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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Историографические работы, к которым в полной мере относится насто-

ящий труд, имеют важное значение для развития науки, поскольку, прежде 

всего, позволяют с наибольшей точностью и объективностью определить, что 

в той или иной ее области уже сделано, как сделано, кем сделано и что 

еще предстоит сделать. Материалы таких работ важны и вообще для истории 

науки, и как основа наиболее целесообразного планирования научных иссле-

дований, и как стимулятор дальнейших поисков, и, наконец, как ориентиры, 

по которым исследователи, начинающие впервш работать по данной темати-

ке, ведут поиск нужной литературы. 

Необходимость в обзорах истории археологического изучения появилась 

в Абахзии в начале 60-х годов текущего столетия. Тогда и появляется пер-

вый очерк истории исследований местных археологических памятников - ра-

бота Л.Н.Соловьева и М.М.Трапша 472, с .115-128 . Вслед за этим, М.М. 

Трапш публикует ж и г у о Куланухурвском могильнике, в которой дает обзор 

истории изучения археологических памятников эпохи поздней бронзы и ран-

него железа на территорш Абхазии 502, с . 6 - 1 3 . В 1956 году Ш.Д.Иналг 

ипа публикует краткий очерк истории археологии ского изучения края 

24Іа, с .26-30 . 

Краткий обзор истории исследований абхазских памятников энеолита и 

ранней бронзы в 1966 г . дал В.В.Бжания в первой главе своей диссертации 

81, с . 2 - 6 . В полном объеме эта глава была напечатана в 1967 году 

83, с .99-114 . Тогда же О.Х.Бгажба опубликовал очерк истории изуче-

ния средневековых памятников Абахзии 50, с .115-128 , вошедший позднее 

в его диссертацию 52, с . 3 - 6 . В 1966 году Г.К.Шамба завершает краткий 

обзор изучения античных памятников Абахзии 574, с . 5 - 6 , позже опубли-

кованный в его книге, посвященной некрополю Ахаччарху 572, с . 5 - 8 . 

Б 1968 году выходит ряд работ историографического характера, связан-

ных с древностями Абхазии. Это статья Л.Н.Соловьева и М.М.Трапша, посвя-

щенная итогам археологического изучения Абхазии за годы Советской власти 

473, с .159-178 , очерк Л.А.Шервашидзе, іде соответствующие памятники 

рассматриваются с искусствсведческой стороны 592, с .269-286 , и рабо-

та В.П.Пачулия, где история изучения древностей Абхазии рассматривается 



с точки зрения их охраны 410, с .301-312 . Близкий по содержанию очерк 

опубликовал тогда же В.П.Пачулия в одной из своих книг 407, с . 1 5 - 3 6 . 

В 1969 году Ю.Н.Воронов во введении к своей монографии "Археологи-

ческая карта Абахзии" дал сводный очерк истории археологичзского изуче-

ния Абахзии с древнейших времен до УІ в. н . э . 121, с . 7 - 1 1 . Расширен-

ный вариант этого очерка Ю.Н.Воронов включил затем в свою кандидатскую 

диссертацию 126, с . 4 - 6 . В 1971 г . Л.Н.Соловьев одну из глав своей 

монографии о первобытном обществе на территории Абахзии посвящает исто-

рии изучения палеолитических памятников Абахзии 466, с . 5 - 6 . 

Несмотря на уже значительную литературу по историографии археологи-

ческого изучения Абхазии, все же в полном объеме эта работа до сих пор 

не была осуществлена. Соответствующие очерки носили предварительный ха -

рактер, не ставили перед собой задачу максимального охвата имеющейся 

литературы, были подчинены узким задачам диссертаций и сборников. Поэ-

тому вновь созданный в 1975 году отдел археологии Абхазского института 

языка, литературы и истории принял дополнительное социалистическое 

обязательство в связи с подготовкой к ХХУ съезду КПСС написать обобщен-

ную историографическую работу, посвященную археологическому изучению 

края. 

В процессе работы над рукописью авторы пользовались советами и кон-

сультациями члена-корреспондента АН Грузинской ССР Г.А.Дзидзария, д о к -

торов исторических наук В.А.Леквинадзе, В.П.Любина и В.И.Марковина, 

кандидатов исторических наук М.Б.Барамидзе, Н.З.Бердзенииівили, В.В.Бжа-

ния, Л.Д.Церетели и Г.К.Шамба, за что им приносится глубокая благодар-

ность. 
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Г л а в а и 

ЭНЕОЛИТ И НЕОЛИТ 

Имея в виду самую отдаленную из изучаемых археологами эпоху палео-

лита, Фридрих Энгельс писал: " . . . э т а "седая древность" при всех обстоя-

тельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной 

эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого 

развития, петому что она имеет своим исходным пунктом выделение челове-

ка из животного царства, а своим содержанием - преодоление таких труд-

ностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным лю-

дям"-*-. Что же сделано в Абхазии по исследованию этой необычайно инте-

ресной эпохи", а также следующего вслед за ней неолитического периода? 

Первые попытки изучения пещер Абхазии с целью выявления в них ос-

татков ископаемого человека относятся к 70-м годам XиX века. В протоко-

лах У археологического съезда В.И.Чернявский привел список пещер, Е ко-

торых, по его мнению, следовало ожидать находки каменного века (Члоу, 

Ахабиюк, Марамба, Михайлсвка и др. ) 563, с .23 -24 . А.Н.Введенский от-

носительно, по-видимому, Кеп-Богаза писал: "В этой местности у подошвы 

горы Апиакча, есть действительно неглубокий грот, изыскания в котором, 

не думаю, чтобы принесли большую п о л ь з у . . . " 113, с .129 . В своем отве-

те А.Н.Введенскому В.И.Чернявский дал дополнительный список пещер с 

ожидаемыми древними находками (Лыхны, Анухва, Гумбиху и д р . ) 565, 

с .255-257 . В 1886 г . В.И.Сизов вслед за В.И.Чернявским и Ю.П.Проценко 

заложил раскопы в Михайловской пещере, где обнаружил следы костров и 

кости животных 440, с.ии . В 1903 г . ряд пещер Абахзии осмотрел фран-

цузский спелеолог Е.Мартель, который отметил желательность поисков ос -

татков культуры четвертичного человека в некоторых из них 623 . Одна-

ко, несмотря на неоднократные попытки, ни одного палеолитического ору-

дия на территории Абхазии до революции найдено не было. 

Начало изучения палеолита Абхазии приходится на 1933 год, когда 

Л.Н.Соловьев сделал первые находки кремневых орудий на территории села 

Яштуха севернее Сухуми. В следующем году началась широкая фиксация па-

леолитических памятников, осуществлявшаяся специальной экспедицией ин-

* Ф.Энгельс. Анти-Дюринг. М., 1960, с . 109. 
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ститута антропологии, археологии и этнографии АН СССР и созданного тог-

да же Абхазского научно-исследовательского института краеведения 

(АБНИИК), в палеолитический отряд которой в 1934 г . входили основопо-

ложник научного изучения палеолита Абахзии С.Н.Замятнин, а также Л.Н. 

Соловьев, М.М.Иващенко, а в 1935-1936 г г . также П.И.Борисковский, М.З. 

Паничкина и А.Н.Каландадзе. Б течение этого периода Л.Н.Соловьев зафик-

сировал серию стоянок в Центральной и Южной Абхазии (Лечкоп, Гварц, Ке-

ласури, Апианча, Нижняя Лемса, Ягиш, Захаровна, Отап, Моква, Очамчира, 

Илори, Чай-Грузия, Ачигвара, Гали, Цхири, Чубурисхиндаи и д р . ) , а С.Н. 

Замятнин - в Северо-Западной Абхазии (Гагра, Колхида, Отхара, Бармыш, 

Гудаута, Лыхны, Кюр-дере, Эшера и д р . ) . Геологическое исследование 

этих стоянок в те же годы проводили Г.Ф.Мирчинк, Б.И.Громов и Е.В.Шан-

цер. Полученные материалы позволили С.Н.Замятнину провести большую ра-

боту по изучению этих единственных в то время доказательств существова-

ния человека в СССР в столь ранние эпохи. Предварительные сообщения об 

этих открытиях были опубликованы в 1935 г . С.Н.Замятниным 210, с .иии-

112 и в 1936 году Н.И.Березиным 59, с . З , 10 . В том же году вышла 

работа В.И.Громова об итогах исследований 1935 года Г70 . В 1937 го -

ду С.Н.Замятниным была опубликована первая книга о палеолите Абхазии 

(краткие сведения о 33 стоянках ашельского, мустьерского и верхнепалео-

литического времени, подробное описание инвентаря Яштухской стоянки,за-

рисовки 62 орудий 211, с .1 -55 . В заключении этой работы С.Н.Замят-

нин писал: "В течение трех полевых сезонов работы был обнаружен целый 

ряд местонахождений, хронологически охватывающих огромный отрезок вре-

мени - от раннего четвертичного периода до геологической современности. 

Большое распространение палеолитических остатков указывает на чрезвы-

чайно благоприятные условия существования человека на Черноморском по-

бережье и в Четвертичный период. Зарегистрированные на сегодня местона-

хождения ни в коей мере не исчерпывают наличных памятников, а только 

иллюстрируют те богатейшие возможности, которые сулит дальнейшее раз-

вертывание систематических исследований. . 211, с .54-55 . 

В 1936-1940 гг . Л.Н.Соловьев фиксирует палеолитические стоянки на 

Анухвском плато и на правобережье Кодора (Кеп-Богаз, Планта, Пал, Х о -

лодный Грот, Наа, Хумушкури и д р . ) 462, с .34-36 . В эти годы выходит 

серия работ Е.В.Шанцера 587; 588, с . 4 8 , В.И.Громова 170; 172, с . 9 3 -

97; 173, с .274 и Л.Н.Соловьева 453, с .ЮІ-105 , посвященная геологи-
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ческой датировке палеолита Абхазии. В 1939 году Л.А.Лукин вместе с дру-

гим гудаутским врачом Лентропом фиксирует первое в Абахзии неолитическое 

поселение у ручья Кистрик, где весной 1941 года Л.Н.Соловьев и А.Н.Мели-

хов заложили первые разведочные шурфы. Материалы своих исследований 

А.Н.Лукин публикует несколько позже 337 . В мае 194и года Л.Н.Соловь-

ев выступает с докладом "Новые памятники каменного века в Абхазии" на 

ІУ Пленуме по ископаемому человеку в Воронеже. Плодотворно начатые ис-

следования были однако надолго прерваны Великой Отечественной войной. 

В последующий период (1946-1957 г т . ) специальных работ по изучению 

памятников каменного века Абхазии если не считать кратковременных раз -

ведок Л.Н.Соловьев на Анухвском плато (1947 г . ) 469, с . 1 3 , не прово-

дилось. Результаты исследований 30-х годов позднее использовались в раз-

личных публикациях, среди которых назовем работы Л.Н.Соловьева 452, 

с . 6 1 - 6 5 , П.П.Ефименко 203, с .132 , 162-163, 208 , Б.Б.Пиотровского 

418, с .17 -25 , табл.І , А.Л.Монгайта 377, с .58 , Г.Ф.Гобеджишвили 

159, с . 25 , 28, табл.І . 

1958 год следует считать началом продолжающегося до сих пор наиболее 

плодотворного этапа в изучении палеолита и неолита Абхазии. Основная 

роль в этих исследованиях принадлежит Причерноморской палеолитической 

экспедиции Института истории (позднее Института истории, археологии и 

этнографии) Академии наук ГССР (Н.З.Бердзенишвили, Л.Д.Церетели, Г.К. 

Григолия, Г.П.Хубутия и д р . ) , отделу археологии Абхазского института 

языка, литературы и истории им.Д.И.Гулиа АН ГССР (Л.Н.Соловьев) и секто-

ру палеолита Ленинградского отделения Института археологии АН СССР(И.И. 

Коробков, В.П.Любин и д р . ) . 

Причерноморская экспедиция Института истории АН ГССР приступила к 

исследованию палеолита Абхазии в июне 1958 г. В том году в экспедиции 

принимали участие Н.З.Бердзенишвили (руководитель), Д.М.Тушабрамишвили, 

И.А.Гзелишвили, Л.Д.Небиеридзе, В.В.Бжания, В.П.Пачулия, Г.К.Григолия и 

др. К основным результатам первого сезона работ следует отнести откры-

тие нетронутых культурных слоев в пещере Квачара (абх. Куабчара) и Джам-

пальском гроте, обильные сборы орудий и шурфовку наЯштухской и Бырцхин-

ской стоянках, в том числе и на вершине Яштуха, что позволило выявить 

комплекс орудий, отнесенных исследователями к шеллю, а также получить 

новые интересные данные о геологических условиях залегания палеолитиче-
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ских остатков. Предварительные результаты этих исследований были опубли-

кованы в 1959 году 65, с . 6 - 8 4 ; 71, с .159-181 , рис.и-15, табл^ І-ХШ . 

Яштухские материалы этого и последующих сезонсв рассмотрены в ряде ра-

бот Н.З.Бердзенишвили и других сотрудников экспедиции 68; 74 , с . 8 - 1 0 ; 

75, с . 3 - 5 . 

В 1963 г . Н.З.Бердзенишвили и Л.Д.Церетели завершили раскопки ранне-

мезолитической стоянки в пещере Квачара у Цебзльды. Обработкой получен-

ного материала занялась Л.Д.Церетели, опубликовавшая затем на этой осно-

ве несколько работ 546; 548 . В 1966-1967 гг . те же исследователи з а -

кончили раскопки в гротах Джампал-І и Джампал-2. В первом были найдены 

остатки переходного этапа от позднего мустье к верхнему палеолиту, во 

втором - мезолитическая стоянка 547 . Тоіда же Л.Д.Церетели опублико-

вала статью о временной мезолитической стоянке на Яштухе, раскопанной 

ею ранее 545 . В 1970 г . Л.Д.церетели защитила кандидатскую диссерта-

цию, в основной своей части базировавшуюся на материалах мезолитических 

памятников Абахзии 543, с . І - З І . Диссертация эта была опубликована от-

дельной монографией в 1973 году 544, с Л - 1 3 7 , табл.І-ХІХ, карт.2 . Б 

этой работе соответствующие памятники Абхазии,отнесены к трем хроноло 

гическим группам - раннемезолитические (Квачара, Яштхва), средйемезоли-

тические (Джампальский навес) и псзднемезолитические (Холодный грот) . В 

исследовании прослежена тесная преемственная связь мезолитической куль-

туры Западной Грузии с местным верхним палеолитом, предполагается суще-

ствование самобытной мезолитической культуры между бассейнами рек Ингу-

ри и Мзымта, приводится обильный и интересный материал из соответствую-

щих памятников Абхазии, 

В 1963-1965 гг . Г.К.Григолия, М.В.Барамидэе в связи со строительст-

вом ИнгуриГЭС обследовали несколько новых ашельских и мустьерсміх стоя-

нок в с.Речхо-Цхири и его окрестностях 165, 167 . В 1965 г . Н .З .Берд-

зенишвили и Г.К.Григолия вели раскопки грота Джампал-І. В 1967 г . Л.Д. 

