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Аннотация: В статье поставлена задача – показать политику петровского пра-

вительства по модернизации природно-экономических ресурсов Дербента и его 

округи. На основе анализа письменных и литературных источников изучены 

основные мероприятия по освоению и модернизации природных и экономиче-

ских ресурсов Дербентского региона Дагестана. Более масштабный и последо-

вательный характер носили планы по реконструкции дербентской торговой 

гавани ввиду важного экономического и стратегического значения Дербента. 

Исследование показывает, что былое торговое значение города было восста-

новлено – он оказался вовлеченным в орбиту российской восточной торговли 

на западном берегу Каспия. Кроме того, в результате проводимых комплексных 

мер экономика прикаспийского Дагестана и Дербента в частности получила 

новый импульс развития, отдельные перспективные отрасли хозяйства (вино-

градарство, производство шафрана, добыча нефти) были усовершенствованы с 

учетом последних достижений, в том числе зарубежных. Немало усилий в этом 

плане прилагал непосредственно сам Петр I, заинтересованный в развитии 

отечественного производства вина, нефти, пряностей, шерсти.  
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Петр Великий успешно реализовав внешнеполитиче-

ские задачи на западном направлении, решил организо-

вать марш на Восток, ставший началом длительного и 

сложного процесса присоединения Кавказа. Не вдаваясь 

в подробности этого масштабного мероприятия, остано-

вимся лишь на более значимых проектах императорского 

правительства, предпринятых в процессе подготовки и во 

время самой каспийской кампании, по освоению природ-

ных ресурсов Западного Прикаспия, и особенно Дербен-

та, модернизации хозяйственного уклада города и его 

округи, и их последствиях.  
В петровских планах на Востоке Дербенту уделялось 

особо важное значение ввиду его стратегической (кон-

тролировал сухопутную дорогу вдоль западного побере-

жья – авт.) и экономической значимости на торговых 

путях по Каспию. Помимо сухопутных и морских торго-

вых путей царя интересовали природные ресурсы и эко-

номические возможности прикаспийских провинций. По 

инициативе Петра в 1715 – 1719 гг. в Западный Прикас-

пий были отправлены военные специалисты с целью 

тщательного изучения его топографии, внутри- и внеш-

неполитического положения, экономических возможно-

стей и этнокультурного состава региона. Среди них были 

– М. Травин, К. П. фон Верден, Ф. И. Соймонов, 

В. А. Урусов и др., которыми были собраны подробные 

сведения о прикаспийских землях [16, с. 36].  

Более масштабный характер носили планы петров-

ского двора по укреплению Дербента и реконструкции 

его торговой гавани. Дербенту царское правительство 

придавало немаловажное значение в силу его значимой 

роли как связующего звена в российской восточной тор-

говле на западном берегу Каспийского моря. Поскольку 

дербентская гавань была не приспособлена для причали-

вания торговых судов в силу мелководности и открыто-

сти всем ветрам (даже небольшие суда с большим трудом 

могли туда входить, они часто садились на мель, и купцы 

часто свои плоскодонные суденышки «с великою нуждой 

по песку тягивали»), А. Волынский получил наказ, 

«…иное место для пристании оных судов чтобы оты-

скать (ибо от того им, купцам, великие изъяны чинятся), 

и дабы было повелено морскую иную пристань и кара-

ван-сараи построить, и торг учинить, чтоб их судам при-

ставать было свободно и купечеству бы их изъяну и 

убытков не было…» [2, с. 112]. 
Изучив выгодность географического положения Дер-

бента и торговое значение дербентского порта, обуслов-

ливающего исключительно благоприятные условия во 

внешнеторговых связях России со странами Востока, 

А. Волынский высказался за построение в Дербенте но-

вой пристани для больших морских судов [11, с. 535]. 
Приступив к реализации грандиозных планов по разви-

тию морской торговли по Каспийскому морю, Петр I 
«изволил ездить по берегу морскому для осмотрения 
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места, где строить гавань» [3, с. 174]. Перед отъездом из 

Дербента император приказал «цитадель сделать к морю 

и гавань делать по чертежу» [6, с. 86], который предпола-

гал «построить на продолжении городских стен два мола, 

причем южный мол вывести в море более чем на 

400 метров и по кривой линии приблизить к северному, 

оставив между ними проход для судов» [18, с. 22; 14, 
с. 335]. 

