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        Географическо-историческiй очеркъ 

                                Абхазiи. 
 
                                   Европеецъ болѣе умѣреннаго пояса не можетъ 

                                  имѣть понятiя о величественныхъ пейзажахъ Аб- 

                                  хазiи и Мингрелiи, этихъ наиболѣе благосло- 

                                  венныхъ земель. 

                                          (Изъ сочиненiя Дюбуа-де-Мойперѐ: путешествiе 

                                                 вокругъ Кавказа. Парижъ. 1839 года). 

 

     Абхазiя, въ нынѣшнемъ своемъ положенiи, входитъ въ составъ 

Кутаисской губернiи и составляетъ уѣздъ оной, подъ названiемъ 

Сухумского отдѣла *). 

     Абхазiя занимаетъ страну, лежащую между восточнымъ берегомъ 

Чернаго моря и отрогами главнаго Кавказскаго хребта, идущими 

вдоль Чернаго моря отъ рѣки Ингуръ до Гагры, т. е. до земель 

Убыховъ и другихъ горскихъ народовъ черкесского племени, на 

пространствѣ слишкомъ 180 верстъ. Поверхность Абхазiи покрыта 

главными отрогами Кавказскихъ горъ, которыя тянутся съ запада 

на востокъ и образуютъ западною своею оконечностiю сѣверную 

сторону крутаго ущелья, чрезъ которое рѣка Бзыбь прорывается 

въ предѣлы Абхазiи. Отъ главнаго хребта вдоль по берегамъ рѣкъ, 

омывающихъ Абхазiю тянутся горы и, спускаясь на югъ къ мо- 

рю, образуютъ обрывистыя скалы. У устьевъ рѣкъ, впадающихъ 

въ Черное море, находятся слѣдующiя значительныя равнины: Бам- 

борская, Сухумъ-кальская и Кодорская. Всѣ рѣки, орошающiя 

Абхазiю, принадлежатъ къ горнымъ рѣкамъ, получаютъ свое на- 

_________________ 
     *) До 1883 г. Абхазiя составляла совершенно отдѣльную административную еди- 

ницу подъ названiемъ Сухумскаго военнаго отдѣла и вѣдалась военно-горскимъ уп- 

равленiемъ. Только съ iюля мѣсяца 1883 г. этотъ отдтѣлъ перешелъ въ гражданское 

вѣдомство и вошелъ въ составъ Кутаисской губернiи. 
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чало въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ и впадаютъ въ Черное море. 

Замѣчательныя изъ нихъ суть: Бзыбь, Мыкишъ, Черная рѣка, 

Псыртсха, Келасура, Гумиста, Кодоръ (самая замѣчательная въ 

Абхазiи), Гудава и Гализга, пограничная съ Самурзаканью. Всѣ 

эти рѣки, по причинѣ быстраго теченiя, несудоходны и потому для 

внутренняго сообщенiя не приносятъ никакой пользы. Въ горныхъ 

рѣчкахъ водится форель, а во время хода морской рыбы она за- 

ходить въ устья рѣчекъ въ значительномъ количествѣ, но рыбо- 

ловствомъ абхазцы не интересуются вовсе. 

     Одна часть Абхазiи, занимающая покатости горъ, имѣетъ умѣ- 

ренный и здоровый климатъ; другая же, прилежащая къ морю и 

покрытая лѣсомъ и болотами, въ особенности при устьяхъ рѣкъ, 

имѣетъ климатъ, жаркiй и мѣстами не безопасный для здоровья 

(лихорадочный). 



    Растительность Абхазiи богата: здѣсь въ обилiи растутъ въ 

дикомъ состоянiи многiя плодородныя деревья: орѣховыя, тутовыя, 

стручковыя, фиговыя, лавровишневыя, черешни, груши, яблоки, 

сливы и виноградъ. Все приморье покрыто строевымъ лѣсомъ, год- 

нымъ для кораблестроенiя и состоящимъ преимущественно изъ 

дуба (вечно-зелеными, ilax), каштана, чинара, самшита (пальмо- 

ваго дерева), вѣчно зеленыхъ буксовъ, лавровъ и др. Въ горахъ 

и лѣсахъ водятся: туръ, Палласовъ Кавказскiй козелъ, бѣлый 

Альпiйскiй волкъ съ черными концами ушей и хвостомъ, барсъ, 

медвѣди, серна, олень, шакалы, зайцы, кабаны и др. Изъ птицъ: 

соловьи, ласточки, бакланы, чайки и др.; есть не мало дикихъ 

пчелъ. Въ горахъ находятся разные минеральные источники, между 

прочимъ углекислые, подобные Нарзану, изъ которыхъ, по раз- 

сказу свидѣтелей, съ жадностно пьютъ дикiе звѣри. Хлѣбопаше- 

ство ограничивается посѣвомъ кукурузы, гоми *) и отчасти пше- 

ницы. Жители, кромѣ хлѣбопашества промышляютъ винодѣлiемъ, 

скотоводствомъ и частiю пчеловодствомъ; рыболовствомъ же вовсе 

_______________ 
     *) Особый видъ проса, который въ Абхазiи, Мингрѣлiи и Имеретiи и въ особен- 

ности въ Гурiи составляетъ главную нацiональную пищу туземцевъ, такъ что куку- 

руза, которая тоже играетъ тамъ важную роль, является какъ бы суррогатомъ къ 

нему. Гоми употребляется въ пищу въ видѣ круто свареной каши, которую ѣдятъ 

вмѣстѣ съ туземнымъ сыромъ. 
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не занимаются. Въ послѣднее время армяне-переселенцы стали 

заниматься разведенiемъ табаку на своихъ и наемныхъ земляхъ‚ 

а русскiе разведенiемъ огородныхъ овощей всякаго рода. Пища 

абхазцевъ: кукурузный, изрѣдка пшеничный хлѣбъ, гоми (просо), 

баранина, домашнiя птицы, кислое молоко, сыръ, вино домашняго 

издѣлiя, арьянъ-питье изъ перебродившаго кислаго молока, вино- 

градъ, фрукты всякаго рода, медъ дикихъ пчелъ, ягоды: кизиль, 

ежевика и другiя. Изъ ремеслъ существуютъ: приготовленiе грубаго 

сукна, бязи, бурокъ и выдѣлка холоднаго оружiя. 

     Внешняя торговля производится преимущественно чрезъ Гудаутъ, 

Сухумъ-кале и Очемчири. Предметы привоза: бумажныя, шерстя- 

ныя и шелковыя издѣлiя, сафьянъ, табакъ, соль, вина, мыло и 

другое многое; предметы вывоза: пальмовое дерево, кукуруза, воскъ, 

медъ, сырыя кожи, рыба, тюленiй жиръ, масло и др. 

     Народонаселенiе послѣ последней Турецкой войны собственно 

Абхазiи простирается до 52,000 душъ и состоитъ изъ абхазовъ, 

первобытныхъ обитателей этого края. Въ Гудаутскомъ участкѣ: 

отъ рѣки Бзыби *) до рѣки Кадора 15,000 душъ **). Въ Кадор- 

скомъ участкѣ: отъ Кадора до рѣки Гудавы 12000 душъ. въ Гу- 

давскомъ участкѣ: отъ Гудавы до Ингура 25,000 душъ. Изъ этого 

числа 2,000 считаютъ себя магометанами, остальные 50,000 счи- 

таются христiанами ***). Населенiе это живетъ въ 60 селенiяхъ; у 

христiанъ считается 20 приходовъ; священники въ нихъ изъ гру- 

зинъ (имеретинцевъ), отправляютъ богослуженiе на церковномъ 



___________________ 
     *) Замѣтимъ, что отъ Гудаута до Гагръ почти нѣтъ Абхазскихъ поссленiй‚ высе- 

лившихся въ послѣднюю войну въ Турцiю и тамъ погибшихъ. 

     **) Отъ р. Гумисты до р. Кодори (въ Цебельдѣ) также почти нѣтъ Абхазскихъ по- 

селенiй по вышеупомянутой же причинѣ. Цибельдинцы, обитавшiе въ бассейнѣ р. Ка- 

дора, переселились въ Турцiю въ 1867 году. Во время же послѣдней войны Россiи 

съ Турцiею, какъ извѣстно, опустѣло почти вся Абхазiя. 

     ***) Въ отношенiи религiи абхазцевъ, къ сожалѣнiю, и доселѣ остается вѣрнымъ ска- 

занное о нихъ царевичемъ Вахуштомъ въ его географическом, описанiи Грузiи: «хри- 

стiане по религiи, они не зноютъ своей вѣры и потому могутъ считаться идолопо- 

клонниками». Почти тоже самое сказалъ мнѣ одинъ почтенный Абхазскiй старикъ: 

абхазецъ—это идолопоклонникъ, потому что ихъ некому учить крещеной вѣрѣ». 

По нашему мнѣнiю, абхазцы узнаютъ спасительность христiанства не прежде, какъ 

им будетъ дана возможность слышать проповѣдь о немъ и наставленiе въ истинѣ 

православной вѣры на ихъ родномъ языкѣ, т. е. тогда, когда среди ихъ появятся 

миссiонеры изъ природныхъ абхазцевъ, подготовленныхъ для сего предварительно 

воспитанiемъ въ русскихъ школахъ. 
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грузинскомъ языкѣ, котораго простой народъ вовсе не разумѣетъ, 

хотя нѣкоторые и знают, разговорный грузинскiй языкъ по соб- 

ственнымъ личнымъ надобностямъ. По грузинскимъ лѣтописямъ 

абхазы или абазiи Аррiана и авазги Прокопiя *) становятся из- 

вѣстными съ царя Вахтанга 1 Гургослана (въ концѣ V столѣтiя); 

Абхазы сами себя называютъ Абсуа, и видимо принадлежатъ къ 

Черкесскимъ племенамъ**). Абхазiя въ продолженiе многихъ вѣ- 

ковъ своего существованiя, подвергалась многимъ измѣненiямъ 

въ политическомъ значенiи: за 250 лѣтъ до Рождества Христова, 

говорятъ грузинскiя лѣтописи, земля къ западу отъ рѣки Егриси 

(Ингура), то-есть нынѣшняя Абхазiя, принадлежала грекамъ. 

Дѣйствительно, за 7 вѣковъ до Рождества Христова Милетскiе 

выходцы основали колонiи на берегахъ Абхазiи и производили 

торгъ черезъ Закавказскiй край съ центральною Азiиею и Индiею. 

Важнѣйшiя колонiи были: Питiусъ (Пицунда), большой городъ 

во время Страбона, Зуфу, нынѣ Лихна, Анакопiя (Никопсiя, 

гдѣ нынѣ Аѳонскiй Симоно-Кананитскiй монастырь), Дiоскурiй, 

извѣстный при римлянахъ подъ названiемъ Севастополиса (ны- 

нѣ Сухумъ), служившiй складочнымъ мѣстомъ всей торговли 

окрестныхъ жителей; Фазисъ при устьѣ Рiона; затѣмъ Илори, 

Бедiя (Егриси) и другiя. Колонiи эти были вольные города и 

управлялись собственными властями до тѣъ поръ, пока они не 

подпали подъ власть Понтiйскаго царя Митридата за 100 лѣтъ до 

Рождества Христова. Послѣ Митридата великаго страны эти подчи- 

нились влiянiю Рима и во время Дiоклитiана Абхазiя была мѣс- 

томъ для ссылки преступником, и гонимыхъ тогда христiанъ. Во 

время продолжительныхъ войнъ византiйцевъ съ Персидскими ца- 

рями изъ династiи Сассанидовъ въ Лазикѣ (въ бассейнѣ Фазиса— 

нынѣшняго Рiона) Абхазiя находилась на сторона; Византiйцевъ 

__________________ 
       *) Авазговъ Прокопiя, нишетъ коментаторъ онаго г. Дестунисъ, можно прiуро- 

чить приблизительно къ нынѣшнему Сухумскому отдѣлу, т. е. туда же, гдѣ живутъ 

абхазы и понынѣ. 



       **) Замѣтимъ, что Абхазы извѣстны были нашему первому лѣтописцу Нестору 

подъ названiемъ «Абезовъ (Обезовъ)» и что народъ «Абеза» упоминается въ числѣ 

приходившихъ въ Кiевъ для построенiя церкви св. Софiи въ Кiевѣ, при св. Князѣ 

Владимiрѣ. Наконецъ Русскiе князья удѣльнаго перiода вступали въ брачный союзъ 

съ дочерьми князей Обезскихъ (См. у Нестора по Лаврентьевскому списку изд. Арх. 

Коммисiи 1872 г. стр. 323, 424, 477). 
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(Ромеовъ) и принимала дѣятельное участiе въ этой столѣтней 

борьбѣ. Въ 545 году Персидскiй царь Хосрой, покоривъ всю Ла- 

зику, подчинилъ своей власти и Абхазiю, но вскоре принужденъ 

былъ удалиться изъ нея въ Лазику, куда отвлекали его новыя 

силы византiйцевъ. Абхазы, пользуясь отсутствiемъ персовъ и 

римлянъ, объявили себя независимыми и избрали изъ среды своей 

двухъ царьковъ, имѣя въ виду утвердить свою самостоятельность. 

Намѣренiе это встретило противодѣйствiе со стороны Византiи. 

Около 550 года византiйцы взяли послѣ кровопролитнаго приступа 

крѣпость Трахею, построенную абхазами для защиты входа въ зна- 

менитое Трахейское ущелье, ведущее внутрь Абхазiи (съ юга, 

со стороны Лазики), и подчинили ее своей власти *). Слѣдствiемъ 

этого подчиненiя было: во-1-хъ—распространенiе въ половинѣ  VI-го 

вѣка христiанства между абхазами и построенiе перваго христiан- 

скаго храма императоромъ Юстинiаномъ въ Питiунтѣ (Пицундѣ) 

во имя Богоматери, въ 551 году; храмъ этотъ сохранился до на- 

шего времени. Во-вторыхъ,—усиленiе нравственнаго влiянiя абха- 

зовъ на сосѣднiе народы, такъ что по грузинскимъ историкамъ, 

страна эта, въ началѣ VII вѣка, получивши отъ императора Ира- 

клiя собственнаго правителя, съ титуломъ архонта, имѣвшаго 

мѣстопребыванiе въ Анакопiи (Никопсiи), сдѣлалась сильнымъ 

царствомъ и подчинила себѣ горные народы и Лазику. Леонъ І-й, 

въ 786 году, первый изъ архонтовъ Абхазiи, объявивши себя ца- 

ремъ, былъ родоначальникомъ царей, правившихъ Абхазiею до 985 

года по Рождествѣ Христовѣ. Вотъ имена самостоятельныхъ Абхаз- 

скихъ царей, сохранившiяся въ грузинскихъ лѣтописяхъ: Леонъ I, 

Леонъ II (806), строитель Кутаиса и его крѣпости, θеодосiй I, 

(† 845), построившiй въ Имеретiи городъ Хони; въ его царство- 

ванiе учреждены въ Абхазiи свои католикосы, отдѣльные отъ 

Карталинскихъ **), Георгiй 1 († 875); Iоаннъ († 879); Адар- 

______________ 
       *) Что авазги въ VI вѣкѣ приняли христiанство по настоянiю Юстинiана см. вой- 

ны Готѳскiя IV, 3, 472 (Бонскаго изданiя), а до этого они чтили лѣса; тамъ же 471 

Б. изданiя.  

       **) Учрежденiе отдѣльнаго Католикоса въ Абхазiи грузинскiя лѣтописи припи- 

сываютъ Грузинскому Царю Баграту I (846—876) (Histoire de la 9. I. р 265), 

хотя другiя свѣдѣнiя появленiе его указываютъ гораздо ранѣе. Прим. г-на Д. Бак- 

радзе. 
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насе Аѳнасiй († 887); Багратъ I († 906); Константинъ 

(† 921); Георгiй II († 955), ведшiй упорную войну съ Гру- 



зинскими царями; Леонъ III († 957), погребенный въ Моквѣ, 

имъ построенной; Димитрiй († 979); θеодосiй II († 985) слѣ- 

пой и бездѣтный. 

     Удѣльная система правленiя, принятая въ оонованiе царями 

Грузинскими, имѣла пагубное влiянiе и на Абхазiю: появилось 

множество феодальныхъ князьковъ, враждовавшихъ между собою 

и ослаблявшихъ тѣмъ центральную власть. 

     Цари Абхазскiе, поддерживаемые греками, старались изгнать 

Арабовъ изъ предѣловъ единовѣрной имъ Грузiи; но встрѣчали не- 

одолимыя преграды со стороны Артануджскихъ (въ Чорохскомъ 

бассейнѣ) Багратидовъ, поддерживаемыхъ арабами и имѣвшихъ 

также въ виду покоренiе всей Грузiи. Эта борьба продолжалась 

до 985 года. Въ этомъ году Абхазскiй царь θеодосiй слѣпой, не 

имѣя наслѣдниковъ, по старанiю Грузинскаго куропалата Давида, 

назначилъ преемникомъ послѣ себя, царственнаго юношу (сына 

Грузинскаго царя Гургена), нареченнаго еще въ малолѣтствѣ Гру- 

зинскимъ царемъ подъ именемъ Баграта III (980—1014) изъ ди- 

настiй Артануджскихъ багратидовъ, на главѣ котораго, по стара- 

нiю родственнаго ему куропалата Давида, соединились вѣнцы Гру- 

зiи (Карталинiи) и Абхазiи съ Имеретiею *). Съ этого времени 

судьба Абхазiи сливается съ судьбою Грузiи. Впрочемъ Багратъ 

III и его преемники до царя Давида возобновителя (1039—1130) 

именовались Абхазо-Имеретинскими царями въ смыслѣ простран- 

ственности ихъ тогдашнихъ владѣнiй **). Кутаисъ въ Имеретiи и 

___________ 
       *) Такое соединенiе не могло нравиться Византiи, издавна стремившейся овладѣтъ 

Абхазiею и Грузинскимъ царствомъ, и уже сыну царя Баграта III—Георгiю (1014 

—1027) пришлось вести ожесточенную войну за свои Царственныя права съ Визан- 

тйiскимъ императоромъ Василiемъ Булгароктономъ (подробности коей смотря въ 

приложенiяхъ къ I части нащего труда). 

       **) Абхазо-Имеретинскiе цари до Давида возобновителя были: 1) Багратъ III 

(980—1014); 2) Георгiй (1014—1027); 3) Багратъ IV (1027—1072); 4) Георгiй II 

(1072—1039);  5) Давидъ возобновитель (1089—1113). Замѣтимъ, что сынъ Баграта 

III Георгiй (1014—1027) былъ женатъ на. Алдѣ, дочери Осетинского Царя. Она 

послѣ смерти своего мужа передалась на сторону Византiйскаго императора Романа 

Аргира и передала ему въ 1033 г. важную крѣпость Никопсiю въ Абхазiи (Вrosset 

1315); у ней былъ отъ Георгiя сынъ Димирiй, который тогда по молодости жилъ 

съ своею матерью въ Грецiи. Возмужавъ, онъ велъ войну съ братомъ своимъ Гру- 
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Никопсiя въ Абхазiи продолжаютъ быть любимыми мѣстопребы- 

ванiями сихъ царей изъ династiи Багратидовъ, ибо тогда Тифлисъ 

еще находился во власти эмировъ Арабскихъ. Царь Абхазо-Име- 

ретiи и Грузiи (Карталинiи) Давидъ II возобновителъ (1089— 

1130), послѣ того, какъ взялъ у арабовъ Тифлисъ, который съ 

сего времени получилъ опять царственныя права свои, то-есть 

сдѣлался снова столицею объединеннаго Грузинскаго царства, въ 

началѣ ХII вѣка отдалъ верхнюю Абхазiю до рѣки Никопсiи 

(нынѣ Псыртсха), извѣстную у древнихъ подъ названiемъ Зихiи *)‚ 

въ удѣлъ потомкамъ Ширванъ Шаховъ князьямъ Шервашидзе **); 

послѣ чего городъ Никопсiи (Анакопiя) сдѣлался крайнимъ пунк- 



томъ западныхъ владѣнiй Грузинскаго царства, о чемъ царь Да- 

видъ возобновитель самъ упоминаетъ въ своемъ духовномъ завѣ- 

щанiи. Князья же Шервашидзе, пользуясь безсилiемъ Грузинскихъ 

царей: вслѣдствiе нападенiя Чингисъ-Хана, Тамерлана и владѣте- 

лей изъ династiи «Чернаго Барана», объявили себя независимы- 

ми сперва въ 1239 году, когда Имеретинское царство распалось 

на нѣсколько княжествъ, и потомъ окончательно въ 1462 году. 

Вѣроятно въ то же время, т. е. въ эпоху распаденiя Грузинска- 

го царства, владѣтели верхней Абхазiи—Зихiи присоединили къ 

своимъ владѣнiямъ и нижнюю, собственно такъ-называемую Абха- 

зiю съ ея главнымъ городомъ Никопсiею (Анакопiею), которая, по 

свидѣтельству Константина Багрянороднаго, простиралась отъ Ни- 

копсiи до города Сотирополя (стр. 14). Съ этого времени до пред- 

послѣдней Турецкой войны страна эта управлялась князьями 

Шервашидзе, считаясь независимымъ княжествомъ***). Турки за- 

воевавъ Греческую имперiю, подчинили Крымскихъ хановъ (1453) 

и князей Шервашидзе своему влiянiю. Для того, чтобы держать въ 

________________ 
зинскимъ царемъ Багратомъ IV при поддержкѣ грековъ; умеръ и погребенъ въ 

Никопсiи, а сынъ его укрылся бѣгствомъ въ Осетiю; его потомокъ Давидъ Сосланъ 

сдѣлался мужемъ Грузинской царицы Тамары († 1211). 

