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В книге налагается история строптсль&гаг 
одного из древнейших городов нашей страны — 
Дербента» существующего более 1 500 лет. На 
основании большого документального матерна- 
ла автор описывает сохранившиеся архитектур
ные памятники н рассказывает о современном 
строительстве о городе.

Книга рассчитана на архитекторов, истори
ков, искусствоведов и всех интересующихся 
архитектурой народов СССР.



ДЕРБЕН Т, один из древнейших городов нашей 
страны, существует более 1 500 лет. В 1956 го
ду исполнилось 150 лет со дня его присоединения 
к России.

Город расположен на западном берегу Каспийского 
моря, в месте, где Кавказские горы ближе всего подхо
дят к морю, оставляя узкий трехкилометровый проход 
вдоль берега. Когда-то Дербентская крепость запирала 
этот единственный удобный путь из юго-восточной Ев
ропы в Переднюю Азию. Поэтому вся история города 
насыщена борьбой народов и государств Передней Азии, 
Кавказа и юго-восточной Европы за обладание Дербент
ским проходом, имевшим большое значение в торговом 
и стратегическом отношениях. Здесь были скифы, пер
сы, хазары, гунны, арабы, турки, монголы, крымские 
татары и др. Город неоднократно разрушался и вновь 
отстраивался. Различные периоды истории города отра
зились на его оборонительных сооружениях, архитектур
ных памятниках и планировке.

Исключительное географическое положение Дербента, 
определившее его стратегическое и торговое значение в 
истории народов Кавказа, Передней Азии и юго-восточ
ной Европы, отмечается уже древними письменными ис- 
трчниками.



У греко-римских историков Дербентский проход был 
известен под названием Албанских, Каспийских или Алан
ских ворот (причем Каспийскими или Аланскими воро
тами именовался и Дарьяльский проход); у армянских 
историков — под названием Чога, Чора, Джора; у гру
зинских— Дзгвис-Кари (морские ворота) и Дарубанд; 
у византийских — Цур; У арабских — Баб-эль-Абваб 
(главные ворота), Баб-эль-Хадид (железные ворота) 
и др.; у турецких — Демир-Капыси (железные ворота); 
в русских летописях — Железные ворота, Дербень.

Современное название города — Дербент (правильнее 
Дербенд) — имеет персидское происхождение и состоит 
из двух слов: дер— дверь, ворота, и бенд — затвор, за
става, преграда.

Дербент по праву считается городом-музеем. Здесь 
сохранились древние мечети, минареты, источники воды, 
бани, караван-сараи, медресе, водоемы, ханские мавзолеи, 
дворцы и другие памятники архитектуры, среди которых 
первое место принадлежит крепости.

Дербентская крепость являлась частью грандиозной 
системы оборонительных сооружений, известных под на
званием Кавказской стены, которая была призвана огра
дить народи Закавказья и Передней Азии от нашествия 
кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побе
режья Каспийского моря. Дербентская крепость была 
главным оплотом этой оборонительной системы, так как 
она была построена в наиболее уязвимом в стратегиче
ском отношении месте. Цитадель города Дербента рас
положена на вершине ближайшего к морю холма, соеди
ненного узкой перемычкой с отрогами Джалганского хреб
та. К  востоку от подножия этого холма тянется узкая 
прибрежная равнина, слегка покатая в сторону моря,— 
знаменитый Дербентский проход. Цитадель господствует 
над прибрежной полосой, с нее далеко в обе стороны 
просматривается приморская низменность.
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Чтобы преградить путь по берегу моря, поперек Дер
бентского прохода были сооружены две почти параллель 
ные стены, примыкавшие на западе к цитадели, а на 
востоке уходившие на значительное расстояние в море; 
они препятствовали обходу крепости вдоль берега и об
разовывали гавань для судов. Между этими стенами и 
располагался город Дербент.

К западу от цитадели в горы тянулась целая система 
оборонительных сооружений, общая протяженность ко
торых составляла более 40 километров.



ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШ ЛОЕ 
И ФОРМ ИРОВАНИ Е ПЛАНА ГОРОДА

Т ОЧНЫХ сведений о времени первого поселения 
на месте Дербентского прохода древние источ
ники нам не дают.

В районе Дербента сохранились древние курганы, да
тируемые первым тысячелетием до н. э.

Широко распространена легенда, проникшая во мно
гие труды восточных и европейских авторов, которая 
приписывает основание города и строительство горной 
стены (доходившей якобы до Черного моря) Александру 
Македонскому (Искандеру Зулькарнаину, как его назы
вают восточные авторы). Эта легенда не имеет под собой 
никаких исторических оснований, так как Александр Ма
кедонский никогда не был на Кавказе. Но само суще
ствование этой легенды говорит о том значении, которое 
имели в древности Дербентский проход и возведенная 
в нем система оборонительных сооружений.

Страбон (V  в. до н. э.) сообщает, что на рубеже VI 
и VII веков до н. э. скифы вторглись в Азию по побе
режью Каспийского моря. Это первое известие о наше
ствии кочевников с севера через Дербентский проход.

С IV века до и. э. местность, где сейчас расположен 
Дербент, входила в Кавказскую Албанию (территория 
современного Дагестана и северного Азербайджана).

Птоломей (II в. н. э.) в своих сочинениях упоминает 
город Албану, расположенный в районе Дербентского
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прохода. О поселении около Дербентского прохода гово
рят и другие римские авторы.

Армянский историк V  века Моисей Хоренский рас
сказывает о борьбе армян во II—IV  веках я. э. с ко
чевниками, вторгавшимися в Закавказье через Дербент- 
сий проход (ворота Чор), причем сам Дербентский про
ход неоднократно переходил из рук в руки.

Грузинские и армянские историки утверждают, что 
уже в IV  веке и. э. в районе Дербента было распро
странено христианство, а в самом городе была построена 
церковь (Моисей Хоренский) и что до V I века в Дер
бенте находился патриарший престол (Моисей Каган- 
катваци — историк X  в. н. э.).

Все ати сведения позволяют считать, что поселение 
(а может быть и укрепление) в Дербентском проходе 
существовало уже в первые века нашей эры.

Наиболее же вероятным временем возникновения со
хранившейся до настоящего времени грандиозной си
стемы оборонительных сооружений можно считать V — 
VI века н. а., когда в районе Дербента проходила грани
ца между Хазарским царством и Сасанидской Персией, 
захватившей в V  веке южную часть Кавказской Албании.

Происходившая в этот период борьба между Визан
тией и Персией не мешала им сотрудничать в деле укреп
ления своих северных границ для защиты от кочевников. 
Византия не только сама строила на Кавказе «длинные 
стены», шедшие от берега Черного моря в горы (Абхаз
ская стена), но и принимала участие в финансировании 
персидских укреплений Дарьяльского и Дербентского 
проходов.

Особое внимание обращалось на укрепление прохода 
по берегу Каспийского моря. До настоящего времени 
сохранились остатки нескольких оборонительных линий 
южнее Дербента (обследованных и описанных Е. А. Па
хомовым). Первая такая линия находится у горы Беш-
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Бармак, отстоящей всего на 1,75 километра от моря- 
У подножия горы сохранились развалины крепости, от 
которой до самого моря тянутся два параллельных гли
нистых вала — остатки стен.

Вторая линия укреплений находится севернее реки 
Гильгин-Чай. Здесь сохранился вал, идущий от моря до 
гор, — остатки стены из сырцового кирпича, ряд крепо
стей и разрушенная стена в горах. Общая протяженность 
этой оборонительной линии — около 30 километров. З а 
канчивается она крепостью Чирах-Кала, стоящей на 
скале.

Таким образом, строительство Дербентской оборони
тельной системы, находящейся севернее этих двух пер
вых линий, явилось завершающим этапом в укреплении 
прохода вдоль берега Каспийского моря.

Арабские и армянские авторы связывают постройку 
оборонительных сооружений, защищавших проход по бе
регу Каспийского моря, с именами трех персидских ца
рей— Иездигерда II (438—457), Кобада (491—531) и 
Хосрова I Ануширвана (531—579), причем сообщения 
этих авторов подчас очень противоречивы. Но подавля
ющее большинство восточных авторов связывает строи
тельство дербентских укреплений со временем правления 
Хосрова I Ануширвана.

Историк X  века Масуди пишет, что Ануширван по
строил Дербент н стену, которая на востоке вдается на 
1 милю в море, а на западе идет по горам до укрепления 
Табарестан. В важнейших местах горной стены, на рас
стоянии около 3 миль друг от друга, Ануширван по
строил железные ворота и поселил около них жителей 
для охраны.

Помимо письменных свидетельств древних историков, 
в определении правильной датировки могут помочь, во- 
первых, сами сохранившиеся сооружения, их детальный 
анализ и сравнение с точно датированными постройками,
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а во-вторых, многочисленные надписи, сохранившиеся на 
дербентских стенах.

Наиболее древними надписями дербентских укрепле
ний являются пехлевийские на северной стене города. 
Большинство этих надписей повторяет почти один и тот 
же текст, и по всей вероятности, сделано во время 
строительства крепости. Текст наиболее полной надписи 
гласит: «Это и отсюда вверх в 700 г. сделал Барзниш, 
сборщик податей азербайджанский». Имеется, однако, 
другой вариант чтения даты — 37.

Исходя из различного чтения года постройки, одни 
исследователи датируют надпись 453 годом (время прав
ления Иездигерда II), другие — 567 годом (Хосров I 
Ануширван).

Более вероятна вторая точка зрения, так как свиде
тельства большинства восточных авторов и сама история 
Сасанидской Персии дают основание датировать дербент
ские укрепления именно второй половиной VI века, когда, 
достигнув своего наибольшего могущества и заключив в 
562 году мир с Византией, Персия могла предпринять 
грандиозное крепостное строительство.

Таким образом, можно считать наиболее вероятным 
временем сооружения сохранившихся каменных дербент
ских оборонительных сооружений вторую половину VI ве
ка. Остатки же древних сырцовых стен в Дербенте, 
обнаруженные в 1932 году Б. Н. Засыпкиным, вероятно, 
и являются частью крепости, построенной здесь Иезди- 
гердом или Кобадом. Кроме того, есть основания при
писывать их строительной деятельности оборонительные 
линии, расположенные ожнее Дербента, предшествовав
шие по времени возведения дербентской оборонительной 
системе.

Дербентские укрепления являлись оплотом Закав
казья и Передней Азии в борьбе с кочевниками юго- 
восточной Европы. В строительстве этих укреплений
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принимали участие многие народы Кавказа. Армянский 
историк X  века Моисей Каганкатваци пишет о «дивных 
стенах, для построения которых цари персидские изну
ряли страну нашу, собирая архитекторов и изыскивая 
разные материалы для построения великого здания, кото
рое соорудили между горой Кавказом и великим морем 
восточным».

В конце VI — начале V II веков могущество Персии 
падает, и с V II века город становится ареной борьбы 
между хазарами и арабами.

В 735 году арабский полководец Маслама-бен-Абдул- 
Малик овладел Дербентом, захваченным к этому времени 
хазарами. Арабы восстановили его укрепления, построи
ли арсеналы, цистерны и склады, а также привели в по
рядок гавань, продолжив в море мол и протянув у входа 
в гавань цепь, преграждавшую неприятельским кораблям 
подход к городу. Население Дербента было обращено 
в мусульманство. Город заселили арабскими переселен
цами и разделили на семь кварталов (магалов), в ка
ждом из которых была построена мечеть, получившая 
название по имени преобладавшего в квартале племени 
(хазарская, палестинская, дамасская, хамасская, кайзар- 
ская, джазаирская, мосульская). Кроме того, была со
оружена большая соборная Джума-мечеть. В городских 
стенах было построено семь окованных железом ворот. 
Были возобновлены укрепления и вне Дербента.

С 738 года правителем Армении, Азербайджана и 
Месопотамии был Мерван, при котором проводились ра
боты по благоустройству города: был устроен водопро
вод, регулярно очищались улицы от снега, грязи и нечи
стот, были исправлены городские стены.

Язид-бен-Асад, бывший с 754 года правителем Дер
бента, возобновил укрепления горной стены (Даг-бары) и 
поселил в крепостях, входивших в ее состав, мусульман 
для защиты горных проходов от хазар.
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При халифе Гаруне-аль-Рашиде (786—809) были 
приведены в порядок укрепления вокруг Дербента, соору
жены склады и мечети, город был населен новыми пере
селенцами.

В 903 году произошло последнее, окончившееся 
неудачей нападение хазар на Дербент.

В V III—X  веках Дербент был одним из наиболее 
значительных городов Кавказа, главным торговым горо
дом на Каспийском море (торговля рабами, мехами, тка
нями, шафраном) и, что основное, важнейшей крепостью 
на северной границе халифата. Отсюда и арабское назва
ние Дербента Баб-эль-Абваб, т. е. главные ворота, или 
ворота ворот, в отличие от ворот в горной стене.

В X  веке после распада арабского халифата Дербент 
некоторое время был центром небольшого самостоятель
ного феодального образования с наследственной дина
стией. В 944 году он был захвачен ширваншахами. Одна
ко в первой половине X I века в Дербенте опять появ
ляется местный правитель.

К этому времени Дербент уже потерял значение погра
ничной крепости крупного государства и стал столицей 
небольшого феодального владения. Это отразилось и на 
характере строительства в городе. Основное внимание 
уделялось уже не столько поддержанию всей системы 
оборонительных сооружений, сколько укреплению и укра
шению самого города (его ворот и т. д.) и особенно его 
цитадели — резиденции правителя. В это время Дербент 
был цветущим городом, центром торговли на Каспийском 
море.

В X I  веке Дербент попадает под власть турок-сельд
жуков. В 1136 году в Азербайджане утверждается мест
ная династия пехливанидов (1136— 1225), под власть 
которой попадают Ширван и Дербент.

Монголы, появившиеся на Кавказе в первой половине 
X III  века, в 1239 году овладели Дербентом. В 1256 году
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в Персии утверждается монгольская династия ильханов 
(1256— 1349), в состав владений которых входит и 
Дербент.

К середине X III века относятся первые описания Дер
бента европейскими путешественниками. Голландский 
монах Рубрук, побывавший в Дербенте в 1253 году, пи
сал: «Местность, на которой построен город, представ
ляет небольшую равнину, стесненную между морем и 
горами; вдоль этой равнины город простирается до 
высоких гор... Он имеет более мили в длину, и на верху 
горы находится сильно укрепленный замок... Его стены 
очень толсты, без рва, но имеют несколько башен, прочно 
построенных из хорошо отесанных больших камней; толь
ко татары разрушили верхнюю часть этих башен и зубцы 
стен, уравнивая башни со стенами».

После того как Тимур уничтожил династию ильханов 
в Персии, правителем Ширвана и Дербента становится 
основатель четвертой (дербентской) династии ширван- 
шахов (1382— 1550) Ибрагим Дербента, который вос
становил сильно пострадавшие в результате войн между 
ханами Золотой Орды и ильханами укрепления Дербента 
и построил в городе три мечети.

Венецианский посол Контарини, посетивший Дербент 
в 1475 году, писал, что Дербент «окружен крепкими, 
толстыми стенами, но так немноголюден, что едва ли 
шестая часть всего пространства, находящегося под го
рою, по направлению к цитадели заселена; со стороны 
же моря все почти здания разрушены». Это интересное 
свидетельство очевидца впервые говорит о застройке 
города, занимавшей в X V  веке лишь небольшую, бли
жайшую к цитадели часть пространства, ограниченного 
параллельными стенами. По описанию Контарини можно 
предположить, что ранее, в период расцвета города, 
была застроена и его нижняя часть, пришедшая в упадок 
в период господства монгольских завоевателей.

*  14 *



Ширваншахи, владевшие в этот период Дербентом, 
не были в состоянии поддерживать дорогостоящие ис
кусственные сооружения дербентской гавани. Поэтому 
центром морской торговли становится Баку, где имелась 
удобная естественная гавань.

После распада государства персидской династии мон
голов шах Исмаил I Сефевид (1502— 1524) объединил 
под своей властью персидские владения. В 1509 году 
Исмаил I после осады захватил Дербент и передал управ
ление городом Мансур-беку с титулом султана.

В дальнейшем султана — наместника шаха в Дербен
те—назначал персидский шах.

В X V I веке борьба за Дербент идет уже между 
Персией и Турцией, причем на помощь турецким вой
скам с севера не раз приходили крымские татары. 
В 1578 году турки овладели Дербентом.

В 1586 году грузинский посол, проезжавший через 
Дербент, сообщал, что город плохо укреплен и безлюден.

Турецкое господство в Дербенте продолжалось до 
1606 года, когда персидский шах Аббас I разбил турок 
и вновь захватил Ширван и Дербент.

Аббас I провел большие работы по укреплению горо
да, пришедшего в полный упадок за время турецкого 
владычества. Были восстановлены (местами заново вы
строены) городские стены, а недалеко от берега, в море, 
была сооружена большая башня, так как к этому вре
мени морские стены пришли в ветхость, и караваны 
обходили город вдоль берега по морю. Башня эта была 
соединена с северной городской стеной и составляла 
вместе с ней единую оборонительную систему. В самом 
городе были возведены две поперечные стены.

Большие работы были проведены и по улучшению 
водоснабжения города: сооружен водопровод, семь фон
танов и резервуар для воды. Из Персии в Дербент было 
переселено 400 семейств.
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В X V I веке, укрепив свои позиции на Волге завое
ванием Казанского и Астраханского ханств, Россия 
завязывает непосредственные торговые отношения с 
Кавказом. Начиная с этого времени, мы имеем больше 
сведений о Дербенте, сообщаемых проезжавшими через 
Дербент русскими купцами и послами к персидскому 
шаху.

Шушерин, бывший в Дербенте в 1614 году, сооб
щает, что правитель города жил в цитадели во дворце.

Московский купец Котов, побывавший в Дербенте 
в 1623 году, отмечает, что город хорошо укреплен (хотя 
и немноголюден) и перегорожен двумя поперечными сте
нами, а в море расположена большая башня.

В 1638 году з Дербенте побывал знаменитый ученый 
путешественник Адам Олеарий, входивший в состав по
сольства герцога Шлезвиг-Гольштинского Фридриха в 
Москву и Персию.

В своей книге «Описание путешествия в Московию 
и через Московию в Персию и обратно» Олеарий дает 
подробное описание Дербента и приводит рисунок, изо
бражающий общий вид города. Это первое известное 
изображение Дербента.

Дербент, — пишет Олеарий, — «тянется своими по
стройками в длину с 3  к В на полмили, а в ширину 
с С к Ю  от одних ворот до других всего 450 шагов... 
Он простирается от гор до моря, так что волны иногда 
бьют высоко об стены, а то и ударяют в них сверху. 
Город этот, таким образом, замыкает путь, идущий ме
жду морем и непроходимыми горами, и является здесь 
как бы ключом и железными воротами персидского цар
ства... Никто не может пройти в этой местности, не за
ходя в этот город.

...Обе стены одинаково высоки и широки и сложены 
из мощных квадратных камней... Я  весьма точно срисовал 
город, чтобы его здесь воспроизвести. В нем различа



ются три части. Высшая из них— это замок на горе А. 
Здесь живет наместник; эта часть была вооружена пуш
ками и 500 солдат из двух племен... Средняя часть В 
населена персами; позади она сильно опустошена... Ниж
няя часть Е  длиною в 2 000 простых шагов, совершенно 
лишена домов и имеет лишь немного садов и пашен... 
говорят, она была населена греками, вследствие чего и 
по сию пору именуется Шахер-Юнан—«городом греков».

...Обе стены стоят на скалах, как ведь и все побе
режье у Дербента исключительно скалистое, так что ко
рабельщикам здесь останавливаться неудобно и опасно. 
Повыше города через горы, лесистые здесь, построена 
была стена толщиною в три фута, которая, как говорят, 
тянулась на 50 миль в сторону Понта. В иных местах 
она вся была срыта, в других стояли еще остатки ее 
высотою с колено или даже в рост человека.

...Помимо стены, в верхней части города были устро
ены на холмах еще многие внешние оплоты и особые 
укрепления. Из них два ближайших к городу еще со
хранили тот вид, в котором они построены, и заняты 
гарнизоном нз солдат; они возведены в виде четырех
угольников, с очень высокими стенами. Кроме того, 
вокруг города на холмах расположены построенные из 
дерева и досок сторожевые дома или караулки. С них 
можно наблюдать окрестность и издали заметить подхо
дящего врага; в данное время они были заняты стра
жею.

