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Крепость впервые упоминается в источниках VI в. в связи 
с событиями персо-византийскнх войн. Раскопки, ведущиеся 

в крепости и в ее округе под руководством авторов предла-
гаемой книги, обогатили науку множеством уникальных на-
ходок, иллюстрирующих самобытную культуру древнеабхаз-
ского племени апсилов и их связи. 

Книга написана в форме путеводителя по крепости и 
могильнику, иллюстрирована фотографиями и рассчитана на 
всех тех, кто интересуется древней историей края. 
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1. Н Е С К О Л Ь К О В В О Д Н Ы Х с л о в 

Апсилия — д р е в н е а б х а з с к о е политическое о б р а з о в а -
ние, первые сведения о котором мы находим у прослав-
ленного римского г е о г р а ф а и историка П л и н и я Секун-
да (I в. н. э . ) , а н а и б о л е е поздние — в т р у д а х летопис-
цев, о п и с ы в а ю щ и х с о б ы т и я VI I I века н. э. Это назва-
ние, п р о я в л я ю щ е е себя , по-видимому, в имени мифоло-
гического Апсирта з а д о л г о д о р у б е ж а н. э., с о х р а н я е т с я 
здесь , судя по д а н н ы м грузинских источников, и в эпо-
ху развитого средневековья в ф о р м е «Апшилети» , «апса -
ры», а сегодня п р о з р а ч н о выступает в с а м о н а з в а н и и 
а б х а з о в ( а п с у а ) , н а з ы в а ю щ и х свою страну Апсны 
(«страна агісов»), С о г л а с н о источникам, Апсилия охва-

т ы в а л а ц е н т р а л ь н у ю и восточную ч а с т ь современной 
Абхазской А С С Р , а ее центр находился в Цебельдин-
ской д о л и н е м е ж д у 15 и 35 к и л о м е т р а м и Военно-Сухум-
ской дороги . П о з д н е е этот центр был перемещен к юго-
з а п а д у , в средневековый Цхум, ныне столицу автоном-
ной республики — Сухуми (древние Д и о с к у р и а д а и 
С е б а с т о п о л и с ) . 

В последнее д е с я т и л е т и е в этом живописнейшем 
уголке Абхазии ведутся археологические исследования , 
у ч а с т н и к а м и которых почти с с а м о г о н а ч а л а поиска 
я в л я ю т с я авторы этих строк . О д р е в н о с т я х Ц е б е л ь д ы 
написано во многих книгах, им п о с в я щ е н о более сотни 
статей в научных и з д а н и я х и в прессе, цебельдинские 
м а т е р и а л ы вошли в несколько диссертаций . Е ж е г о д н о 
р а с к о п к и в Ц е б е л ь д е приносят м н о ж е с т в о « о в ы х инте-
реснейших ф а к т о в из древней и средневековой истории 
к р а я , с и с т е м а т и ч е с к а я п у б л и к а ц и я и п о д у л я р и з а ц и я ко-
торых имеет первостепенную в а ж н о с т ь . 

Н а с т о я щ а я р а б о т а посвящена о б ъ е к т а м Ц и б и л и у м а , 
который обычно сопоставляется с главной крепостью 
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Апсилии Тзибилой (Тцибила, Тибелия) , упоминаемой 
византийскими источниками (Прокопий Кесарийский, 
Агафий Миринейский) в связи с событиями середины 
VI века н. э. 

В отношении используемого нами вслед за большин-
ством авторов названия «Цнбилиум» в ы с к а з а н о мнение, 
что оно «представляется неудачным, т. к. игнорирует 
название Цибил первоисточника — Прокопия Кесарий-
ского» (143, с. 71) . М е ж д у тем в первоисточнике фор-
ма «Цибил» отсутствует — в различных списках Про-
копия отмечено до десятка вариантов (греч. 
ТЧфіХоѵ, ТЧіріХіѵ, ІЧіріХѵ, ' ІЧфі), ТбірХі), лат . 
Т г і Ь і І о и т , Т г і Ь е І і и т и др . ) , в то время как Агафий 
упоминает ТфзХгоз. Эти ф а к т ы указывают на то, что 
начальной буквой в этом названии было вовсе нерусское 
«Ц» (в греческом вообще отсутствующее) , а с л о ж н ы й 
звук типа «ТЦ», и сегодня сохраняющийся в абхазском 
названии "Цабал. 

О пережитом Тцибилой летом и осень 550 г. н. э. 
Прокопий писал следующее: «...В этой стране есть кре-
пость в высшей степени укрепленная ; местные жители 
называют ее Тзибилой. Один из знатных людей у л а з о в 
по имени Тердет, который носил у этого народа назва-
ние... «магистра», поссорившись с царем лазов Губа-
з ш «и став его врагом, тайно вошел в соглашение с пер-
сами, что передаст им укрепление. Приведя с этой 
целью войско персов, он отправился в Апсилию для вы-
полнения этого з а м ы с л а . Когда они были близко от 
крепости, Тердет с сопровождавшими его л а з а м и , пое-
хав вперед, о к а з а л с я в укреплении, т а к как те, которые 
сторожили эту крепость, не имели никакого основания 
не доверять начальнику л а з о в и поэтому не проявили к 
нему никакой подозрительности. Таким образом, подо-
шедшее персидское войско Тердет принял в укреплении. 
Вследствие этого мидяне стали думать о з а х в а т е под 
свою власть не только Л а з и к и , но и Апсилии. Ни рим-
ляне, ни лазы , з а н я т ы е войной вокруг Петры и тесни-
мые войском мидян, не могли послать помощь апси-
лийцам . У начальника этой крепости была жена , родом 
из Апсилии, очень красивая лицом. В эту ж е н щ и н у 
внезапно безумно влюбился начальник персидского 
войска. С н а ч а л а он старался соблазнить ее, когда ж е 
он увидел, что не имеет успеха, то без всякого колеба-
ния он применил насилие. Приведенный этим в ярост-
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ный гнев, м у ж этой ж е н щ и н ы ночью убил его с а м о г о и 
всех тех, которые в о ш л и с ним в это укрепление , ока-
з а в ш и х с я невинной ж е р т в о й страсти их н а ч а л ь н и к а , и 
сам з а в л а д е л укреплением . Вследствие этого апсилии 
отпали от колхов , у п р е к а я их в том, что они не захо-
тели о к а з а т ь им помощи, когда они п о д в е р г а л и с ь на-
с и л и ю со стороны персов. Н о Губаз п о с л а л к ним ты-
сячу р и м л я н иод н а ч а л ь с т в о м И о а н н а , сына Фомы. . ; 
многими д р у ж е с к и м и речами и о б е щ а н и я м и ему уда-
лось привлечь их на свою сторону без всякого с р а ж е -
ния 'И вновь с д е л а т ь п о д д а н н ы м и лазов. . .» (126, с. 403 ) . 

Р а з в а л и н ы Т ц и б и л ы — Ц и б и л и у м а р а с п о л о ж е н ы на 
обрывистом к р а ю Кодорского у щ е л ь я на отроге горы 
А д а г у а . В р е з у л ь т а т е р а с к о п о к здесь в 1977—1985 го-
д а х в с к р ы т великолепный комплекс оборонительных , 
ж и л ы х , хозяйственных и культовых построек . Как внут-
ри крепости, т а к и на р а с п о л о ж е н н о м р я д о м могильни-
ке апсилов выявлен богатейший археологический мате-
риал , вносящий в а ж н ы е коррективы в историю не т о л ь 
ко с а м о й Апсилии, но и всего Восточного Причерно-
морья в целом. Ч и т а т е л ю п р е д о с т а в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь 
о з н а к о м и т ь с я с процессом поиска , пройтись по древним 
к о р и д о р а м и п о м е щ е н и я м , посетить крупнейший в З а -
падном З а к а в к а з ь е некрополь , з а г л я н у т ь в летопись со-
бытий, п е р е ж и т ы х а п с и л а м и на н а и б о л е е крутых пово-
р о т а х их истории. 

2. Д О Н А Ч А Л А Р А С К О П О К 

В п е р в ы е на к а р т е Абхазии н а з в а н и е крепости Ци-
билиум появилось в 30-х годах XIX века , когда знаме-
нитый ф р а н к о - ш в е й ц а р с к и й ученый и путешественник 
Ф. Д ю б у а де Монпере на основании а н а л и з а соответст-
в у ю щ е г о отрывка из восьмой книги «Истории войн», 
написанной крупнейшим византийским историком Про-
копием Кесарийским в 554 г. н. э., уверенно л о к а л и з о -
вал крепость на территории Ц е б е л ь д ы (96) . Н е повезло 
Д ю б у а с в а р и а н т о м этого н а з в а н и я , с о х р а н и в ш и м с я в 
т р у д е другого византийского историка А г а ф и я Мири-
нейского в ф о р м е «Тибелеос», который был помещен 
исследователем восточнее И н г у р а . З а т е м вопросом ло-
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к а л и з а ц и и «Тзибелиума» з а н и м а л с я М. Броссе, кото-
рый отождествил его с упоминаемой в том ж е районе 
источниками VII I в. крепостью Собга (22, с. 240) . 

С а м а крепость в доступной нам литературе впервые 
упомянута а д м и р а л о м Л . Серебряковым, которого сю-
да 30 августа 1851 г. привел дальский князь Б а т а л б е й 
М а р ш а н п я . «На пути из М а р а м б ы , — писал а д м и р а л в 
1865 г., — к спуску в долину А м т к я л я я осмотрел раз-
валины древнего греческого укрепления, л е ж а щ е г о на 
крутом возвышении, которое выдается у обрыва право-
го берега Кодора , имеющего высоты до 250 сажень . 
Оттуда открывается живописный вид на Кодорское 
ущелье» (128, с. 9 6 ) . 

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. приле-
г а ю щ а я к крепости территория (1497,5 десятин) была 
п о ж а л о в а н а генерал-лейтенанту П. Краевичу, а затем 
перешла к его братьям — профессору физики К. Крае-
вичу и врачу-эпидемиологу Д . Краевичу. Вскоре здесь 
были основаны а р м я н с к и е села Б о л ь ш и е и М а л ы е Кра-
евичи. «Краевичами» стали называть и крепость. Е щ е 
в 80—90 годах ее р а з в а л и н ы стали привлекать внима-
ние туристов. П о рассказам старожилов , «сюда часто 
погожими летними днями н а п р а в л я л и с ь группы любо-
пытных — дамы в длинных, отделанных кружевом пла-
тьях под разноцветными зонтиками и кавалеры в шля-
пах и белых перчатках». Крепость в этот период еще 
покрывал крупноствольный вековой лес, в тени которо-
го совершенно не было колючек. В начале текущего 
столетия крепость была включена в число обязатель-
ных объектов посещения революционеров, скрывавших-
ся в сороновской усадьбе «Ясочка», расположенной в 
7 км западнее . Сюда совершали , в частности, прогулки 
руководитель «Сухумской коммуны» в 1905 г. Б . З а х а -
ров и его легендарный дядя , друг и соратник К. Марк-
са и Ф. Энгельса, Г. Лопатин . Крепость привлекла вни-
мание и местных кладоискателей , которые рылись в 
башнях, х р а м а х и на могильнике. 

Летом 1907 г. А б х а з и ю посетил известный русский 
археолог, профессор А. Миллер , которому сухумский 
к р а е в е д В. Чернявский р а с с к а з а л и о крепости в Це-
бельде. В архиве Ленинградского отделения Института 
археологии АН С С С Р сохранился отчет А. М и л л е р а , в 
котором рассказывается , как исследователь 22 июня на 
д и л и ж а н с е выехал в Цебельду, затем верхом д о б р а л с я 
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д о усадьбы Краевичей п осмотрел крепость. 23 и 24 ию-
ня он вел раскопки двух храмов и снял план оборони-
тельной линии. Исследование велось с помощью четы-
рех рабочих, которым было выплачено 8 р. 50 к. (по 
рублю к а ж д о м у за рабочий день и п р е м и а л ь н ы е ) . Ма-
териалы из крепости были использованы А. Миллером 
в двух публикациях (119; 120), а т а к ж е в докладе , про-
читанном 21 марта 1908 г. на заседании этнографичес-
кого отделения Русского географического общества . «В 
этой крепости, — говорится в отчете з аседания , — док-
л а д ч и к видит древний Тцибилум, известный по описа-
нию воин Хозроя с Юстинианом». Аналогично («Циби-
лиум») названа эта крепость и в упомянутом его отче-
те из архива . В 1911 г. вблизи крепости, в пос. М а л ы е 
Краевичи, найден при р а с п а ш к е бронзовый гроб, кото-
рый был р а з г р а б л е н крестьянами, а з атем под присмот-
ром ж а н д а р м о в отправлен в Петербург , где надолго за-
терялся . 

В 1925—1927 гг. крепость многократно посещалась 
сотрудниками Абхазского научного общества В. Стра-
ж е в ы м и М. Иващенко . В своем отчете последний, в 
частности, отмечал : «Городище длиной около 0,5 версты... 
К северу от башни ( № 1. — Ю. В. и О. Б.)... идет стена, 
несколько к з а п а д у от нее находится начало подзем-
ного хода. П р е к р а с н о сохранившаяся арка , свободная 
незасыгіанная часть которой имеет около 1,5 м высоты, 
начинает собой род сводчатого туннеля.. . , выложенного 
хорошо пригнанными тесаными плитами». В Абхазском 
государственном музее хранятся кувшины, мотыги, то-
поры, наконечники копий, украшения , собранные тогда 
исследователями на пашне и у окрестных жителей . 
Крепость п р о д о л ж а л а привлекать внимание туристов. 
В одном из писем (8 июля 1927 г.) племянника 
Г. К р ж и ж а н о в с к о г о — А. Р я б к о в а , отдыхавшего тогда 
в «Ясочке», сообщалось в этой связи следующее: «Пер-
вая остановка была на р а з в а л и н а х древней крепости. О 
ней хотелось бы писать и писать, и восторгаться. Вооб-
рази себе несколько небольших.. . башен, от которых 
остались лишь части стен да фундамент , прилепленные 
на самый край высокой и отвесной скалы.. . Когда ты 
смотришь сквозь бойницу вниз, то голова к р у ж и т с я и 
все силы н а п р я г а е ш ь на то, чтобы эта в л е к у щ а я глуби-
на не тянула бы столь сильно, чтобы как-нибудь удер-
жаться . . . Громадное, но меньшее впечатление произве-
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ла Б а г а т с к а я скала» . 
В тридцатых годах текущего столетия в крепости 

п р о д о л ж а л а функционировать каменоломня , откуда 
брался камень для фундаментов домов в окрестных 
деревнях . Вековой лес сменился колючим подлеском, а 
на террасе , ниже развалин х р а м а , на западном утесе 
раскинулся огород. В августе 1940 г. в Абхазский госу-
дарственный музей от местного жителя А. К а л а й д ж я н а 
поступила коллекция предметов из могильника. В кон-
це 30 — начале 40-х гг. здесь неоднократно бывал один 
из пионеров археологии Абхазии Л . Соловьев, в публи-
кациях и дневниковых записях которого сохранились 
сведения о находках каких-то греческих надписей VI— 
VII вв., а т а к ж е двух захоронений и ряда изделий, свя-
занных с могильником. Согласно данным, собранным им 
26 июля 1942 г., в упомянутом выше бронзовом гробу 
было найдено два скелета — мужской и женский. Н а 
ж е н щ и н е было «блестящее» платье, которое «рассыпа-
лось во прах, золотое кольцо с сердоликом, золотой 
браслет», а в головах бронзовый «светильник» и другие 
вещи, которые были растащены находчиками. 

Летом 1945 г. Цибилиум был осмотрен видным гру-
зинским археологом и геологом И. Гзелишвили, кото-
рый собрал сведения о кремационных захоронениях и 
отметил находку железного топора (87, с. 99) . В 1959 г. 
визуальное обследование укреплений Цибилиума про-
извели крупнейший специалист по римским и византий-
ским древностям Колхиды В. Леквинадзе , датировав-
ший строительный слой крепости IV в., и видный абхаз -
ский историк В. П а ч у л и а . В 1961 г. здесь побывали 
известный абхазский археолог М. Т р а п ш и художник 
В. Орелкин, который произвел зарисовки отдельных 
объектов крепости. 

В конце 50 — середине 70-х годов Цибилиум и его 
окрестности находились под краеведческим наблюдени-
ем Ю. Н. Воронова, проводившего здесь доследования 
р а з р у ш а в ш и х с я от распашки и эрозии почвы древних 
объектов. В этих изысканиях принимали активное учас-
тие краеведы В. Юшин и А. Вознюк (1966—1975 гг.) , 
А. Судаков (1966 г . ) , В. О р е л к и н (1967 г . ) , П. Белов 
(196Ь г.) и др. В результате был снят подробный п л а н 
крепости, составлена к а р т а могильников и других 
объектов в ее окрестностях, выявлено около 30 погребе-
ний и собрано большое число р а з н о о б р а з н ы х изделий 



Из р а з р у ш е н н ы х могил . Эти р а б о т ы и о с н о в а н н ы е на 
них публикации подготовили почву д л я р а з в е р т ы в а н и я 
в крепости и ее окрестностях широких археологических 
раскопок . 

3. А Н А Т О М И Я П О И С К А 

З а д е в я т ь сезонов (I . V I — I . VI I I . 1977 г.; 13. V — 
16. VII . 1978 г.; 3. VI I I — 18. X. 1979 г.; 28. VII — 15. X. 
1980 г.; I. VII — 25. IX. 1981 г.; 2. V — І . Ѵ І І І . 1982 г.; 
28.VII — 4.ХI. 1983 г.; 2.Ѵ - 2 . Ѵ І І І . 1984 г. и 20.ѴІ — 2.ІХ. 
1985 г.) в Ц н б и л и у м е была в с к р ы т а п л о щ а д ь до 4000 
к в а д р а т н ы х метров при глубине р а с к о п о в от 1 д о 8 м. 
О б щ и й объем работ в крепости составил около 8000 
к у б о м е т р о в з е м ли и о б л о м к о в камня , перемещенных 
вручную на р а с с т о я н и е до 40 метров. Н а могильнике 
была вскрыта п л о щ а д ь с в ы ш е 300 к в а д р а т н ы х метров 
при средней глубине в 1 м., в р е з у л ь т а т е чего б ы л о ис-
с л е д о в а н о около 400 погребений I I I в. д о н. э. — V I I в. 
н. э. П о м и м о этого, е ж е г о д н о экспедицией в ы п о л н я л с я 
о б ъ е м д о 100 к у б о м е т р о в на других о б ъ е к т а х (Герзеуль -
с к а я крепость , б а ш н и К е л а с у р с к о й стены, крепость и 
могильник Ш а п к ы , церковь в М р а м б е , а ц а н г у а р ы и д р . ) . 
О б щ а я сумма з а т р а т экспедиции в X и XI пятилет-
ках с о с т а в и л а с в ы ш е 70 тыс. рублей , т. е. в среднем 
о к о л о 6 рублей за кубометр исследованных накоп-
лений. В р е з у л ь т а т е выявлено , о б р а б о т а н о и изучено 
с в ы ш е 50 тысяч единиц р а з н о о б р а з н е й ш и х изделий , ох-
в а т ы в а ю щ и х практически, все исторические эпохи от 
палеолита до позднего средневековья , о п у б л и к о в а н о 
несколько д е с я т к о в з а м е т о к и статей, н а ч а т о и з д а н и е 
серии м о н о г р а ф и й о д р е в н о с т я х Ц е б е л ь д ы . З а всем 
этим стоит работа человеческого к о л л е к т и в а , именуе-
мого Ц е б е л ь д и н с к о й экспедицией, а т а к ж е всех тех, 
кто о к а з ы в а л ей п о д д е р ж к у со стороны. 

Р а б о т ы в Ц е б е л ь д е в к л ю ч а л и в себя р я д взаимосвя-
з а н н ы х этапов , о к а ж д о м из которых необходимо ска-
з а т ь хотя бы несколько слов, чтобы у ч и т а т е л я оста-
лось п р е д с т а в л е н и е о « р о м а н т и к е » археологического по-
иска. И т а к первое: подготовка экспедиции . Она вклю-
чает в себя о р г а н и з а ц и ю ф и н а н с и р о в а н и я и быта экспе* 
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дицни, з аготовку продуктов, инструментов и других ма-
териалов , список которых достигает обычно несколь-
ких десятков наименований. В силу различных причин 
объективного и субъективного порядка этот этап, как 
правило, о х в а т ы в а е т период с н а ч а л а года и до начала 
полевых работ, отнимая много времени и сил. Основное 
финансирование раскопок в Ц е б е л ь д е велось через 
Абхазский институт за счет средств, выделяющихся 
Академией наук Грузинской С С Р . С 1978 г. все более 
широкое участие в исследованиях памятников Апсилии 
принимал Абхазский государственный музей, работы 
которого оплачивались через Министерство культуры 
Абхазской АССР. 

И вот наконец все письма написаны, гарантии по-
лучены, тачки, лопаты, кирки приобретены, собрана до-
кументация на к а ж д о г о рабочего, автомашина д л я 
транспортировки экспедиционного имущества найдена. 
Д а л е е погрузка у института и у мест жительства уча-
стников и выгрузка на базе , в качестве которой с са-
мого н а ч а л а был избран гостеприимный дом Г. и Ж -
К о д ж а м а н я н о в , расположенный в с. М а л ы е Краевичи 
в 1,5 км от крепости. В трех маленьких комнатах нам 
(иногда д о 10 человек) пришлось прожить в общей 
сложности около двух лет. Н а м — это, помимо авторов 
этой книжки, к а н д и д а т а м исторических наук М. Гунба 
и Л . Хруніковой, работавших в составе экспедиции в 
1977 — 1979 гг., з а в е д у ю щ е м у отделом археологии Аб-
хазского государствепііного музея Н. Шеикао , препара-
т о р а м — л а б о р а н т а м — вдове М. Трапша , первого про-
фессионального археолога -абхазца В. 'Грапш и моло-
дому археологу В. Логинову, фотомастеру В. Левинтасу 
и многим другим. 

Здесь же концентрировались все находки, произво-
дились их чистка, реставрация , зарисовка , фотографи-
рование, демонстрация многочисленным посетителям и 
хранение. З а водою на первых порах ходили за 100— 
150 м к родникам, а когда сии пересыхали, и к мине-
ральному источнику в соседнем уіцелыіце. З а т е м в де-
ревне появился водопровод и стало легче. Утром — от 
базы д о крепости вверх полтора километра пешком, 
вечером с грузом находок н а з а д — т а к о в был ежеднев-
ный маршрут научного и технического состаза экспеди-
ции в период раскопок. Условия, что и говорить, впол-
не спартанские . 

10 



Несколько в ином ключе с л о ж и л с я быт рабочих-
землекопов. Ч а с т ь их из шефской организации ( С Ф Т И ) 
в числе 10—15 человек ежегодно р а з б и в а л а под стена-
ми крепости палаточный городок, где р а з м е щ а л и с ь так-
ж е жены работавших , их дети, родственники и друзья . 
Д л я доставки инвентаря и исходных продуктов пита-
ния использовали личный транспорт (мотоциклы, поз-
ж е и а в т о м а ш и н ы ) , когда ж е дорога от дождей раски-
с а л а , за хлебом-солью бегали за 4 километра в Це-
бельду. Пищу готовили на костре сами, организуя по-
очередное дежурство . Первые четыре сезона за водой 
приходилось ходить с ведрами за 250—300 метров, з а -
тем протянули шланг , и вода пошла к п а л а т к а м из род-
ника, от которого и в VI в. был проложен в крепость 
водопровод. Д о ж д и — довольно частое явление в Це-
бельде. С к р ы в а л и с ь от них с н а ч а л а в кладоискатель-
ской бреши под башней № 1, затем, когда была соору-
ж е н а крыша над третьей башней, в ней прятались от 
д о ж д я , а иногда и ночевали, просыпаясь от прыгающих 
на л и ц о лягушек . Позднее соорудили рядом с п а л а т к а м и 
навес и деревянный домик на манер пастушеских бала-
ганов в горах. Если в первый сезон проезжей дороги 
от крепости практически не было, то в течение после-
дующих лет грунтовая дорога из-за усиливающегося 
потока автомашин была накатана по старой тележной 
колес. Второй сезон з авершился бульдозерной зачист-
кой этого пути, а в 1983 г. удалось пустить поток авто-
машин по более укороченной грунтовой дороге, прове-
денной при содействии поэта Е. Евтушенко. На шеф-
ской бригаде л е ж а л а доставка досок, железных листов, 
цемента , аннотационных щитов и указателей , различно-
го инвентаря (совковые лопаты, кирки, веревки, подчас 
и т а ч к и ) . Этой бригадой был осуществлен основной 
объем работ по расчистке крепостных сооружений (ба-
шня № 1, н а р у ж н а я стена и прилегающее к ней прост-
ранство, все помещения вдоль куртин 1—3), много бы-
л о сделано и на могильнике. Д о 200 кубометров нако-
пилось за эти годы на личном счету В. Ю ш и н а , М. З а л -
дастанишвили , С. Новичкова , С. Гришутина, Ю. Руба-
нова, А. Хомухи, В. Тюнникова , р а б о т а ю щ и х в Цебель-
динской экспедиции с момента ее основания. 

Д р у г а я группа землекопов состояла из жителей се-
ла Цебельда — рабочих совхоза и их детей. Она отли-
чалась , естественно, более мобильным составом — не 
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Менее 50 цебельдинцев за эти годы в л о ж и л и свой т*руд; 

в исследование прошлого родного села . Они работали 
в крепости (башни № 2 и 3, храмы, пространство меж-
ду стенами, благоустроительные работы) и на могиль-
нике, расчистка которого осуществлена в основном их 
силами. Мы с благодарностью здесь упоминаем имена 
Б. Аведисяна , К. Кесяна , С. и В. К а р а м а н я н о в , В. и В. Гу-
гасянов, К- Л а ш х и я , С. Ч а к р я н а , В. Топчяна, В. Ч о л а к я -
на, Л . З а г а р д ж я н а , С. Высоцкого, X. Муселимяна и 
многих других. Ежедневно пешком или верхом они схо-
дились к крепости из различных уголков Цебельды, не-
ся с собой в узелках нехитрый крестьянский обед (хлеб, 
мадзун-мацони, мед, овощи, фрукты и проч.) всегда с 
«запасом», п р и г л а ш а я затем к импровизированному 
столу на траве , в тени орешника или кизилового дере-
ва, как научно-технический состав экспедиции, т а к и 
просто о к а з а в ш и х с я в этот момент рядом гостей кре-
пости. 

В числе тех, кто принимал активное участие в рас-
крытии з а г а д о к Цибилиума , ежегодно было 2-3 челове-
ка, прямо не п р и м ы к а в ш и х к упомянутым группам. 
Среди них А. Д е к у н о в и Г. Логинов из Сухуми, А. Ме-
лин и А. Четверухин из Л е н и н г р а д а , А. Киричук и 
И. Слонимский из Донецка и многие другие. Интерес-
ны и т а к и е ф а к т ы . Пилот а в и а л а й н е р а « Л е н и н г р а д — 
Сухуми» А. Стериопуло многократно после завершения 
рейса на мотоцикле добирался до крепости и беско-
рыстно бросался в раскоп «помочь ребятам» . С л а в н о 
поработали здесь на общественных началах инженер 
B. Ракитин из Свердловска , историк и поэт С. Л а к о б а 
и инженер Н. Тагильцева с дочкой Юлией из Сухуми, 
художники-оформители из Нефтекумска В. Степанов и 
C. Мирошниченко, агроном М. Минасян и многие дру-
гие цебельдинцы. 