Небиеридзе защитила кандидатскую диссертацию, в которой рассмотрела на-

ряду с другими неолитическими памятниками Колхиды и материалы из стоя-

нок Кистрик и Нижняя Шиловка, которые исследовательница отнесла к зак-

лючительной фазе неолита (УІ тыс. до н . э . ) 383, с . 3 - 1 9 . Эта работа 

была опубликована позднее в виде отдельной монографии 384, с . І ІО-118 , 

табл.Х П-Х Ш). В и968-1972 гг. Н.З.Бердзенишвили и Г.П.Хубутия, а в 
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1973 г . отряд Колхидской экспедиции произвели раскопки в Окумской пеще-

ре, в которой были выявлены 4 верхнепалеолитических слоя и один, самый 

нижний (слой 8 ) , переходный от мустье к верхнему палеолиту 72, с . 3 5 7 -

358; 73, с . 3 - 7 ; 76, с . 1 8 - 2 5 , рис .1-6; 538, с . 8 - 1 1 . В 1969 г . проводи-

лись также предварительна исследования неолитических поселений в сс . 

Гумуриши, Царче и на левом берегу р.Псоу (72, с . 3 5 8 ) . В 1970 г . Г.К.. 

Григолия и З.В.Агрба обследовали ряд мустьерских, верхнепалеолитических 

и неолитичзских местонахождений в низовьях Бзыби 166, с .379 . В 

1272 г . в одной из пещер Бзыбского ущелья били зафиксированы следы 

мустьерской стоянки 73, с .7 . В 1973 г . сотрудники Причерноморской 

экспедиции вели поиск палеолитических стоянок в ущелье Моквы (с.Отап) 

70, с .431; 77 . В 1973-1974 гг . тбилисские археологи под руководст-

вом Н.З.Бердзенишвили продолжили начатые в 1971 г . раскопки неолитиче-

ского поселения в с.Чхортоли и выявили поселение того же времени в о к -

рестностях г.Гали 67, с .452; 70, с .431 . В 1974 году было обследовано 

мустьерское местонахождение в ущелье Улыса и начались раскопки в гроте 

Кеп-Богаз у Дебельды 67, с .452 . 

Из других, этого времени, работ тбилисских ученых, касавшихся палео-

литических памятников Абхазии, следует отметить и исследования А.Н.Ка-

ландадзе 246; 248, с .13-17 , Н.И.Бурчак-Абрамовича 106, с . І З І - 1 4 5 ; 

107, с . 3 4 ; 108, с . 9 - 1 3 ; 109 , коллективный труд "Археология Грузии" 

21, с . 2 9 . 

Значительный вклад в изучение палеолита и неолита Абхазии шесли 

сухумские исследователи, в первую очередь Л.Н.Соловьев, с 1958 по 1972 

•год работавший в Абахзском институте языка, литервтуры и истории им. 

Д.И.Гулиа АН ГССР. В 1959 г . Л.Н.Соловьев опубликовал работу о наход-

ках нижнепалеолитических орудий на террасах западнее Гантиади 471, 

с .183-192 , рис .І , табл.1-4 . В том же году В.С.Орелкин обнаружил фраг-

менты человеческих костей в мезолитическом слое Холодного грота 461 , 

что привело в следующем году к возобновлению в нем раскопок под руко-

водством Л.Н.Соловьева и при участии В.П.Якимова, К.И.Бурчак-Абрамови-

ча, В.В.Бжания, Н.И.Гумилевского, М.К.Хотелашвили и др. Результатом ис-

следований І96І-І962 гг . было выявление в гроте слоев конца верхнего 

палеолита до начала неолита 460, с .191-195 , рис.І , табл.І-П . В 

1960 г . Л.Н.Соловьев публикует работу о гроте Агца, где он дифференту— 
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рует элементы верхнепалеолитической графики 456, с .164-175 , рис .1-8 , 

в 1961 г . совместно с М.М.Траншем статью, посвященную итогам археологи-

ческих исследований в Абахзии за 40 лет Советской власти 472. с Л 1 6 -

120 . Расширенный вариант последней статьи публикуется в 1968 и в 

1970 г г . 473, с .160-163; 503, с . 3 1 - 3 4 . В 1963 г . Л.Н.Соловьев, В.В. 

Бжания и Ю.Н.Воронов фиксируют следы палеолитической стоянки в Калдах-

варском гроте 83, с .108 . В 1963-1964 гг. Л.Н.Соловьев и В.В.Бжания 

начали широкие раскопки неолитического поселения Кистрик 91; 449; 454 

В 1967 г . Л.Н.Соловьев опубликовал две работы, посвященные материа-

лам из неолитических стоянок Кистрик и Нижняя Шиловка 457, с . 3 - 3 8 , 

табл.І-УП; 450 . 

В 1969 г . В.В.Бавния вел разведки палеолитических местонахождений в 

районе Сулево 82, с .358 . В том же году Л.Н.Соловьев снова возвраща-

ется к рассмотрению изображений в гроте Агца 447 , а в 1970-1972 г г . 

продолжает совместно с В.В.Бжания раскопки поселения Кистрик 45, с .462; 

46, с .369-370 . В 1972 г . В.В.Бжания фиксирует неолитическое поселение 

у устья р.Хипсты 91, с .420 . 

В 1971 г . Л.Н.Соловьев публикует монографию, посвященную нижнему и 

среднему палеолиту Абхазии - часть большого труда о первобытном общест-

ве на территории республики 466, с . І - 8 , табл.І-ІУ . Отдельные разделы 

этой работы освещают краткую историю изучения местного палеолита, вопро-

сы геологического обоснования периодизации палеолита Кавказского Причер-

номорья, природные предпосылки изначального обитания человека на терри-

тории Абхазии, на которых основывается вывод, что "переход от высокораз-

витых обезьян к гоминидам, изготовлявшим орудия, мог совершаться и на 

территории Кавказа с участием миграции или на основе местного развития". 

В работе дается детальная характеристика нижнепалеолитических слоев Яш-

туха, а также стоянок Берцжента, Хейвани, Леселидзе, Анухва, Ачмарда, 

Монаклук, на основе которых сделана попытка обосновать специфику " г о р -

ного палеолита", отводящего Абхазию, по мнению автора, несколько в сто-

рону от основной линии развития европейского палеолита. Много места в 

работе уделено и описанию мустьерских комплексов Анухвары, Ачмарцы, Мо-

наклука. Л.Н.Соловьев выделяет на Яштухе шелльский комплекс, относя п о -

явление древнейших следов человека в Абахзии к гурийскому веку, т . е . 

почти за миллион лет от наших дней. Л.Н.Соловьев подготовил к печати и 
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вторую часть своей работы, посвященную верхнему палеолиту и мезолиту 

Абхазии. В 1973-1974 гг . были опубликованы последние статьи исследова-

теля, посвященные гарпунам Холодного грота и шелльским орудиям Яштуха 

446, с . 25 -32 , рис . І ; 458, с . І І - 1 7 , рис.І-П . 

Открытия специалистов нашли свое отражение в обобщающих трудах исто-

риков. В 1964 г . была опубликована книга З.В.Анчабадэе, посвященная 

древней истории и культуре Абхазии. На основе имевшихся к тому времени 

материалов автор сделал первую попытку детального рассмотрения хозяйст-

ва, социальных отношений, культуры и межобщинных связей палеолитической 

эпохи 18, с , 1 - 3 8 . Памятники каменього века рассматривались и в моно-

графии Ш.Д.Инал-ипа "Абхазы" 241, с . 5 9 - 6 2 , а также в коллективном 

труде "Очерки истории Абхазской АССР" 391, с . 5 - 8 . 

Определенную роль в изучении палеолита Абхазии сыграли работы сот-

рудников Абхазского совета Грузинского общества охраны памятников куль-

туры. В 1967 г . Ю.Н.Воронов зафиксировал неолитическую стоянку у Це— 

бельды, предварительнье результаты обследований которой опубликовал в 

1969 121 и в 1970 г г . 144, с .172-178 , рис . І -3 . В 1968 г . 10 палео-

литических местонахождений Абхазии &ли внесены в описание рекомендуе-

мых для взятия под специальную государственную охрану 407, с . 57 , 67, 

68, 80, 83, 90, 91 . В 1969 г . Обществом была издана монография Ю.Н. 

Воронова "Археологическая карта Абхазии" В первой главе этой работы 

приведены краткие сведения о 30 ашельских, 64 мустьерских, 45 верхнепа-

леолитических и 15 мезолитических местонахождениях, из которых 67 упо-

минались в литературе впервые 121, с . І З - 1 6 , табл. ХП-ХІУ . В своей 

кандидатской диссертации, посвященной древнейшей и древней истории Абха-

зии, Ю.Н.Воронов приводит сведения уже о 211 местонахождениях ашельских, 

мустьерских, верхнепалеолитических и мезолитических орудий 126, с . б - І І 

В работе дана краткая характеристика палеолитических - хозяйства, техни-

ки, общественных отношений, культуры и их эволюции от ашеля до мезолита. 

Автор, вслед за В.П.Любиным, не считает возможным выделять в Абхазии 

шелльскую стадию и полагает, что первые лвди на этой территории появи-

лись в раннем ашеле, т . е . около 400-350 тысяч лет назад. В работе были 

рассмотрены и неолитические памятники, отнесенные к двум этапам: І)ран-

ний неолит (слой "Б" Холодного грота, Метелевское поселение) - втор.по-

ловина УП - перв.половина УІ тыс. до н . э . ; 2) поздний неолит (Кистрик, 
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Нижняя Іииловка) - втор.половина УІ - перв.половина ІУ тыс. до н . э . 126, 

с . 1 2 - 1 4 . Отрывочные сведения о находках палеолитических и неолитиче-

ских орудий на территории Абхазии встречаются и в ряде других работ то-

го же автора 124, рис .9 , 18; 133, сЛОЗ-104, І І 0 - І І 2 ; 141, с .378; 142, 

с .471; 143, с . 5 1 - 5 2 , рис.1-4 . Из краеведческих изысканий в области 

палеолита наиболее результативными были в 50-60-х гг . работы Н.И.Гуми-

левского (серия палеолитических стоянок в Северо-Западной Абхазии). 

Б.И.Воротникова (стоянка у с.Атара Армянская) и С.З.Лакобы (местонахож-

дения Алгыт в Лыхны и Парчанта в Верхней Эшере). 

Трудно переоценить вклад московских, а еще более ленинградских иссле-

дователей-палеолитчиков в изучение древнейшего прошлого Абахзии. В свод-

ках Н.А.Береговой, опубликованных в 1960 и 1972 г г . , приведены сведения 

о 50 нижнепалеолитических, мустерских и верхнепалеолитических стоянках 

Абхазии 78, с .231 , 232, 242; 79, с . 1 2 - 1 4 ; 35-36; 156-157) . В 1961 г . 

была опубликована монография С.Н.Замятнина "Очерки пс палеолиту", в ко-

торой большой раздел был посвящен итогам исследований ученого в Абхазии 

в 30-х годах. В раздел вошли сведения о 47 местонахождениях ашеля, с 

мустье и верхнего палеолита, из которых более или менее подробно были 

описаны стоянки Яштух, Лечкоп, Колхида, Кюр-дере, Гварц, Апианча, Чубу-

рисхинджи, Бзыбский навес, Бармыш, Отхара, Лыхны, Гудаута, Эшеры, Ахаби-

юк, Келасури, цебельда, Очамчщв , Ачигвара, Гали 212, с .67-118 . В 

І96І - І964 гг . исследованием нижнепалеолитических и мустьерских местона -

хождений Абхазии занимался И.И.Коробков, опубликовавший затем на основе 

добытого в эти годы материала серию интересных, хотя во многом и спор-

ных статей Г78, 283-290 . В этих работах И.И.Коробков, помимо введе-

ния в научный оборот богатой коллекции древних орудий и разработки м е -

тодики их классификации, попытался обосновать мысль, что на позднем 

этапе ашеля единая причерноморская древнепалеолитическая культура Кав-

каза распадается на две повсеместно существующие и параллельно развива-

ющиеся мустьерские индустрии, сопоставляемые с двумя фациями мустьер-

ской техники. В 1965 г . в связи с пожеланием Палеолитичесюго совеща-

ния (февраль 1965 г . , Ленинград) на Яштухе работала комиссия по осмот-

ру яштухских палеолитических местонахождений в составе А.Н.Каландадзе 

(председатель), П.И.Борисковского, Л.Н.Соловьева, Н.З.Бердзенишвили, 

М.М.Трапша, В.П.Любина, В.М.Муратова, В.Ф.Петруня, И.И.Коробкова и З.А 
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Абрамовой. Комиссия, подтвердив "громадное значение яштухских палеоли-

тических местонахождений для изучения древнейшей истории края", отмети-

ла особую важность и плодотворность исследований этого памятника экспе-

дицией Института истории, археологии и этнографии АН ГССР 2 0 8 , с . 1 - 2 . 

Невозможно сегодня заниматься палеолитом Абхазии без учета многочис-

ленных публикаций В.П.Любина, отличающихся тщательностью анализа, широ-

той привлекаемых данных археологии, геологии, климатологии, палеобота-

ники, палеонтологии и т . д . Очень важен обоснованный во многих работах 

этого исследователя вывод, что "включение Кавказа в пределы прародины 

человечества. . . не имеет должного археологического обоснования", а 

древнейшие следы ископаемого человека на территории СССР могут быть да -

тированы пока лишь ранним ашелем, и что уже в эпоху мустье на Кавказе 

существовал ряд самостоятельных археологических культур 340-350 . 