В городе Дербенте нет... христиан; здесь живут лишь 
магометане и иудеи. Здесь нет особой торговой деятель
ности...».

На рисунке Олеария Деребент четко делится на че
тыре части: 1) цитадель с плотной застройкой, над 
которой возвышается минарет; 2) примыкавшая к 
цитадели Населенная часть города, ограниченная с во
стока каменной стеной; здесь выделяются крупные по-
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I

1. Общий вид Дербента. Рисунок Олеария 1638 г.
А—дамок; В—персидский город; С—караван-сарай; D  —мечеть-храм;£—Шахср-Юнан, некогда греческий город! F —место битвы шаха Касаыа с татарами: 

О —место погребения 40 княаей и полковников; Н—надгробные камни; / —гробница Джум-Джум; К—караулка:
L —скала Бармах; М—Каспийское море

2*



стройки — караван-сарай и Джума-мечеть; 3) начищаю
щая застраиваться часть города, также отделенная с 
востока каменной стеной; 4) наконец, совершенно шеза- 
строенная часть города, отделенная от моря деревяшной 
стеной с надвратной башней в центре.

Выше цитадели на рисунке Олеария видны укрешле- 
ния горной стены, а севернее города расположена дере
вянная караулка.

Следовательно, в первой половине X V II века гозрод 
занимал лишь незначительную территорию между /дву
мя параллельными стенами, располагаясь у поднозжия 
цитадели. Гавани в это время в городе не было, так 
как стены (по словам и по рисунку Олеария) доходіили 
до моря, но не входили в него на значительное рас
стояние.

Свидетельство Олеария о том, что горная стенга в 
его время была сильно разрушена, говорит об изменеінии 
роли Дербента как крепости. Несомненно, еще задозлго 
до X V II века, после того как исчезла угроза нападешия 
кочевников с севера, отпала необходимость в сплошіной 
системе дербентских оборонительных сооружений. ІВсе 
большее значение приобретают непосредственно город
ские укрепления как оплот на важнейшем торговом пуути, 
а в самом городе — укрепления цитадели. Поэтсому 
Аббас I и укрепил прежде всего сам город и его цшта- 
дель.

Стрюйс, попавший в рабство и живший в Дербенте 
в 1670 году, отмечает, что средняя часть города застрое
на старыми лачугами. Над городом на горе сохранилось 
несколько укреплений; шесть из них заняты гарниэонаами 
из 30—40 человек, охраняющими подступы к городу/, а 
вокруг города расположены высокие деревянные дозор
ные башни.

В X V II веке значение Дербента как торгового города 
Лилль шгвріалтдлт; лак .как рзлдішрнс. - ^гтглчг ЛдгаейИ
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с Персией. Россия стремилась, укрепившись на Каспий
ском море, взять в свои руки торговлю Востока с Запа
дом, в которой Дербент играл роль транзитного пункта 
сухопутной торговли. Поэтому понятно внимание к этому 
городу со стороны русского правительства. На Кавказе 
в это время сталкиваются интересы России, Персии и 
Турции.

В начале X V III века в Персии начались междоусоб
ные войны. Воспользовавшись ослаблением Персии, Тур
ция готовилась к захвату прикаспийских областей Кав
каза. Это заставило Петра I, прекрасно понимавшего 
значение этих районов для торговли России с Востоком, 
выступить в поход на Кавказ.

Еще до похода Петр I посылал на Каспийское море 
экспедиции с целью составления карты моря и описа
ния его берегов и гаваней. По-видимому, именно к этому 
времени относится план города Дербента, хранящийся в 
одном из московских архивов (во всяком случае он сде
лан не позже 1722 г.).

Этот план почти полностью повторяет все подробности 
описания и рисунка Олеария и дает наглядное представ
ление о планировке Дербента. Стены города доходили до 
самого моря, оканчиваясь на берегу башнями, западнее 
которых в обеих стенах имелись ворота. Через них про
ходила дорога, шедшая вдоль берега. Нижняя часть го
рода—Дубары (от персидского «дубару», т. е. «между 
двух стен»), отделенная от береговой полосы стеной, была 
занята садами и огородами; две другие части города, так 
же как и цатадель, имели застройку. К югу от цитадели, 
на холме, была расположена круглая башня, а к северу— 
еще две подобные башни. Западнее цитадели, от ее юго- 
западного угла, начинались укрепления горной стены: 
от башни цитадели в гору поднималась стена с воротами, 
которая соединяла цитадель с двумя прямоугольными 
крепостями, сто ими на бровке глубокого ущелья.
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Северная стена города имела в это время четверо 
ворот и была снабжена почти 50 башнями, а южная име
ла всего 14 башен, но зато ворот здесь было шесть. Это 
говорит о том, что северная стена играла более важную 
роль в обороне города.

23 августа 1722 года русские войска без боя заняли 
Дербент. Петр I принял от жителей ключи города и не
которое время жил в Дербенте, в цитадели во дворце 
султана.

В кавказском походе Петра I сопровождал Дм, Кан
темир, составивший описание Дербента и первый извест
ный план восточной части Кавказской стены.

Сохранились планы города, сделанные после 1722 го
да. По этим планам видно, что в верхней половине насе
ленной части города, расположенной ближе к цитадели, 
находился торговый центр Дербента. Здесь вокруг тор
говой площади были сгруппированы большие караван- 
сараи, среди которых особенно выделялся своими разме
рами караван-сарай, расположенный на восточной стороне 
площади. От этой площади к соборной мечети города 
(Джума-мечети) шла главная торговая улица, обстроен
ная с двух сторон лавками.

Петр I придавал большое значение Дербенту как 
оплоту русского влияния на Кавказе и уделял значитель
ное внимание вопросам укрепления города и создания в 
нем гавани.

Было решено создать гавань, построив на продолже
нии городских стен два мола, причем южный мол вы
вести в море более чем на 400 метров и по кривой 
линии приблизить к северному, оставив между ними 
проход для судов. Этот проект не был полностью вы
полнен. Был сделан лишь прямой участок южного мола 
и начат северный мол.

Тогда же проводились работы по исправлению стен 
и ворот города и было возведено земляное укрепление
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в нижней части города (Дубарах), где сначала распо
лагался русский гарнизон; при этом деревянная стена, 
отделявшая Дубары от береговой полосы, была снесена.

В 1735 году по соглашению с Персией русские 
войска ушли из Дербента и других прикаспийских об
ластей Кавказа. Дербентское ханство вновь попало в 
зависимость от Персии.

В 1741— 1742 и 1744 годах персидский шах Надир 
предпринимал походы в Дагестан. В это время Дер
бент неоднократно служил резиденцией Надир-шаха, 
для которого был построен специальный дворец в ниж
ней части города (в Дубарах); на заселение ее Надир 
обращал особое внимание, стремясь устроить в Дер
бенте вольный порт. Городские стены в это время кон
чались у моря круглыми башнями.

После смерти Надир-шаха в 1747 году Персия рас
палась на ряд самостоятельных владений. Обрели само
стоятельность и прикаспийские области Кавказа.

В 1765 году Дербентом овладел кубинский хан Фет- 
Али. Он разделил город на четыре части, поручив управ
ление каждой из них особому беку. Правительницей го
рода была жена Фет-Али-хана Тути-Бикэ, сестра кай- 
тагского уцмия (одного из местных феодальных владе
телей Дагестана). В Дербенте находилась основная рези
денция Фет-Али-хана (летом он жил в Кубе). В цита
дели города для хана был построен большой дворец.

В 1770 году в составе русской научной экспедиции 
в Дербенте побывал академик Гмелин, который оставил 
подробное описание города, крепости, ханского дворца 
и других достопримечательностей, а также приблизитель
ные сведения о численности населения. По его словам, в 
Дербенте насчитывалось 4 тысячи семей, город делился 
на 18 слобод, каждая из которых имела своего старосту.

Вокруг города Гмелин видел сторожевые укрепления, 
из которых многие лежали в развалинах.

*  23 *



О
бц

ш
й 

ви
д 

го
ро

да
 

по
 

ри
су

нк
у 

17
96



Дома в Дербенте, отмечает Гмелин, построены из ра
кушечника. «Редко найдешь в сем городе целый дом. Но 
все развалилось и пусто. Однако то весьма приметно, 
что построено на восточный вкус. Каждый дом сделан 
четвероугольно и обнесен особливой каменною стеною, 
жилые покои приделаны к одной или другой стороне 
стены и идут вдоль оной. Место оконниц заступают 
деревянные решетки и вместо шкафов в круг по стенам 
в избах сделаны четвероугольные печурки. Покои нагре
ваются от каминов, а погребов совсем не знают: боль
шая часть домов состоит, или лучше состояла, из одного 
жилья, есть также иные о двух и более. Порядочных 
кухней не имеется... Я думаю, что дербентские улицы 
прежде вымощены были камнем, однако на большой ча
сти места едва еще следы оного находятся». Описание 
Гмелина рисует нам картину упадка и запустения когда- 
то цветущего города.

Во второй половине X V III века Россия окончательно 
утвердилась на Северном Кавказе и приняла под свое 
покровительство христианское Закавказье. Внутри рус
ских владений оказались мелкие ханства восточного Кав
каза.

Овладев Кубинским, Дербентским и Сальянским хан
ствами, Фет-Али-хан сделался сильнейшим владетелем 
восточного Кавказа.

В 1791 году дербентским ханом становится Ших- 
Али, который вел сложную политическую игру, ведя 
одновременно переговоры с Россией, Персией и Тур
цией.

В 1796 году в ответ на погромное нападение пер
сидского Ага-Мохамед-шаха на Грузию русские войска 
под командованием В. Зубова выступили в поход против 
Персии.

Ших-Али, враждебно относившийся к России, решил 
оборонять город. Он укрепил стены города и построил

*  26 *



на Кефарских высотах большую круглую башню, прикры
вавшую подступ к цитадели с севера. Эта башня была 
возведена в дополнение к имевшимся уже двум оборо
нительным башням к северу от города.

Русские войска окружили город со всех сторон. Де
вять дней длилась осада. Артиллерийским огнем уда
лось разрушить юго-западную башню цитадели, после 
чего население заставило хана прекратить сопротивле
ние, и город сдался.

После смерти Екатерины II русским войскам на Кав
казе было приказано прекратить военные действия и 
возвратиться в Россию. После их ухода хан Ших-Али 
вновь овладел Дербентом.

Участники персидского похода оставили интересные 
описания города. В это время в Дербенте насчитывалось 
1 700 домов. Улицы в городе были узкие и грязные, 
дома высокие (в два этажа). Общее представление о 
застройке Дербента и его укреплениях можно составить 
по рисунку общего вида города, сделанному одним из 
участников похода 1796 года.

На планах Дербента, относящихся к 1796 году, вид
но, что по сравнению с первой половиной X V III века 
планировка населенной части города почти не измени
лась. Только цитадель, где раньше располагалось множе
ство различных мелких построек, теперь была занята 
большим ханским дворцом и его службами; в южной 
стене города, в том месте, где эта стена примыкает к 
цитадели, появились новые ворота (так называемые 
Кала-Капы).

В 1804— 1805 годах были присоединены к России 
ханства Ганджинское, Ширванское, Карабахское и др. 
Лишь Дербентское ханство продолжало сохранять неко
торую самостоятельность (выпускалась своя монета — 
абазы), находясь в то же время в вассальной зависимо
сти от России.
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Дербентское ханство состояло из города Дербента и 
селений Улусского магала. Территория ханства прости
ралась вдоль моря на 45 километров от реки Дарваг- 
чай до реки Самура и в сторону гор на 15—20 километ
ров.

Основным занятием населения Дербентского ханства 
было хлебопашество, а также садоводство, виноградар
ство, овцеводство, шелкоткачество, ремесло и торговля. 
Большой доход получал дербентский хан от таможенных 
сборов с проходящих караванов.

В нюне 1806 года, когда русские войска вступили в 
Дагестан и подошли к Дербенту, жители города изгнали 
Ших-Али-хана и выслали депутатов с просьбой принять 
город под покровительство России. Предание гласит, 
что ключи от города поднес командующему русскими 
войсками Глазенапу столетний старик, который в 
1722 году преподнес ключи от города Петру I, а в 1796 
году — Зубову.

Дербент в это время находился в полном упадке, до 
которого довело его правление Ших-Алн-хана. Один 
из участников похода 1806 года пишет, что в верхней 
части города «путешественник... ничего не найдет..., 
кроме жалких следов опустошения, временем и рукою 
человеческою причиненного; всюду развалины, всюду 
груды камней, полуразвалившиеся башни и дикою травою 
обросшие руины бывших некогда огромных зданий».

Сравнивая планы города, составленные в 1796 и 1810 
годах, мы видим, что исчезла поперечная стена, делив
шая верхний город на две части, а торговый центр го
рода переместился к Кизлярскнм воротам (Кырхляр- 
Капы). Здесь было построено несколько караван-сараев 
и большое количество торговых лавок.

В 1813 году Персия по Гюлистанскому договору фор
мально признала фактическую власть России над Дер
бентом.
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Во время правления на Кавказе А. П. Ермолова Дер
бент делается центром военных действий в Дагестане н 
местом пребывания русского гарнизона.

По переписи 1824 года в городе насчитывалось 
11 060 жителей. Имелись две русские и одна армянская 
церкви, 15 мечетей, 1 818 домов, 79 ремесленных мастер
ских, 511 лавок, 3 бани.

В 1824 году был утвержден план работ по расшире
нию и благоустройству Дербента. По этому плану пред
полагалось провести расширение улиц и площадей за счет 
сноса развалившихся и ветхих строений, создать новый 
район на юге от города, на месте бывшего ханского сада. 
Главную улицу, идущую от цитадели к морю, предпола
галось застраивать богатыми домами, к этой же улице 
должен был примыкать городской сад. Отдельные места 
были выделены для армянского и еврейского кварталов.

Верхняя (старая) часть города была застроена очень 
плотно, что создавало антисанитарные условия.

По плану предполагалось переселить часть жителей 
этого района, имевших ветхие дома, в предместье и в 
Дубары (нижнюю часть города).

В эти годы была сломана поперечная стена, отделяв
шая населенную часть города от Дубаров. На этом ме
сте устроили главную городскую площадь, а южнее пло
щади, в сторону моря, проложили заново три улицы. 
Город стал расширяться в этом направлении. При за
стройке новых районов обращалось внимание на правиль
ную планировку уличной сети и кварталов.

В Дубары был проведен водопровод, и участки под 
застройку там отводили главным образом зажиточным 
жителям города, беднейшие слои селились в предместье.

Все дальнейшее расширение и благоустройство города 
шло по плану 1824 года.

В 1831 году Кази-Мулла во главе 8— 10 тысяч гор
цев осадил Дербент, где в это время находился неболь
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шой русский гарнизон. Во время этой осады защитни
ками Дербента были проведены работы по укреплению 
оборонительных сооружений города.

А. А Марлинский, бывший в Дербенте в 1830— 
1834 годах, да\ такое поэтическое описание города: 
«Дербентцы... говорят, что их город построен чортом... 
Чорт строил в потемках и торопливо, месил в своих ла
пах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один 
на другой, отбивал улицы по хвосту. К рассвету Дербент 
поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взгля
нувши на него впервые: это был поток камней и грязи 
с трещинами, вместо улиц, которых сам почтенный строи
тель не распутал бы среди белого дня. Все дома роди
лись слепыми, все их черепа были расплюснуты под ад
скою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные 
между двух высоких, длинных предлинных стен. Все 
вместе походило, одним словом, на огромного удава, ко
торый под чешуею домов растянулся с горы на солныш
ке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а 
хвостом играет в Каспийском море».

В 1835 году в Дербенте было основано первое в 
Дагестане русское учебное заведение — уездное училище. 
В этом же году были разобраны башни на высоте к 
северу от цитадели (на Кефарских высотах) и заново 
сделаны створки восьми ворот в городских стенах.

В 1840 году был образован Дербентский уезд, и Дер
бент стал уездным городом; спустя шесть лет из всех 
дагестанских владений была создана Дербентская губер
ния.

В 1842 году в Дербенте насчитывалось 11 708 жите
лей, 1 800 домов, 15 мечетей (кроме Джума-мечетн), из 
них 9 больших. Мусульманская (старая) часть города 
делилась в это время на 9 магалов, кроме того, имелись 
отдельные армянский и еврейский кварталы, солдатская 
слободка и предместье.
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В 40-е годы в Дербенте велось большое строитель
ство. Однако еще в начале 40-х годов нижняя часть 
Дубаров была почти незастроена, о чем свидетельствует 
план города 1845 года. На этом плане хорошо видны 
все те изменения, которые претерпела планировка города 
в связи со строительством, проведенным по плану 
1824 года.

В 1848 году в Дербенте было устроено два общест
венных сада — к югу от города и в нижней его части, 
под северной крепостной стеной.

В 1849 году через старую часть города была закон
чена пробивка Ермоловской улицы (ныне улица Казн 
Мамеда), соединившей главную площадь с поперечной 
Базарной улицей (ныне улица имени Крупской).

Быстрое развитие города, начиная с 40-х годов X IX  
века, связано с его значением центра губернии, но глав
ным образом оно зависело от экономики города.

С 40-х годов прошлого века в районе Дербента бурно 
развивалось мареноводство (марена — растение, из кото
рого получают краситель). Русские текстильные фабри
канты вкладывали крупные капиталы в производство 
марены, так как дербентская марена была значительно 
дешевле, чем экспортировавшаяся из-за границы. В связи 
с этим Дербент стал крупным процветающим торговым 
центром. Это отразилось и на благоустройстве города. 
Губернатором была учреждена специальная должность 
архитектора, который ведал строительством в городе и 
во всей губернии.

К концу 1850-х годов в пределах городских стен уже 
не оставалось места для нового строительства. В 1859 го
ду был утвержден второй план расширения и благо
устройства Дербента, который вместе с планом 1824 го
да определил дальнейшее развитие города. Расширение 
города предусматривалось на юг, 'за пределы городской 
стены. Новый район был распланирован на правильные
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7. Ули^а юрода, ведущая к цитадели. Рисунок 1849 г.

кварталы по 8 усадеб в каждом. Широкие, направленные 
в сторону моря улицы должны были способствовать про
ветриванию города во время летних жарких месяцев, 
когда утром и вечером дуют бризы (от моря к горам 
и обратно). В южной городской стене было сделано 
несколько проломов, соединивших новую часть города со 
старой.

Процветание города длилось недолго. В 1860 году 
была образована Дагестанская область, административ-
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ный центр которой был перенесен в Темир-Хан-Шуру. 
Дербент вместе с Улусскнм магалом были выделены в 
особое гражданское управление — Дербентское градона
чальство (ликвидированное в 1883 г.).

В 60-х годах была упразднена Дербентская крепость, 
в связи с чем из цитадели города был выведен гарни
зон.

С заменой марены в текстильной промышленности 
химическими красителями в 70-х годах прошлого века 
мареноводство в районе Дербента переживает острый 
кризис. Это отоазилось на экономике и торговле горо
да, а также на его росте и благоустройстве. Последний 
раз дербентские крепостные стены ремонтировались в 
1877 году, когда Дербент в связи с восстанием в Даге
стане был объявлен на военном положении.

Город во второй половине X IX  века состоял из двух 
частей — мусульманской и европейской. Старая, мусуль
манская часть города, примыкавшая к цитадели, дели
лась на 9 магалов и была очень тесно застроена домами
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9. Жилой дом X IX  в. Каменные кронштейны балкона а виде 
драконов с человеческими головами о лапах

с плоским и  крышами, выходившими на улицы глухими 
стенами; планировка этой части города была страшно 
запутанной. Здесь имелись лишь две прямые улицы: 
одна поперечная — Базарная (выпрямленная и расши
ренная в 40-х годах X IX  в.) н одна продольная — 
Ермоловская (пробитая в 1849 г.).

Посетивший в 1879 году город французский путе
шественник Кехлин-Шварц образно сравнил уличную 
сеть верхней части города с клубком спутанных ниток, 
а сам город — с громадным потоком лавы, низвергаю
щимся в море.

Новая, европейская часть города, занимавшая про
странство бывшего района Дубаров и продолжавшаяся 
на юг за пределы крепостной стены, имела правильную, 
регулярную планировку с' широкими улицами и площа
дями.
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В 1893 году в Дербенте насчитывалось 14 412 жи
телей. В 1895 году в Дербенте было введено городское 
самоуправление, что способствовало оживлению работ по 
благоустройству города (мощение улиц и т. д.). С 1898 
года в городе была вновь учреждена должность город
ского архитектора, но уже не губернского масштаба.