Во всех делах , сотворенных в эти годы на Цибили-
уме, активное участие принял Г. Чепнян, бригадир зем-
лекопов — он копал, рубил, таскал , поджигал , возил, 
кормил, строил — словом, делал все, что было возмож-
но для успеха общего дела . С 1980 г. Г. Чепнян — штат-
ный смотритель Цибилиума ; он ежедневно встречает 
посетителей, д а е т объяснения, очищает и охраняет этот 
уникальный объект . Первейшие помощники Чепняна в 
этом благородном деле — его м а т ь Маруся , ж е н а Ке-
гец и сын Варткес . 
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Теперь о самих раскопках . Отличительной чертой 
нашей экспедиции я в л я л а с ь четкая постановка историче-
ских з а д а ч , которые нужно решить в Цебельде : 1) уточ-
нение даты и обстоятельств появления комплекса апси-
лийских крепостей и их значения в системе древностей 
Абхазии и Восточного Причерноморья в целом; 2) осу-
ществление п а р а л л е л ь н ы х исследований крепостей, по-
селений и могильников в целях расширения и уточне-
ния сведений об облике и эволюции апсилийской куль-
туры; 3) конкретизация таких в а ж н ы х моментов исто-
рии Апсилии, как особенности социально-экономическо-
го и культурного развития, политическая ориентация , 
д а т а и обстоятельства христианизации, функционирова-
ние ответвления Великого шелкового пути и др. С са-
мого начала мы решили и то, что исследования в кре-
пости будут идти постепенно, путем прирезки новых 
участков к уже раскопанным, без суеты и выискивания 
« л а к о м ы х кусков». При этом нас не испугала перспек-
тива того, что в условиях имеющихся средств мы, до 
полного исследования памятника , д о л ж н ы посвятить 
ему около 30 лет, т. е. практически отдать ему всю 
жизнь . Что делать? Так повелось, что в жизни архео-
логов о б я з а н ы быть своя Троя или свой К а р м и р - Б л у р . 
У нас будут Цибилиум и с т о я щ а я за ним Апсилия! 

Когда мы подошли к Цибилиуму в первый раз, пе-
ред нами встала сплошная стена к и ш а щ и х змеями и 
прочей живностью зарослей — деревьев и кустарников, 
переплетенных лианами , колючими с а с а п е р и л ы о и 
ежевикой . Расчистка от них составила первый этап 
раскопок. Вспоминается вековой дуб, стоявший за пер-
вой башней над сторожевым помещением. Чтобы его 
убрать , три человека трудились три дня . Не менее суток 
пилили и рубили огромную липу, нависавшую над вин-
ным складом . А граб над з а п а д н ы м входом в главный 
храм сыграл шутку с исследовательницей последнего — 
он т а к основательно заполнил корнями проем, что вход 
не попал на план. Н а м потом вдвоем пришлось (раскоп-
ки у ж е кончились, а вход все ж е у г а д ы в а л с я ! ) часа три 
раскачивать ствол, подпиливая одно корневище за дру-
гим. Е щ е сложнее было с подлеском. В левой руке ко-
роткая ореховая п а л к а , методично подсовываемая под 
очередной ствол колючки, в правой руке топорик, кото-
рым наносится удар — таких движений пришлось сде-
л а т ь многие тысячи. Поникшие переплетения стягива-
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лись деревянными крюками, скручивались в огромные 
рулоны, п е р е к а т ы в а л и с ь на площадки . П а л я щ е е солнце 
подсушивало их, а з атем горели костры. И что интерес-
но — сколько ни подливалось бензина, сколько ни 
подсовывалось автомобильных шин, а пламя не б р а л о 
стебли, месяцами сохранявшие влагу. Очищенные ж е 
места через три-четыре недели вновь заполнялись зе-
ленью, буйно тянувшейся из всех щелей и трещин. 

З а т е м сдирался дерн — веками перегнившие листья 
и ветви, переплетенные корнями на глубину д о 0,5 м. 
К а ж д ы й раскоп начинался с ш у р ф а (примерно 2 x 2 м) , 
который врубался в подстилающий з а в а л камня , ще-
бенки и раствора . Д а л ь ш е казалось , что работа шла 
легче — сыпучка выдиралась из-под дерна , з атем с 
помощью лома , кирки и топора в нем прорубались ще-
ли. О б р а з о в а н н ы е таким образом «дольки» весом до 
50 — 100 кг падали в подставленную тачку. Основной 
объем давали з а в а л ы у стен — их мощность в среднем 
составляла д о 4 метров, достигая местами (башня № 3 
и др. ) 6—7 метров. З д е с ь основными орудиями были 
кирка и лом (взрыхление) , мотыга (сгребание на же-
лезный лист) и совковая л о п а т а (перекидывание в тач-
ку или за стену) . З а в а л р а з б и р а л с я постепенным углуб-
лением по ходу работы либо когда расчищалось замк-
нутое в четырех стенах пространство (башня 3, поме-
щение 2—7 и др. ) по спирали . Во всех случаях широко 
использовались д о щ а т ы е мостки различной сложности. 
Их длина в отдельных случаях достигала 30—40 мет-
ров и, например, А. Хомуха, работавший на тачке, не 
р а з с гордостью отмечал, что к концу рабочего д н я он 
п р о б е ж а л с ней с в ы ш е 20 километров, т. е. столько же, 
сколько от Ц и б и л и у м а до моря по прямой. Здесь дож-
ди были, пожалуй , наибольшей помехой — по мокрому 
наклону досок скользили и колесо тачки, и ноги. Быва-
ли случаи, когда с высоты 2 — 3 м все это п а д а л о вниз; 
о д н а ж д ы д а ж е при этом было с л о м а н о ребро. Окраин-
ные помещения, особенно когда пользование тачкой ис-
ключалось , очищались совковыми л о п а т а м и . Великолеп-
но при этом смотрелись С. Новичков и А. Декунов . 
Иногда сквозь шум падающих камней прорывался шо-
пот: «...2225, 2226...» — это шел счет лопатам, через 
определенное число которых бросавший позволял себе 
короткий отдых. Хранилище в б а ш н е № 1 очищалось с 
помощью ведер — 2000 раз скользили они вверх и сто-
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лько ж е вниз. П о м и м о мусора, с глубины б метров" 
пришлось поднимать огромные (до 100 кг) блоки от 
свода. Один из них, несмотря на с т р о ж а й ш е е соблюде-
ние техники безопасности, соскользнул на пальцы 
Ю. Рубанова , оставив на них навсегда памятный след. 

П о д з а в а л о м начинался культурный слой, в котором 
выделялось по два , три и более горизонтов накоплений, 
о т р а ж а ю щ и х историю крепости в период ее функцио-
нирования . Здесь т р е б о в а л а с ь м а к с и м а л ь н а я осторож-
ность. К а ж д ы й горизонт сначала р а з р ы х л я л с я киркой и 
ножом, затем его содержимое мотыгой перегребалось 
на ж е л е з н ы е листы, перебрасывалось в тачку и пере-
биралось п а л ь ц а м и . Б л а г о д а р я этому не только фраг-
менты керамики, металлические изделия, кости живот-
ных, но и мельчайшие бусинки и обломки стекла не 
ускользали от внимания исследователей. И так деци-
метр за дециметром до поверхности первоначального 
пола или скалы. З а п о м н и л а с ь разборка нижнего яруса 
накоплений в б а ш н е 3, где из-за з а д е р ж к и столетиями 
воды о б р а з о в а л а с ь в я з к а я ж и ж а , которую не брали ни 
лопата , ни нож. П р и ш л о с ь нам хватать ее руками, 
проминать пальцами и, после извлечения древних об-
ломков, стряхивать в тачку. Таких тачек набралось бо-
лее 20.' З а т о пересушенная сыпучка в винном с к л а д е 
с о д е р ж а л а три яруса пифосов, поштучная расчистка 
которых з а н я л а свыше трех недель не менее изматы-
вающего труда . 

А на могильнике? Конечно н там были свои сложно-
сти. Н а глубину до 2—3-х л о п а т можно было идти без-
боязненно. З а т е м , когда появлялись первые признаки 
погребений — контуры ям, крупные сосуды, требова-
лась к в а л и ф и ц и р о в а н н а я рука. Препарировкой могил 
з а н и м а л и с ь в большинстве авторы этих строк, а т а к ж е 
Н. Ш е н к а о и В. Логинов. Иногда черновую работу по 
подготовке погребений проводили и наиболее внима-
тельные рабочие. На расчистку к а ж д о й могилы в сред-
нем уходило по 1,5 — 2 часа , а в ряде случаев прихо-
дилось работать по 5 и более часов, прежде чем все 
детали становились ясными. Время от времени, д а в а я 
себе минутный отдых, мы спрашивали друг друга : «Ну 
как там у тебя, в твоей могиле? Что нового?». В паля-
щих лучах солнца под ножами и п а л ь ц а м и постепенно 
появлялись посуда, вооружение, орудия труда , украше-
ния... Почвы зде^ь глинистые, подчас у д а в а л о с ь фикси-
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ровать л и ш ь следы костного тлена вблизи бронзовых 
изделий, много хлопот доставляли повторные (до трех) 
захоронения в одной яме — надо было проследить, что 
кому п р и н а д л е ж а л о . Бывало , только отпрепарируешь 
погребение, как набегает гроза и раскоп з а л и в а е т д о 
краев водой, а потом надо ж д а т ь сутки, пока он про-
сохнет, и очищать вновь все теперь уже от ила, нане-
сенного со склонов. После расчистки к а ж д о е погребе-
ние наносилось на план, з арисовывалось во всех дета-
лях, описывалось и фотографировалось на черно-белую 
и цветную пленку. Затем шла разборка : все вынима-
лось, с н а б ж а л о с ь этикетками (дата , номер могилы и 
др.) и расфасовывалось в десятки пакетов. Многие изде-
лия (бронза , серебро, глина) при разборке рассыпались— 
приходилось либо, з алив клеем, вынимать их вместе 
с о к р у ж а в ш е й землей, либо на месте зарисовывать их 
след. Это позволило сохранить большое число редких 
форм, прежде уходивших от исследователей. 

П а р а л л е л ь н о с раскопками велись ежедневные за-
писи в дневниках, о т р а ж а в ш и е наиболее в а ж н ы е мо-
менты и детали , производилась графическая и фото-
фиксация разрезов культурного слоя, на планы раско-
пов наносились находки, следы костров, п о ж а р и щ и т. д. 
Архитектурные сооружения, выявлявшиеся в ходе рас-
чистки, д е т а л ь н о фотографировались и обмерялись , 
причем особое внимание, помимо всех деталей (двер-
ные проемы, сидения и др . ) , уделялось к л а д к а м из те-
саных квадров , где зарисовывался к а ж д ы й камень. 
Постоянно велись наблюдения над раскопанными ранее 
объектами, где солнце и дожди , постепенно расчищая 
и р а з р у ш а я стены и полы, в ы я в л я ю т незамеченные в 
первый момент детали кладок , з а л о ж е н н ы е позднее 
проемы, отдельные изделия в растворе, на поверхности 
почвы и в расселинах скалы. 

В соответствии с существующим правилом экспеди-
ция регулярно выделяла часть средств на охранные ра-
боты. В 1977 г. была забетонирована брешь объемом 
д о 10 кубометров в основании башни № 1. Цемент и 
воду в бочках завезли на телеге из деревни, раствор в 
ведрах т а с к а л и через стену. В 1978 г. были забетониро-
ваны главная калитка , вход и опоры в башне № 3; над 
последней была сооружена крыша . Цемент для этого 
выделили шефы из С Ф Т И , а ольховые бревна 10-метро-
вой длины рабочие заготовили сами, сволокли их с по-
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мощью лошадей со склонов горы Адагуа, аккуратно 
вкатили на древние стены, перекрыв башню дранью, 
закупленной в верховьях Кодора. Гвозди и проволоку 
собрали в деревне. В 1979 г. была сооружена крыша и 
толя над комплексом бани, а осыпавшаяся в этом мес-
те снаружи стена протейхизмы засыпана землей на про-
тяжении 20 м при глубине до 4 м. В 1980 г. были ук-
реплены стены в храмовом комплексе. Машину бетона 
для этого доброго дела доставил поэт Д . Чачхалиа. В 
дальнейшем, в связи с включением памятника в план 
государственных консервационно-реставрационных ра-
бот, охранная деятельность экспедиции была свернута, 

^ я л Находки, собранные по горизонтам и участкам, ук-
^ ладывались в полиэтиленовые мешочки (по 5-10 кило-
^ граммов каждый) , снабжались этикетками (дата, место 
ф и горизонт) и транспортировались на плечах, лошадях, 

мотоциклах, а иногда и на подвернувшейся автомаши-
не на базу. Изделия из глины стекла, и кости в соот-

ветствии с методикой, разработанной В. Трапш, снача-
ла сушились и освобождались от грязи механическим 
способом, затем отмачивались и мылись с помощью спе-
циальных щеток в теплой и холодной водах, вновь тща-
тельно просушивались, сортировались по форме и ма-
териалу, затем, что можно, склеивалось. Сотрудниками 
экспедиции за весь период было склеено частично или 
полностью свыше 500 сосудов из погребений, восстанов-
лены десятки форм из культурного слоя крепости. Из-
делия из железа и других металлов после просушки 
очищались от коррозии и грязи механическим путем. 
Достаточно трудоемкой была обработка серебрянных 
изделий, часто представлявших собой скопление плас-
тинчатых н проволочных обломков и сердоликов. Одна 
из брошей, например, потребовала около 10 часов тру-
да на очистку, сборку на бумажной основе и клеевое 
покрытие, в результате чего этот уникальный памятник 
искусства стал вновь доступным для обозрения во всем 
своем великолепии. В а ж н а я стадия работы — зарисов-
ка, которой в нашем случае подверглись практически 
все находки, имевшие информационную нагрузку. Зари-
совка велась на миллиметровке (ширина рулона 0,85 м, 
общая длина его за 9 сезонов — около 100 метров; в 
среднем на погонный метр пришлось до 150 предметов). 
Параллельно велась инвентаризация — на каждом из-
делии и обломке ставились шифр (место находки, год) 

Гос Республиканская 
Библиотека [Т.СР 

им. К. Маркса 



и номер в соответствии с составлявшейся п а р а л л е л ь н о 
полевой описью, в которую заносились кроме того дан-
ные о типе изделия , числе фрагментов , происхождении 
и т. д. О б р а б о т к у находок з а в е р ш а л В. Левинтас , фото-
графировавший все наиболее выразительные изделия 
по комплексам и раздельно на черно-белую и цветную 
пленки узкого и широкого ф о р м а т а . Все з а в е р ш а л а 
упаковка в ящики и отправка находок по месту хра-
нения — в фонды Абхазского государственного музея и 
Абхазского института Я Л И им. Д . И. Гулиа АН Гру-
зинской С С Р , либо в угловую комнату нашей «базы». 
Совершенно измотанные, мы с рулонами подмышкой 
покидали гостеприимные Краевичи и, поднявшись на 
б л и ж а й ш и й холм, бросали прощальный взгляд на кон-
туры крепости: « Д о следующего сезона, Цибилиум!». 

С самого начала раскопок на крепость хлынул люд-
ской поток. С н а ч а л а это были цебельдинцы, затем те, 
кто л е т 20 н а з а д покинул эти места, но любовь к ним 
осталась ; за ними пошли их соседи и знакомые. Вскоре 
появился лозунг : «Кроме Рицы и Холодной речки есть 
е щ е и Цибилиум!» З а п ы л а л и многочисленные костры, 
потянуло з а п а х о м свежего ш а ш л ы к а . Все чаще на кре-
пости м о ж н о было увидеть художников с этюдниками, 
а глубокими вечерами в храме над обрывом устраива-
лись импровизированные концерты — звучали абхаз -
ские, грузинские, русские, армянские , греческие песни, 
проводились сеансы телепатии. . . В 1977 г. памятник 
посетило около 500, на следующий год — до 2000, а в 
1983 г. — у ж е около 7000 человек. Мы принимали всех 
одинаково приветливо, отвечали на вопросы, затем 
стали водить экскурсии. В 1979 г., например, к а ж д о м у 
из авторов пришлось провести по крепости д о тридцати 
групп по 10—15 человек в каждой . С 1980 г. мы завели 
здесь книгу отзывов, в которой оставили за шесть лет 
след около 1000 человек из различных городов нашей 
страны (Москва , Ленинград , Киев, Тбилиси, Ереван , 
Б і к у , Мингк , Рига , Вильнюс, Фрунзе , Новосибирск, 
Х і р ь : о в , Донецк , Днепропетровск , Кировоград , Целино-
град, Норильск , Сочи и др.) и з а р у б е ж н ы х (Берлин , 
В а р ш а в а , Будапешт , П р а г а , Вена, П а р и ж , Лондон, 
Нью-Йорк , С т а м б у л , Д а м а с к и д р . ) . Тогда ж е для охра-
ны памятника выделили штат смотрителя. В 1983 г. 
введена плата за осмотр крепости — было распростра-
нено свыше 500 билетов. Кульминационным моментом 
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стало проведение 17 июля 1983 г. в Ц и б и л и у м е важно-
го культурно-пропагандистского мероприятия — здесь, 
чтобы поговорить об у в а ж е н и и к деяниям предков, о 
сохранении памятников культуры, по инициативе поэта 
Е. Евтушенко, влюбившегося в Цибилиум с первого 
взгляда , собрались в день его 50-летия свыше 150 че-
ловек — партийные и советские работники района и 
республики, писатели и поэты из Сухуми, Тбилиси, Мо-
сквы, многочисленные гости из-за р у б е ж а . 

Крепость привлекла внимание шипокого круга жур-
налистов, корреспондентов газет ( « П р а в л а » , «Литеоа-
турная гачета», «Советская культура» , «Советская Аб-
хазия», « Д р о ш а » и др . ) , ж у р н а л о в ( « Д р у ж б а народов», 
«Советская литература» , « Л и т е р а т у р н а я учеба», «В ми-
ре книг» и др . ) , представителей Гостелерадио С С С Р , 
операторов Ленинградского , Грузинского и Абхазского 
телевидения, а т а к ж е из Брно ( Ч С С Р ) , корреспонден-
тов А П Н и ТАСС. 

Б о л ь ш о е значение для нас имело внимание научной 
общественности. С результатами раскопок на месте, 
помимо руководства и сотрудников Абхазского инсти-
тута (член-корреспондент АН Г С С Р Г. Д з и д з а р н я . док-
тора наук Ш. Инал-ипа . X. Б г а ж б а . А. Купоава , Б . Са-
гария, кандидаты наук Г. І І Іамба . Г. Амичба, Р. Чанба , 
И. Ц в и н а р и я , С. Ш а м б а , зав . библиотекой Е. М а р г а н и я 
и др.) о знакомились видные археологи — доктопа наук 
А. Амброз, В, КРОПОТКИН, И. Крѵгликова , Е. Чепных, 
A. Халиков. В. Леквинадзе , О. Л о р д к и п а н и д з е , П. З а -
к а р а я , Н. Ломоупи, кандидаты иаѵк А. Болтѵнова, 
B. К о в а л е в с к а я . И. Каменецкий, В. Петренко . И. Бра -
шинский, Л . Церетели, М. Б а р а м и д з е , В. П а ч у л и а , 
В. Д ж а п а р и д з е и др., историки — доктора наук С. Хро-
мов, Ю. Кораблев , И. Лейберов , А. Дубинин, Л . Л а в -
ров. кандидаты наѵк М. Бибиков, Ю. Виноградов, 
Ф. Шелов-Коведяев , Г. Анчабадзе и др., искусствоведы — 
доктор наук Р . Меписашвили, проф. В. Цинцадзе , пред-
ставители медицины — а к а д е м и к И. Ш х в а ц а б а я . док-
тора наук А. Труфанов , В. З у х а р ь , Б. Газетов, Б. Ни-
кифоров, географы — доктора наук Н. Гвоздецкий, 
Ш . Л а ш х и я и др., видные архитекторы-реставраторы 
В. Либсон, Б. Гнедовский, Н. Д а т и е в а и многие, многие 
другие. Частыми гостями с начала раскопок на крепо-
сти стали партийные и советские руководители респуб-
лики, района и села, о к а з ы в а в ш и е экспедиции помощь 
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в о р г а н и з а ц и и б ы т а , с н а б ж е н и и техникой и инвентарем . 
П о с т о я н н о е в н и м а н и е экспедиции у д е л я л и д о к т о р ис-
кусствоведения А. Аргун, з а с л у ж е н н ы й и н ж е н е р Абхаз-
ской А С С Р Э. А р ш б а , з а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к ф и з к у л ь -
туры и спорта Абхазской А С С Р и Грузинской С С Р 
Р. А р ш б а , инженер-геодезист П . К а з а н б а и др . 

Н а м часто з а д а ю т вопрос, не м е ш а е т ли нам этот 
л ю д с к о й поток, не о т р ы в а е т ли он нас от своего прямо-
го д е л а . Нет , — отвечаем мы, — наоборот , помогает : 
ве іь мы р а б о т а е м не д л я себя , а д л я обще ства , кото-
рое ч< рез нас, своих гонцов в прошлое , у з н а е т пережи-
тое им, свою историю и чем б о л ь ш е людей прикоснет-
ся к н а ш е м у делу , тем лучше, тем н а ш а ф у н к ц и я целе-
сообразнее , уютнее . Археология — наука п о п у л я р н а я : 
р о м а н т и к а археологического поиска в о ш л а в послови-
цу. В этом отношении нам особенно повезло — Циби-
л и у м и в историческом, и в природном отношении, и. по 
с о д е р ж а н и ю своих т а й н и к о в необыкновенно романти-
чен, д а ж е подчас сказочен вопреки и б л а г о д а р я удиви-
тельной определенности , в ы р а з и т е л ь н о с т и и академич-
ности в ы т е к а ю щ е й из него и н ф о р м а ц и и . Н а м есть что 
показать , о чем р а с с к а з а т ь . В с т р е ч а я идущих к крепо-
сти людей , мы постоянно вспоминаем слова В. И . Л е -
нина: « Н и г д е н а р о д н ы е массы не з а и н т е р е с о в а н ы т а к 
настоя щ е й культурой, к а к у нас; нигде вопросы этой 
культуры не с т а в я т с я т а к глубоко, как у нас» ( П С С , т . 
45, с. 364) . И мы п р и л а г а е м все усилия , чтобы Ц и б и л и у м 
был д о с т о й н ы м примером глубокой справедливости этих 
с тов. 

4. А Б Х А З С К А Я Т Р О Я 

Словно челны на гребне волны, взлетели н а д г л у б ы о 
у щ е л ь я К о д о р а д в а с к а л и с т ы х утеса . О б о р о н и т е л ь н ы е 
стены о х в а т ы в а ю т их с з а п а д а ( свыше 60 м) , с севера 
(350 м ) , и, частично, с востока (50 м ) . С юга крепость 
з а щ и щ е н а исключительно ж и в о п и с н ы м , совершенно не-
приступным к а с к а д о м обрывов , протянувшихся в д л и н у 
более чем на 400 метров. Р а с ч и с т к у крепостных соору-
жений мы нач ли с з а п а д н о г о утеса , который издавна 
был н а и б о л е е доступной частью Ц и б и л и у м а . Д р е в н и е 
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строители возвели здесь две п а р а л л е л ь н ы х стены, кото-
рые усилили тремя мощными башнями. 

Н а р у ж н а я стена — протейхизма — протянулась 
почти на 70 метров. П е р е д началом раскопок сна была 
скрыта в з а в а л а х мощностью до 5 метров, над поверх-
ностью которых можно было в з а р о с л я х увидеть л и ш ь 
один выступ метровой высоты. В п л а н е протейхизма 
имеет форму меандра , образованного в средней части 
прямоугольным двориком, простреливавшимся с трех 
сторон и с к р ы в а в ш и м в своей глубине главную калит-
ку, к которой обычно пытались пробиться о с а ж д а в ш и е . 
Стены протейхизмы (их толщина — 2,6 м) с л о ж е н ы круп-
ноквадровой панцирной кладкой на прочном известковом 
растворе. Д л и н а отдельных блоков в панцирях — около 
метра, высота — 30-40 см. Кое-где с н а р у ж и видны пазы 
от квадратных брусьев, когда-то с л у ж и в ш и х опорой 
для строительных лесов. Изнутри сохранились основа-
ния 11 ниш — ширина к а ж д о й — до 2,8 м при глубине 
до 1,25 м. Ниши когда-то были перекрыты арками , по-
верх которых проходила боевая тропа, о г р а ж д е н н а я 
снаружи барьером с зубцами, м е ж д у которыми з а щ и т -
ники в н а п а д а ю щ и х метали стрелы, копья, камни, сосу-
ды с кипящими водой и маслом. Протейхизма местами 
сохранила высоту до 5,25 м, первоначально ж е она бы-
ла не ниже 6—7 метров, что д е л а л о ее неуязвимой для 
наиболее крупных осадных лестниц. 

З а протейхизмой и теперь резко выступает главная 
стена, сложенная мелкоквадровой кладкой с соблюде-
нием рядов в панцирях , где все неровности были загла -
жены раствором, а затем по швам была прочерчена се-
тка линий. Т а к а я к л а д к а , з а р о д и в ш а я с я в Римской им-
перии еще во I I — I I I веках н. э., получила затем широ-
кое распространение в византийском зодчестве. Д о на-
ших раскопок на территории Восточного Причерно-
морья т а к а я к л а д к а отмечена не была . Очень хорошо 
она представлена в византийской крепости Несебр, рас-
положенной на болгарском побережье Черного моря. 
Главная степа т а к ж е имела боевую тропу, проходив-
шую за зубчатым барьером, где р а з м е щ а л с я второй ряд 
стрелков, п о р а ж а в ш и х врага поверх голов своих сорат-
ников на протейхизме. Исходя из объема з а в а л а вок-
руг стены и из у к а з а н и й «Тактики» — работы аноним-
ного автора VI в., определявшего высоту куртин в 12 
локтей (около 9,5 м) при толщине 5 локтей (около 
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2,3 м ) , можно определить высоту главной стены Циби-
лиума в 10 — 12 метров. Е е толщина — до 2,6 м, т. е. 
несколько больше нормы. 

Д в о й н ы е стены широко практиковались в ранне-
средневековом фортификационном зодчестве. Особую 
популярность такое сочетание получило после строи-
тельства грандиозной оборонительной линии Констан-
тинополя при Феодосии Великом в первой половине V 
века н. э. В Колхиде этот признак имеют: Петра (Ци-
хисдзири) , построенная во второй четверти VI в. визан-
тийцами к северу от Батуми , л а з с к и е крепости Архео-
•поль ( Н о к а л а к е в и ) и Родополь ( В а р д ц и х е ) , а т а к ж е , 
по-видимому, Г а г р с к а я крепость. Двойной стеной в VI 
в. был укреплен и Херсонес в Крыму. Н а территории 
Болгарии в настоящее время известно около 30 крепос-
тей с главной стеной и протейхизмой. 