       *) Которая простиралась, по свидѣтельству Константина Багрянороднаго (стр. 

16), отъ Уроха (въ Джигетiи) до рѣки Никопсiи. 

       **) Грузинскiя лѣтописи говорятъ лишь то, что предокъ Шервашидзе былъ по- 

селенъ въ Абхазiи: удѣльными князьями они сдѣлались позже, одновременно съ 

Дадiанами и Атабегами. Прим. Д. Бакрадзе. 

       ***) Резиденцiею владѣтельныхъ князей Абхазiи была до послѣдняго времени 

Лыхна или Соукъ-су (древняя Зуфъ). См. о ней ниже. 
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повиновенiи Абхазiю, Мингрелiю, Имеретiю и Гурiю, они построили 

на берегахъ Чернаго моря крѣпости: Сухумъ-кале, Редутъ-кале, 

Поти и Анапу и стали распространять магометанскую вѣру въ 

Абхазiи. Въ 1810 г. русскiе взяли у турокъ Сухумъ-кале, а Са- 

фаръ-бей, владѣтельный князь Абхазiи изъ рода Шервашидзе, до- 

бровольно принялъ подданство Россiи и вмѣстѣ съ тѣмъ христiан- 

скую вѣру. Сафаръ-бею дарована Высочайшяя грамота, въ силу 

которой князья Шервашидзе признаны наслѣдственными правите- 

лями Абхазiи и утверждены въ подданствѣ Россiи. Въ 1821 году 

генералъ-маiоръ князь Горчаковъ усмирилъ мятежъ въ Абхазiи; 

князь Михаилъ, преемникъ Сафаръ-бея, вступилъ въ управленiе Аб- 

хазiею въ 1823 году; въ 1828 г. iюня 11 покорена крѣпость 

Анапа; iюля 13 занята крѣпость Поти; 1829 года Анапа и Поти 

трактатомъ 1-го сентября уступлены Россiи. 

     Въ 1831 году вышло Высочайшее повелѣнiе объ учрежденiи въ 

Абхазiи архiерейской каѳедры *). 

     Въ 1841 году вырубка лѣсов въ ущелiи Жоадхезъ (близъ Гагръ) 

и постройка тамъ генералъ-маiоромъ Муравьевымъ башни для обез- 

печенiя Абхазiи отъ вторженiя въ нее Убыховъ. 

     Въ томъ же году г.-м. Муравьевъ предпринялъ походъ съ отря- 



домъ въ Цебельду чрезъ знаменитую Багадскую тѣснину и мостъ 

на рѣкѣ Кодорѣ. Походъ этотъ окончился водворенiемъ временной 

тишины въ Цебельдѣ и Абхазiи. 

     Въ 1854 году, съ 3-го по 5-е марта, по случаю Турецкой войны, 

послѣдовало упраздненiе постовъ на восточномъ берегу Чернаго моря 

и высадка ихъ гарнизоновъ въ Новороссiйскѣ; 20 марта упразд- 

ненъ Гагришнскiй постъ. 

     Въ 1855 году въ маѣ—оставленiе Новороссiйска, 25 мая оста- 

вленiе крѣпости Анапы. 

_____________ 
       *) Абхазская Епархiя была учреждена лишь въ 1851 г. Первыми Епископами 

были: 

     1) Геронтiй        съ 1851—1856 

     2) Германъ         съ 1857—1859                     Каѳедра въ г. Сухумѣ. 

     З) Александръ   съ 1862—1869. 

     Въ 1869 г. (въ мартѣ) Абхазская Епархiя поручена въ управленiе Имеретинскому 

Епископу, и съ тѣхъ поръ (до 1885 г.) оставалась вакантною. Въ 1885 г. Высо- 

чайше утвержденъ для нее новый штатъ, но еще не приведенъ въ исполненiе. 
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     Въ 1856 году въ маѣ турки оставили Абхазiю; 10 iюля войска 

наши, подъ начальствомъ владѣтеля Абхазiи генералъ-адъютанта 

князя Михаила Шервашидзе заняли крѣпость Сухумъ-кале. 

     1857 года мая 5 занято вновь укрѣпленiе Гагры, оставленное 

въ войну 1853—1856 годовъ. Декабря 2 учреждены двѣ морскiя 

станцiи: Сухумская и Константиновская и открыто военно-почто- 

вое управленiе въ Поти. 

     1861 сентября 22 Императоръ Александръ II посѣтилъ Сухумъ- 

кале, 23 вышелъ на берегъ въ Поти и прибылъ въ Кутаисъ, а 

25 выѣхалъ изъ Кутаиса въ Поти, оттуда 26-го отправился въ 

Крымъ. 

     1863 г. ноября 23 приступлено къ построенiю гавани въ Поти. 

     1864 г. мая 4-го окончилась Кавказская война; iюля 12 того же 

года введено въ Абхазiи непосредственное управленiе русскихъ вла- 

стей. Іюля 21 возмутившимися абхазцами въ деревнѣ Соукъ-су 

(резиденцiя послѣдняго владѣтельнаго князя Михаила Шервашидзе) 

убиты: исправляющiй должность начальника Сухумскаго военнаго 

отдѣла полковникъ Коньяръ и прибывшiе съ нимъ туда 4 офице- 

ра, чиновникъ Череповъ и 54 казака изъ конвойныхъ; 28, 29 

и 30 iюля были безуспѣшныя нападенiя абхазцевъ въ числѣ 

2000 человѣкъ на Сухумъ. 10-го августа упразднены управленiе 

командующего войсками въ Абхазiи и гражданская канцелярiя его по 

управленiю Сухумомъ, Сухумскою городскою ратушею, а также 

Сухумское камендантское управленiе. 

     1866 года изъ земель Абхазiи съ городомъ Сухумомъ, Цебельды 

и Самузаркани образованъ особый Сухумскiй отдѣлъ. 

     1871 года февраля 19 послѣдовало освобожденiе крестьянъ въ 

Абхазiи. 

     1877 года мая 5 Турецкая эскадра усиленно бомбардировала 

Сухумъ, который большею частiю сожженъ и разрушенъ, а войска 



наши, выйдя изъ города, расположились за рѣкою Маджара (см. ниже). 

26 мая бомбардированiе Сочи; iюня 13 непрiятельскiя войска, вы- 

садившiяся у Сухума, атаковали позицiю генералъ-маiора Алхазова 

у Илори, но были отброшены; 15 iюня генералъ-маiоръ Алхазовъ 

разбилъ турокъ и возставшихъ абхазцевъ на рѣкѣ Гализгѣ у Очем- 

чиръ; 9 iюля движенiе полковника Шелковникова съ боемъ изъ Сочи 
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чрезъ Гагринскiя теснины и Пицунду, при содѣйствiи огня съ па- 

рохода «Константинъ» къ окрестностямъ Сухума; 20 iюля занятiе 

Сухума генералъ-маiоромъ Алхазовымъ. 

     1878 года февраля 19 заключенъ прелиминарный мирный до- 

говоръ между Россiею и Турцiею подъ стенами Константинополя 

въ Санъ-Стефано, положившiй конецъ послѣдней Турецкой войне, 

несчастная же участь, постигшая несколько тысячъ абхазцевъ (до 

10,000), которые, наслушавшись фанатическихъ муллъ, пересели- 

лись въ Турцiю и нашли въ ней одну погибель, вѣроятно, на- 

долго послужитъ урокомъ для остальныхъ и побудитъ ихъ сдѣ- 

латься навсегда мирными гражданами Россiи.  

     Одинъ изъ старыхъ и опытныхъ Кавказскихъ генераловъ *)‚ 

близко знакомый съ Абхазiею, обсуждая справедливость и цѣлесо- 

образность введенiя въ ней непосредственно русскаго управленiя 

въ 1864 году, такъ разсказываетъ о причинахъ, вызвавшихъ эту 

мѣру. Послѣ временнаго подавленiя безпорядковъ въ Абхазiи и 

Цебельдѣ въ 1841 году, они вскорѣ возобновились снова, потому 

что были возбуждаемы подъ рукою интригами самого владѣтель- 

наго князя Абхазскаго (Михаила Шервашидзе), который хорошо 

понималъ, что его значенiе въ глазахъ правительства очень умень- 

шится съ водворенiемъ спокойствiя и порядка въ Абхазiи и въ со- 

сѣднихъ обществахъ. Это значенiе было нужно ему еще и для 

борьбы съ сосѣдями и врагами своими, Мингрельскими князьями, 

за Самурзанань. Нѣтъ сомнѣнiя, что округъ этотъ, спорный между 

владѣтелями Мингрелiи и Абхазiи, долженъ бы принадлежать Аб- 

хазiи, такъ канъ его жители Абхазскаго племени и ничего общаго 

не имѣютъ съ Мингрельскимъ**). Но этотъ округъ не разъ переходилъ 

изъ рукъ въ руки въ продолженiе вѣковой вражды сосѣдей. Дѣдъ 

князя Михаила Шервашидзе Келемъ-бей отнялъ его у Дадьяна. Это 

былъ человѣкъ большаго ума, храбрый, предпрiимчивый. Его дѣя- 

нiя получили въ народѣ легендарный характеръ, какъ у грузинъ 

________________ 
       *) Бывшiй пачальникъ штаба береговой лiнiи въ 1840-хъ годахъ Г. И. Филип- 

сонъ, см. его «воспоминянiя» въ Русскомъ Архивѣ за 1884-й г.‚ стр. 206—211. 

       **) Где Начинается Абхазское населенiе въ Самузаркани и гдѣ оно кончается со 

стороны Мингрелiи вопросъ, этотъ служитъ спорнымъ, требующимъ разъясненiя. 

Пр. Д. Бакрадзе. 
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царствованiе Тамары. Дадьяну, жившему въ Зугдидахъ, плохо при- 

ходилось отъ своего неугомоннаго сосѣда *). 



     Въ смутное время Абхазiи, по смерти Келемъ-бея, при сынѣ его 

Сафаръ-беѣ, принявшемъ въ 1810 году подданство Россiи, Дадьяны 

стали интриговать въ Тифлисѣ о возвращенiи имъ Самурзакани. 

При А. П. Ермоловѣ имъ это не удалось, а баронъ Розенъ, хотя 

особенно благоволившiй къ Дадьяну, рѣшилъ, что Самурзакань не 

принадлежитъ ни тому, ни другому, а непосредственно правитель- 

ству; князья же Шервашидзе имѣютъ только помѣщичьи права 

на крестьянъ, лично принадлежащихъ имъ между Абхазскимъ окру- 

гомъ и р. Гализгой. Въ Самурзакань назначенъ приставомъ капи- 

танъ Кирилловъ. Надо признаться, что рѣшенiе это разумно; но 

обѣ стороны остались имъ недовольны. Мингрельцы продолжали 

свои интриги при содѣйствiи Тифлисскаго штаба, неблаговолившаго 

къ правителю Абхазiи. Сей послѣднiй игралъ тогда ничтожную 

роль и былъ часто унижаемъ своими двоюродными братьями,— 

владѣльцами округовъ Абхазсваго и Абжуасскаго, женатыми на 

Мингрельскихъ княжняхъ. При Раевскомъ все это имѣнилось. Онъ 

сдѣлалъ князя Михаила дѣйствительнымъ владѣтелемъ Абхазiи. Но 

этотъ новый порядокъ вещей еще не утвердился и его прочность 

зависела отъ того, какъ на это будутъ смотрѣть преемники Раев- 

скаго. Къ счастiю, Анрепъ и Будбергъ во всемъ одобрили и поддер- 

жали систему, принятую ихъ предмѣстникомъ. За всѣмъ тѣмъ, 

глухiя козни, интриги и смуты продолжались въ самой Абхазiи. 

Самымъ злымъ и хитрымъ противникомъ Михаила былъ князь 

Дмитрiй, владѣлецъ Абхазскаго округа. Впослѣдствiи Михаилъ 

его отравилъ. Этимъ дѣло не окончилось: измѣны, предательства, 

убiйства и отравленiя продолжались бы въ Абхазiи безъ конца, 

_______________ 
       *) Властитель Мингрелiи молодой Дадьянъ, полагая прiобрѣсти въ воинственномъ 

Келимъ-беѣ покровителя себѣ и своему народу, противъ тѣснившаго его Имеретин- 

скаго царя Соломона, рѣшился выдать замужъ за сына его Сафаръ-бея свою род- 

ную сестру, вопреки воли своей родительницы (сестры Грузинского царя Георгiя). 

Это родство не спасло несчастную Мингрелiю отъ замысловъ Келешъ-бея; онъ и 

его преемникъ получили лишь новый предлогъ раззорить эту область съ цѣлiю под- 

чинить ее своей власти. Интриги и даже открытыя вторженiя абхазцевъ въ Мингре- 

лiю продолжались и подъ русскимъ владычествомъ. Чтобы положить всему этому 

рѣшительный конецъ‚ русское правительство рѣшилось ввести русское военное упра- 

вленiе сперва въ Мингрелiи, а потомъ (въ 1866 г.) и въ Абхазiи, о чемъ см. ниже. 
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если бы правительство, въ 1854 году, желая разъ навсегда по- 

ложить этому конецъ, не лишило владѣтеля и владѣльцевъ всѣхъ 

политическихъ правь, не удалило князя Михаила въ Россiю и не 

объявило бы Абхазiю непосредственнымъ владѣнiемъ Россiи. Из- 

вѣстно, что послѣ то же самое сдѣлали и въ Мингрелiи и гораздо 

прежде въ Гурiи. Тѣ, которые видѣли эти богатыя провинцiи и 

ихъ жителей, безсовестно эксплуатируемыхъ своими владѣтелями, 

не могутъ не порадоваться благоразумнымъ мѣрамъ правительства, 

хотя эти мѣры не дешево стоили Государственному казначейству. 

 

                                               _______________ 



 

 

 

II. 

             Судьбы христiанства въ Абхазiи *). 
 

 

     Свидѣтельство греческихъ писателей и мѣстное преданiе при- 

писываютъ первоначальную проповѣдь Евангелiя въ Абхазiи св. 

Апостолу Андрею и его спутнику Симону Кананату **). По 

сказанiю Грузинскаго лѣтописца, Апостолъ Андрей чрезъ Каппа- 

докiю п приморскiй городъ Трапезундъ проникнулъ въ западную 

Иверiю и область ея Дидъ-адчара первая увидѣла сего проповѣд- 

ника Евангелiя; распространяя проповѣдь еще далѣе, былъ онъ въ 

Кларджетѣ, Ацхурѣ, Цхумѣ, Мингрелiи, Абхазiи и въ другихъ 

мѣстахъ; ученiе его сопровождалось чудесами и исцѣленiямн, о 

________________ 
       *) Основанiемъ для этой главы послужила прекрасная статья извѣстнаго знатока 

Абхазiи А. И. В—го «Религiозныя вѣрованiя абхазцевъ», напечатанныя въ Сбор- 

никѣ свѣдѣнiй о Кавказскихъ народахъ, изд. Кавказскаго Горского Управленiя 

(выпускъ V), съ необходимыми къ ней добавленiями по части церковной исторiи 

Абхазiи. 

       **) Уже въ IV вѣкѣ по Рождествѣ Христовѣ мы встрѣчаемъ ясное сказанiе о про- 

повѣди св. Апостола Андрея въ нынѣшней Абхазiи: у св. Дороѳея, епископа Тир- 

скаго, который пишетъ, что Андрей прошелъ всю приморскую страну Пиѳикiи, 

Понта, Фракiи и Скиѳовъ, проповѣдуя Евангелiе Господа; потомъ достигъ великого 

города Севаста (или Ссвастополиса), гдѣ находится крѣпость Аспаръ (Аspari) и рѣка 

Фазисъ (Рiонъ), у которой обитаютъ внутреннiе Еѳiопы; погребенъ въ Патрасѣ; 

Ахейскомъ, будучи распятъ Егеитомъ (Cave, Sciptor. Eccles. Нistor. Litter. pаg. 107, 

Gеnev, 1720; Соrр. Histor. Вyzant. V, pag. 349, Wеnеt. 1729). Ясно, что Апостолъ, 

начавши съ южного Черноморскаго поморья, прошелъ съ проповѣдью все поморье 

западное черезъ θракiю, поморье сѣверное чрезъ страну Скиѳовъ; простиравшуюся 

отъ Дуная до Азовского моря, и явился на поморiя восточномъ къ нынѣншней Аб- 

хазiи, гдѣ находился городъ Севаста (нынѣшнiй Сухумъ); переправившись ли туда 

на кораблѣ съ береговъ Крымскихъ, или совершивши сухой путь вокругъ Азовского 

моря чрезъ древнюю Сарматiю, онъ достигъ Закавказья. 

       Сочиненiе Дороѳеево объ Апостолахъ, по увѣренiю лицъ, читавшихъ его въ 

подлинникѣ, собрано св. отцемъ изъ древнихъ греческихъ и еврейскихъ докумен- 

товъ, а потому восходитъ до временъ Апостольскихъ. Въ послѣдней половинѣ того 

же IV вѣка это сказанiе повторилъ знаменитый учитель церкви Кипрскiй епископъ 

Епифанiй († 403 г.) и одинъ изъ друзей блаженного Iеронима Софронiй († 39 г.): 
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которыхъ повѣствуется у лѣтописцевъ. Проповѣдь (55 г. отъ 

Рождества Христова) это не оовсѣмъ была безуспѣшна, и хотя 

отмена Евангелiя были подавляемы Иверскимъ царемъ Адеркiемъ, 

скоро воздвигшимъ гоненiе на новообращенныхъ, однако же идоло- 

поклонство не имѣло уже прежней силы а могила Симона Кана- 

нита, спутника Апостола Андрея, который оотавилъ его въ этихъ 

дикихъ мѣстахъ для утвержденiя Евангелiя, — могила и донынѣ 

указываемая мѣстными преданiями абхазцевъ, въ нѣдрахъ церкви 

_____________ 



«Андрей, братъ св. Апостола Петра, какъ передали намъ предки, проповѣдывалъ 

Евангелiе Геспода нащего Iисуеа Христа скиѳамъ, согдiанамъ и сиккамъ; проповѣ- 

дывалъ также въ великомъ Севастополѣ (Дiоскурiи), поблизости коего бросается въ 

море рѣка Апсара (Апсари, Псыртсха) и рѣка Фазисъ (Рiонъ), у которой обитаютъ 

внутреннiе еѳiопы (подъ именемъ которыхъ древнiе разумѣли колховъ), погребенъ 

въ Патрасѣ Ахейскомъ, будучи распятъ Егеатомъ Эдесскимъ (Нieron. Ореr. 1 раст 

170, Francf. 1684; Cavе Script.. Hist. Litter. pag. 181, Genev). 