В 1898 году была построена железная дорога Пет
ровен— Дербент, а в 1899 году — Дербент — Баку.

В начале 1900-х годов Дербент становится крупной 
железнодорожной станцией. Сооружаются вокзал и депо. 
В городе появляется промышленный пролетариат, кото
рый начинает принимать активное участие в революци
онных выступлениях рабочего класса России. Одним из 
первых организованных выступлений дербентских рабо
чих была забастовка железнодорожников в 1905 году. 
После установления советской власти в память об этом 
знаменательном событии был установлен каменный обе
лиск на городской площади перед вокзалом.



ПАМ ЯТНИКИ АРХИ ТЕКТУ РЫ

О Б О Р О Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я

В Н АСТО ЯЩ ЕЕ время от системы дербентских 
укреплений сохранилась цитадель, городские 
стены (северная — почти на всем протяжении, 

а южная— лишь частично), остатки горной стены и 
развалины крепостей в горных проходах.

Сохранившиеся остатки крепостных сооружений и 
горной стены, а также описания древних авторов и пла
ны X V III и X IX  веков дают возможность представить 
первоначальный вид этой грандиозной системы оборони
тельных сооружений, существующей много веков, неодно
кратно разрушавшейся и возобновлявшейся.

В дербентских крепостных стенах можно насчитать 
около 10 различных типов каменной кладки, относящих
ся к различным историческим периодам. Однако в со
оружениях дербентской оборонительной линии основная 
древнейшая кладка является общей для всех сооруже
ний. Это убедительно доказывает, что весь комплекс 
оборонительных укреплений (городские стены, цитадель, 
горная стена) сооружен одновременно.

Древнейшая, основная кладка состоит из двух парал
лельных стенок, выложенных насухо из крупных хорошо 
отесанных с наружной стороны камней (размером в сред
нем 100X 60X 25 см), пространство между которыми
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10. Лрсвнял к.иыка крепостной стены (южная стена города)

заполнено необработанным (бутовым) камнем на извест
ковом растворе. Наружные камни поставлены поперемен
но то широкой гранью (ложком), то узкой (тычком), 
что способствовало более прочному соединению наруж
ных блоков с забутовкой. Строительным материалом для 
дербентских укреплений послужил местный камень — 
ракушечник, отличающийся сравнительно большой проч
ностью.

М о р с к и е  с т е н ы ,  препятствовавшие обходу Дер
бента вдоль берега и образовывавшие гавань для сто
янки судов, в настоящее время не сохранились. Не со
хранились стены и на берегу моря. Вместе с тем необхо
димо учитывать и тот факт, что уровень Каспийского 
моря на протяжении 1 500 лет не оставался постоян
ным. Так, например, Б. А. Аполлов считает, что в VI ве
ке, в момент сооружения Дербентской крепости, уровень 
Каспийского моря был ниже, чем в настоящее время.
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Следовательно, часть сухопутных стен должна была бы 
сейчас находиться в море. Чтобы окончательно выяснить 
этот вопрос, необходимо тщательное исследование мор
ского дна на линии продолжения городских стен.

Те обломки камней, которые сейчас в большом коли
честве показались из воды (в результате понижения 
уровня моря за последние годы), не являются остатками 
морских стен. Это остатки мола, сооруженного в первой 
половине X V III века из надгробных плит, взятых с го
родских кладбищ.

Г о р о д с к и е  с т е н ы  Дербента сохранились непло
хо. Их толщина колеблется от 2,5 до 3,5 метров. Почти 
полностью сохранилась северная стена. Она начинается 
у северо-восточного угла цитадели и спускается по кру- 
тому склону холма до ворот Джарчи-Капы и затем на 
протяжении 500 метров идет по краю глубокого оврага, 
следуя его изгибам. Эта часть стены заканчивается 
огромным Круглым бастионом диаметром до 25 метров 
и высотой более 15 метров. Между Круглым бастионом 
и воротами Джарчи-Капы северная стена снабжена 
15 прямоугольными башенными выступами, из которых 
три открыты внутрь города (ширина 10— 13 м, вынос 
3—5 м), а остальные — глухие (ширина 5—7 м, вы
нос 1—2 м), причем два глухих выступа пристроены 
позднее.

Начиная от Круглого бастиона, около которого 
кончается овраг, северная стена идет до линии желез
ной дороги (на протяжении 2 000 м) по прямой линии. 
Недалеко от Круглого бастиона, в начале прямого 
участка стены, расположены главные, северные ворота 
города Кырхляр-Капы, а почти в центре сохранивше
гося отрезка прямого участка северной стены сделаны 
третьи ворота — Даш-Капы.

Эта часть северной стены, расположенная на рав
нине, играла решающую роль в защите Дербентского
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прохода, поэтому она была хорошо укреплена больши
ми. открытыми в город башенными выступами, распо
ложенными приблизительно через каждые 60—70 мет
ров. Сохранилось их более 25, один из них— глухой, 
пристроенный позднее. Толщина стен выступов равна 
толщине основной стены; большая часть выступов по
лукруглые, остальные прямоугольные. Полукруглые име
ют ширину 12,5 метра и вынос— 7 метров; прямоуголь
ные— ширину до 17 метров, вынос — до 10 метров.

Выступы дербентских городских стен («башни») не 
играли самостоятельной роли в обороне города, а лишь 
давали возможность вести обстрел вдоль стены. Судя по 
описанию голландского путешественника монаха Рубрука, 
бывшего в Дербенте в 1253 году, и рисункам X V II ве
к а — Адама Олеария и X V III века — участника Пер
сидского похода, выступы Дербентской крепости были 
несколько выше стен и имели с внешней стороны вид 
башен. Поэтому, вероятно, в описаниях путешественни
ков и историков они называются башнями. Однако на 
всех дошедших до нас планах крепости так называемые 
башни изображены как открытые внутрь изгибы стен, 
образующие мощные выступы с наружной стороны кре
пости; часть из них является просто значительными глу
хими утолщениями стен с наружной стороны.

С внутренней стороны городские стены имели камен
ные лестницы шириной до 3 метров, по которым защит
ники города поднимались наверх. По верху стен была 
устроена широкая площадка, защищенная с наружной 
стороны парапетом с бойницами, машикулями и зубцами. 
На некоторых участках северной стены сохранились 
остатки древних машикулей (расстояние между ними 
1 м, вынос 30 см, ширина амбразуры 30 см), сохрани
лись также кое-где и зубцы, сделанные в X V II—X IX  
веках. Высота северной стены до основания парапета 
в среднем около 8 метров.
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Южная городская стена не играла такой роли в обо
роне Дербентского прохода, как северная, поэтому она 
имела значительно меньше выступов.

Начиная от цитадели и до моря, южная стена шла 
по прямой линии, почти параллельно прямому участку 
северной стены. В настоящее время южная стена сохра
нилась на трех небольших участках.

Основной сохранившийся участок южной стены начи
нается у юго-восточного угла цитадели и тянется на 
восток на протяжении 800 метров. В этой части южной 
стены устроено трое ворот: Кала-Капы (у самой цитаде
ли), Баят-Капы, Орта-Капы.

Второй сохранившийся участок южной стены длиной 
около 400 метров примыкает к железной дороге. Здесь 
стена имеет два больших прямоугольных выступа (ши
рина 14 м, вынос 5,5 м) и ворота Дубара-Капы. Высота 
стены доходит до 16 метров.

Незначительные остатки южной стены сохранились 
в районе базарной площади (длиной около 100 м, вы
сотой до 2 м).

Наибольшее расстояние между северной и южной 
городскими стенами не превышает 400 метров.

Ц и т а д е л ь  Д е р б е н т а  ( Н а р ы  н-К а л а )  со
хранила свои крепостные стены почти полностью. В то 
же время именно стены цитадели больше всего под
вергались переделкам, особенно в позднейшее время 
(X V II—X IX  вв.). Например, стены цитадели на мно
гих участках завершаются зубцами, сделанными в 
X IX  веке.

Холм, на котором расположена цитадель, имеет кру
тые склоны на севере — в сторону оврага и на восто
ке — в сторону города. Южный и западный склоны 
холма более пологие. Общая протяженность стен цита
дели достигает 700 метров, толщина стен равна 2 мет
рам. Цитадель имеет в плане форму неправильного мно-
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гоугольника (размеры с запада на восток 200 м, с юга 
на север 220 м).

Вее выступы цитадели глухие, два из них имеют 
внутренние лестницы, по которым поднимались на сте
ны. Древние выступы стен цитадели прямоугольные в 
плане; они сосредоточены главным образом на южной и 
западной ее сторонах, где высота стен достигает 13 мет
ров. Ширина выступов 4 метра, вынос —■ 3 метра. Угло
вая, почти квадратная в плане башня имеет более значи
тельные размеры (6,5 X 6,5 м).

С восточной и северной сторон выступов меньше и 
они являются скорее контрфорсами, так как крутой 
склон холма делает эти стороны цитадели неприступ
ными. Да и стены цитадели из-за крутого склона холма 
превратились в подпорные стенки: уровень почвы в 
цитадели с восточной и северной сторон находится почти 
на уровне верхней части стен.

Среди выступов цитадели, пристроенных в X V II— 
X IX  веках, можно отметить прямоугольные— с неболь
шим выносом н полукруглые. Особенно выделяются по 
своим размерам два полукруглых башенных выступа, со
оруженные из рустованного камня. Один из них распо
ложен на южной стороне, вблизи юго-западного угла 
цитадели, к которому примыкала горная стена. Его шири
на 6 м, длина 11м.  Второй выступ, из рустованного кам
ня, сооружен в северо-восточном углу цитадели, над 
северной городской стеной. Его ширина равна 2 метрам, 
вынос— 12,5 метрам, высота— 15 метрам.

Цитадель имеет двое ворот: одни в восточной стене, 
в сторону города, другие — в западной стене.

И з  к р у г л ы х  о т д е л ь н о  с т о я в ш и х  б а ш е н ,  
прикрывавших подступы к городу с севера и юга, в на
стоящее время не сохранилась нн одна. Однака на цита
дели хорошо видны на холмах по другую сторону ущелья 
круглые возвышения, похожие' на курганы. Это места,
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где были расположены три северные башни, игравшие 
большую роль в обороне города при осаде его русскими 
войсками в 1796 году.

Г о р н а я  с т е н а  (Д  а г- б а р ы) сохранилась значи
тельно хуже городских укреплений Дербента. Начиная от 
цитадели и дальше по отрогам Джалганского хребта, от 
горной стены остались лишь фундаменты, отдельные 
камни или же, в некоторых местах, развалины стен вы
сотой не более 1 метра.

Однако по этим остаткам и по сохранившимся черте
жам X V III века видно, что от юго-западного угла цита
дели шла не просто стена с отдельными башнями, а це
лая система крепостей (фортов), составлявшая вместе с 
Дербентской цитаделью грозную преграду. На расстоя
нии 150 метров от цитадели, на уступе горы, сохрани
лись остатки первой крепости, соединявшейся с цита
делью стеной. Крепості эта, прямоугольная в плане, имела 
по углам полукруглые (выступы. Размеры крепости 20Х  
Х 27  метров, толщина! стен от 2 до 3 метров. В центре 
южной стены крепости был устроен вход. Еще через 150 
метров, на следующем уступе горы, сохранились остатки 
второй такой же крепости, соединенной с первой стеной. 
И дальше на запад, до самого гребня Джалганского 
хребта, по бровке ущелья, на каждом уступе горы вид
ны остатки прямоугольных крепостей. Совершенно ясно 
видны остатки пяти крепостей, но можно предполагать, 
что было еще три-четыре крепости, так как сохранились 
выровненные уступы горы со следами стен.

На самом гребне Джалганского хребта стена пово
рачивала на юг к перевалу, где сохранилась прямоуголь
ная крепость, известная в русских чертежах X V III века 
под названием Мешебург. Она расположена у дороги, 
проходящей через этот перевал.

Здесь хорошо видна кладка стен крепости, которая 
подобна наиболее древней кладке дербентских стен. Пол-
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ностью наружная кладка стен этой крепости сохранилась 
лишь в нижней части одного из полукруглых угловых 
фортов, в других местах сохранились главным образом 
камни кладки, поставленные тычком (торцом), т. е. глу
боко заделанные в забутовку.

От этого перевала остатки стены прослеживаются 
дальше через селения Метаги, Камах, Задиян, Бильгади. 
Далее линия укреплений шла до селения Дарваг, затем 
через селения Зиль и Тати\ь и оканчивалась на гребне 
Карасырта над рекой Рубас, где сохранилась последняя 
крепость этой грандиозной оборонительной системы. По 
своей форме, размерам и каменной кладке эта крепость 
подобна всем остальным и, несомненно, была построена 
одновременно со всей системой дербентских оборонитель
ных сооружений. Крепость эта стоит на горе, с которой 
далеко обозреваются все окрестности. Она сильно раз
рушена н почти сплошь заросла кустарником. Наиболь
шая высота сохранившихся стен 7 метров, толщина сте
ны 2,15 метра.

От самого моря до этой последней крепости общая 
длина дербентской системы укреплений 43 километра.

В О Р О Т А  Г О Р О Д А

Городские ворота имели не только оборонительное 
значение, они являлись украшением города и должны 
были говорить своим архитектурным обликом о мощи и 
богатстве Дербента. Поэтому понятно, что из крепостных 
сооружений города именно ворота представляют наи
больший интерес с архитектурно-художественной точки 
зрения.

«Дербент-наме» 1 рассказывает, что Маслама-бен-

1 «Дербент-наме» — история Дагестана (V —X  зв .), составленная 
в X V I веке на основания извлечений нэ персидских и арабских нсточ- 
"нкоз. Авторстно «Дербент-наме» приписывается Мухаммеду Абавн нэ 
селения Эндсрсй (Дагестан).
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Абдул-Малик построил в начале V III века семь ворот в 
Дербенте: трое в южной стене (Баб-эль-Хемс, Баб-эль- 
Сакир, Баб-эль-Мектуб), двое — в северной (Баб-эль- 
Мухаджнр, Баб-эль-Джахад), одни — в цитадели (Баб- 
эль-Алкама) и одни в сторону моря (Баби-Кучук).

Конечно, в V III веке эти ворота были не заново по
строены, а вероятно, переделаны, так как сами проходы 
в крепость должны были существовать и раньше.

Дм. Кантемир, бывший в Дербенте в 1722 году, на
считывал 11 ворот. В настоящее время в Дербенте со
хранилось 9 ворот: трое — в северной стене, четверо— в 
южной и двое — в цитадели.

Интересно отметить, что ворота южной стены, как 
правило, фланкированы прямоугольными или полукруг
лыми выступами стены, а ворота северной не имеют та
ких выступов. Это можно объяснить тем, что в северной 
стене башенные выступы расположены часто, а в юж
ной — редко, поэтому здесь для защиты ворот потребо
валось сделать дополнительные выступы.

Первые от цитадели ворота северной стены называют
ся Д ж а р ч и -К а п ы, т. е. ворота вестника: около этих 
ворот ханский вестник передавал приказания. В своде, 
перекрывающем Джарчи-Капы, имеется камень с датой 
1108 по мусульманскому летоисчислению (1696—7).
Арабы называли эти ворота Баб-эль-Мухаджир (ворота 
эмигрантов или беглецов), а русские называли их Водя
ми воротами. Ворота были основательно перестроены, осо
бенно с наружной стороны, в начале X IX  века. Проем 
ворот сделан в виде правильной полуциркульной арки. 
Верхняя часть ворот с бойницами и зубцами выложена 
из грубо обработанного камня.

Вторые ворота северной стены, К ы р х л я р-К а п ы 
называются так по имени расположенного недалеко от 
них кладбища Кырхляр. Арабы называли эти ворота 
Баб-эль-Джахад (ворота священной войны), а русские
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называли их Кизлярскими воротами. Кырхляр-Капы, не
сомненно, одни из самых древних ворот Дербента (с вну
тренней стороны ворота имеют надпись без года, по 
форме куфических букв можно датировать ее V II— 
VIII в. н. э.). Кладка нижней части ворот относится к 
первоначальной кладке дербентских укреплений. Верхняя 
часть ворот, завершающаяся бойницами, относится к 
X IX  веку. Ширина проема ворот равна 340 сантимет
рам, проем перекрыт клинчатой перемычкой из огромных 
камней (высотой около 90 см). По бокам проема сохра
нились скульптурные изображения львов и одна профи
лированная капитель (с правой стороны). В верхней ча
сти ворот имеется 8 каменных кронштейнов сложного 
профиля.

В прошлом Кырхляр-Капы являлись главными север
ными воротами Дербента. Они вели на одну из цен
тральных улиц, по которой проходила караванная дорога 
через город. Поэтому архитектурному облику этих ворот 
придавалось большое значение. Один из арабских исто
риков X  века пишет, что над воротами Баб-эль-Джахад 
на стене имеются две колонны, на каждой из которых — 
изображение льва из белого камня; ниже расположены 
два камня с изображениями львиц. Следовательно, эти 
ворота существовали еще в X  веке почти в таком же 
виде, в каком они дошли до настоящего времени. Их 
можно датировать или V I веком, т. е. временем соору
жения стены, или началом V III века, когда производи
лись первые известные нам крупные работы по возоб
новлению дербентских укреплений.

Третьи ворота северной стены, Д а ш - К а п ы  или 
Шуринские являются также одними из древнейших во
рот (с наружной стороны в их кладке долгое время со
хранялся камень с датой 856 г.)

Нижняя, древнейшая, часть ворот совпадает по раз
мерам, кладке и форме с Кырхляр-Капы. Пролет ворот—
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около 340 сантиметров. Верхняя часть ворот (перемыч
ка) более позднего происхождения (здесь много переде
лок X IX  в. и начала X X  в.). Со стороны города ворота 
совершенно перестроены в последние годы.

В южной городской стене первые от цитадели ворота 
К а л а - К а п ы ,  появившиеся в конце X V III века, не 
сохранились до настоящего времени. Осталась лишь 
фланкировавшая их с восточной стороны полукруглая 
башня, сложенная из рустованного камня.

Следующие ворота южной стены носят название 
Б а я  т-К а п ы. Арабы называли их Б а б-э л ь-М е к т у б. 
Баят-Капы фланкированы двумя круглыми башнями 
древнейшей кладки. Сами же ворота заново перестроены 
в начале X IX  века по проекту военного инженера Кар
пова. Они имеют арочный проем пролетом 336 сантимет
ров, обрамленный с южной стороны пилястрами и архи
вольтом. Над замковым камнем арки сделана надпись:
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«Время разрушило, ослушание меня построило. 1811 
года».

Наибольший архитектурно-художественный интерес 
представляют главные ворота южной стены — О р т а -  
К а п ы .  Основная древнейшая часть этих ворот по своей 
форме, кладке н архитектурной обработке во многом по
добна воротам Кырхляр-Капы. Прямоугольный проем 
ворот пролетом 330 сантиметров перекрыт, так же как и 
проем Кырхляр-Капы, клинчатой перемычкой (высота 
камней более 80 см). Выше замкового камня разгрузоч
ной арки на каменной консоли было помещено скульп
турное изображение льва 1 такого же типа, как и скульп
турные изображения львов у ворот Кырхляр-Капы. Эту 
часть ворот можно датировать V I—VIII веками. Возмож
но основная часть ворот перестраивалась в X I веке, так 
как на одном из камней имеется дата — 435 год мусуль
манского летоисчисления (1043— 1044 гг.).

Ворота Орта-Капы с южной стороны фланкированы 
двумя глухими прямоугольными башенными выступами 
стены, вынос которых равен 460 сантиметрам, а рас
стояние между ними — около 8 метров. Выступы сложе
ны древнейшей кладкой и возведены, по всей вероятно
сти, вместе с основной частью ворот. Между этими вы
ступами, заподлицо с их наружной стороной, позднее 
была построена тонкая декоративная стенка, прорезанная 
одной большой и двумя маленькими арками, опирающи
мися на две круглые колонны со сталактитовыми капи
телями. Арки имеют стрельчатую форму; маленькие арки 
слегка заглублены в плоские прямоугольные ниши, над 
которыми помещены сталактиты, а средняя арка, также 
заглубленная в еще более плоскую прямоугольную нишу, 
имеет богато профилированный архивольт. Эту декора-

1 Сейчас эта скульптура находится о Дербентском музее.
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20. Скульптура льва, стоявшего над проемом древней части ворог 
Орта-Калы

тнвную стену с арками н колоннами можно датировать
X IV  или X V  веком, так как по своим архитектурным 
формам она близка построенному в первой половине
X V  века зданию Диван-хане из комплекса дворца шир- 
ваншахов в Баку. Как известно, Дербент в конце X IV — 
начале X V  веков входил во владение ширваншахов. Верх
няя часть ворот Орта-Капы, имеющая бойницы, относит
ся к позднейшему времени (начало X I X  в.).

