкостенных (8 экз.) и штрихованных (7 экз.) хумов, красногли-
няных столовых каннелюрованных сосудов (8 экз.), столовых красно- и коричневоглиня-
ных гладкостенных (51 экз.) и красноангобированных (5 экз.), сероглиняных лощёных со-
судов (2 экз.). Формообразующие находки керамики представлены фрагментами: 

– венчика красноглиняного кувшина-ойнохои рис. 4, 1); 
– ручки серолощеного кувшина (рис. 4, 10); 
– венчика серокоричневого горшка с примесью шамота в тесте (рис. 4, 2); 
– горловины коричневоглиняного тарного сосуда (рис. 4, 3); 
Из верхней части ямы происходит и железная крица лодошкообразной формы 

(7х9х4,5 см). 
В нижней части ямы найдено 72 обломка керамики, представленной теми же техни-

ко-технологическими группами кухонной, столовой и тарной посуды. Среди формообра-
зующих обломков укажем на фрагменты: 

– венчиков и корпусов серо-коричневых горшков с примесью песка и толченой ра-
кушки в тесте (рис. 4, 4,6-9); 

- венчика коричневоглиняного сосуда (рис. 4, 5); 
– венчика и тулова коричневоглиняной и сероглиняной широкоустных кружек с лен-

точными ручками с примесью толченой ракушки (рис. 4, 11,12). 
После расчистки ямы 19 работы продолжились изучением культурных слоев 3 и 4. 
Слой 3представлял собой светло-серый рыхлый суглинок с включениями древесных 

угольков. Мощность слоя доходит до 180–185 см. Как было установлено в 2015 г., слой 3 
на данном участке разделен глинобитными полами на две примерно равные половины 
(слои 3а и 3б). В 2016 г. исследовался нижний слой 3б. 

Из него происходит 167 обломков керамической посуды, представленной, в основном 
стенками коричнево- и сероглиняных кухонных сосудов,  красно- и коричневоглиняных 
столовых и тарных гладкостенных сосудов, коричнево- и сероглиняных сосудов с серой ло-
щеной поверхностью. Единичными фрагментами представлена столовая красноангобиро-
ванная и белоангобированная, сероглиняная с черной лощеной поверхностью керамика. 

Формообразующие обломки представлены только несколькими фрагментами: венчи-
ка и ручки сероглиняного кувшина с черной лощёной поверхностью (рис. 4, 13,15), венчи-
ка и плечика сероглиняного котелка с примесью шамота в тесте и с пояском из вдавлений 
ниже венчика (рис. 14, 14), венчика сероглиняного сосуда с примесью кварца и песка (рис. 
4, 18), венчиков коричневоглиняного горшка с примесью шамота (рис. 4, 16) и красно-
глиняного сосуда с примесью шамота, с основанием округлой в сечении ручки (рис. 4, 17). 

Ранее слой 3 в целом был датирован сер./кон. IV–V в. на основании его керамического 
комплекса и находок в 2014 и 2015 гг. двух бронзовых поясных овальнорамчатых с Г-
образным язычком пряжек, характерных для кон. IV – нач. V в. (аналоги и датировка их 
см.: [7, С. 196; 8, с. 139, рис. 1, 6; 9, с. 51; 10, с. 268; 11, с. 22, 24, рис. 12, 19–22, 13, 2, 14, 6]. 
Обращает внимание отсутствие в нижней части слоя 3 т.н. сасанидской керамики и тар-
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ной штрихованной керамики, представленных в верхней части слоя 3, и увеличенное 
присутствие столовой серолощеной керамики с серым и коричневым тестом (27 экз. из 
167 фрагментов, т.е. ок.16%). Это может подтверждать датировку нижней части слоя 3 сер. 
– втор. пол. IV в. 