       Никита Пафлагонянинъ († 873) въ похвальном словѣ сему Апостолу прямо 

говоритъ, что св. Апостолъ Андрей проповѣдывалъ у Иверовъ, что у прежнихъ 

писателей не находимъ, и слова его подтверждаются древнимъ сказанiемъ летописей 

Грузинскихъ восходящихъ до временъ самой просвѣтительницы Иверiи св. Нины 

(около 318 г.); а съ другой стороны тѣмъ, что донынѣ еще въ Абхазiи указываютъ 

мѣсто могилы св. Апостола Симона Кананита, бывшего спутникомъ Апостола Андрея 

(см. о всѣхъ сихъ свидѣтельствахъ подробнѣе въ исторiи христiанства въ Россiи 

до равноапостольного князя Владимiра, сочиненiе Макарiя епископа Харьковскаго, 

стр. 8—16). Iерусалимскiй iеромонахъ Епифанiй IХ вѣка, обойдя намѣренно всѣ 

мѣста проповѣди св. Апостола, первый написалъ подробно житiе его, въ которомъ 

пишетъ, что онъ съ своими учениками посѣтилъ землю Иверскую, Сванетiю и Осе- 

тiю, откуда спустился въ Абхазiю и проповѣдывалъ въ городѣ Севастѣ; проникая 

далѣе вдоль поморiя, перешелъ въ землю джигетовъ, страну верхнiй Сундасъ и до- 

стигъ приморскаго города Воспара (Керчи), столицы Воспарскаго царства у Ким- 

мерiйскаго пролива; изъ θеодосiи перешелъ въ городъ Херсонъ, гдѣ и оставался 

долгое время (Ерiрhani monachi edita et inedita Lipsiale 1846 г.). Извѣстны также 

давнiе переводы этого житiя—славянскiй и грузинскiй съ нѣкоторыми дополненiями 

(Муравьева: житiя святыхъ русской церкви ноября 30) Народныя абхазскiя преда- 

нiя о проповеди Апостола Андрея въ Пицундѣ говорятъ слѣдующее: была тамъ ба- 

шня, въ которой бѣсовскимъ дѣйствомъ были страхованiя и совершались прорица- 

нiя; никто не смѣлъ въ нее войти, но всѣ чтили ее, какъ святую. Апостолъ Анд- 

рей, съ позволенiя старшинъ, вошелъ въ нее, поставилъ тамъ икону Богоматери; 

прорицанiя и страхованiя, совершавшiяся въ таинственной башнѣ, съ тѣхъ поръ 

прекратились и абхазцы увѣровали въ Христа и стали почитать Его Пречистую Ма- 

терь. То же преданiе передается въ другихъ мѣстахъ въ другой формѣ: было дуп- 

листое дерево, где также жили бѣсы и дѣлались прорицанiя, чтимое посему абхаз- 

цами съ суевѣрнымъ къ оному страхомъ. Св. Апостолъ Андрей въ знакъ своего 

божественного посольства, ударилъ по немъ своимъ маленькимъ топорикомъ; огром- 

ное дерево повалилось, прорицанiя и страхованiя прекратились. Абхазцы увѣровали 

христiанской проповѣди Апостола. 
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во имя сего Апостола (находящейся въ области нынѣшняго Ново- 

Аѳонскаго Симоно-Кананитскаго монастыря, воздвигаемаго на раз- 

валинахъ древней Никопсiи на берегу рѣки Псыртсхи (древней 

Апсары, въ 20 верстахъ выше города Сухума), сдѣлалась пред- 

метомъ благоговѣнiя для самыхъ дикихъ обитателей горъ Кавказ- 

скихъ. Благодѣтельнымъ послѣдствiемъ этой проповѣди было унич- 

тоженiе жестокаго, кроваваго обыкновенiя приносить въ жертву 

богамъ младенцевъ и съѣдать трупы мертвыхъ людей, по обыкно- 

венiю скиѳовъ, масагетовъ и сосѣднихъ имъ народовъ. Грузинскiй 

царь Ревъ, уничтожившiй такой языческiй обрядъ, стяжалъ себѣ 

за то въ исторiи имя праведнаго. Однако христiанство, насажден- 

ное въ Абхазiи Апостолами, удержалось въ ней недолго, подобно 

тому, какъ въ Мингрелiи, составлявшей тогда провинцiю Грузiи, 

гдѣ распространенiе христiанства подвергалось самому сильному 

гоненiю со стороны Грузинскаго царя Фарсмаана, вѣроятно, говорю 

я, такому преслѣдованiю подверглось ученiе Христа и въ Абхазiи *)‚ 



а зачатки новой религiи были истреблены въ ней повсемѣстно. 

     По крайней мѣрѣ нѣтъ никакихъ указанiй, по которымъ можно 

было-бы судить не только о состоянiи христiанства въ Абхазiи 

послѣ перваго вѣка, но даже вообще о религiозномъ состоянiи этой 

страны до половины VI вѣка. Быть можетъ, христiанство и утвер- 

дилось въ прибрежныхъ пунвтахъ, занятыхъ греками и римля- 

нами, тогда какъ коренные жители продолжали коснѣть въ идоло- 

поклонствѣ, формы вотораго отчасти видны изъ послѣдующаго 

описанiя. 

     Собственно прiобщенiе абхазцевъ къ средѣ христiанъ надобно 

считать съ половины VI вѣка. Вотъ что говоритъ объ этомъ вре- 

мени Прокопiй: «Съ тѣхъ поръ, какъ царствуетъ Юстинiанъ Ав- 

густъ, нравы абхазцевъ, замѣтно, смягчились, потому что они 

______________ 
       *) Народное преданiе какъ Грузинъ, такъ и абхазцевъ прямо говоритъ, что будто- 

бы св. Апостолъ Андрей, за христiанскую проповѣдь у нихъ, былъ убитъ въ стра- 

нѣ людоѣдовъ—А н у х а р е т ъ, близъ Никопсiи. Въ участкѣ же, принадлежащемъ 

нынѣ Ново-Аѳонскому монастырю, въ горахъ до последней Турецкой войны, была 

Абхазская деревня А н у х а, гдѣ, на одномъ изъ мѣстныхъ холмовъ, сохранились 

развалины древней каменной церкви. Въ виду такого преданiя, слѣдовало бы воз- 

создать эту церковь, освятивъ ее во имя св. Апостола Андрея Первозваннаго. Тѣ 

же абхазцы одну изъ могилъ въ Пицунде называютъ могилою Апостола Андрея 

(хотя и невѣрно). 
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приняли христiанство. Юстинiанъ послалъ къ нимъ одного изъ 

своихъ евнуховъ Ефрата (абхазца по рожденiю), съ цѣлью вос- 

прещать князьямъ производить кастратовъ. Юстинiанъ же воздвигъ 

у абхазцевъ храмъ Божiей Матери (въ Пицундѣ) и назначилъ 

имъ священниковъ; онъ позаботился, чтобы послѣднiе имѣли воз- 

можность распространять христiанскос ученiе *). Съ этого времени 

Пицундскiй храмъ играетъ весьма важную роль не только въ 

исторiи религiи абхазцевъ, но и въ политической жизни края. Объ 

этом можно судить по тому состоянiю, въ какомъ край достался 

Юстинiану по заключенiи мира съ Хозроемъ (въ 562 г.), и по тому, 

въ какомъ мы застаемъ его въ ХI столѣтiи **). По словамъ Проко- 

пiя, незадолго до перехода восточнаго берега Чернаго моря во власть 

Юстинiана, отъ Трапезунда до замка Пицiусъ существовало на 

зтомъ берегу только одно укрѣпленное мтсто Севастополь (гдѣ нынѣ 

Сухумъ); Римскiе воины, стоявшiе въ немъ, не считали себя од- 

нако въ безопасности, и потому, узнавъ заранѣе о приближенiи 

Хозроя, сожгли укрѣпленiе и удалились въ море. Въ ХI же вѣкѣ, 

въ царствованiе Абхазо-Имеретинскаго царя Давида-возобновитсля, 

въ 1089—1130 годахъ весь Абхазскiй берегъ былъ покрытъ 

цвѣтущими торговыми городами и монастырями; а прилежащiя 

горы—укрѣпленными замками и церквами. 

     Присоединяемая до 786 года то въ Грецiи, то къ Грузiи, Аб- 

хазiя, при помощи Византiйскихъ императоровъ, прiобрѣла само- 

стоятельность и съ 786 до 985 года, какъ показано выше, управ- 

лялась своими царями. Въ зтотъ перiодъ, а именно въ IХ вѣкѣ, 



Абхазскiе цари, завладѣвъ Имеретiею и ведя постоянныя войны съ 

царями Грузинскими (Карталинскими) за свою независимость, для 

укрѣпленiя оной захотѣли имѣть особеннаго главу церкви съ тит- 

ломъ католикоса “Абхазскаго и Имеретинскаго. Католикосъ зтотъ 

имѣлъ пребыванiе въ Питiунтѣ (Пицундѣ) собственно, какъ легло 

догадаться, потому, что тамъ находился великолѣпный храмъ, по- 

___________ 
       *) См. краткую исторiю Грузинской церкви П. Iосселiана, стр. 59. 

         **) Весьма интересныя свѣдѣнiя заключающiеся въ «жизнеописанiи св. Або» 

замученнаго Арабами въ Тифлисѣ, при Византiйскомъ Императорѣ Константинѣ 

(780—797), жизнеописанiи, внесенномъ въ Сванетскiй Синаксарь VIII—IХ в., пред- 

ставляютъ при св. Або христiанство въ Абхазiи въ цвѣтущемъ положенiи (см. 

Броссе Аddit à l’  «Histoire de la Jcordie», 1251, р. 132—136). Пр. Д. З. Бакрадзе. 
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строенный для абхазцевъ императоромъ Юстинiаномъ. Тогда какъ 

Грузинская церковь сохранила исчисленiе своихъ католикосовъ съ 

IV столѣтiя, въ Абхазской, къ сожалѣнiю, лѣтописный рядъ ея 

католикосовъ утратился. Изъ первыхъ Абхазскихъ католикосовъ 

извѣстенъ лишь Евдемонъ I, который упоминается въ духовномъ 

завѣщанiи Абхазо-Имеретинскаго царя Давида-возобновителя(1089— 

1130); онъ строилъ вмѣстѣ съ нимъ Гелатскiй монастырь и со- 

временное изображенiе его уцѣлѣло на фрескахъ Гелатскаго храма 

въ бѣлой одеждѣ. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнiя, что каѳедра Пицунд- 

ская не оставалась безъ пастырей, развѣ только по временамъ въ 

смутныя эпохи. Въ исходѣ ХIV столѣтiя является католикосъ Ар- 

сенiй и потомъ, спустя нѣкоторое время, Iоакимъ около 1472 

года, а за нимъ уже слѣдуетъ непрерывный рядъ католикосовъ, 

имена коихъ намъ известны изъ дарственныхъ грамотъ; ихъ 

считается 16, а именно: 

 1) Малахiя I, около 1533 года. 

 2) Евдемонъ II, около 1582 г. 

 3) Евфимiй .   .   .   .  . 

 4) Малахiя II, около 1628 г. 

 5) Максимъ I .   .   .  . 

 6) Григорiй I,—1631 г. 

 7) Захарiя, около 1658 г. 

 9) Симеонъ, ум. 1666 г. 

 9) Евдемонъ III съ 1667 г. 

10) Давидъ съ 1680 г. 

11) Николай съ 1710 г. 

12) Григорiй  II съ 1731 г. 

13) Германъ съ 1742 г. 

14) Николай вторично. 

15) Iосифъ съ 1779 г. 

16) Максимъ II, ум. 1795 г. въ Кiевѣ. 

     Между ними особенно извѣстны были два Малахiи: одинъ князь 

Абашидзе, а другой сынъ владѣтеля Гурiи; еще Евдемонъ III, 

написавшiй законы католикосскiе въ 1667 году (это выборъ изъ 



Кормчей книги), и Захарiя, перенесшiй каѳедру въ Гелатскiй мо- 

настырь въ половинѣ ХVII столѣтiя; Николай, писавшiй толкова- 
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нiе на Священное Писанiе и священную исторiю; за правду вѣры 

онъ претерпѣлъ низверженiе съ престола и изгнанiе. Iосифъ ца- 

ревичъ, братъ великаго Соломона, и Максимъ, скончавшiйся въ 

Кiевѣ. 

     Въ Абхазiи въ началѣ Х вѣка епархiи были въ слѣдующихъ 

мѣстахъ: 1) Пицундѣ, 2) Анакопiи (Никопсiи), епископы коей 

именовались Цхомскими, по нынѣшнему Сухумскими, З) Дранды 

4) Илори, 5) Моквы. Въ ХIII столѣтiи единовѣрное влiянiе грече- 

ское и приморскихъ городовъ смѣнило иновѣрное влiянiе генуэз- 

ское и въ это уже время, по смерти царицы Русудани († 1239), 

царство Имеретинское раздробилось на независимыя княжества, къ 

числу которыхъ принадлежала и Абхазiя, управлявшаяся князьями 

изъ рода потомковъ Ширванъ-Шаха, князьями Шервашидзе. Бли- 

жайшимъ слѣдствiемъ этого для Абхазiи было ослабленiе въ ней 

христiанства, постепенно подготовившее ее къ совращенiю въ му- 

сульманство турками, влiянiе которыхъ на Абхазiю усилилось со 

времени покоренiя ими Византiи и ея Азiятскихъ владѣнiй въ ХV 

столѣтiи и было проводимо въ Абхазiю черезъ посредство Анато- 

лiйскихъ пашей. Но Пицунда сохраняетъ свое значенiе, какъ мѣ- 

стопребыванiе главы мѣстной церкви, Абхазскаго католикоса, до 

половины ХVII столѣтiя, въ которомъ католикосъ Захарiй (около 

1658 г.) нашелъ себя вынужденнымъ перенести свою резиденцiю 

отъ турецкихъ утѣсненiй въ Кутаисъ (въ Гелатскiй монастырь). 

     Менѣе счастливы, нежели Пицунда, были другiя мѣстопребыва- 

нiя епископовъ въ Абхазiи: Анакопiя (др. Никопсiя) и Дранды, 

игравшiе также заметную роль въ дѣлѣ распространенiя христiан- 

ства въ краѣ. Они пали давно и кромѣ храмовъ ничто не сви- 

дѣтельствуетъ объ ихъ бывшемъ величiи. Нашествiе и владычество 

персовъ и турокъ отразилось болѣе на средней части Абхазiи, 

нежели на ея окраинахъ, и Пицунда, отрѣзанная отъ остальнаго 

христiанскаго населенiя и окруженная народомъ, забывшимъ вѣру 

своихъ отцовъ, должна была утратить свое значенiе. Опасенiе со- 

сѣдства почти дикаго народа заставило католикоса Захарiю съ 

половины ХVII вѣка оставить свою резиденцiю и только изрѣдка 

прiѣзжать въ Пицунду для совершенiя въ храмѣ торжественнаго 

служенiя въ храмовой его праздникъ (15 августа). Уваженiе на- 
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рода къ святынѣ храма, даже после оставленiя его было впрочемъ 

такъ велико, что при занятiи нашими войсками Пицунды (въ 1830 

году) на престоле было найдено Грузинское Евангелiе, довольно 

хорошо сохранившееся, ХV вѣка и нѣкоторыя вещи изъ церковной 

утвари. 



     Съ паденiемъ Пицундскаго храма, можно сказать, пало и хри- 

стiанство въ Абхазiи, едва едва поддерживаемое проповедью мона- 

ховъ, бродившихъ по Абхазiи, если не всегда съ миссiонерской 

целью, то ради своихъ домашнихъ дѣлъ. 

     Конечно, можетъ показаться страннымъ, что падеiе христiан- 

ства въ краѣ совпадаетъ съ временемъ принятiя его въ поддан- 

ство христiанской державы; но это объясняется направленiемъ, 

котораго держались владѣтели Абхазiи, князья Шервашидзе: какъ 

политическiя, такъ и религiозныя симпатiи ихъ склонялись къ 

Турцiи, при этомъ, весьма естественно, не могло быть поддержа- 

нiя религiи, совершенно противуположной этимъ симпатiямъ. При 

послѣднемъ владетель, въ начале его управленiя (въ 1823 г), 

на всемъ пространствѣ отъ Гагръ до Гализги существовали только 

двѣ церкви, въ которыхъ производились церковныя службы: одна 

въ резиденцiи владѣтеля въ селенiи Лыхны (Соукъ-су), въ кото- 

рой служба совершалась изредка, а другая въ селенiи Илори, все 

время поддерживавшемъ свѣточь христiанства. Влiянiе впрочемъ, 

этихъ церквей, было самое незначительное и ограничивалось селе- 

нiями, въ которыхъ они расположены. Въ Лыхнѣ оно было даже 

еще ограниченнѣе и, не смотря на принадлежность жителей этого 

селенiя непосредственно князю Михаилу Шервашидзе, въ моментъ 

введенiя русскаго управленiя (въ 1864 году) многiе изъ нихъ были 

магометанами. Сохраненiю христiанства въ Илори много способ- 

ствовали: близость селенiя къ Самурзакани, особенно покровительство 

храму Дадiановъ и продолжительное соседство русскаго укрѣп- 

ленiя. 

     Но сохраненiе христiанства въ средѣ жителей селенiя Лыхны и 

Илори, какъ сказано выше, отнюдь не влiяло на окружныя селенiя, 

гдѣ турецкiе торгаши-пропагандисты свободно поучали народъ. 

Поученiе ихъ тѣмъ легче прививалось, если не вполнѣ, то по 

крайней мѣрѣ настолько, чтобы извратить прежнiя понятiя, что 
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народъ сознавалъ необходимость какой-нибудь религiи или, лучше 

сказать, какихъ-нибудь религiозныхъ обрядовъ, что въ понятiяхъ 

его составляло самую суть религiи. Оставшись безъ руководителей 

въ вѣрѣ, онъ отдался первымъ, взявшимся за это дѣло, и отдался 

тѣмъ съ большею охотою, что видѣлъ въ принятiи новой религiи 

возможность сближенiя съ народомъ, отъ котораго зависѣло его 

матерiяльное богатство. 

     Первыми, принявшими магометанство, по словамъ народа, были 

люди знатные, преимущественно изъ высшихъ фамилiй (князьковъ), 

имѣвшiе торговыя дѣла съ турками. Принявъ магометанство изъ 

своихъ личныхъ выгодъ, они сдѣлались посредниками между новыми 

учителями и народомъ, на который по соцiальному своему поло- 

женiю имѣли большое влiянiе. Послѣднiе, не имѣя точнаго понятiя 

о сущности какъ прежней почти оставленной религiи, такъ и новой, 

ему предлагаемой, и видя разность между тою и другою только 



въ разности обрядовъ, пошелъ слѣпо за своими руководителями и, 

прибавимъ, жестоко поплатился за эту довѣрчивость въ послѣднюю 

Турецкую войну. До 1867 года религiозное состоянiе абхазцевъ 

представляло полнѣйшiй сумбуръ. Здесь можно было встрѣтить 

обряды всѣхъ вѣрованiй, начиная отъ фатализма до христi- 

анства. Точнаго понятiя народъ не имѣелъ ни объ одной религiи 

и усвоилъ себѣ отъ каждой изъ нихъ то, что выдавалось рельефно 

и что сильнѣе подѣйствовало на его почти дѣтское, воображенiе. 

Несовмѣстимость исполненiя нѣкоторыхъ обрядовъ съ исповѣдуемой 

имъ религiею ему никогда не приходила въ голову: онъ безразлично 

принялъ все, въ чемъ по его понятiямъ состояла религiя, и свои 

вѣрованiя передавалъ своимъ дѣтямъ. Новые проповѣдники вѣры— 

муллы мало обращали на это вниманiя; они преслѣдовали лишь 

свою цѣль, которая была скорѣе политическая, даже коммерческая, 

нежели религiозная, и прибѣгали къ религiи только, какъ къ 

средству сильнѣе подѣйствовать на страсти народа, они указывали 

ему на притѣсненiя, претерпѣваемыя сосѣдними имъ горцами отъ 

гяуровъ—русскихъ; объяснили притѣсненiя зти преслѣдованiемъ вѣры 

и внушали тѣмъ въ народе, никогда не испытавшемъ религiознаго 

гоненiя, ненависть къ преслѣдователямъ. 

     Какъ ни было велико влiянiе турокъ на абхазцевъ, оно однако 
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не вытѣснило нѣкоторыхъ древнихъ христiанскихъ обрядовъ, пере- 

шедшихъ въ обычаи. До настоящаго времени еще сохранился въ 

краѣ обычай въ праздники Св. Пасхи рѣзать ягненка и обмѣниваться 

крашенными яйцами. Хотя празднику этому не вездѣ (въ селенiи Азаа 

близъ Пицунды и Лыхнѣ сохраняютъ великiй семинедѣльный и 

успенскiй посты) предшествуетъ постъ, тѣмъ не менѣе употребленiе 

и приготовленiе къ этому дню кушаньевъ имѣетъ видъ разговѣнья 

и самый процессъ трапезы сохранилъ прежнiй патрiархальный по 

рядокъ. 

     Независимо отъ приготовленiя, въ каждомъ домѣ болѣе влiятельныя 

лица устраиваютъ у себя въ домѣ въ этотъ день обѣдъ, къ 

которому не приглашаются, но обязаны явиться всѣ зависящiе отъ 

владѣльца люди. Въ дни, совпадающiе съ праздникомъ Св. Троицы, 

устраивается обѣдъ и гулянье въ рощахъ, оканчивающееся пляской. 

Въ праздникъ Рождества Христова, также какъ на Пасху, по со- 

вершенiи ночью моленiя, отправляются съ поздравленiями другъ къ 

другу; причемъ бывшiе подвластные приносятъ своимъ владѣльцамъ 

подарки и угощаются за то обѣдомъ. При всѣхъ моленiяхъ‚ кромѣ 

обряда, употребляются абхазцами восковыя свѣчи и курятъ ладо- 

номъ. Христiанство оставило также въ народѣ безсознательное ува- 

женiе къ храмамъ: церковь считается мѣстомъ неприкосновеннымъ 

и всякiй, прибѣгающiй подъ защиту ея, спасается отъ преслѣдо- 

ванiя, какое бы онъ ни сдѣлалъ преступленiе. Даже, развалины 

храмовъ, о которыхъ въ памяти народа сохранились какiя-либо 

преданiя, считаются святынею и магометане приносятъ въ немъ 



присягу въ подтвержденiе справедливости своихъ словъ *). Присяга 

въ развалинахъ храма на горѣ Дюдрюпшъ (близъ Гудаута) счи- 

тается самой священной и не найдется абхазца, рѣшившагося 

ложно принять тамъ присягу. Хотя имя Бога непосредственно не 

призывается при присягѣ, но тѣмъ не менѣе существо, къ которому 

обращаются при этомъ, по понятiю абхазцевъ, самый близкiй и 

_________________ 
       *) Жители селенiя Лыхны, Лзаа (близъ Пицунды) и Илори считаютъ себя состоя- 

щими подъ особымъ покровительствомъ тѣхъ, кому посвящены ихъ сельскiя церкви 

или, лучше сказать, подъ покровительствомъ самыхъ церквей. Въ Лыхнѣ каждое се- 

мейство признаетъ покровительствомъ «Ананъ-Лыхныхъ», храмъ Лыхнинской Бо- 

гоматери, въ Лзаа (близь Пицунды)—«Ананъ-Лзааныхъ›‚ храмъ Пицундской Божiей 

Матери; Илори состоитъ подъ покровительствомъ Цминда Георгiя (св. Георгiя). 
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прямой помощникъ того, кто правитъ всѣмъ мiромъ и подвергаетъ 

немедленно карѣ, всѣхъ призывающихъ при присягѣ имя Его 

ложно. 