Последние сохранившиеся ворота южной стены, Д у- 
б а р а-К а п ы, так же как и Орта-Капы, фланкированы 
двумя прямоугольными выступами стены. От перекры
тия ворот осталось лишь несколько камней, показываю
щих, что когда-то проем ворот имел арочное очертание.

В южной стене имелось еще несколько не сохранив
шихся сейчас ворот, среди которых известны Енги-Капы 
(Баб-эль-Хемс), Кубинские ворота и ворота на берегу 
моря. ,
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Таким образом, можно считать, что большинство со
хранившихся ворот городских стен Дербента было по
строено или в VI веке, во время создания системы 
дербентских укреплений, или в начале V III века. Позд
нее, в начале X I века, когда Дербент был центром само
стоятельного феодального владения, многие ворота пере
страивались, как свидетельствуют строительные надписи, 
а затем, в более позднее время вплоть до X I X  века, 
ворота неоднократно ремонтировались и возобновлялись.

В о с т о ч н ы е  в о р о т а  ц и т а д е л и ,  обращенные 
в сторону города, называются Нарын-Кала-Капы (араб
ское название Баб-эль-Алкама). Эти ворота интересны 
тем, что они устроены в подпорной стене, так как раз
ница уровней земли внутри цитадели и у основания ее 
восточной стены со стороны города достигает 4—6 мет
ров. Поэтому сразу за воротами внутри цитадели устро-
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22. Проход в цитадель от се восточных ворот



ен в толще земли наклонный коридор шириной около 
3 метров, ограниченный с боков подпорными стенками. 
Над этим проходом перекинуты две мощные стрельчатые 
арки, воспринимающие распор земли. Этот коридор в 
прошлом был перекрыт весь, а над воротами в X V II веке 
было сооружено двухэтажное здание. Фасадная часть 
ворот, обращенная к городу, несомненно, перестроена в 
позднее время (X V II—X IX  вв.).

З а  проемом ворот со стороны цитадели сохранились 
каменные профилированные кронштейны с круглыми от
верстиями для створок ворот. Представляет интерес 
обработка южного угла общего выступа стены цитадели, 
в котором устроены ворота. Этот угол имеет трехчетверт
ную колонку, верхняя часть которой не сохранилась.

З а п а д н ы е  в о р о т а  ц и т а д е л и  (так называе
мые Горские) фланкированы с внешней стороны двумя 
прямоугольными выступами выносом до 8 метров, кото
рые образуют при подходе к воротам узкий коридор ши
риной около 3 метров. Как сами ворота, так и фланки
рующие их башенные выступы сохранили следы неодно
кратных переделок и перестроек X IX  века.

К О М П Л Е К С  Д Ж У М А - М Е Ч Е Т И

В центре старой части города расположен комплекс 
Джума-мечети — один из самых интересных архитектур
ных ансамблей Дербента. Этот комплекс состоит из глав
ной соборной мечети города (Джума-мечети), медресе и 
жилых помещений для духовенства. Все эти постройки 
сгруппированы вокруг прямоугольной площади (или 
двора), на которую ведут трое ворот.

Д ж у м а-м е ч е т ь, как свидетельствуют древние 
историки, построена в первой половине V III века как 
главная мечеть города для общих богослужений по пят
ницам. Существует мнение, что мечеть была перестрое
на из христианской базилики.
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Джума-мечеть была самым крупным зданием древнего 
Дербента. Ее общие размеры: с запада на восток — 
68 метров, с юга на север—28 метров, высота до верха 
купола— 17 метров. Внутреннее пространство мечети 
состоит из трех нефов (ширина среднего нефа 6,3 м, бо
ковых— 4 м), разделенных квадратными столбами (97Х  
Х 97  см) с профилированными капителями. Между стол
бами перекинуты стрельчатые арки. Расстояние между 
столбами равно 2,4 метра; лишь центральная секция 
имеет пролет 3,8 метра. Каждая секция боковых нефов 
перекрыта полуциркульными сводами (с уступами в верх
ней части). Все секции среднего нефа перекрыты зер
кальными сводами, а центральная — небольшим гране
ным стрельчатым куполом.

С южной стороны к среднему нефу примыкает квад
ратный зал, перекрытый большим стрельчатым куполом 
диаметром около 9 метров (толщина купола у основания 
95 см). Здесь расположен мнхраб.

С северной стороны в мечеть ведут четыре входа. 
Главный вход оформлен в виде монументального портала, 
который является центром композиции северного фасада 
Джума-мечети. Стены портала главного входа покрыты 
росписью (геометрической и растительный орнамент).

Мечеть освещается небольшими арочными окнами, 
выходящими в каждую секцию боковых нефов. Квадрат
ный зал освещается окнами по южной стене и четырьмя 
окнами в куполе.

На протяжении своей многовековой истории Джума- 
мечеть неоднократно перестраивалась. Над входом имеется 
надпись, гласящая, что в 1368— 1369 годах ее после зем
летрясения восстановил строитель Тадж-аддин.

Нижние части стен и внутренние столбы мечети сло
жены из местного камня — ракушечника на извести, сво
ды над нефами, купола и верхняя часть северной стены 
выложены из квадратного кирпича размером 2 9 Х 2 9 Х
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23. Комплекс Джума-мочети (обмерный чертеж): план комплекса, 
фасад медресе



Х 5  сан ти м етр о в , при чем  м еж д у  р я д а м и  к и р п и ч а  слон 
и звести  д о с ти га ет  5 сан ти м етр о в  то лщ и н ы . В ер о ятн о , 
после зе м л е т р я с е н и я  б ы л и  во сстан о вл ен ы  им енно своды  
м ечети , п оэтом у  все ч асти , сд ел ан н ы е  и з  ки р п и ч а , м ож но  
д а т и р о в а т ь  X I V  веком . П о всей в ер о я тн о с ти , вн о вь  в о з 
вед ен н ы е сво д ы  д а в а л и  более зн а ч и т е л ь н ы й  боковой  рас- 
пор , чем  т о т , н а  ко то р ы й  б ы л и  р а сс ч и та н ы  стен ы  м ечети. 
В р е зу л ь т а т е  это го  с ев е р н ая  стен а  м ечети  п о к о си л ась  и 
сей ч ас  н ах о д и тся  в н ак л о н н о м  п о л ож ен и и . П о это м у  к се
верн ом у ф асад у  б ы л а  п р и стр о ен а  п о д п о р н ая  стен а , соору
ж ен н ая , в ер о ятн о , вско р е  после в о сс т ан о в л е н и я  м ечети  
в X I V  веке. З а  подп орн ой  стен кой  со х р ан и л и сь  д етал и  
п е р в о н ач альн о й  а р х и те к ту р н о й  о б р а б о т к и  одн ого  и з  в то 
ростепенны х  входов  в м еч еть —  гр ан ен ы е  с то л б и ки  с 
к в ад р ат н ы м и  к ап и тел я м и . К л а д к а  верхн ей  ч асти  з а п а д 
ной и ю ж н ой  стен мечети  н ап о м и н ает  д р евн ей ш у ю  к л ад к у  
д е р б е н тск и х  укр еп л ен и й . Р а з м е р  кам н ей  н ар у ж н о й  к л а д 
ки 3 0 X 5 0 X 1 0  сан ти м етр о в .

И н т е р ь е р  Д ж у м а-м е ч е ти  п р о и зв о д и т  больш ое в п еч ат
лен ие своей  гр ан д и о зн о с т ью . В н у тр ен н и е  стены  и столбы  
м ечети  поб елен ы , а  ки р п и ч н ы е  свод ы  и купол  оставлен ы  
небелены м и. В  зн о й н ы й  л етн и й  ден ь  в м ечети  ц а р и т  
п о л у м р ак  и п р о х л ад а . П о л  в мечети  вы ло ж ен  и з  кам ен 
ны х п л и т  и п о к р ы т  коврам и .

В от как  о п и сы в ал  Д ж у м а-м е ч е ть  М а р л и н с к и й : « Ш и 
рокий четы рехугольн ы й  двор , зам ощ енны й пли там и , осе 
ненны й огром н ы м и чи н ар ам и , с водоем ом  п осред и , рас 
сти л а ет с я  б у д то  ковер  го степ р и и м ств а  перед  м ечетью . 
Т р о е  в о р о т , всегд а  о твер сты х , п р и зы в а ю т  п р ав о в ер н ы х  от 
м ирских  з а б о т  в за ти ш ь е  дум ы  о небе. В о сто ч н ая  (с е в е р 
н а я )  1 с то р о н а  з а н я т а  р я д о м  к ел и й ; сев ер н ая  (з а п а д 
н а я )  —  вы соки м  н авесом  а й в а  н, уб еж и щ ем  м о л ел ь щ и 
ков  от  л етнего  зн о я . Н а  за п а д  (ю г )  в о зв ы ш а е т с я  д р ев -

I Марлинский неверно ориентировал комплекс Джуна-мечети по 
странам света.
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25. Общий вид двора Джу.ча-ліечети. Рисунок 1842 г.

н я я , мхом п р о зел ен ев ш ая  стена м ечети, во всю  д лин у 
д в о р а ; ее п од пираю т плечом  деб ел ы е  устои . Н а д  ср ед и 
ною зд ан и я  восходит к небу, к ак  м оли тва , зао стр ен н ы й  
купол, и м аковка  его рассы п ается  лучам и  зв е зд ы . С тих  
и з  К о р а н а  го р и т  н ад  гл ав н ы м и  д в ер я м и . В хбд и те, и вдруг 
како й -то  в л а ж н ы й  су м р ак  о б ъ ем л ет  в ас , н ево л ьн о е  б е з 
м олвие у в аж ен и е  п о к о р яет ...» . « ...Н ап р ав о  и н ал ево  по 
д ва  р я д а  а р кад  со стр ел ьч аты м и  свод ам и , п ер еп л етая  
на  пом осте тен и  сто л б о в  свои х , у х о д я т  в су м р ак . Т а м  и 
сям  купы  м олящ и х ся  чуть о зар ен ы  бледны м  лучом , з а 
рон и вш и м ся во м глу  скво зь  небольш ие ок н а  сверху...» .

Г л авн ы й  купол  Д ж ум а-м ечети , хорош о видн ы й и з  всех 
частей  го р о д а, госп о д ств у ет  н а д  р я д о в о й  ж и лой  з а с т р о й 
кой с плоским и к р о в л ям и . М и н ар е т а  Д ж у м а-м еч еть  не 
имеет. Т р у д н о  с к а за т ь , б ы л  ли  м и н ар ет  ран ьш е. Н а  ри
сунке О л е ар и я  ( X V I I  в .) .  Д ж у м а-м еч еть  п о к азан а  б е з  
м ин арета , а на  более  п о зд н ем  и зо б р аж е н и и  го р о д а  (к о 
нец  X V I I I  в .)  р я д о м  с м еч етью  им еется  м инарет. С лед ов  
м и н ар ета  около  сам ой м ечети  нет.
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26. MtApe.cc. Общий вил

Н а п р о т и в  Д ж у м а-м е ч е ти  р асп о л о ж ен о  м е д р е с е  
(д у х о вн о е  у ч и л и щ е ), со стоящ ее  и з  р я д а  небольш их оди
наковы х о ткр ы ты х  во д в о р  пом ещ ений д л я  четы рех  уче
ников каж д о е . И х  р азм ер ы  2 ,8  X  3 ,4  м етра. П еред  
входом  в к аж д о е  пом ещ ение устр о ен ы  л о д ж и и  глуб и н ой  
1,4 м етра. В  ц е н т р е  м ед ресе  н а х о д и т с я  глав н о е  учебн ое 
пом ещ ение ш ириной  4 ,1 5  м етр а  и с более  глу б о к о й  л о д 
ж ией , чем  у  о стал ьн ы х  (1 ,9  м ) . В сего  м ед ресе  имеет 
13 м алы х  п ом ещ ений  (о д н а  с ек ц и я  з а н я т а  в о р о та м и ). 
В се п ом ещ ен и я и л о д ж и и  п еред  ни м и  п ер ек р ы ты  с т р е л ь 
чаты м и  свод ам и , п оэтом у  ф асад  м ед ресе  п р ед став л я ет  
собой  а р к а д у , вы л о ж ен н у ю  и з  тесан о го  к ам н я . В н у тр и  
к аж д о го  п ом ещ ен и я и м ею тся  кам и н  и ни ш и. В  бол ьш и н 
стве  секц и й  сво д ы  вы л о ж ен ы  и з  к ам н я , о д н ак о  в ш ести  
ц е н т р ал ь н ы х  с ек ц и я х  сво д ы  и  п ерем ы ч ки  н а д  ни ш ам и  
к и рп и чн ы е (р а зм е р ы  к и р п и ч а  в сво д ах  2 2 X 2 2 X 5  см, в 
перем ы чках  —  2 2 X 1 2 X 5  с м ).

М е д р е се  основан о  в  н а ч а л е  X V  век а . З а т е м  п ри  Ш и х - 
А л н -х а н е  оно б ы ло  п ерестроен о . О  врем ени  п ерестройки
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с в и д е те л ьс тв у ет  н а д п и сь  н ад  входом  в ц е н т р ал ь н у ю  сек 
цию , где  с о о б щ а е тс я  д а та , к о гд а  бы ли  п р о и зв ед ен ы  р а 
боты  (1 2 2 0  г. х и ж д р ы  —  1805  г .) .

М е ж д у  Д ж у м а-м е ч е ты о  и м ед ресе  н а х о д и тс я  п р я м о 
у го л ь н а я  п л о щ ад ь  р азм ер о м  6 0 X 4 0  м етров . Д л я  Д е р 
б ен та  с  его  у зк и м и  и к р и в ы м и  ул и ц ам и  эт о  б ы л а  б о л ь 
ш ая  о б щ ес т ве н н а я  п л о щ ад ь , гд е  прои сх о д и л и  р а зл и ч н ы е  
ц ерем он ии , р е л и ги о зн ы е  п р а зд н и к и  и сходки  ж и тел ей  
города.

З а п а д н у ю  сторон у  п л о щ ад и  за н и м а ет  ж и л и щ е  д ухо
вен ств а , н а  ф асад  к о то р о го  вы х о д и т  д в у х э т а ж н а я  га л е 
р ея . В  ц околе это го  з д а н и я , б л и ж е  к Д ж у м а-м еч ети , 
у стр о ен  источ н и к , к о гд а-то  н а п о л н я в ш и й  п р я м о у го л ьн ы й  
водоем , н а х о д и в ш и й ся  перед  гл а в н ы м  входом  в м ечеть.

В  м ечеть вед у т  тр о е  арочн ы х  стр ел ьч аты х  в орот, 
п озво л яю щ и х  поп адать  в нее с р азл и ч н ы х  у л и ц  города. 
П еред  м ечетью  и  медресе п л о щ ад ь  вы м ощ ена кам ен 
ны ми п л и там и  (ш и р и н а  вы м ощ ен н ой  ч асти  перед  м еуеты о 
11— 13 м, перед  м ед ресе  —  около  3 м ) ,  кам ен н ы м и  п л и 
там и  вы м ощ ен ы  т а к ж е  д о р о ж к и , вед у щ и е от  в о р о т  к 
главн ом у  входу  в Д ж у м а-м е ч е ть . П ер ед  ф асад о м  м ечети  
р а ст у т  век о вы е  п л а та н ы , к р о н ы  к о то р ы х  вм есте с к у п о 
лом  Д ж у м а-м еч ети  ви д н ы  со всех к о н ц о в  стар о го  го р о д а.

М А Г А Л Ь Н Ы Е  М Е Ч Е Т И

П р е о б л а д а ю щ е й  рели ги ей  в д р евн ем  Д е р б е н т е  (н а ч и 
н а я  с V I I I  в .)  б ы л  и слам . П о это м у  н еу д и в и тел ьн о , что 
больш ое  вним ание у д е л я л о сь  стр о и т е л ь ст в у  м ечетей.

П и сьм ен н ы е и сто ч н и к и  н ео д н о к р атн о  со о б щ аю т о 
стр о и т е л ь ст в е  м ечетей  в Д е р б е н т е  в р а зл и ч н ы е  периоды  
его и стори и . Т а к ,  мы зн аем , что  в н ач ал е  V I I I  век а  н а 
ш ей эр ы  ар аб ы  п острои ли  в городе, кром е Д ж ум а-м ечети , 
ещ е сем ь к в ар т ал ь н ы х  (м а г а л ь н ы х ) м еч етей ; в кон ц е  
V I I I  в ек а  п ри  х ал и ф е  Г а р у н е-а л ь -Р а ш и д е  в каж д о м  
к в ар т ал е  го р о д а  т ак ж е  бы ли  п остроены  м еч ети ; тр и  ме-
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27. Минарст-мечсть. Общий вид



чети  бы ли  построены  в конце X I V  века  ш ирванш ахом  
И б р аги м о м  Д е р б е н т и  и т . д.

В н а ч а л е  X I X  в ек а  в го р о д е  н а сч и ты в а л о сь  15 м еч е
тей . В  1 8 3 8  го д у  в Д е р б е н т е  б ы л о : о д н а  очень д р е в н я я  
п о л у р а зр у ш е н н ая  м еч еть , тр и  м еч ети  с куполам и , по
строен н ы е в н а ч а л е  X V  века , и о д н а  т а к а я  ж е м ечеть, 
о с н о в ан н ая  в 1 6 1 3  году. О с т а л ь н ы е  м ечети , им евш иеся 
в т о  в р ем я , б ы л и  п остроены  в X V I I I  веке.

В б о л ь ш и н ств е  своем  м ечети  Д е р б е н т а  б ы л и  с куп о
л ам и  и не им ели  м и н аретов . Н а  р и су н ке  О л е а р и я  и на  
и зо б р аж е н и и  Д е р б е н т а  к о н ц а  X V I I I  в ек а  м ож но  в и д еть  
в ы со ки й  м и н ар ет  в ц и та д е л и  города. В ер о я тн о , там  н а х о 
д и л а с ь  х а н ск а я  м ечеть, от  ко то р о й  не  о стал о сь  н и каки х  
следов.

В  н асто ящ ее  вр ем я  в Д е р б е н т е  с о х р ан и л о сь  н еск о л ько  
м агальн ы х  м ечетей.

Н а и б о л е е  др евн ей  и з  ни х  я в л я е т с я  М и н а р е т -  
м е ч е т ь ,  н а зы в а е м а я  т а к  и з -з а  ед и н ствен н о го  с о х р ан и в 
ш егося  в го р о д е  м и н ар ета  М е ч е т ь  н а х о д и т с я  в  верхн ей  
ч асти  стар о го  го р о д а , н ед ал ек о  о т  в о р о т  Д ж а р ч и -К а п ы . 
С о б ствен н о  др евн ей  ч а с ть ю  это й  м еч ети  и  я в л я е т с я  м и
н арет . С ам а  ж е м ечеть п остр о ен а  в X V I I I  и ч асти ч н о  
перестроен а  в X I X  веке.

М и н ар е т  с о х р ан и л ся  д о  к а р н и за . Е го  н и ж н я я  часть , 
к в а д р а т н а я  в п л ан е  ( 2 ,8 X 2 ,8  м ) ,  и м еет  в ы со ту  1 ,65  м ет
р а  (м и н а р е т  ч асти ч н о  за сы п а н  зе м л е й ) . О с н о в н а я , ц и 
л и н д р и ч е с к а я , ч асть  м и н ар ета  вы сотой  9 ,9  м етр а  з а в е р 
ш ается  к а р н и зо м  в в и д е  п о л у в ал а  с п олочкой . М и н ар е т  
сло ж ен  и з  хорош о о тесан н ого  к ам н я , верхн ий  р я д  его 
к л ад к и  п о к р ы т  н ад п и сям и . П ер ех о д  от  к в ад р ат н о г о  в 
п л ан е  о сн о в ан и я  к ц и ли н д р и ч еск о й  ч а с ти  сд ел ан  путем  
с р е за  в ерхн и х  у гл о в  о сн о в ан и я . В н у т р и  м и н ар ета  устро- 1

1 На рисунке середины X IX  пека изображен еще один минарет в 
верхней части города, около которого видна мечегь с куполом; в на
стоящее время эта мечеть и минарет ие сохранились.
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28. Кырхляр-мечеть. ФасаА% рмрез и плен (обмерный чертеж)



ена в и н т о в ая  к ам ен н ая  л ес тн и ц а . С  северн ой  сто р о н ы  в 
к л ад к е  м и н ар ета  есть кам ен ь с о р н ам ен тал ьн о й  р е зьб о й .

