
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА



село Аглоби

        Аглоби – бывшее горско-еврейское село, впервые упоминается в письменных источниках в 1813 году. 
Земля, на которой находится село, принадлежала династии Дербентских правителей из рода Аглобидов, 
отсюда и название села. Из села Марага в Аглоби переселились горские евреи после 1843 года. Об этом 
свидетельствуют камеральные списки, составленные в те годы.
        С течением времени в с. Аглоби стали селиться также и азербайджанцы. К 50-м годам XX века евреи 
почти полностью покинули село. После того, как село Аглоби покинули горские евреи, в 1953 году туда 
переселили жителей села Цилинг Курахского района. 

Могила иудея 
жителя с. Аглоби

 река Рубас

Старое кладбище



село Берикей

        Село Берикей - один из уникальных уголков Теркеменской равнины Дагестана. С одной 
стороны, невдалеке плещется Каспийское море, с другой - несет свои бурные воды река 
Уллучай. В эпоху ранней бронзы возникли первые поселения на побережье Каспия, к которым 
относится село Берикей. Основным населением села являются азербайджанцы-теркеменцы. 
Наряду с ними здесь живут даргинцы, табасаранцы, лезгины, русские и другие народы. 
       В Берикее с середины 18 столетия существовала колодезная добыча нефти. В 1894 году, 
бывшим железнодорожным служащим В.И. Козловским, в районе села Берикей была пробурена 
первая нефтяная скважина в Дагестане. Также, вблизи села расположены залежи борных, 
йодобромных и углекислых минеральных вод.

Река Уллучай 
Каспийское море

Горячий целебный
 источник

  



село Джалган 

Джалган — загадочное село с интересной историей. У села есть свои секреты, которые 
на протяжении многих веков передавались от отцов к детям и внукам. Примечательно, что на 
самой вершине Джалгана стоит памятник героям Великой Отечественной войны. Родник в 
священной роще селения Джалган живет бессмертной жизнью. Сюда по традиции приходят 
кормящие матери, у которых пропало молоко. Священную воду пьют и те, кто страдает 
бесплодием. По преданию могила Святого Георгия Победоносца находится в с. Верхний 
Джалган. 

В селе Джалган проживают азербайджанцы, которые говорят на  на северокурдском  и 
азербайджанском языках. Также в с. Джалган находится одна из самых старых мечетей 
Дербентского района

тропинка Джалганский 
лес

Джума мечеть Родник 

Святой источник 
(пир) Джалганские дети 1996 

год
Памятник войнам 
ВОВ



село Зидьян-Казмаляр

Село  Зидьян-Казмаляр  расположен в 15 км к западу от города Дербент, на 
склоне горы Барафтау.  Зидьян-Казмаляр  образован переселенцами из  старого  
с. Зидьян. Национальный состав — азербайджанцы. Село Зидьян всегда 
славился, как село ковроделов и виноделия. 

Виноградники 

ковроткацкий 
станок
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село Митаги

В 17 километрах к юго-западу от древнего Дербента, на горке Кундахар  
расположено село Митаги, которое входит в административную границу 
Дербентского района. Поселение стоит на высоте семисот метров над уровнем 
моря. На пути к основному селу расположился в подоле предгорий еще один 
моносоставный по языку  отселок, образованный переселением жителей из 
Митаги. Жители села — таты.

По статистическим сборникам второй половины XIX века (1869 г, 1895 г.) 
в селе жили люди, говорящие на языке тат.

Крепостная 
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Надгробный камень 
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село Нюгди

Старое название села — Мюшкюр. Современный Нюгди образовался путём слияния 
Мюшкюра с поселением Молла-Халил и переселенцами из Старого Салика. В 1918—1919 
годах Мюшкюр дважды подвергался разорению со стороны горцев и деникинцев.

В Нюгди сохранилось старое иудейское кладбище. В окрестностях села, в лесу, 
находится старое христианское кладбище, а также в селе находится переделанная в советское 
время в клуб — иудейская синагога.

В 1869 году из 74 дворов аула 68 были горско-еврейскими. В 1897 году горские 
евреи составляли 94% населения аула. В настоящее время в Нюгди проживает лишь 
несколько горско-еврейских семей. Большинство иудейской общины села в 1990-х годах 
эмигрировало в Израиль.

Памятник войнам 
ВОВ
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сельсовет Первомайский

Первомайский сельсовет — административно-территориальная единица и 
муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дербентском районе. 
Административный центр — село Имени Мичурина. В селе Мичурина находится 
туристический комплекс «Золотые пески», который включает в себя Номерной фонд 
из 2-х, 3-х и 4-х местных номеров. Каждый номер состоит из прихожей, спальни и 
ванной комнаты.  

Номера
Пар
к

Бассейн 



село Рубас

Бывшее горско-еврейское село. В начале XX века было заселено переселенцами из 
Полтавской губернии.

В 1966 году в с. Рубас были переселены жители села Чулак Хивского района. Название 
села произошло от названия реки Рубас, которая протекает рядом с селом и впадает в 
Каспийское море. Рубас в переводе с персидского означает «лисица». Другое название села в 
переводе из киргизских и казахских наречий означает «ру» (племя, род) и «бас» (голова), то 
есть глава рода или главный род. Это более точное название, которое осталось от гуннов, 
прибывших и заселившихся в эти места в 4-5 веках во времена великого переселения народов. 
Они и дали такое название реке. Село Рубас — уникальное место, где ежегодно ведутся 
археологические раскопки.

Рубасская оборонительная стена
Раскопки 



село Рукель

О происхождении названия села имеются две версии. По одной из них, Рукель — это искажённая форма тюркского 
«Улькер» («созвездие Плеяд»). По другой версии, название села происходит от табасаранского «рукар» — «кусты».

История
Древнейшие могилы вблизи Рукеля датируются концом VII века н. э. Учёные связывают основание и заселение села 

с арабским завоеванием Кавказской Албании. По другой версии Рукель был основан как крепость в период перехода власти в 
Арабском халифате от Омейядов к Аббасидам около 750 года для усиления контроля над Дербентом и окрестными 
территориями.После распада халифата Рукель вместе с Дербентом долгое время находился в составе Ширвана. В XVI веке 
Ширван был завоёван Сефевидами. После Второй турецко-персидской войны село временно перешло под контроль 
Османской империи. В 1806 году Российская империя аннексировала прискаспийские районы современных Дагестана и 
Азербайджана. Гюлистанский договор 1813 года закрепил вхождение в Дербентское ханство в состав России. Рукель стал 
центром участка Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области.

В 1918—1920 годах село многократно переходило из рук в руки: войска Бичерахова, Деникина, Нури-паши и 
Красной Армии попеременно овладевали селом.

После установления советской власти, стали образовываться крестьянские объединения. В 1929 году был создан 
Рукельский колхоз (в 1965 году преобразован в совхоз). В 1927 году была построена первая светская школа, в 1936 году — 
сельский клуб. В годы Великой Отечественной войны из 210 ушедших на фронт рукельцев вернулись только 90, из них 30 
вернулись инвалидами.
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