Работы по реконструкции гавани производились в 

течение 1723 – 1724 гг. о чем, ознакомившись с ситуаци-

ей на месте, Матюшкин докладывал императору в январе 

1725 г.: «в Дербенте все благополучно, и по указу вашего 

императорского величества крепость приказал я делать; а 

гавен делают, и на дело оной берут с босурманских мо-

гил каменья» [10, с. 133]. 
О масштабах проводимых работ в Дербенте свиде-

тельствует участие в них двух с половиной тысячи укра-

инских и донских казаков. Более того, Матюшкин допол-

нительно требовал для привлечения на «гаванные рабо-

ты» в городе еще шесть тысяч каменщиков и семьсот 

кузнецов. По решению Верховного совета для осмотра 

фортификационных работ туда был послан опытный ин-

женер, генерал-майор Андриан де Бриньи [10, с. 164].  
В результате принятых мер вырос объем товарооборо-

та Дербента. По данным Астраханской таможни, в 1725 г. 

из Астрахани в Дербент было вывезено 98 партий товаров. 

Из них 28 партий было вывезено собственно дербентски-

ми купцами, 24 – купцами-армянами и 46 партий – индий-

скими купцами [8, с. 216 – 217; 1, с. 8]. Учитывая важную 

роль Дербента в торговой деятельности России на восточ-

ном, в частности персидском направлении, Петр Великий 

дарует дербентским купцам право беспошлинной торгов-

ли в Российском государстве и уравнивает их в правах с 

русскими купцами. 
Любопытного императора заинтересовали и эконо-

мические ресурсы региона. Благоприятные природно-
климатические условия Дербента и его округи содейст-

вовали развитию здесь многоотраслевого хозяйства. 

Ф. И. Соймонов характеризуя окрестности Дербента, 

подчеркивал, «что хотя горы от Дербента идут к югу, 

однако до берега не касаются, но от оного в некоторых 

местах на 50 верст отстоят… между горами и морем на-

ходится обширная равнина, многими реками и лесами 

испещренная, и по ея плодородию бесчисленными насе-

ленная деревнями, там имеются хорошие скотские заво-

ды, пашни и сады с изрядными плодами. Сию страну 

можно почесть за наилучшую при всем Каспийском мо-

ре» [17, с. 38 – 39]. 
Как известно, одно из ведущих мест в хозяйстве жи-

телей Дербента занимали виноградарство и виноделие. 

Участник Петровского похода, англичанин Бель писал: 

«В восточной стороне города множество находится вино-

града, коих вино может стоять многие годы, когда оное, 

налив во глиняные сосуды, зароют в землю» [3, с. 177]. 
Высокое качество вина отмечал также Г. Гербер, кото-

рый указывал на то, что дербентский «чихирь» не только 

имеет хороший вкус, «но также нарочито крепко и не 

скоро портится. Оно здесь трех сортов, красное, белое, и 

красно-белое». Издавна дербентцы выработали  свои 

традиционные способы изготовления и хранения вина.  
Описывая хозяйство дербентцев и окрестных сел, 

Гербер сообщает о наличии здесь «добрых виноградных 

и других садов, всяких овощей также дыни и арбузы око-

ло города везде имеются бесчисленно» [6, с. 56]. Внима-

ние императора привлекали богатые с плантациями ви-

нограда и шафрана дербентские земли. Хозяйственный 

Петр дал указание улучшить данный вид хозяйства. По-

кидая Дербент, император приказал беречь «Хаджи Ас-

лан-бека огород, в котором мы ныне стояли», и оставил 

там «мастера» – разводить виноградные поля [10, с. 71]. 
По императорскому распоряжению из Астрахани в Дер-

бент приезжали мастера-виноделы, которым поручено 

было приступить к работе по организации  казенного 

виноградарства и виноделия совместно с местными «са-

довниками» и посланными им в помощь сорока казаками. 