И з  более  п о зд н и х  м ечетей наибольш и й  ин терес  с архи 
тек ту р н о й  то ч ки  з р е н и я  п р е д с т а в л я е т  К  ы р  х л  я  р-м  е- 
ч е т  ь, р асп о л о ж ен н а я  р я д о м  с воротам и  К ы р х л я р -К а п ы . 
М е ч е т ь  п остр о ен а  в X V I I I  веке.

В  плане К ы р х л я р -м еч еть  о б р а зу е т  прям оугольн и к  
(п р и м ер н о  д в а  к в а д р а т а ) .  Ц е н т р а л ь н а я  ч асть  м ечети  пе
р е к р ы т а  стрельчаты м  куполом , боковы е— с четы р ьм я  сф е
рич еским и  ку п о л ам и , о т д е л я ю т с я  д р у г  от  д р у га  с тр е л ь ч а 
ты м и  аркам и .

В неш ний о бли к  К ы р х л я р -м еч ет и  очень п р о ст . Е е  г л а в 
ны й, северны й  ф асад  вы п олн ен  и з  хорош о отесанного 
к ам н я  и за в е р ш а е тс я  к ар н и зо м  в ви де  в ы к р у ж к и . В  ц е н 
т р е  ф асад а  арочн ы й  п о р тал . К у п о л  м ечети  очен ь в ы р а з и 
телен  по своей  ф орм е и в о тли ч и е  от ку п о л о в  Д ж у м а - 
м ечети  не  п о к р ы т  ж ел езо м , а о став лен  в кам не. О б щ и е  
р азм ер ы  м ечети  в план е  1 8 Х Ю  м етр о в , в ы со та  до  верха 
к уп ола  11 м етров , п р о л ет  глав н о го  к у п о л а  7 м етров. 
В  то л щ е  за п а д н о й  стены  у стр о ен а  л ес тн и ц а , в ед у щ а я  на  
кры ш у, о т к у д а  м у л л а  п р и зы в а л  верую щ и х н а  м олитву . 
О с в е щ а е т с я  м ечеть ч е т ы р ь м я  окнам и  в о сн ован и и  б о л ь 
ш ого к у п о л а  и д в у м я  окнам и  в восточн ой  стене.

О с о б ы й  и н тер ес  п р е д с т а в л я е т  м ечеть п ервого  м агала  
(Ч е р т е б е -м е ч е т ь ), п о стр о ен н ая  в X V I I I  веке и п ер естр о 
е н н ая  в 1 8 0 8  году . Э т о  ед и н ствен н ы й  и з  со х ран и вш и хся  
п ам я тн и к о в  ар х и тек ту р ы  Д е р б е н т а , где  у ц ел ел и  резн ы е 
д ер ев я н н ы е  д етал и . Е щ е  н еско л ько  л ет  н а з а д  м еж ду  
сто л б и кам и  галереи  за п а д н о го  ф а са д а  м ож но  бы ло  ви д еть  
о статк и  наборн ы х  р е зн ы х  д ер ев я н н ы х  реш еток . С ей час  
сох р ан и л и сь  л и ш ь ф и гу р н ы е ко н со л и  к а р н и за  и резн ы е 
б алки  гал ер еи . О д н ак о  н аи б о л ьш и й  ин терес  п р е д с та в л я ет  
р езн о й  д ер ев я н н ы й  сто л б  с  ф и гу р н о й  п о д б ал к о й , сто я щ и й  
в ц е н т р е  и н те р ье р а  м ечети . Х у д о ж е с т в е н н а я  о б р а б о т к а  
д ер ев а , п р и м ен ен н ая  в  м еч ети , с б л и ж ае т  э т у  п о стр о й к у  с
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(обмерный чертеж)



3 1 .  Р о с п и с ь  по рт ала  К и л ь с а  м с ч а и

5*



п р о и зв ед ен и я м и  д агестан ско го  н ародн ого  зо д ч е с т в а , со
х р а н и в ш и м и ся  в го р н ы х  селен и ях .

Д р у г и е  м ага л ь н ы е  м ечети  Д е р б е н т а  в бо л ьш и н стве  
своем  б ы л и  перестроен ы  или  п остроен ы  за н о в о  в  X I X  в е 
к е  и не п р е д с т а в л я ю т  и н тер еса  с ар х и тек ту р н о й  точки  
зр е н и я . М о ж н о  о тм ети ть  ли ш ь о р и ги н ал ьн у ю  росп и сь  
п о р т ал а  К и л ь са -м еч ети , п олуч и вш ей  свое н а зв а н и е  (К и л ь -  
са зн а ч и т  ц е р к о в ь )  в с в я з и  с тем , что  в ней некоторое 
вр ем я  п о м ещ ал ась  ц е р к о в ь  р у сского  гар н и зо н а .

ИСТОЧН И КИ , Ц И СТЕРН Ы , БАНИ

С н аб ж ен и ю  Д е р б е н т а  водой  и з д а в н а  п р и д ав а л о сь  
больш ое  зн ач ен и е  в с в я з и  с о тсу тств и ем  рек  в б л и зи  го 
р о д а  и н еобходи м остью  и м еть н ад еж н у ю  систем у  вод о
сн аб ж е н и я  при  д л и т е л ь н о й  осаде. Э т о  з а с т а в и л о  у ж е п е р 
вы х стр о и телей  гр ан д и о зн ы х  д ер б ен тск и х  укр еп л ен и й  со
зд а т ь  в городе в о д о п р о в о д  и ц и стер н ы  д л я  х р ан ен и я  з а 
пасов воды , о б есп еч и ваю щ и х  н асел ен и е  и гар н и зо н  в 
случ ае  р а зр у ш е н и я  вр аго м  к ан ал о в , п о д во д я щ и х  к  городу  
воду.

И с т о р и к  X  в ек а  Т а б а р и  пи ш ет, ч то  а р аб ы , осади вш и е 
в н ач ал е  V I I I  век а  Д е р б е н т , з а н я т ы й  х а за р с к и м  г а р н и 
зон ом , до л го е  вр ем я  не  м огли  его  в з я т ь ,  п о ка  один м ест 
ны й ж и те л ь  не п р е д л о ж и л  им свой п лан  в з я т и я  креп ости . 
О н  о т р ы л  в б л и з и  го р о д а  п о д зем н ы й  к ан ал , п о д ававш и й  
воду  в го р о д , и н ап о л н и л  его к р о в ью  сп ец и альн о  д л я  
этой  цели  уби ты х  ста  баран ов , а затем  отвел  воду  от  го
рода . Ч е р е з  н екоторое врем я вода  в ц и стер н ах  и водоем ах 
б ы л а  исп орч ен а , город  о с та л ся  без воды , и х а за р ы  бы ли  
в ы н у ж д ен ы  его покин уть .

К а к о е  больию е зн ач ен и е  п р и д ав а л о сь  вод о сн аб ж ен и ю  
города, видн о  и и з  того , что  и сто р и ки  прош лого , п р е в о з
нося  за сл у ги  того  или  иного п р а в и т ел я  и ли  за в о е в а т е л я  
Д е р б е н т а , всегд а  з а  сообщ ен и ем  о во сстан о вл ен и и  д е р 
бен тски х  стен  в первую  о чередь отм ечаю т р а б о ты  по
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32. Фонтан Хан-Булах. Рисунок 1849 г.

с тр о и т е л ь ст в у  или  р ем он ту  во д о п р о во д а. Т а к ,  им ею тся 
свед ен и я  о во сстан о в л ен и и  во д о п р о в о д а  М аслам о й -б ен - 
А б д у л -М а л и к о м  ( V I I I  в .) ,  о с т р о и т е л ь ст в е  городского  
в о д о п р о во д а  М ер в ан о м  ( V I I I  в .) ,  о с т р о и т е л ь ст в е  к ан а 
лов  д л я  сн аб ж е н и я  водой  ок р естн о стей  Д е р б е н т а  и з  реки  
Р у б а с  при  Г ар у н е-а л ь -Р а ш и д е  (к о н е ц  V I I I  в .) ,  о с тр о и 
т ел ьс т в е  нового во д о п р о в о д а , семи ф о н тан о в  и р е зе р в у а 
ров при ш ахе А б б а с е  (н а ч а л о  X V I I  в .) ,  о п роведении  
воды  и з  реки С ам ур при  Н ад и р -ш ах е  ( X V I I I  в .)  и т. д.
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Д р е в н и й  г о р о д с к о й  в о д о п р о в о д  Д е р б е н 
та  по л у ч ал  воду  и з  горн ы х  источ н и ков , н а х о д я щ и х с я  в 
ущ елье  з а  ц и т а д е \ы о . О к о л о  и сточ н и ков  бы ли  сооруж ен ы  
р езер в у ар ы , и з к о то р ы х  вода  ш ла сам отеком  по под
зем н ы м  к ан ал ам  в город. К а н а л ы , п о д во д ящ и е  вод у  к 
ф о н тан ам  (в о д о р а зб о р н ы м  и с то ч н и к а м ), бы ли  сделаны  
и з кам енны х ж ел о б о в , перекры ты х  сверху кам енны м и 
плитам и . Ф о н т а н  п р е д с та в л я е т  собой  п од порную  стен 
ку  (и н о гд а  оф орм ленную  арочн ы м и  н и ш а м и ), в которой  
устроен ы  вы вод н ы е тр у б ы . П е р ед  ф он тан ом  у стр о ен а  
во звы ш ен н ая  кам ен н ая  п лощ ад ка . О г  ф онтанов  вода сте 
к ает  в р е зер в у а р  д л я  водоп оя  с ко та , в о р о си тел ьн ы е  к а 
н ал ы  или в го н ч ар н ы й  тр у б о п р о в о д .

В н асто я щ ее  вр ем я  в Д е р б е н т е , в стар о й  ч асти  го 
рода, с о х р ан и л о сь  м ного д р евн и х  ф о н т а н о в .  С реди  
них м ож но н а з в а т ь  ф он тан  Х а н -б у л а х , ф о н тан ы  около 
в орот  К ы р х л я р -К а п ы  (К ы р х л я р -б у л а х ) , О р т а -К а п ы  
(Ш а х -с а л а х ) , Д ж а р ч и -К а п ы  ( Д ж а р ч и -б у л а х )  и у в о сто ч 
ны х в орот  в ц и та д е л ь , ф он тан  вн у тр и  ц и та д е л и  и д р у 
гие. Е с т ь  т а к ж е  ф о н тан ы , со оруж ен н ы е или  п ер естр о ен 
ны е в н ед авн ее  врем я. Н о в а я  ч асть  города  с н аб ж а е тс я  
водой  и з  Д ж а л г а н с к о г о  в о д о п р о во д а  и ар те зи а н с к и х  ко 
л од ц ев .

В Д е р б е н т е  со х р ан и л и сь  т а к ж е  др евн и е  ц и с т е р н ы  
д л я  х р ан ен и я  за п а со в  воды . Н а и б о л е е  и н тересны  ц и с т е р 
ны ц и тад ел и , обы чно д ати р у ем ы е  началом  X V I I  века  
(в ер о я т н о  в X V I I  в. ц и стер н ы  ли ш ь п е р ес т р аи в а л и с ь ). 
В сев ер о -зап ад н о м  у глу  ц и та д е л и  расп о л о ж ен а  о гром н ая  
ц и стер н а , в ы р у б л ен н ая  в скале. В плане ц и стер н а  п р е д 
с т а в л я е т  собой  крест , концы  ко то р о го  (ш и р и н о й  4 м, 
д л и н о й : тр и  стороны  по 4 м, о д н а  —  6 м ) п ерекры ты  
стр ел ьч аты м и  сводам и . Ц е н т р а л ь н а я  ч а с ть  ц и стер н ы  
п ер ек р ы та  куполом  ди ам етром  5 м етров . О б щ а я  вы сота  
ц и стерн ы  до вер х а  купола п ревы ш ает 10 м етров. С ейчас 
купол  ц и стер н ы  ч асти ч н о  р а зр у ш е н . В  своде одной и з
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сторон  ц и стер н ы  им еется  о твер сти е  п р а в и л ьн о й  п р я м о 
у гольн ой  ф орм ы , н ад  к о то р ы м  сверху  сд ел ан а  ям а (т ак  
как  почва зд ес ь  зн ач и те л ь н о  вы ш е к л ад к и  с в о д а ) . Н а  
рассто ян и и  около  10 м етров от  ц ен тр а  купола, по на
п равлен и ю  у д л и н ен н о го  к о н ц а  к р еста  ц и стер н ы  н а  по
верхн ости  зем л и  н а ч и н ае т ся  к ам ен н ая  л ес тн и ц а , в ед у щ ая  
в н и з к то р ц о во й  стен ке  это го  ко н ц а , где  им еется  ар о ч 
ны й проем . С ей ч ас  л ес тн и ц а  почти  ц ел и ко м  засы п ан а .

Н е д а л е к о  от  к р ес т о о б р азн о й  ц и стер н ы  в ц и та д е л и  
н а х о д и тс я  больш ое сво д ч ато е  сооруж ен и е , с одн ого  к о н ц а  
ц еликом , а с д р у го го  —  н ап о л о в и н у  за гл у б л е н н о е  в зе м 
лю ; одн а и з  его то р ц о в ы х  стен  им еет проход  (в е р о я т н о , 
п озд н ей ш и й ), от которого  на дно со о руж ен и я вед ет  кам ен 
н а я  л естн и ц а . О б ы ч н о  э т о  сооруж ение н а зы в а е т с я  «п р о 
д о в о л ьствен н ы м  скл ад о м » , т а к  к а к  р усски м  гар н и зо н о м  
в X I X  веке  оно д е й с тв и те л ь н о  и сп о л ьзо в а л о сь  как  
скл ад , но его п е р в о н ач альн о е  н а зн а ч е н и е  бы ло  иное —
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это  б ы л а  ц и стер н а  д л я  х р ан ен и я  воды . О н а  п ер ек р ы та  
огром н ы м  стр е л ьч а т ы м  свод ом  (п р о л ето м  8 м ) , у к р еп л ен 
ны м д в у м я  с тр е л ьч а т ы м и  ж е  аркам и . Д л и н а  ц и стер н ы  
около  2 0  м етров , в ы со та  6 ,5  м етра. В  верш ине сво д а  им е
ю т ся  д в а  к в а д р а т н ы х  о т в е р с ти я . Т а к  ж е к ак  и в  первой  
ц и стер н е , к  одн ой  и з  ее  то р ц о в ы х  стен  вед ет  л ес т н и ц а  с 
п оверхн ости  зе м л и , а н а  зн ач и те л ь н о й  вы соте  от  пола 
им еется  н ебольш ое  входное арочн ое  отверсти е .

У ч ас тн и к  похода 179 6  года, о п и сы в ая  х ан ски й  дво р ец  
в ц и тад ел и , со о б щ ает, что  р яд о м  с ним  н а х о д и тс я  « глу 
бокий  о б ш и р н ы й  к о л о д е зь , п о к р ы ты й  свод ом  и им ею щ ий 
сверху  четы р ех у го л ьн о е  о твер сти е , ко то р ы й , т ак  ж е как  
и другой , н и ж е  его н а х о д я щ и й с я , н а п о л н я л с я  п о ср ед 
ством  т р у б  водою . С и х  д вух  к о л о д е зей  д о стато ч н о  бы ло  
бы  д л я  го д о во го  п р о д о в о л ь ст в и я  всех  н а х о д я щ и х с я  в 
городе ж и тел ей  в то  вр ем я , к о гд а  бы н е п р и я т е л и  о т 
р е за л и  воду , с о д ер ж а  город  в осаде. И з  сего м ож но 
з а к л ю ч и т ь  о вели чи н е  сих в о д о х р ан и л и щ » .

И н тер есн о  в с в я з и  с эти м  п ри вести  описание по д о б 
ного водоем а, им ею щ ееся у одн ого  и сто р и ка  X  века. 
О н  с о о б щ ает, что  н ед ал ек о  от Д е р б е н т а  расп о л о ж ен  
«водоем  М а с р у ф » , в ко то р ы й  вед ет  л естн и ц а . П о  этой  
л естн и ц е  с п у ск аю тся  в н и з  з а  водой . П о  бокам  л естн и ц ы  
сделан ы  и з  к ам н я  д в а  л ь в а  и и з в а я н и е  человека . Э т о  
п о зв о л я е т  п р е д п о л о ж и ть , что  ц и стер н ы  в ц и та д е л и  
бы ли  основан ы  ран ее  X V I I  века.

В  ц и тад ел и , р я д о м  с бы вш и м  хан ски м  д во р ц о м , со
х р а н и л с я  ещ е один н еб о л ьш о й  к в ад р ат н ы й  в плане 
(2 ,6 5 X 2 ,6 5  м ) п од зем н ы й  р е зер в у а р , п ер ек р ы ты й  ку п о 
лом. В о зм о ж н о , эт о  б ы л а  ц и стер н а  д л я  х р а н ен и я  за п а со в  
воды  д л я  н у ж д  сам ого п р а в и т е л я  города.

К  со о р у ж ен и ям , с в я за н н ы м  с систем ой  в о д о сн аб ж е
н и я  города, о тн о ся тся  так ж е  с т а р и н н ы е  д е р б е н т 
с к и е  б а н и .  В сего  в н а сто я щ ее  в р ем я  в Д е р б е н т е  
со х р ан и л о сь  п я ть  бань, и з  кото р ы х  ч еты ре  м ож но да-
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т и р о в а т ь  X V I I  веком , а о д н у ■— X I X .  И з  четы рех  бань 
X V I I  века  д ве  со х р ан и л и сь  п о л н о стью  и до последнего  
врем ени ф у н к ц и о н и р у ю т , о с та л ьн ы е  д ве  (о д н а  и з  них 
в ц и т а д е л и )  с и л ьн о  р а зр у ш е н ы .

Д е р б е н т с к и е  б ани  —  э т о  с во д ч ато -к у п о л ьн ы е  с о о р у 
ж ен и я , за гл у б л е н н ы е  в зем л ю  и о свещ аем ы е верхним  
светом ч ер ез о т в е р с ти я  в свод ах  и куполах . П од обн ы е 
ти п ы  бан ь  я л я ю т с я  тр ад и ц и о н н ы м и  д л я  Б л и ж н е го  
В остока .

О д н а  и з со х р ан и вш и х ся  б ан ь н ах о д и тся  н ед ал ек о  от 
в о р о т  К ы р х л я р -К а п ы . Н еб о л ьш о й  скром н ы й п ортал  вед ет  
на л естн и ц у , по которой  посетитель сп ускается  в к в а д 
р атн ы й  за л  со скош енны м и углам и, п ер ек р ы ты й  сф ери че
ски м  куп олом  (д и ам етр о м  около  5 ,5  м ) со световы м  о т 
верстием  в ц ен тре.

Н а  скош енны х у глах  п о м ещ аю тся  четы ре д в ер и : 
одн а  —■ в х о д н ая , д р у г а я  —  в ед у щ а я  в го р яч ее  пом ещ е
ние, д в е  д вер и  вед у т  в п од собн ы е пом ещ ения.

В  к аж д о й  и з  четы рех  сторон  з а л  им еет глуб оки е  
(д о  3 м ) и ш ирокие (б о л ее  3 м ) ни ш и, п ерекры ты е 
с тр е л ьч а ты м и  свод ам и  и п р и п о д н я ты е  н а  п о л м етр а  н ад  
уровн ем  пола. Э т и  ниш и п р е д н а зн ач ен ы  бы ли  д л я  р а з 
д ев ан и я . О б у в ь  о с т а в л я л и  в м ал ен ьки х  н и ш ках , пом е
щ енн ы х под б ольш им и . В  ц ен тр е  з а л а  н а х о д и тс я  в о сь 
м и у го л ьн ы й  бассейн  с водой  д л я  м ы ть я  ног.