     Сильнѣйшимъ изъ всѣхъ святыхъ считается: Аныбсъ-ныхо-дю- 

дрюпшъ; мѣстопребыванiе его на св. горѣ; Дюдрюпшъ, и осмѣлив- 

шiйся подняться туда, немедленно наказывается слѣпотой; поэтому 

и жертвоприношенiе дѣлается у подножiя горы. Немного недоходя 

до вершины горы Дюдрюпшъ, указываютъ на мѣсто гроба Аныбсъ- 

ныха, гдѣ лежитъ большой камень подъ дубомъ, въ которомъ врѣзанъ 

образъ Божiей Матери; на этомъ камнѣ всякiй присягающiй обязанъ 

положить какую-нибудь монету, или что-либо металлическое; и, 

Боже сохрани, если онъ покусится взять хотя одну изъ находящихся 

тамъ вещицъ. Тамъ находится множество стрѣлъ и копiй, а это 

свидѣтельствуетъ, что место это уже давно служитъ для принесенiя 

жертвъ. Тамъ же видѣли складни, мѣдные образки съ изображенiемъ 

Божiей Матери и Святителя Николая, кругомъ изображенiя эти по- 

крыты голубою эмалью;—вѣроятно, это приношенiе какого-либо 

русскаго плѣнника или бѣглаго солдата. Мѣсто Аныбсъ-ныха со- 

стоитъ подъ исключительнымъ надзоромъ одной довольно большой 

фамилiи Анхаi-чичба. Правомъ этимъ чичба пользуются нѣсколько 

поколѣнiй и оно доставляетъ имъ большой доходъ, потому что прежде 

жертвоприношенiя, разрѣшенiе онаго покупается у нихъ подаркомъ. 

     По нашему мнѣнiю, для возстановленiя христiанства въ Абхазiи 

необходимо было-бы начать съ приготовленiя для его пастырей изъ 

природныхъ абхазцевъ, которые бы, усвоя себѣ научно и чрезъ 

религлозное воспитанiе—практически христiанское вѣроученiе, были 

бы способны передавать оное своимъ соплеменникамъ на живомъ, 

понятномъ ихъ народу языкѣ, и были бы въ состоянiи завести въ своихъ 

приходахъ церковно-приходскiя школы для обученiя дѣтей обоего 

пола славяно-русской грамотѣ (чтенiе и письму) и молитвамъ *). 

                                                  ___________ 

 

_____________ 
       *) Если несправедливо было бы въ Грузинской церкви, имѣющей свою церковную 

грамоту и богослужебныя книги на оной, вводить богослуженiе на церковно-славян- 



скомъ языкѣ, то по нашему мнѣнiю, столько же неестественно поддерживать, а 

тѣмъ болѣе вводить во вновь открываемыхъ у Абхазцевъ приходахъ языкъ, кото- 

 

 

 III. 

            Памятники христiанства въ Абхазiи *). 
                                              1. Г а г р ы. 

 

     Пагры, пынѣшнiя Гагры, принадлежитъ къ числу древнихъ Гре- 

ческихъ колонiй на берегу Чернаго моря, основанныхъ въ VII вѣкѣ 

до Рождества Христова. Гагрская церковъ въ укрѣпленiи Гагры, 

служившемъ, до завоеванiя, нами западнаго Кавказа, границею между 

Абхазiею и Черкесiею, расположена между рѣками Гагрбишемъ и 

Жуэкварою. Гагры лежатъ на самомъ морѣ, у входа въ ущелье, 

извѣстное подъ именемъ же Гагры; ущелье это, по словамъ Скасси 

въ его весьма интересной запискѣ «Notions sur Souhoum-Kalé et 

______________ 
рый не имѣетъ ничего общего съ Грузинскимъ; богослуженiе, совершаемое на цер. 

ковно-грузинскомъ языкѣ, по одной той причинѣ, что страна это нѣкогда была въ 

зависимости отъ Грузинского царства, и то въ древнѣйшую эпоху его самостоятель- 

ности (до XIII столѣтiя), должно, по справедливости, измѣниться: Абхазiя, будучи 

наконецъ, милостiю Божiйею, освобождена цѣною русской крови и средствъ изъ-подъ 

недавняго и сильного влiянiя магометанского, для упроченiя въ ней русского вла- 

дычества, должно бы и въ церковномъ отношенiи, по важности и географического 

своего положенiя для Россiйской державы, быть объединена какъ можно тѣснѣе съ 

Россiею и съ ея кореннымъ населенiемъ, путемъ постепенного въ ней введенiя бо- 

гослуженiя на церковно-славянскомъ языкѣ; сему могла-бы съ успѣхомъ послужить 

монастырская школа, учрежденная для сиротъ-абхазцевъ. Воспитанниковъ этой 

школы (съ условiемъ усиленiи въ ней катихизического обученiя), слѣдовало бы по- 

сылать: однихъ учителями въ церковно-приходскiя школы въ Абхазскiя села для 

обученiя дѣтей обоего пола славяне-русской громотѣ, а другихъ посвящать прямо въ 

священники въ оныя и назначить въ причетники, по степени успѣха въ обученiи. 

       *) Замѣтимъ, что въ этой главѣ описаны Гагры, Лыхны‚ Дранды‚ Илори и Моквы, 

заимствованы нами изъ статьи Д. Бокрадзе: «Кавказъ въ памятникахъ христiанст- 

ва», помѣщенной въ изданiи Общества любителей Кавказской орхеологiи. Тифлисъ 

1875 г. въ 40 листа. Описанiе же Пицунды, храма въ урочищѣ Анбарá, Анакопiи 

(Никопсiи), ея храма и крѣпости составлены по личнымъ изслѣдованiямъ. Извѣстiе 

о недавнемъ открытiи развалинъ г. Команъ и его церкви близъ г. Сухума сообщилъ 

намъ почтенный о. Иннокентiй. Его же усердiю, главнымъ образомъ, монастырь обя- 

занъ снятiемъ рисунковъ со всѣхъ памятниковъ христiанства въ Абхазiи, (здѣсь 

описанныхъ), при помощи искусного фотографа. С. Бохонова. 
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sur les Abhases», относящейся къ 1820 г. и помѣщенной въ Актахъ 

Кавказской Археологической Коммиссiи, служило единственнымъ‚ хотя 

и тѣснымъ сухопутнымъ проходомъ, чрезъ который черкесы дѣлали 

свои набѣги на Абхазiю и потому еще Сафаръ-бей Шервашидзе 

находилъ необходимымъ обезпечить Абхазiю, занявъ Гагрскую крѣ- 

пость русскими войсками Гагры; говоритъ Дюбуа, посвѣтившiй Аб— 

хазiю въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтiя, не были прежде извѣ- 

стны подъ этимъ именемъ. Шарденъ называетъ ихъ Бала-дахъ 

(по-турецки высокая гора), а Клапротъ — Дербенте (по-турецки 

ворота, ущелье). 



     Гагры составляли укрѣплепный фортъ, котораго двойныя стѣны, 

отдѣлявшiяся другъ отъ друга длинною галлереею, тянулись отъ 

моря до скалы. Входъ черезъ эти стены велъ въ массивныя, хотя 

низенькiя, круглыя башни, примыкавшiя къ стѣнамъ. Онѣ были 

возведены изъ рванаго камня, добытаго въ горной формацiи въ 

самыхъ Гаграхъ‚ и прочно крыты тѣмъ же камнемъ. Эти камни 

служили жильями. Изъ старыхъ памятниковъ въ Гагрѣ уцѣлѣла 

лишь церковь, построенная изъ того же камня, изъ котораго по- 

строены стѣны и башни. Кровля ея сдѣлана изъ того же мате- 

рiяла. Отъ этой церкви остался корпусъ, имѣющiй одни полуза- 

крытые, полукруглые хоры въ восточной части, сѣни съ запад- 

ной части и два портика извнѣ. На наружности церкви лежитъ 

отпечатокъ развалинъ Абхазiи. Виноградныя лозы и ползучiя ра- 

стенiя гирляндами вьются на ея грубыхъ стѣнахъ; фиговое де- 

рево, пробившись на самомъ верху свода, увядаетъ отъ старости. 

Гагры во всѣ времена и особенно при византiйцахъ служили мѣ- 

стомъ ссылки. Гагры имѣютъ своихъ святыхъ. Сами русскiе чтутъ 

память св. Ипатiя, епископа Гагрскаго. Замѣчательно, что имя 

Ипатiя до сихъ поръ сохранилось въ одномъ Абхазскомъ родѣ, 

именно въ родѣ Замбаiевъ-Инатьевыхъ, которые считаютъ св. Ина- 

тiя своимъ предкомъ, какъ это слышалъ въ 1860 г. г-нъ Бак- 

радзе отъ нихъ самихъ на мѣстѣ. Когда жилъ св. Ипатiй и къ 

какому времени должно быть отнесено построенiе Гагрской цер- 

кви, неизвѣстно. Извѣстно лишь то, что въ числѣ лицъ, прини- 

мавшихъ участiе во вселенскомъ Никейскомъ и другихъ соборахъ, 
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упоминаются Бичвинтскiе и Никопсiйскiе епископы Стратофилъ, 

Епацiонъ и другiе. 

     Въ своей запискѣ «о памятникахъ Закавказья», изслѣдованiе 

которыхъ наиболее необходимо (см. протоколы подготовительной 

коммиссiи V археологич. съѣзда. Москва 1879 г.)‚ мѣстный Су- 

хумскiй археологъ Г. В. Чернявскiй пишетъ: «любопытно было бы 

исследовать громадное подземелье, существующее подъ древнимъ 

укрѣпленiемъ Гагры, (Абхазская Гагра), лежащемъ въ 90 верстахъ 

къ сѣверо-западу отъ Сухума у труднаго приморскаго прохода изъ 

Абхазiи въ южную часть Черноморскаго округа. Планъ укръпленiя 

и его положенiе между скалами и берегомъ изображены у Дюбуа 

де-Монпере (Vоу. аutor dе Caucase). Но никто не упоминаетъ о 

корридорахъ, идущихъ подъ Гаграми въ разныя стороны, и даже 

въ эпоху Кавказской войны ими не пользовались для отраженiя 

вторгавшихся горцевъ. Очевидецъ передавалъ мнѣ, что въ обѣ сто- 

роны замечаются двери, ведущiя въ комнаты, куда проникнуть 

ему не удалось, такъ какъ двери замкнуты. Существуютъ легенды 

о богатствахъ, зарытыхъ тамъ въ недоступныхъ комнатахъ. 

     Близъ Гагръ есть интересная пещера въ отвѣсной скалѣ на вы- 

сотѣ кажется до 2-хъ саженъ, овальная дверь ея завалена плитою 

изъ приспособленнаго громаднаго камня. 



 

2. Пицунда. 

 

     Пицунда (по-грузински Бичвинта), древнiй и по Страбону (66 г. 

до Р. Х.—24 по Р. Х.) великiй городъ Питiунтъ, окружность 

котораго измѣрялась до 30 верстъ *). Тамъ по картѣ Аррiона рѣка 

Бзыбь пересѣкала тогда лѣсъ и впадала въ Пицундскую бухту; 

остатокъ такого теченiя—рыбное озеро Инкитъ, лежащее на за- 

падъ отъ Пнцунды верстахъ въ 4-хъ, своего рода мѣстный Пале- 

остомъ (что близь устья Рiона) **) Песчаный берегъ Пнцундской 

лунообразной бухты, заросшей сосновымъ лѣсомъ (Рinus abchasica), 

______________ 
    *) По его сказанiю, великiй и богатый городъ Пицiунтъ былъ ограбленъ генiо- 

хами (общее названiе Абхазскихъ племенъ въ VI вѣкѣ по Р. Х.). 

     Въ концѣ III вѣка по Р. Х. Питiусъ былъ взятъ и ограбленъ скиѳами, о чемъ 

свидѣтельствуетъ Зозимъ, писатель V вѣка по Р. Х.  
       **) По нашему мнѣнiю, другой рукавъ Бзыби, показанной на картѣ Аррiана, 
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отъ котораго и самый городъ получилъ свое названiе, обѣщаетъ 

сдѣлать это мѣсто лучшею климатическою станцiею (для слабо- 

трудныхъ) въ Закавказьи *). Послѣ принятiя абхазцами христi- 

анства въ VI вѣкѣ и образованiи, начиная съ VIII вѣка, съ по- 

мощiю грековъ, независимо отъ Иверiи, Абхазскаго царства, появ- 

ляются въ Абхазiи самостоятельные же котоликосы съ титуломъ 

Абхазскихъ, которые утвердили свою каѳедру близъ величествен- 

наго храма, построеннаго, по свидѣтельству Прокопiя, для ново- 

просвѣщенныхъ абхазцевъ, Византiйскимъ императоромъ Юстинiа- 

номъ I въ 551 году; образцомъ для этого храма приблизительно 

послужилъ Константинопольскiй храмъ святыя Софiи премудро- 

сти Божiей въ уменьшенномъ размѣрѣ. При храмѣ разновременно 

выстроились малыя церкви (развалины коихъ видны понынѣ), зво- 

ница и жилыя помѣщенiя, фундаменты коихъ видны по сторонамъ 

дороги, ведущей отъ храма къ морю и осѣненной уцѣлѣвшими 

отчасти таковыми итальянскими тополями. 

     Новосозданный Питiутскiй храмъ былъ посвященъ св. Софiи, то- 

есть премудрости Божiей, подобно Константинопольскому, и та- 

кое нареченiе онъ сохранилъ до ХVI вѣка; а самый супесковатый 

приморскiй мысъ именовался мысомъ св. Софiи (Саро S-tа Sоfiа **). 

_______________ 
принимая во вниманiе 30 верстную окружность города Питiуса, не слѣдуетъ ли 

видѣть въ рѣчкѣ Мычишъ, прорывающейся, по свидѣтельству абхазцевъ, изъ рѣ- 

ки Бзыби сквозь узкiй хребетъ и впадающей въ море, въ самомъ нижнемъ концѣ 

лунообразной Пицундской бухты. 

       *) Если будущiе владѣльцы Пицунды воспользуются указанiемъ карты Аррiана, 

отыщутъ русло упомянутого выше притока Бзыби и изыщутъ способъ дать въ нее 

истокъ болоту, образовавшемуся на соверо-западъ отъ стѣны бывшаго Пнцундска- 

го монастыря, болота, уже поросшего мелкимъ лѣсомъ. Впрочемъ, для поселивших- 

ся въ сосновомъ лѣсу, по своему отдаленiю, оно не можетъ имѣть большого влiя- 

нiя на нихъ, а лишь на тѣхъ, кто будетъ жить въ самыхъ стѣнахъ, коими окру- 

женъ знаменитый Юстинiановъ храмъ. 



     Во всякомъ случаѣ, осушка этого болота должна быть одною изъ главныхъ за- 

ботъ со стороны будущихъ владѣльцевъ Пицунды. Образованiе онаго нельзя отно- 

сить къ глубокой древности, и вѣроятно лишь ко второй половинѣ ХVII столѣтiя, 

то-есть къ тому времени, когда Пицунда перестала быть резиденцiею Абхазскихъ 

католикосовъ. При внимательном, осмотрѣ мѣстности несомнѣнно обнаружатся и 

причины образованiя болота: вѣроятно это произошло отъ засорѣнiя канавъ, кото- 

рыя служили для орошенiя этого мѣста, когда оно еще было полевымъ участкомъ. 

       **) На этомъ мысѣ, далеко вдающемся въ море, прилично было бы новымъ вла- 

дѣльцамъ Пицунды воздвигнуть часовню во имя всѣхъ Абхазскихъ святыхъ. Икона 

всѣхъ Абхазскихъ святыхъ, по моему мнѣнiю, должна представлять изображенiе 
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Питiусъ извѣстенъ по Грузинскимъ лѣтописцамъ подъ именемъ 

Бичвинты‚ тоже Пицунды. 

     Пицунда лежитъ на восточномъ берегу Чернаго моря влѣво отъ 

рѣки Бзыби, въ трехъ верстахъ отъ конечности мыса Пицунды 

въ одной верстѣ отъ берега моря. 

     Вся лунообразная бухта Пицунды вдоль морскаго берега и внутрь 

(версты на 4 вдоль и на версту въ ширину) поросла сосновымъ 

лѣсомъ, сквозь который виднѣется зеленый куполъ храма, хотя 

самый храмъ стоитъ внѣ сосновой рощи, посреди развѣсистыхъ 

деревъ, оплетенныхъ сѣтьми вьющейся дикой лозы. Передъ восточ- 

ной (со входа) стѣной ростутъ ряды стройныхъ итальянскихъ то- 

полей, подъ ихъ сѣнью пртiютились гранатовыя деревья, а между 

ними замѣтилъ я (въ маѣ) дерево цвѣтущихъ Китайскихъ розъ. 

Подходя къ самому монастырю вправо (на сѣверъ) разстилается 

великолѣпная долина, покрытая по мѣстамъ купами фруктовыхъ 

и другихъ деревьевъ; долина эта склоняется едва замѣтно къ бли- 

жайшему горному хребту, покрытому зеленымъ лѣсомъ, а изъ-за 

него встаетъ снѣжный Кавказскiй хребетъ; изъ него замѣтно вы- 

дѣляется одна высщая другихъ гора, у подошвы которой проходитъ 

то ущелiе, изъ котораго вытекаетъ рѣка Дзыбь. За первымъ зе- 

ленымъ хребтомъ въ лощинѣ скрывается единственная, оставшая- 

ся близь Пицунды (верстахъ въ 6 отъ нея) Абхазская деревня 

Лзаа; налѣво видъ на море скрывается ростущимъ на его бере- 

гу лѣсомъ; но за то оно вполнѣ открывается глазамъ на востокъ 

сквозь прямую аллею тополей, ведшего къ бывшей монастырской 

пристани Лучшiй видъ отъ монастыря во всѣ стороны открывает- 

ся отъ вѣковаго, развѣсистаго дерева грецкихъ орѣховъ, ростуща- 

го недалеко отъ воротъ монастыря, влѣво отъ ведущей къ нему 

отъ моря дороги. 

     Храмъ окружаетъ четыреугольная ограда, грубо сложенная изъ 

________________ 
Божiей Матери Пицундской, стоящей съ младенцемъ на рукахъ; по правую сторо- 

ну Ея св. Iоаннъ Предтеча и св. Iоаннъ Златоустъ, по лѣвую св. Апостолъ Андрей 

и Симонъ Кананитъ, а у ногъ Богоматери въ коленопреклоненномъ положенiи Ипа- 

тiй, епископъ Гагрскiй (ноября 20), св. Василискъ мученикъ, епископъ Команскiй 

(22 мая) и св. мученикъ Лонгинъ (24 iюня) въ Греческомъ Синаксарѣ, одинъ изъ 

7 ми братьевъ Антiохiйскихъ воиновъ, сосланныхъ при Дiоклитiанѣ въ ссылку въ 

Абхазiю, скончавшiйся въ морѣ и погребенный въ Пицундѣ. 
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камня, взятаго, какъ говорятъ, изъ древняго Питiуса, слѣды ко- 

тораго указываютъ на мѣстѣ нынѣшней рощи; ограда эта сложе- 

на въ ХVIII вѣкѣ для защиты храма отъ усилившихся притѣсне- 

нiй турковъ, отъ коихъ вскорѣ (въ половинѣ ХVII столѣтiя) ка- 

толикосы Абхазскiе вынуждены были вовсе покинуть Пицунду и 

переселиться въ Имеретiю (въ Кутаисъ). 

     Съ 1830-хъ годовъ здесь было русское военное укрѣпленiе, 

памятникомъ коего остались развалины бастiона, пристроеннаго 

къ сѣверной стѣнѣ ограды по направленiю къ горамъ. По за- 

нятiи Пицунды русскими войсками, въ 30-хъ годахъ, въ ея храмѣ, 

поросшимъ по стѣнамъ и на самомъ куполѣ живучими кавказски- 

ми растенiями, внутри давно обнаженномъ отъ всякихъ украше- 

нiй, изрѣдка совершалось богослуженiе (часы и обѣдницы) для 

военныхъ чиновъ полковымъ священникомъ, на которое православ- 

ные воины созывались звукомъ небольшаго колокола, висѣвшаго 

на близь стоящихъ къ храму деревьяхъ (близъ развалинъ древней 

звоницы на восточной сторонѣ храма), на колоколѣ латинскими 

буквами былъ означенъ годъ МССССХХVIIII, то-есть 1429 годъ *). 

Въ минувшую восточную Севастопольскую войну, колоколъ этотъ 

былъ украденъ. Когда наши воины заняли Пицунду въ 1830 го- 

ду, на престолѣ было найдено Грузинское Евангелiе ХV столѣтiя, 

хранящееся нынѣ въ Императорской Публичной Библиотекѣ **). 