Сведения о палеолите Абхазии можно найти также в трудах А.А.Формозо-

ва 521, 523, 527 и других авторов. Очень важны для изучения каменного 

века на территории Абхазии результаты исследований в Сочинском районе, 

который сегодня изучен не хуже, а в некоторых отношениях и лучше Абха-

зии. И потому представляется уместным отметить здесь хотя бы часть тех 

авторов, без работ которых исследование о палеолите Абхазии уже не мыс-

лится (Д.А.Крайнов, Е.А.Векшшва, В.П.Любин, М.З.Паничкина, В.Е.Щелин-

ский и д р . ) 38; 114—119; 146; 290; 292; 292а; 340; 342; 343; 350; 352; 

393; 394; 395; 439; 616 . Немало интересных фактов найдет для себя ис-

следователь местного палеолита и в работах специалистов из смежных об-

ластей науки (геология, география, палеонтология и д р . ) - И.К.Ивановой 

217 , Л.И.Маруашвили 358 , Д.В.церетели 542 , В.П.Федорова 518 , 

Б.Л.Соловьева 443 ; 444 , В.М.Муратова 379 , Ш.В.Лашхия 309 , И.И. 

Шатиловой 590 , М.Н.Гршценко 168 , В.П.Громовой 169 , В.В.Черцын-

цева 560 и многих других исследователей, так или иначе касающихся 

истории четвертичного периода на территории Абхазии. 
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Г л а в а П 

ЭПОХА ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ 

Ярко и богато представлен на территории Абхазии период энеолита и 

бронзы. Монументальные гробницы-дольмены в середине периода и блестя-

щий расцвет декоративного искусства в его конце, своеобразные прибреж-

ные поселения с "текстильной" керамикой и вторичные захоронения в кув-

шинах и пещерах, сложная родо-племенная структура и реальные связи с 

другими районами Черноморья и Средиземноморья... Круг этих и других 

проблем необычайно широк и решен он может быть лишь исключительно на 

основе данных археологии. 

Первые сведения о находках бронзовых изделий на территории Абхазии 

относятся к началу 90-х годов XиX столетия, когда Н.М. Альбов упомянул г 

в одной из своих работ находку бронзовых топора, наконечника копья и 

фибулы у горы Сатанжо 9, с .324-329 . В 1900 году П.С.Уварова сообщила 

0 находке каменной формы для отливки бронзового топора, сделанной в Та-

гилони 512, с .336 . В 1907 году А.А.Миллер зафиксировал ряд предметов 

позднебронзовой эпохи в с.Ачандара (топор, ложка, браслет) и отметил 

присутствие дольменов в районе Гагры и южнее 372, с . 7 2 - 8 3 . В І 9 І І г . 

Вс.Миллер опубликовал первые сведения о вторичных захоронениях в глиня-

ных сосудах у Гагры 373 . Еще в конце XиX века в Эрмитаж поступило не-

сколько предметов из клада конца бронзовой эпохи, найденного в Чубурис-

хиьджи (Архив ЛОИА, д . № 176 за 1890 г . ) . В экспозиции музея, основанно-

го в Сухуми в 1917 г . , было выставлено несколько предметов рассматрива^-

емой эпохи (кремневые наконечники стрел, дротиков, каменный молот и 

д р . ) , найденных в различных пунктах Абхазии 398, с . 6 ; 561, с . 4 . Од-

нако до установления Советской власти изучение памятников энеолита и 

бронзы в Абхазии сводилось лишь к случайным находкам. 

Вскоре после установления Советской власти в Абхазии - в сентябре 

1924 г . по инициативе Абхазского научного общества в Сухуми состоялся 

1 съезд деятелей по краеведению Черноморского побережья и Западного 

Кавказа, где А.Л.Лукин демонстрировал бронзовые находки из Гудаутского 

района ПО, с .27 . Затем в Трудах Общества В.И.Стражев публикует пер-

вые сведения о дольменах в Азанте 478 и Ачандаре и там же 478 описы-

вает все известные в его время находки бронзовой эпохи из Абхазии(клад 
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топоров из Лабры, погребение из Приморского, изделия из Эшерского "кур-

гана" (кромлеха), ряд случайных находок). Б 1929 г . А.Л.Лукин в пос. 

Аагста доследовал погребение с бронзовым инвентарем УШ-УП вв. до н . э . 

В последующие годы М.М.Иващенко описал старые музейные коллекции (крем-

невые наконечники, каменные молоты, бронзовые изделия), а также собрал 

и уточнил сведения о дольменах Азанты, Ачавдары и Отхары, в 1930 году 

открыл и приступил к раскопкам Эшерских дольменов, доследовал оссуарные 

захоронения с бронзовыми изделиями УШ-УП вв. до н . э . в Нижней Эшере 

223, с . 5 - 7 9 . 

В 1933 г . А .В .шдеев и М.Г.Манилов доследовали в пещере близ Гагры 

погребения отдельных человеческих костей и черепов в глиняных сосудах 

223, с .83-85 . В 1934 г . была организована экспедиция на средства 

АБНИИК'а под общим руководством акад.И.И.Мещанинова. Работая в ее сос-

таве, Б.А.Куфтин, М.М.Иващенко, А.Л.Лукин и Л.Н.Соловьев раскопали не-

сколько дольменов в Верхней Эшере, доследовали оссуарное захоронение не 

Верещагинском холме 302, с .132-257 . В 1935 г . в Абхазии работала 

экспедиция ГАИМК в составе А.А.Иессена (руководитель), Б.Б.Пиотровско-

го и Л.Н.Соловьева, производящая разведки в ущелье Гумисты, на Вереща-

гинском холме, в Азанте, Очамчире и др. 232 . 

В 1935-1936 гг . Б.А.Куфтин, Л.Н.Соловьев и М.М.Иващенко обнаружили 

в основании античного поселения у Очам^иры древнее поселение, отнесен-

ное первоначально к энеолиту 225; 475 . В 1937 г . Б.А.Куфтин, Л.Н.Со-

ловьев и А.Л.Лукин продолжили раскопки Эшерских дольменов 468, с . 7 5 . 

В 1939-1940 гг . Л.Н.Соловьев провел раскопки погребений раннебронзовой 

эпохи в Каманском и Калдахварском гротах 468, с . 8 1 , 86 . Многочислен-

ные сборы археологических предметов (в т .ч . бронзовые топоры, украше-

ния и д р . ) в Гудаутском районе и их научное осмысление позволили А.Л. 

Лукину в 1941 г. опубликовать большой труд по археологии Бзыбской Абха-

зии 336, с . 1 7 - 9 7 , табл.І-ХХУШ . Во второй половине 30-х годов Л.Н.Со-

ловьев фиксирует серию поселений с "текстильной" керамикой предантичной 

эпохи у Очамчиры, в устье Моквы, в пос. Красный маяк (1934 г . ) , Мачар-

ское поселение (1936 г . ) , при участии Е.В.Шанцера и В.И.Громова, посе-

ления Шицкуара и Псырцха 469; 470 . Война помешала своевременной пол-

ной публикации основных результатов исследований 30-х годов. Этот про-

бел был восполнен в следующее десятилетие. 
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Б 1942 и в 1946 г г . Л.Н.Соловьев раскопал в Михайловской пещере по-

гребения дольменного времени. В 1945 г . А.Л.Лукин открыл поселение с 

"текстильной" керамикой у Нового Афона. В следующем, 1946 году Б.А.Куф-

тин раскопал три дольмена в с.Азанта. В І948-І95І г г . М.М.Транш иссле-

довал несколько погребений конца позднебронзовой эпохи в Куланхурве 

487; 489 . Материалы Куланхурвинского могильника легли в основу кан-

дидатской диссертации М.М.Транша 493 , опубликованной позже в виде 

отдельной книги 502 . В 1951 г . А.Н.Каландадзе и М.М.Транш произвели 

раскопки поселения, могильника и медеплавильни того же времени на Су-

хумской горе 245 . В 1952 г . Л.Н.Соловьев и Н.И.Гумилевский раскопа-

ли несколько вторичных захоронений среднебронзовой эпохи под навесами 

Лавинной балки в Бзыбском ущелье. Б том же году М.М.Транш фиксирует 

энеолитическое поселение на холме Гуад-иху 498, с .213; 93, с .33 -35 . 

Б следующем году А.Л.Лукин доследовал богатое погребение поздней бронзы 

в с.Верхняя Эшера 338 . В І949-І95І гг . выходят из печати фундамен-

тальные исследования Б.А.Куфтина, в которых, в частности, публикуются 

материалы раскопок Эшерских дольменов и Очамчирского "энеолитического" 

поселения 302; 303 . 

Б 1950-1954 гг . Л.Н.Соловьев и Т.Н.Высоцкая проводят раскопки ряда 

стоянок бронзовой эпохи в Большой Воронцовской пещере. Тогда же Л.Н.Со-

ловьев при участии Н.И.Гумилевского исследует Нижне-Шилсвскую неолити-

ческую стоянку, дольмены в Красной Поляне и другие памятники. Материалы 

раскопок Большой Воронцовской пещеры были положены в основу кандидат-

ской диссертации Л.Н.Соловьева 467 , в которой он выдвинул новую ис-

торическую концепцию происхождения абхазо-адыгской этно-культурной общ-

ности 459, с .135-184 . 

В конце 40-х - начале 60-х г г . больную работу по выявлению поселе-

ний, захоронений и других памятников неолитической и бронзовой эпох на 

территории северо-западной Абхазии и прилегающего Адлерского района 

провел учитель Н.И.Гумилевский, по инициативе которого был создан крае-

ведческий музей при средней школе с.Хейвани. 

В 1955-1956 гг . в Абхазии работала под руководством О.М.Джапаридзе 

археологическая экспедиция Тбилисского государственного университета и 

Грузинского музея искусств. Были проведены раскопки и обмеры ряда д о л ь -

менов в Верхней Эшере, Азанте и Ачандаре. Материалы этих раскопок наря— 
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ду с находками,сделанными Б.А.Куфтиным в Азанте в 1946 г . , были затем 

опубликованы О.М.Джапаридзе 187; 189 . Исследователь выделил в доль-

менах Абхазии два строительных слоя - раннебронзовый и среднебронзовый, 

датировав их суммарно 2400-1800 г г . до н . э . 188 . 

В 1964 г . Л.Н.Соловьев совместно с В.В.Бжания и Ю.Н.Вороновда прово-

дит исследование могильника эпохи ранней бронзы в Новой Гагре 8 7 , с . 2 3 -

24 . Б том же году В.В.Бжания при участии В.В.Орелкина приступает к 

раскопкам Мачарского поселения эпохи энеолита и бронзы, которые продол-

жаются до сих пор. Тогда же он закладывает шурфы на Тамышском и Гумис-

тинском поселениях, проводит раскопки дольменов в Хабью и Ачмарце, а 

также вслед за Ю.Н.Вороновым фиксирует дольмен, менгир и группу курга-

нов в Псху. В 1964 г . выходит из печати книга З.В.Анча<5адзе, посвящен-

ная древней истории и культуре Абхазии, где видное место отведено па-

мятникам неолита и бронзы 18, с . 3 8 - 8 8 . 

Во второй половине 60-х - начале 7 0 - х гг . текущего столетия изучение 

памятников рассматриваемой эпохи в Абхазии успешно продолжалось. В 

1966 г . В.В.Бгажба опубликовал интересный материал из Мачарского п о с е -

ления, отнесенный им к эпохе энеолита и ранней бронзы 8 6 , с . 1 1 3 - 1 2 6 , 

а также очерк истории изучения памятников энеолита и ранней бронзы в 

Абхазии 8 3 , с . 9 9 - 1 1 4 . В том же году он защитил кандидатскую диссерта-

цию, в которой рассмотрел поселения и погрейльные памятники эпохи э н е -

олита и бронзы. В развитии местной материальной культуры В.В.Бжания вы-

делил ряд этапов: и) энеолит (стоянки с тяпкообразными мотыжками, 4 - й , 

нижний слой Мачарского поселения, селище Гуад-иху) - втор.половина ІУ -

перв.половина Ш тыс.до н . э . ; 2 ) эпоха ранней бронзы (очамчирское п о с е -

ление, древнейший слой Эшерских дольменов, Гумистинское поселение, 2 - й 

и 3 - й слои Мачарского поселения, Гагрский могильник и д р . ) - середина 

ІІГ - начало П тыс. до н . э . ; 3) начало позднебронзовой эпохи (Тамышское 

поселение) - ХІУ-ХП вв. до н . э . 8 1 , с . 1 - 2 9 . Летом 1966 г . Л.Н.Со-

ловьев и Ю.Н.Воронов исследовали зафиксированный за год до того Н.Э. 

Берцзенишвили слой раннебронзовой эпохи в гроте Джампал-І. В 1967 г . 

В.В.Бжания издал находки из Тамышского поселения эпохи поздней бронзы. 

В 1969 г . В.В.Бжания зафиксировав поселения "очамчирского" облика и 

поздненеолитического (? ) времени в с.Ачмарца и заложил разведочный 

шурф в гроте.Пал, где выявил слой раннебронзовой эпохи 82 , с . 3 5 8 - 3 5 9 . 

'"ТТШШ* ЬОЬ. ЬйІ-
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В том же году Г.К.Шамба проводил раскопки кромлехов в с.Нижняя Эшера, 

которые отнес к первой половине П тыс. до н . э . 586, с .359-360 . В 

кромлехах были обнаружены также достаточно характерные материалы пред-

античной эпохи, в том числе молоточковидная булавка, связанная исследо-

вателем с передвижениями киммерийцев в УШ в. до н . э . 586, с . 1 8 - 1 9 . 

В изданной тогда же "Археологической карте Абхазии" Ю.Н.Вороновым 

было кратко описано до 300 памятников энеолита и бронзовой эпохи, зна-

чительное количество которых впервые получали освещение в литературе 

(дольмены в Цугуровке, Гумрипше и Псху, материалы поселений Каман, Джа-

мпал-І и д р . , многочисленные клады и отдельные находки бронзовых изде-

лий) 121, с . 1 7 - 4 1 . В том же году В.В.Бжания опубликовал результаты 

обследований Гумистинского поселения 90 . 