П о у зк о м у  к о р и д о р у  со с тр е л ьч а ты м и  свод ам и  посе
т и т е л ь  п о п ад ает  в го р яч у ю  ч а с ть  б ани  (п л о щ ад ь ю  около 
9 0  м2) ,  р а зд е л ен н у ю  столбам и  и ар кам и  на ш есть  о тсе
ков, и з  к оторы х  главн ы й  им еет сф ери чески й  купол . 
Р а с п о л о ж е н н ы е  по бокам  от него д в а  о тсека  п ерекры ты  
стр ел ьч аты м и  свод ам и ; в  одном  и з них в полу устроен  
б ассейн . В  т р етьем  отсеке, п ри м ы каю щ ем  к главн ом у , 
р асп о л о ж ен  б ольш ой  б ассейн  под зе р к а л ь н ы м  сводом ; 
по сторон ам  о т  него  расположены д в а  н еб ольш и х  к у 
по л ьн ы х  отсека.
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Р я д о м  с го р яч и м и  пом ещ ениям и  р асп о л о ж ен ы  два 
б ольш и х  п ер ек р ы ты х  стр е л ьч а т ы м и  сво д ам и  р е зе р в у а 
р а : один  д л я  го р яч ей  воды , др у го й  д л я  х о л од н ой . О н и  
соеди нены  с пом ещ ениям и  д л я  м ы ть я  н еб о л ьш и м и  ар о ч 
ны м и о твер сти я м и , ч ер ез к о то р ы е  д о с та ю т  воду .

В ода  в го р яч ем  р е зер в у а р е  н а гр е в ае тс я  топ кой , по
м ещ енной под  полом . О т с ю д а  н а гр е т ы й  в о зд у х  (и  д ы м ) 
р асх о д и тс я  по кан ал ам , п ро л о ж ен н ы м  под полом  пом е
щ ени й  г о р я ч е го  о т д ел е н и я  б ан ь , б л а го д а р я  чем у они 
н а гр е в аю т с я . К р о м е  так о й  р ац и о н ал ьн о й  си стем ы  об о 
гр ев а  пом ещ ений бани , зд ес ь  им еется  р а зв е т в л е н н а я  
си стем а во д о сн аб ж ен и я  б ассейнов  (по  с кр ы ты м  т р у б а м ) 
и к а н а л и з а ц и и  (по  о тк р ы т ы м  к ан ал а м  в п о л у ).

В то р ы е  со х р ан и в ш и еся  бан и  н а х о д я т с я  н ед ал ек о  от 
Д ж у м а-м е ч е ти  (р а н ьш е  они п р и н ад л еж ал и  м еч е ти ). О н и  
во м ногом  по д о б н ы  оп и сан н ы м  вы ш е, т о л ь к о  п лан  их 
го р яч его  о тд ел ен и я  п оч ти  п о л н о стью  п о в т о р я ет  план
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пом ещ ения д л я  р а зд е в а н и я . (Э т и  б ани  бы ли во сста 
новлены  в к он ц е  X V I I I  в .) .

К о н с т р у к ц и и  п е р ек р ы ти я  д е р б е н т ск и х  стар и н н ы х  бань 
вы полнены  (т а к  ж е  к ак  и сте н ы ) и з  ракуш ечни ка и 
с о ст о я т  и з  х о рош о пр о д у м ан н о й  систем ы  сводов и ку п о 
лов. Б а н и  п оч ти  на  д ве  тр ет и  за гл у б л е н ы  в зем лю . 
С в ер х у  они за с ы п а н ы  ровн ы м  слоем  зем л и , н а д  ко то 
ры м  в о зв ы ш а ю т с я  свето вы е  ф о н ар и  д в у х  гл а в н ы х  купо
лов. В  и н тер ьер е  стен ы  б а н ь  о ш ту к а ту р е н ы  и поб елены , 
полы  сд ел ан ы  и з  кам ен н ы х  плит.

П А М Я Т Н И К И  И М А В З О Л Е И

С  севера  и ю га Д е р б е н т  о п о я сан  д р е в н и м и  
к л а д б и щ а м и ,  со сто ящ и м и  и з  м н огих  т ы с я ч  к ам ен 
ны х н ад гр о б н ы х  п ам я тн и к о в . М у с у л ьм а н с к о е  за х о р о н е 
ние им еет ви д  кам енной  п л и ты  и ли  сар к о ф ага : у  а р а 
бов —  п о л у к р у гло го , у персов  —  п р я м о у го л ьн о го . У  о д н о 
го и з  к о н ц о в  п л и ты  в ер ти к ал ьн о  с т а в и тс я  кам ень вы со
той до  3 м етров. Э т о т  кам ен ь хорош о отесан  и  зав ер ш ает 
ся н ав ер х у  или  за к р у гл е н и е м , или  ж е кам ен н ы м  к о л п а
ком  в виде п и рам и д ы  то й  или  иной  ф орм ы . П о в ер х н о сть  
к ам н я  п о к р ы в ае тс я  р е зн ы м  я р к о  р аск р аш ен н ы м  о р н а
м ентом  и н ад п и сям и . К р о м е  того , есл и  ум ерш ий  бы л 
м у ж ч и н а, то  н а  н ад гр о б н о м  к ам н е  и з о б р а ж а ю т  оруж и е, 
к о н я  и  т. д. Н а  п ам я тн и к ах  ж ен с к и х  за х о р о н е н и й  и з о 
б р а ж а ю т с я  ку вш и н ы , бусы  и т . д. П о д а в л я ю щ е е  б о л ь
ш и н ство  н а д гр о б и й  д ер б ен тск и х  к л а д б и щ  с течением  
врем ени  у т р ат и л о  свою  п е р в о н а ч а л ь н у ю  о кр аску .

Н а д г р о б и я  обы ч но д а ти р о в ан ы  в м у су л ьм ан ск о м  л ет о 
исчислении. Н а и б о л е е  др евн и е  д а ты , о б н ар у ж ен н ы е на 

н ад гр о б н ы х  п ам ятн и к ах  д ер б ен тски х  к л ад б и щ , о т н о ся т с я  
к  X I  веку  н. э. (4 1 1 ,  4 6 7 , 4 9 3  гг. м усульм ан ского  л ет о 
и сч и сл ен и я ).

К р о м е  р я д о в ы х  м оги л , н а  дер б ен тск и х  к л ад б и щ ах  
и м ею тся зах о р о н е н и я , п о л ь зо в ав ш и ес я  особы м  у важ е-
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37. Надгробные ка.чни на ссаернолі кладбище

нием м естного  н асел ен и я  и я в л я в ш и е с я  в прош лом  м е
стом  п ал о м н и ч ества  и п о кл о н ен и я , к ак  со о б щ аю т посе- 
щ авш и е Д е р б е н т  путеш ествен н и ки . О д н и м  и з таки х  
зах о р о н ен и й  я в л я е т с я  гр у п п а  м оги л , и з в е с т н а я  под име
нем К  ы р X л  я р (со р о к , с о р о к о в и к ), н а х о д я щ а я с я  на 
северном  городском  м усульм ан ском  к л ад б и щ е. П о п р ед а
нию , в м оги лах  К ы р х л я р  похорон ено  4 0  м усульм ан ски х  
воинов, погибш их в б и тве  с н еверн ы м и  под Д ер б ен то м  
во второй  половине V I I  века  во врем я одн ого  и з первы х 
походов ар аб о в  в Д а ге с та н . Т а к  п о веству ет  об этом  
« Д ер б ен т-н ам е» .

П о своем у внеш нем у ви ду  К ы р х л я р  п р е д с та в л я е т  со
бой группу могил, огорож енную  кам енной огр ад о й  (в ы со 
то й  более 2  м ) и з  хорош о о б р аб о тан н ы х  кр у п н ы х  кам н ей . 
Р а зм е р ы  о горож ен н ого  у ч а с тк а  1 9 X 1 7 ,5  м етра. С  север 
ной сторон ы  о гр ад а  имеет входной  п о р тал , сей ч ас  полу-
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р азр у ш ен н ы й . К а ж д а я  м оги ла п о к р ы та  сверху  больш им  
м онолитны м , в ы д о л б л ен н ы м  и зн у тр и  кам нем  п ол у к р у гло й  
или  д а ж е  с л егка  стр е л ьч а то й  сгл аж ен н о й  врем енем  ф о р 
мы. Д л и н а  н аи б о л ее  к р уп н ы х  н а д гр о б и й  более 3 м етров , 
в ы со та  8 0 , ш и р и н а  7 0  сан ти м етр о в . П о д о б н ы е  н а д гр о б и я  
х ар ак т ер н ы  д л я  врем ени го сп о д ств а  ар аб о в  в Д ер б ен те . 
Н а  н а д гр о б и я х  ви д н ы  следы  п о л у стер ты х  надпи сей .

Н а  р и су н ке  О л е а р и я  к северу  от  Д е р б е н т а  и з о б р а 
ж ен о  клад би щ е и огорож енны й у ч асто к  с группой м огил—  
К ы р х л я р .

Г м елин , п о б ы вавш и й  в Д е р б е н т е  в 1 7 7 0  году , опи
с ы в а я  груп п у  м огил К ы р х л я р , со о б щ ает, что  среди  гр о б 
н и ц  « сд елан а  со свод ам и  п и р ам и д а» , к у д а  к л а д у т  п р и н о
ш ения.

Н а  р и су н ке  середи н ы  X I X  века  среди  м оги л  К ы р х л я р  
м ож но в и д еть  небольш ой  м ав зо л ей  с п и р ам и д ал ьн ы м  з а 
верш ением  —  эт о  или  « п и р ам и д а» , в и д е н н ая  Г м елин ы м , 
или  м ав зо лей , п о строен н ы й  среди  м оги л  К ы р х л я р  над  
м огилой уваж аем о го  ш ейха в 1 8 2 7 — 1 8 2 8  годах , к ак  со
о б щ ает  Б е р е з и н , посети вш и й  Д е р б е н т  в 1 8 4 2  году. 
С ей ч ас  н а  м есте это го  м а в зо л е я  н ах о д и т с я  небольш ое 
п р ям о у го л ьн о е  сооруж ен и е  с арочной  н и ш кой , к у д а  к л а 
д у т  при н ош ен и я.

Н е д а л е к о  от груп п ы  м оги л  К ы р х л я р  р асп о л о ж ен  б о л ь 
ш ой м а в з о л е й ,  со о р у ж ен н ы й  в 1 7 8 7 — 1 7 8 8  годах  н ад  
м оги лой ж ен ы  Ф е т -А л н -х а н а , п р а в и тел ьн и ц ы  Д е р б е н т а  
Т у т и -Б и к э .

Э т о  ц ен тр и ч н о е  восьм и угольн ое  в п л ан е  зд ан и е , пере
кр ы то е  стр е л ьч а ты м  куполом  (в  н а сто я щ ее  врем я не со
хр ан и вш и м ся , но хорош о видн ом  н а  р и су н ке , сделанном  
в 1 8 4 9  г .) .  Ф а с а д ы  м ав зо л е я  в ы ло ж ен ы  и з  хорош о оте
санного  к ам н я , вн у тр ен н ее  пом ещ ение бы ло  о ш ту к а ту 
рено.

И н те р ь е р  м а в зо л е я  с о сто и т  и з  ц е н т р ал ь н о го  во сьм и 
гр ан н о го  з а л а  и пр и м ы каю щ и х  к нем у ч еты р ех  ниш , пе-
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р екр ы ты х  с тр ел ьч аты м и  свод ам и  и освещ аем ы х к а ж д а я  
п р ям о у го л ьн ы м  окном. В м алы х г р ан я х  м а в зо л е я  у стр о е 
ны вход ы ; один и з входов  вед ет  на  кры ш у. Ф а с а д ы  м ав 
зо л е я  о б р а б о т ан ы  с тр ел ьч аты м и  ниш ам и. К л а д к а  ц о к о л я  
(в ы со т о й  около  1 м ) в ы ло ж ен а  в виде р езн ы х  ф и гурн ы х  
ф и лен ок . О б щ а я  в ы со та  м ав зо л е я  до к а р н и за  (б е з  к у 
п о л а ) р а в н а  4 ,5  м етра.

Н а  ю ж ной  стороне от го р о д а  им еется  зах о р о н ен и е , и з 
вестн ое  под именем  Д ж у  м -Д  ж  у  м. П о  предан и ю , пе
редан ном у О леари ем , зд есь  похоронен  один и з древних 
прави телей  Д ер б ен та .

П о с ви д е те л ьс тв у  п у теш ествен н и ко в , п осетивш их Д е р 
бент в X V I I I  и X I X  веках , на  северном  к л ад б и щ е  
го р о д а  б ы ло  н еск о л ько  м ав зо л е е в  и м ечеть, не с о х р ан и в 
ш иеся до н а ст о я щ е го  врем ени.

К А Р А В А Н - С А Р А Й

В ы ш е к ом п лекса  Д ж у м а-м е ч е ти  в прош лом  б ы л а  р а с 
п олож ен а  г л а в н а я  т о р го в ая  п л о щ ад ь  го р о д а, н а  которую  
вы х о д и л и  тр и  к ар а в а н -с а р а я . С  ю ж н ой  сторон ы  п л о щ ад и  
н ах о д и л ся  сам ы й к руп н ы й  в городе  к ар а в ан -са р ай . Е го  
мы ви ди м  и на ри сун ке  О л е а р и я , и на  р и су н ке  179 6  г о 
д а , и на  всех п л ан ах  го р о д а  X V I I I  и н а ч а л а  X I X  века. 
К а р а в а н -с а р а й  п р е д с т а в л я л  собой  к в ад р ат н о е  в плане 
зд ан и е  (р а зм ер а м и  п р и б л и зи те л ь н о  5 0 X 5 0  м ) с больш и м  
д вором  в ц ен тр е , на  ко то р ы й  в ы х о д и л и  м н огочислен ны е 
пом ещ ения. С  то р го во й  п л о щ ад и  вход  во д в о р  к ар а в ан - 
с ар а я  б ы л  оф орм лен  в виде м о н у м ен тал ьн о го  п о р тал а , 
к о то р ы й  и с о х р ан и л ся  до н асто я щ его  врем ени. П о р т а л  
п р е д с та в л я ет  собой  арочны й вход ш ириной  2 ,4  м етра , 
перед ко то р ы м  р асп о л о ж ен а  п е р ек р ы т ая  с тр ел ьч аты м  
сводом  л о д ж и я ; в б оковы х стенах  л о д ж и и  устроен ы  
стр е л ьч а т ы е  ниш и. Н а д  аркой  входа  со х р ан и л ся  кам ень 
с н адп и сью , ко то р у ю  почти  н е в о зм о ж н о  р а зо б р а т ь , —  так  
стер л и сь  се буквы .
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П о своим  ар х и тек ту р н ы м  ф орм ам  п о р тал  к ар а в ан - 
с ар а я  им еет м ного общ его  с п о р тал ам и , вед ущ и м и  во 
д в о р  Д ж у м а-ѵ еч ет и , и о статк ам и  х ан ского  д в о р ц а  в ц и 
тад ел и . П о это м у  его м ож но ори ен ти р о во ч н о  д а ти р о в ат ь  
X V I I I  веком.

Х А Н С К И Й  Д В О Р Е Ц  В Ц И Т А Д Е Л И  ■

Ц и т а д е л ь  Д е р б е н т а  всегд а  б ы л а  р ези д ен ц и ей  п р а в и 
т ел я  города.

П л ан ы  ц и та д е л и , сн я ты е  в н ач ал е  X V I I I  века , п о к а 
зы в а ю т , что  в это  врем я ц и та д е л ь  я в л я л а с ь  н аи более  
плотно  застр о ен н о й  ч астью  го р о д а ; зд ес ь , кром е д в о р ц а  
су лтан а , им елось больш ое к о л и ч ество  р а зн о о б р а зн ы х  по
строек.

В о второй  п олови н е  X V I I I  века  за с т р о й к а  ц и та д е л и  
соверш енн о м ен я ется . Ф е т -А л и -х а н  о с во б о ж д ае т  ее т ер 
р и то р и ю  от  м ногочи слен н ы х  м елки х  п остроек  и в о зв о д и т  
обш и рн ы й  д во р ец , п р и м ы кавш и й  к восточн ой  стене ц и 
тад ел и . К р о м е  д в о р ц а , в ц и та д е л и  бы ла  ещ е группа 
о б сл у ж и вав ш и х  пом ещ ении , в к л ю ч ая  баню , м ечеть с 
м инаретом  и ц и стер н ы  д л я  воды .

О с н о в н ы е  пом ещ ения х ан ского  д в о р ц а  р а сп о л а га ю тся  
по т р ем  с то р о н ам  больш ого  п р ям о у го л ьн о го  д в о р а  ( р а з 
м еры  д в о р а  2 8 ,4 X 2 4 ,7  м ) , в ц е н т р е  ко то р о го  п ом ещ ался  
во сьм и у го льн ы й  бассейн . С ам о зд а н и е  д в о р ц а  сто и т  на 
д о в о л ьн о  к р у то м  р ельеф е. О д н ак о  п л о щ ад ка , на которой  
бы л расп о л о ж ен  д вор  с бассейном , и ску сствен н о  в ы р о в 
нена, п оэтом у  у ровен ь зем л и  с севера  и за п а д а  от  нее 
з а  п ределам и  д в о р ц а  зн ач и те л ь н о  вы ш е, а с ю га  и с 
за п а д а  ( з а  стеной  ц и т а д е л и ) — ни ж е. В с в я з и  с этой  
р а зн и ц ей  уровн ей  кор п у са  д в о р ц а  им ею т один ф асад  
о д н о этаж н ы й , другой  —  д в у х э та ж н ы й .

С  восточн ой  сторон ы  д в о р  за м ы к а л с я  вы сокой  стеной 
с н и ш ам « и д в у м я  окнам и , ц околем  к о то р о й  со стороны  
го р о д а  я в л я л а с ь  к р еп о ст н а я  стен а  ц и та д е л и . З д е с ь  же
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41. Планы цитадели: наверху с чертежа конца X V III  о.; внизу 
обмерный чертеж:

1 — ханский дворец; 2 — водохранилище; 3 — развалины бань; 
4 — гауптвахта; 5 — каменный мешок



42. Ханский дворец в цитадели (/зеконст/зі/к,ция плана по иертслсам 
начала X IX  в.)

•над баш н ей  креп остн ой  стены  бы л во зв ед ен  д в у х эта ж н ы й  
п ави л ьо н  с в осьм и гран н ы м и  пом ещ ениям и  на каж д о м  
этаж е .

Х а н с к и й  д в о р ец  бы л хорош о виден  со сторон ы  го р о 
да , над  застр о й к о й  которого  он господ ствовал , в о зв ы ш а
ясь  над  стеной  ц и та д е л и . О т сю д а  о т к р ы в а л с я  п р ек р ас 
ны й вид на при м орскую  н и зм ен н о сть .

О  п ервоначальном  облике д в о р ц а  мы узн аем  по опи
сан и ям  у частн и ков  похода 17 9 6  года. Т а к ,  П . Г. Б у т к о в  
со о б щ ает, что  стены  и п отолки  вн у тр ен н и х  пом ещ ений 
хан ского  д в о р ц а  бы ли  п о к р ы ты  росписью , и зо б р аж а вш е й  
охотн и ч ьи  сцен ы , ц веты  и т. д. В ко м н атах  бы ло много 
з е р к а л , а в окнах  бы ли  в ставл ен ы  ц ветн ы е  стекла .

В н ач ал е  X I X  века  хан ски й  д в о р е ц  б ы л  о сн о в ател ьн о  
п ерестроен  под  к а з а р м ы  русского  гар н и зо н а , х о т я  об щ ая  
п л а н и р о в к а  ком п лекса  о с та л ас ь  без изм енений .
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43. Портал ханского дворца



В н а сто я щ ее  вр ем я  со х р ан и л ась  лиш ь ч а с ть  п ер естр о 
енного д в о р ц а . О т  X V I I I  века  о с та л ся  п о р тал  главн о го  
входа  во д в о р ец , п р е д с та в л я ю щ и й  собой  проем  в арочной  
ниш е. Х а р а к т е р н а  с т р е л ь ч а т а я  ф орм а д верн ого  проем а и 
ниш и. С п р а в а  от  входа  —  стена X V I I I  века  с д ву м я  
д ек о р ати в н ы м и  арочн ы м и  ни ш ам и, т ак ж е  стр ел ьч ато го  
оч ер тан и я .