Подходы к стенам о х р а н я л и башни, первая из кото-
рых ( 1 2 x 6 м при высоте более 1 3 м ) венчает край об-
рыва к Кодору и сильно выдвинута вперед перед фасом 
протейхизмы. Через бойницы и с крыши башни было 
удобно контролировать подходы к центральному дво-
рику перед калиткой, п о р а ж а я врага стрелами с пра-
вой, незащищенной щитом, стороны. П е р е д началом 
строительства скала была выровнена, а на склоне вы-
рублены ступени, на которых сооружена сперва сердце-
вина башни с шестиметровой глубины камерой д л я 
хранения продуктов. На блоках, облицовывающих ка-
меру изнутри, выбиты различные греческие буквы. За-
тем был возведен н а р у ж н ы й панцирь из г л а д к о обра-
ботанных блоков известняка , сложенных в строгие ря-
ды. Второй э т а ж башни о б р а з о в ы в а л о небольшое по-
мещение, имевшее бойницы в северной и северо-запад-
ной гранях, большое арочное окно в южной стене и 
дверной проем в восточной стене. В окне до недавнего 
времени сохранялись пазы от деревянного бруса , на 
котором, согласно легенде, и сегодня бытующей у це-
бельдинцев, когда-то висел колокол, звон которого эхо 
ущелья разносило на десятки километров. Восточнее 
проема на наружной полости стены еще л е т 50 назад , 
как говорят, был хорошо виден выбитый в к а м н е «гре-
ческий» крест. В восточной части помещения в полу 
находится л а з в камеру, который д о начала 30-х годов 
текущего столетия был з а л о ж е н замковой плитой с же-
лезным кольцом, сброшенной в обрыв кладоискателя -
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ми. С тех пор камера постепенно з а п о л н я л а с ь камнем, 
щебенкой и мусором, в которых в 1977 г. найден чело-
веческий скелет с разбитым черепом. На дне камеры, 
где скала образует ступень, сохранилось около метра 
древнейших накоплений, с о д е р ж а в ш и х обломки амфор 
и пифосов VI в. Г л а в н а я особенность башни — клинооб-
разная з а п а д н а я часть, сильно поврежденная кладоис-
кательским взрывом в 1961 г. Однако , б л а г о д а р я сохра-
нившимся в одном из Ленинградских архивов обмерам 
А. М и л л е р а и следам на скале, удалось определить 
угол клина в 108—110° , соответствующий требованию 
анонимного автора «Тактики» и максимально предо-
хранявший б а ш н ю от воздействия т а р а н а . П я т и г р а н н ы е 
башни к началу раскопок Цибплиума еще не были из-
вестны на территории Советского Причерноморья . Позд-
нее, сопоставив план Цибилиума с планом Э с к и К е р -
мена, А. Амброз у к а з а л нам и там в сходной позиции 
аналогичную башню, от которой, впрочем, остался лишь 
след на скале . З а т о в других районах Византийской 
империи ( Б а л к а н ы , М а л а я Азия, Сирия, Северная Аф-
рика, И т а л и я и др. ) их известно около сотни. 

В углу, образованном иротейхнзмой и северной сте-
ной первой башни, мы о б н а р у ж и л и два пифоса, встав-
ленных один в другой. П л о щ а д к а вокруг была выло-
жена камнем. Судя по всему, здесь в XIV—XV вв. в те-
ни башни располагался винный погреб какого-то посе-
лянина . 

Северо-восточный угол дворика в изгибе протейхиз-
мы против калитки з а н и м а л а печь для о б ж и г а извест-
няка, древнейшая из известных в Восточном Причер-
номорье. С н а р у ж и она в плане к в а д р а т н а я (4 ,6х 4,7 м) , 
внутренняя ж е камера имеет форму о в а л а и содинена 
с внешним миром топочным каналом, с л у ж и в ш и м одно-
временно входом. С л о ж е н а печь на глинистом р а : т в с р е 
из мелких известняковых квадров , о б р а з у ю щ и х изнутри 
двойной, а с н а р у ж и однорядный панцирь. Н а м приш-
лось специально изучить конструкцию Мерхеульского 
известкового завода для того, чтобы убедиться в том, 
что с VI по XX вв. технология о б ж и г а известняка здесь 
мало изменилась — теперь б л а г о д а р я использованию 
каменного угля процесс непрерывен, а тогда к а ж д а я 
порция сырья и дров т р е б о в а л а отдельной загрузки и 
расчистки. Помимо отдельных с б л о м к о в амфор и ку-
хонной посуды, в печи был найден ж е л е з н ы й нож. Нам 
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удалось проследить и тот интересный факт , что"'печЬ' 
была вписана в изгиб протейхизмы в начале строитель-
ства крепости и р а з р у ш е н а сразу ж г после его завер-
шения. П л о щ а д к а была выровнена , и на ее поверхности 
стали накапливаться о б л о м к и посуды и прочий быто-
вой мусор начального периода функционирования Ци-
билиума . 

К а л и т к а д л я в ы л а з о к — так логичнее всего называть 
вход, через который теперь все идут в крепость. Шири-
на проема калитки и з н у т р и — 1 , 9 м, а с н а р у ж и он су-
жен выступами из тесаных квадров д о 1,2 м. О форме 
перекрытия судить трудно — с н а р у ж и оно могло быть 
а р х и т р а в н ы м (из одной п л и т ы ) , как в Т р а х е е (Новый 
Афон) или Археополе, либо полуциркульным, как в 
нижеописанной б а ш н е № 3 и в протейхизме Археополя. 
К а л и т к а имела две створки, вращавшиеся в специаль-
ных лунках , которые выбиты в плитах за упомянутыми 
выступами. В восточной стене калитки виден паз от 
засовного бревна — от его д в и ж е н и я о с т а л а с ь полировка 
на камне. Н а р у ж н ы й порог калитки разрушен , внутрен-
ний хорошо сохранился . П л о щ а д к а между ними выло-
ж е н а плитами, на двух из которых выбиты греческие 
буквы. 

К а л и т к а вводит в пер и б о л — п р о с т р а н с т в о м е ж д у 
протейхизмой и главной стеной. З д е с ь в н а ч а л е рас-
чистки з а в а л а на глубине 0,5 м найден скорченный 
женский костяк с разбитым черепом, захороненный лет 
150 — 200 назад . В основании з а в а л а рядом с калиткой 
справа в углу находилось помещение, от которого со-
хранились выложенный кирпичом пол, основание юж-
ной каменной стены и укрепленная б у л ы ж н и к о м яма 
д л я столба, поддерживавшего кровлю. Н а полу найде-
ны медная монета Юстиниана , отчеканенная в Констан-
тинополе в 527 — 538 гг., стилос из слоновой кости, с 
помощью которого писали на покрытых тонким слоем 
воска досках, обломки амфор и другой глиняной посу-
ды. Вдоль стены л е ж а л о несколько тысяч п р а щ е в ы х 
ядер — отборных речных галек , принесенных сюда из 
Д ж а м п а л ь с и о г о ущелья в начале использования кре-
пости. В основании протейхизмы вблизи угла сохрани-
лось отверстие, которое, судя по всему, с л у ж и л о для 
отвода дождевых потоков с боевой тропы через толщу 
стены под пол помещения. Ж е л о б вне стены был вы-
л о ж е н плитками мергеля. Р а з о б р а в пол помещения, мы 
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опустились в з емляную засыпку д о поверхности скалы, 
где о б н а р у ж и л и кусок нетронутой строительством поч-
вы, в которой сохранилось захоронение девочки, содер-
ж а в ш е е кувшины, бронзовую булавку-фибулу и пряс-
лице с какой-то надписью р у б е ж а IV—V веков. Р я д о м 
были отмечены остатки других погребений, которые 
позволили установить, что до постройки крепости в этом 
месте р а с п о л а г а л о с ь к л а д б и щ е апсилов, уничтоженное 
при расчистке с к а л ы перед сооружением стен. 

З а южной стеной помещения уровень пола перибола 
ступенчато повышался приблзительно на 0 ,5 м. В засы-
пи обнаружена линия водопровода , построенного д о воз-
ведения этого участка протейхизмы, под которую он 
уходит. Водопровод представляет собой ж е л о б из камня 
на растворе (сечение 1 2 x 1 0 см, толщина стенок — 
13 с м ) , перекрытый іплосюими кусками известняка на 
том ж е растворе. Изнутри ж е л о б о б м а з а н сантиметро-
вым слоем красной цемянки (известь с толченой кера-
микой) . Л и н и я водопровода (куски цемянки, раствор, 
обломки керамических труб) прослежена нами вне кре-
постных стен на 354 м д о единственного в этом районе 
родника на юго-восточном склоне горы Адагуа , дебет 
которого (4—5 кубометров в сутки) соответствует сече-
нию ж е л о б а . 

Слева от описанного помещения высятся стены баш-
ни № 2, которая возведена впритык к главной стене. Ее 
наружный план — 9 , 5 5 x 9 , 5 м, сохранность стен на вы-
соту д о 4 — 5 м. О б р а щ а е т па себя внимание непомер-
ная т о л щ и н а этих стен — с севера и юга она составляет 
3,2 м, с з а п а д а — 4 м. П а н ц и р ь стен башни сложен из 
грубообработанных мелких квадров с соблюдением ря-
дов и последующей декоративной обработкой швов. Се-
верная стена сохранила изнутри с л е д бревна , уходив-
шего своими концами в толщу западной и восточной 
стен. Их непомерная толщина и это бревно, с л у ж и в ш е е 
опорой д л я какого-то мощного р ы ч а г а , помогли нам по-
нять назначение б а ш н и — н а ее крыше когда-то стояла 
катапульта , м е т а в ш а я через протейхизму во врага , бе-
гущего к калитке , каменные ядра , дробившие кости и 
людям , и л о ш а д я м . Сотни таких ядер весом от 25 до 
40 кг выявлены в процессе раскопок внутри башни и 
вокруг нее по всей территории крепости. Их везли сю-
да , как и песок, гравий, п р а щ е в ы е ядра и др. , по четы-
рехкилометровому подъему из ущелья реки Д ж а м п а л . 
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Многие участки этой дороги м о ж н о увидеть и Сегодня 
вблизи крепости. 

В з абутовке западной стены катапультной башни мы 
о б н а р у ж и л и бронзовую серьгу, и м е в ш у ю два отверстия 
для подвесок. П р и ш л а посмотреть на стройку любопыт-
ная апсилийка и уронила нечаянно серьгу, которую за-
тем зацепила лопата при з амешивании раствора , а нам, 
археологам, остался важный з н а к — в о т такие серьги 
носили в Апсилии в момент строительства Ц и б и л и у м а . 
При разборке з а в а л а внутри башни вдоль ее южной и, 
частично, восточной стен о б н а р у ж е н о скопление из бо-
лее чем 100 кирпичей, соединенных раствором в блоки 
д о четырех рядов. Эта находка свидетельствует об осо-
бой заботе строителей о прочности стен башни — много-
рядные кирпичные пояса с л у ж и л и д л я укрепления по-
строек на случай землетрясения , а в данном случае 
играли в а ж н у ю роль в амортизации отдачи катапульты. 
Прием использования кирпичных поясов, истоки кото-
рого уходят в Р и м императорского времени, получил 
широкое распространение в ранневнзантийском зодче-
стве. В Восточном Причерноморье четырехрядные кир-
пичные пояса присутствуют в к л а д к е стен Археополя, 
Родоноля , С к а н д ы и С а р а п а н и с а ( Ш о р а п а н н ) . 

Во внутреннее помещение башни вход вел со сторо-
ны внутреннего двора через главную стену — сохрани-
л а с ь нижняя часть дверного проема шириной 0,95 м. 
Внутренний порог представляет одну из 12 ступеней 
лестницы, по которой спускались в башню. Раскопки 
помещения позволили проследить интересные моменты 
ее истории. После сооружения башня короткое время 
использовалась под жилье — на поверхности с к а л ы от-
мечены остатки трех костров, вокруг которых собрано 
множество обломков керамики, среди которых особен-
но в а ж н ы половинка краснолакового блюда и светиль-
ник, аналогии которым вскоре удалось найти среди ма-
т е р и а л о в VI в., обнаруженных в Афинах и Сирии. З а -
тем началось постепенное р а з р у ш е н и е башни — поверх 
рассмотренных остатков накопился полуметровый слой 
щебенки, извести и песка, включавший обломки кирпич-
ного пояса . Позднее наступил короткий, но весьма ак-
тивный период в жизни башни — вдоль ее северной сте-
ны, на которой сохранилась копоть, и по центру отме-
чено д о 20 кострищ, большинство которых использова-
лось многократно. Пространство между ними было за -
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полнено наносами земли, песка, глины, перемешанг іШ' 
примерно в половинной пропорции с о б л о м к а м и кера-
мических изделий и костей животных (в основном до-
машних, среди которых, по определению Н. И. Б у р ч а к -
Абрамовича , преобладали молодые свиньи, мелкий ро-
гатый скот, некрупные л о ш а д и и быки, к у р ы ) , образо-
вавших слой мощностью д о 165 см. Среди других на-
х о д о к — ж е л е з н ы е наконечники стрел, нож, гвоздь и 
обрывки кольчуги, обломки стеклянных стаканов , рю-
мок и оконного стекла , костяные игольник и пластины-
обкладки боевых луков, к а м е н н а я подвеска с изобра-
жением солнца и каких-то знаков , п р а щ е в ы е шары. Эти 
и другие материалы о т р а ж а ю т быт византийского гар-
низона, который разместился в Ц и б и л и у м е осенью 
550 года и, судя по кострищам, провел здесь несколько 
холодных недель или месяцев, тесно контактуя с мест-
ным населением. З а т е м р а з р у ш е н и е стен продолжилось 
и до нашего прихода в б а ш н е у ж е никто не бывал . 

Теперь несколько слов о находках в периболе меж-
ду второй и третьей (о ней ниже) б а ш н я м и . У северной 
стены катапультной башни, под четырехметровым зава -
лом, о б н а р у ж е н а п л о щ а д к а , в ы м о щ е н н а я камнем, по-
верх которой находилось многократно использованное 
кострище. Северный край вымостки опирался на по-
ставленные на ребро квадры, о б р а з у ю щ и е ступень вы-
сотой д о 0,5 м, перед которой пространство было выло-
жено плитняком. Удалось отметить след одного из стол-
бов, на которых д е р ж а л с я деревянный навес. Среди на-
ходок поверх вымостки интересны обломки амфор , рюм-
ки из зеленого и синего стекла и ножка роговидного 
стеклянного сосуда с продольными голубыми полоса-
ми. П о д вымосткой о б н а р у ж е н з а в а л стены башни, в 
котором найдены обломки каменных ж е л о б ч а т ы х сто-
ков, через которые уходили когда-то д о ж д е в ы е потоки 
с крыши башни. На поверхности с к а л ы отмечен тон-
кий горизонт накоплений времени строительства крепо-
сти. Следовательно , и здесь п е р е д появлением визан-
тийцев, оставивших вымостку, башня р а з р у ш а л а с ь . 

Водопроводная линия проходит ниже вымостки, за-
ходя с н а ч а л а под угол протейхизмы, а з атем под глав-
ную стену. У упомянутого угла от основной линии водо-
провода отходило вниз, к бане, ответвление, в которое 
вода в л и в а л а с ь через горло а м ф о р ы , вмазанной в раст-
вор на стыке. Тут ж е о б н а р у ж е н ы обломки этой амфо-
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ры — мастера оббивали ее на месте. Ответвление сло-
жено небрежно из плитняка на слабом растворе и мес-
тами совершенно разрушено . У нас создалось впечатле-
ние, что оно носило временный х а р а к т е р и функциони-
ровало только в период строительства крепости. В ы ш е 
и ниже водопроводной линии от главной стены отходят 
две низкие каменные стенки, с л о ж е н н ы е насухо. Они 
с л у ж и л и д л я укрепления крутого склона. Н и ж е — в 
средней части главной стены, к ней прислонена неболь-
шая постройка из к а м н я на глинистом растворе, рядом 
с которой найдены скопления железного ш л а к а . Не ис-
ключено, что здесь велись какие-то кузнечные работы. 
Н и ж е , у угла протейхизмы, выявлены следы е щ е од-
ного помещения, имевшего деревянный навес и оконту-
ренного сверху каменной стенкой, выравнивавшей склон. 
В периболе отмечены накопления трех периодов — стро-
ительного, первоначального и заключительного исполь-
зования . Из находок интересны обломки конской уздеч-
ки, ж е л е з н а я бритва , б а л ь з а м а р и й — стеклянный фла-
кончик для душистого масла. . . Вблизи юго-западного 
угла третьей башни найден очаг — два слоя кирпича 
о б р а з о в ы в а л и к в а д р а т н у ю площадку , почва вокруг ко-
торой утрамбована щебнем, выявляя еще один навес 
размером 2 х 3 м. 

Северная часть перибола в изгибе протейхизмы за-
нята баней, имевшей три помещения — холодное (фри-
г и д а р и у м ) , теплое (тепидариум) и горячее ( к а л д а р и у м ) , 
а т а к ж е р е : е р з у а р для согрева воды. Первое помеще-
ние вписано в угол между северным и з а п а д н ы м отрез-
ками протейхизмы, а его пол в ы л о ж е н мергелевыми 
плитами на цемянковом растворе . С юга оно примыка-
л о к теплому помещению, с востока же, возможно , ка-
питальной стены не было — легкое деревянное перекры-
тие д е р ж а л о с ь на столбах , вдоль которых каменный 
к а н а л и з а ц и о н н ы й ж е л о б выводил воду и з ванны горя-
чего помещения за пределы крепости. В северо-восточ-
ном углу холодного помещения найдена вмурованная 
в ж е л о б горловина амфоры, через которую уходила во-
да , в ы т е к а в ш а я из теплого помещения. На полу гро-
моздились плиты, которыми когда-то была сложена 
лестница , с л у ж и в ш а я для подъема на боевую платфор-
му протейхизмы. 

Из холодного помещения бани в теплое ведет трех-
ступенчатая лестница . На пороге выбит желобо.х для 
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стока воды. В северо-западном углу теплого помещения 
находился бассейн для мытья ног, сложенный из мергс 
левых плит. Н а его дне найдены обломки кувшина 
Вдоль стен тянулись каменные сидения, в одно из кото-
рых вмурован кусок мельничного жернова . Пол сложен 
из мергелевых плит, положенных в два слоя на цемян-
ковом растворе, и д е р ж и т с я на кирпичных а р к а х и ка-
менных столбиках . В юго-восточном углу сохранилось 
основание дымохода из вставленных друг в друга ам-
фор VI в. с отбитыми доньями. Пол подогревался через 
перекрытое кирпичной аркой топочное отверстие, кото-
рое сохранилось с н а р у ж и рядом с лестницей. Из теп-
лого п о м е щ е н и я в горячее ведет дверной проем, пере-
крытый когда-то кирпичной аркой. Стены помещения 
сложены из камня с кирпичными трехслойными пояса-
ми, один из которых сохранился в полукруглой ванне, 
примыкающей к помещению. Кирпичное дно ванны по-
като к северу, где и теперь можно видеть сливное от-
верстие, з а л о ж е н н о е в момент расчистки продолгова-
тым голышом и выводившее в прямоугольный отстой-
ник. В растворе, покрывавшем стенки и дно ванны, мы 
нашли обломки амфоры и трех рюмок из зеленоватого 
стекла. Создается впечатление, что перед окончанием 
строительства бани ее создатели распивали вино, а за-
тем, разбив амфору и рюмки, бросили их в раствор, 
совершив обряд, напоминающий современный пуск ко-
раблей. С н а р у ж и рядом с ванной сохранилось прямо-
угольное топочное отверстие. С востока к горячему по-
мещению примыкал резервуар , облицованный несколь-
кими слоями водонепроницаемой цемянки. Под ним на-
ходится третье топочное отверстие, перекрытое кирпич-
ной аркой, и с л у ж и в ш е е для подогрева воды в резер-
вуаре и пола горячего помещения. Вокруг бани и в ней 
найдены многочисленные обломки зеленоватого окон-
ного стекла , фрагменты амфор и крупных кувшинов. 
На кирпичах из кладки стен п а л ь ц а м и либо щепкой на-
несены п е р е к р е щ и в а ю щ и е с я полосы, полукруги , буква 
К, с л у ж и в ш и е для более прочного сцепления с раст-
вором. 

Третья башня — великолепный о б р а з е ц архитектур-
ной мысли VI века. Будучи наиболее высокой в систе-
ме (ее северная стена п р е в ы ш а л а 13 м ) , эта башня 
объединяла в себе мощь двух первых, к а к бы уравно-
вешивая и х на правом ф л а н г е обороны. П е р е д началом 
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раскопок здесь угадывалось л и ш ь небольшое возвы-
шение с углублением в центре. После двух сезонов ра -
бот, когда отсюда было извлечено около 350 кубомет-
ров о б л о м к о в камня, кирпича и земли, выявилась внут-
реняя полость двухэтажной башни, размером 6,85 х 6,6 м 
при толщине стен 2,5 м и высоте их от 5 до 8 м. Б а ш н я 
имела покоившееся на четырех массивных угловых опо-
рах кирпичное перекрытие, п р е д с т а в л я в ш е е собою, по-
видимому, у ж е полный парусный свод, образованный 
вырезанным из сферической поверхности квадратом, ко-
торый в своей верхней части, находящейся над уровнем 
вершин подпружных арок, является как бы самостоя-
тельным куполом, еше очень пологим. К а к и его вероят-
ный прототип — первый вариант купола Константино-
польской Софии, он д е р ж а л с я не очень долго, рухнув 
через 25—30 л е т после постройки. 

Интересно, что второй вариант (с меридианальными 
ребрами и др. ) купола Софии, завершенный в 563 г. 
н. э., т а к ж е представлен на территории Апсилии, харак -
теризуя расположенный в 20 км юго-западнее Цибили-
ума Д р а н д с к и й собор. Постройка последнего в соответ-
ствии с многочисленными ф а к т а м и , в том числе, не-
сколькими десятками амфор и з перекрытия более позд-
них, чем м а т е р и а л ы из горизонта 550 г. Ц и б и л и у м а , 
определяется концом правления императора Юстиниа-
на, либо последующим периодом в рамках VI в. (Ю. Во-
ронов, В. Л е к в и н а д з е , А. Якобсон) . Тип Драндского . 
храма вызывает до сих пор споры. Одним из авторов 
книги он был отнесен к типу крестовокупольных на 
четырех столбах [53, с. 97]. Против этой точки зрения 
выступила Л . Хрушкова , у т в е р ж д а ю щ а я , что в Д р а н д -
ском соборе столбов нет и соответствующий тип в VI — 
VII вв. распространения не имел. В действительности 
ж е именно этот период в архитектуре Византии и Пе-
реднего Востока характеризуется широким распростра-
нением четырехстолпных композиций, причем основные, 
несущие, опоры — «столбы» — на планах нередко вы-
глядят свободно стоящими, но «в действительности все-
гда являются частью прорезанных а р к а м и стен», отли-
чаясь сложной и несимметричной формой [Комеч А. И. 
Храм на четырех колоннах и его значение в истории 
византийской архитектуры. — В кн.: Византия , южные 
с л а в я н е и древняя Русь. З а п а д н а я Европа, М., 1973, 
с. 69; М н а ц а к а н я н С. С. Н а с л е д и е Востока в мемори-



альных памятниках Армении. — В кн.: Культурное на-
следие Востока. Проблемы, поиски, суждения . Л. , 1985, 
с. 269, 276—278, 282—283 и др.]. Вариантом таких не-
сущих' опор, как нам представляется , с полным осно-
ванием могут считаться и опоры Д р а н д ы . Во всяком 
случае наличие в Апсилии двух этапов формирования 
купола, соответствующих константинопольской С о ф и и -
фа кт примечательный. 

Поверх купола нашей башни р а с п о л а г а л а с ь боевая 
площадка , о к р у ж е н н а я зубчатым барьером, а в его 
центре изнутри выступала ж е л е з н а я петля, на которой 
висел хорос — подобие люстры — с помощью ф а к е л о в 
освещавший второй э т а ж башни. Д е р е в я н н о е между-
этажное перекрытие опиралось на консоли, которыми 
служили блоки, выступающие из опор іи плоскости юж-
ной стены. Последние совершенно аналогичны консо-
л я м из башен Археополя. В южной стене хорошо сохра-
нился входной проем, который до недавнего времени 
принимали за подземный ход. Через него башня соеди-
нялась с периболом. Арка проема состоит из семи ря-
дов крупных клиновидных блоков, на которых нанесены 
метки камнетесов в виде греческих букв В и К, а т а к ж е 
стреловидных значков , причем не беспорядочно, а стро-
го в соответствии с рядами . М о ж н о поэтому полагать , 
что знаки эти наносились в каменоломне в соответствии 
с чертежами, а затем сѵеспечивали правильность сбор-
ки на месте. В западной и частично северной стенах 
сохранились бойницы, п о м е щ а е м ы е между крупноквад-
ровыми укрепительными поясами, подобно обручам, стя-
гивающими башню. Бойницы устроены с тем расчетом, 
чтобы стоящие в них лучники могли с успехом выби-
рать цель, в то время как враги видели перед собой 
широкую плоскость стен с щелями, попасть в которые 
было очень трудно. Бойница перекрыта аркой из пяти 
клиньев, причем средний блок изящно выступает за 
линию дуги. Конструкция из пяти клиньев характерна 
для большинства входных проемов Археополя. В север-
ной стене на уровне пола видно отверстие, перекрытое 
камнем с угловыми выемками. П е р е д ним раскопан 
очаг, дно которого в ы л о ж е н о кирпичом, а центральная 
часть сложена из камня . В восточной стене видна еще 
одна а р к а , с л у ж и в ш а я запасным выходом из крепости 
д л я неожиданных в ы л а з о к против врагов, скапливав-
шихся у фасадной калитки . Р а с п о л о ж е н этот выход 
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с таким расчетом, чтобы враг , подходивший к крепости 
с з а п а д а , не мог его видеть, а если и пытался к нему 
пробиться, то д о л ж е н был по узкой тропе у северноі: 
подошвы башни двигаться к этим воротам, обратившись 
к з а щ и т н и к а м крепости неприкрытой щитом правой сто-
роной. П о этому поводу еще в I в. до и. э. знаменитый 
римский архитектор Витрувий писал: «Главным ж е об-
разом следует заботиться о том, чтобы подход к стене 
при нападении был нелегким, для чего обводить ее 
(дорогу. — Ю. В. и О. Б.) по краю кручи (следует) с та-
ким расчетом, чтобы дороги к воротам вели не прямо, 
а слева . И б о раз это будет сделано так , то н а п а д а ю щ и е 
о к а ж у т с я о б р а щ е н н ы м и к стене правым боком, непри-
крытым щитом». В южном простенке входа сохрани-
лось гнездо для засовного бревна , когда-то з а п и р а в ш е г о 
дверь. Интересно, что как внутренний порог, сложен-
ный в три ряда квадров вне связи с боковыми стенка-
ми, т а к и одна сторона арки, утопленная в стене, нахо-
д я т соответствие во входе башни «А» Археополя, обна-
р у ж и в а я один архитектурный почерк. В восточной стене 
нашей башни хорошо виден стык с главной стеной, под 
•прямым углом поворачивающей к востоку. С т ы к указы-
вает на то, что б а ш н я , как ;и катапультная , возведена 
после завершения строительства главной стены с ис-
пользованием части ее в своем внутреннем простран-
стве. Д о начала раскопок в Ц и б и л и у м е считалось, что 
к р у п н о к з а д р о в а я к л а д к а в 'Восточном Причерноморье 
предшествует по времени грубой мелкоквадровой клад-
ке. На этом основании, например, протейхизма Архео-
поля датируется более ранним временем, чем его глав-
ные стены. О д н а к о в нашем случае у д а л о с ь ясно пока-
зать , что они сосуществуют и д а ж е (на момент строи-
тельства ) з а н и м а ю т противоположную хронологическую 
позицию — башня № 3. возведенная вперевязку с про-
тейхизмой, пристроена к главной стене. Несколько квад-
ратных башен с угловыми опорами, подобных Циби-
лиуму, нам удалось найти л и ш ь в описаниях византий-
ских укреплений VI в. в Северной Африке. 