В 1970 г . совместная экспедиция Абхазского института ЯЛИ им.Д.И.Гу-

лиа АН ГССР и Черноморского отряда Северо-Кавказской экспедиции Инсти-

тута археологии АН СССР провела шурфовку Верхнего грота у озера Амткел. 

Тогда же Г.К.Шамба завершил исследование Эшерских кромлехов 46, с . 3 6 9 -

370 . В том же году Ю.Н.Воронов выявил поселения бронзовой эпохи в сс . 

Колхида, Эшера и Тагилони 141, с .377-378 . Тогда же разведочным отря-

дом Пицундской археологической экспедиции Института истории, археоло-

гии и этнографии им.И.А.Джавахишвили АН ІССР в окрестностях сел.Бзыбь 

и Асечко были выявлены три поселения, часть материалов из которых была 

датирована энеолитом 166, с .379 . В 1970 г . вышел из печати первый 

том"Трудов" М.М.Транша, в котором получили рассмотрение многочисленные 

памятники бронзовой эпохи, в том числе клад бронзовых топоров из Гали 

503 . Тогда же была опубликована статья М.К.Хотелашвили, посвященная 

древнейшим земледельческим орудиям Абхазии 533, с .108-123 . 

В 1971 г . Ю.Н.Воронов в своей кандидатской диссертации уделил видное 

место памятникам энеолита и бронзовой эпохи Абхазии. По мысли автора, 

этот период на рассматриваемой территории распадается на следующие эта-

пы: и) энеолит (второй слой Кистрика, стоянки с мотыжками "сочи-адлер-

ского" типа) - ІУ - начало Ш тыс. до н . э . ; 2) ранняя бронза (погребения 

в Гагрской пещере, могильник в Н.Гагре, поселение в гроте Джампал-І) -

Ш тыс.до н . э . ; 3 ) Очамчирская культура (поселение Очамчирское, нижний 

слой Мачарского, Гуад-иху, Гумистинское, серия бронзовых топоров) - ко-

нец Ш - перв. половина П тыс. до н . э . ; 4 ) дольменная культура (дольмены 

18 



и поселение Каман) - 2000 - 1500 гг . до н . э . ; 5 ) поздняя бронза - ХІУ-

УП вв. до н . э . 126, с .12-22 . В том же году Ш.Д.Инал-ипа опубликовал 

монографию, в которой видное место было уделено дольменной культуре Аб-

хазии и проблемам ее этнической принадлежности 242, с . 3 - 5 6 . В том 

же 1971 г . экспедицией Абхазского Института ИЯЛ им.Д.И.Гулиа АН ГССР и 

Причерноморским отрядом Института археологии АН СССР продолжались 

раскопки Гумистинского поселения энеолита и бронзы в пос.Гвандра 45 , 

с .462-463 . Тогда же Ю.Н.Воронов выявил три дольменные группы в ок-

рестностях села Михельрипш, в том числе впервые для Абхазии корытооб -

разные дольмены, зафиксировал следы поселения бронзовой эпохи в пос.Чо-

банлук и уроч. Уатла-ацва 142, с .471-472 . 

В 1972 г . отряд Колхидской экспедиции Института истории, археологии 

и этнографии АН ГССР проводил исследования неолитической стоянки в 

с.Чхортоли 66, с .419; 73 , с . 6 - 7 ; 250, с .14-19 . Тогда же В.В.Бжания 

возобновил исследование Мачарского поселения 88, с .420 . В том же 

году Л.Н.Соловьев опубликовал статью о мотыжках "сочи-адлерского" типа 

455, с . 81 -97 , табл.І-ІУ . Тогда же Ю.Н.Воронов продолжил исследова-

ние поселения бронзовой эпохи у'с.Мархеули 122, с .422 . 

В 1973 г . Г.К.Шамба опубликовал комплекс бронзовых и железных изде-

лий из Нижней Эшеры, датированный им УШ-УП вв. до н . э . 580 . Экспеди-

ция Абхазского института ЯЛИ им.Д.И.Гулиа АН ГССР совместно с Институ-

том археологии АН СССР тогда же продолжала раскопки Гвандрского поселе-

ния эпохи энеолита и бронзы, поселения Кистрик и Мачарского поселения, 

обнаружила вторичные захоронения в одной из пещер у Голубого озера 

593, с .440-441 . Тогда же В.В.Бжания опубликовал результаты своих 

раскопок 1968 года в гротах Ахракапш (Красный грот) и Пал 89, с . 6 5 -

71, рис.1-2 . В том же году была опубликована статья В.И.Марковина о 

дольменах Кавказа, где видное место было уделено анализу абхазских 

дольменов 456, с . 3 - 2 3 . Большое внимание уделил тот же автор этим па-

мятникам в своих работах; вышедшей несколько позже книге 354 , в док-

торской диссертации, защищенной в 1975 году 355 , а также в ряде ста-

тей 357 . Б 1974 г . В.В.Бжания, В.К.Квициния и Н.К.Шенкао доследова-

ли несколько захоронений УШ-УП вв. до н . э . в уроч.Шубара 8 4 , с . 4 5 2 -

453 . 

Интереснейшие сведения о памятниках энеолита и бронзы в Абхазии при-
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влекались и привлекаются в десятках исследований, касающихся древней 

истории и археологии Кавказа и смежных территорий. Назовем здесь рабо-

ты А.А.Иессена, Е.И.Крупнова 295; 296 , Р.М.Мунчаева 378 , А.А.Фор-

мозова 520-522 ; 524 ; 525 , Л.И.Лазарева 305 , Б.Б.Пиотровского 

417 , К.Х.Кушнаревой и Т.Н.Чубинашвили 304 , Д.Л.Коридзе 278-

280 , Г.Ф.Гобеджишвили 159 , Т.Б.Поповой 421 и многих других. 

Бее сказанное показывает, что менее чем за пятьдесят лет в Абхазии 

продел&на огромная работа по изучению истории племен, обитавших здесь 

в эпоху энеолита и бронзы. 
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Г л а в а Ш 

АНТИЧНАЯ ЭПОХА 

§ и. Памятники УІ-І вв. до н . э . 

Период УІ-І вв. до н . э . занимает особое место не только в истории 

Абхазии, но и всего Причерноморья в целом. Появление греков-колонистов, 

возникновение городов, налаживание постоянно действующих заморских и 

транскавказских перевальных путей, резкие изменения в хозяйственной, со-

циальной и духовной жизни местного населения, вовлеченного в круг эконо-

мических и культурных отношений Средиземноморья, - эти и другие проблемы 

не могут быть решены с необходимой точностью без достаточно широкого ар-

хеологического обследования. 

Начало изучения памятников рассматриваемого времени в Абхазии должно 

быть связано с деятельностью В.И.Чернявского и А.Н.Введенского, присту-

пивших к исследованию древностей Абхазии в конце 60-х гг . XиX столетия. 

В 1869 г . А.Н.Введенский в местности Хуап раскопал каменные гробницы, в 

которых были найдены керамика, золотые и железные изделия 113 . Мате-

риалы из могильника УІ-І вв. до н . э . на Сухумской горе получили первое 

отражение в работах В.И.Чернявского в период подготовки У археологиче-

ского съезда в ТисЕяисе 563 . В.И.Чернявский доказывал, что Диоскуриада 

находится на дне Сухумской бухты и добивался начала археологических ис-

следований "тех остатков Диоскура-Себастополиса, которые еще зарыты в 

оставшейся части наносного Сухумского берега" 563, с . 2 5 . Первые архе-

ологические раскопки здесь произвел в 1886 г . В.И.Сизов, который при уча-

стии В.И.Чернявского и известного русского ботаника Н.М.Альбова обнару-

жил на бывшей Ольгинской улице (ныне ул.Пушкина) довольно мощный куль-

турный слой, который содержал обломки черепиц, чернолаковых сосудов,раз-

личного вида керамику, пирамидальное глиняное грузило и монету города 

Амиса 440, с . 9 - 4 9 . В.И.Сизов также лично удостоверился в отсутствии 

следов Диоскурии на Скурче. В 1907 г . А.А.Миллер опубликовал железное 

оружие У-УП вв. до н . э . с Сухумской горы, находившееся в коллекции В.И. 

Чернявского, а также несколько предметов того же времени из Гульрипша 

372, с . 72 -83 . Дореволюционные исследования носили случайный, эпизоди-

ческий характер. 
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В 1926 г . было опубликовано исследование М.М.Иващенко, посвященное 

Диоскурии, в котором он. в частности, проследил распространение чернола-

ковой посуды по берегам Сухумской бухты 224 . В 1930 г . М.М.Иващенко 

зафиксировал античное городище в Эшере 223, с .51 -69 . 

30-е годы занимают важное место в изучении местных памятников УІ-

и вв. до н . э . В 1934 г . Б.А.Куфтин, М.М.Иващенко и Л.Н.Соловьев занима-

лись изучением памятников эпохи греческой колонизации в с.Эшера, где ими 

было обследовано Эшерское городище, а также выявлены два захоронения эл-

линистической эпохи. Результаты этой экспедиции получили всестороннее 

освещение в работе Б.А.Куфтина, вышедшей из печати в 1949 г . 302, с . 5 -
131 . 

В 1935-1936 гг.Б.А.Куфтин, М.М.Иващенко и Л.Е.Соловьев исследовали 

севернее Очамчиры многослойное поселение, в котором наиболее значитель-

ными оказались материалы У-І вв. до н . э . Это поселение было связано с 

неоднократно упоминавшимся в этом районе гречэ скими источниками горо-

дом Гиэносом 225; 219; 445, с .323-324; 475; 303, с .259-297 . В работе 

А.Л.Лукина, опубликованной в 1941 г . , были приведены сведения о ряде па-

мятников рассматриваемой эпохи (чернолаковая посуда, серебряный фалар и 

д р . ) 336 . В 1939 г . Л.Н.Соловьев на склонах холма Ахвыла-абаа д о с л е -

довал богатое погребение ІУ-Ш вв. до н . э . В следующем году он совместно 

с И.Е.Адзинба против гостиницы "Рица" проследил культурный слой Ш-І вв. 

до н . э . , содержавший обломки амфор, амфориск, пирамидальное грузило, 

фрагменты чернолаковых сосудов и др. Эти и другие находки позволили Л.Н. 

Соловьеву написать первую обобщающую работу по древней истории городов 

Диоскурии, Себастополиса и Цхума, опубликованную в 1947 г . 4 4 8 , с . 2 3 - 5 5 . 

В 1948 г.начинает систематические исследования памятников рассматри-

ваемой эпохи первый археолог-абхазец М.М.Транш. В 1948-1949 гг . он рас-

капывает несколько погребений УІ-У вв. до н . э . в с.Куланурхва 493;502 . 

Особый интерес здесь представляли зафиксированные в Абхазии комплексы со 

скифским инвентарем (наконечники стрел, удила, псалии и д р . ) 4 9 0 , с . 3 2 5 -

345 . Б 1951 г . А.Н.Каландадзе и М.М.Транш произвели доследование ос -

татков поселения античной эпохи, а также ряда погребений того же време-

ни на Сухумской горе 245; 498, с .207-209 . Б 1952-1954 гг . М.М.Траші 

производил раскопки поселения и могильника УІ-УП вв. до н . э . на южном 

склоне холма Гуад-иху, где раскопал 91 погребение 488, с .18-19; 499, 

с .210-223 . В 1952 г . он заложил шурф на территории Сухумской крепости, 
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где выявил культурный слой конца УІ-Ш вв. до н . э . 499, с .209-210 . 

В 1954 г . М.М.Транш опубликовал незадолго до этого размытый морем в 

восточной части Сухумской бухты замечательный мраморный барельеф второй 

половины (430-420 г г . до н . э . ) У в. до н . э . 496, с .163-165; 497, с . 3 7 2 -

374 . К этому рельефу затем многократно обращались другие исследовате-

ли - О.Д.Дордкипанидзе 330, с . 6 9 - 7 0 ; 332, с .166-168; 331, с .24 -26 , 

Л.А.Ельницкий 201, с .130-135 и ряд других авторов 40 , с . 4 ; 3 7 6 , с . 1 9 5 ; 

555, с . 2 0 . В 1954-1955 гг . М.М.Транш вслед за Л.Н.Соловьевым установил 

наличие слоя У-І вв. до н . э . в замке Баграта 258, с . 8 . В 1954 г . он' 

опубликовал замечательный скифский кинжал в бронзовых с колхидскими эле-

ментами ножнах УІ в. до н . э . 500 . В том же году М.М.Трапш при раскоп-

ках римской башни на участке Одынца, в ее основании также выявил следы 

поселения могильника У-П вв. до н . э . 491 . В 1956-1959 гг . он исследо-

вал поселение и могильник античной эпохи в пос.Красный маяк, открытый 

еще в 1936 г . экспедицией ГАИМК под руководством А.А.Иессена 232, с . 2 5 1 -

252 . М.М.Траншем здесь было раскопано свыше 100 погребений УІ-П вв. до 

н . э . , а также гончарная печь Ш-І вв. до н . э . 486, с .185-209 . В 1957-

1958 г г . под руководством М.М.Транша и Л.Н.Соловьева и при участии Ш.Д. 

Инал-ипа, О.Д.Лордкипанидэе , Л.А.Шервашидзе, В.В.Бжания проводились рас-

копки городища древней Анакопии в Новом Афоне, где были ВЫЯВЛЕНЫ остатки 

поселения У-П вв. до н . э . 485, с . І З І , 133 сл. . 

В 1959 г . Причерноморская экспедиция Института истории АН ГССР (руко-

водители А.М.Апакидзе и О.Д.Лордкипанидэе) и экспедиция Абхазского инсти-

тута ЯЛИ им.Д.И.Гулиа АН ГССР (руководители М.М.Трапш, Л.Н.Соловьев и 

Л.А. Шервашидзе) произвели раскопки римской крепости Себастополис на Су-

хумской набережной, зафиксировав там слои эпохи Диоскуриады (конец УІ-І 

вв. до н . э . ) 24, с .221-222; 492, с .241; 602, с . 1 9 . В 1964 г . З.В.Анча-

бадзе уделил видное место анализу и исторической интерпретации известных 

к тому времени памятников УІ-І вв. до н . э . 18, с .13и-169 . Определенное 

место эти памятники нашли и в этнографическом труде Ш.Д.Инал-ипа 241 , 

а также в очерках по истории Абахзской АССР 391 . 