При снятии слоя 3 была выявлена хозяйственная яма 22 (рис. 3). Она имела колоко-
ловидную форму, диаметр устья – ок.65 см, диаметр дна – ок.90 см, глубину от 70 см (в 
западной части) до 58–60 см (восточный край ямы имеет понижение). Яма была полно-
стью заполнена чистой плотной светло-коричневой глиной, которая благодаря своим 
свойствам (эластичности, пластичности) могла использоваться в гончарном производ-
стве, памятую о нахождении рядом крупной гончарной печи. 

При снятии слоя 3 в кв. в-7 было выявлена хозяйственная яма 21 (рис. 3). Она имела 
колоколовидную форму, диаметр устья – 90–92 см, диаметр дна – 132 см, глубину – 100 
см. Заполнение верхней части ямы представляло темно-коричневый рыхлый суглинок с 
древесными угольками и большим количеством кусков обожженного турлука. Нижняя 
часть заполнения представляла серо-коричневый суглинок. 

Из верхней части ямы происходит 34 обломка керамики, в т.ч. фрагменты стенок ку-
хонной посуды, венчиков коричневоглиняных горшков с примесью песка и кварца (рис. 
5, 2,3), стенок красноглиняных столовых сосудов, красноглиняного красноангобирован-
ного сосуда, коричневоглиняного кувшина, покрытого каннелюрами, бортика сероглиня-
ной реберчатой мисочки с черной лощеной поверхностью (рис. 5, 1), характерной для ал-
бано-сарматского времени. 

В нижней части ямы найдено 55 обломков керамики, в т.ч. фрагменты венчиков крас-
ноглиняных кувшинов-ойнохой (рис. 5, 4,5), стенок красно- и коричневоглиняных кув-
шинов, покрытых каннелюрами (рис. 5, 6), коричнево- и сероглиняных кухонных сосудов 
и красно- и коричневоглиняной столовой гладкостенной керамики. 

Устье хозяйственной ямы 21 находилось на границе слоя 3 и нижележащего слоя 4, 
т.е. ее образование и функционирование приходится на конец отложения слоя 4 и начало 
образования слоя 3, нижняя хронологическая граница которого предварительно отнесена 
к сер. IV в. Керамический комплекс из ямы не противоречит этой дате. 

Слой 4 представлял плотный коричневый суглинок. Толщина слоя составляет до 50 
см, постепенно уменьшаясь и понижаясь в восточную сторону. Из слоя происходит 75 
фрагментов керамики – главным образом, стенок кухонной и столовой керамики (в т.ч. 

серо- и чернолощеной – 11 экз. или 14,6 ). Формообразующие экземпляры представлены 
фрагментами венчиков коричневоглиняного горшка с примесью шамота и вкраплениями 
кварца в тесте (рис. 4, 19), коричневоглиняного кувшина с примесью шамота (рис. 4, 20), 
сероглиняного кувшина (рис. 4, 21), сероглиняного лощеного кувшина (рис. 4, 22), стенок 
сероглиняного лощеного сосуда с двумя параллельными окаймляющими желобками и 
плечика сероглиняного лощеного кувшина с валиком с каплевидными вдавлениями, ха-
рактерных для албано-сарматского времени. В слое 4 не представлена сасанидская кера-
мика и другие технологические группы керамики, характерные для V–VI вв. Ранее на ос-
новании стратиграфического положения слоя 4, датировки слоя 3 (сер./кон. IV–V в.) и 
характера керамического комплекса слоя 4, он был датирован в рамках III – сер. IV в. 

При снятии слоя 4 была выявлена впущенная в материк хозяйственная яма 23, юж-
ная половина которой уходила в южный борт раскопа (рис. 3, 6). Диаметр устья ямы со-
ставил около 155 см, диаметр дна – 190–192 см, глубина – 120 см. Заполнение ее – рых-
лый серо-коричневый суглинок с вкраплениями угольков; в придонной части – более 
плотный коричневато-серый суглинок. В верхней части ямы – скопление среднего и мел-
кого бутового камня. 

