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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 



системы установлено точное направление стены (там, где она существовала), 
местонахождение 16 выявленных фортов (форты 44-59), представлявших собой 
небольшие прямоугольные крепости (внутренние размеры 15-25x21-32 м при толщине 
стен 2,0-2,5 м) с круглыми угловыми башнями (диаметром 4-5 м), составлены планы 
этого участка Горной стены, укрепленных пунктов, определены их архитектурные 
особенности. Большинство выявленных фортов ранее не было известно, и они 
представляют собой невысокие валы и траншеи от полностью разобранных стен. 
Установлено, что на данном участке собственно оборонительная стена существовала 
только на незначительном участке в зоне сел. Зиль, далее система укреплений «Даг-
бары» представляла собой линию фортов, расположенных на стратегических 
возвышенных местах водораздельного хребта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дербент, Раскоп XXII. Культовое место Кийамат-капы  
Резные столбы и проход в стене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городище Торпах-кала. Разрез юго-западного вала 
 
На крупном (100 га) раннесредневековом городище Торпах-кала, 

идентифицируемом с сасанидским «царским» городом-крепостью Шахристан-и 
Йездигерд, возведенным в 440-х гг. в правление шаханшаха Йездигерда II (439-457), был 
произведен разрез оборонительной стены в центральной части юго-западного вала между 
башнями 51 и 52, где предполагалось местонахождение одних из городских ворот. Здесь 
вал имеет разрыв и частично разрушен (современной грунтовой дорогой, что дало 



возможность произвести полную поперечную зачистку вала и получить, таким образом, 
его разрез. В итоге работ было определено, что массив вала представляет собой остатки 
сырцовой оборонительной стены, скрытой в теле вала и перекрытой слоями растекшегося 
сырца и обломками сырцовых кирпичей. Были выяснены конструктивные особенности 
оборонительной стены, сложенной сплошь из сырцового кирпича (формата 40-43x40-
43x10-12 см) на глиняном растворе цепным способом. Наружный внешний фас стены 
имел штукатурку толщиной до 7 см. Сохранившаяся высота стены ок.4 м (высота вала на 
данном участке доходит до 6 м), толщина стены ок.10 м. Строительный материал и 
конструктивные особенности оборонительной стены, находящие аналоги в сырцовых 
укреплениях Дербента и Гильгильчайской фортификационной линии, а также 
незначительный керамический материал, полученный из разреза, подтверждают 
датировку ее V в. и, тем самым, предложенную идентификацию городища. 

Гаджиев М. С. 
 

РАБОТЫ ДАГЕСТАНСКОЙ НОВОСТРОЕЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

В 2004 г. Дагестанская новостроечная экспедиция НПЦ «Дагестанская 
археологическая служба» («ДАРС») и Института ИАЭ ДНЦ РАН провела исследования в 
зоне прохождения высоковольтной линии (10 кВ) вдоль нефтепровода Баку – Тихорецк 
по территории Республики Дагестан. В ходе работ было зафиксировано 14 
археологических памятников (из них 11 ранее неизвестных), полностью или частично 
попадающих в зону ВЛ. 

В Карабудахкентском районе зафиксировано 9 памятников: курганы Канабур-ауз 1 и 
2, грунтовый могильник Канабур-ауз, курганы Таулар-гол 1 и 2, в насыпях которых 
обнажены края впущенных каменных ящиков, курганы Уйташ 1 и 2, курган «237-й км», 
известное поселение Ачису III рубежа эпох поздней бронзы и раннего железа. На 
могильнике Канабур-ауз вскрыт каменный ящик (ок. 1,5x1,2 м), сложенный из четырех 
крупных плит и ориентированный длинной осью по линии северо-восток - юго-запад. 
Ящик включал два уровня захоронений. Верхний уровень содержал впускное, 
относящееся к III–V вв. погребение (погр. 1) ребенка, сопровождавшееся 
красноангобированным кувшином с зооморфной ручкой в форме коня, несколькими 
гагатовыми и хрустальными бусинами и проволочной серьгой. На нижнем уровне 
выявлены пять крупных сосудов и два погребения (погр.2 и погр. 3) взрослых эпохи 
поздней бронзы в скорченном положении на правом боку, головой на юго-запад: погр.2 
сопровождалось мелкими пастовыми бусинами, ожерельем из бронзовых пластин, 
бронзовыми браслетом и двумя бляхами – круглой гладкой и овальной, 
орнаментированной чеканным изображением древа жизни; погр.3 было безынвентарным. 
На поселении Ачису III было заложено три стратиграфических шурфа, в двух из которых 
культурный слой практически уничтожен строительными работами. На шурфе 1 выявлен 
слой толщиной около 30 см, содержащий незначительное количество костей животных и 
несколько невыразительных фрагментов керамических изделий, и расчищены остатки 
частично вошедшего в площадь раскопа и впущенной в материк полуземлянки. 

На территории Каякентского района зафиксирован один памятник – крупный курган 
«277-й км» (d=42 м, h=3 м). В Кайтагском районе выявлена курганная группа Араб- 
Рамазан, включающая девять насыпей. 

На территории Дербентского района обнаружены большой курган Геджух (d=40 м, 
h=5 м). относящийся, судя по подъемному материалу, к эпохе средней бронзы, и 
поселение Сугют, расположенное на останце речной террасы в пойме древней реки у 
соединения урочищ Шур-дере и Сугют. На поселении, относящемся к кругу памятников 
северо-восточно-кавказского варианта куро-аракской культуры, собран 
представительный подъемный материал, включающий высококачественную кружальную 
керамику типа Великент II. На известном раннесредневековом курганном могильнике 
Паласа-сырт, в его северной и южной частях, проведена частичная картография 