Практически прерванные на пятилетие исследования памятников рассматри-

ваемой эпохи были в Абхазии возобновлены во второй половине 60-х годов 

текущего столетия. В 1964, 1966 и 1969 гг . в Гудаве вела исследования Ин-

гурская экспедиция. В 1966 г . О.Д.Лордкипанидэе опубликовал некоторые ма-
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териалы У-Ш вв. до н . э . из Гиэноса и из окрестностей Сухуми 332, табл. 

XиX, XX, ХХХП . Многочисленные находки эпохи греческой колонизации в 

окрестностях Сухуми и Очамчиры получили широкое рассмотрение в капи-

тальной монографии М.П.Инадзе 238 . В последующие годы особое внима-

ние было обращено на материалы Гиэноса, хранящиеся в фондах Абхазского 

государственного музея. Их обработкой занимались Н.И.Матиашвили 359, 

с . 2 8 , Ю.Н.Воронов и Д.Д.Качарава 265, с . 34 -38 ; 267; 268, с .753-755 , 

защитившая на материалах Гиэноса У-І вв. до н . э . кандидатскую диссерта-

цию 266 . 

В 1968 г.- была опубликована работа Ю.Н.Воронова, посвященная анали-

зу материалов (результаты обследований 1962-1964 г г . ) последних веков 

до н . э . из Пацхирской крепости 128, с .133-142 . В 1969 г . в его моно-

графии "Археологическая карта Абхазии" были опубликованы сведения о мно-

гих десятках памятников рассматриваемой эпохи (материалы из могильников 

в окрестностях Гантиади и из Бзыбской Абхазии, фрагменты амфор с к л е й -

мом Диоскуриады из Гвандры, амфоры со дна моря у Нового Афона, материа-

лы поселений эпохи греческой колонизации по правому и левому берегам 

р.Ьіачары, погребение со скифским инвентарем из Агудзеры и т . д . ) 121, 

с . 4 3 - 6 5 . В 1969 г . М.В.Барамидзе исследовал могильник УІ-У вв. до 

н . э . в с.Мерхеули. 

В конце 1967-1968 гг . Г.К.Шамба, М.М.Гунба и Ю.Н.Воронов начали ис-

следования на Эшерском городище, сразу же давшие интересный материал по 

истории и культуре античных поселений Абхазии 578, с . 2 3 - 2 4 ; 1 3 5 , с . 1 0 3 -

121, рис .1-8 . В 1970 г . вышла из печати книга Г.А.Лордкипанидзе, в 

которой были исследованы материалы из Абхазии П-І вв. до н . э . 328 . 

Важной вехой в изучении археологии края была публикация в 1969-1970 

г г . под редакцией А.Х.Халикова двух томов посмертного издания трудов 

М.М.Транша. В первом томе получили подробное рассмотрение материалы из 

Куланурхвского могильника, скифский кинжал из Колхиды, ряд комплексных 

и случайных находок переходной эпохи от бронзы к железу 503 . Во вто-

ром томе опубликованы основные материалы из могильников Гуад-иху (УШ-

П в в . ) , Красного маяка (УШ-П в в . ) , Сухумской горы, а также результаты 

исследований Себастополиса, башни Одынец и другие памятники эпохи Дио-

скурии-Себастополиса 491 . Эти издания получили положительную оценку 

85, с .280-282 . 
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В 1970 Г. Г.К.Шамба возобновил раскопки на Эшерскоы городище 46, 

с .370 . Тогда же Ю.Н.Воронов зафиксировал ряд памятников периода грече-

ской колонизации в с.Колхида 141, с .377 , а И.И.Цвинария доследовал не-

сколько погребений на Верещагинском холме (Нижняя Эшера), в одном из ко-

торых обнаружил бронзовый древнегреческий шлем 539, с .379-360 . В кан-

дидатской диссертации, защищенной Ю.Н.Вороновым в 1971 г . , получили ши-

рокое освещение памятники рассматриваемого времени, в том числе скифские 

материалы и находки на Эшерском городище, которое он предложил рассмат-

ривать как продукт греческой колонизации 126, с . 2 2 - 2 5 . В том же году 

Г.К.Шамба продолжал раскопки на Эшерском городище, давшие богатый матери-

ал (рельефные чаши, клейменная синопская черепица и д р . ) 45, с .463-464 . 

В.К.Квициния доследовал погребение Ш-П вв. до н . э . в с.Атара Абхазская 

272, с .469-470 , а Ю.Н.Воронов вел разведки памятников У-І вв. до н . э . 

на Эшерском городище, на шной оконечности Лечкопского плато, восточнее 

урочища Адзхыдэ 142, с .471 472 . В 1972 г . В.В.Бжания зафиксировал ран-

неантичный слой на Мѳчарском поселении 88 , с .420 , Ю.Н.Воронов продолжал 

разведки памятников УШ-І вв. до н . э . в Гульрипшском районе 122, с . 4 2 2 , 

а П.П.Закарая и В.А. Леквинадзе выявили остатки раннеантичного поселения 

в окрестностях Гудавы и Очамчиры 205, с .425 . В том же году Г.К.Шамба 

опубликовал инвентарь богатого раннеэллинистического погребения из Ниж-

ней Эшеры 577, с . 9 8 - 1 1 2 . В следукщем, 1973 г . , Г.К.Шамба продолжал 

исследования на Эшерском городище, где выявил слои середины УІ-У вв. до 

н . э . с фрагментами чернофигурных и краснофигурных сосудов 593, с . 4 4 1 -

р и с . І - 3 . Он же опубликовал прямоугольный античный жернов и наконечник 

стрелы сарматского типа для Эшеры 580, с .181-190 . 

В 1974 г . В,В.Бжания, В.К.Квициния и Н.К.Шенкао провели обследование 

захоронений и поселений раннеантичной эпохи в с.Шубара 84, с .452-453 

В том же году Г.К.Шамба опубликовал ряд изделий рассматриваемого периода 

из северо-западной Абхазии 571, с . 5 4 , 59 , а Ю.Н.Воронов в одной своей 

работе попытался уточнить вопрос локализации Диоскурии, высказав сомне-

ние в присутствии ее остатков на дне Сухумской бухты 137, с .24-38 , а 

в другой кратко рассмотрел основные черты материальной культуры древне-

абхазских племен гениохов (УІ-І вв. до н . э . ) 134, с .74 -85 . В 1975 г . 

Г.К.Шамба продолжал исследования на Эшерском городище, где им были выяв-

лены новые богатые материалы раннеантичного и эллинистического периодов, 
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в том числе фрагменты бронзовой доски с древнегреческой надписью ІУ в. 

до н . э . В тем же году Ю.Н.Воронов и А.С.Вознюк опубликовали новые мате-

риалы УІ-П вв. из Куланурхвы 123, с .268-274 . В другой своей работе 

Ю.Н.Воронов дал анализ вооружения УІ-І вв. до н . э . , а также всех мате-

риалов скифского облика, известных с территории Абхазии 125, с . 2 1 8 -

234 . Он же опубликовал инвентарь погребения Ш-П вв. до н . э . из Це-

белзды 147, рис.51 . 

В том или ином аспекте памятники Абхазии рассматриваемой эпохи рас-

сматривались также в работах А.М.Апакидзе 23, с .125 , Н.Ю.Іомоури 

322; 324 , В.А.Ильинской 234; 235 , А.И.Болтуновой 98; 100 , К.В. 

Голенко 620 , М.Н.Погребовой 420, с .186-187 , М.К.Хотелашвили 532, 

с . 3 6 - 4 7 и других авторов. 

§ 2 . Памятники І-УІ вв. н . э . 

Период І-УІ вв. занимает видное место в древней истории Абхазии. В 

І-П вв. на исторической арене появляются племена апсилов, абазгов и са-

нигов.в процессе развития которых к концу периода складываются предпо-

сылки формирования раннефеодальной государственности на территории За -

падной Грузии. В этот период на побережье Абхазии формируются римско-

византийские поселения-крепости, оказавшие огромное влияние на все сфе-

ры жизни местных племен. Переходная эпоха от античности к средневековью 

в Византии приходится на ІУ - первую половину УП вв. н . э . , а основной 

барьер пролегает через УІ век^. Для Абхазии этот момент также логичнее 

всего пока определять этим же временем. Что же сделано здесь для изуче-

ния этого периода? 

Исследование позднеантичных памятников Абхазии было начато В.И.Чер-

нявским в 70-х годах XиX столетия, когда им были отмечены фрагменты 

стен римского укрепления в основании Сухумской крепости и по дну моря 

563, с .23-24; 564, с .335 . В 1881 г . вблизи Ново-Афонского монасты-

ря было разрушено несколько ингумационных захоронений, содержавших ж е -

лезные мечи, кинжалы, наконечники копий, бронзовые кольца и фигурки 

козла, стеклянные бусы и серебряную кесарийскую монету Адриана(ІІ7-

138 г г . ) , сведения о которых опубликовал А.В.Комаров 275; 276, с . І . 

* История Византии, т . І . М., 1967, с . 6 , 26. 
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В 1886 г . В.И.Сизов выделил в Сухумской крепости кладку римского време-

ни; локализовав таким образом Себастополис 440, с . 1 3 , 18, 19 . В том 

же году П.С.Уварова отметила находку погребений с трупосожжением в о к -

рестностях Пацхирского (Ольгинского) ущелья (Герзеульский м-к?) 511, 

с .103-104 . В 1896 г . В.И.Чернявский опубликовал в "Черноморском в е с т -

нике" заметку о находке в Сухумской крепости плиты с надписью, подтвер-

дившей пребывание римского легиона Славия Арриана во П в. н . э . в Себа — 

стополисе. Эта надпись получила затем рассмотрение в работах М.И.Рос — 

товцева 433, с . 1 2 ; 434, с . 4 - 6 . 

В 1904 г . в Гагре было разрушено несколько погребений, содержавших 

фибулы, браслеты, бусы, серьги и другие изделия, отнесенные А.А.Спиды-

ным к У в. н . э . 476, с .103-107 . В 1907 г . А.А.Миллер обследовал кре-

пость Цибилиум, сделав ее первый обмер 372, с . 7 2 - 8 3 . В І9І І г . отсю-

да же вдовой генерала Краевича в Археологическую комиссию был переслан 

медный саркофаг (Архив Л0ИА АН СССР, д.№ 251 за І 9 І І г . ) , а в 1914 г . в 

то время ставший директором Кавказского музея в Тифлисе ботаник Ю.Н.Во-

ронов передал туда болыцую коллекцию предметов (топоры, мечи, наконечни-

ки копий, фибулы, бусы и т . д . ) из погребений У-УП в в . , разрушенных на 

Шапкинском мопшьнике. В І 9 І 5 - І 9 І 6 гг . А.Зотов 216 и А.А.Ростовцев 

432, с . 1 8 опубликовали интересные сведения о памятниках Пицунды. 

В 20-х годах текущего столетия большое внимание соответствующим па-

мятникам было уделено со стороны сотрудников созданного вскоре после ус-

тановления в Абхазии Советской власти Абхазского научного общества. В 

1924 г . группа"ученых в составе Н.Я.Марра, Б.В.Фармаковского, Д.П.Горце-

ева, Г.Г.Григора, Д.И.Гулиа, С.М.Ашхацава, А.Л.Лукина и В.И.Стражева 

осмотрела крепость Шапку близ села цебельда, признав крайне желательным 

начать на месте осмотра археологические раскопки 110, с . 3 1 . В 1925 г . 

В.И.Стражев опубликовал первые сведения об этой крепости, отнеся однако 

сделанные там находки к развитому средневековью 479, с . 1 6 1 . В том же 

году экспедиция АБН0 в составе А.С.Башкирова (руководитель), В.И.Страже-

ва, М.М.Иващенко и А.Л.Лукина произвела первые археологические изыска-

ния в Сухумской крепости, где выявила слои І-Ш вв. н . э . , а также осуще-

ствила первые разведки на Пицундском городище и в цитадели Анакопии 42; 

43, с . 5 - 5 9 . В 1928-1929 гг . М.М.Иващенко и В.И.Стражев доставили в 

Сухумский музей из окрестностей Цибилиума несколько предметов (керамика, 

27 



пряжки и д р . ) из разрушенных погребений ІУ-УІ вв. (фонды АІМ). В 1931 г . 

М.М.Иващенко опубликовал сведения о Герзеульском кладе кесарийских мо-

нет 221 . 

В 1935 г . А.Н.Грен и И.Е.Адзинба доследовали несколько погребений У-

УП вв. в урочищз "Сушка" вблизи Нового Афона (фонды АШ). Б том же году 

А.И.Амиранашвили (Болтунова) опубликовала интересный комплекс золотых, 

серебряных, бронзовых и железных предметов из села Тагилони 99, с . І -

78 . Тогда ж работавший в составе экспедиции ГАИМК Б.Б.Пиотровский в 

своих путевых записях отметил и крепость на горе Бат (Азанта). В 1938-

1939 гг. , Л.Н.Соловьев доследовал несколько позднеантичных захоронений в 

окрестностях Цибилиума. В 1941 г . А.Л.Лукин в работе о бронзовой культу-

ре Бзыбской Абхазии опубликовал несколько предметов УІ-УП вв. 336 . На 

этом закончился начальный, стихийный этап накопления сведений о памятни-

ках І-УП вв. в Абхазии. 

Дальнейшее изучение рассматриваемых памятников на территории Абхазии 

шло двумя слабо связанными друг с другом путями, отрада вдими специфику 

исследуемых объектов. В одном случае это исследования памятников матери-

альной культуры местных племен, в первую очередь Апсилии, а во втором -

раскопки римско-византийских укреплений на побережье. 

В 1945 г . И.А.Гзелишвили и С.В.Воронова произвели первые раскопки на 

Шапкинском могильнике. Всего было выявлено 12 кремационных погребений, 

содержавших большое число керамических изделий, оружия, украшений. С о б -

раны были также сведения о захоронениях того ж времени у Цибилиума и в 

Чхалте 156 . В 1949 г . Б.А.Куфтин опубликовал коллекдаю ботаника Ю.Н. 

Воронова из Кавказского музея, датировав ее УІ-УП вв. 302, с .93-95 . 