Из заполнения ямы происходит 53 обломка керамики – в основном стенки коричне-
во- и сероглиняных кухонных (25 экз.), красно- и коричневоглиняных столовых (6 экз.), 
красноглиняных тарных (6 экз.), столовых сероглиняных лощеных сосудов (4 фрагмента). 
Формообразующие обломки представлены фрагментами венчиков коричневоглиняной 
миски с примесью шамота (рис. 5, 7), красноглиняного кувшина-ойнохои (рис. 5, 8), ко-
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ричневоглиняного горшка с серым изломом и примесью шамота (рис. 5, 9), сероглиняно-
го горшка с примесью песка (рис. 5, 10), горизонтальной ручки красноглиняного сосуда. 

В ходе вскрытия слоев 3 и 4 рядом со стеной 4 была доисследована хозяйственная 
яма 17 (рис. 3), частично исследованная в 2015 г. Яма была впущена в нижнюю половину 
слоя 3. Она имела колоколовидную форму, овальное устье размерами ок.1,1х0,78 м, диа-
метр дна 1,65 м, глубину 2,27-2,30 м. Заполнение ямы представляло серый, серо-
коричневый рыхлый грунт с мелкими древесными угольками, мелким бутом, с редкими 
зольными прослойками. В нижней части ямы наблюдалось скопление плоских удлинен-
ных плит и бутовых камней (76х36х6 см, 63х23х13 см, 70х24х6 см, 56х22,5х6,5 см, 29х22х5 
см), лежавших наклонно по направлению с ЮВ на СЗ. Очевидно, что эти камни лежали 
на перекрытии ямы и рухнули в нее единовременно. В придонной части ямы наблюда-
лись зеленоватые прослойки органического происхождения. Яма стратиграфически и 
хронологически связана с завершением отложения нижней части слоя 3 и началом отло-
жения верхней части слоя 3, но до сооружения стены 4, под которую она уходит. 

В 2016 г. в заполнении нижней половины ямы было обнаружено 89 обломков кера-
мики. Это те же технологические группы, характерные в целом для слоя 3: столовая крас-
но- и коричневоглиняная гладкостенная, красноангобированная, каннелюрованная, тар-
ная штрихованная, кухонная серо- и коричневоглиняная и др. Все фрагменты представ-
ляют стенки за исключением двух венчиков: сероглиняного горшка с примесью песка 
(рис. 5, 11) и бежевооглиняного тарного сосуда (рис. 5, 12). 

В результате вскрытия слоя 4 на данном участке были выявлены еще две своеобраз-
ные ямы, получившие цифровые обозначения 24 и 25 и впущенные в материковый грунт. 

Хозяйственная яма 24 была зафиксирована у южного борта, причем  южная часть ее 
уходила в борт раскопа (рис. 3, 6). Диаметр ее 180 см, глубина всего лишь 30–35 см. Стен-
ки ямы вертикальные. На дне ямы, в центре выявлена небольшая ямка – ее диаметр 20 
см, глубина 13 см, которая, видимо, использовалась для установки столба. В заполнении 
ямы обнаружено только 5 обломков керамики – это фрагменты венчиков коричневогли-
няного сосуда (рис. 5, 13), коричневоглиняного кувшина-ойнохои с примесью шамота в 
тесте (рис. 5, 14) и трех стенок коричневоглиняных кухонных сосудов. Малая глубина 
ямы, столбовая ямка в центре предполагают, что это была немного заглубленная в грунт 
небольшая круглоплановая легкая хозяйственная постройка, но обращает внимание от-
сутствие каких-либо следов образующих ее стенок (например, в виде ямок для жердей, 
столбиков, расположенных по окружности). 