Кроме того, император прислал еще одного «мастера» – 
Пастьяна, который скоропостижно скончался по прибы-

тии, как доложил комендант города Юнгер в январе 

1723 г. [10, с. 256]. 
В созданном в городе государственном хозяйстве под 

присмотром коменданта из местного винограда изготовля-

ли вино, «подобное персидскому чихирю». Делали его 

двух сортов: красное и белое, причем вино лучшего сорта 

отправляли в Россию, а худшего качества продавали на 

месте. Здешние виноградники были усовершенствованы 

усилиями присланных иностранных мастеров-виноделов и 

обученной ими команды (в 1723 г. под началом главного 

венгерского винодела, майора Турколя, работали прапор-

щик, три капрала и 14 солдат) [10, с. 273]. После отбытия 

императора комендант Юнгер рапортовал государю, что 

«оставленный виноградный мастер ныне в садах старый 

виноград подчищает и на свободных местах новый вино-

град рассаживает, а с ними ежедневно работают 40 казаков 

и 4 наемных дербентских садовника. За сезон 1724 г. было 

посажено 13000 виноградных лоз» [17, с. 183]. 
Производительность дербентского («чихирного») за-

вода уже в 1724 г. составляла 60 бочек вина белого и 

красного сортов, (примерно 2000 ведер), продажа кото-

рого принесла доход в размере 1521 руб. Виноделие ста-

ло одной из доходных статей военных властей. Однако 

основным потребителем продукции оставалась сама же 

российская армия, местные жители по религиозным убе-

ждениям его не употребляли. Открывались в городе т. н. 

«кружечные дворы», служившие для российского коман-

дования источником экстренного финансирования в слу-

чаях запоздалой присылки денег из казны. Но спрос был 

невысок вследствие уступки местного вина вкусовым 

качеством российских и европейских вин, к которым бо-

лее привыкли служивые люди российского командова-

ния. Они предпочитали отечественные напитки, приво-

зимые неутомимыми маркитантами, которым торговля с 

1724 г. разрешалась всем по «вольной цене». С целью 

улучшения качества вин привлекались на русскую служ-

бу новые мастера из числа европейских виноделов. Уже к 

лету 1723 г. в Дербенте стояло готовым к отправке в Ас-

трахань «учиненное для пробы» виноградное вино трех 

мастеров: «француза, венгра и цесарца» [10, с. 274]. По-

сетившему в ноябре 1724 г. Дербент по пути в Решт ко-

мандующему Низовым корпусом генерал-лейтенанту 

М. А. Матюшкину посчастливилось оценить изготовлен-

ное венгерскими мастерами-виноделами из местного сы-

рья вино, которое оказалось гораздо лучшего качества, 

чем обычный кавказский «чихирь» [17, с. 182 – 186].  
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Принимались меры для дальнейшего качественного и 

количественного роста производства винограда. Комен-

дант Дербента – полковник Юнгер должен был «присы-

лать ко двору его величества» виноград из дербентских 

садов» [5, с. 292], что свидетельствует о широкой попу-

лярности дербентского винограда. 
Более успешными оказались усилия Петра Великого 

по налаживанию производства в окрестностях Дербента 

одной из самых дорогих пряностей – шафрана. Прикас-

пийская зона Дагестана, в частности округа Дербента, из-

давна славилась возделыванием шафрана. «Все окрестно-

сти города (Дербента – авт.), – отмечал С. Броневский, – 
покрыты сим растением», жители города «разводят его 