В 1954 г . (С .И.Четвѳрухин п о рекомендации Е.И.Крупнова передал в Государ-

ственный исторический музей богатую коллекцию предметов (монеты, украше-

ния, оружие и д р . ) из доследованных им на Шапкинском могильнике погребе-

ний П-УП вв. (ГИМ, инв.№ 84974). В 1959 г . керамику из раскопок И.А.Гзе-

лишвили опубликовала К.И.Берцзенишвили 61, с .95-108 . В том же году це-

бельдинский школьник Ю.Н.Воронов передал в Абхазский государственный м у -

зей более 1000 предметов из погребений, разрушенных в результате пахоты 

и эрозии почвы на Шапкинсксм могильнике. Эта коллекция привлекла внима-

ние научной общественности 407, с . 2 9 и в 1960 г . в окрестностях Це-

бельды начала свою работу экспедиция Абхазского института языка, лите-
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ратуры и истории им.Д.И.Гулиа АН ГССР в составе М.М.Транша (руководи-

тель), Ю.Н.Воронова и В.С.Орелкина. В 1962-1367 гг . в составе этой экс-

педиции работали такяе Г.К.Шамба, М.М.Гунба, В.Б.Ковалевская, О.Х.Бгаж-

ба, А.С.Четверухин. В ходе семилетних исследований ыбло раскопано около 

200 погребений, характеризововших пять семейных могильников, получив-

ших условные наименования Абгидзраху, Ауахуамаху, Ахіацараху, Алраху и 

Ахаччарху, расположенных северо-восточнее крепости Папка соответственно 

на холмах Стеклянном, Церковном, Верином, Монетном и Грушевом. Помимо 

участия в раскопках этих могильников Ю.Н.Воронов в 1960-1964 гг . рабо-

тал над составлением археологической карты древней цебельды 415, с . 5 х 

в ходе работы над которой выявил здесь серию поселений, крепостей и мо-

гильников позднеантичного времени (Шапка, Цибилиум, Ахыста, Бат, Алуш-

та, Верхняя Юрьевка и д р . ) . В 1964 г . он, возглавляя экспедицию Абхаз-

ского совета Грузинского общества охраны памятников культуры, зафикси-

ровал крепость, поселение и могильник в урочище Лар (Азантская долина). 

В том же году Ю.Н.Воронов передал в Государственный Эрмитаж инвентарь 

20 погребений Ш-УП в в . , доследованных им на Абрамовом холме вблизи кре-

пости Шапка. 

Интереснейшие материалы из цебельды сразу же получили широкую оглас-

ку в научном мире и дали основание выделить здесь особую цебельдинскую 

позднеантичную археологическую культуру. В 1961 и 1963 гг . М.М.Транш 

опубликовал предварительные итоги своих исследований в Цебельде в 1960-

1962 г г . 499, с .258 -277; 501, с .167-190; 507, с . 4 5 - 4 7 . В марте 

1962 г . Ю.Н.Воронов сделал доклад о находках в Цебельде в ЛОИА. В 1864 

году цебельдинские материалы уже подробно рассматривались в монографии 

З.В.Анчабадзе 18, с .214-219 . В том же году К.В.Голенко описал наход-

ки монет в цебельдинских погребениях, попутно рассмотрев все позднеан-

тичные монетные находки в Абхазии 160, с .65-67 , а Л.А.Ельницкий п о с -

вятил специальный экскурс серебряному медальону с изображением Горгоны 

из могильника Ахаччарху 200, с .144 . В 1965-1967 гг . комплексным изу-

чением последнего могильника занимался Г.К.Шамба, посвятивший ему ряд 

статей 573; 576; 582; 584; 585 и свою кандидатскую диссертацию 574 . 

В 1966 г . А.К.Амброз в своей монографии, посвященной фибулам юга Евро-

пейской части СССР, провел предварительную классификацию фибул древней 

Цебельды 12, с . 5 0 - 5 7 . 
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В 1966 г . Ю.Н.Воронов зафиксировал позднеантичные укрепления и п о с е -

ления на склонах горы Пал и в ущелье Учкура. В 1966-1967 г г . М.М.Транш 

завершал исследования некрополя Ахьацараху. Г . К . Ш а м б а в 1967 г . произвел 

разведки позднеантичных памятников в районе сел Хейвани и Леселидзе, а 

Ю.Н.Воронов - в урочище Лар ( с .Азанта) . Результаты этих исследований 

были доложены на конференции, посвяиенной итогам полевых исследований в 

Грузии в 1967 г . В 1966-1967 г г . Ю.Н.Вороновым были выявлены многочис-

ленные поселения позднеантичного и раннесредневекового времени в ущелье 

Гумисты (Каманы, Отсюш, Ахипса и д р . ) . В 1968-1969 г г . М.М.Гунба раско-

пал до 30 погребений на склонах горы Апианча (пос.Марамба у цебельды) 

180 , а в 1970 г . он проводил исследования могильников цебельдинской 

культуры е с.Атара Арлянская 46 , где эти памятники были выявлены еще 

в 5 0 - х годах местным краеведом В.И.Воротниковым. 

В 1969 г . Ю.Н.Воронов в своей монографии "Археологическая карта Абха-

зии" дал описание более 100 позднеантичных памятников Абхазии, среди ко-

торых впервые в литературе описывались многие десятки могильников, посе -

лений и крепостей этого времени (Бароновка, Лапста, Бегерепста, Гагра, 

Ачавдара, Анухва, Веселовка, Сушка, Чинталук, Каман, Ахипса, Гума, От-

сюш, Чацкал, Герзеул, Шапка, В.Юрьевка, Цибилиум, Ахыс,. Лар, Бат, Апуш-

та, Пал, Учкур, Пскал, Тамыш, Очамчира и д р . ) 121, с . 4 3 - 6 9 , 76-77 . 

Первоначальные рамки раздела были определены І-У вв. Однако в связи с 

тем, что в основу этого распределения материалов легла традиционная хро-

нология, претерпевшая в последующие годы коренной пересмотр в сторону 

упозднения большинства комплексов на 200-250 лет , в соответствующий р а з -

дел книги фактически вошли памятники І-УП вв. В 1970 г . Ю.Н.Воронов, 

А.С.Бознюк и В.А.Юшин опубликовали более 300 предметов из 30 захороне-

ний ІУ-УП вв. из Апушты 124, с . 1 7 5 - 1 9 0 . В 1971 г . Ю.Н.Воронов в своей 

диссертационной работе, посвященной древней Абхазии, обобщи л ; в с е извест-

ные к тому времени материалы об Апсилии І-УП вв. 126, с . 2 6 - 2 7 . В том 

же году он и В.А.Дцин опубликовали статью о погребении УП в. н . э . из ц е -

бельды, сдвинув тем самым окончательно дату позднейших памятников Апси-

лии с У по УП век 149 . 

В 1970 г . вышла из печати книга Г.К.Шамба, посвящзнная анализу мате-

риалов из могильника Ахаччарху 572, с . І - І І О . В научный оборот было 

введено свыше 200 предметов из 44 захоронений Ш/УП вв. В следующем году 
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была опубликована монография М.М.Транша, посвященная результатам раско-

пок в Цебельде в 1960-1965 гг . 494, с .1 -255 . В книге рассмотрен ин-

вентарь 81 погребения, включавший 743 предмета из четырех семейных клад-

бищ (Абгыдзраху, Ахьацараху, Ауахуамаху и Алраху). Результаты исследова-

ний М.М.Транша в Цебельде в 1966-1967 г г . (280 предметов из 43 захороне-

ний), а также результаты его разведок в 1951 г . в Гагрсюм районе были 

опубликованы в 1975 г . 495, с . 1 - 8 7 , 174-175 . 

В 1970 г . Ю.Н.Воронов выявил новые памятники Цебельдинской Культуры 

в с.Верхняя Эшера, в урочше Апушта, у крепости Шипка и в урочище Лар 

141, с .378 . В 1971 г . он продолжал разведки позднеантичных памятни-

ков у Шапки, в Алуште, в Герзеуле 142, с .472 , а в 1972 г . в Азант-

ской долине, у Цибилиума и в селе Азцы 122, с .421-422 . Б 1971 г . А.К. 

Амброз опубликовал работу о раннесредневековой хронологии Восточной Ев-

ропы, выделил в развитии памятников Абхазии І-УП вв. семь этапов, опре-

делил наиболее характерные для каждого этапа типы вещей 10, с .106-ПО . 

К материалам из Цебельды А.К.Амброз обращается и в других своих работах 

9а; ии; 13 . В 1972 г . Ю.Н.Воронов опубликовал материалы У-УІ в в . н . э . 

из Эшерского городища 135, с .114 . В 1973 г . Ю.Н.Воронов и В.А.Юдин 

издали инвентарь 15 цебельдинских захоронений УІ-УП в в . , включавших око-

ло 400 предметов 148, с .171-191 . В 1974 г . Г.К.Шамба опубликовал р е -

зультаты своих исследований в Северо-Западной Абхазии в 1967 г . 571, 

с . 4 8 - 6 5 , М.К.Хотелашвили рассмотрела серию земледельческих орудий 

позднеантичного времени 532, с .27 -47 , а Ю.Н.Воронов опубликовал две 

статьи, посвященные торговым связям Апсилии (на примере стеклянной по-

суды) в ІУ-УП вв. 130, с .74-78 и позднеантичним памятникам с.Азанта 

140, с .204-210 . В 1975 г . была опубликована книга Ю.Н.Воронова, в ко-

торой подведены были итоги 30-летних исследований памятников Апсилии. 

В этой работе получили детальное рассмотрение поселения, крепости, м о -

гильники, дороги, сельское хозяйство, промыслы, ремесла, торгово-эконо-

мические и культурные связи, военное дело, социальные отношения,погре-

бальнье обряды, религия, одежда, украшения, искусство, основные этапы 

исторического развития населения центральной Абхазии І-УП вв. 147, с . І -

161 . 

Значительное число позднеантичных памятников, без учета которых ха-

рактеристика материальной культуры Абазгии и Санигии была бы неполной, 
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известно с территории соседнего Сочинского района. В этом отношении ин-

тересны работы Е.П.Алексеевой 7 , Т.В.Бдаватской 96 , И.Б.Брашин-

ского 102; 103 , М.И.Ивановой и П.М.Гсоубева 218 , В.Г.Луконина 

339 , К.М.Скалон 441 , Г.К.Шамба 581 , а также упомянутые выше 

работы А.К.Амброза, А.А.Миллера, В.И.Сизова, А.А.Спицына. 

В 1951 г . была создана Абхазская историко-археологическая экспеди-

ция института истории им.И.А.Джавахишвили АН ГССР (ЩД) под общим ру-

ководством академика Н.А.Бердзенишвили. Историко-археологический отряд 

этой экспедиции, руководимый И.А.Гзелишвили и М.М.Траншем, провел архе 

ологические разведки на Пицундском городище 503, с .172-174 . Летом 

1952 г . Институт истории им.Джавахишвили и Абхазский институт языка, 

литературы и истории приступили к планомерным раскопкам Пицундского го-

родища. Первый же год исследований дал блестящие результаты - были вы-

явлены развалины храма ІУ века с мозаикой, храм УІ века, часть оборони-

тельных стен и башен, многочисленные культурные остатки первых веков 

н . э . В работах этого года принимали участие А.М.Апакидзе (руководитель 

экспедиции) 122, с . 3 1 - 3 3 , М.М.Трапш, И.Н.цицишвили, исследовавший 

раннехристианские храмы 556, с .33 -34 , Д.А.Хахутайшвили, проводивший 

раскопки в северо-восточной части крепости 529, с . 3 3 - 3 4 , Т.С.Каухчи-

чишвили, изучавшая греческие надписи Питиунта 257, с . 3 5 , и др. 

В последующее двадцатилетие раскопки Пицундского городише успешно 

продолжались. До 1974 г . ими руководил А.М.Апакидзе. В ходе этих работ 

были вскрыты несколько башен, коллектор, баня, хранилища для зерна и 

других продуктов, жилые и хозяйственные здания, еще один храм УІ в . , 

ряд памятников в окрестностях городища (башня и стена у озера Инкит, 

храмовый комплекс в Алахадзы, двухапсидный храм в роще и т . д . ) , огром-

ное число разнообразных экспонатов, среди которых золотые, серебряные, 

бронзовые и железные изделия, обломки стеклянной посуды, монеты, свин-

цовые печати-моливдовулы и т . д . Результаты исследований древнего Пити-

унта и его окрестностей нашли свое отражение в многочисленных публика-

циях как общего характера 3 , с . 6 3 - 6 4 ; 20, с .67 -70; 27; 30; с .12 ; 31, 

с . 5 5 - 6 1 ; 32, с . 6 3 - 6 4 ; 34, с .27-28? 35, с .44-45 и др. , так и посвящен-

ных частный вопросам. Среди последних необходимо отметить работы О.Д. 

Лордкипанидзе - классиі|икация и хронология краснолаковой нерамики из 

Пицунды 333, с .231-255 , раскопки башни и стены у озера Инкит 334, 
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с .97 -106 , Р.М.Рамишвили - раскопки на Ш участке городища 428-430 , 

публикация двух бронзовых статуэток 431, с .133-135 , Д.Г.Капанадзе -

экономические связи Питиунта 251 , нумизматические находки 253-255 , 

Л.А.Мацулзвич - исследование мозаичного пола в храме ІУ в. 360, 361 , 

В.А.Леквинадзе - исследование оборонительных сооружений и храмов Пити-

унта 313; 315; 319; 320 , Т.К.Микеладзе - изучение двухабсидной церк-

ви 374, с .125-131 , О.С.Гамбашидзе - результаты раскопок на УІ и УП 

участках городища 153-155 .А.Л.Цицишвили - исследование остеологиче-

ского материала 550, 551 , К.И.Берцзенишвили - изучение краснолаковой 

60, с . 123 и другой керамики, Г.Ф.Дуцлуа - нумизматические находки 

193 , Н.Н.Угрелидзе - стеклянная посуда 514, с .105-107 , З.В.Агрба -

- раскопки базилики в с.Алахадзы 4 , с .149-161 , В.Цинцадзе - проблемы 

консервации и реставрации 549 и др. В 1975 г . вышел из печати и том 

трудов Пицундской археологической экспедиции, в котором опубликованы 

богатейшие материалы из раскопок Питиунта, в том числе каталоги амфор, 

кухонной посуды, монет а др. Монография подготовлена коллективом авто-

ров: А.М.Апакидзе - история исследований и другие вопросы 23, с . 13-

126 , Р.В.Путуридзе - итоги раскопок центральной части кастелла 425, 

с .127-160 , В.В.Николайшвили - результаты исследований на XиX раскопе і 

в центральной части кастелла 385, с . І 6 І - і б 2 , О.Д.Лорцкипанидзе - ре-

зультаты исследований на ХШ раскопе кастелла 335, с .183-198 , Л.В. 