Хозяйственная яма 25 была зафиксирована у западного борта раскопа и в площади 
раскопа оказалась часть ее восточной половины (рис. 3, 6). Диаметр ямы – ок.2 м. Стенки 
ее вертикальные. В северном и северо-восточном секторе вдоль стенки ямы прослежена 
ступень, сделанная, как и сама яма в материковом грунте. Общая глубина ямы 47 см. За-
полнение ямы – серый средней плотности грунт. В нем обнаружены только фрагмент 
венчика сероглиняного лощеного кувшина (рис. 5, 15) и два обломка стенок коричнево-
глиняных кухонных сосудов. 

Относительная датировка данных ям определяется временем начала отложения 
накрывающего их слоя 4, т.е. III в. н.э. Но не исключено, что они могут относиться и к бо-
лее раннему времени (первые вв. н.э.). 

Как отмечалось, в 2016 г. раскоп был расширен в южном направлении, где вскрыва-
лись верхние культурные напластования (рис. 3). Ниже приводим описание вскрытых 
здесь слоев, строительных, хозяйственно-бытовых остатков и находок, а также впущен-
ных средневековых погребений. 

Слой пахоты (слой 1), толщиной 30–50 см, представляет собой серый, средней плот-
ности комковатый суглинок с включением небольших бутовых камней и незначительного 
количества древесных угольков. В основании слоя 1 на многих участках зафиксированы 
скопления бутового камня, очевидно, от разрушенных домостроений и отделяющие слой 
1 от нижележащего слоя 2, накрывающего остатки строений. Из слоя происходит значи-
тельное количество фрагментов разновременной керамической посуды. Здесь представ-
лены 10 обломков средневековых керамических труб водовода, 7 фрагментов глазурован-
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ной керамики домонгольского времени, многочисленные обломки керамики позднесаса-
нидского времени – красноглиняной и коричневоглиняной тарной (в т.ч. штрихованной), 
столовой, в т.ч. сасанидской, кувшины-ойнохои, коричневоглиняной белоангобирован-
ной столовой керамики, красноангобированной и красноглиняной каннелюрованной ке-
рамики, редкой белоангобированной. В значительном количестве представлены фраг-
менты серо- и коричневоглиняных горшков. Формообразующие обломки керамики позд-
несасанидского времени представлены фрагментами, в частности: 

– коричневоглиняных горшков с примесью толченой ракушки и серым изломом в те-
сте (рис. 7, 1–3); 

– стенок коричневоглиняных лощеных кувшинов с каннелюрованным орнаментом 
(рис. 7, 4); 

– витой ручки красноглиняного кувшина (рис. 7, 5); 
– слива красноглиняного кувшина-ойнохои (рис. 7, 6); 
– ручки красноглиняного кувшина с врезным ёлочным орнаментом на внешней сто-

роне ручки (рис. 7, 7); 
– стенки с основанием ленточной ручки красноглиняного красноангобированного 

кувшина. 
Выделим группу сасанидской керамики, представленной: 
– венчиком высокой горловины красноглиняного кувшина с примесью толченой ра-

кушки в тесте (рис. 8, 1); 
– венчиком коричневоглиняного тарного сосуда с примесью песка, с  двумя поясками 

из многорядных врезных прямых и волнистых линий (рис. 8, 2); 
– венчиком и  ручкой светло-коричневоглиняного кувшина (рис. 8, 3); 
– венчиком крупного коричневоглиняного тарного сосуда с примесью толченой ра-

кушки и песка рис. 8, 4); 
– стенкой тулова коричневоглиняного кувшина с пояском из многорядных волнистых 

врезных линий (рис. 8, 5); 
– венчиками и стенками крупных толстостенныхй красно- и коричневоглиняных мисок 

типа тагара (лохани) с фракциями песка и мелкотолчёной ракушки в тесте (рис. 8, 6,7); 
– венчиком крупного широкоустного сферического коричневоглиняного сосуда с 

примесью песка (рис. 8, 8); 
– венчиком коричневоглиняного тарного сосуда с примесью шамота (рис. 8, 9). 
Индивидуальные находки из слоя 1 представлены двумя железными коваными гвоз-

дями, фрагментом керамического пряслица из стенки розовоглиняного сосуда (рис. 7, 8) 
и каменным колесиком (d = 9,5–10 см, d отверстия = 3,5–4,0 см, толщина 3,5 см). 