Г А У П Т В А Х Т А

В X I X  веке  в ц и та д е л и  п ом ещ ался  ру сск и й  гар н и зо н . 
В это  вр ем я  б ы л и  снесены  или  перестроен ы  п оч ти  все 
п о строй ки  ц и та д е л и  з а  и склю чением  ц и стер н  д л я  воды . 
О д н о вр ем ен н о  бы ло в о звед ен о  больш ое к о л и ч ество  р а з 
лич ны х  зд ан и й : л а з а р е т , ар ти л л е р и й с к и е  с кл ад ы  и др .

Н а и б о л е е  ин тересн ой  построй кой  это го  п ери ода  я в 
л я е т с я  к а м е н н а я  г а у п т в а х т а ,  в о зв ед ен н а я  в 
1 8 2 8  году  н а  и ск у сств ен н о  вы р о вн ен н о й  п л о щ ад ке  с 
п одпорны м и стекам и  и кам енны м и лестн и ц ам и . Э т о  не
больш ое, п р ям о у го л ьн о е  в план е  зд ан и е  (р а зм ер ы  
2 0 X 1 2  м ) с галереей  в ви де  ар кад ы  со сторон ы  главн ого  
ф асад а , об р ащ ен н о го  в сто р о н у  м о р я . В ход  расп о л о ж ен  
в ц ен тр е  глав н о го  ф а са д а  и вед ет  в в ести б ю л ь . И з  
вести б ю л я  м ож но  п о п асть  в обш ирное ( 8 X 7  м ) пом ещ е
ние, освещ аем ое ш естью  больш им и окнам и , и з  к о то р ы х  
д в а  в ы х о д я т  на  галерею . Д в е  др у ги е  д вер и  вед у т  в поч
ти  о д и н ак о в ы е  по р азм ер а м  пом ещ ения, в д в а  р а з а  м ен ь
ш ие по п л о щ ад и , чем  главн о е .

С ей ч ас  гау п т в ах т а  н а х о д и т с я  в п о л у р азр у ш ен н о м  со
с то ян и и , со х р ан и л и сь  т о льк о  стены .

Н а и б о л ь ш и й  и н тер ес  п р е д с т а в л я е т  во сто ч н ы й  ф асад  
гау п тв ах ты . Е го  г ал е р ея  с о сто и т  и з  п я т и  п о л у ц и р к у л ь 
ны х ар о к , о п и р аю щ и х ся  н а  к в ад р ат н ы е  столбы  с п р о ф и 
ли р о ван н ы м и  к ап и тел я м и . А р к а д а  за в е р ш а е т с я  п р о ф и л и 
ро ван н ы м  к ар н и зо м  и п арап етом , со х р ан и в ш и м ся  лиш ь 
над  ц е н т р ал ь н о й  аркой . П о  своим  ар х и тек ту р н ы м  ф ор-
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45. Дом писатс.хя-декабриста А. А. Бестужева (Мар.ишскоіо)

мам гау п т в ах т а  я в л я е т с я  ти п и ч н ы м  прим ером  русского  
к л ас си ц и зм а  (и л и  а м п и р а) первой  п олови н ы  X I X  века.

Д о  н асто я щ его  врем ени  в ц и та д е л и  с о х р ан и л и сь  р а з 
вали н ы  многих др у ги х  п остроек  X I X  века , но они не 
п р е д с та в л я ю т  ин тереса  с а р х и тек ту р н о й  точки  зр е н и я .

П А М Я Т Н Ы Е  М Е С Т А  В Г О Р О Д Е

К р о м е  и сто р и ч ески х  и а р х и тек ту р н ы х  п ам ятн и к о в , в 
Д е р б е н т е  им ею тся со о р у ж ен и я , сами по себе не п р е д с та в 
л я ю щ и е  ин тереса, но с в я з а н н ы е  с п ребы ван и ем  в городе 
П е тр а  I и и звестн о го  русского  п и са те л я -д е к а б р и ста  
А . А . Б е с т у ж е в а  (М а р л и н с к о го ) .

П о предан и ю , П е тр  I во врем я п р еб ы в ан и я  в Д е р 
бен те  в 1 7 2 2  го д у  н екоторое  врем я ж и л  в Д у б а р а х , где 
русски е  во й ск а  в о зв ел и  зем л я н о е  у креп лен и е. З д е с ь  д о л 
гое врем я с о х р ан я л а сь  з е м л я н к а  —  х и ж и н а  П е тр а  I. В
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46. Улица  о старой части города



1 8 4 8  го д у  ее обн если  кам енной  о гр ад о й  с  ц е п я м и ; п о з д 
нее н ад  зе м л я н к о й  в о зв ел и  п ав и л ьо н  на  кам енны х к в а д 
р атн ы х  сто л б ах  с п р о ф и л и р о в ан н ы м и  к ап и тел ям и . В 
н а ст о я щ е е  в р ем я  зе м л я н к и  нет. С о х р а н и л с я  ли ш ь п а в и л ь 
он, но он п ер естр о ен  —  м еж д у  с то л б ам и  в о звед ен ы  
стенки . П а в и л ь о н  п ом ещ ается  на  тер р и то р и и  Г орп ром 
к о м б и н ата , н ед ал еко  от  ж ел езн о й  дороги .

М а р л и н с к и й  бы л сослан  з а  участи е  в восстан и и  д е 
к аб р и с то в  в  С и б и р ь , а затем  п ереведен  р я д о в ы м  на 
К а в к а з . С  18 3 0  по 183 4  го д  он с л у ж и л  в Д е р б е н т е . 
З д е с ь  он н ап и сал  р я д  повестей , где  о п и сы вал  со б ы ти я , 
с в я за н н ы е  с Д а ге с та н о м  и Д ер б ен то м . В Д е р б е н т е  до 
н асто я щ его  врем ен и  со х р ан я е т ся  дом , в к отором  ж ил 
М а р л и н с к и й . Д о м  р асп о л о ж ен  в  вер х н ей  ч а с ти  города, 
недалеко  от  в орот  Б а я т -К а п ы .



ДЕРБЕНТ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

МН О Г О Е  и зм ени лось в древнем  городе за  годы  
советской  в л асти , б о р ь б а  з а  у становлен ие ко то 
рой  в Д а ге с та н е  б ы л а  т р у д н о й  и д ол : ой.

Е щ е  до  В ели кой О к т я б р ьс к о й  рево л ю ц и и  в 1 9 1 7  году 
в городе бы ла  со зд ан а  п е р в ая  п а р ти й н а я  ячей ка . В  де
к аб р е  того  ж е  го д а  в Д е р б е н т е  б ы л а  устан о вл ен а  
советская  в л асть . О д н ак о  в 1 9 1 8  году  город  б ы л  за х в а 
чен б у р ж у азн ы м и  нац и он али стам и , а за те м  б ел о к азак ам и  
и ин тервентам и . В улич ны х боях  з а  город  см ертью  героев 
погибли  многие за щ и тн и к и  го р о д а  —  больш еви ки ,
им енам и ко то р ы х  сейчас н а зв а н ы  ули ц ы  города. Н а д  
б р атско й  м оги лой героев , р а сп о л о ж ен н о й  в скв ер е  в 
ц ен тр е  го р о д а, в о зд в и г н у т  п а м я тн и к  в ви де  ч еты р ех 
гранн ой  п и рам и д ы  со сту п ен ч аты м  основан ием .

В м арте  1 9 2 0  года  с  п ом ощ ью  К р а с н о й  А р м и и  в 
Д е р б е н т е  б ы л а  о к о н ч ател ьн о  у с та н о в л ен а  со ветская  
в л ас ть , и д р ев н и й  го р о д  —  с ви д е те л ь  м ногих  и сто р и ч е
ских со б ы ти й  з а ж и л  новой  с о д ер ж а те л ьн о й  ж и зн ь ю .

В н асто ящ ее  вр ем я  Д е р б е н т  —  город  р е сп у б л и к ан ск о 
го п од чи н ен и я и рай о н н ы й  ц ен тр . Б ы с т р о  р а ст ет  н асел е 
ние города. Е сл и  с 1 8 2 4  по 1 8 9 7  год , з а  73  года, ко л и 
чество ж и тел ей  в Д е р б е н т е  у вел и ч и л о сь  всего н а  3 т ы с я 
чи человек  (с  11 до 14 т ы с .) ,  т о  всего  з а  13 лет , с
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192 6  года по 1 9 3 9  год, н аселен ие города  увел и ч и л о сь  на 
11 т ы с я ч  чел о век  (с  2 3  до  3 4  т ы с ) , а к 195 6  году  в 
Д е р б е н т е  н а сч и т ы в а л о сь  у ж е  более 50  т ы с я ч  ж ителей .

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

В н а ст о я щ е е  врем я Д е р б е н т  —  в торой  по зн ач ен и ю  
пром ы ш лен н ы й  и ж е л е зн о д о р о ж н ы й  ц е н тр  респ уб ли ки .

Ю ж н ы й  Д а ге с т а н  и м еет  м но го о тр асл ево е  сельское 
х о зя й ст в о  —  о в ц ев о д ств о , сад о в о д ств о , в и н о гр ад ар с тв о  
н т. д. М н ого  ры бы  в ы л а в л и в аю т  в водах  К а с п и я  м ест
ные р ы б о л о в ец к и е  артели . Д е р б е н т  в годы  д овоенны х 
п яти л ето к  стал  цен тром  п ер ер аб о тк и  ры бы  и про д у кто в  
сельского  х о зя й с т в а  Ю ж н о г о  Д а ге с та н а . В 1930-х  годах 
на пусты ре  у берега  м оря бы л  с о зд а н  кр у п н ы й  к о н сер в 
ный к о м б и н ат , им ею щ ий, кром е основного  п р о и зв о д с тв ен 
ного ко р п у са, свою  э л е к тр о с та н ц и ю , орехо д р о б н л ьн ы й  
за в о д  и ж е с тя н о б а н о ч н ы й  цех. П о ч ти  в лю бом  городе 
наш ей стр ан ы  м ож но  в ст р е ти т ь  пр о д у кц и ю  д ербен тского  
кон сервн ого  к о м б и н ата . Т р у д н о  н ай ти  так о й  ви д  к о н сер 
вов, к о то р ы й  бы  не в ы п у ск а л ся  н а  это м  к ом б и н ате . 
З д е с ь  п р о и зв о д я т с я  все виды  ры бн ы х , м ясн ы х  и м я со 
р асти тел ьн ы х  к о н сервов , овощ н ы е ко н сер вы , со лен ья , 
м ари н ад ы , ком поты , д ж ем ы , варен ье  и т. д.

Д е р б е н т  я в л я е т с я  кр у п н ы м  ц ен тр о м  в и н о гр ад ар с тв а  
и ви н о д ел и я . В о кр у г  го р о д а  р аск и н у ли сь  о б ш и р н ы е ви 
н огр ад н и к и . В сам ом  Д е р б е н т е  им еется  н еско л ько  ви н о
г р ад ар ски х  к о л х о зо в  и совхозов . С то л о в ы е  со р та  д е р 
бен тского  ви н о гр ад а  в ы в о з я т с я  в ц е н т р ал н ь ы е  районы  
стр ан ы . О с та л ь н о й  ви н о гр ад  п е р ер а б а ты в а ет ся  в самом 
городе  н а  винн ом  зав о д е .

З а  годы  советской  в л ас ти  в Д е р б е н т е  с о зд а н ы  и 
другие п р е д п р и я ти я  легкой  и пи щ евой  п р о м ы ш лен н ости : 
ш ер с те п р я д и л ь н а я  ф а б р и к а  « Д а гю н » , ш вей н ая  ф аб р и к а , 
х л еб о заво д , м ясо к о м б и н ат, м ас л о за в о д . Н а ч а т о  с тр о и 
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тел ьство  к о в р о тк а ц к о й  ф аб р и к и  и за в о д а  эм ал и р о ван н о й  
посуды .

Д ал ьн е й ш ее  р а зв и ти е  п ол у ч и л а  р ы б н а я  пром ы ш лен 
ность —  в Д е р б е н т е  и м еется  ч еты р е  р ы б о за в о д а .

З н а ч и т е л ь н о е  место в х о зя й ст в е н н о й  ж и зн и  города  
и грает  р асш и р я ю щ и й с я  с к аж д ы м  годом  ж ел е зн о д о р о ж 
ный у зе л  —  п ар о в о зн о е  и вагонное депо , стан ц и он н ы е 
построй ки .

Д е р б е н т  о б л а д а ет  огром н ы м и за п а са м и  м естного 
с тр о и тельн о го  кам н я  —  р аку ш еч н и ка , к о то р ы й  о т л и ч а ет 
ся п рекрасн ы м и  стр о и тел ь н ы м и  к ач ествам и  и легко 
п о д д ается  о б р аб о тк е. И з  это го  р аку ш еч н и ка  слож ены  
стены  дер б ен тск и х  о б о р о н и тел ьн ы х  со о р у ж ен и й , и з  этого  
же с тр о и тельн о го  м ат е р и ал а  в ы стр о ен о  более 9 0  п р о ц ен 
тов зд ан и й  города.

С ей час  д ер б ен тск и й  кам ень ш ироко  и с п о л ь зу ет ся  в 
городском  стр о и т е л ь ст в е  всего Д а г е с т а н а  и д а ж е  в ы в о 
зи тс я  з а  п ределы  р есп у б л и ки . О д н а к о  до  н ед авн его  вр е 
мени в п роектах  ж и л ы х  и к у л ьту р н о -б ы то вы х  зд ан и й , 
п р ед н азн ач ен н ы х  д л я  Д е р б е н т а , н ед о о ц ен и вал ся  эт о т  
м естны й с тр о и т е л ь н ы й  м атер и ал , и п р и х о д и л о сь  и з 
други х  го р о д о в  в езти  в Д е р б е н т  ки рп и ч  и ш лак о б л о к и .

Н о  в п ослед ние годы  раку ш еч н и к  н ах о д и т  все более 
ш ирокое п р и зн ан и е , что  п о зв о л я е т  с тр о и т е л я м  деш евле 
и в более ко р о тки е  сроки  в о зв о д и т ь  в городе  новы е ж и 
лы е дом а.

Н а  б а зе  за п а со в  д ер б ен тск о го  к ам н я  с о зд а н а  и р а с 
ш и р я ется  в городе  п р о м ы ш л ен н о сть  стр о и тел ь н ы х  м ате 
р и ал о в . У ж е  р а б о та е т  и в ы д а ет  п ро д у кц и ю  к ам н еп и л ь
ны й за в о д , вы п у скаю щ и й  б локи  р а зм ер а м и  1 9 X 2 4 X 4 9  
сан ти м етров .

Н а  берегу  м о р я  в рай он е  Д е р б е н т а  им ею тся  огром 
ны е за п а сы  крупной  р аку ш к и , ко то р у ю  м ож но  и с п о л ь зо 
в ать  вм есто  г р а в и я  при и зго то вл е н и и  бетон а. П ер вы е 
опы ты  в этом  н аправлени и  д ал и  хорош ие р е зу л ьт ат ы .
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47. Жилой дом на улице .Ленина

Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Р о с т  н аселен и я  в годы  советской  вл асти , естественно , 
п о тр еб о в ал  стр о и т е л ь ст в а  новы х  ж и л и щ . К р о м е  того , 
н адо  б ы ло  об есп еч и ть  новы м , соврем ен ны м  ж и л ьем  и 
ж и тел ей  стар ы х  тесно  заст р о е н н ы х  к в ар т а л о в , со ст о я 
щ их и з  ж ал к и х  сам ан н ы х  лач уг. О д н и м  и з  т ак и х  к в а р 
т ал о в  б ы л  еврей ски й  м агал , где  на  с р ав н и тел ьн о  н е б о л ь 
ш ой п л о щ ад и , в а н ти са н и та р н ы х  у сл о в и я х  ю ти ли сь  
сотни  лю дей . В 1 9 3 0 -х  годах  еврей ски й  м агал  б ы л  сне
сен, н а  его  месте р а зб и л и  п ар к , а ж и тел ей  п ересели ли  в 
благо у стр о ен н ы е  д вух- и т р ех э та ж н ы е  дом а.

Е щ е  до  В ели кой  О теч ествен н о й  войны  в городе  бы ло 
построено  больш ое к о л и ч ество  ж и л ы х  дом ов, среди  к о 
т о р ы х  м ож но  о тм ети ть  т р ех э та ж н ы е  д ом а  н а  у л и ц ах  Л е 
нина и Б у й н ак ск о го .

П о  своей  ар х и те к ту р е  эти  д ом а  м ало  чем о тли ч аю тся  
от  дом ов , стр о и вш и х ся  в 1 9 3 0 -х  го д ах  в др у ги х  городах
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стран ы . З д е с ь  не видн о  с тр ем лен и я  а в т о р а  п р о ек та  как- 
то с в я з а т ь  п л а н и р о в к у  д ом а  с  м естны м  кл и м ато м  или  ж е 
и с п о л ьзо в а т ь  в его  ар х и те к ту р е  н а ц и о н ал ь н ы е  особен но
сти  д агестан ско го  зо д ч е ст в а .

Б ы ст р ы й  р о ст  н асел ен и я  го р о д а  после В ели кой  
О теч ествен н о й  войны  п о тр еб о в ал  у с ко р и ть  с тр о и т е л ь ст в о  
ж и лы х  дом ов. Н о в ы е  дом а п о я в л я ю т с я  в ц ен тр е  и на  
о кр аи н е  го р о д а, т ер р и т о р и я  го р о д а  б ы стр о  р а ст ет  н а  юг, 
а в п ослед ние годы  город  с та л  р а з в и в а т ь с я  и н а  север. 
П о я в и л и сь  новы е у л и ц ы  и к в а р т а л ы  ж и л ы х  дом ов з а  
северной  к р еп остн ой  стеной , к о т о р а я  в теч ен и е  многих 
веков б ы л а  гр ан и ц ей  города.

В городе с т р о я т с я  8 — 18— 2 4 -к в а р т и р н ы е  дом а вы 
сотой в 2— 3 эт а ж а . В неш н ий  о б л и к  эти х  дом ов обы чно 
скром н ы й , на  ф асад ы  в ы х о д я т  б ал к о н ы  и л о д ж и и . Н о  и 
д ер б ен тск и е  стр о и тел и  о тд ал и  д а н ь  увлеч ен и ю  лож н ы м  
м он ум ен тали зм ом  и и зли ш н и м  д екором , которое  получи-
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49. О бщ еж итие паровозного депо на уди де Г аги -зад е

50. Й 'илои до.ч на удиде Кобякова. Арх. Шейхов



ло в наш ей ар х и тек ту р н о й  п ечати  н а зв а н и е  « у к р аш а те л ь 
ства» . Т а к ,  наприм ер , к  ф асад у  о б щ еж и ти я  п аровозн ого  
депо н а  улице Т а г и -з а д е  (1 9 5 4  г .)  при строен  гр о м о зд 
кий  п орти к . Н о  все ж е  так и е  зд а н и я  не х ар ак т ер н ы  д л я  
Д е р б е н т а , и е с \и  го во р и ть  о всем  п ослевоенном  ж и л и щ 
ном  стр о и тел ь ств е , то  м ож но оц ен и ть  его к ак  ш аг впе
ред  по ср ав н ен и ю  с д овоенны м . У л у ч ш и л ась  п л ан и р о в к а  
ж и л ы х  дом ов, более п р и вл е к ат ел ь н ы м  ста л  их внеш ний 
о б ли к  (н ап р и м ер , ж и л ы е  дом а на  ул и ц е  Л е н и н а ) .

О д н и м  и з  н аи более  и н тересн ы х  в а р х и тек ту р н о м  от
нош ении ж и л ы х  дом ов, построен н ы х  в послед н и е  годы , 
я в л я е т с я  2 4 -к в а р т и р н ы й  дом , построен н ы й  в 195 6  году 
на  ул и ц е  К о б я к о в а . А в т о р  п р о ек та  это го  д ом а  д а ге с та н 
ский  ар х и тек то р  Ш ей х о в . Д о м  с о сто и т  и з  тр ех  секци й , 
ц е н т р а л ь н а я  с ек ц и я  им еет на  к аж д о м  э т а ж е  по д ве  тр ех 
четы рехком н атн ы е к в ар ти р ы , а б оковы е —  по тр и  д вух
ком натны е. К в а р т и р ы  второго  и третьего  этаж ей  имею т
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52. Новые ж илы е долю (ив ракушечника)

53. Жилой дом е старой чости города



н еглуб оки е л о д ж и и , вы х о д я щ и е  на  главн ы й  (ю го -в о с то ч 
н ы й ) ф асад . Л о д ж и и , я в л я я с ь  ф у н к ц и о н ал ьн о  о п р а в д а н 
ны м  в ж ар к о м  к л и м ате  Д е р б е н т а  элем ен том  дом а, в то 
гке врем я о б о гащ аю т  в ы р а зи т е л ь н о с т ь  его ф асад а . В  ц е 
лом  ф асад  д ом а  п р о и зв о д и т  хорош ее в п ечатлен и е , х отя  
н е л ь зя  не о тм ети ть  и н еко то р о й  п ер егр у ж ен н о сти  а р х и 
тек ту р н ы м и  д е т а л я м и  его  о тд ел ь н ы х  частей .