Асатиани - кухонная посуда Питиунта 36, с .201-251 , К.И.Берцзенишвили 

и Р.В.Путуридзе - каталог пицундских амфор 62, с .252-279 и Г.Ф.Дун-

дуа - монетное обращение и экономические связи Питиунта по нумизматиче-

ским данным 191, с .280-429 . 

Фактически в том же 1952 году были начаты и исследования в другой 

римской крепости Абхазии - Себастополисе. Тогда М.М.Трапш провел первые 

раскопки в Сухумской крепостй 498 . В 1954'г . он раскопал позднерим-

скую сторожевую башню на с е к ро-западной окраине Сухуми (Одынец) 491, 

с . І І З - 1 1 6 . В 1958 г . Л.Н.Соловьев и Л.А.Шервашидзе приступили к рас-

чистке римских укреплений у Сухумской крепости 474, с .45-47 . В 

1959 г . эти работы были продолжены совместной экспедицией Абхазского 

института языка, литературы и истории им.Д.И.Гулиа АН ГССР в ооставе 

М.М.Трашпа (руководитель), Л.Н.Соловьева и В.С.Орелкина 504, с .43-45 , 
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Института истории им.И.А.Джавахишвили АН ГССР под руководством А.М.Апа-

кидзе и О.Д.Лордкипанидзе и в составе Д.Г.Капанадзе, К.И.Берцзенишвили, 

Р.В.Путурвдае, А.В.Бочохадзе, Г.Ф.Дувдуа, М.К.Хотелашвили, Л.В.Асатиани 

и др . 26, с . 3 5 - 4 2 и Государственного музея Грузии (В.А.Леквинадзе). В 

ходе исследований были вскрыты остатки трех кастелл П-УІ в в . , фундамен-

ты хозяйственных и жилых помещений, печь для обжига керамических и з д е -

лий, колодец, многочисленные обломки стеклянных сосудов, бронзовых и 

железных предметов, фрагменты амфор, кухонной и столовой посуды, монеты 

и т . д . Результаты исследований Себастополиса получили затем отражение в 

работах А.М.Апакидзе и О.Д.Лордкипанидзе 24; 25, с . 2 0 9 - 2 3 5 , М.М.Тра-

н ш а 5 0 5 , С . 2 3 6 - 2 5 2 ; 4 9 1 , с . 2 9 4 - 3 6 2 , Л.Н.Соловьева и Л.А.Шервашидзе 

602; 606 , В.А.Леквинадзе 313; 314; 320 , К.В.Голенко І60; і б і , 

Т.С.Каухчишвили 258 , Л.А.Ельницкого 199 , Р.В.Путуридзе 426, с .95-

106 , Ю.Н.Воронова 121; 134 , М.К.Хотелашвили 534 и др. 

Из других работ, так или иначе касающихся римско-ранневизантийских 

памятников на побережье Абхазии, необходимо отметить монографии Г.А.Ме-

ликишвили 367, с . 3 7 5 - 3 9 1 , З.В.Анчабадзе 18, с . 196 -200 , Ш.Д.Инал-

ипа 241, с . І ІО-114 и М.П.Инадзе 238 , "Очерки истории Абхазской 

АССР" 391 , отчеты П.П.Закарая и В.А.Леквинадзе о раскопках римской 

кастеллы в Гудаве в 1970-1972 г г . 205 , 206 , статьи В.А.Леквинадзе 

310; 318; 319 , М.М.Гунба 183 , О.Х.Бгажба 52 , Л.А.Шервашидзе 

601 , А.Л.Якобсона 617 , В.П.Пачулия 403; 405; 406; 407; 413; 414 

и др . 
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Г л а в а ІУ 

ФЕОДАЛЬНАЯ ЭПОХА 

Одним из важнейших исторических периодов,пережитых Абхазией, являет-

ся средневековье - эпоха утверждения феодальных отношений, господства 

христианской идеологии, ее вхождения в состав таких крупных государст-

венных образований как Абхазское царство УШ-Х вв. и Объединенное Грузин-

ское царство ХІ-ХІУ в в . , формирования абхазской народности и т . д . В на-

стоящем разделе рассматривается история изучения археологических и архи-

тектурных памятников Абхазии ХП-ХУШ вв. 

Первые сведения о средневековых памятниках Абхазии относятся к ХУЛ 

столетию. Большое число крепостей, храмов, населенных пунктов (Илори, 

Бедиа, Моква, Дранда, Сатамашо, Дарче, Келасурская стена и д р . ) упомина-

ется в работах итальянских миссионеров А.Ламберти 307 , И.Цампи, Кас-

телли, французского путешественника І.Шардена 589 , русского посла 

Ф.Елчина 424, с .206 -216 и др. Важные данные содержатся и в работе гру-

зинского историка и географа ХУШ столетия Вахушти 112 . К началу 

XиX в. относятся работы С.Броневского 105, с .241-295 и Г.Гамбы 152 , 

где также упоминаются отдельные архитектурные памятники. В 1833 г . об-

мерами и описанием архитектурных памятников Абхазии занимался швейцар-

ский ученый и путешественник Ф.Дюбуа-де-Монцере, в работе которого наш-

ли отражение Гагрские кре пости и храм, Пицундский храм, храмы Айлага-

абыку и Лыхны, Анакопия, храм Симона-Кананита, Эшерский храм, Сухумская 

крепость, церковь "Охваме" в Сухуми, Келасурская стена, Дравдский собор, 

Илорский храм и др. 197, с .93-165 . 

К 1838 г . относится перечень 43 архитектурных памятников Абхазии, со-

ставленный А.Нордманом 390 . Описание ряда таких памятников содержит-

ся и в трехтомном сочинении М.Броссе 618-619 . Очень важны зарисовки, 

предпринятые во второй четверти XиX столетия художниками Г.Г.Гагариным 

и братьями Чернецовыми. В 40-х годах того же века ряд памятников был об-

мерен архитектором Норевым (Пицунда, Лыхны, Дранда и д р . ) 483, рис.59, 

60 . В 1859, 1860, 1865 и 1866 гг . поездки по Абхазии совершал Д.'З.Бак-

радзе. В его работах дан ценный обзор местных памятников христианства 

(ряд храмов, бедийская золотая чаша и д р . ) 39 . К тому же периоду от-

носится и публикация Н.М.Мурзакевича о Пицунде 380, с .420 . 
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Важную роль в изучении средневековых древностей Абхазии сыграл У ар-

хеологический съезд (Тифлис, 1881 г . ) . В протоколах его подготовительно-

го комитета В.И.Чернявский и А.Н.Введенский дали описание многочислен-

ных, в основном средневековых, памятников, часть которых упоминалась в 

литературе впервые 563, с . 14 -24 ; И З , с .126-130 . Позднее В.И.Черняв-

ский дополнил эти сведения новыми материалами 565, с .252-261 . В 

1872 г . по поручению Одесского музея поручик Шинков путем взрыва в кре-

пости Сатамашо добыл несколько черепков глиняных изделий И З , с .126 . 

В 1885 г . полковник Цилосани при шурфовке Кежсурского храма обнаружил 

склады древних икон и обломки колокола с латинской надписью (Архив ЛОИА, 

д . № 6а, 1886 г . ) . Особенно результативными были раскопки В.И.Сизова, 

произведенные им по поручению Московского археологического общества в 

1886 г . в Сухуми - на месте средневекового Цхуми, у устья Беслетки, в 

"Старом Сухуме" и др. 440, с . 9 - 4 9 . В том же году П.С.Уварова раскопа-

ла два храма в Цебельде (Полтавский и Ольгинский), а также описала боль-

шое число средневековых памятников, в том числе Келасурскую стену 511, 

с .79 -153; 513, с . 7 - 3 4 . В 1888 г . А.М.Павлинов по заданию Московского 

археологического общества обмерил и описал соборы в Дранде, Мокве, Ило-

ри и Бедиа, попутно собрал сведения о многих других средневековых хра-

мах и крепостях Абхазии 392, с . 1 - 2 9 . В 1885 г . архимандрит Леонид 

(Кавелин) опубликовал работу, в которой дал описание и фотографии мно-

гих срѳднбвѳковых христианских памятников 321 . С некоторыми изменени-

ями эта книга была переопубликована в 1898 г. И.Н. (Никитиным?) 237 . 

В 1893 г . Н.М.Альбов опубликовал первые записи сб ацангуарах - древних 

пастушеских поселениях в горах Абхазии 9 , с .144 . В какой-то мере ито-

гом исследований 80-90-х годов XиX в. может служить работа художника 

И.А.Владимирова 120, с . 1 - 2 0 . 

В 1903 г . Абхазию посетил известный французский путешественник и 

спелеолог Е.А.Мертель, который дал краткое описание храмов в Гагре, цан-

дрипше, Лыхны и д р . , снабдив его фотографиями и чертежами 623 . В 

1907 г . А.А.Миллер произвел раскопки двух храмов в Цибилиуме, храма у 

Тхубынской крепости и в Приморской башне Келасурской стены 372 . 

Многие памятники средневековой культуры получили отражение в серии 

изданных в начале XX столетия описательно-популяризаторских и научных 

изданиях. Особенно в этом отношении интересны труды А.Н.Дьячкова-Тарасо-
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ва 196, с . 3 3 - 5 3 , В.В.Латышева 308, с .168-198 , К.Д.Мачавариани 

362-364 , А.А.Ростовцева 432 , Л.М.Меликсет-Бекова 370 , М.М.Га-

лашевского 151, с .63-65 , а также довольно многочисленные брошюрки, 

издававшиеся монастырями в Пицунде 198 , Новом Афоне 233 , дранде 

2 , Бедии 202 . 

Благоприятные условия для археологического изучения памятников Абха-

зии сложились сразу же после установления здесь в 1921 г . Советской 

власти. На первом съезде деятелей по краеведению Черноморского п о б е -

режья и Западного Кавказа, организованном по инициативе Абхазского на-

учного общества в Сухуми в 1924 г . ; были заслушаны доклады Д.П.Гордеева 

об исследовании некоторых средневековых монументальных памятников Аб-

хазии и М.И.Галашевского о мозаике Моквского собора, а также принята 

резолюция о составлении археологической карты Абхазии 110, с .26 -27 

Много сведений о памятниках средневековой культуры содержится в опубли-

кованных в тот период исторических очерках К.Кудрявцева 299 и Д.И.Гу-

лиа 175 

В последующее десятилетие большая работа по изучению средневековых 

памятников была проделана членами АБНО М.М.Иващенко и В.И.Стражевым, а 

также по поручению АБНО А.С.Башкировым, С.Л.Коркуновым и др. В 1925 г . 

В.И.Стражев в целях составления археологической карты Абхазии свел вое-

дино все известнш ему сведения об архитектурных памятниках Абхазии (до 

100 объектов) 479, с . І З І - 1 6 9 . М.М.Иващенко в 1926 г . опубликовал 

две статьи, посвяшенные Келасурской стене 220, с . 6 1 - 8 9 ; 226, с . 1 2 5 -

127 Собрав воедино все известные факты, исследователь отнес стену к 

УІ в . , приписав ее строительство Юстиниану. В своей статье о Диоскури-

аде М.М.Иващенко опубликовал попутно сведения о многих средневековых 

памятниках в окрестностях Сухуми 224, с .93 -104 . В том же 1926 г . он 

обследовал крепость на Псху, которую отнес к позднему средневековью 

227, с .128-132 . Тогда же С.Л.Коркунов дал довольно обстоятельное 

описание Джальской церкви 282, с .133-134 и ряда памятников близ сел 

ТЪсина и Гуп 281, с .131-132 . В 1925 г . сбором сведений о ряде средне-

вековых памятников (Сухумская крепость, замок Баграта, Пицундский храм 

дворец в Лыхны, памятники Анакопии и др. ) занимался А.С.Башкиров 42; 

43; 44, с . 3 - 6 0 

В 1927 г . , с у д я по архивным материалам, М.М.Иващенко и В.И.Стражев 

вели поиск в Кодорском ущелье (крепости цибилиум, Лата, Чхалта, Герзе— 
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ул, церкви в Чхалте и Амзаре и д р . ) 222, л л . І 2 , 13 . Тоіда же визу-

альным обследованием средневековых крепостей Абхазии занимался И.Стел-

лецкий 222, лл. 24-28 . Б 1928 г . М.М.Иващенко вел разведки средневе-

ковых памятников в ущельях Келасури (Нейдорф) и Гумисты (Каман, Гумби-

ху , Уаз-абаа и д р . ) 222, лл.29-36 . Позднее М.М.Иващенко опубликовал 

собранные им сведения об ацангуарах 223 . 

Изучение средневековых памятников Абхазии в 30-40-х годах связано, в 

основном, с именами Л.Н.Соловьева и И.Е.Адзинба. Л.Н.Соловьев в 1933-

1940 г г . обследовал большое число памятников архитектуры, написал не-

сколько работ, к сожалению, в большинстве своем так и не увидевших све-

та. Среди этих работ необходимо упомянуть описание Гагрской крепости 

(выделено три самостоятельных слоя, крепость сопоставлена с Трахеей), 

Анакопии (выделено два строительных яруса во второй линии обороны, ран-

ний датирован УП в . ) и Келасурской стены (зафиксировано до 90 башен, 

выделено два строительных этапа:У-УІ вв. и Х-ХП в в . , высказана мысль 

о двухфронтовой функции стены, строительство на раннем этапе приписано 

Лазике) 451 . В 1934-1940 г г . И.Е.Адзинба провел больщую работу по си-

стематизации сведений о средневековых древностях Абхазии, уделив особое 

внимание исследованию Келасурской стены и ее связи с перевальными путя-

ми в Кодорскую долину. Относительно датировки стены он соглашался с 

М.М.Иващенко, а число ее башен определял в 2000 6 , с . І - 1 5 1 . Б 1935 

году экспедиция ГАИМК под руководством А.А.Иессена обследовала ряд 

средневековых объектов, главным образом в ущелье Гумисты 232 . Инте-

ресные средневековые материалы были выявлены в 1935-1936 г г . М.М.Ива-

щенко, Л.Н.Соловьевым и Б.А.Куфтиным в верхнем слое Гиеноса северо-за-

паднее Очамчиры 302; 303 . Сведения о фресках в Бедийском, Лыхненском 

и Пицундском храмах публиковались Н.И.Толмачевской 481; 482 . Специ-

альную статью Беслетскому мосту посвятили Н.Чубинашвили и Л.Рчеулишви-

ли 570 . В 1940 г . была опубликована статья Г.Н.Чубинашвили о золотой 

чаше из Бедии 567, с . І - 1 6 . 