весьма достаточно так, что оным снабжают не только 

внутренние Ширвана и Дагестана округи, но и знатное 

количество оного отпускают в соседние области» [4, 

с. 282]. Петр I старался улучшить качества кавказского 

шафрана. Низкое качество местного шафрана объяснялось 

тем, что его преждевременно собирали и неправильно су-

шили. В этих целях император приказал прислать в Дер-

бент и Баку образцы высококачественного шафрана. В 

1723 г. начались работы в «садах и огородах его импера-

торского величества», где трудились казаки под наблюде-

нием специалистов по разведению шафрана, из числа дер-

бентских жителей. Кроме конфискованных у «неблагона-

дежных» дербентцев, возделывались еще «новозаведенные 

шафрановые огороды» [17, с. 183].  
Шафран употреблялся в пищу как пряность, являлся 

прекрасным естественным красителем оранжевого цвета 

шелковых и шерстяных тканей и ковров, а также лекарст-

венным растением. В Россию красящие вещества привози-

лись из восточных стран. Петр I же был заинтересован в 

производстве отечественных более дешевых натуральных 

красителей высокого качества и поэтому повелел возделы-

вание шафрана «рачительно одобрять», так как первые 

опыты «не без плода были». В результате принятых мер не 

только улучшилось качество, но и расширились площади 

под шафраном. Часть дербентского шафрана стала выво-

зиться в Петербург к императорскому двору, часть – в Ги-

лян и Шемаху. Гербер отмечал, что из Дербента в Гилян и 

Шемаху «много возится шафрану, которого здесь «в Дер-

бенте в садах очень много» [6, с. 86]. 
В 1723 г. с одних дворцовых огородов Дербента было 

собрано 420 фунтов шафрана и «несколько жестяных 

ящиков с шафраном, уродившимся того года, в тамошних 

старых и новозаведенных шафрановых садах»; в 1724 г. к 

императорскому двору поступило 119 фунтов шафрана 

европейского качества, в апреле 1726 г. бригадир Шипов 

из Баку отправил 30 фунтов шафрана, «готовленного по-
европейски», и 14 фунтов «в лепешках», то есть сделан-

ного по местной технологии в смеси с воском или ба-

раньим жиром [15, л. 718]. 
Планы Петра по изучению и освоению природных 

богатств Прикаспийской зоны были продиктованы его 

стремлением обеспечить источниками сырья российские 

мануфактуры, производящие цветные металлы, сукно, 

шерстяные и шелковые ткани, краски и пр. Видный кав-

казовед В. Г. Гаджиев считает, что стремление царизма 

обеспечить русскую мануфактурную промышленность 

сырьем из прикаспийских областей Кавказа и присоеди-

нить к России важные для нее в экономическом и поли-

тическом отношении прикаспийские провинции послу-

жило одной из основных причин Персидского похода [5, 

с. 110]. Возвратившись из похода в Прикаспий, импера-

тор стал энергично требовать от высших военных чинов 

освоения «новозавоеванных провинций». Царское вни-

мание привлекали богатые земли и города прикаспийско-

го Дагестана, Ширвана, Гиляна, откуда хозяйственный 

царь требовал присылки образцов нефти, полезных иско-

паемых, овчин, фруктов.  
Принимались меры по налаживанию заготовки даге-

станской шерсти в промышленных масштабах для рос-

сийских мануфактур. В 1717 г. А. П. Волынский получил 

наказ узнать о вариантах приобретения «испанской» 

шерсти в прикаспийских областях Персии, что вынудило 

его и А. И. Лопухина ознакомиться с шерстяным  рынком 

кавказских провинций Персии, в частности Дагестана. 

Как выяснил А. И. Лопухин, жители Дербента имеют у 

себя значительное количество шерсти, из которой «сукна 

делают сами», причем по «их мастерству не худо делают. 