Слой 1, нарушенный распашкой и террасированием, датируется позднесасанидским 
временем (VI – нач. VII в.). Присутствие в нем в незначительном количестве материалов 
сельджукского времени объясняется тем, что данная территория входила в зону активной 
сельскохозяйственной округи города. 

Слой 2 – средней плотности суглинок серого, серо-коричневатого цвета, с вкраплени-
ями древесных угольков, насыщенный бутовым камнем, иногда образующим скопления, 
очевидно, от разрушенных стен строений, накрытых слоем 2. Толщина слоя – 20–55 см. 

В слое найдено значительное количество фрагментов столовой, кухонной, тарной ке-
рамики, характерной для середины I тыс. н.э. Это те же указанные выше технико-
технологические группы. Показательные формообразующие обломки керамики слоя 2 
представлены фрагментами: 

– венчиков коричневоглиняных котлов с примесью шамота, толченой ракушки в те-
сте и со следами копоти (рис. 7, 9–14); 

– венчика красноглиняного тарного сосуда с серым изломом (рис. 7, 15,22,23); 
– венчиков красноглиняных кувшинов-ойнохой с налепами-«газками» по бокам сли-

ва (рис. 7, 16,17); 
– горловины красноглиняного кувшина с пояском из двух параллельных окаймляю-

щих линий и широкой окаймляющей волнистой линии между ними (рис. 7, 18); 
–венчика красноглиняного кувшина-ойнохои, покрытого каннелюрами (рис. 7, 19); 
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– стенок коричневоглиняных лощеных кувшинов, покрытых каннелюрами (рис. 7, 20,21); 
– стенки коричневоглиняного горшка с ленточной ручкой с примесью шамота 

(рис. 9, 1); 
– венчика и тулова серо-коричневого горшка с примесью песка и кварца (рис. 9, 2); 
– Г-образной ручки красноглиняного кувшина (рис. 9, 3); 
– стенки красноглиняного сосуда с окаймляющей зигзагообразной врезной линией, 

подчеркивающей переход от тулова к горлу (рис. 9, 4); 
– горловины с коричневоглиняного кувшина-ойнохои (рис. 9, 5); 
– ленточная ручка с пуговичным налепом красноглиняной кружки (рис. 9, 6); 
– ручки с горизонтальными насечками в месте крепления к венчику красноглиняного 

кувшина; 
– венчика красноглиняного красноангобированного кувшина с примесью песка; 
– венчика с ручкой красноглиняного кувшина; в месте крепления ручки к венчику – 

врезная «галочка» (рис. 9, 9). 
– стенки коричневоглиняного сосуда с пояском из многорядных легких волнистых 

линий и окаймляющего ряда из коротких многорядных врезных линий (рис. 9, 7). 
Образцы сасанидской керамики представлены фрагментами: венчиков красноглиня-

ных кувшинов (рис. 8, 10, 11); венчика розовоглиняного кувшина с примесью мелкотол-
ченой ракушки (рис. 7, 12); горловины красноглиняного кувшина с примесью мелкотол-
ченой ракушки (рис. 8, 13); венчиков красноглиняных мисок (рис. 8, 14,15); венчиков ко-
ричневоглиняных тарных сосудов (рис. 8, 18,19); кольцевых поддонов светло-
коричневоглиняных сосудов с примесью песка в тесте (рис. 8, 16,17). 