Исследования 40-х годов в силу известных обстоятельств носили слу-

чайный характер. В 1940 г . Л.Н.Соловьев в гроте Агца обследовал средне-

вековое святилище с наскальными рисунками 456, с .164 . Б 1945-1947 

гг. Л.Н.Соловьев изучает оборонительныэ сооружения по р.Ингури (Оцарце 

и д р . ) , которые были им датированы ХУІ-ХУШ вв. 592, с .273-274 . В 
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1947 г . он в статье о древней и средневековой истории Сухуми привел'све-

дения о многих средневековых памятниках в окрестностях города 448 , с . 

138-144 . В том же году серия крупнейших средневековых памятников Абха-

зии (Бедиа, Моква, Лыхны, Пицунда и др . ) получила отражение в книге 

Н.П.Северова, в 1948 г . о Драндсюм храме писал Г.Н.Чубинашвили 569, 

с . 5 7 , в 1949 г . фрескам Ведийского собора была посвящена небольшая 

статья Р.О.Шмерлинг 612 . О средневековых памятниках Абхазии (Мок-

вское евангелие и д р . ) исследовательница писала и раньше 614 . Об этих 

памятниках, как и о росписях в Пицундском и Лыхненском соборах, упоминал 

В.Н.Лазарев 306, с . 1 3 6 , 185, 186 . 

Сведения о средневековой культуре Абхазии были значительно пополнены 

исследователями 50-х годов, когда впервые было обращено внимание на рас-

копки бытовых памятников. Основная роль в этих работах принадлежала 

М.М.Траншу. В 1951 г . он в качестве сотрудника Абхазской экспедиции, ру-

ководимой Н.А.Берцзенишвили, обследовал ряд средневековых памятников в 

Гагрском и Гудаутском районах 527, с . 8 . В 1952 г . М.М.Трапш отметил 

в Сухумской крепости два средневековых культурных слоя соответственно Xи-

ХШ и ХУІ-ХУШ вв. 498 , с . 2 0 6 - 2 0 7 . В 1954-1956 гг . М.М.Трапш заложил 

несколько раскопов в замке Баграта, строительство которого отнес к X в . 

50 , - с .124-125 . В 1955-1956 г г . он вел разведки средневековых памятни-

ков в Очамчирсюм и Гудаутском районах 527, с . 8 . В 1957-1958 і т . в 

Анакопии работала комплексная археологическая экспедиция, в которой ра-

ботали М.М.Трапш (руководитель), О.Д.Лордкипанидэе, Л.Н.Соловьев (зам. 

руководителя), Б.А.Леквинадзе, Ш.Д.Инал-ипа, Л.А.Шервашидзе, В.П.Пачу-

лия, В.В.Бжания, В.С.Орелкин и др. Раскопками в крепости были установле-

ны три средневековых культурных слоя - УП в . , Ж - І Х вв. и Х-ХП вв. 484, 

485 . 

В 1958-1959 г г . при раскопках Себастополиса были выявлены довольно 

выразительные материалы, характеризующие историю города в развитом и 

позднем средневековье 606 . В 1959 г . М.М.Трапш, В.П.Пачулия и В.С. 

Орелкин вели разведки средневековых памятников в Очамчирсюм и Гальсюм 

районах 5 2 8 , с . 8 . В 1957 г . Л.А.Шервашидзе произвел раскопки храма в 

с.Одиши (Акапа), который датировал ХІУ веком 608, с . 1 1 5 - 1 2 0 , т а б л . І -

ХШ . Из других работ 5 0 - х годов, посвяиенных тем или иным средневековым 

объектам Абхазии, следует отметить труды К.Берулава 80 , Г.В.Алибега-
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швили Ѳ, с . 5 - 1 0 , Ц.Габашвили (о порталах Ведийского собора) 150, 

табл.52, 53 , Р.О.Шмерлинг 610; 611 , В.П.Пачулиа 414 , А.В.Крав-

ченко и Н.И.Караманишвили 291 , Т.Барнавели 41 , З.В.Анчабадзе 17, 

с .196-202 . 

В 60-х - первой половине 70-х годов исследования средневековых памят-

ников Абхазии успешно продолжались. В первую очередь следует отметить 

работы Л.А.Шервашидзе - им раскопано до десятка средневековых храмов -

Цкелкари-Ацкар (раскопки 1962-1963 г г . ) 609 , Вороновская церковь 

(раскопки 1964-1965 г г . ) 596-597 , Мапаш-охваме (раскопки 1966 г . ) 

595 , храм святого Николая (раскопки 1967 г . ) , Амбара (раскопки 1968-

1969 г г . ) 599 , Отапский храм (раскопки І970-І97І і т . ) 45 , с .464; 46, 

с .370 , Айлага-абыку (раскопки 1972-1973 г г . ) 593, с . 441 ; 603 , Аба-

ата (раскопки 1973-1975 г г . ) 604, с .464-465 , совместно с Л.Н.Соловье-

вым пройдены отдельные участки Келасурской стены (1964 г . ) 5 0 , с . 1 2 7 , 

раскопана крепость "Старый Сухум" (раскопки 1973 г . ) 594, с . 9 2 - 9 5 , 

опубликованы статьи о фресках храмов Пшаури и Мапаш-Охваме 595 , о 

столбе из Анухвн 607 и книга о средневековых росписях Абхазии 600 , 

которым посвящена в основном и его докторская диссертация 598 „ 

В 1963 г . А.К.Кация издал книгу об Илорском. храме 251 . В 1964 г . 

он вместе с В.С.Орелкиным раскопал вблизи Нового Афона два храма X в. -

Мсыгхуа и Ачанхуа 282 . Позднее он проводил исследования храмов в Ам-

заре и в Бзыбской крепости. В 1964 г . М.М.Трапш и Ю.Н.Воронов произвели 

раскопки трех средневековых домовищ в окрестностях цебельды 495, с . 

216 . В последнее десятилетие археологическим изучением средневековых 

памятников Абхазии занимался О.Х.Бівжба. В 1967 г . он опубликовал две 

работы, посвященные металлургии в средневековой Абхазии 53, с . 2 1 3 -

220 и истории изучения средневековых памятников края 50, с .115-128 . 

В 1969-1970 гг . он проводил раскопки в Замке Баграта 47; 49 , с . 2 5 5 -

260 . В І97І -І972 гг . О.Х.Бгажба вел исследования раннесредневековой 

крепости и храма в с.Арасадзых 45, с .441; 51, с .66-77 , в 1973 г . он 

раскопал древний храм в Герзеульской крепости 593, с .44 . В 1972 г . 

он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную памятникам Абхазии УІ-

ХШ вв. 52 . 

Вольную работу по изучению средневековых памятников Абхазии проделал 

созданный в 1959 г . Абхазский совет Грузинского общества охраны памяти 
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ников культуры. Необходимо отметить работы В.П.Пачулиа, связанные с сис-

тематизацией и популяризацией сведений о средневековых памятниках 403-

416 . Очень важны работы Ю.Н.Воронова. Уже в своей "Археологической 

карте Абахзии" он привел сведения о раннесредневековых крепостях Хашуп-

се , Герзеул и др. 121 . В 1973 г . вышли две статьи Ю.Н.Воронова, посвя-

щенные датировке ацангуар, которые он датировал УІ-Х вв. 136, с .30-40 , 

и Келасурской стене, которую он первым всю обошел, обмерил, завизировав 

273 башни, и отнес к ХУЛ в. 129, с .100-122 . Большое число средневе-

ковых крепостей, храмов, поселений, остатков гончарных печей и других 

памятников выявлено Ю.Н.Вороновым в ходе его ежегодных разведок 122; 

132; 133; 141; 142 . Интересен и его очерк о раннесредневековых крепо-

стях Абхазии 145, с . 8 0 - 8 2 . 

Важным событием явился выход в свет в 1975 г . ІУ тома Трудов М.М. 

Транша, в котором нашли отражение многочисленные памятники средневеко-

вой культуры Абхазии - материалы раскоцок Анакопии, замка Баграта, ре-

зультаты его разведок (обмеры и описания крепостей, храмов, оград) 

1951, 1955 и 1959 гг . в различных районах Абхазии 495 . Особое место 

занимают работы В.А.Леквинадзе, посвященные висло печати Константина 

Абасгского 310 , посвященные средневековой Анакопии ЗІѲ , Гантиад-

ской (Цандришской) базилике 311; 312 , храмам Пицунды 316 и др. В 

последнее время несколько интересных публикаций по раннесредневековым 

христианским памятникам сделали Л.Г.Хрушкова 535-537 , А.Л. Якобсон 

617 , Т.Ф.Дундуа 190 

Из других работ разного времени необходимо отметить труды Р.О.Шмер-

линг 613 , Г.Н.Чубинашвили 568 , Ш.Я.Амиранашвили 14 , Ш.Д.Инал-

ипа 241; 242 , В.А.Кузнецова 300 , , Л.Д.Рчеулишвили 435-437 , Т.Бе-

радзе 56-58 , В.Б.Левиктаса 622 , И.Варсимашвили иии и др. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Как мы видим, изучение археологических памятников Абхазии имеет уже 

довольно значительную историю. Подвижнический труд археологов - ученых 

и краеведов, вложенный во многие десятки памятников и получивший необ-

ходимое отражение в публикациях, помогут решению ряда вопросов древней 

истории и культуры края. В накоплении знаний о древностях Абхазии на 

основе вышеизложенного может быть выделено несколько этапов. 

Первый этап, продолжавшийся весь XиX век вплоть до 1879 года, харак-

теризуется постепенным ростом интереса к древностям Абхазии - идет пред-

варительное накопление фактов, сбор отдельных, лишенных всякой системы 

сведений. 

На втором этапе ( І880- І92І г г . ) происходит зарождение местного исто-

рического краеведения, проводится значительная работа по изучению сред-

невековых архитектурных памятников, начинается изучение античных и 

средневековых поселений. 

Третий этап ( І92І - І93І г г . ) характеризуется деятельностью Абхазского 

научного общества развернувшего систематические исследования археологи-

ческих памятников края - создаются первые оводные работы по памятникам 

бронзовой и средневековой культур, выявляются первые дольмены. 

На четвертей этапе ( І93І - І940 г г . ) постепенно развертываются исследо-

вания Абхазского научно-исследовательского института краеведения и Аб-

хазского государственного музея, на базе которых создается Абхазская 

археологическая экспедиция. В этот период открываются многочисленные 

стоянки каменного века, ведутся раскопки дольменов, проводятся первые 

новостроечные экспедиции (СухумГЭС, Очамчира). 

На пятом этапе ( І94І - І950 г г . ) , несмотря на огромные трудности, выз-

ванные войной, исследования древностей края продолжаются - изучаются пе-

щерные могильники, открывается местная неолитическая культура, издаются 

интересные работы, отражающие достижения предшествующего этапа. 

Шестой этап (І95І-І965 г г . ) . Происходит наращивание темпов археологи-

ческого изучения Абхазии - начинаются систематические раскопки во всех 

ее районах, исследуются стоянки каменного века, поселения и могильники 

бронзовой эпохи, поселения, крепости и могильники апохи греческой коло-
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низации и римской экспансии на побережье, средневековые городища, крепо-

сти, храмы. На базе Абхазского института языка, литературы и истории им. 

Д.И.Гулиа формируется постепенно коллектив местных археологов. 

Седыаой этап, охватывающий последнее десятилетие, характеризуется не-

бывалым фронтом систематических исследований по всем направлениям архео-

логической науки. Особенно значительные успехи достигнуты в изучении сто-

янок каменного века в Кодорском ущелье и Центральной Абхазии, поселений 

бронзового века, памятников эпохи греческой колонизации, римских горо-

дов-крепостей, позднеантичной Апсилии, культуры средневековой Абхазии. Б 

этот период создается серия обобщающих работ по археологии края("Архео-

логическая карта Абхазии", монографии по палеолиту Абхазии, по памятни-

кам Сухуми и Цебелвды и д р . ) . 

Сделано очень много. Но предстоящая работа неизмеримо объемнее. И 

чтобы дальнейший путь был успешным, полезно иноіда оглядываться назад, 

окидывая взором пройденное со всеми его ошибками и успехами. Именно та-

кую задачу, в первую очередь, и ставили перед собою авторы, берясь за 

осуществление настоящей работы. 
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САНГ - Сообщения академии наук Грузинской ССР, Тбилиси. 

СМИА - Сборник материалов по истории Абахзии, Сухуми. 

СМОМПК - Сборник материалов к описанию местностей и племен Кавказа, 

Тифлис. 

ТАІМ - Труды Абхазского государственного музея, Сухуми. 
ТАИ - Труды Абхазского института языка, литературы и истории 

им.Д.И.Гулиа АН ІССР, Тбилиси - Сухуми. 

ТИАК - Труды института абхазской культуры, Сухуми. 

ІИГН - Труды института геологических наук, М. 

ТИИД - Труды института истории им.И.А.Джавахишвили АН ГССР, 
Тбилиси. 

ТКИЧП - Труды комиссии по изучению четвертичного периода, М. 

ТКЧНИИ - Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского 
института, Ставрополь. 

ТОИПКГЭ - Труды отдела истории первобытной культуры Государствен-
ного Эрмитажа, Л. 

ТСГПИ - Труды Сухумского Государственного педагогического 
института, Сухуми. 

ЦГАА - Центральный государственный архив Абхазской АССР.Сухуми. 
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