В ходе раскопок в б а ш н е № 3 были восстановлены 
следующие страницы ее истории. П е р е д началом строи-
тельства почва была срезана до поверхности скалы . 
В углублениях последней сохранились л и ш ь отдельные 
линзы древнейшего грунта с о б л о м к а м и глиняных со-
судов, х а р а к т е р и з у ю щ и х поселение VI - IV веков до 
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н. э. Поверх них найдены скопления обугленных древес-
ных стволов. П о д о ш в а фундаментов опирается в скалу, 
наклон которой заставил строителей сделать цоколи сту-
пенчатыми, возвести в центре башни полуметровую под 
порную стенку и нанести сюда такой ж е мощности слой 
земли для выравнивания пола башни. После возведения 
стены были оштукатурены, а падавший при этом вниз 
раствор покрыл почти сплошь пол башни. Поверх этой 
растворной корки были вновь насыпаны песок и земля , 
поднявшие уровень пола у северной стены еще на 0,5 м. 
Поверх насыпи был сооружен очаг, накопления вокруг 
которого отразили первый период функционирования 
башни. З а т е м некоторое время здесь не ж и л и — боль-
шой очаг з а т я н у л с я землей, щебенкой и песком, сносив-
шимися сюда из перибола. Потом короткое время в 
башне горят костры, под ноги бросаются обломки кера-
мики... и вновь с д о ж д е в ы м и потоками в б а ш н ю из пе-
рибола сносятся песок и земля . Наконец , к а т а с т р о ф а : 
купол, рассыпавшись на десятки кусков, рухнул вниз, 
а за ним посыпались блоки со стен. 

В процессе исследований башни № З б ы л о просмотре-
но около 11 тысяч обломков керамики , кроме которых 
в башне найдены многочисленные осколки стеклянных 
рюмок и чаш, ж е л е з н ы е наконечники стрел, панцирные 
пластины, обломки ножей и наконечников копий, брон-
зовые п л а с т и н ч а т ы е крестовидные и Т -образные фибу-
лы-застежки , костяные пластины от о б к л а д к и луков, 
бусы, большое число пращевых ядер и костей живот-
ных. При этом абсолютное большинство а м ф о р падает 
на заключительный период использования крепости, ко-
торый связывается с пребыванием византийского гар-
низона зимой 550 — 551 годов. Большинство пифосов 
приходится на первый этап использования крепости, ко-
гда, естественно, здесь с к а п л и в а л и с ь з а п а с ы продоволь-
ствия. 

Вернемся в южную часть перибола. М е ж д у второй 
башней и протейхизмой, выше линии водопровода, на-
ходилось помещение, через которое шли д а л ь ш е внутрь 
крепости и крышу которого использовали д л я перехода 
на боевую тропу протейхизмы и на башню № 1. На за-
падной стене катапультной башни сохранились следы 
раствора, у к а з ы в а ю щ и е высоту а р к и сводчатого пере-
крытия п о м е щ е н и я — д о 2,8 м. На север помещение от-
крывалось широкой аркой, а в южной стене сохрани-



лось два дверных проема — левый, выводивший 
дор, и п р а в ы й , через который поднимались на крышу. 
В западной нише поверх каменного пола о б н а р у ж е н ы 
остатки костров — уголь и зола , з а л е г а в ш и е линзами 
общей мощностью д о 10 см. Здесь коротали ночи часо-
вые. На полу помещения выявлено три горизонта на-
к о п л е н и й — строительного, начального и заключитель-
ного периодов функционирования крепости. С послед-
ним, помимо а м ф о р и другой посуды, связана бронзо-
вая Т-образная шарнирная фибула . 

От башни № 1, вдоль стен второй башни и примы-
кающего к ней помещения, тянется коридор, в запад-
ной части которого сохранилось основание ниши и три 
монументальные ступени лестницы. Последняя подни-
м а л а с ь на крышу караульного помещения, а оттуда по-
верх ниши вела в первую башню. Здесь , в углу образо-
ванном протейхизмой и южной стеной к а р а у л к и , в 1977 г. 
в первый день раскопок на глубине 20 см от дневной 
поверхности найден кувшинчик с кладом из 106 сереб-
ряных монет — грузинских (с пометкой, определяющей 
местом чекана город Тифлис) п о д р а ж а н и й арабским 
(куфическим) дирхемам р у б е ж а X — XI вв., среди кото-
рых оказался один подлинный аббасидский дирхем ха-
лифа аль -Махди (779—780 гг.) . Эта находка крупней-
шего из известных клада такого рода монет п о к а з а л а , 
что к р у б е ж у X — X I веков уровень поверхности з а в а -
лов в крепости был т а к и м же, как и в момент начала 
раскопок. 

У юго-западного угла катапультной башни сохрани-
лось основание арки еще одного входного проема . З а 
ней — легкий подъем к калитке в первой куртине — 
единственному входу на внутреннюю территорию кре-
пости с з а п а д а . При расчистке скалистого пола перед 
ним, помимо обломков керамики , найден череп ребен-
ка, а в р а с щ е л и н а х с к а л ы прослежены уходящие под 
стены скопления угля и золы — с л е д ы п о ж а р а , пред-
шествовавшего строительству крепости, когда покрывав-
шая утес растительность выжигалась . С а м а калитка 
сильно р а з р у ш е н а — с трудом просматривается проем 
метровой ширины. 

Н а п р а в о уходит куртина № 1, у п и р а ю щ а я с я в об-
рыв. Ее длина д о 35 м. Подступы к крепости в этом 
месте з атруднены крутыми склонами и с к а л а м и . Их 
охрана осуществлялась т а к ж е с помощью первой баш-
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ни. Поэтому этот отрезок крепостной стены не и м е е т 
никаких дополнительных укреплений . Изнутри к нему 
п р и м ы к а е т серия помещений . Первое , р я д о м со входом, 
п о -видимому, в ы п о л н я л о с т о р о ж е в у ю роль. Н а поверх-
ности пола из наносной у т р а м б о в а н н о й земли н а й д е н ы 
обломки посуды, большинство которой с о с т а в л я л и ам-
форы и к р у ж к и с г о р ш к а м и . З д е с ь ж е л е ж а л точильный 
брусок. В метровом з а в а л е найдены остатки человече-
ского скелета и о б л о м к и посуды X I V — X V I вв. Пол 
с л е д у ю щ е г о п о м е щ е н и я частично о б р а з о в а н подрублен-
ной скалой , частично наносной землей , в которой най-
ден о б л о м о к б р а с л е т а с прогнутой спинкой, вероятно , 
из р а з р у ш е н н о г о поблизости в момент строительства по-
гребения эллинистической эпохи. Н а полу отмечены 
следы костров, с о б р а н ы о б л о м к и а м ф о р , пифосов, кув-
шинов, горшков , с т е к л я н н ы х сосудов. В более чем мет-
ровой т о л щ и н ы з а в а л е стен найдены три средневековых 
погребения , о р и е н т и р о в а н н ы х головой на север. Третье 
помещение , п р е д с т а в л я в ш е е собой, по-видимому, навес, 
о граничено с юга и севера п л а т ф о р м а м и , к а ж д а я из 
которых о п и р а л а с ь на д в е п а р а л л е л ь н ы е стенки. П о 
этим п л а т ф о р м а м , очевидно, с о л д а т ы в з б е г а л и на бое-
вую тропу стены. Горизонт времени использования кре-
пости с о д е р ж а л о б л о м к и а м ф о р , пифосов, апсилийских 
двуручных сосудов и кувшинов , чаш, горшков , к р у ж е к , 
черепицы и т. д. З д е с ь ж е найдены д о н ы ш к и стеклян-
ных сосудов, в том числе светильников с у ш к а м и и кап-
л е в и д н ы м и н о ж к а м и , б о л ь ш о е число ф р а г м е н т о в крас-
нолаковых блюд, ж е л е з н ы е наконечники стрел , гвозди, 
обломки бронзовых п р я ж е к , б р а с л е т а , крестовидных фи-
бул, цепочек, к е р а м и ч е с к и е п р я с л и ц а от веретен и то-
чильные камни. В з а в а л е выявлено 20 з ахоронений 
X I V — X V I I веков, в которых найдены ж е л е з н ы е п р я ж -
ка и колечко. 

К северу от внутренней крепостной к а л и т к и , вдоль 
главной стены (куртина № 2) , р а с п о л о ж е н р я д мону-
ментальных с о о р у ж е н и й р а з л и ч н о г о назначения . Поме-
щение 2—1 п р и м ы к а е т к к а т а п у л ь т н о й б а ш н е , с кото-
рой с в я з а н о д в е р н ы м проемом, о котором говорилось 
выше. Пол помещения о б р а з о в а н толстым (до 10 см) 
слоем водонепроницаемой цемянюи, с з а к р у г л е н и е м пе-
реходившей в ш т у к а т у р к у стен, что наводит на мысль, 
что п е р в о н а ч а л ь н о п о м е щ е н и е р а с с м а т р и в а л о с ь как бас-
сейн (отстойник пои д а в и л ь н е ? ) . Д в е другие двери вы-
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водили одна на север в винный склад , вторая на вос-
т о к — в давильню; в проемах сохранились следы брусь-
ев, о б р а з о в а в ш и х пороги. Н а полу помещения выявлены 
выразительные следы п о ж а р а — прогоревшие балки пе-
рекрытия, брусья дверных коробок, скопления угля и 
золы, в которых о б н а р у ж е н о свыше сотни панцирных 
железных пластин различной конфигурации. Один из 
панцирей имел фигурную обивку из изогнутых брон-
зовых пластинок, скрепленных медными гвоздями. Ч а с т ь 
пластин отличалась особо крупными размерами . Их на-
значение с н а ч а л а было для нас неясным. Консультации 
с тбилисскими, московскими, а затем и западноевропей-
скими специалистами не помогли — здесь таких изде-
лий до сих пор известно не было. Наконец , б л а г о д а р я 
публикации в Токио результатов исследований японских 
археологов в Иране , удалось установить , что подобные 
пластины входили в состав конского доспеха персов. 
П е р в а я в С С С Р подобного рода находка в том ж е по-
мещении с о п р о в о ж д а л а с ь своеобразным уздечным на-
бором, рядом с которым л е ж а л и железный крюк и обуг-
лившийся обломок дверной коробки — перед началом 
п о ж а р а уздечка висела рядом с выходом в сторону ви-
нохранилища . Из других находок интересны бронзовые 
ручки от деревянных (походных?) шкатулок , ремен-
ные наконечники, ж е л е з н ы е и бронзовые пряжки , же-
л е з н ы е гвозди, крюк для подвешивания котла над кост-
ром, обрывки массивной н а д о ч а ж н о й цепи, обломок пи-
лы, нож, к а м е н н а я ступа и при всем этом ни одного 
обломка керамики! Н а с особенно о б р а д о в а л а вторая 
в Колхиде с е р е б р я н а я монета с изображением иранско-
го ш а х а К а в а д а , отчеканенная в 505 — 506 годах в горо-
де Мерве. С в ы ш е 20 ж е л е з н ы х наконечников стрел ле-
ж а л и почти исключительно вдоль стен. В середине най-
ден метательный боевой топор, широко известный по 
окрестным могильникам апсилов. Удалось установить, 
что северо-восточный угол помещения был взломан в 
момент штурма , а стрелы влетели через образовавшую-
ся брешь. Я р к а я картина боя, обрисованная всеми эти-
ми находками, невольно вызвала в памяти сообщение 
Прокопия Кесарийского о с р а ж е н и и м е ж д у оккупиро-
вавшими летом 550 года крепость персами и восстав-
шими апсилами . Р е д к а я удача — с т о л ь ярко проиллю-
стрировать скупые строки источников! После боя, не-
которое время, никто здесь не ж и л — ш т у к а т у р к а и 
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верхние части стен стали з а в а л и в а т ь с я внутрь, з атянув 
п о ж а р и щ е слоем песка, извести и щебенки. П о з д н е е 
завал р а з р а в н я л и и построили у северной стены очаж-
ную площадку (слой раствора , покрытый о б о ж ж е н о й 
глиной на площади 1 x 1 м) , а в целом помещение полу-
чило новое стропильное перекрытие. Среди находок в 
этом горизонте п р е о б л а д а л а керамика — амфоры, пифо-
сы, кувшины, горшки, чаши. Один из пифосов был врыт 
у входа в давильню, в этот период у ж е не функциони-
ровавшую. И з других находок интересны ж е л е з н о е кре-
сало для добывания огня, гвоздь, панцирные пластины, 
комок кольчуги.. . Помещением вновь некоторое время 
никто не пользовался — стены п р о д о л ж а л и разрушать -
ся, о б р а з о в а в по всей площади новую прослойку песка 
и щебенки. Последний период пользования комнатой 
характеризуется остатками двух костров и многочис-
ленными о б л о м к а м и амфор , пифосов, кувшинов и горш-
ков, раковин улиток и створок морских устриц, упот-
реблявшихся в пищу византийским гарнизоном. О д н а 
и з амфор, почти целая и с перехватом в средней части 
тулова л е ж а л а у южной стены. З а т е м вновь запустение, 
теперь у ж е — д о нашего прихода. 

Т а к н а з ы в а е м а я д а в и л ь н я — небольшая комната , при-
м ы к а ю щ а я к первому помещению с востока. Основную 
часть ее пола з анимает к а м е н н а я п л а т ф о р м а , по сторо-
нам которой в углах стояло по одному пифосу. Плат-
форма отделена от ступени под дверным порогом глу-
боким желобом , по которому какая -то ж и д к о с т ь стека-
ла в з емлю под северную стенку, р а з р у ш е н н у ю в мо-
мент с р а ж е н и я апсилов с персами. С н а р у ж и у северной 
стены найден кирпичный очаг — здесь когда-то был де-
ревянный навес. 

Н и ж е расположено винохранилище — прямоугольной 
формы помещение 2—3, деревянное покрытие которого, 
д е р ж а в ш е е с я на массивных бревнах, было залито свер-
ху двадцатисантиметровым слоем раствора — затертой 
До блеска водонепроницаемой цемянкой, обеспечивав-
шей постоянную прохладу в помещении. Входной проем 
прослежен в средней части восточной стены, а у дверей 
в первое помещение найдены остатки двухступенчатой 
каменной лестницы. Р а с к о п к а м и установлена следующая 
последовательность событий, пережитых винохранили-
Щем. Очищенная от земли скала была затем выровнена 
наносной утрамбованной землей, насыщенной разновре-
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менными остатками , в том числе о б л о м к а м и древнегре-
ческих чернолаковых сосудов IV — I I I вв. д о н. э. В пол 
было врыто два десятка пифосов. Вскоре здесь произо-
шел пожар , в результате которого все пифосы были 
разбиты и погребены под з а в а л о м из цемянковой кры-
ши. С п о ж а р и щ е м связаны многочисленные металличе-
ские изделия — д о 30 гвоздей, свыше сотни обломков 
панцирных пластин, до десятка наконечников стрел, на-
конечник дротика , засовные петли, молот, обломки брон-
зовых сосудов, пластинок, проволоки. В одном из пифо-
сов было спрятано 17 железных петель неясного назна-
чения. Вскоре после разрушения над помещением была 
восстановлена деревянная кровля, у северной стены рас-
положен кирпичный очаг, а в средней части з а л а вры-
ты в з а в а л шесть пифосов. Вокруг них найдены облом-
ки различной посуды, причем амфор было мало. Инте-
ресны ножки и стенки стеклянных рюмок, бронзовая 
круглая пластина , орнаментированный свисток из от-
ростка оленьего рога. Рядом с очагом были в тот пе-
риод з арыты три совершенно целых импортных кера-
мических флакона для душистых масел, которыми на-
тирались после бани. З а т е м помещение было покинуто, 
крыша и часть стены рухнули, переломив пифосы. Че-
рез некоторое время, когда внутри винохранилиіца об-
р а з о в а л с я полуметровый слой мусора, сюда вновь при-
шли люди и, з а р о в н я в юго-западный угол, возвели там 
из камня и глины платформу , поверх которой было 
установлено свыше десятка пифосов. Интересно, что 
печь, в которой о б ж и г а л и с ь аналогичные пифосы, не-
давно о б н а р у ж е н а в Атаре Абхазской, которую с Це-
бельдой с в я з ы в а е т издавна функционирующая 20-кило-
пия Кесарийского и Агафня Миринейского, мы полагаем 
метровая горная тропа . 

Исходя из данных византийских историков Проко-
иия Кесарийского и Агафия Миринейского, мы полагаем 
возможной следующую увязку археологических реалий 
винохранилпща с историческими событиями. Вскоре 
после постройки помещения им овладели персы, кото-
рые пили вино из нижнего яруса пифосов (лето 550 г.) . 
Потом последовало с р а ж е н и е с апсиламн, пожар и раз-
рушения. В период р а з м е щ е н и я здесь византийского 
-арнизона осенью того ж е года помещение было вос-
становлено — византийские солдаты пили вино из сред-
него яруса пифосов. Заключительный момент использо-
вания винохранилища мы связываем с пребыванием 
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здесь византийского полководца М а р т ы н а , возглавляв-
шего операцию против мисимиан осенью 556 года. 

С севера к винохранилищу п р и м ы к а е т помещение 
2—4, вдоль южной и западной стен которого сохрани-
лись каменные скамьи . К а к стены, так и скамьи были 
покрыты толстым слоем штукатурки , поверхность кото-
рой сильно закопчена . В северо-восточном углу распо-
л о ж е н о выложенное б у л ы ж н и к о м сливное углубление , 
а в восточной стене сохранился дверной проем. При 
расчистке помещения было выявлено два горизонта на-
коплений. На поверхности частично скалистого, частич-
но земляного пола о б н а р у ж е н ы следы сильного пожа-
ра — обугленные бревна и брусья от перекрытия, с ко-
торыми связаны ж е л е з н ы е наконечники стрел от прос-
тых и станковых луков, п а н ц и р н ы е пластины, бронзо-
вый перстень с изображением на печатке и орнаменти-
рованный браслет , рюмки из синего и зеленого стекла. 
Верхний горизонт с о д е р ж а л следы костров, обломки 
многочисленных а м ф о р п кружек , среди которых осо-
бенно примечательна верхняя часть алаиского сосуда — 
первое материальное свидетельство пребывания в Це-
бельде северокавказских послов, которые вели здесь 
переговоры к а к с апсилами, т а к и с византийцами. В 
центре помещения горели костры, вдоль стен сидели 
люди, говорили, подставляли кружки виночерпию, в уг-
лу мыли руки, сливали остатки вина. 

С востока перед входом в зал пристроено неболь-
шое помещение, ю ж н а я к а м е н н а я стена которого сна-
ружи подперта булыжниковой платформой, северная 
стена — утрамбованным массивом наносной вязкой гли-
ны, Убрав последнюю, мы о б н а р у ж и л и в расщелинчх 
скалы под стеной две медные монеты с профилем Юсти-
ниана I, отчеканенные в первое десятилетне его прав-
ления в Константинополе н Теополисе — т а к была пере-
именована знаменитая Антиохия после землетрясения 
в ноябре 528 г. Эта находка наряду со многими други-
ми фактами позволила четко ограничить начало стро-
ительства Цибилиума временем не ранее лета 529 года. 

Угол между залом с сидениями и главной стеной за-
нимает небольшой каменный бассейн, стенки которого, 
как и п р и м ы к а ю щ а я п л о щ а д к а , в ы л о ж е н н а я плитня-
ком и кирпичом, были покрыты водонепроницаемой це-
мянкой. П л о щ а д к а с бассейном была перекрыта дере-
вянным навесом, опиравшимся на столбы. Н а поверх-



ноСти площадки и рядом найдены обломки амфор и 
другой посуды, керамический водосток, железные гвоз-
ди, стержневой наконечник крупной стрелы с шипами 
и свинцовым стабилизатором, нож, бронзовые стержень 
и щиток п р я ж к и . 

Н и ж е , от главной стены на восток, тянется камен- ' 
ная подпорная стенка, о б р а з у ю щ а я на крутом склоне 
террасу . Под нее уходит участок водопровода — цемян-
ковый желоб , перекрытый черепицей с клеймами епис-
копа Константина . В растворе, покрывавшем черепицы, 
найдена бронзовая пластинчатая крестовидная фибула . 
У главной стены выявлено основание (площадка и не-
сколько слегка выступающих ступеней) монументаль-
ной лестницы, по которой поднимались на боевую тро-
пу стены и крышу башни № 3. П р и л е г а ю щ е е к лестни-
це пространство выложено булыжником и имело в 
древности деревянное перекрытие на столбах . К лест-
нице с востока п р и м ы к а л о небольшое помещение, вход 
в которое вел с юга. Восточная часть этого помещения 
была з а н я т а платформой из б у л ы ж н и к а , поверхность 
которой залита цемянкой, образующей гладкий пол. К 
северу расчищено здание (помещение 2—7) , встроен-
ное в угол между куртинами № 2 и № 3 и имевшее, 
по-видимому, три э т а ж а . В первый э т а ж попадали через 
узкую (ширина 0,82 м) дверь в восточной стене из ко-
ридора между зданием и цистерной № 1. Во второй 
э т а ж двери вели и з помещения 2—6. От них сохранил-
ся проем, имевший деревянный порог. М е ж д у э т а ж н о е 
перекрытие опиралось на два яруса бревен, положен-
ных накрест друг на друга . Стены здания были почти 
сплошь оштукатурены, а пол выровнен утрамбованной 
наносной землей, в которую у восточной стены были 
вкопаны два пифоса . У западной стены на полу л е ж а -
л а а м ф о р а . З д е с ь же, помимо мнгочисленных обломков 
глиняной посуды, найдены медная иголка, железный 
нож, ножки и з а к р а и н ы стеклянных рюмок, много ку-
риных костей. З а т е м произошел пожар — остатки пере-
крытий, рухнув вниз, о б р а з о в а л и почти полуметровый 
•слой угля и золы, 'в котором найдены железные нож, 
многочисленные гвозди, наконечники стрел, дверной за-
сов, обрывки кольчуги, более 100 пластин от панциря , 
к моменту п о ж а р а л е ж а в ш е г о на полу второго э т а ж а . 
После п о ж а р а стены здания некоторое время осыпа-
лись, о б р а з о в а в з а в а л мощностью до двух метров. По-



верх него позднее вдоль северной стены была возведена-
И з камня и земли платформа мощностью д о 1,5 — 2 м, 
ловерх которой найдены малочисленные обломки ам-
фор, пифосов и кувшинов, о т р а ж а в ш и х последний пе-
риод использования здания . 

Коридор м е ж д у помещением 2—7 и первой цистер-
ной остался нераскопанным. Цистерна представляет со-
бой прямоугольный (емкостью свыше 100 кубометров) 
бассейн — накопитель, куда ведет водопровод. Камен-
ные стены и пол бассейна были покрыты толстым сло-
ем красной цемянки. В т о л щ е стен выявлены пояса и з 
двух и трех прослоек квадратного кирпича , на лицевой 
стороне которого сохранились отпечатки клейм с име-
нем епископа Константина , аналогичные черепице из 
водопровода. На дне цистерны о б н а р у ж е н ы обломки 
амфор, пифосов, привозной двуручный кувшин, светиль-
ник, миски с придонными ушками , в которых разносили 
солдатам еду, обломки стеклянных рюмок. 

С востока к первой цистерне п р и м ы к а е т вторая , ем-
кость которой составляла свыше 350 кубометров. В сте-
не между цистернами проходит соединяющая их труба , 
состоящая из керамических и каменных звеньев. Выход 
трубы . .аглублен в небольшую арку, рядом с которой 
возведена платформа , с л у ж и в ш а я , по-видимому, осно-
ванием лестницы, по которой спускались в бассейн. 
С противоположной, восточной стороны сохранились 
основания двух каменных ниш, в одной из которых, в 
глубине маленькой арки, видно отверстие — отсюда во-
допровод уходит на второй утес, где т а к ж е имеется еще 
не раскопанное водохранилище. Цибилиум сегодня об-
ладает крупнейшей на территории Советского Причер-
номорья раннесредневековой системой крепостного водо-
снабжения , оснащенного накопителями, объем которых 
превышает 500 кубометров. 

В ^процессе расчистки, на цемянковом дне второго 
бассейна найдены обломки привозных амфор , круппых 
керамических ведер и других сосудов, которыми в 30 — 
50-х годах VI века черпали из бассейна воду. В разви-
том средневековье его внутренняя п л о щ а д ь была ис-
пользована под винохранилище — в т о л щ е з а в а л а най-
дено 5 пифосов, к а ж д ы й и з которых в м е щ а л 5 0 — 1 0 0 
литров вина. Турецкая , богато о р н а м е н т и р о в а н а н я кури-
тельная т р у б к а показала , что крепость посещалась и 
в конце XVI I I столетия. 
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Центральное помещение в системе застроек запад-
ного утеса з анимает огромное прямоугольное (49 ,4х 
12,4 м) здание, северная стена которого сохранилась 
местами на высоту до 6 м, сильно разрушившись только 
л и ш ь в восточной своей части. Внутреннее простран-
ство разделено на отсеки перегородками, сложенными 
как на растворе, так и из л о м а н н о г о камня насухо. Р а с -
чистка восточных отсеков показала , что постройка слу-
жила в ы р а в н и в а ю щ и м скалу основанием обширных де-
ревянных помещений казарменного типа. Н и ж н я я часть 
отсеков заполнена наносной землей, в которой мы обна-
р у ж и л и множество обломков разновременных амфор , 
пифосов, краснолаковой и стеклянной посуды, изделий 
из ж е л е з а и бронзы. Особенно интересной была наход-
ка обломков ионийских амфор с полосами VI в. до н. э., 
впервые проиллюстрировавших торговые и культурные 
связи только что основанной тогда Д и о с к у р и а д ы с пред-
ками апсилов — к о р а к с а м и — д р е в н е й ш и м из известных 
на этой территории племен, населявших горные долины. 
Позднее отсеки были заполнены ломаным известняком, 
поверх которого о б н а р у ж е н а б у л ы ж н и к о в а я вымостка 
пола с остатками заключительного этапа функциониро-
вания крепости — кострищами, обломками амфор , пифо-
сов, каменной чаши, жерновов ручных мельниц, костя-
ных рукоятей ножей и др. 