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ воротъ, въ восточной части монасты- 

ря находился колодезь, въ который родниковая вода была прове- 

дена издалека, засыпанный по причинѣ засоренiя его древесною 

листвою. Пицундскiй храмъ носитъ на себѣ печать благороднаго, 

незатѣйливаго стиля, не имѣя ничего общаго съ грузинскими и 

армянскими церквами ***). Длина Пицундскаго храма 19 саженъ 

2 ½  аршина, ширина 10 саженъ 2 арш., внутренняя высота отъ 

_______________ 
       *) Этотъ колоколъ вѣроятно завезенъ сюда генуэзцами (или чрезъ нихъ), влiянiе 

которыхъ на Абхазское приморье смѣнило влiянiе греческое съ ХIII столѣтiя. 

       **) Нельзя не пожалѣть, что Евангелiе это до сихъ поръ не изслѣдовано архео- 

логически и потому неизвѣстно содержитъ ли то въ себя или нѣтъ, какiя либо исто- 

рическiя приписки и записи, которыя могли бы пролить свѣтъ на судьбу Христiан- 

ства въ Абхазiи и—ея Католикосовъ. Пр. Д. З. Бакрадзе. 

       ***) Въ обновленномъ въ 1860 ходу Пицундскомъ храмѣ явилось новое сходство 

съ Грузинскими церквями въ оригинальномъ переплетѣ новыхъ оконныхъ рамъ. 
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пола до сводовъ 8 саженъ 2 аршина, внѣшняя съ куполомъ 14 

саженъ 2 аршина. Основанiе его сложено изъ дикаго камня; стѣ- 

ны, толщиною въ два аршина, сложены частью изъ жженаго рим- 

скаго кирпича въ три, четыре, иногда въ пять рядовъ,частiю изъ 

разномѣрнаго плитняка; видно, что храмъ воздвигался по мерѣ 

подвоза камня и кирпича. Нѣкоторое сходство кладки камня и 

кирпича сего храма имѣетъ и довольно близкое съ Константино- 

польскимъ. Пицундскiй храмъ имѣетъ характеръ чисто Внзантiй- 



скiй. Съ трехъ сторонъ: сѣверной, западной и южной сводъ его 

покоится на трехъ высокихъ фронтонахъ. Двуярусный притворъ 

пристроенъ въ западной трапезной части храма. Три малыхъ пор- 

тика, бывшихъ до возстановленiя храма (1864 г.), сняты. Сфе- 

рическiй куполъ вѣнчаетъ стройное зданiе. Куполъ нѣкогда былъ 

покрытъ медными листами, которые ахбазцами разновременно бы- 

ли по листамъ сбиты ружейными пулями, нынѣ покрытъ желез- 

ными листами. Внутри самаго храма алтарь образуетъ тройное, 

выдающееся на востокъ полукружiе, посреди котораго святая тра- 

пеза, за оною горнее мѣсто съ возвышеннымъ сѣдалищемъ для 

католикоса и сопрестолiе сослужащихъ священнослужителей о 5-ти 

ступеняхъ; справа дiакониконъ-ризница‚ слева жертвенникъ. Алтарь 

отъ прочаго храма отдѣленъ невысокимъ каменнымъ иконостасомъ 

о семи просвѣтахъ служившихъ для малаго и великаго входовъ, 

постановки мѣстныхъ иконъ и царскихъ дверей, подобенъ Сiонско- 

му въ Атенской долинѣ; сквозными арками малыхъ колоннъ сво- 

ихъ онъ не заслонялъ глубокаго алтаря и видны были на горнемъ 

мѣстѣ остатки стѣнной живописи: Влахернская Божiя Матерь съ 

Апостолами и прiобщенiе подъ двумя видами. Двѣнадцать стоящихъ 

святителей окружали высокую каѳедру католикоса и сопрестолiе 

епископовъ и пресвитеровъ, возвышенное на пять ступеней отъ 

помоста. Еще 14-ть ликовъ святыхъ въ малыхъ кругахъ, воскре- 

шенiе Лазаря и умовенiе ногъ были слабо видны (съ 1830 года) 

на стѣнахъ алтаря и нѣсколько изображенiй Апостольскихъ въ 

куполѣ между оконъ; вся же прочая живопись стерлась или от- 

бита. При послѣдней реставрацiи храма (въ 1860-хъ годахъ) воз- 

становлены въ куполѣ поясное изображенiе Спасителя съ благо- 

словляющею десницею и изображенiя Апостоловъ между оконъ, а 
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въ алтарѣ нѣсколько ликовъ святыхъ въ кругахъ на горней стѣнѣ 

онаго. Въ постаментѣ посѣдней мѣстной иконы на югъ сдѣланъ 

входъ въ узкiй и низкiй корридоръ, который огибаетъ всю внут- 

реннюю стѣну алтаря. Спустясь въ этотъ корридоръ нѣсколькими 

ступеньками, согнувшись, приходятъ къ тому пункту корридора, 

гдѣ подъ самымъ горнымъ мѣстомъ находится открытая гробница, 

считаемая мѣстнымъ преданiемъ за гробницу св. Iоанна Златоуста; 

хотя достовѣрно изввстно, что святитель скончался на пути въ 

Пицунду, въ Команахъ (о чемъ см. ниже). Очевидно, это преда- 

нiе служило лишь къ возвеличенiю значенiя Пицундскаго храма 

въ мнѣнiи окрестныхъ жителей и сохранилось до нашего времени. 

Престолъ Пицундскаго храма, состоявшiй въ 1830 годахъ весь изъ 

мраморныхъ скрѣпленныхъ цементомъ обломковъ, съ изваянными 

на нихъ «четыреугольными» крестами, какъ будто бы кто нарочно 

раззорилъ воздвигнутый прежде и опять собралъ его изъ разби- 

тыхъ частей; при послѣдней реставрацiи замѣненъ новымъ камен- 

нымъ же гладкимъ, а остатки прежняго сохраняются на хорахъ *)‚ 

По случаю многовѣковаго запустѣнiя храма, въ немъ ни изъ иконъ, 



ни изъ вещей, принадлежащихъ къ богослуженiю, ничего не со- 

хранилось, да и въ нынѣшнемъ иконостасѣ изъ иконъ новаго 

письма, реставрацiи 1864 года, осталась лишь мѣстная икона свя- 

тителя Николая, предъ которою молятся нижнiе чины таможенной 

стражи, нынѣ живущей въ зданiяхъ бывшаго монастыря. При 

осмотрѣ храма въ 1884 году, мы, войдя въ него, зажгли предъ 

иконою находившiяся тутъ же усердiемъ неизвѣстныхъ посѣтите- 

лей оставленныя свѣчи и пропѣли тропарь и кондакъ святителю; 

при чемъ могли удостовѣриться въ отличномъ акустическомъ устрой- 

ствѣ храма: голоса трехъ человѣкъ такъ гулко раздавались подъ 

сводами опустѣвшаго храма, точно на хорахъ его пѣлъ большой 

пѣвческiй хоръ.  

     Въ западной части храма изъ притвора широкая каменная лѣст- 

ница ведетъ на пространные хоры, гдѣ въ древнiя времена по- 

______________ 
       *) Мы полагаемъ, что такiе престолы, встрѣчающiеся и въ другихъ древнихъ 

храмахъ Абхазiи (напримѣръ въ Симоно-Кананитской церкви до ея послѣдней ре- 

ставрацiи), есть ничто иное, какъ подражанiе престолу Константинопольскаго Со- 

фiйскаго храма, престолъ коего, какъ гласитъ преданiе, былъ сдѣланъ изъ сплава 

золота, серебра и драгоцѣнныхъ Камней. 
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мѣщался, во время богослуженiя, исключительно женскiй полъ, 

никогда на востокѣ не смѣшивавшiйся съ мужскимъ, какъ въ на- 

шихъ храмахъ. На правой сторонѣ притвора, у южной стѣны его, 

построенъ въ видѣ овальной башенки (ηυυρλεòν) тѣсный «парак- 

лисъ» и въ немъ двѣ каменныхъ (изъ коихъ Одна подпольная) 

неглубокихъ временныхъ «усыпальницъ», которыя мѣстныя пре- 

данiя называютъ, хотя и недостовѣрно, гробницами Апостоловъ 

Андрея и Симона Зилота, фресковыя изображенiя коихъ находятся 

надъ ними въ аркѣ (на южной стѣнѣ придѣла). На внѣшней сто- 

ронѣ его сохранились отчасти изображенiя архангела Михаила и 

великомученика Георгiя на конѣ. Внутри, въ полукругломъ углуб- 

ленiи къ востоку, есть малый престолъ, прислоненный къ стѣнѣ, 

и надъ нимъ начертано изображенiе Спаса Вседержителя, поверхъ 

трехъ святителей, съ греческою надписью: «Богъ во святыхъ по- 

чиваяй». На сѣверной стѣнѣ сохранилась греческая надпись вязью 

ХVI столѣтiя, слѣдующаго содержанiя: † «Помяни Господи раба 

Божiя Параскевá зографа, который создалъ это святилище и сей 

турлеонъ (башню) во время владычества тирана (тоже что деспо- 

та) католикоса Евдемона. Ты, Господи, вѣдаешь все, исполни ихъ 

милостiю своею 7 . . . . » Археологи относятъ эту надпись ко 

времени католикоса Евдемона II Чтехидзе, упоминаемаго около 1568 

года. На стѣнахъ написаны: распятiе Господне, снятiе со креста, 

погребенiе съ греческими словами: «погребальный плачъ», и изве- 

денiе праотцевъ изъ ада (замѣняющее у грековъ нашу икону Вос- 

кресенiя Христова). На дверяхъ Спаситель и два верховныхъ Апо- 

стола, а напротивъ‚— на южной стѣнѣ, надъ пустыми гробница- 

ми, — Апостолы Андрей и Симонъ Кананитъ. Преданiе народное 



указываетъ на одну гробницу, какъ на ту раку, въ которой по- 

коились мощи первозваннаго, и лики обоихъ Апостоловъ изобра- 

жены на стѣнѣ какъ бы для подтвержденiя онаго. 

     Въ одной дарственной грамотѣ прошлаго столѣтiя княгини Ани- 

сiи Абашидзе сказано такъ: «Мы сдѣлались достоянiемъ святаго 

Апостола Андрея, который былъ мучимъ въ землѣ людоѣдовъ Ану- 

харетъ» *) и погребенъ на мѣстѣ, называемомъ Бичвинта (Пицун- 

да). Господь прославилъ его честное тѣло и по его повелѣнiю была 

___________ 
       *) Замѣтимъ, что въ Никопсiйскомъ округѣ, до послѣдней Восточной войны, 
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тутъ построена церковь во имя Божiей Матери, сдѣлавшаяся ка- 

ѳедрою католикосовъ (писано въ 1721 году). Изъ сего видно, что 

издавна утвердилось не только у абхазцевъ, но и у грузинъ мнѣ- 

нiе, что Апостолы покоятся въ Пицундѣ, хотя извѣстно, что Апо- 

столъ Андрей пострадалъ и погребенъ въ Ахаiи, а Апостолъ Си- 

монъ Зилотъ—въ нѣдрахъ Никопсiйской церкви. Пицунда нѣкогда 

владѣла обширными землями съ крестьянами, которыя жертвова- 

лись царями и другими владѣтелями Грузiи и Имеретiи; сохрани- 

лись хартiи п «гуджры», въ которыхъ заключаются свѣдѣнiя о 

богатствѣ прежней Пицундской обители. По свидѣтельству акаде- 

мика Броссе, судя по большой Бичвинтской хартiи, относящейся 

къ 1740 году, въ ней число крестьянъ, пожертвованныхъ Бич- 

винтѣ царями Абхазiи и Имеретiи, Дадьяномъ и другими лицами, 

доходило до 629 дворовъ. Двѣнадцать другихъ хартiй насчитыва- 

ютъ ихъ до 800, не говоря объ отдѣльныхъ лицахъ, передавшихъ 

ей по частнымъ случаямъ. Общее число ихъ въ послѣднее время, 

по предположенiе Броссе, можно находить не менѣе 4000 душъ, 

умалчивая о бывшихъ богатствахъ Бичвинты, заключавшихся въ 

металлическихъ предметахъ, цѣнныхъ камняхъ и другихъ при- 

ношенiяхъ. Какъ главная резиденцiя католикоса Абхазскаго, Бич- 

винта пользовалась разными привилегiями: здѣсь происходило 

освященiе мνра, рукоположенiе епископовъ и другiя торжествен- 

ныя церемонiи. Начало упадка Пицунды относится къ первой эпо- 

хѣ развитiя могущества мусульманъ на берегахъ Чернаго моря; 

наконецъ къ эпохе умножившихся раздоровъ между владѣтелями 

Мингрелiи и Абхазiи. Послѣ того какъ безпорядки усилились въ 

Абхазiи, Абхазскiе католикосы жить вь Бичвинтѣ уже не могли, 

а жили тамъ, гдѣ предъ избранiемъ въ католикосы имѣли свою 

резиденцiю и лишь отъ времени до времени посещали Бичвинту. 

Во всякомъ случаѣ мы знаемъ, что въ бытность французскаго 

путешественника Шардена въ Имеретiи, въ исходѣ ХVII стол., 

Пицунда уже была оставлена и что, по его словамъ, каждый Аб- 

хазскiй католикосъ въ своей жизни, хотя однажды, совершалъ туда 

путешествiе, въ сопровожденiи епископовъ и князей, для соверше- 

нiя тамъ торжества мνроосвященiя. 

______________ 
было Абхазское селенiе Ануха, мѣстомъ коего владѣетъ нынѣ Ново-Аѳонскiй Си- 



моно-Кананитскiй монастырь. 
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     По начальномъ запустѣнiи Пицундскiй храмъ оставался забы- 

тымъ до 1860 годовъ, хотя мыслiю этою правительство русское 

было озабочено давно: еще въ 1812 году императоръ Александръ I 

поручилъ усмотрѣнiю правителя Грузiи, А. П. Ермолова, возобно- 

вить храмъ, но военное положенiе Абхазiи помѣшало осуществле- 

нiю сей мысли. О томъ-же думалъ и покойный императоръ Нико- 

лай I. Начатая правителемъ Грузiи барономъ Розенъ въ 1831 году 

и его преемниками Головинымъ и Нейдгардтомъ переписка съ Гру- 

зинскими экзархами Iоною, Моисеемъ, Евгенiемъ и Исидоромъ о 

возстановленiи храма и учрежденiи при немъ миссiйонерскаго мона- 

стыря для Абхазiи, по разнымъ и независящимъ отъ обоихъ на- 

чальствъ обстоятельствамъ, продолжалась до 1844 года, то-есть 

до назначенiя намѣстникомъ Кавказскимъ свѣтлѣйшаго князя Ми- 

хаила Семеновича Воронцова. Въ его управленiе, именно въ 1845 

году, при ходатайствѣ Одесскаго общества древностей, на возстано- 

вленiе опустѣвшаго и разграбленнаго горцами Пицундскаго храма, 

первоначально было ассигновано изъ Кавказскихъ суммъ 35,193 

руб. 80 коп. Неудачный выборъ юнаго архитектора Норева, воз- 

намѣрившагося византiское архитектурное произведенiе возсоздать 

по церквамъ итальянскаго зодчества, и несообразныя цѣли издержки 

снова задержали давнее предпрiятiе. За тѣмъ возникшая съ запад- 

ными державами Восточная война съ 1853 по 1856 годъ и внут- 

реннее переустройство Кавказскаго края положительно помѣшали 

христiанскому дѣлу. Уже недавнiй намѣстникъ Кавказскiй Его 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество Великiй Князь Михаилъ Николаевичъ 

привелъ долгожданное дѣло къ желаемому концу. При усердiи и 

умѣренности въ издержкахъ окружнаго военнаго начальника маiора 

А. С. Воронова, Пицундскiй храмъ, безъ прикосновенiя къ его 

главнымъ частямъ, во всемъ остальномъ, какъ древнѣйшiй въ Рос- 

сiи храмъ, точно воспроизведенъ по первобытному плану. Торже- 

ственное освященiе главнаго храма, съ нареченiемъ въ честь и 

память Успенiя Пресвятыя Богородицы, совершено 27 сентября 

1869 года епископомъ Имеретинскимъ и Абхазскимъ Гаврiиломъ. 

Устроенъ на хорахъ придѣлъ во имя св. Iоанна Златоустаго, для 

служенiя раннихъ литургiй. Есть мѣсто для другаго придѣла. 

     Правительство, исполнивъ свои обѣты, то-есть возстановивъ 
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изъ развалинъ древнѣйшую мѣстную святыню, снабдивъ оную 

всѣмъ необходимым для богослуженiя, устроило при ней мона- 

стырь изъ братiя Троице-Сергiевой лавры. Настоятелемъ монастыря 

назначенъ архимандритъ θеофилъ, нѣкогда миссiонеръ въ русскихъ 

сѣверо-американскихъ владѣнiяхъ. Настоятелю положено въ годъ 

300, двумъ iеромонахамъ по 250, iеродiаконамъ по 200 рублей 



съ пайками и 4 послушникамъ но 50 руб. каждому. Новая во- 

сточная война 1877 года заставила монаховъ оставить Пицунду; 

сперва они жили въ Гелатскомъ монастырѣ, а потомъ получили 

дозволенiе вернуться въ Троице-Сергiеву лавру и назадъ въ Пи- 

цунду уже не возвратились. И съ того времени Пицундская оби- 

тель снова «стоитъ безъ пѣнiя» и доселѣ. Въ стѣнахъ ея живутъ 

солдаты таможенной стражи. Поземельнымъ имуществомъ ея поль- 

зуются случайные люди... Но уже занимается заря новыхъ, луч- 

шихъ дней и для Пицунды: ее полатаютъ передать, для возобнов- 

ленiя въ ней монашескаго общежитiя, инокамъ Ново-Аѳонскаго 

Симоно-Кананитскаго монастыря съ частью принадлежавшихъ ей 

окрестъ ея угодiй, ибо возстановленiе ея необходимо потребуетъ 

отъ Симоно-Кананитскаго монастыря новыхъ и немалозначитель- 

ныхъ издержекъ. Сосновая роща, для сохраненiя и приращенiя 

оной, для огражденiя и пользы обители и рыбное озеро Инкитъ 

съ прилежащимъ нъ нему лѣснымъ участкомъ, необходимо должны 

войти въ составъ тѣхъ угодiй, для обезпеченiя желаемаго развитiя 

и поддержанiя, имѣющей здѣсь возникнуть, съ осуществленiемъ 

упомянутаго предположенiя, новой Пицундской обители. 

     Въ случаѣ возстановленiя въ Пицундѣ обители, новые владѣль- 

цы оной не должны оставить безъ вниманiя того, что пишетъ 

намъ изввстный паломникъ и ревнитель духовныхъ порядковъ, 

покойный А. Н. Муравьевъ въ своемъ извѣстномъ сочиненiй «Гру- 

зiя и Арменiя» (С.-Петерб. 1848 года) о чудотворномъ образѣ 

Пицундской Богоматери. Посещая Гелатскiй монастырь, онъ, ко- 

нечно, обратилъ свое вниманiе на храмовую чудотворную икону 

Пицундской Божiей Матери, помѣщающуюся нынѣ, по своему не- 

большому размѣру, высоко въ иконостасѣ Св. Георгiевской церкви 

этой обители, перенесенную сюда католикосомъ Захарiею (около  

1658 г); она не велика и одѣта золотою ризою съ драгоцѣн- 

 

— 39 — 

 

ными камнями, лалами, жемчугомъ и бирюзою. Божiя Матерь сто- 

итъ съ младенцемъ на рукахъ, по сторонамъ ея: Предтеча съ Зла- 

тоустомъ и Апостолы Андрей и Симонъ. Назади доски вложено 

честное древо и много частицъ св. мощей неизвѣстныхъ. Надпись 

свидѣтельствуетъ о неоднократномъ ея украшенiи. 