А шерсть у них изрядная и мягка… и складывана та 

шерсть с гишпанскою шерстью, хороша. А такова не бу-

дет, токмо ис тамошних шерстей лутче ее нигде не сы-

щется» [12, с. 55 – 56].  
Наблюдения А. И. Лопухина были подтверждены 

чуть позже находившимся при российской армии в Кас-

пийском походе Петра Великого шотландским медиком 

Дж. Беллом оставившим запись в своем дневнике о том, 

что на дагестанских овцах шерсть «столь хороша», что 

он такой шерсти больше «нигде не видывал» [3, с. 180]. 
Другой современник И. И. Голиков отмечал, что в приле-

гающих к Дербенту землях, «особливо к горам, имеются 

многочисленные овечьи заводы, шерсть оных весьма хо-

роша…, а сие и было одним из главнейших и нашего 

Ироя (Петра I) попечений, то есть, чтобы употребить 

оную в пользу своих суконных и шерстяных мануфак-

тур» [7, с. 257 – 258]. Получив донесение А. И. Ло-
пухина, что жители Кубачи имеют «немалое довольство 

шерсти», царь распорядился А. П. Волынскому завести в 

Астрахани отары из белых овец, а также приложить уси-

лия «чтоб достать несколько овец ис Кубеши» [3, с. 109]. 
В 1722 г. Петр, осведомленный в искусстве дербент-

цев в изготовлении лучшего качества шерсти, увез с собой 

из Дербента технолога «смягчения шерсти и поташу» мас-

тера-армянина Карапета Хачатурова. В 1724 г. Матюшкин 

будучи в Москве на коронации императрицы Екатерины 

Алексеевны – жены Петра Великого, получил образцы 

качественной черной и белой шерсти с заданием «против 

оной приискать» в подчиненных ему прикаспийских об-

ластях. Вместе с генералом в Дагестан отправились два 

мастера «с суконной фабрики», которым в Дербенте уда-

лось обнаружить хорошего качества шерсть. Хотя и уда-

лось отыскать удовлетворительную по качеству шерсть в 

Дагестане, однако организовать ее систематические по-

ставки из Кубачи не представлялось возможным.  
Нефтяные богатства Прикаспия не могли не привлечь 

внимание любопытного Петра I. В распоряжении петров-

ского правительства имелись сведения о наличии много-

численных нефтеносных источников в прикаспийском 

Дагестане, в частности в уезде Дербентском. Особенно 

много нефти было севернее Дербента. «Подле нашего 

стана (севернее Дербента) находится множество колод-

цев с жидкой смолой, которую именуют нефтью. Цветом 
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она черновата и чрезвычайно загорающееся существо», – 
свидетельствовал Дж. Бель [3, с. 174].  

В 1724 г. Матюшкину, возвращавшемуся из Петер-

бурга на Западный Прикаспий, Петр наказал «выслать 

тысячу пуд, или сколько возможно, белой нефти» [9, 

с. 559]. В то время в России нашли хозяйственное приме-

нение нефти, и поэтому принимались меры по увеличе-

нию объемов добычи нефти в Прикаспии. Однако в по-

следующий период в силу политических неурядиц, воен-

ные власти сами не в состоянии были контролировать 

нефтяные колодцы, некоторые из них уже сдавали в 

аренду, а другие вовсе оказались заброшенными.  

Итак, проведенное исследование показывает, что при-

нимались активные меры под непосредственным руково-

дством Петра Великого по экономической интеграции 

«новозавоеванных» территорий, в частности Дербента и 

его округи, в пространство России. Несмотря на непосле-

довательность отдельных проектов, в целом в результате 

принятых комплексных мер, экономика прикаспийского 

Дагестана и Дербента получила новый импульс развития, 

город оказался вовлеченным в орбиту международной 

транзитной торговли на западном берегу Каспия. 
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 trade harbor in view of its important economic and strategic importance had a more 
large-scale and consecutive character. The research shows that former trade value 
of the city was restored, it became involved in the Russian east trade on the west 
bank of the Caspian Sea. Besides, as a result of complex measures, the economy of 
Caspian Dagestan and Derbent in particular received a new impulse for develop-
ment, separate perspective branches of economy (wine growing, saffron and oil 
production) were improved with the consideration of the last achievements, includ-
ing foreign. Many efforts in this aspect were made directly by Peter I, who was 
interested in the development of domestic production of wine, oil, spices, wool. 
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