Индивидуальные находки из слоя 2 представлены: коричневоглиняной плошкой 
(рис. 9, 8); заготовкой (диск) керамического пряслица из стенки коричневоглиняного со-
суда (рис. 9, 10); керамическим пряслицем из стенки красноглиняного сосуда с каннелю-
рами (рис. 9, 11); маленьким керамическим диском из стенки красноглиняного сосуда 
(рис. 9, 12); фрагментом коричневоглиняного керамического штыря (рис. 9, 13); донцем 
стеклянного желтоватого сосудика с гофрированными стенками (рис. 9, 14); бронзовым 
несомкнутым кольцом (рис. 9, 15); бронзовой булавкой с 14-гранным навершием (рис. 9, 
16); стенкой стеклянного светло-зеленого сосуда; двумя кусочками шлака; обломком зер-
нотерки; каменным пестом. 

Керамический комплекс слоя 2, датировка вышележащего слоя 1 и нижележащего 
слоя 3 (см. выше), позволяют датировать слой 2 второй пол. V – нач./сер. VI в. 

В ходе снятия слоев 1 и 2 были выявлены шесть погребений, получившие продолжа-
ющуюся нумерацию – погребения №№ 22–27. Могильные ямы практически не просле-
живались вследствие того, что погребения были впущены в существовавший культурный 
слой, и частично фиксировались в некоторых погребениях только на уровне скелетов. 
Представленные погребения в основном взрослых людей, как и ранее открытые погребе-
ния №№ 1–21, объединены в целом единым устойчивым погребальным обрядом, харак-
теризующимся захоронением умерших в удлиненной узкой грунтовой яме, ориентиро-
ванной по линии на ЮЗЗ-СВВ, в вытянутом положении на спине или на правом боку, го-
ловой на ЮЗЗ с обращенными на юг лицевыми костями черепа; руки согнуты в локтях 
или вытянуты вдоль туловища или левая рука согнута, а правая – вытянута. Эти харак-
терные черты и, прежде всего, поворот головы вправо, лицевыми костями на юг по 
направлению киблы, представляют мусульманский обряд захоронения. Датировка в силу 
безынвентарности захоронений затруднена, но очевидно, они относятся ко времени раз-
витого средневековья (XIV–XV вв.). 

Особый интерес представляет погребение 24, совершенное в простой грунтовой яме и 
в котором череп погребенного мужчины (Matures I) имел следы травмы, ставшей причи-
ной смерти – задняя часть теменной кости была срезана режуще-рубящим орудием (саб-
ля?), а в верхней части лобной кости (около темени и коронального шва) имелись два 
следа рубящих ударов в виде коротких насечек. 

В результате вскрытия слоев 1 и 2 были выявлены продолжения стен 4 и 11, стены 12 и 
13, связанные с ними хозяйственно-бытовые остатки. Укажем, что в результате работ 
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2012–2015 гг. определилась система застройки данной части поселения, возникшая здесь 
в конце отложения слоя 3 и в период отложения слоя 2 (сер. V–VI в.): здесь проходила 
выделяющаяся своими более крупными параметрами стена (стена 4), обращенная своим 
восточным фасом в сторону Дербентского прохода и выполнявшая роль внешней фасад-
ной стены домостроений Дербентского поселения, выполняя, тем самым, и оборонитель-
ную функцию. К этой общей для домостроений стене примыкали помещения, разделен-
ные смежными стенами (рис. 2, 10). Выявленные помещения данного горизонта, образо-
ванные стенами 2–4, 6, 10, 11, получили обозначение – помещения 1–5. При этом отме-
тим, что не выявлены их западные стены, создающие замкнутое пространство (в этой ча-
сти расположены ряды сосен). Не полностью вскрытые в 2016 г. помещения получили 
продолжающуюся нумерацию: помещение 6 образовано стенами 4, 11 и 12, помещение 7 – 
стенами 4, 12, 13, помещение 8 – стенами 12 и 13 (рис. 10). 