Вернемся к калитке в первой куртине и осмотрим 
храмовый комплекс на вершине утеса. Древнейший ярус 
построек образуют два х р а м а — малый, з а н и м а ю щ и й 
вершину, и большой, расположенный севернее на плече 
утеса. Последний храм был построен с тем расчетом, 
чтобы каждый входящий в калитку, тут ж е упирался 
взглядом в ф а с а д церкви. Это большая однонефная ба-
зилика с нартексом и ю ж н ы м приделом. С востока она 
имела выступающую пятигранную с н а р у ж и и округлую 
изнутри апсиду. А л т а р н а я часть приподнята двумя сло-
ями цемянкн па 0,45 м над уровнем пола нефа — основ-
ного помещения, от которого отделена алтарной прегра-
д о й — у з к и м каменным барьером с проходом в центре. 
Н а р у ж н а я поверхность преграды была оштукатурена . 
Ч а с т ь ее основания сохранилась — на ней изображены 
красной краской в натуральный размер три ряда кир-
пичей. К а к бы ни была проста эта раннехристианская 
роспись, она является древнейшим памятником такого 
рода на К а в к а з е . Вдоль преграды , возможно, при ре-
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моііте была возведена платформа с четырьмя колонна-
ми, от которых остались основания и обломок витого 
известнякового ствола . С этой колоннадой д о л ж н а 
быть связана канитель, найденная здесь в 1907 году 
Д. Миллером іи у к р а ш е н н а я орнаментом, с о д е р ж а в ш и м 
изображения раннехристианских крестов, виноградной 
лозы, птиц и животных. К украшениям а л т а р я , по-види-
мому, относится и о б н а р у ж е н н ы й в церкви обломок 
мраморной плиты. В глубине а л т а р я можно увидеть 
остатки оинтрона — сидения вдоль стены. Пол з а л а был 
т а к ж е покрыт цемянкой. У южной стены м е ж д у алта-
рем и входом в придел сохранилась оштукатуренная 
каменная скамья . Главный вход в храм находился в за-
падной стене, к которой с н а р у ж и примыкал нартекс — 
темное помещение, через которое шли на молитву. Нар -
текс сильно разрушен и поэтому не удается судить ни 
о главном входе в него со стороны крепостной калитки , 
ни о каменной лестнице перед этим входом, ни о входе 
с юга, где к нартексу примыкала небольшая узкая при-
стройка неясного назначения . Главный храм имел чере-
пичную крышу на деревянной стропильной основе. Кар-
низы были выложены специальным кирпичом с фигур-
ными зубчатыми вырезами. 

Южный придел состоит из двух помещений — в вос-
точном сохранились каменные алтарь , с к а м ь я и слив-
ное устройство, в з ападном — к а м е н н а я купель, имею-
щая с н а р у ж и форму прямоугольника ( х р а м а ? ) с высту-
пом на восток. Бассейн купели, в ы л о ж е н н ы й кирпичом, 
имеет форму креста, дно которого образуют две ступе-
ни. Взрослые язычники в момент о б р а щ е н и я в христи-
анство спускались по этим ступеням в купель. Н а к а п -
л и в а в ш а я с я в бассейне вода в ы л и в а л а с ь затем через 
отверстие в первом помещении в у щ е л ь е Кодора . Ку-
пель Цибилиума — древнейший и пока единственный из 
известных памятников такого рода во внутренней Аб-
хазии. Здесь впервые в массе принимали христианство 
предки а б х а з о в в начале 30-х годов VI в. 

С юга к приделу примыкает прямоугольное помеще-
ние, стены которого сложены виеревязку , т. е. одновре-
менно со стенами крещальни . Юго-западный угол поме-
щения з а н и м а е т гробница — р а к а , в которой хранились 
мощи христианского святого «под спудом», т. е. были 
наглухо замурованы. Гробница сужена к востоку и пе-
рекрыта восемью досками-сороковками , поверх которых 
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. а л и т а раствором с к а м н я м и . Внутри находился ков-
ч е г — д е р е в я н н ы й ларец , от которого сохранились же-
лезные гвозди и обломки черной древесины. Л а р е ц со-
д е р ж а л несколько мелких разрозненных человеческих 
костей — ф а л а н г у пальца , позвонок, обломки ребра и 
черепной коробки. Кости эти, несомненно, были приоб-
ретены где-то д а л е к о на юге и вместе с сопровождав-
шей их легендой доставлены за тысячу километров в 
Цибилиум, придав особую святость этому месту. 

Второй, меньший храм, т а к ж е относится к типу одно-
нефных басилик с деревянным стропильным перекры-
тием. Он имел полукруглую с н а р у ж и и подковообраз-
ную изнутри апсиду с а л т а р н ы м ограждением и основ-
ное помещение, к которому с з а п а д а примыкает нар-
текс. Хорошо сохранились северная и, частично, з апад -
ная стены, включенные затем в позднесредневековую 
церковь. В этих стенах прослеживаются дверные прое-
мы; северный приподнят высоко над землей и выводит 
на стену помещения с гробницей. Вход в нартекс т а к ж е 
вел с севера — з а п а д н а я его стена идет по к р а ю обры-
вистого склона , где нет удобного подхода. Гробница 
прислонена к оштукатуренной поверхности северной 
стены малого х р а м а , и поэтому этот храм — древней-
шая культовая постройка западного утеса , возведенная , 
безусловно, ІВ р а м к а х единого з а м ы с л а , одновременно 
с крепостью (самый конец 20 — 30-е годы VI в. н. э . ) . 
Б л а г о д а р я находке гробницы с мощами, с о д е р ж а щ е е ее 
помещение, па наш взгляд, логичнее всего определить 
как мартирмй, посвященный какому-то очень видному 
мученику. Несмотря на определенные отличия от ранне-
средневекозых мартириев, с ними наш п а м я т н и к свя-
зывают такие определяющие черты, как двухчастное 
деление основного помещения (северная ячея, по-види-
мому, оставлена для какого-то почетного захоронения , 
скорее всего первого епископа Апсилии) , п р и м ы к а ю щ е е 
с востока дополнительное помещение (проявляется сего-
дня л и ш ь высеченным в с к а л е прямоугольным углубле-
нием) , расположение помещения с гробницей к северу 
от малого храма , с которым оно было функционально, 
с в я з а н о с помощью высоко поднятого входа в северной 
стене малой банилики. Таким образом, эта базилика 
носила мемориальные функции, чем и объясняется ее 
более почетное, чем к а ф е д р а л а , положение в комп-
лексе. 
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В X I I I — X I V вв., после долгого запустения, это мёсто ; " 
вновь п р и в л е к а л о церковников. Они возобновили ма-
лый храм , но в еще меньших размерах , соорудили к се-
веру подсобное помещение, превратив остальную тер-
риторию вокруг в кладбище , функционировавшее до 
начала XVII в. Новая церковь была возведена по типу 
простейших грузинских однонефных зальных построек 
с прямоугольным н а р у ж н ы м планом. При этом заново 
были возведены восточная и ю ж н а я стены. П р е ж н и е 
дверные проемы были з а л о ж е н ы , а новый сделан в юж-
ной стене. Стены церкви были оштукатурены, а сводча-
тое перекрытие с л о ж е н о из камня с применением в а р к е 
над алтарной преградой речного туфа . С л у ж е б н а я по-
стройка квадратной формы была построена над алтар -
ной частью большого храма — здесь, возможно, внача-
л е жил священник. О г р а д а комплекса включала в себя 
северную стену большого х р а м а и его нартекса . От се-
веро-западного угла последнего до первой крепостной 
куртины она возведена насухо из крупных обломков 
стен древнейших храмов . Вблизи куртины находились 
ворота, от которых сохранились две ступени и порог, 
небрежно с л о ж е н н ы е из квадров крепостных стен. Д а -
лее ограда использовала линию первой куртины и об-
рыва по окружности до апсиды большого х р а м а . Внут-
ри ограды выявлено до 300 целых и поврежденных при 
последующих захоронениях костяков. В отдельных по-
гребениях попадались красноглиняные и поливные кув-
шины, стеклянные иранские сосуды, ж е л е з н ы е сабля , 
ножи, гвозди, пряжки , колечки; медные наперстки, серь-
пи; серебряный перстень, золотая пуговица и др. Любо-
пытны ж е л е з н ы е ключи от дверных замков , совершен-
но аналогичные тем, которые в тот период использова-
лись в крупнейших городах Руси, Европы и Б л и ж н е г о 
Востока. Ключи эти, связанные с женскими могилами, 
'Позволили установить, во-первых, острую нужду средне-
вековых цебельдинцев в прочных запорах и этим пока-
зать достаточно высокую степень их цивилизованности 
и, во-вторых, выявили черты пережиточных языческих 
верований, в соответствии с которыми хозяйка могла, 
отлучившись на минуту с того света, навестить своих 
родственников, которые оставляли ей д л я того ключ. 

П л а н ы и описания храмового комплекса Цибилиума 
получили всесоюзное и д а ж е з а р у б е ж н о е звучание мно-
го раньше других объектов крепости. Первый из вари-
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антов, опубликованный Л . Хрушковой в ж у р н а л е «Ви-
зантийский временник» в 1982 г., о т р а ж а е т уровень 
представлений на лето 1979 г., когда раскопки комплек-
са были еще далеки от завершения . Поэтому в упомя-
нутой публикации о к а з а л и с ь упущенными в малой бази-
л и к е н а р у ж н ы е заплечики у апсиды, ее северная и за-
падная стены с входными проемами, нартекс и ряд дру-
гих в а ж н ы х деталей. В большом храме остались неза-
меченными входной проем в западной стене з а л а , на-
р у ж н а я гранность цокольной части апсиды (при этом 
цоколь почему-то назван фундаментом, хотя всюду в 
крепости фундаментом служит с к а л а ) , трехступенчатая 
лестница , ведущая из з а л а в крешальню, основание ал-
тарной преграды с росписью, нижние части четырех 
колонн перед алтарем , с которыми связана капитель, 
о б н а р у ж е н н а я в 1907 г. Там же, непонятно, как, север-
ный внутренний заплечик апсиды и остатки сннтрона 
в южной ее части о к а з а л и с ь на метр сдвинутыми к за -
паду, брешь же в западной стене, пробитая позднесред-
невековым захоронением, показана как изначально су-
ществовавшая . В южном приделе не показан дверной 
проем м е ж д у крещальней и помещением с алтарем , в то 
время как за наружный абрис купели приняты рваные 
края пола, разрушенного позднесредневековыми захо-
ронениями. Подлинные ж е контуры купели — вогнутые 
боковые стенки и апсидообразный выступ — не замече-
ны. М е ж д у храмами , без всяких па то оснований, нари-
сованы три помещения, где якобы хранилось церковное 
имущество и отдыхали священнослужители . В действи-
тельности здесь находилось помещение с гробницей, ко-
торое не примыкало , а сложено вперевязку с южной 
стеной придела . Перед ним с з а п а д а показано еще одно 
помещение, реконструированное на основе подпорного 
выступа, возведенного на цементе при охранных рабо-
тах в храме в 1979 г. Там ж е упущены остатки неболь-
шой продолговатой пристройки и сохранившиеся на 
с к а л е следы тропы, ведущей к входам в придел боль-
шого и нартекс малого храмов. Отсутствие необходи-
мых наблюдений над раствором, швами и х а р а к т е р о м 
кладок привело исследовательницу к неверному выво-
ду о разновременности обеих базилик — м а л а я дати-
рована второй половиной VI — первой половиной VII вв., 
а большая — концом V —первыми десятилетиями VI в. 
Р я д неточностей был допущен и в отношении поздне-
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средневековом церкви — ей были приписаны северная* и 
з а п а д н а я стены VI в., апсиде изнутри придана подково 
о б р а з н а я форма , зал утратил ассиметричность и т. д. 

Поскольку в наших д о к л а д а х и публикациях регу-
л я р н о появлялись сообщения о новых находках на тер-
ритории храмового комплекса Цибилиума , возникла не-
обходимость в создании более свежего «кабинетного» 
варианта . На новом плане Л . Хрушковой, опубликован-
ном в ее научно-популярной книжке «Цандрипш», учте-
ны (без соответствующих ссылок) некоторые наши по-
правки — отмечены входные проемы в з ападных стенах 
залов большой и малой базилик , выровнен внутренний 
северный заплечик апсиды большого храма , внесены 
наружные заплечики апсиды и нартекс в план малого 
храма , изъято большое помещение к северу от нартекса 
малой базилики и др. Вместе с тем сохранена значи-
тельная часть ошибок первого варианта (позиция синт-
рона, помещение у входа в кре іцальню с з а п а д а , форма 
купели, вход из креіцалыіи в помещение с алтарем , по-
стройки м е ж д у малой и большой б а з и л и к а м и и др . ) , 
которые дополнены отсутствующими на памятнике вход-
ными проемами в западной и южной стенах нартекса 
большой базилики и в з ападной стене нартекса малой 
базилики, а т а к ж е квадратной пристройкой у северо-
западного угла последнего, реконструированной на ос-
нове остатков прямоугольной о б к л а д к и позднесредневе-
кового захоронения . При внесении правок исчезли ли-
ния алтарной преграды большой базилики и дверь в 
северной стене малой базилики , причем н а р у ж н ы е за-
плечики апсиды последней о к а з а л и с ь спущенными отно-

с и т е л ь н о их истинного положения на 0,5 м... Словом, 
исследование храмового комплекса Цибилиума у ж е 
имеет свою достаточно д р а м а т и ч н у ю историю. Путь 
к истине не прост... 

От храмов узкая трона ныряет в заросли , покрыва-
ющие остальную часть крепости, протянувшуюся на 
восток еще почти на 300 метров. Там нам предстоит 
исследовать множество интереснейшх памятников — 
башни, водохранилища , главные крепостные ворота, 
храмы, другие р а з н о х а р а к т е р н ы е постройки, т а я щ и е 
уйму важнейших сведений и фактов из истории Цебель-
Ды и прилегающих районов З а к а в к а з ь я . С вершины 
западного утеса открывается великолепный вид на 
красноватые, изрезанные выветриванием с к а л ь н ы е плос-
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кости восточного утеса , на 400-метровую глубину уще-
л ь я , со дна которого чуть с л ы ш н о доносится шум круп-
нейшей реки А б х а з и и , на поросшие девственным лесом 
с к л о н ы П а н а в с к о г о х р е б т а , на одном из п е р е в а л о в ко-
торого в п р е д е л а х видимости с крепости н а х о д я т с я та -
инственные р а з в а л и н ы средневекового м о н а с т ы р я Кяч-
ныха . А позади Ц е б е л ь д а — пологие склоны холмов по-
степенно п о в ы ш а ю т с я , с л и в а ю т с я с горными хребтами , 
у х о д я щ и м и к Б о л ь ш о м у К а в к а з у , студено поблескива -
ющему кусками л ь д а па горизонте . И всюду видны 
крепости и поселения апсилов — к з а п а д у , в семи кило-
метрах , на горе Ш а п к ы , к северу — на вершинах Ахыс-
та , Б а т и П ш о у , к с е в е р о - в о с т о к у — н а горе П а л , к югу 
за Кодором — П с к а л . 

Р а с к о п к и Ц и б и л и у м а позволили подойти вплотную 
к решению ряда в а ж н е й ш и х вопросов истории А б х а з и и , 
и, в целом. Восточного П р и ч е р н о м о р ь я в VI в. Эти рас-
копки сдвинули д а т у подобных крепостей, обычно отно-
симых к IV в., на VI в.; п о к а з а л и теснейшую с в я з ь Ап-
силии с Византией , б о л ь ш у ю р о л ь апсилов в о х р а н е 
подступов к опорным пунктам И м п е р и и на Ч е р н о м о р -
ском побережье ; выявили всю серьезность угрозы со 
стороны с е в е р о - к а в к а з с к и х кочевников — союзников 
И р а н а ; подтвердили высокую точность сведений визан-
тийских и с т о р и к о в о событиях VI в. в Колхиде ; про-
и л л ю с т р и р о в а л и эти события конкретными ф а к т а м и — 
п о ж а р а м и и р а з р у ш е н и я м и , в о о р у ж е н н и е м и многочис-
л е н н ы м и другими и з д е л и я м и . Р а с к о п к и п о к а з а л и , что 
Апсилия в тот период о б л а д а л а одной из совершенней-
ших оборонительных систем З а к а в к а з ь я , в строитель-
стве которой н а р я д у с а п с и л а м и принимали участие ви-
з а н т и й с к и е и н ж е н е р ы ; уточнили время принятия апси-
л а м и х р и с т и а н с т в а ; установили имя и круг деятельности 
первого апсилийского епископа ; обогатили науку мно-
ж е с т в о м других интереснейших фактов . 

5. М О Г И Л Ы А П С И Л О В 

Н а х о л м а х и склонах , о к а й м л я ю щ и х северную по-
д о ш в у горы Адагуа , на п л о щ а д и почти в три к в а д р а т -
ных к и л о м е т р а , р а с к и н у л с я могильник, где на протя-
жении многих веков хоронили своих родственников ж и -
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тели поселения у крепости Цибилиум . Мопильник не 
был сплошным — погребения л е ж а т скоплениями от не-
скольких десятков до нескольких сот человек в каждом, 
занимая наиболее удобные пологие пространства . Эти 
скопления х а р а к т е р и з у ю т отдельные семейные кладби-
ща, которых известно у ж е здесь до десятка . 

Наиболее удалены от крепости погребения в урочи-
ще Б о г а з , у спуска в ущелье м е ж д у горами Апианча и 
Адагуа. В могилах найдены керамика , монеты и другие 
материалы II — VI веков. С л е д у ю щ е е скопление отмече-
но на северной окраине Д ж и х а ш к а р с к о г о луга , распо-
ложенного между поселком М а л ы е Краевичи и скло-
ном Адагуа. В этом районе найден в начале века мед-
ный саркофаг . Несколько погребений повреждено при 
пахоте, в 100 м от поселка , выше и ниже дороги, веду-
щей от него вдоль гребня к крепости. Т а к о е ж е рассто-
яние отделяет предыдущее к л а д б и щ е от следующего, 
расположенного в 40 м ниже перевала на том ж е греб-
не. Здесь раскопано четыре захоронения , с о д е р ж а в ш и х 
много керамики, вооружения , украшений, монет рим-
ских императоров. Д а л е е с двух сторон подъема к кре-
пости о к а й м л я ю т о б ш и р н ы е поляны. З а п а д н а я была 
когда-то раскорчевана под виноградник, а ныне з а н я т а 
лесопосадками; при корчевке, р а с с к а з ы в а ю т старожи-
лы, здесь было разрушено множество погребений, со-
д е р ж а в ш и х посуду, железные , бронзовые и золотые 
предметы. Продолговатое поле с востока л и ш ь частич-
но сохраняет свои сокровища — многолетняя р а с п а ш к а 
уничтожила не менее сотни могил от VI I I века д о н. э. 
до VI — VII веков н. э. Первый ж е шурф д а л самобыт-
ную керамику, бронзовые, серебряные и золотые изде-
лия, монеты... Наиболее восточное скопление могил рас-
положено вблизи остатков усадьбы Краевичей. 

На западной окраине поляны, над которой возвы-
шаются утесы с оборонительными сооружениями, рядом 
с дорогой, наши раскопки выявили около 20 могил IV — 
VI вв. З д е с ь ж е мы уловили край поселения — камен-
ные фундаменты какого-то здания и множество привоз-
ных и местных изделий. И, наконец, последнее могиль-
ное поле расположено в 100 м к з а п а д у от крепости, вы-
ше и ниже дороги, на продолговатой (100 x 4 0 м) поля-
не. З а девять сезонов нам удалось раскопать здесь на 
площади свыше 3 000 кв. м 350 захоронений. Это клад-
бище ныне — крупнейшее из исследованных за всю ис-
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торию археологических раскопок в Восточном Причер-
номорье. Д р е в н е й ш и е его захоронения датируются I I I— 
I веками д о н. э., позволяя углубить время функциони-
рования цебельдинских могильников почти на 500 лет . 
Практически сегодня это единственный в З а п а д н о м З а -
к а в к а з ь е памятник , где м о ж н о проследить эволюцию 
одной семьи на протяжении почти 1 ООО лет и обосно-
вать присутствие апсилов в Ц е б е л ь д е задолго до появ-
ления іих в письменных источниках. 

Всего в окрестностях Ц и б и л и у м а выявлено свыше 
400 могил, свидетельствующих о непрерывности суще-
ствования здесь поселка от V I I I — V I I вв. до н . э . д о ран-
него средневековья . И з инвентаря почти к а ж д о г о комп-
лекса могла бы получиться отличная музейная витрина. 

Большое значение придается погребальному обряду , 
на котором исследователи основывают многие выводы 
относительно этноса, социальных отношений, верова-
ний и других моментов истории. На нашем, как и на 
других могильниках апсилов, прослежено параллельное 
исполнение двух погребальных обрядов: кремации и ингу-
мации — обычного трупоположения . В первом случае 
умершего сжигали , его прах с мелкими в е щ а м и ссыпа-
ли в крупный сосуд-урну, вокруг которого в могильной 
яме р а з м е щ а л и остальную посуду, о р у ж и е и прочие 
приношения. Кремации составили 7,3% от общего чис-
л а погребенных; остальные были похоронены обычным 
способом и р а з л и ч а л и с ь в основном по полу, возрасту, 
ориентировке, инвентарю. В 1979 году («год ребенка»!) 
впервые в истории изучения апсилийских могильников 
были о б н а р у ж е н ы детские захоронения , которые потом 
стали обычной находкой. Погребения III — начала VI 
веков к ориентировке безразличны — расположение мо-
гильных ям определялось л и ш ь экспозицией склона. 
С момента принятия христианства (вторая четверть 
VI в.) происходит упорядочение в ориентации — только 
головой на заЛад. Здесь впервые в Восточном Причер-
номорье удалось получить интересные данные о воздей-
ствии христианизации на погребальный о б р я д местно-
го населения. С н а ч а л а из могильного инвентаря были 
исключены у мужчин керамика и оружие , у ж е н щ и н — 
посуда и орудия труда . Позднее родственники не остав-
л я ю т погребенным ни украшений , ни деталей одежды. 
Естественно, в тот ж е период уходит в прошлое и о б р я д 
кремации. Гробов апсилы не знали — в могилах л и ш ь 
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изредка встречаются остатки подстилок и больших кус-
ков древесной (грецкий орех?) коры, которой подсти-
л а л а с ь и перекрывалась верхняя часть погребенных. 

Опишем несколько наиболее интересных погребений, 
дающих представление об особенностях языческого по-
гребального обряда апсилов. Из ранних кремационных 
погребений особенно выразителен комплекс II I века, 
найденный в 1982 году в километре севернее крепости. 
Урна представляла собой огромный коричневоглиняный 
сосуд с двумя вертикальными ручками у горла и орна-
ментацией из различных комбинаций треугольников. 
В урне, помимо пережженных костей воина, найдены 
одночленная ж е л е з н а я ф и б у л а - з а с т е ж к а , о п л а в л е н н ы е 
остатки крупного стеклянного сосуда, три ножа, три 
точильных камня, несколько серебряных монет. Во вто-
рой стоявшей рядом урне о к а з а л с я прах женщины, в 
котором о б н а р у ж е н ы три фибулы, нож, о ж е р е л ь е из 
разнообразных оплавленных в огне бус, серебряная мо-
нета. Вокруг урн стояло е щ е семь р а з н о х а р а к т е р н ы х со-
судов— кувшинов, чаш, горшков, кружек , были поло-
жены короткий железный меч типа римских гладиусов, 
боевой и рабочий топоры, топор-цалда , два широколист-
ных наконечника копий. П е р е д всем этим л е ж а л костяк 
коня, ноги которого перед погружением в могилу были 
связаны. Б ы л а ли принудительной смерть ж е н щ и н ы , 
сопровождавшей воина, неизвестно. 

Стоявший в одном из ингумационных женских по-
гребений IV века двуручный кувшин был до половины 
заполнен мелким орехом-фундуком, среди которого най-
дены глиняные пряслица , серебряная серьга , обрывки 
золотой проволочки и около десятка серебряных монет, 
сложенных столбиками. В ряде погребений отдельные 
как мелкие, так и грецкие орехи найдены на груди сре-
ди украшений. Они входили в комплект приношений, 
которые оставляли покойнику родственники и знакомые . 

К V веку относится выразительное погребение маль-
чика-подростка, раскопанное в 1978 году. В могиле об-
наружены, помимо четырех местных сосудов (кувши-
ны, горшок и миска ) , привозные к р а с н о л а к о в а я тарел-
ка, стеклянный бокал с рельефными и з о б р а ж е н и я м и 
крестов, массивный золотой перстень с крупным сердо-
ликом в оправе . Великолепен метровой длины меч в вы-
ложенных серебряными змеями и окрашенных в крас-
ный цвет деревянных с кожаной оббивкой ножнах. Ру-
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коять меча оформлена серебряными обоймами и укра-
шена сердоликом в золотой о п р а в е с зернью. Р я д о м 
л е ж а л к и н ж а л , ножны которого т а к ж е были в ы л о ж е н ы 
серебром, а перекрестие наборной рукояти инкрусти-
ровано разноцветным стеклом. Здесь ж е найдены разно-
образные серебряные и бронзовые пряжки , фибулы, 
ветка фундука . Все это было накрыто прямоугольным 
деревянным іцитом с железной обивкой. Столь бога-
того захоронения в могильниках Ц е б е л ь д ы еще не на-
ходили. 

Среди захоронений середины V I — V I I вв. примеча-
тельна ж е н щ и н а среднего возраста , похороненная вмес-
те с мальчиком 7—8 лет , по-видимому, сыном. У этой 
ж е н щ и н ы о к а з а л о с ь самое длинное и з д о сих пор най-
денных в Абхазии о ж е р е л ь е — в его состав входило 
свыше 600 разнообразных бусин, среди которых брон-
зовая подвеска в виде с е р д ц а и сердоликовая гемма 
с изображением зайца . На руках погребенной было по 
три разнотипных бронзовых браслета , а в ушах редкой 
формы серьги. Н а и б о л е е поздние могилы с инвентарем 
характеризуются п а р н ы м захоронением мужчины и 
женщины. У мужчины о к а з а л с я сильно вытянутый че-
реп с искусственной деформацией . Вооружение отсут-
ствовало, но з ато исключительно выразителен поясной 
набор, х а р а к т е р н ы й д л я аварского времени (вторая по-
ловина V I — V I I вв. ) , с о д е р ж а в ш и й несколько бронзо-
вых пряжек , ременных наконечников, различной формы 
бляшек и пуговиц, исполненных в так н а з ы в а е м о м ге-
ральдическом стиле. Н а ногах погребенного сохрани-
лись остатки высокой кожаной обуви, украшенной се-
ребряными ременными п р я ж к а м и и фигурными нашив-
ками. У ж е н щ и н ы было о ж е р е л ь е из сердоликовых бус, 
двухствольный игольник и крестовидная пластинчатая 
ф и б у л а - з а с т е ж к а . 

