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7 тысяч лет назад: в Дагестане найдено поселение эпохи 
энеолита 

 

 

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни 
следы поселения, верхние слои которого относятся к бронзовому веку, а нижние – к эпохе 
энеолита. Памятник был открыт в 2022 году в ходе археологических разведок, 
предваряющих проектирование автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке к северу 
от Дербента. Разведочные работы 2022 года не позволили определить точную датировку 
памятника и его принадлежность к какой-либо археологической культуре, но раскопки 2025 
года показали, что нижние слои памятника принадлежат существовавшей в то же самое 
время энеолитической культуре, распространенной по другую сторону Кавказского хребта, в 
южной части Восточного Кавказа, и ранее никогда не встречавшейся на Северном Кавказе.  
  
Археологи получили богатый и разнородный материал, который позволяет наиболее полно 
судить о культуре, быте и образе жизни поселения энеолитического времени: раскрыли 
остатки жилых и хозяйственных построек, погребения, собрали значительную коллекцию 
находок, среди которых – каменные орудия, керамика, изделия из кости, а также два 
вылепленных из глины быка.  
  
«Выявление и исследование поселения "Дагогнинское 2", несомненно, станет одним из 
ярких археологических открытий 2025 года. Никогда ранее энеолитические поселения в 
Дагестане не исследовались на такой большой площади и с применением  современных 
методов документирования объектов. Изучение поселения позволит понять, как 
развивались древние культуры на Северном Кавказе и в Закавказье в 5-ом тысячелетии 
до н.э., как носители этих культур перемещались на новые места и как при этом 
изменялись особенности жизни и быта», – так прокомментировал результаты раскопок 
академик РАН, заведующий отделом археологии каменного века ИА РАН Хизри 
Амирханович Амирханов. 
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Поселение Дагогнинское 2. Вид с севера 
 

 

Раскопки на поселении Дагогнинское 2 проводятся в рамках масштабных 
археологических исследований перед строительством и реконструкцией автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города Дербент. Исследования 2025 года 
затронули лишь периферическую часть поселения, но и здесь был найден материал, 
позволяющий определить основные характеристики памятника и оценить его научную 
значимость. 
  
Археологи раскрыли два культурных слоя, относящихся к разному времени. Верхний 
датируется III-II тысячелетием до н.э., а нижний слой, залегающий на глубине около 2 
метров от современной поверхности, принадлежит предшествующей эпохе, энеолиту 
(или, по другой терминологии, халколиту – медному веку). Это особый исторический 
период, который связывает эпоху камня и эпоху бронзы: в это время люди научились 
выплавлять медь, но все еще использовали изделия из камня, кости и дерева; это 
эпоха, когда уже существовали относительно развитые формы земледелия и 
скотоводства. В Закавказье энеолит выступает продолжением неолитической культуры 
VI тысячелетия до н.э. Шулавери-Шомутепе, памятники которой расположены в среднем 
течении реки Куры и долине реки Аракс. Представители этой культуры изготавливали 
орудия из местного обсидиана, разводили скот, выращивали пшеницу, просо, овес, 
горох, возделывали виноградники и строили круглые дома, используя глину и сырцовый 
кирпич.  
  
По археологическим признакам энеолитический слой поселения Дагогнинское 2 
предварительно можно отнести ко времени, соответствующему первой четверти V 
тысячелетия до н.э., Более точно определить возраст памятника получится после 
проведения радиоуглеродного анализа.  

 

 



 

Слева: работа на раскопе. Справа: фиксация погребения 

На раскопанной площади энеолитического слоя археологи обнаружили следы жилых и 
хозяйственных построек, многочисленные хозяйственные ямы для хранения 
продовольствия и разнообразные орудия труда из кости и камня, отражающие трудовую 
деятельность населения – раннее земледелие и скотоводство. Судя по  остеологическим 
находкам, жители поселения разводили крупный и мелкий рогатый скот. Также археологи 
нашли грунтовые погребения с  останками людей, похороненных на боку, в скорченном 
положении.  
  
Собранные находки схожи с изделиями, принадлежащими энеолитической культуре южной 
части Восточного Кавказа. В частности, на связь с южными культурами указывают 
найденные изделия из обсидиана, природного вулканического стекла. Но на Северо-
Восточном Кавказе нет следов вулканизма, и следовательно, источник сырья находится за 
много сотен километров от исследуемого памятника. Вероятно, представители шулавери-
шомутепинской культуры, расширяя свой ареал, передвигались на север вдоль побережья 
Каспийского моря, по узкой полосе Прикаспийской низменности, огибающей западную часть 
Каспия, и основали здесь свои поселения.  
  
Полученные материалы позволяют судить не только о сходстве энеолитических культур V 
тысячелетия до н.э. по обе стороны Кавказского хребта, но и том, чем они отличались. 
Например, приспосабливаясь к новым условиям, люди стали иначе строить дома. На 
поселении пока не найдены жилые постройки из сырцового кирпича, характерные для 
южной части Кавказа. Зато археологи обнаружили следы от жердей, образующих 
окружности: возможно, это были круговые  полусферические сооружения по типу юрт. 
Более точно определить конструкцию жилых строений на поселении можно будет лишь по 
завершению исследований.   
   
«Следующий этап работы – это детальное описание коллекции и  палинологические, 
палеопочвоведческие, археботанические, зооархеологические и палеоантропологические 
исследования. Полученные научные результаты позволят заполнить существовавшую 
хронологическую лакуну в последовательности культурного процесса на дагестанском 
отрезке Прикаспийской низменности и сделать поселение «Дагогнинское 2-
е»  эталонным памятником энеолита Северо-Восточного Кавказа»,  – отметил  Роман 
Мимоход, старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН. 

https://archaeolog.ru/staff/mimokhod-roman-alekseevich
https://archaeolog.ru/staff/mimokhod-roman-alekseevich


 

                               Слева направо, верхний ряд: орудие из рога, отщеп из обсидиана; 
                               средний ряд: пластина кремневая с ретушью, изделие из кости;  
                               нижний ряд: каменный топор, кремневые изделия 
   

 

 

 

   

 

 

 