     «И прежде изрекли о Тебѣ нетлѣнная лики пророковъ: 
Давидъ назвалъ Тебя кивотомъ чистоты, Соломонъ—вмѣсти- 
лищемъ, Исаiя — облакомъ, родителъницею Эммануила; я же, 
вѣруя сему, приступилъ къ украшенiю святого Твоего образа, 
дабы мнѣ удостоитъсл статъ одесную Сына Твоего, подобно 
пророкамъ. Я всего сѣвера и Абхазiи католикосъ Евдемонъ 
Чхетидзе, сковалъ и украсилъ сей образъ Пресвятыя Влады- 
чицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марiи съ Сыномъ; са- 
мый образъ золотомъ и драгоцѣнными камнями и жемчугом 
свѣтло украсилъ, а поле и дверцы серебромъ и поставилъ въ 
храмѣ Пицундской Божiей Матери для моленiя и всегдашня- 



го поминовенiя, прощенiя и оставленiя грѣховъ моихъ, аминь. 
Христе! помилуй душу Мамiи Дадiана и будь покровите- 
лемъ его во вѣки и сына его Дадiана Леона прославь Го- 
споди въ сей и другой жизни, аминь. Основанъ и оконченъ 
сей образъ Хроникона 256 отъ сотворенiя мiра, а отъ Ро- 
ждества Христова 1568 индикта 16». 
     Владѣтель Абхазiи князь Михаилъ Шервашидзе, съ особеннымъ 

благоговѣнiемъ, пишетъ Муравьевъ, приложился къ лику Пицунд- 

ской Божiей Матери, сему древнему достоянiю его народа, и про- 

силъ меня списать для него надпись съ задней доски. «Если ког- 

да-либо, говорилъ онъ мнѣ, возстановится опять опустѣвшiй храмъ 

Пицунды и туда возвратятъ нашу священную икону, то я могу 

васъ увѣрить, что всѣ мои подданные обратятся къ христiанству, 

ибо они до сихъ поръ уважаютъ святое мѣсто, даже и магомета- 

не. Самая вѣра начала упадать въ нашихъ предѣлахъ съ тѣхъ 

поръ только, нанъ унесли оттуда Пицундскую Божiю Матерь». И 

такъ ясно, что возвращенiе оной св. иконы въ возстановленную 

Пицундскую обитель составляетъ залогъ ея процвѣтанiя. Возвра- 

тить же ее подобаетъ не просто, а съ торжественною церемонiею, 

дабы вся Абхазiя знала, что днесь «Царица возвратися въ домъ 
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свой» и тѣмъ самымъ призываетъ и своихъ рабовъ возвратиться 

отъ тьмы суевѣрiя и лжебожiя къ свѣту богоразумiя, къ вѣрѣ 

своихъ предковъ. 

     Около Пицунды находятся такъ-называемые священные лѣса 

абхазцевъ, которымъ они поклонялись до принятiя христiанства 

въ VI вѣкѣ *). До зтихъ лѣсовъ, судя по разсказамъ, слышаннымъ 

мною на пароходѣ, добирается зксплуатацiя разныхъ торговыхъ 

армяно-англiйскихъ компанiй и уже давно изъ лѣсовъ ея выво- 

зится дорогое самшитовое (пальмовое) дерево, и если они исчезнутъ 

или растаютъ подобно нашимъ, то отъ восхитительныхъ нынѣ пей- 

зажей Абхазскаго берега останутся такiя же обнаженныя скалы, 

которыми красуются нынѣ берега Крыма, за малымъ исключенiемъ. 

Всего болѣе желательно не только сохраненiе, но и прiумноженiе 

знаменитой сосновой Пицундской рощи. Безъ нея трудно вообра- 

зить себѣ знаменитое Юстинiаново святилище, безъ этой есте- 

ственной его ограды и украшенiя. Сосновая роща и пространство 

около монастыря занимаютъ до 420 десятинъ. Позади монастыря 

лежитъ, по вышесказанному, рыбное озеро Инкитъ и болото, ко- 

торое было въ последнее время отдано одному американцу для 

безвозмезднаго осушенiя онаго съ правомъ пользованiя осушен- 

нымъ пространствомъ на арендаторскихъ правахъ; но американецъ, 

не сдѣлавъ ничего въ отношенiи осушенiя, скрылся. Владѣльцы 

будущей Пицундской обители для упроченiя благосостоянiя оной 

должны будутъ непременно предпринять осушенiе этого болота; 

для чего, можетъ быть, будетъ достаточно прорытiя канала въ при- 

токъ Бзыби, который, по сказанiю абхазцевъ, прорвавшись изъ 



нея въ узкое ущелiе, пролагаетъ сѣбѣ путь въ Черное море. Это, 

вѣроятно, и есть тотъ другой рукавъ Бзыби, который показанъ 

на картѣ Аррiана. А для осушенiя болота обитель должна владѣть 

этимъ пространствомъ и получить право на прорытiе требуемаго 

канала чрезъ казенныя и частныя земли. 

     По р. Бзыбѣ находятся развалины укрѣпленiй, построенныхъ 

разновременно, очевидно, съ цѣлiю защиты Пицунды отъ вторже- 

нiя горцевъ. 

________________ 
       *) У Прокопiя Готф. войны IV, 471 стр. (Боннскаго изданiя). 
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     Въ 1885 году, по Высочайшему соизволенiю знаменитый и ве- 

личественный Пицундскiй храмъ присоединенъ къ Ново-Аѳонскому 

Симоно-Кананитскому монастырю съ поземельнымъ надѣломъ въ 

1049 десятинъ, въ который входить прибрежная сосновая роща и 

рыбное озеро Инкитъ 

     По присоединенiи храма вскорѣ, при помощи Божiей, присту- 

пили къ его возобновленiю. Внутренность храма по возможности 

украшена; св. иконы и нѣкоторая церковная утварь доставлены 

съ св. Аѳона; кровля храма покрыта вновь желѣзомъ; сдѣлана 

временная колокольня и полуразрушенныя зданiя братскихъ кел- 

лiй и проч. обновлены и затѣмъ‚ 3 сентября 1885 г. соверши- 

лось торжественное освященiе храма, которое совершалъ нарочно 

прибывшiй для сего изъ Тифлиса—экзархъ Грузiи, высокопреосвя- 

щеннѣйшiй Павелъ, архiепископъ Карталинскiй и Кахетинскiй. 

При этомъ торжествѣ присутствовалъ главноначальствующiй Кав- 

казскаго края генералъ-адъютантъ А. М. Дондуковъ-Корсаковъ и 

другiя административныя лица Тифлиса и Сухума. Кромѣ того, не 

мало было посѣтителей изъ жителей г. Сухума и прочихъ мѣст- 

ностей Абхазскаго побережья, а также и прибывшихъ въ Ново- 

Аѳонскiй монастырь изъ разныхъ мѣстъ Россiи богомольцевъ, ка- 

кого количества давно, конечно, не вмѣщалъ въ себѣ пустынный 

храмъ. Величественное архiерейское служенiе, прекрасное пѣнiе 

прибывшихъ съ владыкою изъ Тифлиса его пѣвчихъ, собранiе 

властей и народа въ знаменитомъ древнѣйшемъ храмѣ, бывшемъ 

долгое время совершенно пустымъ, все это произвело впечатлѣнiе 

весьма трогательное. При этомъ высокопреосвященнѣйшiй Павелъ 

благоволилъ сказать краснорѣчивое и поучительное слово, довольно 

пространное. Оно напечатано въ декабрьской книжкѣ журнала 

«Православное обозрѣнiе» за 1885 г. 

 

                              3. Храмъ въ урочище Амбара. 

 

     Если ѣхать въ Пицунду моремъ изъ Ново-Аѳонскаго монасты- 

ря (60 верстъ), то на второй половинѣ пути (не доѣзжая до мы- 

са Бамборъ), миновавъ устье такъ-называемой рѣчки «Бѣлой» и 

расположенную въ ея долинѣ усадьбу мѣстнаго Абхазскаго земле- 
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владельца (бывшаго офицера Абхазской милицiи) абхазца г-на 

С. С. Лакербая (участокь въ 200 десятинъ, полученный имъ отъ 

нашего правительства за службу), горы, поросшiя лѣсомъ, замѣтно 

понижаются и наконецъ оканчиваются вовсе. Глазамъ открывается 

довольно обширная равнина; мѣстами обработанная, въ глубинѣ ко- 

торой (верстахъ въ 5-ти отъ моря) виднеется на возвышенiи Аб- 

хазское селенiе Джирхва съ каменною церковiю новой постройки; 

равнина эта съ запада окаймляется теченiемъ рѣчки « Черной», 

на нравомъ берегу которой снова начинаются скалится горы, обна- 

женныя ребра коихъ спускаются до самаго моря, лижущаго ихъ 

почернѣлыя пяты (самыя ребра желто-краснаго цвѣта); мѣстами 

въ нихъ видны устья пещеръ. Миновавъ линiю этихъ горъ, мы 

причалили къ берегу и вышли на оный тамъ, гдѣ находилась 

цѣль нашего плаванiя *) — лѣсистое урочище Анбарà, на высох- 

шемъ въ это время года (въ iюнѣ) горнемъ потокѣ. 

     Былъ полдень. Абхазскiе пастухи шумно купали въ морѣ свои 

стада и съ дикимъ изумленiемъ смотрели на неожиданныхъ посѣ- 

тителей, впрочемъ, ни мало не вмѣшиваясь въ ихъ дѣло, отъ че- 

го могло удерживать ихъ и присутствiе среди насъ абхазца-про- 

водника. 

     Пройдя небольшую полосу, отдѣлявшую берегъ моря отъ опуш- 

ки лѣса, мы вступили въ его освѣжающiя нѣдра по едва замѣт- 

ной тропинкѣ, которая отсюда повела насъ, изгибаясь прихотли- 

во между роскошными деревьями, къ развалинамъ. Черезъ чет- 

верть часа ходьбы, мы достигли до ограды, сложенной изъ дикаго 

камня, уже на половину разрушенной, и чрезъ одинъ изъ ея 

проломовъ вступили во дворъ бывшаго монастыря или церкви. 

Весь этотъ дворъ поросъ густымъ кустарникомъ и папоротникомъ, 

переплетеннымъ между собою плетями ползучихъ растенiй, и мы 

съ трудомъ пробрались чрезъ эту преграду къ самому храму, 

увидавъ его лишь тогда, когда очутились у самыхъ стѣнъ его. 

Эта заросль и деревья совершенно скрываютъ развалины, дѣлая 

ихъ невидимыми даже и съ моря. 

     Храмъ построенъ изъ дикаго камня, имѣетъ форму базилики, 

________________ 
       *) Верстахъ въ 5-ти отъ Черной рѣчки. 
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т. е. продолговатый со сводчатою крышею изъ кирпича, смѣло 

перекинутой съ одной стѣны на другую *), алтарь троечастный. 

Съ запада и съ юга портики въ 3 сажени ширины съ З-мя вход- 

ными арками въ каждомъ. Въ углу западнаго портика есть лѣст- 

ница, ведущая наверхъ въ гениконъ, т. е. въ женское отдѣленiе. 

Освѣщенiе храма весьма оригинально: онъ освѣщается 12-ю окнами, 

которыя расположены на одной высотѣ съ геникономъ въ западной 



части храма, одной подлѣ другаго (по 6-ти съ каждой стороны), 

такъ что верхъ ихъ достигаетъ до верхняго пояса, отъ котораго 

начинается сводчатая крыша храма. Черезъ это западная часть 

храма освѣщена достаточно, тогда какъ въ восточной части долженъ 

былъ царить сумракъ, разгоняемый, конечно, въ свое время обиль- 

нымъ освѣщенiемъ отъ лампадъ. Алтарь и его отдѣленiя на востокъ 

освѣщались узкими окнами. 

     Такъ какъ храмъ давно уже сталъ служить убѣжищемъ для 

абхазскихъ стадъ и ихъ дикихъ пастырей, то, вѣроятно, они, 

стѣсняясь недостаточнымъ освѣшенiемъ своего временнаго прiюта‚ 

проломили въ крышѣ (въ южной части) довольно большое отвер- 

стiе, способствовавшее и намъ подробно осмотрѣть развалины, не 

прибѣгая къ искусственному его освѣщенiю. Тщетно мы искали на 

его стѣнахъ какой-либо надписи, или знака св. креста; все обна- 

жено и закончено дымомъ отъ разлагаемыхъ, вѣроятно въ холодное 

время пастухами костровъ. 

     На сѣверной сторонѣ храма замѣтны развалины какого-то древ- 

няго зданiя. 

     Описываемыя нами развалины эти едва-ли извѣстны мѣстнымъ 

археологамъ..., ибо о нихъ не упоминается вовсе въ статьѣ Д. 

Бокрадзе: «Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христiанства». Ихъ 

указалъ намъ вышеупомянутый Абхазскiй землевладѣлецъ, 70-ти- 

лѣтнiй старецъ‚ С. С. Лакербай, и для безошибочнаго доступа къ 

нимъ обязательно предложилъ намъ въ проводники своего старшаго 

сына. 

     На обратномъ пути изъ Пицунды мы высадили на берегъ фо- 

тографа для снятiя оныхъ‚ который не безъ труда исполнилъ наше 

______________ 
     *) Замѣтивъ, что грузины называютъ храмъ этого типа (базилики) сiонами. 
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порученiе; первоначально пришлось нанимать Абхазцевъ для рас- 

чистки небольшаго мѣстечка, на которомъ можно было-бы поставить 

фотографическiй аппаратъ. 

 

                      4. Лыхны или Соукъ-су и ея церковь. 

 

     Соукъ-суская церковь лежитъ въ нынѣшней Абхазiи верстахъ въ 

6-ти отъ мыса Соукъ-су (въ 3-хъ верстахъ отъ Гудаута) на Чер- 

номь морѣ, между Сухумомъ и Пицундою. Дорога въ Соукъ-су, 

съ какой бы стороны ее ни взять, составляетъ истинно поэтическую 

картину. По словамъ Дюбуа: «Европеецъ наиболѣе умѣреннаго 

пояса не можетъ имѣть понятiя о величественныхъ пейзажахъ 

Абхазiи и Мингрелiи,-этихъ наиболѣе благословенныхъ земель. Нѣтъ 

масштаба для измѣренiя здѣшнихъ липъ и буковъ до самаго верха, 

обремененныхъ виноградного лозою, которой столѣтнiя вѣтви огромной 

толщины, въ теченiе многихъ поколѣнiй тѣсно охватываютъ ихъ 

колоссальные стволы. Здѣсь посѣвы маиса и гоми (родъ проса). 



Постройки изъ жалкихъ плетней разбросаны тамъ и сямъ подъ 

сѣнью деревьевъ. Соукъ-су служилъ резиденцiею владѣтелей Абха- 

зiи, такъ онъ названъ былъ отцомъ послѣдняго владѣтеля Михаила 

Шервашидзе, Сеферъ-беемъ. До того же времени известенъ былъ 

подъ именемъ Лехне или Лихни, отъ грузинскаго слова «лхини», 

увеселенiе. Мингрельцы называютъ его еще болѣе древнимъ назва- 

нiемъ Зупу (Зуфу). 

     Соукъ-суская церковь расположена внутри ограды, въ 200 ша- 

гахъ отъ дома владетеля и построена по плану Пицундскаго храма. 

Она, впрочемъ, меньше и проще послѣдняго, она имѣетъ чисто 

византiйскiй стиль, который, говорить Дюбуа, «въ нѣкоторыхъ 

частяхъ своихъ уступаетъ въ совершенствѣ грузинскому стилю». 

Матерiяломъ ей послужилъ известковый камень, добытый въ сосѣд- 

нихъ горахъ. Она снабжена весьма значительнымъ сводомъ. Внут- 

ренность ея покрыта хорошо сохранившимися фресками. Неизвѣстно, 

кѣмъ она построена, но время построенiя ея не позднѣе ХI вѣка; 

это видно изъ одной фресковой надписи, которая относится къ 

1066 году, къ эпохѣ царствованiя Абхазо-Карталинскаго царя 

Баграта IV (1027—1072), извѣстнаго строителя многихъ замѣча- 

тельныхъ въ архитектурном отношенiи церквей, и которая сохра- 
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нила память объ одномъ интересномъ событiи, это именно появ- 

ленiе въ 1066 году кометы, которая, какъ гласить надпись, по- 

казывалась «съ вербной недѣли до полнолунiя». Дѣйствительность 

этого событiя удостоверена учеными и астрономами. Не менѣе, 

если не болѣе, интересна здѣсь другая надпись; она состоитъ изъ 

такъ-называемаго алфавита Мхедрули. Надпись эта отчасти уже 

разобраная, показываетъ, что она современна первой надписи. Во 

всякомъ случаѣ на нее должно быть обращено особое вниманiе 

Грузинскихъ археологовъ: это первая по времени надпись алфавита 

Мхедрули. До ХI вѣка Мхедрули нигдѣ въ Грузiи не встрѣчается, 

ни на церковныхъ памятникахъ, ни въ дошедшихъ до насъ перга- 

ментныхъ книгахъ. Въ Соукъ-суской церкви имѣется единственная 

гробница съ греческою надписью владетеля Абхазiи Сеферъ-бея, 

который принялъ христiанство подъ именемъ Георгiя и, подчинив- 

шись Россiи, женился на Тамарѣ Кацiевнѣ, сестрѣ Григорiя Дадiана. 

Онъ былъ, какъ замѣчено, отцомъ послѣдняго владѣтеля Абхазiи 

князя Михаила Шервашидзе и умеръ въ 1821 году. 

     Не безполезно будетъ здѣсь указать нѣкоторыя свѣдѣнiя объ 

Абхазiя и о родѣ Шервашидзе. По миѳическому сказанiю, при 

раздѣлѣ Грузiи между сыновьями Торгома, братъ родоначальника 

грузинъ, Егросъ, получилъ зтотъ край въ свой удѣлъ и утвер- 

дился въ Эгриси, нынѣшняя Бедiа (въ Самурзакани). Нужно пред- 

полагать, что первоначальною связью между обоими племенами 

служилъ одинъ и тотъ же языкъ. Позже, на берегахъ Чернаго мо- 

ря возникаютъ греческiя колонiи и мѣстные правители оттесня- 

ются въ Колхиду или Мингрелiю. При первыхъ царяхъ Грузiи 



Эгриси съ зависимыми отъ нея землями и съ частiю береговъ, 

занятыхъ греками, образуетъ зриставство. Въ эпоху появленiя 

здѣсь Апостоловъ Андрея и Симона Кананита, край зтотъ при- 

знаетъ надъ собою верховную власть Грузiи. За тѣмъ возникаетъ 

здѣсь Лазiйское царство, составленное изъ древняго удѣла Эгриса 

и обнимавшее собою все пространство къ западу и сѣверо-западу 

между Лазистаномъ и Гаграми. Греки занимаютъ береговыя мѣста 

многими укрѣпленiями въ VI вѣкѣ. Въ исходѣ VIII вѣка прави- 

тели Абхазiи облекаются въ титулъ царей, вступаютъ въ брач- 

ные союзы съ родомъ Багратидовъ и распространяютъ свою власть 
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на самую Карталинiю и Мингрелiю. Мингрелiя и Абхазiя низхо- 

дятъ на степень эриставствъ. Впослѣдствiи Мингрелiя переходить 

въ руки Дадiановъ, а Абхазiя въ руки Шервашидзе. О родѣ Шер- 

вашидзе мы имѣемъ слѣдующiя данныя: въ 1120, 21 и 23 гг. 

Давидъ-возобновитель покоряетъ владѣтелей Ширвана, извѣстныхъ 

подъ именемъ Шерванъ-Шаховъ, а у грузинскихъ лѣтописцевъ 

Ширвана или Шерваше. Тотъ же Давидъ въ слѣдующемъ 1124 г. 

отнимаетъ городъ Ани у эмира Бени-Шедада и всю его фамилiю 

переселяетъ въ Абхазiю. Тамъ же, вѣроятно, поселены были Да- 

видомъ нѣкоторые принцы изъ рода Ширванъ-Шаховъ или Шер- 

вашидзе *). Первый изъ Шервашидзе, появляющiйся въ грузин- 

скихъ лѣтописяхъ, жилъ при царицѣ Тамарѣ и назывался Дотаго. 

Шервашидзе и Дадiаны сдѣлались независимыми владѣтелями въ 

одно время, именно въ концѣ ХV столѣтiя. 

     Мы не имѣемъ положительныхъ свѣдѣнiй о границахъ Абхазiи; 

знаемъ лишь то, что въ ХVIII вѣкѣ Дадiанъ Леванъ утвердилъ 

границы своего владѣнiя въ Никопсiи на рѣкѣ Псырхстѣ, гдѣ ны- 

нѣ Ново-Аѳонскiй монастырь св. Апостола Симона Кананита, и воз- 

двигъ вдѣсь стѣну, служившую демаркацiонною линiею. За тѣмъ, 

до половины текущаго столѣтiя, Абхазская территорiя служила пред- 

метомъ безпрестанныхъ смутъ и войнъ. Абхазiя переходила изъ 

однѣхъ рукъ въ другiя. Тогда-то, говорятъ, она раздробилась на 

три части, доставшихся тремъ князьямъ: на Абхазiю, собственно, 

говоря, распространившуюся отъ Гагръ до Кодора, имѣвшую рези- 

денцiею Соукъ-су (Лыхны); на Абжибъ, доходившiй до Гализги, и 

на Самурзакань, имѣвшую крайнюю границу—рѣку Ингуръ. До 

половины текущаго столѣтiя всѣ эти три части были заняты фа- 

милiею Шервашидзе; первая, какъ главное владѣнiе, другiя двѣ, 

какъ удѣлы. Чтобы положить конецъ анархiи въ Самурзакани, 

служившей театромъ нескончаемыхъ распрей между членами рода 

Шервашидзе, Россiя въ 1845 году принуждена была ввести въ 

ней свое управленiе; въ Абхазiи же собственно введено оно въ 1863 

______________ 
       *) Сушествуетъ мнѣнiе, что собственно такъ-называемая Абхазiя (отъ Гагры до 

Никопсiи) была отдано въ удѣлъ Шервашидзе царемъ Грузинскимъ Давидомъ-воз- 

обновителемъ,—мнѣнiе, основывающееся на буквальномъ смыслѣ его извѣстнаго за- 

вѣщанiя, въ коемъ Никопсiя названа крайнимъ пунктомъ его западныхъ владѣнiй. 
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году, вслѣдствiе вѣроломства ея послѣдняго владѣтеля князя Ми- 

хаила Шервашидзе. Бывшiй дворецъ его въ Лыхнѣ нынѣ состав- 

ляетъ живописную развалину, видную на прилагаемом рисункѣ. 