Очень интересным было и захоронение воина с ко-
нем, раскопанное в 1984 г. В яму размером 2 x 3 метра 
был опущен сначала живой копь со спутанными но-
гами. П р и засыпке он тянул голову вверх, сохранив 
эту трагическую позу до наших дней. На костяке коня 
о б н а р у ж е н ы детали седла — железные п р я ж к и от 
подпруги, бронзовая цепочка от седельной луки, остат-
ки серебряной пластинчатой обивки. Голова воина по-
коилась на крупе коня. Он л е ж а л на спине с подогну-
тыми в коленях ногами, упиравшимися в специально 
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для этого положенный камень. И м у щ е с т в о погребенного 
включало копье с ж е л е з н ы м наконечником, нож, кув-
шин и великолепный поясной набор — множество п р я -
жек, наконечников ремней, нашивок, подвесок, испол-
ненных в геральдическом стиле. Д а т а погребения — 
вторая половина VI — первая половина VII вв. н. э. 
Эта з амечательная находка вновь подтвердила наше 
давнее мнение, что и среди апсилийской знати спустя 
несколько десятилетий после официального признания 
христианства д а ж е вблизи церковных центров продол-
ж а л и сохраняться традиционные языческие верования 
и обычаи. 

Д л я нас момент официального принятия христиан-
ства в Апсилии и ф а к т и ч е с к а я христианизация ее основ-
ного населения — вещи разные . Если ранние х р а м ы Ци-
билиума, кирпичи и черепица с клеймами епископа 
Константина, указание П р о к о п и я Кесарийского, п е р в ы м 
назвавшего в 50-х годах VI века апсилов христиана-
ми — свидетельства первого порядка , идущие в первую 
очередь от Византии и ее интересов в этом районе, то 
могилы рядовых апсилов сохранили д о наших днгй их 
истинное отношение к проблеме. К а к и всюду, сво і т р і -
диционпые воззрения апсилы не сразу обменивали на 
догматы новой религии. Официально , на уровне связан-
ных с Византией правителей, признав христианство, 
внутренне, особенно на уровне низов, апсилы еще долго 
сопротивлялись чуждой вере, р е а л и з о в ы в а я свои истин-
ные воззрения, в частности, в погребальном обряде — 
этом важнейшем нашем источнике по идеологии и куль-
туре древних цебельдннцев. 

На рассматриваемом могильнике впервые в истории 
исследований Апсилии неоднократно были отмечены 
случаи повторных захоронений в одной могильной яме, 
что способствует установлению более четкой хроноло-
г и ® ш г р е б а л ь н о г о инвентаря . В одном случае оказа -
лись наложенными друг на друга погребения двух жен-
щин и одного воина, умерших с интервалами примерно 
в 100 лет. В другом случае при захоронении ж е н щ и н ы -
христианки (исходя из ориентации и отсутствия инвен-
таря) было частично р а з р у ш е н о погребение воина, кос-
ти которого были при этом изрублены и а к к у р а т н о сло-
жены вдоль женского костяка . Интересны и некоторые 
Другие моменты, в частности, у одного воина л е в а я но-
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га о к а з а л а с ь отсеченной по самый таз и положена у 
правого бока. 

Исключительно выразительна и самобытна керамика 
апсилов, в которой выделяется т а р н а я , столовая и ку-
хонная посуда. Т а р а апсилов характеризуется в рас-
сматриваемом могильнике п и ф о с а м и — крупными без-
ручными сосудами, двуручными кувшинами с широким 
венцом и очень здесь редкими амфорами , п о д р а ж а ю щ и -
ми форме привозных амфор с перехватом на тулове. 
Апсилийские амфоры — единственный в Причерноморье 
пример заимствования этой рожденной в условиях мор-
ской торговли формы, ее творческой переработки и при-
способления к условиям горных долин. Столовая посу-
да включает р а з н о о б р а з н ы е по р а з м е р а м и форме кув-
шины с чашечкообразным и воронкообразным венчи-
ком, различные миски и чашки. С середины V и особен-
но в VI веке п а р а л л е л ь н о распространяются привозные 
или им п о д р а ж а ю щ и е местные кувшины с лощенной 
поверхностью, а т а к ж е импортные к р а с н о л а к о в ы е та-
релки. Кухонная посуда характеризуется разнотипными 
корчагами, горшками, кружками , ва зочками и другими 
изделиями, поверхность которых сильно закопчена . Д о -
вольно много редких форм, известных в одном-двух 
э к з е м п л я р а х — двуручных кувшинчиков, кувшинов с 
вертикально каннелированным горлом, миниатюрных 
безручных банковидных сосудов. Интересна черноло-
щенная а л а н с к а я к р у ж к а с сосцевидными выступами, 
попавшая в Цебельду с Северного К а в к а з а . Особое 
место з анимает орнамент на керамических изделиях ап-
силов. Множество сюжетов, іих направленность , изыс-
канность и высокое мастерство исполнения позволяют 
не только судить о языческих воззрениях древних це-
б е л ь д и и ц е в — к у л ь т а х плодородия , богини матери, раз-
личных животных и растений, но и ставят их продук-
цию в ряд наиболее выдающихся достижений керами-
ческого производства на К а в к а з е . 

П о сравнению с соседним могильником апсилов у 
крепости Шапкы, в некрополях Цибилиума гораздо ре-
ж е встречается с т е к л я н н а я посуда. П о м и м о упомяну-
того выше кубка и нескольких стаканов из стекла си-
него и зеленоватого цвета, здесь найдена стеклянная 
амфора , стенки которой покрыты сотчатым орнаментом. 
В Восточном Причерноморье это п е р в а я находка такого 
рода. 



Широко представлены в комплексах Цибилиумского 
могильника орудия труда — зернотерки, мотыги, кузнеч-
ный и плотничий инструмент, ножницы, пряслица , ши-
лья и иголки. Зернотерки — сильно сточенные работой, 
гранитные камни — найдены исключительно в женских 
захоронениях, р а с п о л а г а я с ь у головы или плеча. Мо-
тыги — т а к ж е особенность женских могил — ч а щ е л е ж а т 
на левом плече или в ногах погребенных, иногда в стоя-
щем рядом большом сосуде. Д л я ранних могил х а р а к -
терны короткие однолезвийные мотыги с молоточковид-
ным обушком; с конца IV в. р а с п р о с т р а н я ю т с я более 
крупные мотыги, у которых вместо обушка появляется 
второе узкое лезвие . Интересно, что аналогичные моты-
ги в том ж е веке бытовали в З а п а д н о м Причерноморье 
(Нове и др . ) . К числу сельскохозяйственных орудий 
д о л ж н ы быть отнесены и цалды-топоры, лезвие кото-
рых снабжено в верхней части клювовидным выступом 
для цепляния за колючки и ветви. Их т р а д и ц и я Нд эт _>й 
территории прослеживается с раннеэллинисти іеской 
эпохи, когда в связи с развитием виноградарства в ок-
рестностях Д и о с к у р и а д ы р а с п р о с т р а н я ю т с я садовые но-
жи-флаксы, у ж е на местной почве получившие насадоч-
ное отверстие, подобное топорам. Интересно, что в Ци-
билиуме они найдены исключительно в воинских мо-
гилах. 

В Цибилиумском могильнике найден и древнейший 
на территории Абхазии кузнечный молот, обнаружен-
ный в одном из воинских захоронений 111 — IV веков. 
К тому ж е времени относятся т я ж е л ы е плотничьи топо-
ры с молоточковидным обухом и крупные мотыги, вхо-
дившие т а к ж е в состав воинского с н а р я ж е н и я , где они 
сочетались с обычными боевыми топорами. В одном из 
мужских захоронений V в. найдена тесловидная желез -
ная мотыга. Интересен узкий рабочий топорик-тесло 
для обработки камня , о б н а р у ж е н н ы й в погребении муж-
чины, у которого иной инвентарь отсутствовал. Одно-
типный инструмент найден в строительном горизонте 
крепости. Т а к о е совпадение с л у ж и т хорошей иллюст-
рацией участия местного населения в строительстве Ци-
билиума. В одном из женских погребений VI в. найде-
ны ж е л е з н ы е пружинные ножницы для стрижки овец — 
вторая такого рода находка в Апсилии. Обычным эле-
ментом женского погребального инвентаря являются 
пряслица, в одном или нескольких экземплярах нахо-
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д и м ы е л и б о на г р у д и у м е р ш е й , л и б о в за пол нен и и болг>-
ш и х с о с у д о в р я д о м . С у д я по э т и м н а х о д к а м , у а п с и л о в 
ш и р о к о б ы т о в а л о мнение , что, п о м и м о д о м а ш н и х и по-
л е в ы х р а б о т , на том свете , к а к и з д е с ь , их ж е н щ и н а м 
п р и д е т с я м н о г о т р у д и т ь с я н а д и з г о т о в л е н и е м н и т о к . 
Д о в о л ь н о ч а с т ы н а х о д к и ж е л е з н ы х іи б р о н з о в ы х ш в е й -
ных иголок , по своей ф о р м е м а л о о т л и ч а ю щ и х с я от 
с о в р е м е н н ы х . И г о л к и в ч и с л е о т о д н о й д о т р е х о б ы ч н о 
п о м е щ а л и с ь в с п е ц и а л ь н ы х б р о н з о в ы х т р у б ч а т ы х ф у т -
л я р а х , п о д в е ш и в а в ш и х с я па ш е ю р я д о м с о ж е р е л ь е м . 
И н о г д а и г о л ь н и к а м и с л у ж и л и к о ж а н ы е м е ш о ч к и с ме-
т а л л и ч е с к и м и о б о д к а м и . Во м н о г и х м у ж с к и х з а х о р о н е -
н и я х н а й д е н ы ж е л е з н ы е ш и л ь ц а , с о х р а н я ю щ и е с л е д де -
р е в я н н ы х и л и к о с т я н ы х р у к о я т о к — и м и п о л ь з о в а л и с ь 
при ш и т ь е г р у б ы х ч а с т е й о д е ж д ы — о б у в и , поясов , п л а -
щ е й , к о ж а н о г о д о с п е х а и т. д. 

Н а с т у п а т е л ь н о е в о о р у ж е н и е а п с и л о в , в ы я в л е н н о е в 
Ц и б и л и у м с к о м м о г и л ь н и к е , в к л ю ч а л о л у к и с т р е л ы , ме-
т а т е л ь н ы е к о п ь я и д р о т и к и , б о е в ы е т о п о р ы , мечи и кин-
ж а л ы , о б о р о н и т е л ь н ы й ж е д о с п е х х а р а к т е р и з у е т с я в 
о с н о в н о м д е р е в я н н ы м и щ и т а м и , от к о т о р ы х с о х р а н я ю т -
ся м е т а л л и ч е с к и е ч а с т и . Е с л и л у к о в о б н а р у ж и т ь не 
у д а л о с ь , т о к о л ч а н н ы е н а б о р ы в п о г р е б е н и я х в о и н о в 
д о в о л ь н о ч а с т ы . В р а н н и х м о г и л а х п р е о б л а д а ю т плос-
к и е и к о н и ч е с к и е н а к о н е ч н и к и , а в V — V I вв. р а с п р о -
с т р а н я ю т с я ч е р е ш к о в ы е т р е х п е р ы е , а т а к ж е м а с с и в н ы е 
ч е т ы р е х г р а н н ы е и о к р у г л ы е , с л у ж и в ш и е д л я п р о б и в а -
ния к о л ь ч у г и и б р о н и . О т к о п и й с о х р а н я ю т с я т а к ж е 
л и ш ь ж е л е з н ы е н а к о н е ч н и к и — с р е д и них в ы д е л я ю т с я 
д в а т и п а — л и с т о в и д н ы е и с т е р ж н е в ы е , к о т о р ы е д а ю т 
в с в о ю о ч е р е д ь в з а в и с и м о с т и о т ф о р м ы о с т р и я з н а ч и -
т е л ь н о е ч и с л о п о д т и п о в . В р а н н и х м о г и л а х п р е о б л а д а -
ю т к р у п н ы е н а к о н е ч н и к и с ш и р о к и м п е р о м , ч а с т о соче-
т а ю щ и е с я с н е б о л ь ш и м и к о н и ч е с к и м и н а к о н е ч н и к а м и , 
в о з м о ж н о с л у ж и в ш и м и п о д т о к а м и . Э т и к о п ь я ж и в о на-
п о м и н а ю т о р у ж и е з у л у с о в и д р у г и х а ф р и к а н с к и х пле-
мен в к о н ц е XIX с т о л е т н я . В V — V I в е к а х п е р о с т а н о -
вится д о в о л ь н о у з к и м , р е б р о ж е с т к о с т и б о л е е п р о ф и л и -
р о в а н н ы м и у к о р о ч е н н ы м , р а с п р о с т р а н я ю т с я с т е р ж н е -
в ы е н а к о н е ч н и к и , п р о я в л я ю щ и е с х о д с т в о с п о з д н е р и м -
с к и м и р а н н е в и з а н т и й с к и м в о о р у ж е н и е м . 

Х а р а к т е р н о й ч е р т о й в о и н с к и х з а х о р о н е н и й Ц и б и л и -
у м а , к а к и в о о б щ е А п с и л и и , я в л я ю т с я б о е в ы е т о п о р ы , 
к о т о р ы е и с п о л ь з о в а л и с ь и д л я м е т а н и я , и в р у к о п а ш -
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Ной с х в а т к е , и в к а ч е с т в е п о х о д н о г о и н с т р у м е н т а , и 
просто в х о з я й с т в е . Д о н а ш и х р а с к о п о к д а т а их п о я в -
л е н и я в Ц е б е л ь д е о п р е д е л я л а с ь IV в е к о м , т и п о л о г и ч е -
ских р а с х о ж д е н и й не о т м е ч а л о с ь . Р а с с м а т р и в а е м ы й 
м о г и л ь н и к н е т о л ь к о д о к а з а л б ы т о в а н и е т а к и х т о п о р о в 
в Ц е б е л ь д е у ж е в I I I в е к е , но и п о з в о л и л в ы д е л и т ь р я д 
р а з н о в и д н о с т е й , к а к с о с у щ е с т в о в а в ш и х , т а к и в ы з в а н -
ных э в о л ю ц и е й ф о р м ы . Р а н н и е т о п о р ы о к а з а л и с ь е щ е 
более м а с с и в н ы м и , их н а с а д о ч н ы е о т в е р с т и я — б о л е е 
у д л и н е н н ы м и , а о б у ш н а я ч а с т ь б ы л а п л о с к о й . Н а о д н о м 
из с а м ы х р а н н и х т о п о р о в с о х р а н и л с я не т о л ь к о и з ы с -
к а н н ы й в ы р е з о т в е р с т и я , но и р я д ы з а р у б о к на нем , 
и м е в ш и х л и б о д е к о р а т и в н о е з н а ч е н и е , л и б о о т м е ч а в -
ших ч и с л о у б и т ы х э т и м т о п о р о м в р а г о в . 

Ц и б и л и у м с к и й м о г и л ь н и к д а л м н о г о н о в ы х ф а к т о в 
и о т а к о м б л а г о р о д н о м в и д е д р е в н е г о о р у ж и я к а к мечи . 
З д е с ь н а й д е н ы к о р о т к и е ш и р о к и е к л и н к и с р е б е р ч а т ы -
ми р у ч к а м и т и п а р и м с к и х г л а д и у с о в , д л и н н ы е в с а д н и -
ческие мечи , о д н о л е з в и й н ы е к л и н к и — п р е д ш е с т в е н н и -
ки с а б л и . П р и м е р н о п о л о в и н а их, с у д я по п р о в е д е н н ы м 
а н а л и з а м , и з г о т о в л е н а и з с в а р о ч н о г о Дамаска, с т о л ь 
д р е в н и е о б р а з ц ы к о т о р о г о з а ф и к с и р о в а н ы в о к р е с т н о -
с т я х Ц е б е л ь д ы в п е р в ы е в С С С Р . В п е р в ы е в В о с т о ч н о м 
П р и ч е р н о м о р ь е о т м е ч е н ы т а к и е в а ж н ы е м о м е н т ы , к а к 
и с п о л ь з о в а н и е п о р т у п е й н о й с к о б ы , о к р а с к а н о ж е н 
к р а с н ы м ц в е т о м , у к р а ш е н и е р у к о я т е й з о л о т о м , п о м е щ е -
ние к а р м а н а д л я н о ж а на н о ж н а х м е ч а , что д о т о г о 
с ч и т а л о с ь с п е ц и ф и ч н ы м т о л ь к о д л я с т е п н ы х к о ч е в н и -
ков, и с п о л ь з о в а н и е п о р т у п е й н ы х с у м о к с б р о н з о в ы м и 
б л я х а м и , к о т о р ы е п р е ж д е б ы л и х а р а к т е р н ы т о л ь к о д л я 
З а п а д н о й Е в р о п ы . В р а с с м а т р и в а е м о м м о г и л ь н и к е об-
н а р у ж е н а с е р и я н о в ы х ф о р м к и н ж а л о в — д в у х л е з в и й -
Ных и о д н о л е з в и й н ы х , н о ж н ы к о т о р ы х , в о с х о д я к п а р -
ф я н с к и м о б р а з ц а м , о б л а д а л и с е р е б р я н ы м и в ы с т у п а м и 
д л я к р е п л е н и я к б е д р у . К а к в м у ж с к и х , т а к и в ж е н -
с к и х з а х о р о н е н и я х п р и с у т с т в у ю т н о ж и , р а з л и ч а ю щ и е с я 
т о л ь к о р а з м е р а м и - у в о и н о в они в п о л т о р а - д в а р а з а 
Д л и н н е е и, п о - в и д и м о м у , в п о л н е м о г л и и с п о л ь з о в а т ь с я 
в р у к о п а ш н о м бою. 

В р я д е п о г р е б е н и й Ц и б и л и у м а н а й д е н ы щ и т ы — о к -
р у г л ы е и ч е т ы р е х у г о л ь н ы е . О т п е р в ы х о с т а ю т с я л и ш ь 
к о н и ч е с к и е ж е л е з н ы е в ы п у к л о с т и — у м б о н ы , с л у ж и в -
ш и е д л я с о х р а н е н и я от у д а р о в мечей и т о п о р о в к и с т а 
Руки, о т в т о р ы х — ж е л е з н ы е с к о б ы и гвозди , у к р е п л я в -
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шие углы и торцы. Вокруг металлических частей обыч-
но сохраняется след древесины, позволяющей судить 
о форме и р а з м е р а х щитов. В могиле они л е ж а т поверх 
погребенного, в том ж е положении, что и при жизни — 
л е в а я рука согнута в локте , а кисть ее часто подведена 
под умбон. 

В окрестностях Ц и б и л и у м а раскопано пока всего 
пять конских костяков, три из которых были связаны 
с захоронением воинов, а д в а л е ж а л и самостоятельно. 
От узды и сбруи сохраняются л и ш ь металлические де-
т а л и — удила , псалии, п р я ж к и , колечки. 

От о д е ж д ы обычно остаются только металлические 
п р я ж к и и застежки-фибулы. Вблизи металла удается 
иногда отметить обрывки светлой ткани довольно мел-
кого плетения. Поскольку как форма , так и положение 
этих деталей соответствуют о д е ж д е поздних римлян и, 
особенно, византийцев, то можно думать , что о д е ж д а 
апсилов мало отличалась от общепринятой в Причер-
номорье, следуя моде того времени. Исследования Ци-
билиумского могильника значительно расширили наши 
сведения об о д е ж д е апсилов. Именно здесь удалось вы-
явить серию комплексов, показавших что одночленные 
з а с т е ж к и - ф и б у л ы бытовали в Абхазии не только, к а к 
считалось прежде, во ІІ - I I I веках, но и до конца IV в. 
Впервые в З а к а в к а з ь е здесь найдена двухпластинчатая 
фибула с двойной пружиной, подобные которой д о того 
были известны л и ш ь в Северном Причерноморье (Чер-
няховская культура и д р . ) . Интересна и серия мелких 
фибула с двойной пружиной, подобные которой, до того 
не встречавшихся в древностях Причерноморья . Если 
прежде Т -образные ш а р н и р н ы е фибулы почти не были 
представлены в Апсилии и их появление здесь связыва-
ли с воздействием Восточной Грузии ( С а м т а в р о ) , то 
после наших раскопок их число в Ц е б е л ь д е достигло 
нескольких десятков, позволяя переориентировать пути 
проникновения на К а в к а з этого типа з а с т е ж е к , явно 
заимствованных у византийцев. Совершенно особое мес-
то з а н и м а ю т фибулы-броши, бытовавшие в Апсилии в 
конце IV — V веках и за пределами Ц е б е л ь д ы пока ни-
где не известные. Основу таких брошей составляют се-
ребряные и бронзовые фигурные пластины, покрытые 
гнездами с сердоликом и другими полудрагоценными 
к а м н я м и и разноцветным стеклом. Эти изысканные ук-
рашения носились на груди, плечах, голове. Фибулы 
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в женских захоронениях л е ж а т комплектами по три-
пять штук. В погребениях воинов обычно присутствует 
одна з а с т е ж к а , л е ж а щ а я на плече или груди. 

Много нового дал Цибилиумский могильник и в от-
ношении поясных наборов, характерных только д л я 
мужских захоронений. В IV—V веках такой набор вклю-
чал серебряную или бронзовую п р я ж к у и следы кожа-
ного пояса. В VI в. к п р я ж к а м добавляются различные 
наконечники, подвески, б л я ш к и и т. д. Впервые в З а -
падном З а к а в к а з ь е в рассматриваемом могильнике оо-
наружены геральдические п р я ж к и различных типов, 
восьмеркообразные бляшки , гвоздики с полумесячными 
шляпками , четырехлепестковые бляшки , н а к о н е ч н и ш 
ремней с прорезями в виде замочной с к в а ж и н ы и ряд 
других форм. Интересен набор металлических частей от 
ремней к о ж а н ы х б а ш м а к о в , включавший В-образпые 
полые серебряные п р я ж к и и разнообразные фигурные 
бляхи второй половины VI—VII вв. 

Украшения наряду с о р у ж и е м относятся к числу 
наиболее мобильных элементов материальной культу-
ры, будучи подверженными к а п р и з а м быстротечной мо-
ды. Исследования Цибиліиумского могильника с особой 
ясностью показали , что апсилы никогда не находились 
в стороне от развития , х а р а к т е р и з о в а в ш е г о культурный 
мир того времени, а іих украшения отразили все осо-
бенности этой важной части материальной культуры 
Причерноморья и Средиземноморья . В целом украше-
ния апснлов были либо привозными (большинство бус, 
перстней, отчасти серьги, браслеты и др . ) , либо подра-
ж а л и общепричерноморским о б р а з ц а м (серьги, подвес-
ки, гривны, многие типы браслетов и др . ) , причем под-
р а ж а л и настолько осмысленно, творчески, что сумели 
создать особый, апсилийский комплекс признаков, ни-
где не повторимый, исключительно разнообразный и 
выразительный. Д р е в н и е цебельдинки у к р а ш а л и голову 
(серьги, з а к о л к и и др . ) , шею и верхнюю часть груди 
(ожерелья , шейные гривны, различные подвески, иголь-
ники, з е р к а л а , броши и т. д.) и руки (браслеты, пер-
стни) . 

В ранних комплексах встречены простые кольцевид-
ные серьги северопричерноморского типа. В IV—V ве-
ках они сохраняют верхнюю з а с т е ж к у и у к р а ш е н ы стек-
лом или сердоликом в оправе . Их главная особен-
ность — проволочные подвески с полым биконическим 



грузиком. Привозными, возможно, были три золотых 
серьги этого типа с сердоликами и подвесками, грузики 
которых украшены снизу п и р а м и д к а м и зерни. Со вто-
рой половины V в. распространяются разомкнутые коль-
цевидные серьги, у к р а ш а в ш и е с я напаянными пирамид-
ками зерни, мелкими колечками, обоймочками, капель-
ками и т. д. Особенно выразительны серьги этого типа 
с многоярусными жесткими подвесками из разноцвет-
ных бусин и металлических прокладок , которые по 
своей форме соответствуют серьгам юстипиановской 
эпохи, ясно различимым на знаменитых настенных мо-
заиках Равенны у императрицы Феодоры и дам и з ее 
свиты. Цибилиумскнй могильник д а л длинный ряд раз-
новидностей таких серег, до того в Абхазии неизвест-
ных. 

Особую группу украшений образуют височные под-
вески или серьги, представляющие собою ответвление 
серег первого типа и бытовавшие в основном в V веке. 
Их х а р а к т е р и з у ю т обычно крупный сердолик в сереб-
ряной оправе , напаянный на п р у ж и н я щ и й изогнутый 
стержень с двумя нетлями, в которых свободно болта-
ются подвески с биконическими грузиками, и з а ж и м о м , 
с помоіцыо которого подвеска н а д е в а л а с ь на головную 
повязку. Иногда такие подвески сочетались с серьгами, 
но чаще употреблялись вместо них. Н а и б о л е е ранний 
э к з е м п л я р т а к и х подвесок вместо сердолика был инкру-
стирован р а з н о ц в е т н ы м ' с т е к л о м . Это пока единствен-
ный о б р а з е ц такого рода украшений в Причерноморье , 
привезенный в Ц е б е л ь д у из более южных районов. 

Н а ш и м и раскопками у Ц и б н л и у м а впервые установ-
лено использование апсилийками для украшения голо-
вы фибул-брошек , скреплявших волосы на затылке . Од-
на и з таких брошей была выложена тремя сердолика-
ми, оправленными в серебро. На двух сердоликах ока-
зались вырезанными фигуры богинь Фортуиы-Тюхе и 
Виктории, всадника и преследующей его колесницы, ко-
торую влекут несколько коней, подстегиваемых возни-
цей — Гелиосом. Эти инталии - выдающиеся произве-
дения позднеантнчной глиптики, изготовленные где-то 
в малоазийских мастерских и ранее в комплексах Вос-
точного Причерноморья не встречавшиеся. В другом 
случае головная брошь была украшена золотой оваль-
ной пластинкой, выложенной гнездами с разноцветны-
ми стеклышками и снабженной с одной стороны отвер-



с т и я м и д л я р я д а подвесок , у т р а ч е н н ы х е щ е в д р е в н о -
I стп. Ч а с т о в о л о с ы с х в а т ы в а л и с ь и п р о с т ы м и ф и б у л а м и . 
! М о д а на г о л о в н ы е б р о ш к и в Апсилии о п р е д е л е н а рам^ 
[• к а м и конца I V — V ВІІ. 