Н о в ы е  ж и л ы е  дом а м ож но в ст р е т и т ь  в Д е р б е н т е  поч
ти  на  к аж д о й  у л и ц е . Э т о , естествен н о , п о в л и я л о  н а  весь 
о бли к  го р о д а. Н о  н е л ь з я  не п о ж ал е ть  о том , ч то  до  
последнего  врем ени в д вух- т р е х э т а ж н о м  ж и л и щ н о м  
стр о и тельстве  м ал о  и с п о л ьзо вал и  м естн ы й , дербен тски й  
кам ень. Э т о т  к ам ен ь п о зв о л и л  бы  не т о л ь к о  удеш еви ть  
ж и ли щ н ое  с тр о и те л ь ств о , но и с п о со б ств о в ал  бы  с о зд а 
нию  сво ео б р азн о го  ар х и тек ту р н о го  о б л и к а  го р о д а. П а 
м ятн и ки  ар х и тек ту р ы  Д е р б е н т а  —  я р к о е  д о к а за те л ьс тв о  
ум елого и сп о л ьзо ван и я  м естного  кам н я  и к ак  к о н стр у к 
тивного, и как  об ли ц овочного  м атер и ал а , и з  которого  вы 
п ол н ял и сь  сло ж н ы е проф и ли  и детал и  ф асадов .

У ж е п ервы е, п о стр о ен н ы е ц е л и к о м  и з  это го  кам н я  
новы е зд а н и я  —  в о сь м и к в ар т и р н ы е  ж и л ы е  д ом а  и б ан я  
на  9 5  м ест —  с ви д е те л ьс тв у ю т  о б ольш и х  а р х и те к ту р 
ны х в о зм о ж н о стя х  это го  стр о и тельн о го  м атери ала .

Б о л ьш о й  р а зм ах  получ ило  в послед н и е  годы  в Д е р 
бенте и н д и в и д у ал ьн о е  ж и л и щ н о е  стр о и т е л ь ст в о  —  в год  
стр о и тся  д о  100 ж и л ы х  д ом ов . П р и ч ем  н у ж н о  отм ети ть , 
что  м ен я ется  сам  ти п  и н д и в и д у ал ьн о го  ж и лого  дом а. В  
прош лом  это  б ы л а  за м к н у т а я  п о с тр о й к а  с в н утрен н и м  
зам ощ енны м  двором  ( 5 0 — 1 0 0  м2), вы х о д и вш ая  на  улицу  
глухой  стеной. Т а к и м и  д ом ам и  за с т р о е н а  в е р х н я я  ч а с ть  
Д е р б е н т а , т а к  н а зы в ае м ы е  м агалы .

С ей ч ас  основны м  рай он ом  и н д и в и д у ал ьн о го  с тр о и т е л ь 
ства  я в л я е т с я  сев ер н ая  о к р аи н а  го р о д а , где  с о зд а ю тс я  
к в ар т ал ы  усадебн ого  ти п а  с у ч астк о м  д л я  сад а  у  к а ж д о 
го дома.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К У Л Ь Т У Р Н О - Б Ы Т О В Ы Х  

З Д А Н И Й

Д е р б е н т  я в л я е т с я  не т о л ь к о  х о зя й ст ве н н ы м , но и 
к у л ьту р н ы м  ц ен тр о м  Ю ж н о г о  Д а ге с т а н а . З д е с ь  р а сп о л о 
ж ен ы  у чебн ы е за в е д е н и я , го то в я щ и е  к ад р ы  в основном  
д л я  ю ж н ы х  р ай о н о в  р е сп у б л и к и ; педагоги ч еское  учи лищ е, 
сел ьс к о х о зя й с т в е н н ы й  техн и кум , ф ел ьд ш ер ск о -ак у ш ер 
с к а я  ш кола , ш кола  б у х гал тер о в , к о в р о в а я  п роф техш кола  
и н ек о то р ы е  другие. В Д е р б е н т е  н ах о д и тся  и л езги н ск и й  
н а ц и о н ал ь н ы й  т еатр , ч асто  в ы езж а ю щ и й  в гастр о л ьн ы е  
п о е зд к и  в горные аулы.

В 1930-х  годах  п остроены  Д о м  к у л ьт у р ы  ж е л е зн о д о 
р о ж н и к о в  на  6 0 0  м ест и к и н о т е ат р  « Р о д и н а »  на  5 0 0  мест 
на ул и ц е  Л ен и н а . С о зд а н  го р о д ско й  стади он . К р о м е  т о 
го, в городе  им еется  н еск о л ько  к лубов . Т а к ,  н ап ри м ер , в 
1 9 5 0  го д у  больш ой  к л у б  на 3 5 0  м ест п о строи л  себе к о л 
х о з  им ени  Ж д ан о ва .

54. Дом культуры на  улице Ленина
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55. Памятник Ленину у exo jo парк с площ ал« Свободы



В  го р о д е  н еск о л ь ко  сем илетн их  и средн их  ш кол , ср е 
ди  к о то р ы х  м ож но о тм ети ть  п остроен н ую  в 193 7  году 
ш колу  им ени Л е н и н а  с п росты м , но в ы р ази те л ь н ы м  ф а
садом  и хорош о о зелен ен н ы м  участком .

И м е ет с я  в Д е р б е н т е  и  научн ое учр еж д ен и е—  зо н а л ь 
н а я  о п ы т н ая  с та н ц и я  по в и н о гр ад ар с тв у .

Б о л ьш о е  вн им ание у д е л я е т с я  охран е  п ам я тн и к о в  ар 
х и тек ту р ы . Е щ е  в 1 9 2 6  году  о б р а зо в а н н о е  в Д ер б ен те  
о б щ ество  о б сл ед о ван и я  и и зу ч е н и я  ю ж н ого  Д а ге с та н а  
п р о и зв ел о  р еги стр ац и ю  всех п ам я тн и к о в  стар и н ы . В  н а 
сто ящ ее  врем я в Д е р б е н т е  р а б о та е т  к р аев ед ч еск и й  м у
зей , с о тр у д н и к и  к о то р о го  р е гу л я р н о  п р о в о д я т  эк ск у р си и  
по городу . В м узее  с о б р ан  и н тересн ы й  м ате р и ал  по и сто 
рии города, х р а н я т с я  го р о д ск и е  р ели к ви и  —  клю чи  от 
городски х  во р о т, ар х ео л о ги ч еск и е  н ах о д к и , а т а к ж е  д е та 
ли  с р азр у ш ен н ы х  или  п о л у р азр у ш ен н ы х  ар х и тек ту р н ы х  
п ам я тн и к о в .

В Д е р б е н т е  в ы х о д и т  и своя  го р о д ск а я  г а зе т а —  « З н а 
мя ком м унизм а» .

56. Скульптура льва у входа в парк



57. Кинотеатр «Родима» на улице Ленина

58. Дербентский краеведческий музей
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З а  годы  советской  в л ас ти  корен н ы м  о б р азо м  и зм ен и 
л ось  п о л ож ен и е  с м ед и ц и н ски м  о б сл у ж и ван и ем  н асел е 
н и я . В городе  и м еется п я т ь  б о л ь н и ц , ч еты р е  п о л и кл и н и 
ки, тр и  к о н с у л ьт ац и и , м а л я р и й н а я  стан ц и я .

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Г О Р О Д А

Д о  р ево л ю ц и и  в Д е р б е н т е  бы ло  очень м ало зел ен и ; 
и м ел ся  ли ш ь один городской  сад , п р ед н азн ач ен н ы й  г л а в 
ны м о б р азо м  д л я  п р и ви леги р о в ан н о й  п уб ли ки . П о сл е  
у с та н о в л ен и я  в Д е р б е н т е  советской  в л ас ти  бы ли  п р о ве 
дены  больш ие р аб о ты  по о зел ен ен и ю  города. З а н о в о  
р асп л ан и р о в ан  и з а с а ж е н  новы м и д е р ев ь я м и  и к у ст а р н и 
кам и  п ри м ы каю щ и й  к северн ой  кр еп о стн о й  стене стары й  
городской  сад  —  н ы н е  с ад  им ени К и р о в а .

В ц ен тр е  го р о д а, на  месте б ы вш его  евр ей ско го  м ага- 
ла, с о зд а н  б ольш ой , хорош о о зел ен ен н ы й  п ар к  имени 
С т ал и н а , лю би м ое м есто о тд ы х а  д ер б ен тц ев .

Х о р о ш и м  м естом  о тд ы х а  я в л я е т с я  и ж е л е зн о д о р о ж 
ный п ар к  с его тен и сты м и  алл еям и  и зелен ы м и  газон ам и .

К р о м е  эт и х  тр ех  п ар ко в , город  им еет ещ е н еско л ько  
скверов , среди  кото р ы х  м ож но  о тм ети ть  скверы  на у л и 
ц ах  К а р л а  М а р к с а  и И н тер н ац и сн альн о й .

Б о л ьш и е  р аб о ты  проведен ы  и п р о в о д я т с я  по о зе л е 
нению  ул и ц , что  в у сл о в и я х  ж ар к о го  д ер б ен тск о го  к л и 
м ата  имеет очень больш ое зн ач ен и е. К а к  правило , м еж ду  
п р о е зж ей  ч астью  у л и ц ы  и тр о ту ар о м  о став л ен а  зе л ен ая  
полоса  с ряд о м  д ер евьев . Х о р о ш о  о зел ен ен ы  у л и ц ы  Л е 
н и на, Б у й н ак ск о го , П у ш к и н а  и д р . З а  оди н  то л ь к о  
1 9 5 6  год  б ы ло  посаж ено на  у л и ц ах  и п л о щ ад ях  города  
1 4 5 0  деревьев .

Р е к о н с тр у и р у ю тс я  и п р о е зж и е  ч асти  у л и ц  Д е р б е н т а . 
В  ц ен тр е  го р о д а  у л и ц ы  у ж е з а а с ф а л ь т и р о в а н ы . Н е д а в н о  
б ы ло  за к о н ч е н о  б л аго у стр о й ств о  за п а д н о го  к о н ц а  ц е н т 
р а л ь н о й  у л и ц ы  го р о д а  —  у л и ц ы  Л ен и н а . Т а м , где  ул и ц а
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к о н ч ается , н а  холм е сто и т  м он ум ен тальн ы й  п ам ятн и к  
Д е н и н у , хорош о в и д н ы я  и з  н и ж н ей  ч асти  города.

Р е к о н с тр у и р о в а н  го р о д ск о й  во д о п р о в о д , по  ул и ц ам  
Д е р б е н т а  х о д я т  к о м ф о р т аб е л ьн ы е  а в т о б у с ы  и т ак с и ,

Р А Б О Ч И Й  П О С Е Л О К  « О Г Н И »

О с о б о е  м есто  в  п р о м ы ш л ен н о сти  Д е р б е н т а  за н и м а ет  
с те к о л ь н ы й  з а в о д  « Д а ге с та н с к и е  огн и » , р асп о л о ж ен н ы й  в 
н е ск о л ьки х  к и л о м етр ах  к  север у  о т  го р о д а .

П р и м еч ат ел ь н а  и с то р и я  с о зд а н и я  эт о го  за в о д а .
В  190 4  г о д у , после  з е м л е т р я с е н и я , н з  т р ещ и н  по

я в и л с я  го р ю ч и й  г а з .  И с п о л ь з у я  э т о  д ар о во е  то п л и в о  и 
б л и з о с т ь  за л е ж е й  к в а р ц е в ы х  п еск о в , п ром ы ш лен н и ки  
М ал ы ш евы  п о стр о и л и  зд е с ь  н еб о л ьш о й  стек о ль н ы й  за в о 
д и к , р азр у ш е н н ы й  в о  в р ем я  г р а ж д а н с к о й  войны . П р и  
со ветск о й  в л ас ти  зд е с ь  б ы л о  реш ено п о стр о и ть  новы й
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62. Строительство клуба стеклозавода в поселке « О п т »

больш ой  за в о д , осн ащ ен н ы й  передовой  техни кой . З а в о д  
всту п и л  в строй  в 1926  году и я в и л с я  одн ой и з первы х 
н овостроек  м олодого  советского  го су д ар ств а . Н а  о т к р ы 
тие з а в о д а  п р и езж а л  М . И . К али н и н .

З а в о д  вы п у ск ает  оконное стекло , которое ид ет  о т 
сю да во все города  стр ан ы . В ы пуск  оконного  с тек л а  с 
19 2 6  го д а  в о зр о с  в 10 р аз . С  1951 года  на  за в о д е  ос
воено п р о и зв о д ств о  новой  пр о д у кц и и  —- си л и катн о й  гльь 
бы .

В округ за в о д а  вы рос крупны й рабочи й поселок 
« О гн и » , почти на  10 ты ся ч  ж и телей , яв л я ю щ и й ся  п ри 
городом  Д ер б ен та . В поселке вы строен о  мно о ж и л ы х  д о 
мов, со зд ан  парк, им еется бол ьн и ц а , ш кола, детские сады , 
ясли , би блиотеки .

П о сел о к  р а зв и в а е т с я  по ген ер альн о м у  план у . З а  
послед н и е  годы  зд ес ь  п остроено  н еск о л ько  д в у х э та ж н ы х  
во сь м и к в ар ти р н ы х  ж и лы х  дом ов  н Д в о р е ц  ку л ьту р ы
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стек ло вар о в . Г л ав н а я  у л и ц а  поселка, в ед у щ ая  к зав о д у , 
хорош о о зел ен ен а  и п о к р ы та  асф ал ьто м . О н а  я в л я е т с я  
как  бы п род олж ен и ем  ш оссе, с в я зы в а ю щ е го  поселок  с 
Д ер б ен то м .

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н  Р А З В И Т И Я  
Д Е Р Б Е Н Т А

Р о с т  го р о д а  ещ е до В ели ко й  О теч ествен н о й  войны  
п о тр еб о в ал  со ст ав л е н и я  научн о  об о сн о ван н о го  п л ан а  его 
р а зв и т и я . Э т а  р а б о та  б ы л а  п оруч ен а  м осковском у  Г ипро- 
гору. О д н ак о  с о ст ав л е н н а я  в 193 3  году  схем а п л ан и р о в 
ки го р о д а  не м огла б ы ть  п р и зн а н а  у д о в л етв о р и тел ьн о й , 
так  к ак  в ней соверш ен н о  не у ч и т ы в а л с я  истори чески  
с ло ж и в ш и й ся  п л ан  д р евн его  города.

П о сл е  В ели кой  О теч ествен н о й  войны  р а б о то й  по со
ставлен и ю  ген ер альн о го  п л ан а  го р о д а  за н и м а л и с ь  п р о ек
ти р о в щ и к и  Л ен и н гр ад ск о го  о тд ел ен и я  Г и п р о го р а. В 
195 5  году  п ер сп ек ти вн ы й  план  п л а н и р о в к и  и за ст р о й к и  
го р о д а  б ы л  у тв е р ж д ен  С оветом  М и н и с тр о в  Д а г е с т а н 
ской  А С С Р  (а в т о р  п роекта  а р х и те к то р  А . М . Т и д е м а н ) .

П л а н  п р е д у с м ат р и в ае т  зн ач и те л ь н о е  р асш и р ен и е  т е р 
р и то р и и  го р о д а  в северном  н ап р авлен и и . З д е с ь  в п р и 
м орской  ч асти  с о зд а е т с я  больш ой  ж и л о й  рай он , ц е н т р а л ь 
н ая  м аги с тр а л ь  ко то р о го  ид ет  п а р ал л е л ьн о  б ерегу  м оря 
и д о х о д и т  до у л и ц ы  Л ен и н а . Г л ав н о й  у л и ц ей  го р о д а  
о с та ется  у л и ц а  Л ен и н а . В  том  м есте, где  от  нее н а  север 
отх о д и т  н о в а я  м аги с тр а л ь , п р е д п о л а га е тс я  с о зд а ть  г л а в 
ную  п л о щ ад ь  го р о д а  с больш им  а д м и н и стр ати в н ы м  з д а 
нием. В  за п а д н о й  ч асти  у л и ц ы  Л е н и н а  б у д ет  со зд ан а  
ещ е одн а  н о в ая  п л о щ ад ь , в ц ен тр е  которой  п р ед п о л агает 
ся с о о р у д и ть  зд ан и е  го родского  театр а .

П р о екто м  п р е д п о л а га е тс я  со зд ан и е  н еск о л ьки х  б у л ь 
варов . С а д  им ени К и р о в а  у в ел и ч и в а ет ся  по п л о щ ад р  в 
н есколько  р а з , р а с ш и р я я с ь  з а  северную  стену . О н  будет  
ц ен тр ал ь н ы м  парком  кз 'л ьту р ы  и о тд ы х а  со своим  с та 
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дионом . В  северной части города зап р о ек ти р о в ан  п ри м ор
ский  п арк  с водной  станци ей .

В  п р о екте  п редусм отрен о  зо н и р о в ан и е  ж и л о й  за с т р о й 
ки : в ц е н т р е  3— 4 э т а ж а , за те м  2— 3 э т а ж а  и районы  
и н д и в и д у ал ьн о й  за ст р о й к и .

П о  п л ан у  п л ан и р о вк и  и за с т р о й к и  го р о д а  п р ед п о л а
г а е т с я  с о х р ан и ть  п ам я тн и к и  а р х и те к ту р ы , к о то р ы м и  т ак  
б о гат  Д е р б е н т . Д р е в н и е  к реп остн ы е стены  го р о д а  буд ут 
о сво б о ж д ен ы  от  при м ы каю щ ей  к ним за с т р о й к и  и вд о л ь  
них с обеих сторон  п р ед п о л агается  с о зд а т ь  ш ирокие о зе 
лен ен ны е полосы . О д н ак о  н адо  отм ети ть , что  планом  
п р е д у с м атр и в ае тся  снос в неко то р ы х  м естах  к реп остн ы х  
стен  или  ж е п р о б и вк а  ч ер ез них ул и ц . Э т о  ед в а  ли м о ж 
но п р и зн а ть  д о сто и н ств о м  п р о е к та  п л ан и р о в к и  города.

В ерхню ю  ч асть  го р о д а  но ген ер альн о м у  п л ан у  п ред
п о л агается  не р е к о н ст р у и р о в а ть . Э т а  ч асть  го р о д а  п р е
вр ащ ается  в истори чески й  м у зей -зап о в ед н и к  с со х р ан е
нием  древн ей  п л ан и р о в к и  и так и х  а р х и те к ту р н ы х  и и сто 
р и ч ески х  п а м я тн и к о в , к ак  ц и та д е л ь , ком плекс 
Д ж у м а-м еч ети , д ом и к М а р л и н с к о го . П р е д у с м ат р и в а ет ся  
б л аго у стр о й ств о  северного  к л ад б и щ а  го р о д а  с хан ски м  
м авзо леем  и группой  м оги л  К ы р х л я р .

Б о л ьш и е  р а б о ты  б у д у т  п ровед ен ы  по улучш ен и ю  
ком м ун альн ого  о б с л у ж и в а н и я  го р о д а. Б у д е т  с о зд а н  н о 
вы й в о д о п р о во д  на  б а зе  С ам у р -Д ер б ен тс к о го  о р о с и те л ь 
ного к ан ал а .

Э л е к т р и ф и к а ц и я  го р о д а  б у д ет  во  м ногом  улучш ен а. 
Б у д е т  п остроен а в ы со к о в о л ьт н а я  л и н и я  Д е р б е н т -И эб е р -  
баш , по которой  в город  буд ет  п е р ед ав а ть ся  э л е к т р о 
эн ер ги я  с ги д р о эл е к тр о с та н ц и и  на  реке  С у л ак .

З н а ч и т е л ь н ы е  р аб о ты  б у д у т  проведен ы  по б л а го у с т 
р о й ств у  и о зелен ен и ю  города.

П р о й д ет  н еск о л ь ко  лет , и др евн и й  город корен ны м  
о б р азо м  и зм ен и т  свой  а р х и те к ту р н ы й  облик .
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