Смежные стены строений сложены из крупного и среднего бутового камня, иногда 
немного подправленного, на глиняном растворе, с использованием мелких камней для 
придания устойчивости конструкции. Кладка стен сохранились на высоту 1–4 ряда (20–
50 см) при ширине 45–55 см. 

От этих стен отличается стена 4, выявленная в 2012 г. и общая для помещений 1–7, 
примыкающих к ней (рис. 2, 10). Стена уже прослежена на 22 м. Она сложена на глиня-
ном растворе двупанцирной или двурядной по толщине кладкой из крупных и средних 
необработанных или частично подправленных камней с использованием мелких камней 
во внутренней забутовке стены и при подкладке под крупные камни для их большей 
устойчивости.Ширина стены составляет 65-75 см, при высоте max. 68–95 см. 

В восточной части помещения 6 была выявлена каменная конструкция (рис. 2, 3, 
11а), сложенная из четырех бутовых камней. Кладка имела размеры ок.68х56 см и пред-
ставляла обкладку по периметру небольшой подквадратной (28х29 см) в плане ямки глу-
биной 30 см, заполненной серо-коричневым рыхлым суглинком с включением мелких 
древесных угольков и фрагментов керамики. Пространство вокруг конструкции было об-
мазано глиной, фиксирующей уровень пола данного помещения. Из заполнения ямки 
происходит 51 фрагмент коричневоглиняного горшка со следами копоти (рис. 13, 2). 
Можно было бы полагать, что данная конструкция представляет собой стационарный 
очаг, но камни не имеют следов обожженности, а заполнение не имело характерной 
насыщенности угольками и золой. Возможно, она служила для установки на нее горячего 
горшка с готовой пищей (размеры горшка чуть более размера устья ямы), а в ямку укла-
дывались горячие угли. 

В 1,2 м от описанной каменной конструкции были расчищены остатки разрушенной 
погребением 24 стационарной глинобитной печи (тендир?), встроенной в кладку стены 
12 (рис. 2, 3). Печь имела диаметр дна 62-64 см, высоту не менее 40 см и, очевидно, была 
немного (до 10–12 см) заглублена в пол. 

В помещении 6 обнаружены стоявшие на полу и раздавленные сосуды различного 
назначения (рис. 3, 11б), в т.ч. три светло-коричневоглиняных сасанидских кувшина-
ойнохои (рис. 12, 5–7), еще два кувшина (рис. 12, 3,4), три тарных сосуда (рис. 13, 4–6), два 
горшка (рис. 12, 1,2). Из них скопление четыре сосудов (двух тарных и трех кувшинов) 
находилось вплотную к стене 12 (рис. 11б). 

В помещении 7 было зафиксировано скопление керамики, включавшее фрагменты 
красноглиняного тарного сосуда со сплошной двусторонней штриховкой тулова (рис. 13, 
10,11). Здесь же на уровне пола были найдены обломки керамической посуды, среди кото-
рой выделяются фрагменты венчика сасанидского коричневоглиняного сферического со-
суда с вкраплениями толченой ракушки в тесте (рис. 13, 7) и кольцевого поддона сасанид-
ского красноглиняного кувшина (рис. 13, 9). 

В следующем сезоне планируется расширение раскопа в южную сторону с целью пол-
ного вскрытия помещений 6–8. 

В заключение остановимся на возможной интерпретации исторического момента, от-
раженного в судьбе вскрытого жилищно-хозяйственного комплекса, прекратившего 
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функционирование в конце отложения слоя 3, датируемого сер. IV–V в., и перед началом 
отложения слоя 2, датируемого сер. V – нач./сер. VI в. 