С о в е р ш е н н о н е и з в е с т н ы й р а н е е тип у к р а ш е н и й вы-
і я в л е н нами в р я д е воинских з а х о р о н е н и й . Р е ч ь идет о 

двух з о л о т ы х и н е с к о л ь к и х с е р е б р я н ы х к о л е ч к а х , л е -
ж а в ш и х на в е р х н е ч е л ю с т н о й кости в р а й о н е ноздрей . 
Т а к о е их п о л о ж е н и е п о з в о л и л о с д е л а т ь в ы в о д о быто-
в а н и и в А п с и л и и в V — н а ч а л е VI вв. о б ы ч а я среди 

| м у ж ч и н у к р а ш а т ь нос с п е ц и а л ь н о й серьгой . 
О к о л о Ц и б и л и у м а н а й д е н о с в ы ш е 10 т ы с я ч разно-

о б р а з н ы х бусин, с о с т а в л я ю щ и х о ж е р е л ь я а я с и л и е к . Ь 
I I I — IV в е к а х в м о д е б ы л и м е л к и е с т е к л я н н ы е и и з 
других м а т е р и а л о в бусы, о б р а з у ю щ и е о ж е р е л ь я в один-
д в а - т р и о б о р о т а . В V в е к е р а с п р о с т р а н я ю т с я к р у п н ы е 
бусы из п р и р о д н ы х м а т е р и а л о в , а число их в о д н о м 
к о м п л е к т е р е з к о у м е н ь ш а е т с я . В VI в е к е п р о и с х о д и т 
в о з в р а т к м е л к и м ф о р м а м . В р а н н и х п о г р е б е н и я х до-
в о л ь н о ч а с т ы бусы из е гипетского ф а я н с а . Ш и р о к о 
п р е д с т а в л е н ы бусы из м н о г о ц в е т н о г о с т е к л а ( п я т н и с т ы е 
и г л а з ч а т ы е ) , о р н а м е н т к о т о р ы х р а з л и ч а е т с я у з о р а м и , 
техникой и с п о л н е н и я и ц в е т о в ы м и с о ч е т а н и я м и . Г а г а -
т о в ы е бусы п р е д с т а в л е н ы о к р у г л ы м и и п р я м о у г о л ь н ы -
ми ф о р м а м и , б ы т о в а в ш и м и в I V — V I веках . Их наиме-
н о в а н и е п р о и с х о д и т от реки Г а г а и , п р о т е к а ю щ е й в д р е в -
ней Л и д и и ( М а л а я А з и я ) , где н а х о д я т с я к р у п н е й ш и е 
м е с т о н а х о ж д е н и я этого м и н е р а л а — с м о л и с т о й р а з н о -
видности и с к о п а е м о г о бурого у г л я . Ш и р о к о использо-
в а л и с ь а и с и л и й к а м и во все в р е м е н а бусы из я н т а р я — 
и с к о п а е м о й с м о л ы х в о й н ы х д е р е в ь е в т р е т и ч н о г о п е р и о -
да , в ы х о д ы к о т о р о й и м е ю т с я в П р и б а л т и к е и на У к р а и -
не. В с о с т а в е о ж е р е л е н н а й д е н ы я н т а р н ы е и з д е л и я от 
м е л ь ч а й ш и х о в а л о в д о крупных (до 5 см в поперечни-
ке) а м о р ф н ы х кусков . Т а к ж е ш и р о к о , о с о б е н н о на ран-
нем ( I I I — I V вв.) и па позднем (VI в.) э т а п а х , исполь-
з о в а л и с ь бѵсы с м е т а л л и ч е с к о й ( з о л о т и с т о й или сереб-
ристой) п р о к л а д к о й , и з г о т о в л я в ш и е с я в А л е к с а н д р и и 
Египетской и д р у г и х ц е н т р а х Ю г о - В о с т о ч н о г о С р е д и -
з е м н о м о р ь я . И н т е р е с н ы р а з л и ч н ы х р а з м е р о в и ф о р м ы 
м н о г о ц в е т н ы е с т е к л я н н ы е бусы с п о п е р е ч н о - п о л о с а т ы м 
о р н а м е н т о м . В двух с л у ч а я х о т м е ч е н о и с п о л ь з о в а н и е 
к а к о г о - т о р а н е е неизвестного в д р е в н о с т я х П р и ч е р н о -
м о р ь я ч е ш у й ч а т о г о п о к р ы т и я , и м е в ш е г о на поверхно-
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сти иные окраску и узор — в виде глазков коричнево-
красного цвета . Это покрытие быстро осыпалось от со-
прикосновения с воздухом. Ш и р о к о представлено и од-
ноцветное стекло — п р о н и з и , четырнадцатигранники глу-
хого голубого цвета, подвески грушевидной или корзи-
ночковидной формы из прозрачного янтарно-желтого 
(«медового») стекла, пронизи в виде схематизирован-
ного изображения дельфинчиков и т. д. Во второй по-
ловине V — V I веков распространяются бусы из горного 
х р у с т а л я — р а з н о в и д н о с т и кристаллических кварцев , ха-
рактеризующиеся прозрачностью и чистотой массы. 
Часть этих украшений, как полагают, местного произ-
водства. 

Особняком стоят многоцветные (полихромные) стек-
л я н н ы е бусы с орнаментами в мозаичной технике, встре-
чающиеся в комплексах Цибилиума до н а ч а л а VI века. 
Среди них выдающееся место з анимает бусина из по-
гребения первой половины V века, поверхность которой 
украшена ш а х м а т н ы м рисунком, образующим три яру-
са по восемь квадратов в к а ж д о м . К в а д р а т ы отделены 
друг от друга красными и голубыми перегородками, а 
их внутренняя поверхность заполнена в свою очередь 
мелким ш а х м а т н ы м узором ( 6 x 6 квадратиков) желто-
коричневого и бело-коричневого цвета. В и з л о м а х хоро-
шо видны пучки разноцветных стеклянных палочек, со-
ставляющих мозаику. Четыре к в а д р а т а в среднем ярусе 
о б р а з о в а н ы заливкой синего стекла , в которую посаже-
ны белые лица размером до двух-трех миллиметров в 
поперечнике. З р а ч к и , веки, брови и нос, а т а к ж е ниж-
ний абрис лица исполнены из тончайших перегородок 
темно-фиолетового стекла . Р о т — г о л у б о й . Головной 
убор о б р а з о в а н зелеными д о л ь к а м и в несколько ярусов, 
разделенных перегородками красного цвета. Из-под него 
выступают волосы, выделенные ж е л т ы м стеклом. Л и ц а 
слегка д е ф о р м и р о в а л и с ь во время обжига , что придает 
им особенную живость и выразительность . Все извест-
ные мозаичные украшения типа рассматриваемой бу-
сины относятся к продукции Александрии Египетской, 
причем их производство ограничивается р а м к а м и I—II 
веков и. э. Позднее распространились комбинированные 
орнаменты, в том числе характерное для I I—IV веков 
ш а х м а т н о е размещение двух мотивов, среди которых, 
однако, лица до сих пор известны не были. Уникаль-
ность нашей бусины з а к л ю ч а е т с я в том, что она, позво-
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л я я , с одной стороны выделить новый тип александрий-
ской продукции такого рода , с другой стороны, указы-
вает, что использовались эти украшения не только до 
II в. н. э., как это обычно считается, но д о V века вклю-
чительно. 

Среди других элементов ожерелий ансилиек отметим 
изредка попадающиеся каменные бусы и бусы из мело-
вой породы. Последние найдены в Абхазии впервые. 
Особняком стоят металлические украшения , среди кото-
рых примечательны две крупные биконические полые 
золотые бусины, у к р а ш е н н ы е разноцветным стеклом и 
полудрагоценными к а м н я м и (светлый сердолик, сап-
фир и др . ) . Гнезда их о к р у ж а л и с ь поясками из зерни, 
обрывками крученой проволоки, з а в и т к а м и и восьмер-
ками. С е р е б р я н ы е и бронзовые пронизи и обоймочки 
малочисленны. Очень популярным в Ц е б е л ь д е во все 
времена был сердолик — кроме серег, перстней, брошей 
он широко применялся и в ожерельях . Сердолик — крас-
новатая разновидность халцедона , окраска которого 
обусловлена железистыми примесями. На одной такой 
бусине из комплекса IV века о к а з а л а с ь гемма с изобра-
жением зайца . Вместе с ней найдены ш а р о в и д н ы е бусы 
из бледного сердолика , орнаментированные белой крас-
кой, образующей на поверхности узор в виде решетки, 
полос, п е р е м е ж а ю щ и х с я точками и к р у ж к а м и . И з р е д к а 
п о п а д а ю т с я и раковины каури. 

Д о недавнего времени на территории Апсилии был 
известен лишь один тип бронзовых шейных обручей 
(гривен) . Теперь добавилось еще два типа — из прос-
той проволоки, где петля о б р а з о в а н а не отверстием в 
расплющенном конце, а завязкой , и о б н а р у ж е н н ы е в 
1983 году все гривны типа пекторалей. Последние спле-
тены из нескольких проволок, о б р а з у ю щ и х а ж у р н у ю , 
витую переднюю часть, а их з а с т е ж к а состоит из петли 
и крючка. Б о л ь ш о й популярностью среди древних це-
бельдинок пользовались наборы бронзовых косметиче-
ских инструментов в виде двух подвешенных к колечку 
стерженьков с лопаточкой и плоским острием. П р е ж д е 
в Ц е б е л ь д е были известны однотипные наборы с попе-
речными насечками. Н а м и установлено их большое раз-
н о о б р а з и е — стерженьки имеют прямоугольное, прямо-
угольно-округлое и круглое сечения, орнамент различа -
ется сочетанием черточек, « ж е м ч у ж и н » и т. д. Подоб-
ные инструменты, появившись на Б л и ж н е м Востоке еще 
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в III тысячелетии д о н.э . , получили широкое распрЙШ» 
ранение л и ш ь в эпоху Великого переселения народов 
(Германия , Крым, Северный К а в к а з и др . ) . У Циби-
лиума найдено и единственное на территории Апсилии 
металлическое зеркало , датируемое V веком. Его лице-
вая сторона отполирована д о зеркального блеска . Сте-
рев л а д о н ы о глину, мы увидели в нем свои лица — пер-
вые лица после той женщины и ее родных. На обороте 
з е р к а л а имеется петля для подвешивания , вокруг Кото-
рой нанесен орнамент в виде расходящихся от центра 
лучей. Поскольку подобные з е р к а л а были широко рас-
пространены в тот период в Северном Причерноморье 
и на Северном К а в к а з е , можно думать , что оно попало 
в Ц е б е л ь д у с севера через перевалы. Среди подвесок, 
т а к ж е входивших в число украшений шеи и груди, инте-
ресны бронзовые бубенчики, просверленные клыки жи-
вотных. 

Р е д к о в погребениях апсилиек встречается один 
браслет , обычно их два , а иногда и несколько. В I I I — V 
веках в могильнике Ц и б и л и у м а обычны проволочные 
браслеты с рублеными концами. Н а ш и м и раскопками 
о б н а р у ж е н т а к ж е ряд редких форм, в Восточном При-
черноморье ранее не в ы я в л я в ш и х с я . Среди них брон-
зовые браслеты с перевязкой, состоящей из петли и 
крючка , одни из которых был у к р а ш е н камнем с грече-
ской монограммой СХІ. Подобные браслеты в Север-
ном Причерноморье (Керчь) найдены в комплексах 
конца I V — V вв. Один серебряный браслет имел шар-
нирное крепление; его з а м к о в а я часть украшена сердо-
ликом в оправе и обломком мозаичной бусины, т а к ж е 
сидящим в серебряном гнезде. Концы другого браслета 
одеты в утолщения из белой ластовидной массы, по-
верх которой идут разного д и а м е т р а серебряные муф-
точки. Оба последних браслета найдены в могилах, да-
тируемых началом V века . Интересен бронзовый брас-
лет с гранеными и орнаментированными утолщенными 
концами и бусовидным утолщением на спинке, аналогии 
которому известны в составе ряда комплексов VII в. 
(Переіцепи но, С а м т а в р о и др . ) . В 1983 году в двух мо-
гилах VI в. о б н а р у ж е н ы широкие ребристые браслеты 
со львиными головками, у которых натуралистично вы-
делены грива, уши, глаза , ноздри, р а с к р ы т а я пасть. 
Впервые найдены и наборные браслеты — один состоял 
из нанизанных на нитку бронзовых обоймочек, переме-



ж а в ш и х с я бусинами, второй — только из мелких паС^б-" 
вых бусинок. Среди других форм интересны браслеты с 
двойной перевязкой, во II — I вв. до н. э. широко 
распространившиеся по всей Европе (Испания , Герма-
ния и др . ) , а в Колхиде бытовавшие во I I—IV веках 
н. э. Д о в о л ь н о часто стали попадаться в Ц е б е л ь д е брас-
леты с призматическими утолщениями, у к р а ш е н н ы е 
гравированными к р у ж к а м и с точкой в центре и пояс-
ками нарезок и раньше известные л и ш ь на территории 
соседних Абасгии и Санигии в комплексах VI VII вв. 
Обломок такого браслета найден в крепости Цибилиум 
в горизонте 5Е0 г. н. э. Ш и р о к о в V I — V I I веках быто-
вали браслеты с расплющенными концами, украшенны-
ми точечными л и н и я м и ( Ц е б е л ь д а , Трахея , Питиунт , 
окрестности Сочи, П о в о л ж ь е ) . 

Цибилиѵмский могильник дал большое число перст-
ней, отличающихся разнообразием изображений на пе-
чатках . В ранних могилах преобладают цельнолитые 
экземпляры. С V века распространяются перстни, у ко-
торых печатка припаяна к кольцу. Печатки у к р а ш а л и с ь 
полудрагоценными камнями , на которых вырезаны фи-
гуры ж е н щ и н и прыгающего льва , различные моно-
граммы. На бронзовых печатках сохранились изображе-
ния ж у к а - с к а р а б е я , скачущего коня, женской головы в 
профиль, орнаментальных мотивов — перекрещенных 
линий, кружочков , солнцевндной фигуры и др. Особня-
ком стоит массивный золотой перстень с крупным сер-
доликом в о п р а в е с зерныо. Очень интересен железный 
перстень с впаянной серебряной печаткой, на которой 
вычеканено и з о б р а ж е н и е христианского креста . 

В ногах одной из женщин, погребенной в VI в., най-
дена свинцовая печать с греческой монограммой, в кото-
рой читается слово ТЭОС, т. е. «бог». Вокруг печати 
отмечены следы кожи, позволяющие предполагать , что 
в иной мир эту д а м у сопровождал свиток с какими-то, 
скорее всего магическими письменами — еше одна ра-
нее незафиксированная интересная д е т а л ь из истории 
культуры Абхазии раннего средневековья . 

З а время раскопок на могильнике Ц и б и л и у м а най-
дено свыше 40 серебряных монет, отчеканенных в пе-
риод правления следующих римских императоров: Ти-
берия (14—37 гг. н. э.) — 1 экз., Веспасиама (69—79 гг. 
н. э.) —1 экз., Т р а я н а (98—117 гг.) —1 экз., Адриана 



(117—138 г г . ) — 7 экз. , Антонина П н я (138—161 г г . )—'" 
5 экз., Л у ц и я Вера (161 - 1 6 9 гг.) — 2 экз., М а р к а Авре-
л и я (161—180 г г . ) — 4 экз., Септимия Севера (193— 
211 гг.) — 8 экз. , Юлии Д о м н ы (193—217 г г . ) — 3 экз. , 
Кар і к а л л ы (211—217 гг.) — 1 экз. , неопределенные (11— 
III вв.) — 9 экз . Большинство этих монет отчеканено 
на монетном дворе Кесарии Каппадокийской, одна в 
Р и м е ( М а р к Аврелий) , одна в Эмесе (Септнмий Север) 
и одна еще на каком-то восточном дворе. Обычно в по-
гребении л е ж и т одна монета — либо на поясе, либо во 
рту. Д в а ж д ы по нескольку монет найдено в урнах с пра-
хом воинов, о д н а ж д ы — в двуручном сосуде при одной 
женской ингумации. Все монеты связаны с комплекса-
ми I I I — I V веков. 

И т а к , исследования Цибилиумского могильника не 
только удвоили о б щ у ю информацию о культуре апси-
лов, но и выявили широкий круг материалов , впервые 
о б н а р у ж е н н ы х как на территории самой Апсилии, т а к 
и, во многих случаях , всего Восточного Причерноморья . 
Помимо установления множества неизвестных ранее 
черт местной самобытной древнеабхазской культуры, 
подчеркнуты чрезвычайно тесные и плодотворные связи 
апсилов с Р и м о м и его преемницей Византией. Хорошо 
прослеживаются непосредственные или через посред-
ство соседей связи с Северным К а в к а з о м , Северным 
Причерноморьем, Ираном, Сирией, Малой Азией, Север-
ной Африкой, Прибалтикой и П о в о л ж ь е м . Эти мате-
риалы показывают со всей очевидностью, что Апсилия 
во I I — V I I веках была органической, хотя и периферий-
ной частью римско-византийского культурного мира, что 
ее население было в курсе лучших достижений матери-
альной и духовной культуры того времени — мужчины 
•пользовались наиболее совершенным оружием, ж е н щ и н ы 
не отставали от моды на одежду и украшения . В основе 
этого с б л и ж е н и я с другими районами Причерноморья и 
Средиземноморья прежде всего следует видеть те бла-
гоприятные условия, которые с л о ж и л и с ь в рассматри-
ваемом районе б л а г о д а р я существованию наиболее 
удобного т р а н с к а в к а з с к о г о перевального пути, шедшего 
от приморского римско-византийского города — крепос-
ти Себастополиса через Цебельду на Северный К а в к а з . 
Апсилы в своих погребальных и прочих памятниках 
предстают не дикими горцами, растрачивавшими свои 



силы на « о т ч а я н н у ю борьбу» с Империей , а достаточно 
д л я своего времени о б р а з о в а н н ы м и , к у л ь т у р н ы м и и обес-
печенными л ю д ь м и , умело и с п о л ь з о в а в ш и м и выгоды 
многосторонних договоров и транзитной торговли . 

6. Н Е М Н О Г О И С Т О Р И И . . . 

И з у ч а я Ц и б и л и у м , мы постоянно о б р а щ а е м с я к сви-
д е т е л ь с т в а м византийских историков, п ы т а я с ь через со-
поставление археологических д а н н ы х и скупых летопис-
ных строк подойти к решению в а ж н е й ш и х вопросов ис-
тории Апсилии, а вместе с ней и всего Восточного П р и -
черноморья в VI веке. Круг этих вопросов ч р е з в ы ч а й н о 
широк, а их о к о н ч а т е л ь н о е р е ш е н и е — д е л о будущего . 
О д н а к о п р о м е ж у т о ч н ы е выводы, к а к н е и з б е ж н ы е сту-
пени к постижению истины, д е л а л и с ь нами постоянно. 
Кое с чем из того, что устоялось в н а ш е м сознании за 
п р о ш е д ш и е годы, мы хотим поделиться с читателем 
в этой главе . 

Мы начали раскопки Ц и б и л и у м а , твердо веря, что 
он (как и все его аналоги в К о л х и д е ) был построен во 
второй половине IV и, в крайнем случае , в V в. и. э. 
О д н а к о у ж е к концу второго сезона под н а ж и м о м мно-
гочисленных ф а к т о в мы д о л ж н ы были изменить свои 
п е р в о н а ч а л ь н ы е выводы. Н а х о д к и з а к л а д н ы х монет 
о к о н ч а т е л ь н о установили , что Ц и б и л и у м и другие а н а -
л о г и ч н ы е у к р е п л е н и я Апсилии и соседних областей бы-
ли построены о д н о в р е м е н н о в течение короткого проме-
ж у т к а времени, начавшегося не ранее л е т а 529 года. 
Бесспорно активное участие в этом строительстве визан-
тийских инженеров , о чем говорят все основные х а р а к -
теристики Ц и б и л и у м а ( п л а н и р о в к а , конструкции, мате-
р и а л ы , надписи и т. д . ) . С т р о и т е л ь с т в о д о л ж н о было 
з а в е р ш и т ь с я к лету 541 года , когда в К о л х и д у вторг-
лись персы, а в и з а н т и й ц ы покинули свою г л а в н у ю б а з у 
на т е р р и т о р и и Апсилии — С е б а с т о п о л и с (совр. С у х у м и ) , 
у д а л и в ш и с ь в Трапезунт . С л е д о в а т е л ь н о , на с о о р у ж е -
ние в Апсил ии оборонительной системы (до 10 крепо-
с т е й ) — одной из крупнейших в З а к а в к а з ь е — остается 
д в е н а д ц а т ь летних сезонов. С ю д а входит и п р о к л а д к а 
дорог , и подготовка территории , и з аготовка строймате-
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р и а л о в , и с а м о с т р о и т е л ь с т в о , о б ъ е м к о т о р о г о т о л ь к о в 
Ц и б и л и у м е с о с т а в и л о к о л о 20 т ы с я ч к у б о м е т р о в к л а д к и . 
З д е с ь р а б о т а л и т ы с я ч и л ю д е й , р а б о т а л и н а и з н о с , с ю д а 
б ы л и в л о ж е н ы к о л о с с а л ь н ы е по т е м в р е м е н а м с р е д -
ства . . . 

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я с т р у к т у р а А п с и л и и о б р и -
с о в а н а а р х е о л о г и ч е с к и у ж е д о с т а т о ч н о полно . З д е с ь вы-
д е л я ю т с я ц е н т р а л ь н ы й , н а и б о л е е б о г а т ы й р а й о н с гус-
т ы м н а с е л е н и е м ( Ц е б е л ь д а ) , и п е р и ф е р и й н ы е с л а б о з а -
с е л е н н ы е т е р р и т о р и и . О с н о в н о е н а с е л е н и е А п с и л и и бы-
л о с о с р е д о т о ч е н о в д в у х д е с я т к а х п о с е л е н и й , к к о т о р ы м 
п р и л е г а ю т о б ш и р н ы е к л а д б и щ а . К а ж д о е из э т и х посе-
л е н и й п р е д с т а в л я л о с о б о й р о д о в о й п о с е л о к , о б ъ е д и н я в -
ш и й 5 — 1 0 , а и н о г д а и н е с к о л ь к о д е с я т к о в б о л ь ш и х се-
мей , к а ж д а я из к о т о р ы х , в с в о ю о ч е р е д ь , в с т у п а л а в по-
л о с у р а с п а д а на м а л ы е с е м ь и . В м о г и л ь н и к а х А п с и л и и 
не о т м е ч е н о с к о л ь к о - н и б у д ь з н а ч и т е л ь н о й и м у щ е с т в е н н о й 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и м е ж д у о т д е л ь н ы м и с е м ь я м и в п л о т ь д о 
V I — V I I вв. , что о б ъ я с н я е т с я п р а в о в ы м р е г у л и р о в а н и е м , 
х а р а к т е р н ы м д л я р о д о в о й о р г а н и з а ц и и . В то ж е в р е м я 
на т е р р и т о р и и А п с и л и и о т м е ч е н а о п р е д е л е н н а я соци-
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я с п е ц и а л и з а ц и я о т д е л ь н ы х р о д о в в 
р а м к а х п л е м е н и : н а с е л е н и е б о л ь ш и н с т в а п о с е л е н и й бы-
л о з а н я т о з е м л е д е л и е м , с к о т о в о д с т в о м , р а з л и ч н ы м и ре-
м е с л а м и ( г о н ч а р с т в о м , ж е л е з о о б р а б о т к о й и т. д . ) , в то 
в р е м я к а к о д и н р о д б ы л о с в о б о ж д е н от э т и х о б я з а н н о -
стей . В м е с т е с т е м н а с е л е н и е п о с л е д н е г о п у н к т а ( Ш а п -
к ы ) я в л я л о с ь г л а в н ы м п о т р е б и т е л е м б о л ь ш о г о ч и с л а 
и м п о р т н ы х и з д е л и й — с т е к л а , к р а с н о л а к о в о й п о с у д ы 
и д р . 

О б р а щ а е т на с е б я в н и м а н и е в о и н с т в е н н ы й о б л и к 
всего м у ж с к о г о , п е р в о к л а с с н о в о о р у ж е н н о г о (мечи из 
с в а р о ч н о г о Дамаска и проч . ) н а с е л е н и я д р е в н е й Апси-
л и и . З д е с ь н е у к о с н и т е л ь н о с о б л ю д а л с я п р и н ц и п « к а ж -
д ы й б о е с п о с о б н ы й м у ж ч и н а — воин» . В « п о т у с т о р о н н и й 
м и р » а п с и л и е ц у х о д и л в п о л н о м б о е в о м о б л а ч е н и и , и н о -
гда с к о н е м . Д о I V — V вв., п о м и м о в о о р у ж е н и я , в воин-
с к и х з а х о р о н е н и я х п р и с у т с т в у ю т с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
о р у д и я ( м о т ы г и , ц а л д ы ) , к у з н е ч н ы й и п л о т н и ч и й инст-
р у м е н т , к о т о р ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т , что « в т о р о е в е л и к о е 
р а з д е л е н и е т р у д а » в этот п е р и о д е щ е не к о с н у л о с ь ап-
с и л о в . В п л о т ь д о V — V I I вв. м у ж ч и н ы р а з л и ч н ы х с е м е й 
в н у т р и р о д а о б л а д а л и п р и м е р н о о д и н а к о в ы м с н а р я ж е -
н и е м . Н е о т м е ч е н о в А п с и л и и д а ж е в VI в е к е и ц е н т р а -



лизованного правления : наиболее высокая должность , 
упоминаемая в источниках, это «начальник крепости». 
Все это позволяет определять социально-политический 
строй древних апсилов как «военно-демократический». 
Характеризуя такого типа строй, Ф. Энгельс писал: 
«Военачальник , совет, народное собрание образуют ор-
ганы родового общества , ра звивающегося в военную 
демократию. Военную потому, что война и о р г а н и з а ц и я 
д л я войны становятся теперь регулярными функциями 
народной жизни» [К. Маркс , Ф. Энгель. Соч., т. 21, с. 
104]. Д у м а е т с я поэтому, что ни соответствующих средств, 
ни внутренних предпосылок для стимулирования кре-
постного строительства такого объема у самой, отдель-
но взятой, Апсилии не было. Этот стимул надо и<кат> 
вне ее пределов. 