 

                               5. А н а к о п i я (Никопсiя). 

 

     Анакопiя (Никопсiя), по лѣтописямъ грузинским, основана гре-  

ками до Рождества Христова. Памятникомъ временъ Римской им- 

перiи или владычества римлянъ надъ этимъ краемъ остались въ 

ней доселѣ развалины нагорной крѣпости, основанной, по преданiю, 

еще при императорѣ Траянѣ во II вѣкѣ по Р. Х.; въ IV вѣкѣ 

она упоминается у церковныхъ писателей этого вѣка подъ назва- 

нiемъ Аспары пли Апсары, по рѣкѣ того же имени (это имя 

звучитъ и доселѣ въ мѣстномъ названiи протекающей здѣсь рыб- 

ной рѣки Нсыртсхи), находившейся, по ихъ свидѣтельству, непо- 

далеку отъ г. Севастополиса (гдѣ нынѣ Сухумъ, въ 20 верстахъ 

отъ Апсары (Никопiи). Константинъ Порфирогенитъ упоминаетъ о 

городѣ Никопiи и о рѣкѣ того же имени (Deadmin Imp. ра. 116). 

Памятникомъ греческаго (византiйскаго) влiянiя остался въ Ана- 

копiи—храмъ во имя св. Апостола Симона Кананита, реставриро- 

ванный въ эпоху Комненовъ (въ ХII ст); памятникомъ же генуэз- 

скаго влiянiя (ХIII вѣка) остается приморская башня генуэзской 

постройки съ фланкирующими ее стѣнами. 

     Съ половины VI и въ послѣдующiе вѣка Анакопiя была рези- 

денцiею Греческихъ правителей Абхазiи‚ завоеванной пмператоромъ 

Юстинiаномъ въ 550 годахъ, съ титуломъ архонтовъ, которые 

съ 786 года сдѣлались независимыми, принявъ титулъ Абхазскихъ 

царей—эпоха коихъ продолжалась до 985 года. Съ конца Х до 

начала второй четверти ХII столѣтiя, въ эпоху Абхазо-Имеретин- 

скихъ царей, Никопсiя (Анакопiя) дѣлила эту честь съ Кутаисомъ, 

а около 1130 года, съ той поры какъ Тифлисъ, отвоеванный у 

арабовъ, сдѣлался столицею соединеннаго Грузинскаго царства, 

Никопсiя стала крайнимъ пунктомъ владѣнiя Грузинскаго царства 

на западѣ *). Здѣсь находилась прекрасная галлерея на столбахъ, 

_____________ 
       *) Константинъ Порфирогенитъ пишетъ, что рѣка Никопсiя (нынѣшняя Псырт- 

сха) отдѣляла собственно такъ-называемую Абхазiю отъ той части ея, которую 

древнiе (напр. Прокопiй) называли Захiею (стр. 114). 
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обращенная къ морю; изъ этихъ столбовъ 40 видны были еще 

въ конце ХVI столѣтiя; турки овладели городомъ въ начале ХVII 

вѣка и въ крѣпости поставили гарнизонъ. Въ концѣ ХVIII вѣка 

онъ присоединенъ къ Мингрелiи. 

     Въ послѣднее время (съ 1876 года) на развалинахъ древней 

Анакопiи (Никопсiи) возникъ Ново-Аѳонскiй Симоно-Кананитскiй 

монастырь, доселѣ еще устрояющiйся для того, дабы служить опо- 



рою миссiонерскаго дѣланiя въ Абхазiи, то-есть способствовать 

ея дѣйствительному возвращенiю въ лоно православной христiан- 

ской церкви. 

     Опишемъ отдѣльно каждый изъ трехъ вышеупомянутыхъ па- 

мятниковъ древности въ Анакопiи, начиная съ главнѣйшаго, то- 

есть возобновленнаго въ 1882 году храма св. Апостола Симона 

Кананита,—храма, въ нѣдрахъ коего, по преданiю, сохранившемуся 

между абхазцами и грузинами, почиваютъ мощи св. Апостола. 

Не смотря на совершенное почти упраздненiе христiанства въ 

Абхазiи къ началу текущаго столѣтiя, послѣ перенесенiя иконы 

Пицундской Божiей Матери изъ Пицунды къ Гелатскiй монастырь 

въ половинѣ ХVII столѣтiя, благоговѣнiе въ мѣсту погребенiя св. 

Апостола Симона Кананита, выражавшееся ежегоднымъ посѣщенiемъ 

его храма, продолжало держаться между христiанами-имеретинами 

и только въ прошломъ столѣтiи окончилось такое благочестивое 

обыкновенiе. Но всеразрушающее время успело коснуться и этой 

заветной святыни Абхазiи и предъ послѣднимъ возобновленiемъ 

храмъ этотъ уже начиналъ походить на живописную развалину, 

что можно усмотрѣть изъ описанiя его состоянiя въ 1840-хъ го- 

дахъ, сдѣланнаго нашимъ талантливымъ паломникомъ А. Н. Му- 

равьевымъ въ его сочиненiи: «Грузiя и Арменiя» (изданiе 1848 

года). 

    «Мы вышли на берегъ, пишетъ Муравьевъ, чтобы посѣтить цер- 

ковь, на которую указываетъ местное преданiе, какъ на погребаль- 

ную Апостола, и долго искали ее посреди развалинъ Никопсiи, ибо 

по незнанiю языка не могли объясниться съ жителями, дико на 

насъ смотрѣвшими. Намъ пришло на мысль, что она должна быть 

въ горнемъ замкѣ и мы уже хотѣли туда подыматься, какъ одинъ 

изъ проводниковъ съ ближайшего казачьяго поста вызвался ука- 
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зать намъ желаемую церковь. Онъ возвратилъ насъ къ развали- 

намъ Никопсiи и позади ограды вывелъ на довольно обширную 

поляну, усѣянную также обломками. Она была ограждена прибреж- 

ными возвышенностями рѣки Псыртсхи, которая омывала своими 

волнами дикое, живописное мѣсто, какъ бы нарочно созданное при- 

родою, чтобы принимать на жительство людей. По срединѣ стояла 

церковь небольшая, но почти совершенно уцѣлѣвшая, кромѣ обва- 

лившагося купола; западный ея притворъ заваленъ камнями и за- 

росъ дикими растенiями, какъ и самая вершина церкви, входъ отъ 

южнаго придѣла, надъ коимъ видѣнъ еще пслуистертый ликъ Спа- 

сителя. Устройство храма совершенно греческое съ тройнымъ раз- 

дѣленiемъ алтаря (и прибавимъ—тремя окнами въ каждой стѣнѣ— 

вверху—сνмволъ троичности) и полукружiемъ горняго мѣста; по- 

разительна тонкость стѣнъ, выложенныхъ изъ Римскаго кирпича *) 

и высота стройныхъ сводовъ, которые опираются на чрезвычайно 

легкiе столбы. Живопись уже стерлась, но на западной стѣнѣ еще 

видны: Успенiе Богоматери и два мученика. Гробницы Апостоль- 



скiя нельзя распознать; но предполагая, что святыя мощи поло- 

жены были, по древнему обычаю, подъ самымъ престоломъ, я по- 

молился надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ онъ стоялъ, и призвалъ имена 

обоихъ Апостоловъ: Симона и Андрея, просвѣтившихъ страну сiю». 

При послѣднемъ возобновленiи этой церкви, на мѣстѣ, гдѣ стоялъ 

престолъ, найдена была монета временъ Алексѣя Комнена; изъ че- 

го и слѣдуетъ заключить, что послѣдняя реставрацiя храма послѣ- 

довала въ царствованiе Абхазо-Имеретинскаго царя Давида-возоб- 

новителя (1089—1130) въ ХII вѣкѣ. Изъ древней живописи оста- 

лось въ церкви: на сѣверной стѣнѣ подновленное изображенiе св. 

мученика. Надо полагать, что изображенiе это есть св. великому- 

ченика Георгiя, весьма похожее на то изображенiе, которое нахо- 

дится на одной изъ чудотворныхъ иконъ сего святаго въ Аѳон- 

скомъ Заграфскомъ монастырѣ, гдѣ онъ изображенъ стоящимъ, а 

не на конѣ. Стѣны забѣлены. Иконостасъ новый (дубовый поли- 

рованный), но соотвѣтствуетъ легкостiю, темнымъ цвѣтомъ и жи- 

вописью иконъ строгому стилю храма. Надъ западнымъ притворомъ 

надстроена колокольня. Можно пожелать, чтобы отломанные порти- 

_________________ 
       *) Стѣны сложены изъ дикаго тесанаго камня, а не изъ кирпича. 
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ки (западный и южный) были возстановлены. Въ сѣверной части 

притвора видна могила и въ ней нѣсколько череповъ и костей. 

Кстати замѣтимъ, что въ этой церкви, или около, былъ погребенъ 

одинъ изъ дома Багратидовъ царевичъ Димитрiй, братъ Абхазо- 

Имеретинскаго царя Георгiя (1014—1027), ведшiй упорную вой- 

ну съ своимъ царственнымъ братомъ за право наследства, о ко- 

торомъ извѣстно, что онъ умеръ въ Никопсiи (см. въ прибавле- 

нiяхъ къ I главѣ). Надъ южными входными дверями вмѣсто притол- 

ки лежитъ большой продолговатый камень (вѣроятно прежняя надгроб- 

ная плита), на которомъ въ срединѣ ивсѣченъ кругъ, въ коемъ четве- 

роконечный крестъ съ обычными греческми словами: по сторо- 

намъ круга на каждой сторонѣ его по три греческихъ буквы подъ Т Т 

титломъ: Μ. Θ.  С.  Г.  Υ. Σ., которыя, по нашему мнѣнiю, могутъ зна- 

чить: М. (ήηερ) Θ. (εοδ) С. (ω~ζον) Г. (εοργίον ) Υ. (περηίμον)*) Σ. (κο- 

μηζ).—Матерь Божiя! спаси Георгiя пречестнаго (митрополита) 

Цхемскаго (Сухумскаго). Такъ назывались епископы, имѣвшiе оного 

каѳедру при церкви св. Апостола Симона Кананита **). По раз- 

сказанному выше, вѣроятно этотъ камень до реставрацiи церкви 

въ первой четверти ХII стол. служилъ надгробною плитою надъ 

могилою одного изъ предстоятелей Цхомской (Сухумской) церкви. 

На одномъ изъ камней алтарной стѣны также есть греческая над- 

пись слѣдующаго подержанiя: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

________________ 
       *) Υρερηίμοζ—пречестный‚—почетное титло митрополитовъ и архiепископовъ. 

         **) Анакопiя была каѳедрою архiереевъ, именовавшихся Цхомскими, или по нынѣш- 

нему Сухумскими (послѣ раззоренiя Цхома въ VII вѣкѣ по Р. Х.) Въ iерархическомъ 

порядкѣ древней соединенной Грузiи, онъ въ спискѣ 40 iерарховъ занималъ 25-е мѣсто. 
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     Нѣтъ сомнѣнiя, что и зтотъ камень принадлежалъ къ числу 

надгробныхъ плитъ Никопсiи, т. е. ея греческой эпохи до послѣд- 

ней реставрацiи въ ХI—ХII столѣтiяхъ. 

     Мѣсто, занимаемое зтимъ храмомъ, по своему живописному по- 

ложенiю, прямо противъ устья горнаго ущелья, изъ котораго вы- 

текаетъ изъ горъ на долину рѣка Псыртсха, катящая свои воды 

до моря среди роскошной растительности, есть лучшее мѣсто для 

прогулокъ въ окрестностяхъ монастыря. Противъ юго-западнаго 

угла церкви растетъ вѣковое развѣсистое дерево грецкаго орѣха, 

подъ которымъ имѣется скамѣечка для отдыха; противъ западныхъ 

дверей церкви—фонтанъ‚ увѣнчанный крестомъ, изъ вѣтвей кото- 

раго низпадаютъ въ чашу водныя струи, тутъ-же и ковшички на 

цѣпочкахъ для утоленiя жажды посѣтителей. Позади фонтана, 

вплоть до низменного берега рѣчки разведены цвѣты и кустарни- 

ки. Позади церкви къ горамъ построена келлiя малороссiйскаго ти- 

па (хата) для старца‚—сторожа церкви и его помощника; впере- 

ди ихъ келлiй огородъ; на востокъ отъ нихъ, по возгорью, растутъ 

деревья плодовыя и другiя. По ту сторону рѣки красуются зданiя 

монастырской мельницы. Далѣе къ западу выглядываетъ, прпсло- 

нившись къ подошвѣ горы, жилой корпусъ для рабочихъ. Посѣти- 

тели монастыря и богомольцы обычно направляются къ Симоно- 

Кананитской церкви на прогулку; дорога туда отъ монастыря и 

отъ моря идетъ по берегу рѣки мимо монастырскаго фруктоваго 

сада и масличной плантацiи съ одной, луга и монастырскаго 

огорода съ другой, на протяженiи не менѣе версты. Какое-то осо- 

бое, теплое чувство западаетъ въ душу послѣ посѣщенiя этого ти- 

хаго св. мѣста, и невольно манитъ каждаго повторить посѣщенiе; 

зтой потребности, какъ нельзя болѣе, удовлетворяетъ то, что въ 

церкви почти ежедневно совершается ранняя литургiя, во время 

которой она бываетъ полна молящихся. 

     Обратимся къ описанiю древнѣйшаго изъ памятниковъ Анако- 

пiи—развалинъ ея нагорной крѣпости: въ IV вѣкѣ по Рождествѣ 

Христовѣ одинъ изъ церковныхъ писателей св. Дороѳей, епископъ 

Тирскiй и вслѣдъ за нимъ монахъ, св. Епифанiй Кипрскiй (см. 

выше въ примѣч. къ II главѣ) упоминаютъ о крепости и рѣкѣ 



Аспарѣ (Апсара), близь Севастополиса (нынѣ Сухумъ). Кто не 
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узнаетъ въ нынѣшнемъ мѣстномъ названiи рѣки Псыртсхи ея древ- 

няго названiя Аспара, Ансара (   psari), а въ названной тѣмъ же 

именемъ крѣпости—тѣхъ развалинъ, которыя и доселѣ вѣнчаютъ 

гребень одной изъ горъ, между которыми протекаетъ рѣка Псырт- 

сха, врываясь въ долину изъ дикаго, живописнаго ущелья, обра- 

зуемаго этими горами. Развалины эти и доселѣ еще въ главныхъ 

чертахъ своихъ, разумѣя стѣну съ выдающимися изъ нея округ- 

ленными бастiонами, носятъ на себъ ясные слѣды римскаго воен- 

наго искусства; эта стѣна сложена изъ дикаго, хорошо обдѣлан- 

наго камня, широкою лентою опоясываетъ всю южную сторону 

гребня горы, обращеннаго къ морю. Въ эпоху греческаго (визан- 

тiйскаго) влiянiя, крѣпость эта, по свидѣтельству Константина 

Багрянороднаго, именовалась, по защищаемому ею городу, Никоп- 

сiею, а Георгiй Кедринъ называетъ ее просто Абхазскою крѣпо- 

стiю (Abasgiae Arx) *). Крѣпость эта въ ХVII столѣтiи была за- 

нята турками, которые содержали въ ней (гарнизонъ до конца 

ХVIII столѣтiя. 

     Гост    въ Ново-Аѳонскомъ монастырѣ лѣтомъ 1884 года, я 7-го 

iюня, собравшись осмотрѣть развалины крѣпости, направился туда 

въ 6-мъ часу вечера верхомъ, въ сопровожденiи монаха, о. Инно 

кентiя и о. эконома. Переѣхавъ въ бродъ рѣку Псыртсху, мы на- 

чали по немногу подниматься на ея нагорный берегъ до высокаго, 

какъ бы отдѣльнаго холма, поросшаго купою развѣсистыхъ дубовъ; 

не вдалекѣ оттуда начинается хорошая дорога, сдѣланная въ 1880 

году о. игумномъ; дорога эта ведетъ на вершину горы и устроена, 

но Аѳонскому образцу, зигзагами, продѣланными параллельно одинъ 

другому въ ребрахъ горы. Взбираясь по ней все выше и выше, 

мы наконецъ достигли до первой крѣпости башни, стоящей на 

западной оконечности гребня горы, покатаго къ западу. На краю 

_____________ 
     *) Дюбуа, а вслѣдъ за нимъ Муравьевъ называютъ эту крѣпость Т р а х е е ю, 

взятiе которой, послѣ кровопролитнаго приступа войсками императора Юстинiана 

въ 551 году, описано подробно у Прокопiя; но стоитъ лишь прочесть внимательно 

это описанiе и сравнить оное съ мѣстоположенiемъ развалинъ Анакопiйской крѣпо- 

сти, дабы убѣдиться‚ что у Прокопiя идетъ рѣчь не о  н а г о р н о й, а  о  п р и- 

м о р с к о й крѣпости,  которая замыкала собою входъ въ ущелье, начинавшееся у 

самаго моря. Мѣстный археологъ, г. Чернявскiй указываетъ, что слѣды Трахеи Про- 

копiя находится ниже Сухума, у рѣки Келесуры, гдѣ дѣйствительно находится ущелье, 

ведущее въ глубь Абхазiи, и слѣды укрѣпленiя 
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его глубокое ущелье, дно котораго служить ложемъ небольшаго 

потока, составляющаго западную естественную границу монастыр- 

скаго участка. Отъ этой башни раздѣланная дорога ведетъ къ сѣ- 

веру въ глубь горной части монастырскихъ владѣнiй, раздѣляясь 

на двѣ вѣтви, изъ коихъ одна идетъ по теченiю упомянутаго по- 



тока къ сѣверо-восточному углу монастырскаго участка, къ тому 

мѣсту, гдѣ предполагается устроить уединенный скитъ; мѣсто это 

ограждается съ сѣвера стѣною изъ обнаженныхъ гранитныхъ скалъ, 

подъ защитою которыхъ, на склоняющейся къ рѣчкѣ покатости, 

растутъ фруктовыя деревья и кустарники. Другая вѣтвь идетъ 

черезъ опустѣлое (въ послѣднюю войну) Абхазское селенiе Ану- 

ха съ оставшимися фруктовыми садами, мимо монастырской па- 

сѣки и живописнаго холма, на вершинѣ коего, среди дикой ра- 

стительности, виднѣются развалины весьма древняго храма, и при- 

водитъ къ монастырскому хутору, стоящему между горами въ юго- 

восточномъ углу горной части монастырскихъ владѣнiй. 

     Вышеупомянутая башня составляетъ конечный пунктъ римскихъ 

укрѣпленiй, опоясывающихъ гребень горы отъ запада къ востоку 

и состоящихъ изъ стѣны, сложенной изъ массивныхъ, гладко об- 

дѣланныхъ камней съ выдающимися изъ нихъ и расположенными 

на равныхъ одинъ отъ другаго разстоянiяхъ полукруглыхъ бастi- 

оновъ. Всѣ эти укркпленiя нынѣ совершенно покрыты растущимъ 

на нихъ и у подошвы ихъ деревьями, переплетенными вьющими- 

ся растенiями. Въ стѣнѣ продѣланы разныя отверзтiя, служившiя, 

вѣроятно тогда, какъ для военныхъ цѣлей, такъ равно и окнами 

блиндажей для помѣщавшагося въ нихъ войска. Четыреугольная 

башня, хорошо сохранившаяся, построена изъ дикаго камня; нѣ- 

которые нижнiе ряды между камнями проложены рядами римскихъ 

тонкихъ кирпичей. Отсюда для достиженiя замка, стоящаго на са- 

мой восточной оконечности гребня горы, надобно было пробирать 

ся сквозь лѣсную чащу, по едва замѣтной тропѣ, между разбро- 

санными тамъ и сямъ камнями, по черной вязкой грязи, въ ко- 

торой то-и-дѣло увязали копыта, хотя и привычныхъ къ горной 

ѣздѣ, лошадей. Наконецъ подъѣхали мы къ другой башнѣ, которая 

вѣроятно была передовою входною въ замокъ; ее недавно обратили 

въ часовню, надстроивъ надъ нею шатровую крышу, увѣнчанную 
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куполомъ и крестомъ; все это покрыто бѣлою жестью, почему вер- 

шина этой башни видна далеко съ моря, радуя путниковъ мыслiю, 

что паки на сихъ горахъ возсiяла благодать, предвозвѣщенная имъ 

Апостолами. 

     Мы вошли во внутренность замка чрезъ боковое (въ южной 

стѣнѣ) отверзтiе, похожее болѣе на окно, чѣмъ на дверь. На до- 

вольно просторномъ внутреннемъ дворѣ находится старинная «ци- 

стерна», на днѣ коей, при ея разчисткѣ, найденъ одинъ изъ двухъ 

камней съ греческими надписями (см. ниже). Цистерна эта нахо- 

дится между развалинами жилаго зданiя и крѣпостной церковiю. 

