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В рамках совместного проекта РФФИ-Дагестан «Ландшафты Западного Прикаспия в 

культурогенезе этнических сообществ эпохи Великого переселения народов» (2012–2014 гг.) в 

августе 2014 г. были проведены раскопки, открытого в феврале 2014 г. нового объекта 

сасанидской каменной фортификации, расположенного в низовьях р. Рубас, к юго-западу от с. 

Коммуна Дербентского района РД. 

Раскопки нового памятника археологии позволили установить важные военно-политические 

факторы, обусловившие вытеснение в первой пол. VI в. этнических сообществ племен-мигрантов 

с территории освоенной экологической ниши (Паласа-сыртская возвышенность, долина р. Рубас, 

Приморская равнина, предгорья Северного Кавказа) в северные районы Западного Прикаспия. 

Памятник сасанидской фортификации был открыт случайно при вспашке местными 

жителями сельскохозяйственного участка, расположенного на 2-ой надпойменной террасе р. 

Рубас, в 500 м. к ЮЮЗ от с. Коммуна. Объект был частично разрушен местными жителями в ходе 

хищнической выемки 30-и крупных каменных блоков длиной 110–180 см, в результате чего в 

месте его обнаружения образовался котлован размером 9х7 м. при глубине более 3-х м. Котлован 

был заполнен скоплением необработанных камней разного размера, известковым раствором, 

грунтом пахотного слоя участка. На прилегающих участках находилось несколько обработанных 

каменных блоков среднего размера. 

С целью выяснения функционального назначения выявленного объекта культурного 

назначения была произведена зачистка северного участка котлована (раскоп 2) и проведены 

раскопки на участке не нарушенном перекопами, прилегающем с запада к котловану со 

строительными остатками (раскоп 1)(подробные сведение о раскопках объекта см.: Гмыря Л.Б., 

2014. С. 139–161. Рис. 21–27). 

В котловане был расчищен отрезок фундамента крепостной стены длиной 3 м и часть 

внешней восточной стены связанной с ней башни протяженностью 2,2 м. Стена башни 

располагалась под углом в 90
0
 к крепостной стене и примыкала к ней с севера. Удалось расчистить 

9 рядов регулярной кладки восточной стены башни (высота 2,3 м), сложенных массивными 

каменными блоками. Стена имела ступенчатые уступы, расширявшиеся сверху вниз. Внутренняя 

полость башни была забутована щебенкой и бутовым камнем на известковом растворе (Рис. 1–3). 

В перемещенном с территории башни верхнем пахотном слое выявлены обломки кирпичей 

небольшого размера и фрагмент желтоглинянного кувшина (Рис. 4) с оттиснутой арабской 

надписью на плечиках (см.: Гмыря Л.Б., и др., 2015). 

На непотревоженной территории (раскоп 1) был выявлен верхний уровень остатков 

монументального сооружения из массивных каменных плит длиной 2,5 м, ориентированных в 

направлении СВ–ЮЗ, в сторону котлована со строительными остатками. Видимо, данное 

сооружение непосредственно связано с крепостной стеной и башенным выступом. В верхнем 

культурном слое раскопа 1 выявлены обломки прокаленных кирпичей разных размером и 



толщины, а также небольшое количество фрагментов тонкостенных керамических сосудов 

красного цвета.  

Строительные остатки монументального архитектурного объекта на р. Рубас по технологии 

возведения, размерам и технике обработки крупных каменных блоков близки каменной 

фортификации Дербента середины VI в., сооруженной Сасанидским Ираном. Ступенчатый 

характер внешней стены башни объекта на р. Рубас имеет прямые аналогии в одной из башен 

северной стены Дербента.  

Исследованный монументальный архитектурный объект имеет большое значение для 

изучения строительной деятельности Сасанидского Ирана по возведению заградительных рубежей 

(длинных стен) в Западном Прикаспии, предназначенных для предотвращения проникновения в 

Закавказье и на Ближний Восток кочевых племен, обосновавшихся в Прикаспийском Дагестане в 

IV–VII вв. Дальнейшие раскопки определят масштабность архитектурного объекта на р. Рубас, но 

совпадение его хронологии (сер. VI в.) с заключительным этапом бытования Паласа-сыртского 

поселения (VI в.), а также резкая смена его облика, фиксируемая сер. V в., и верхняя дата Паласа-

сыртского могильника (сер. V в.) указывают на то, что внедрение в регион и закрепление в его 

пределах Сасанидского Ирана в середине V в. вытеснило племена-мигранты из освоенной 

ойкумены (Паласа-сыртская возвышенность, долина р. Рубас) за пределы его влияния, т.е. к северу 

от Дербентского прохода. До получения новых данных об архитектурном объекте на р. Рубас 

вопрос об одновременном возведении каменной фортификации  в районе Дербента и в 20 км 

южнее его на р. Рубас пока остается открытым. 

В связи с открытием нового объекта сасанидской фортификации на р. Рубас актуальным 

является исследование проблемы негативных последствий сооружения длинных стен в 

приморской части Западного Прикаспия в различных аспектах (политическом, экономическом, 

демографическом, этнокультурном). Эта проблема в историографии не рассматривалась. Частично 

она поднята в проекте РФФИ (2012–2014 гг.), в котором заградительная стратегия Сасанидского 

Ирана в Прикаспийском регионе рассматривается как негативный фактор в существовании 

местных этнических сообществ и значительно изменяющий природные ландшафты региона, 

приводящий к оскудению минеральных запасов. 
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Рис. 1. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас.  

Котлован (раскоп 2). План сооружения №2. 



 
 

 

Рис. 2. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас.  

            Котлован (раскоп 2). Сооружение №2. 

            Кладка восточной стены башенного выступа и фундамент стены. 

            Вид с востока. 

 

 
 

Рис. 3. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас. 

            Котлован (раскоп 2). Сооружение №2. 

            Соединение фундамента стены и башенного выступа. Вид с севера. 



 
 

 

Рис. 4. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас. 

            Котлован (раскоп 2). 

            1-2-керамический кувшин с оттиском арабской надписи. 



 
 

 

Рис. 5. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас. 

            Раскоп 1. Сооружение №1. Вид с юга. 

           1-плита №1; 2-плита №2; 3-плита №3. 

 

 
 

Рис. 6. Монументальное архитектурное сооружение на р. Рубас. 

            Раскоп 1. Сооружение №1. Вид с севера.  

            1-пяточный камень. 

 