В византийских источниках юстиниановской эпохи 
многократно подчеркивается , что апсилы наряду с со-
седними а б а с г а м и и мисимианами, населявшими в ту 
пору Абхазию, были поданными л а з о в . Исследователи 
обычно не сомневаются в достоверности этого сведе-
ния, воспринимая соответствующие цитаты буквально . 
Однако , как представляется , необходим более осторож-
ный подход к проблеме, учитывающий не только обста-
новку внутри Колхиды, но и внешнеполитическую ситу-
ацию. К а к известно, в 523 г. персы упразднили Карт-
лийское царство, установив свое господство в Восточ-
ной Грузии. Византия в качестве ответной меры юриди-
чески в том ж е году о ф о р м и л а свой протекторат над 
Л а з и к о й . Отныне в а ж н е й ш и м и признаками лазских 
царей стали христианская вера, ж е н ы — дочери визан-
тийских сановников и высокооплачиваемая должность 
силентиария при д в о р е императора . Из-за этого были 
сорваны переговоры о мире м е ж д у византийским импе-
ратором Юстином и шахом И р а н а К а в а д о м , а з атем 
Юстин послал в Л а з и к у регулярные части византий-
ской армии, которые разместил в только что отстроен-
ных крепостях — Сканда и Сарапанис . В начале царство-
вания Юстиниана (527—565 гг.) эти крепости, временно 
оставленные византийцами, з а н я л и персы. В 532 г. Юс-
тиниан и сменивший К а в а д а Хосров з а к л ю ч и л и мирный 
договор, получивший наименование «Вечного», по кото-
рому персы признали Л а з и к у сферой влияния Византии, 
отдав ей С к а н д у и С а р а п а н и с в обмен на две крепости 
в Малой Азии. Почти 10-летняя передышка позволила 



обеим могущественным д е р ж а в а м того времени подго-
товиться к р е ш а ю щ и м битвам. Источники приписывают 
Хосрову высказывание , согласно которому «персам, 
если они з а в л а д е ю т Л а з и к о й , возможно будет без боль-
шого труда. . . идти прямо на Византию, нигде не пере-
правляясь через море, как это постоянно д е л а ю т и дру-
гие варварские племена, которые живут т а м » [126, с. 
395]. Тот ж е Хосров определял Л а з и к у (видимо, в соот-
ветствии с представлениями византийских политиков) , 
как «передовое укрепление против кавказских варва -
ров» и полагал , что о б л а д а н и е ею «будет персам полез-
но и в том отношении, что они из этой страны без вся-
кого труда будут в состоянии.. . быстрым нашествием 
взять с а м у ю Византию, не встречая нигде сопротивле-
ния». В другом месте Прокопий писал, что «царь л а з о в 
о б я з а н был охранять своими подданными границы и не 
допускать , чтобы в р а ж д е б н ы е гунны с К а в к а з а , смеж-
ного с их областью, вторгались через Л а з и к у в Р и м с к и е 
владения . Они стерегли границы, не получая от римлян 
ни денег, ни войска». Гіо «Вечному миру» Византия 
о б я з а л а с ь выплатить Ирану 110 тысяч либр золота за 
оборону кавказских проходов от кочевников, среди ко-
торых первое место п р и н а д л е ж а л о а л а н а м и гуннам-
савирам . К периоду действия «Великого мира» отно-
сится и у ж е д а н о о б с у ж д а е м о е учеными сообщение 
Прокопия о том, что Юстиниан «укрепил все ущелья в 
этой стране — их обыкновенно называют клисурами, 
чтобы таким образом, перед врагами были з а к р ы т ы все 
пути в Л а з и к у » . 

Очень важно , что в источниках ни разу не упомина-
ется о каких-либо самостоятельных санкциях лазских 
царей по отношению к «вассальным» апсилам и их со-
седям. Во всех случаях к а р а т е л ь н ы е экспедиции совер-
шали византийцы. Особенно интересен пример с апси-
л а м и . Прокопий сначала пишет, что византийский отряд 
для н а к а з а н и я абасгов и возвращения апсилов под 
власть л а з о в был послан Юстинианом, а затем утверж-
дает , что этот о т р я д прислал Губаз . Последний момент 
подчеркивает роль царя л а з о в в качестве промежуточ-
ной административной инстанции. В целом ж е из источ-
ников следует , что в формировании общеколхидского 
политического и культурного единства под эгидой л а з о в 
н е м а л о в а ж н у ю роль играла Византия , проводившая 
в этом районе сложную дипломатическую игру. К а к 
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справедливо отмечено а к а д е м и к о м Г. Меликишвйлй , 
«свое право на господство» в Колхиде византийцы осно-
вывали «на правах своего подданного — лазского царя» . 

Такова была политическая ситуация, в которой соз-
д а в а л а с ь оборонительная система Апсилии во главе 
с Цибилиумом. 

Д а в н о известно, что расцвет апсилийских поселений 
в окрестностях Цебельды связан с проходившим здесь 
ответвлением Великого шелкового пути, соединившим 
причерноморские центры с Северным К а в к а з о м . Н о 
этот путь нес с собой не только культуру и достаток , 
но и смерть, и разрушения . Если апсилийские кувшины, 
найденные по ту сторону Клухорского п е р е в а л а , вблизи 
Теберды, можно объяснить экономическими связями, то 
такой ж е кувшин из богатого погребения представите-
л я кочевнической знати под Нальчиком скорее всего 
служит иллюстрацией успешного набега , произведен-
ного через Цебельду еще в IV веке. В первой половине 
VI в. эти набеги стали проводиться ежегодно. И, преж-
де чем добраться до византийских центров, кочевники 
грабили и уничтожали население по пути. К а ж д ы й на-
бег через перевалы о б о р а ч и в а л с я д л я цебельдинцев по-
ж а р и щ а м и и другими бедствиями. В этих условиях ин-
тересы Апсилии, принимавшей на себя начальный на-
тиск, и Византии — главного объекта этих нашествий, 
совпадали . 

Активное участие апсилов в организации обороны 
своей страны проявляется в расположении двух в а ж -
нейших их крепостей. В переговорах основную роль 
д о л ж н ы были играть знатные люди из главенствующего 
рода, располагавшегося на горе Ш а п к ы . П о согласова-
нию с ними место основного гарнизонного укрепления 
было определенно с тем расчетом, чтобы главный удар 
при вторжении северокавказских союзников И р а н а при-
шелся на Цибилиум, игравший, таким образом, роль 
основного заслона на подступах одновременно и к ре-
зиденции правителей Апсилии, и к византийским опор-
ным пунктам на побережье . Н а м представляется , что 
именно в этот период была заключена и система дого-
воров, объединившая все местные племена для совмест-
ной обороны проходов в Колхиду. Территориальное и 
численное приемущество л а з о в и их расположение на 
важнейших путях из Восточного З а к а в к а з ь я и Север-
ного К а в к а з а (через Сванию по Риони) определило их 
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главенствующую роль. На Византию ж е легла обязан-
ность с н а б ж е н и я этого объединения денежными субси-
диями, инженерами и квалифицированными рабочими, 
воинскими контингентами и т. д. Судя по всему, ситуа-
ция в Колхиде в первой половине VI в. была близка 
той, которая в ту ж е эпоху х а р а к т е р и з о в а л а левобере-
ж ь е Д у н а я , правители которого внешне сохраняли не-
зависимость . К а к известно, Византия в том районе обес-
печивала н а д е ж н у ю оборону Б а л к а н с к о г о полуострова 
от нашествия мигрирующих в а р в а р о в путем создания 
передовых укрепленных аванпостов на их территории, 
в частности, именно в 30-х годах VI в. Империя выда-
вала своему союзнику, в о ж д ю гуннов или генидов Мун-
до субсидии на постройку военнооборонительных пунк-
тов в подвластном ему районе. В качестве таких ж е аван-
постов выступают крепости Апсилии и ее соседей. Н а м 
повезло: пограничные оборонительные линии (лимесы) 
юстиниановской эпохи давно выявлены и исследованы 
в Северной Африке, на Б л и ж н е м Востоке, по Д у н а ю ; 
нам ж е через раскопки Ц и б и л и у м а и других крепостей 
Апсилии впервые удалось установить облик и начать 
исследование передовых эшелонов кавказского лимеса . 

Итак , поощряя и санкционируя местное крепостное 
строительство в Апсилии и других регионах Колхиды, 
как вытекает из ра знохарактерных источников, Визан-
тия преследовала д а л е к о идущие цели. Очень важно , 
что в Апсилии, где крепости эти построены исключи-
тельно при издавна существовавших населенных пунк-
тах , стройка была подлинно всенародной. Сегодня мы 
можем назвать и кое-кого из тех, кто непосредственно 
руководил работами в Цебельде . О б н а р у ж е н и е на кир-
пичах и черепице из Цибилиума клейм с именем епис-
копа Константина р а с к р ы л о нам имя не только первого 
христианского пастыря апсилов, но и одного из главных 
вдохновителей строительства крепости. Теперь ясно, что 
Цибилиум с самого начала проектировался и как важ-
ный христианский центр, о чем говорят, помимо клейм, 
его ранние х р а м ы . Раскопки в Ц и б и л и у м е ярко про-
иллюстрировали выводы специалистов об активной роли 
византийской церковной дипломатии, внешняя мягкость 
и гибкость которой зачастую, по словам крупнейшего 
советского византиста 3 . Удальцовой, « я в л я л а с ь лишь 
прикрытием ее истинных устремлений к подчинению 
соседних стран и народов и к распространению не толь-



ко церковного, Но и политического влияния Византии». 
М о ж н о предполагать , что епископ Константин провел 
в Апсилии лет десять и покинул Цибилиум в 541 году, 
переправившись вместе с византийским гарнизоном Се-
бастополиса в Трапезунт . Н а ч а т а я ж е им достаточно 
круто христианизация апсилов успешно была продол-
ж е н а его преемниками: на могильнике возврата к ста-
рым языческим о б ы ч а я м не произошло. 

Другой персонаж, тесно связанный с Ц и б и л и у м о м , — 
видный византийский полководец армянин Иоанн, сын 
зодчего Фомы, который по приказу Юстиниана строил 
(.многие укрепления в Л а з и к е » . Иоанн был активным 
участником с р а ж е н и я с персами за Петру летом 549 г., 
где с отрядом из 50 человек осуществил подкоп и был 
ранен. З а т е м , в начале лета 550 г. в битве при Гиппосе, 
близ Археополя, он, возглавляя конницу византийцев, 
умелым маневром способствовал разгрому персидского 
полководца Хориана и отличился при взятии военного 
л а г е р я персов. Ранней осенью того ж е года он возгла-
вил карательный отряд, переброшенный морем из Фаси-
са к Т р а х е е — г л а в н о й крепости восставших абасгов , 
где, в частности, руководил морским десантом. После 
завершения этой жестокой акции Иоанн во главе тысяч-
ного отряда византийцев подступил к стенам Тцибилы-
Цибилиума и «дружескими речами и обещаниями» су-
мел без боя взять крепость. Поздней осенью 550 г. он 
сыграл р е ш а ю щ у ю роль и во взятии у персов Петры, 
проведя свой отряд ему одному известным путем по от-
весной скале на крепостную стену. С а м Иоанн погиб 
в этом бою: какой-то перс нанес ему смертельный удар 
камнем, пущенным с помощью пращи. «Этот человек ,— 
писал про Иоанна Прокопий, — проявил удивительные 
подвиги храбрости в битве с врагами». Ему в ту по-
ру не было и 25 лет, в источниках он назван «юно-
шей». Судя по всему, Иоанн, как это было принято в те 
времена , всюду следовал за своим отцом, и пока тот 
осуществлял надзор за строительством, хорошо изучил 
местность и людей. Петра и Цибилиум — постройки 
30-х годов VI в., как, по-видимому, и другие крепости, 
вблизи которых он смог отличиться. И кто знает, бес-
кровное решение вопроса с Тцибилой — Цибилиумом не 
было ли результатом давней д р у ж б ы с подростком-
апсилом, который стал затем начальником крепости?. . 

Частое упоминание в источниках в составе византий-
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ского войска солдат и военачальников негречес'кого 
происхождения неудивительно. Византия была много-
национальным государством, а в ее армии служили на-
емниками представители и многих соседствоваших с им-
перией народов — славяне , анты, гепиды, л а н г о б а р д ы , 
готы, аланы, гунны-савиры, армяне , ла зы , абасги, апси-
лы и многие другие. Столь ж е многоэтничны и лица , 
имевшие отношение к Цибилиуму . О епископе Констан-
тине и полководце Иоанне сказано . Теперь перейдем к 
другим персонажам этой равней и славной д р а м ы . 

Л е т о м 550 г. знатный л а з Тердет с группой своих 
единоплеменников, изменив своему царю Губазу , хит-
ростью передал Цибилиум персам. Тердет был одним 
из наиболее близких к Губазу лиц, носил византийский 
придворный титул «магистр оффнциорум» ( г о ф м а р ш а л ) 
и, по-видимому, ведал лазо -апсилийскими делами . Н а д о 
полагать , что апсилы хорошо з н а л и Тердета , видели не-
однократно у себя и прежде , когда он приезжал сюда 
с дипломатическими и инспекционными целями. Тердет 
привел в Цибилиум персидского полководца Н а б е д а , 
который в : ял в плен с к р ы в а в ш у ю с я здесь Феодору — 
вдову лазского царя Онсита, родного дяди Губаза . Фео-
дора, как подчеркивает источник, подобно женам дру-
гих лазских царей, была гречанкой, дочерыо одного из 
сенаторов. Ее, как и захваченных в Абасгии 60 мальчи-
ков-заложников , Н а б е д увел «в пределы персов». Ме-
сяца через два после его ухода оставленный им в Циби-
лиуме персидский гарнизон был перебит апсилами. 
Примерно через такой ж е промежуток времени в крепо-
сти разместился византийский гарнизон, который, судя 
по всему, пробыл там недолго. 

Летом 553 г. в Апсилии вновь появились персы и их 
союзники гунны-савиры во главе с полководцем Мерме-
роем, н а п р а в л я в ш и м с я в Абасгию. Несмотря на то, что 
у персов б ы л о много боевых слонов, они не решились 
вступить в с р а ж е н и е с вставшим на их пути византий-
ским гарнизоном Цибилиума и вернулись назад . «Это 
был человек, — писал о Мермерое А г а ф и й , — величай-
шего ума, сделавшийся виднейшим среди персов, опыт-
нейший в военном деле, мужественный духом. Будучи 
у ж е престарелым и издавна хромая на обе ноги, он не 
мог ездить верхом, но лишения переносил, к а к сильней-
ший юноша.. . появлялся часто в строю, носимый на но-
силках , и этим внушал страх врагам и поднимал дух 
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Своих». Мермерой пришел в Колхиду летом 549 г., за-
тем вновь вернулся сюда весной 551 г., восстановил 
Кутаис , где прожил до лета 554 г., когда заболел и 
уехал в Мцхету, где скончался . В соответствии с обы-
чаями персов его обнаженное тело близкие вынесли за 
город и оставили «на растерзание нечистым псам и 
птицам». 

В мае — ноябре 556 г. в Апсилии находилось четы-
рехтысячное войско византийцев, продвижение которых 
в сторону мисимиан долго с д е р ж и в а л о войско персов и 
савиров. Л и ш ь тогда , когда выпал в горах первый снег, 
византийцы достигли Цибилиума (Тибелия , по А г а ф и ю ) . 
Общее руководство действиями войска осуществлял 
один из известных византийских полководцев Юстиниа-
новской эпохи М а р т ы н . Л и ч н о император отправил его 
в И т а л и ю в 537 г. на помощь Велизарию. Т а м М а р т ы н 
д о 540 г. участвовал в обороне Р и м а и ряда других го-
родов (Террацина , Ариминум, М и л а н и др. ) от готов. 
С весны ооЗ г. он находился в Колхиде в качестве 
главнокомандующего византийскими силами, руководил 
операциями у Телефиса , Оногуриса , Острова и Родопо-
ля , организовал оборону Фасиса , под которым нанес 
поражение иранскому полководцу Н а х о г а р а н у , за что 
с того по приказу Хосрова содрали с живого кожу. Не-
кая т я ж е л а я болезнь з а с т а в и л а М а р т ы н а остаться в 
Ц и б и л и у м е на несколько недель и отсюда руководить 
военными действиями против восставших мисимиан. 
После возвращения из Апсилии М а р т ы н за причастность 
к убийству л а з с к о г о царя Губаза был отстранен от вся-
кой власти Юстинианом, который «из у в а ж е н и я к его 
победам и б л а г о р а з у м и ю » простил его, приказав Мар-
тыну, однако, «жить честным человеком». 

Вместе с М а р т ы н о м в Ц и б и л и у м е остановился дру-
гой видный полководец-капгіадокиец Иоанн Д а к и к , лич-
ный посланец императора , который д о л ж е н был тща-
тельно осведомлять Юстиниана обо всем и н а г р а ж д а т ь 
от его имени отличившихся воинов императорскими да-
рами. Когда византийское войско в Мисиминии стало 
испытывать затруднения , М а р т ы н поставил во главе не-
го Иоанна Д а к и к а , обеспечившего успех операции. В 
числе других военачальников , участвовавших в этом 
походе и побывавших в Цибилиуме , были армянин Бо-
раз , имевший титул лохага , л а з Ф а р с а н т — магистр и 
руководитель лазского отряда , несшего с л у ж б у в импе-
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ратореком дворце в Константинополе, вождь отряда 
цанов (чанов) Феодор, т а к с и а р х Максенций. Среди 
солдат , прошедших в эти дни через Цибилиум, источ-
ники сохранили т а к ж е имена исавра Илла , анта Леон-
тия . славянина Сваруны. . . 

Победы Византии на Востоке привели к резким изме-
нениям обстановки в З а п а д н о м З а к а в к а з ь е , которое 
превратилось фактически в провинцию Империи. С мест-
ной политической арены уходят б а з и л е в с ы — ц а р и , вме-
сто которых у лазов , апсилов и абасгов появляются нат-
рикии, кровно (через систематические браки) и куль-
турно тесно связанные с Византией и представлявшие 
ее чиновничий а п п а р а т на местах. Эти победы и успеш-
ная дипломатическая деятельность не только стимули-
ровали ф е о д а л и з а ц и ю восточнопрнчерноморского регио-
на, но и повернули к Византии северокавказские народы 
(особенно аланов , а позднее тюрок и х а з а р ) , которые, 
получая от нее ежегодно крупные субсидии и другие 
дивнденты, о б р а з о в а л и на северных склонах К а в к а з а 
значительные раннеклассовые и раннегосударственные 
объединения с широкой сетыо укреплений вдоль всех 
важнейших т р а н с к а в к а з с к и х путей, что положило ко-
нец систематическим набегам кочевников в пределы Им-
перии. С е в е р о к а в к а з с к и е народы о к а з а л и во второй по-
ловине VI — VIII вв. большую п о д д е р ж к у Византии в 
борьбе сначала с И р а н о м , а позднее и а р а б а м и . В этих 
условиях необходимость в оборонительных системах, 
созданных в колхидских ущельях (клисурах) в начале 
правления Юстиниана и подготовивших все эти в а ж н ы е 
изменения, отпала . 

После 556 года Тцибнла — Тнбелия — Цибилиум в 
источниках не упоминается . Отсутствуют достаточно 
определенные ф а к т ы и в добытых раскопками археоло-
гических материалах , показывающих, что во всяком 
случае со второй половины VI до XII I — X I V вв. жизнь 
на западном утесе полностью замирает . О д н а к о окон-
чательное суждение об этом в отношении всей крепости 
можно будет иметь только после раскопок на восточ-
ном утесе, где находятся главные крепостные ворота и 
который, безусловно, был намного лучше укреплен, чем 
западный, в силу своих природных возможностей. 

Н а ш и м и р а с к о п к а м и в расположенной в 7 километ-
рах з а п а д н е е Цибилиума крепости Ш а п к ы установлено, 
что во всяком случае до начала VI I I в. укрепления Ап-
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сил им п р о д о л ж а л и использоваться местными ж и т е л я м и . 
В 569—570 гг. мимо Цибилиума прошел византийский 
посол З и м а р х , в о з в р а щ а в ш и й с я в Константинополь и з 
Средней Азии. В Апсилии он остановился в пункте Ро-
гатория, который логичнее всего сопоставить с резиден-
цией главного рода апсилов на горе Ш а п к ы . Здесь мы 
нашли позолоченную византийскую п р я ж к у с а ж у р н ы м 
щитком и другие материалы второй половины VI — па-
чала VII I вв. 

По мнению большинства исследователей, упоминае-
мый в связи с событиями первой половины VII I в. Си-
дерон ( « Ж е л е з н а я крепость») д о л ж е н быть т а к ж е ло-
кализован в окрестностях Ц е б е л ь д ы [10, с. 361; 147, 
с. 139]. Согласно сообщению византийского историка 
Феофана Хронографа в 708—711 годах по З а п а д н о м у 
К а в к а з у совершил в о я ж будущий византийский импе-
ратор Л е в Исавр . В мае 711 года он вместе с 50 а л а н а -
ми с севера пересек на «круглых л ы ж а х » заснеженный 
перевал (Марух или Клухор) и в районе границы Ала-
нии и Апсилии встретил 200 византийских солдат , в 
основном армянского происхождения , которые скрыва-
лись здесь от арабов . Л е в И с а в р объединил их со свои-
ми спутниками и двинул их против Сидерона — мощной 
крепости, комендант которой ( также , по-видимому, ар-
мянин) Ф а р а с м а н находился на с л у ж б е у арабов . Л е в 
И с а в р потребовал, чтобы Ф а р а с м а н подчинился власти 
Империи и помог ему с отрядом «спуститься к морю и 
переправиться в Трапезунт» . Получив от Ф а р а с м а н а 
отказ , Л е в И с а в р приступил к осаде укрепления . Узнав 
об этом, «первейший среди апсилов» патрикий М а р и н 
привел к Сидерону 300 воинов-апсилов и предложил 
Л ь в у И с а в р у свои услуги. Ф а р а с м а н , увидев это, выра-
зил согласие с л у ж и т ь Империи, но впустил внутрь кре-
пости с Л ь в о м Исавром л и ш ь 30 солдат . Когда ворота 
открылись , последний, нарушив клятву, ворвался в Си-
дерон со всем войском и три дня з а н и м а л с я его разру-
шением. З а т е м Л е в И с а в р направился с Марином в его 
резиденцию, где «с великими почестями был принят 
апсилийцами», которые проводили его, видимо, в Себа-
стополис и посадили на корабль . В этом отрывке Сиде-
рон помещается на окраине Апсилии, но недалеко от 
резиденции М а р и н а , подобно тому, как расположена 
крепость Тибелия у Агафия . Такое представление воз-
никает и теперь, когда стоишь на обрывистом краю 
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йй 
ущелья Кодора , а сзади тянутся горные долины с мно-
гочисленными поселками. Поэтому с наибольшей веро-
ятностью все эти события могут быть связаны с восточ-
ным утесом Ц и б и л и у м а . 

Когда в 738 г. в Апсилию, которая тогда рассматри-
в а л а с ь как часть «Римской земли», вторглись а р а б с к и е 
полчища во главе с Сулейманом Ибн-Исамом, прави-
тель апсилов Евстафий засел в Сидероне. Крепость ара-
бы взяли штурмом, а Евстафий попал в плен. Послед-
ний патрикий апсилов был незаурядным человеком, имя 
которого позднее стало широко известно в христиан-
ском мире. Источник [106, с. 303] сообщает , что в 740 г. 
Сулейман И б н - И с а м перебил «всех пленных христиан 
во всех городах его владычества , причем пострадал и 
Евстафий блаженный , сын М а р и н а , знаменитого патри-
кия. Несмотря на все принуждения , он не отрекся от 
истинной веры и в знаменитом городе месопотамском 
Харане о к а з а л с я истинным мучеником, где святые мощи 
его б л а г о д а т ь ю б о ж и е ю производят всякие целения». 
Так была з а к р ы т а последняя страница славной истории 
раннесредневекового Ц и б и л и у м а . 

Н а ш е краткое путешествие в историю Цибилиума — 
главной крепости Апсилии — подошло пока к концу. 
Новые ее страницы будут р а с к р ы в а т ь с я постепенно, по 
мере расширения наших раскопов в восточном направ-
лении. Там, в буйных зарослях под густым переплете-
нием корней, под з а в а л а м и камня , нас ждут (мы зна-
ем!) не менее яркие открытия , которые, расширив на-
ши горизонты в познании героического прошлого наших 
предков, послужат основой для новых книг. 
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16, 18), железный перстень (12), свинцовая печать (19). 

93 









О Г Л А В Л Е Н И Е 

1. Несколько вводных слов 3 
2. До начала раскопок 5 

4, Абхазская Троя 20 
5. Могилы апсилов 48 
в. Немного истории 67 
7. Литература о Цибилиуме 87 
8. Иллюстрации 88 

Иура Никуала-ин,а Воронов 
Олег Хухут-иі],а Бважэба 
АГЬСИЛИА АБААШ ХАДА 

Урысшэала 

одАо 6іусп[гпсЛпІ> <Ід 3С1АС161П30, 

. ѵ з ь о с о т о ь э о ъ з л л о ооьо ь о э л а ^ а 
АдОдсг о ^ э 

Юрий Николаевич Воронов, 
Олег Хухутович Бгажба 

ГЛАВНАЯ КРЕПОСТЬ АПСИЛИИ 

И Б 989 

Редактор Л. Е. А р г у н 
Художник Л. И. Е в м е н о в 
Художественный редактор П. Г. Ц к в и т а р и я 
Технический редактор Л. И. Е в м е н о в 
Корректоры А. А. М х и т а р я к , Ж. И. Г у б л и а 

Сдано в произвол. 10.07.1986 г. ГІоди. в печ. 29.08.1986 г. ЭИ00644. 
Формат 84 х Ю8І/З2. Книжно-жур. бум. гарнит. литерат. Высок, печ. 

Физич. печ. л. 3,0. Усл. печ. л. 5,04. Уол. кр.-отт. 5,19. Уч.-изд. 
л. 5,26. Зак. 4873. Тир. 3 000. Цена 25 коп. 

Издательство «Алашара», Сухуми, ул. Ленина, 9. 

Сухумская типография им. Ленина Управления по 
делам издательств, полиі рафии и книжной торговли 
при Совете Министров Абхазской АССР. Сухуми, 

ул. Ленина, 6. 



да/. 

В О Р О Н О В Юрий Николаевич, 
1941 года рождения, доктор ис-
торических наук, старший науч-
ный сотрудник Абхазского инсти-
тута языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа АН ГССР. 
действительный член Географиче-
ского общества СССР.С 1976 г. 
руководит Цебельдинскон экспе-
дицией Абхазского института. 
Автор свыше 300 публикации, в 
том числе 13 книг (Археологиче-
ская карта Абхазии, Сухуми, 
1969: Тайна Цебельдинскон доли-
ны. М„ 1975; Древности Военно-
Сухумской дороги, Сухуми, 1977; 
В мире архитектурных памятни-
ков Абхазии, М„ 1980; Древности 
Сочи и его окрестностей, Красно-
дар, 1979; Дноскуриада — Себа-
стополис — Цхум, Л. , 1980; Древ-
ности Азантской долины, Тбилиси. 
1982; Памятники каменного века 
Военно-Сухумской дороги. Тбили-
си. 1984; Материалы но археоло-
гии Цебельдьі (в соавторстве), 
Тбилиси, 1985 и др.). Ю. Н. Во-
ронов-первооткрыватель и ис-
следователь многих десятков па-
мятников Западного Кавказа от 
палеолита до Позднего ереднеио-

С 
6 Г А Ж Б А Олег Хухутовнч, 

1941 года рождения, кандидат 
исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Абхазского инсти-

тута языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа » С 1976 г. 
начальник отряда, а затем за-
меститель руководителя Цебель-
ди некой авхеологической экс-
педиции. Автор свыше 100 публи-
каций, в том числе 6 книг (Очерки 
по ремеслу средневековой Абха-
зии. Сухуми. 1977; Памятники 
села Iерзеул (в соавторстве), Су-
хуми, 1980; По следам кузнеца 
Айнара. Сухуми. 1982; История 
изучения археологии Абхазии (до 
(197о года) (в соавторстве), Тби-
лиси, 1982; Черная металлургия 
и металлообработка в древней и 
средневековой Абхазии VIII в. до 
и. э. — XV в. н. э„ Тбилиси, 1984, 
и др.). О. X. Бгажба — первое 
открыватель самых ранних для 
территории нашей страны мечей 
»» дамасской стали, исследователь 


