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ЭКСПЕДИЦИИ 
 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОДАГЕСТАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

 
(Раскопки проводились при финансовой поддержке РФФИ, проект № 04-06-80066) 

 
Центральнодагестанская археологическая экспедиция Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН продолжала раскопки 
Шахсенгерского городища и Акярского могильника, расположенных около сел. 
Башлыкент Каякентского района Республики Дагестан. 

Шахсенгерское городище, расположенное на древней морской террасе и его 
склонах, состоит из собственно укрепленной территории, разделенной на две части, и 
обособленной внутри нее цитадели. 

Городище было открыто в 1965 . и подвергнуто раскопкам в 1966, 1983-1984,2002 гг. 
(1. С. 6, 7; 2. С. 128-130; З.С. 128-130; 4.С. 5; 5; 6. С. 48, 49; Альбом; 7. С. 78-93; 8. С. 6-48. 
Альбом). Было установлено, что средневековое городище перекрывало поселение и 
могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа. В 2002 г. был заложен раскоп на 
угловой башне цитадели. В 2004 г. раскопки этой башни цитадели были расширены. 
Удалось выявить три строительных горизонта. В верхнем горизонте обнаружены остатки 
комплекса из жилых помещений и дворика, возведенных из камня. В стене одного из 
помещений найден жернов водяной мельницы (см. фото). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Известно, что водяные мельницы впервые появились в Понтийском царстве при 

Митридате VI Евпаторе и оттуда проникли в Армению, правитель которого Тигран II, 
родственник Митридата, проводил политику эллинизации своего царства. Из Армении 
мельницы распространились по всему Закавказью. Особенно популярными простейшие 
понтийские мельницы стали в эпоху развитого средневековья. Видимо, в это время они и 
проникли в Дагестан. Следовательно, дата верхнего строительного горизонта относится к 
эпохе развитого средневековья – XV-XVI вв. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во втором, среднем, строительном горизонте выявлены остатки полукруглой башни 

из массивных глиняных комков разных форм и размеров (см. фото). Сами стены 
напоминают среднеазиатские пахсовые стены. Они частично разрушены при поздних 
строительных работах. Пол башни глинобитный. На северной ее половине расчищен 
простой открытый очаг с золой, на южной половине – остатки возвышения, 
использовавшегося в качестве лежанки для стражи. 

Третий нижний строительный горизонт не раскопан до конца. Но уже из его 
культурного слоя происходят обломки лепной обмазанной толстостенной и серой 
столовой лощенной керамики эпохи поздней бронзы и раннего железа. 

Одновременно проводились раскопки Акярского могильника, расположенного на 
наклонной речной террасе реки Башлычай. На раскопе выявлены три детских 
погребальных сооружения. Они представляли собой погребальные сооружения в виде 
четырехугольных каменных ящиков, расположенных правильными рядами в 3–4 м друг 
от друга. Все они сложены из вертикально установленных на бока плит, часто – по одной 
по бокам и на торцах. Иногда такие плиты дополнены кладкой из прямоугольных камней, 
зазоры заложены мелкими камнями, щели тщательно замазаны глиной. Перекрытия 
могил также состоят из тщательно подогнанных друг к другу каменных плит. Все могилы 
ориентированы по линии запад-восток, иногда с легким отклонением к югу. 

Погребенные уложены на боку в скорченном положении, головами на запад. 
Сопутствующий инвентарь и заупокойная пища были помещены в строго определенном 
месте и порядке. 

Погребальные сооружения, погребальный обряд и инвентарь Акярского могильника 
близки к памятникам Северо-Восточного Кавказа переходного времени от эпохи бронзы 
к эпохе раннего железа. Многие предметы материальной культуры, найденные на 
раскопе, относятся к IX– VIII вв. до н.э. Вместе с ранее выявленными здесь находками 
они указывают на дату могильника в пределах времени от конца II тыс. до н.э. до 30-х гг. 
VII в. до н.э. 
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РАБОТЫ ДЕРБЕНТСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

(Экспедиция проведена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 04-01 -18067е) 
 
В 2004 г. Дербентская археологическая экспедиция ИИАЭ ДНЦ РАН продолжила 

полевые исследования в зоне Дербента, как собственно на его территории – на 
средневековом культовом мусульманском памятнике «Ворота Судного дня» и на 
территории цитадели Нарын-кала, так и в округе города – на раннесредневековом 
городище Торпах-кала, а также вдоль горной стены «Даг-бары». 

В Дербенте были завершены исследования средневекового мусульманского 
культового памятника (раскоп XXII), ныне не функционирующего и ранее (XVIII-XIX 
вв.) известного под названиями Баб ал-Кийама (араб.), Кийамат-капы (тюрк.), Дар-и 
Кийамат (перс.) («Ворота Судного дня»). Он расположен с внешней стороны северной 
городской стены, за пределами средневекового шахристана, у стыка куртины и башни 50. 
Его местонахождение было определено на основе сопоставления современных 
визуальных наблюдений и данных со сведениями и рисунками, приведенными в 
дневнике кн. Дм. Кантемира (1722 г.). Работы были сконцентрированы в северном 
секторе раскопа, где были вскрыты напластования IX–XIV вв., выявлено средневековое 
мусульманское погребение в каменном ящике, плиты порога в проходе (01 ралсденном 
резными столбами) к культовому месту, что дало возможность определения уровня 
дневной поверхности в начальный период функционирования объекта (IX–XII вв.). 
Исследования этого памятника дали важный материал для изучения ислама и суфизма в 
средневековом Дербенте. 

На новом раскопе XXIII, заложенном у южного угла цитадели Нарын-кала, рядом с 
угловой полой башней, через которую осуществлялся выход на куртины и на Горную 
стену, и предусматривающим изучение стратиграфии и исторической топографии данной 
части цитадели, был вскрыт верхний строительный комплекс XIX в., включающий три 
помещения и примыкающий к ним мощеный двор. 

Изыскания вдоль грандиозной Горной стены «Даг-бары», возведенной в сер.VI в., 
проводились на заключительном 10-километровом участке от сел. Зиль до сел. Ягдыг и 
далее до гребня хребта Кара-сырт. В ходе работ на данном отрезке оборонительной 