Находка insitu значительного количества сосудов на полу помещения 6, отдельных со-
судов в других помещениях данного комплекса, функционировавшего на рубеже слоев 2 и 
3, может свидетельствовать о внезапности его оставления, связанного с какой-то угрозой, 
и последующей его гибели. Заметим, что в отдельных местах помещения 6 на уровне пола 
фиксировались зольные пятна, обожженные участки, скопления древесных угольков, 
следы сгоревших деревянных тонких балок и жердей. Учитывая датировку слоев 2 и 3, мы 
склонны связывать прекращение функционирования этого комплекса, оставление его 
обитателями с бурными военно-политическими событиями середины 450-х гг., а именно 
с антисасанидским восстанием 450–451 гг. (о восстании: [12, с. 41–60; 13, с. 201–213; 14, с. 
65–91]). 

Учитывая значительное присутствие в комплексе сасанидской керамики, указываю-
щей на культурную среду, возможно, связать факт прекращения существования этого 
комплекса с захватом Дербентского поселения («пахак хонов», «пахак стены», «укрепле-
ния при вратах гуннов») или восставшими в 450 г., или, скорее, гуннами, совершившими  
вслед за поражением восстания в 451 г. разорительное вторжение в Албанию через Дер-
бентский проход. Напомним, что в ходе восстания повстанцы овладели Дербентским про-
ходом, охрану которого поручили Вахану «из царского рода Албании». Это дало ему воз-
можность направиться «в страну хонов и ко многим другим племенам варваров, бывших 
союзниками страны хонов», и заключить с ними военный союз в [15, с. 242; 16, p. 35]. Од-
нако гунны, нарушив «нерушимую клятву» «по небесному закону» (очевидно, клятва 
именем Тенгри), не оказали своевременной поддержки восставшим, несмотря на неодно-
кратные напоминания о договоре. Гунны предприняли вторжение в Закавказье уже после 
решающего сражения (26 мая 451 г. на Аварайрском поле), когда обе стороны были 
ослаблены, а восставшие фактически разгромлены [15, с. 277]. 

Так можно интерпретировать эпизод прекращения функционирования внезапно 
брошенного жилищно-хозяйственного комплекса первой половины – середины V в. н.э., 
исследуемого экспедицией. Возможно, последующие раскопки предоставят более веские 
доводы в пользу высказанного предположения. 

 
Благодарность: Работы проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-01-

18022е «Археологические исследования в зоне Дербента». 
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Рис. 1. Дербент. План цитадели Нарын-кала VI в. и Дербентского поселения с указанием места  
расположения раскопа XXV, а также ранее заложенных раскопов (обозначены римскими цифрами)  

и стратиграфических шурфов (обозначены арабскими цифрами) 
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Рис. 3. Дербентское поселение. Раскоп XXV. Южный сектор.  
План участков, вскрывавшихся в 2016 г. 
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Рис. 4. Дербентское поселение. Раскоп XXV. Фрагменты керамических сосудов из заполнения  
хозяйственной ямы 19 (1–12), из слоев 3 (13–18) и 4 (19–22) 
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Рис. 5. Дербентское поселение. Раскоп XXV. Фрагменты керамических сосудов из заполнения  
хозяйственных ям 21 (1–6), 23 (7–11), 17 (12, 13), 24 (14, 15) и 25 (16) 

 

 
 Рис. 6. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  

Хозяйственные ямы 23, 24 и 25 после расчистки. Вид с ЮЮВ 
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ис. 7. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  
Фрагменты керамических изделий из слоев 1 (1–8) и 2  
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Рис. 8. Дербентское поселение.  
Раскоп XXV. Фрагменты сасанидской керамики из слоя 1 (1–9) и 2 (10–18) 
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Рис. 9. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  
Керамика (1–9) и индивидуальные находки (10–15) из слоя 2 
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Рис. 11. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  

Помещение 6. Каменная конструкция (а) и развал сосудов 4–9 (б) 
 



История, археология и этнография Кавказа 

 

146 

 
 
 

Рис. 12. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  
Керамические сосуды с уровня пола помещения 6 
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Рис. 13. Дербентское поселение. Раскоп XXV.  
Керамические сосуды с уровня полов помещений 6 (1–6) и 7 (7–11)  
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