Церковь входитъ въ замокъ своими южною и восточною стѣнами, 

находясь сама впрочемъ внѣ онаго. Входъ въ церковь съ запада 

черезъ бывшую колокольню, нижнiй этажъ коей служилъ вмѣстѣ 

и притворомъ церкви. Въ притворѣ на правой сторонѣ гробница, 

далѣе квадратъ настоящей церкви, которую освѣщаютъ по три 



окна съ каждой стороны (сѣверной и южной). Мѣсто иконостаса 

указываетъ сводъ; алтарная стѣна полукруглая (верхнiй сводъ ея 

обрушился). Съ юга примыкала къ церкви особая усыпальница, 

въ которой видны выдѣланныя изъ камня ложи для труповъ съ 

мѣстами для головъ. 

     Въ 1866 г. въ развалинахъ этой церкви (за алтарной ея частью) 

найденъ камень на полукругломъ ребрѣ коего высѣчена греческая 

надпись: 

 

 

 

 

 

 

 

     Воздвигнуть (сей) храмъ святаго Өеодора при Архiепископѣ Ми- 

хаилѣ мѣсяца Апрѣля 16 (года къ сожалѣнiю нѣтъ). 

     Надпись эта, по всѣмъ сообращенiямъ относится къ ХI вѣку, 

когда нагорная крѣпость г. Анакопiи находилась (временно) во 

власти грековъ, будучи передана имъ мачихою Грузинскаго Царя 

Баграта IV Алдою дочерью Аланскаго (Осетинскаго) Царя; а это 

случилось въ 1033 г. (см. у Броссе I, стр. 315). Церковь могла 
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быть построена при сынѣ Алды Царевичѣ Димитрiѣ который ут- 

вердясь въ Анакопiи, не разъ подымалъ знамя бунта противъ сво- 

его роднаго (но не единоутробнаго) брата Грузинскаго Царя Ба- 

грата IV и по нѣкоторымъ свѣдѣнiямъ, умеръ и погребенъ въ 

Анакопiи. Царевичъ Димитрiй признавалъ себя вассаломъ Визан- 

тiйскаго Императора, и потому можно полагать, что упоминаемый 

въ Греческой надписи «Архiепископъ Михаилъ», никто иной, какъ 

Архiепископъ Константинопольскiй (Патрiархъ) знаменитый Миха- 

илъ Керулларiй (1043—1059), а изъ этаго слѣдуетъ, что нахо- 

дящаяся нынѣ въ развалинахъ Анакопiйской нагорной крѣпости, 

полуразрушенная церковь св. Өеодора Тирона была построена при 

Византiйскомъ Императорѣ Константинѣ Мономахѣ (†1056) въ 

царствованiе котораго, какъ повѣствуетъ Арабскiй Историкъ Яхъ и 

Антiохiйскiй и Грузинскiй Царь Багратъ IV (1027—1072) вы- 

нужденъ былъ силою оружiя признать (временно) свою вассальную 

зависимость отъ Византiйской Имперiи. 

     Выйдя изъ церкви и остановясь у низкой небольшой стѣны, 

ограждающей ее съ сѣвера на самомъ краѣ утеса, нельзя доста- 

точно наглядѣться на открывающiеся отсюда восхитительные виды 

горной части монастырскихъ владѣнiй: сквозь ущелья видны на 

возвышенности развалины древняго храма, о которомъ мы уже 

упомянули, въ области бывшаго Абхазскаго селенiя Ануха. Край 

горизонта окаймляютъ снѣжныя горы главнаго кавказскаго хребта, 

изъ котораго выдѣляется одна съ пречудливо округленнымъ верхомъ, 



которую монахи назвали «Цицероновою шапкою». Позади алтаря 

растетъ развѣсистое дерево грецкаго орѣха; въ нѣсколькихъ ша- 

гахъ отъ него къ востоку стоитъ одиноко круглая башня безъ 

крыши, въ ней не видно ни дверей, ни оконъ; она расположена 

на самомъ обрывѣ утеса, спускающагося внизъ, отсюда, наподобiе 

исполинской лѣстницы, къ ложу рѣки Псыртсхи (древней Апса- 

ры). Изъ этой, очевидно, сторожевой башни, говорятъ, былъ под 

земный ходъ, ведшiй на рѣку. А изъ жилаго зданiя, въ котором 

и доселѣ видны закладенныя двери, также полагаютъ существо- 

валъ подземный ходъ къ вышеупомянутой западной башнѣ. Все 

это со временемъ можетъ быть легко провѣрено раскопками, ко- 

торыхъ начало положено нынѣ очищенiемъ внутренняго двора 
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замка. Часовня, устраивавшая въ передовой входной башнѣ замка, 

будетъ называться часовнею Иверской Божiей Матери, а церковь, 

по ея возобновленiи, полагаютъ освятить во имя Преображенiя Го- 

сподня *) и устроить при ней небольшой скитъ. 

     Видъ съ горы во всѣ стороны очаровательный, особенно къ югу 

на море, къ востоку на ущелье, изъ коего вытекаетъ рѣка Псырт- 

сха, на стоящую на ея берегу церковь св. Симона Кананита и 

далѣе на монастырь, его бѣлоснѣжныя, крытыя желтою черепицею 

зданiя и на окружающую его культурную растительность. 

     Мы упомянули выше о двухъ камняхъ съ греческими надпися- 

ми, открытыхъ при разчисткѣ внутренней площади замка. Надпи- 

си эти и относятся къ Х и ХI столѣтiямъ. Приводимъ ихъ въ 

точныхъ спискахъ, рядомъ ставимъ греческое полнословное чтенiе 

оныхъ **) и наконецъ русскiй переводъ. 

 

 ΟΥΑΙ                          ...οναι.......                         увы ( отшелъ....) 

 Х  Κ                            Х (ριζηε)  Κ (υριε)             Христе Господи! 

 АРЕПΙСТ                  Αῥ έπίζηευζα                    но онъ увѣровалъ, 

 АКОΥΦω                 ἀϰου  (ζαζ) θω (νήν)        услышавъ гласъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________ 
       *) Недавно найдена надпись на камнѣ, изъ коей видно, что церковь была посвя- 

щена памяти св. Өедора Тихона (см. выше). 

         **) Чтенiе протоiерея Өеодосiевскаго собора о. Іоанна Паксимаде. 

 

— 57 — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Памятникъ Генуэзскаго влiянiя (ХІІІ вѣка) — башня, ими по- 

строенная, при возобновленiи монастыря, послѣ послѣдней Турец- 

кой войны (въ 1878 году) обдѣлана: то-есть, раздѣлена на два 

яруса: нижнiй служитъ магазиномъ, а въ верхнемъ устроена го- 

стинница для почетныхъ гостей (о 4-хъ комнатахъ), съ балкона 

открывается прекрасный видъ на море. Башня покрыта желѣзомъ; 

надъ ней, — во время прихода срочныхъ пароходовъ, подымается 

флагъ. Еще видны и небольшiе остатки современныхъ ей стѣнъ 

на одной линiи съ башней, часть ихъ (восточная и западная) уже 

вошла въ составъ монастырскихъ построекъ, предназначающихся 

для богомольцевъ.  

     Не вдалекѣ отъ храма св. Симона Кананита открыта «богоздан- 

ная» (самородная) пещера, которая, по древнему преданiю абхаз-  

цевъ, именуется пещерою Симона Кананита. Пещера эта находит- 

ся въ отвѣсной каменной скалѣ и имѣетъ форму подобную церкви; 

она внутри гладкая, будто бы вся выкладена изъ большихъ ка- 

менныхъ раковинъ. На стѣнѣ высѣченъ четырехконечный крестъ, 

что свидѣтельствуетъ о глубокой ея древности. Пещера эта въ 

октябрѣ мѣсяцѣ 1884 года освящена водосвятiемъ и въ ней по- 

ставлена икона св. Апостоловъ Андрея и Симона Кананита, име- 

немъ котораго она называется съ незапамятныхъ временъ. 

_______________ 
       *) Слово Кацiа существуетъ доселѣ въ Имеретiи Мингрелiи, какъ собственное 

имя человѣка «Архонтъ Кацiа» показываетъ, по моему мнѣнiю, что въ то время, 

когда составлена надпись, имя Кацiа въ западной Грузiи уже было въ употребле- 

нiи. Пр. Д. З. Бокрадзе. 

       **) Передъ отчетливо видными ФNА (554), внимательно разсматривая надпись въ 

натурѣ, можно замѣтить верхнiе остатки буквы тысячъ Ⴢ (6). Это подтверждается 

тѣмъ, что въ 6554 году отъ сотворенiя мiра или въ 1046 году отъ Р. Х. индиктъ 

точно былъ 14-й; а если предположить, что въ надписи означенъ 554 годъ отъ Р. Х., 

то индиктъ былъ бы не 14-й, а 2-й (см. полный церковно-археологическiй циклъ 

кругъ. Москва. 1880 года). 
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                                6. Г о р о д ъ  К о м а н ы 

 

и развалины церкви во имя священномученика 

Василиска, епископа Команскаго, гдѣ погребенъ 

                         св. Іоаннъ Златоустъ. 
 

     Въ то время, когда составлялось это описанiе, мы получили 

изъ Ново-Аөнскаго Симоно-Кананитскаго монастыря извѣстiе, что 

въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1884 года прибылъ къ нимъ изъ Константи- 

нополя одинъ ученый грекъ-археологъ, Константинъ Вриссисъ, и 

повѣдалъ имъ, что онъ, занимаясь церковной археологiей, при по- 

мощи недавно открытой въ одной изъ европейскихъ библiотекъ 

пергаминной рукописи 6403 (895) года, нашелъ точное указанiе 

мѣста города Команы, гдѣ скончался на пути въ Питiусъ и 

былъ погребенъ св. Іоаннъ Златоустъ въ 404 году. Рукопись 

эта‚—по его словамъ, заключаетъ въ себѣ «археологическiя добав- 

ленiя» къ извѣстному ученому труду патрiарха Фотiя «Библiо- 

текѣ или описанiю 1000 книгъ». 

     Г. Вриссисъ привезъ съ собою и карту восточного берега Чер- 

ного моря, имъ составленную на основанiи упомянутыхъ «архео- 

логическихъ добавленiй». Изъ Сухума онъ взялъ проводника и 

отправился прямо на рѣчку Гумисту, гдѣ въ 12 верстахъ выше 

Сухума (древняго Севастополиса) на одномъ изъ притоковъ рѣки 

Гумисты, рѣчкѣ Гума (Кума) близь селенiя Гуми (нынѣ Михай- 

ловка) *); и дѣйствительно указалъ, руководясь своею картою, 

_______________ 
       *) Г. К. Вриссисъ называетъ рѣку Гумисту—Кимистра, а притокъ, впадающiй 

въ нее, при самой древней, указанной имъ церкви—Кума, городъ здѣсь бывшiй 

К у м а н а  или  К о м а н а. По туземнымъ же названiямъ легко замѣтитъ, что гдѣ 

греки употребляли букву К, тамъ абхазцы произносятъ Г. Напримѣръ вышеозна- 

ченныя рѣки они именуютъ: Гумиста, Гума и мѣсто  К у м а н ы  именуютъ Г у м ъ‚ 

Въ запискѣ, оставленной въ Ново-Аөонскомъ монастырѣ Г. Константинъ Вриссисъ 

пишетъ: «городъ Команы, теперь греческое мѣстечко (городокъ) находится въ раз- 

стоянiи отъ г. Севастополиса (Сухума) въ 4-хъ часахъ пути; вблизи этого г. Ко- 

манъ есть мѣсто и храмъ, внутри коего былъ погребенъ св. Іоаннъ Златоустъ во 

второе его изгнанiе; кругомъ сего храма находятся три рѣки. Это мы открыли, 

прибавлялъ Г. Вриссисъ, заимствовавъ изъ сочиненiя св. Фотiя, патрiарха Констан- 

тинопольского «Библiотека» и изъ одной не изданной рукописи 6403 (895), найден- 

ной въ одной изъ европейскихъ библiотекъ. 
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развалины древняго посела и развалины большаго храма, доселѣ 

мало извѣстныя и никѣмъ не изслѣдованныя. Эти развалины, по 

его изысканiямъ, суть развалины г. Команъ, или точнѣе Коуманъ 

и его храма во имя священномученика Василиска, епископа Ко- 

манскаго ІV вѣка), гдѣ, какъ извѣстно были погребены въ 404 

г. и мощи св. Іоанна Златоустаго, до ихъ перенесенiя въ Кон- 

стантинополь въ 437 году. Припомнимъ, какъ описаны послѣднiя 



минуты великаго святителя въ его житiи: 

     Златоусту наступило время его всесожженiя; поприще совершилъ 

онъ, вѣру соблюлъ, и ему, подобно какъ Апостолу Павлу, готовился 

вѣнецъ правды, который Господь воздаетъ всѣмъ возлюбившимъ 

его явленiе. Враги его исходатайствовали наконецъ у Императора 

повелѣнiе сослать его (изъ Арабиссы) еще глубже, на поморiе 

негостепрiимнаго Понта (въ Питiусъ—Пицунду *). Три мѣсяца 

продолжалось утомительное странствованiе; двое сторожей сопрово- 

ждали святаго, не давая ему ни малѣйшаго отдыха; но одинъ изъ 

нихъ болѣе человѣколюбивый, иногда оказывалъ втайнѣ, нѣкоторое 

снисхожденiе; другой же воинъ нрава звѣрскаго и суроваго, раз- 

дражался даже,—если встрѣчающiеся на пути просили его пощадить 

слабаго старца. И въ проливной дождь, и въ знойный полдень, 

выводилъ онъ нарочно своего узника, чтобы промочить до костей, 

или опалить священное чело его, лишенное волосъ и не позволялъ 

останавливаться въ городахъ, или селенiяхъ, чтобы укрѣпиться 

банею, необходмого для его изнуреннаго тѣла. Такъ достигли они 

города Команъ **) и прошли мимо, остановившись для ночлега въ 

уединенной церкви мученика Василиска, епископа Команскаго, ко- 

торый пострадалъ при суровомъ Максиминѣ Даiѣ, вмѣстѣ съ пре- 

_______________ 
       *) Въ житiи св. Іоанна Златоустаго, писанномъ Георгiемъ, архiепископомъ Алек- 

сандрiйскимъ (VІІ вѣка), мѣсто это читается такъ: и вскорѣ оттуду (изъ Кукусъ) 

повелѣли изгнати далече; и привезти въ пустѣ островъ глаголемый  И с п и н т i- 

о к т ъ (Питiусъ—Пицунда), прилежащъ при брезѣ Понтьскаго моря Евксина, ко- 

нецъ бо сей къ Понту и къ греческой власти прилежаше, близъ варваръ боуихъ, и 

аще его затворити, при брезѣ Понтьскаго моря, идѣже частѣйше смертоноснiи 

вѣтри бываху... _ 

       **) У Георгiя о Команахъ сказано: «приблизившись къ Команѣ (мѣсто это при 

Евксинѣ Понтѣ, прошли черезъ мостъ на пути къ Пицiунту, мимо городскихъ 

стѣнъ, къ церкви и остановились въ ней на пять или на 6 выстрѣловъ (изъ лука) 

отъ города». 
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свитеромъ Антiохiйскимъ Лукiаномъ. Ночью явился спящему тру- 

женику мученикъ Василискъ и сказалъ: «мужайся братъ Іоаннъ, 

завтра мы будемъ вмѣстѣ»; явишася заблаговременно и свяще- 

нику той церкви, говоря: «приготовь мѣсто брату Іоанну, ибо 

уже преходитъ». На утро тщетно умолялъ стражей своихъ Злато- 

устъ остаться въ церкви хотя до полдня, надѣясь сложить къ то- 

му времени тяжкое бремя жизни; онъ принужденъ былъ продол- 

жать путь, но болѣзнь его такъ усилилась, что сами мучители 

рѣшились возвратиться. Тогда, предчувствуя скорую кончину, 

Іоаннъ, не вкушая пищи, измѣнилъ одежды свои и весь облекся 

въ бѣлое, даже до обуви; роздалъ присутствующимъ немногое, что 

имѣлъ съ собою *) и, причастившись страшныхъ таинъ Христо- 

выхъ, произнесъ предъ всѣми свою послѣднюю молитву, которую 

заключилъ обычными словами: «Слава Богу за все!» потомъ ска- 

залъ тихое предсмертное аминь и, простершись на одрѣ, испу- 

стилъ духъ. Не малое число иноковъ и дѣвъ изъ сосѣднихъ оби- 

телей Понтiйской области стеклись на погребенiе въ пустынной 



церкви Команской, и святое тѣло новаго мученика положено было 

съ честiю, близъ пострадавшаго подобно ему, блюстителя сего 

мѣста Василиска. Но прошло тридцать три года (въ 437) и бо- 

лѣе славнымъ торжествомъ почтены были нетлѣнные останки свя- 

тителя. Самъ онъ, какъ бы подвигнутый молитвенною грамотою 

воспрiятаго имъ отъ купели императора Өеодосiя младшаго уче- 

ника своего Прокла, архiепископа Цареградскаго, перенесенъ былъ 

на поприще своихъ духовныхъ подвиговъ и поставленъ опять на 

каөедру, которая оглашалась его частыми бесѣдами. 

     Гдѣ же Команы, мѣсто кончины Златоуста, до котораго было 

(по словамъ его жизнеописателя) три мѣсяца хода отъ Арабиссы **). 

_________________ 
       *) У Георгiя говорится, что ведшiе святого воины возвратились обратно въ цер- 

ковь г. Команъ не прошедши, а проплывши 30 стрѣлей (въ подл. стадей) и что 

онъ, готовясь на смерть, раздѣлилъ свое имущество «плывущимъ съ нимъ въ кораб- 

лѣ». Однимъ словомъ, что изъ г. Команъ онъ отправился въ дальнѣйшiй путь къ 

Пицiунту (Пицундѣ) уже не по суху, а водянымъ путемъ. Сему тоже не противо- 

рѣчитъ указанiе мѣста г. Команъ—на стрѣлкѣ, образуемой слiянiемъ р. Кумы и 

Кимистры (Гумисты), которая впадаетъ въ Черное море. 

       **) По Константину Парфироченитъ городъ К у к у с ъ — Находится въ числѣ 5 

городовъ во 2-й (малой) Арменiи; города эти: Милитинъ, Арабисса, Кукусъ, Кома- 

на (Капподокiйская) Верстахъ въ 80 отъ Кукуса къ западу Арiараөiя. 
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     До сихъ поръ полагали, что это Комина Понтiйская, значу- 

щаяся на древнихъ картахъ на юго-западъ отъ Трапезонта, между 

Амасiею и Токатомъ на р. Ирисѣ (нынѣ Токатъ). Мѣсто это от- 

стоитъ отъ Арабиссы верстъ 150 не болѣе. Какъ же, спраши- 

вается, согласить это указанiе съ тѣмъ известiемъ, которое по- 

мѣщено въ житiи св. Іоанна 3латоустаго, что онъ находился въ 

пути отъ Арабиссы первоначально до Команъ (мѣста его кончины) 

три мѣсяца, и веденъ былъ спѣшно, но жестокосердiю одного 

изъ своихъ конвойныхъ, не какъ святитель, а какъ самый про- 

стой узникъ.  

     Г. К. Вриссисъ, на основанiи своихъ археологическихъ изслѣ- 

дованiй, опирающихся на вышепомянутое археологическое при- 

бавленiе къ сочиненiю патрiарха Фотiя, говоритъ, что мѣстомъ 

кончины св. Іоанна Златоустаго были не Команы или Комана, а 

городъ Кумана, находившiйся въ нынѣшней Абхазiи на р. Кумѣ, 

притокѣ рѣки Кумисты (по абхазскому выговору Гумиста, при- 

токъ ея Гума, городъ Гумъ). Рѣка Гумиста и развалины г. Гумъ 

на притокѣ Гумисты, рѣчкѣ Гуми, находятся въ Абхазiи между 

Ново-Аөонскимъ Симоно-Кананитскимъ монастыремъ и Сухумомъ, 

въ 12 верстахъ отъ послѣдняго (см. карту этой мѣстности). Упо- 

мянутыя развалины отстоятъ отъ Арабиссы (въ малой Арменiи) 

не менѣе 1000 верстъ, каковое разстоянiе, по тогдашнему состоя- 

нiю путей и слабости узника, дѣйствительно могло быть прой- 

дено въ три мѣсяца. Не даромъ и Абхазско-Грузинское преданiе, 

идущее изъ глубокой древности, твердить, что св. Іоаннъ Злато- 

устъ скончался и былъ погребенъ у нихъ въ Абхазiи; не имѣя 



точныхъ указанiй—гдѣ именно, для утвержденiя дорогаго преда- 

нiя,—прiурочили оное, какъ мы уже видѣли, его могилу къ глав- 

ной святынѣ Абхазiи—Пицундѣ. 

     Вотъ обстоятельство, которое и помимо положительныхъ дан- 

ныхъ, кои г. Вриссисъ, вѣроятно, не замедлитъ обнародовать, ясно 

говоритъ въ пользу открытiя греческаго археолога. Будемъ надѣяться, 

что это открытiе подвигнетъ чье-либо благочестивое сердце къ то- 

му, дабы мѣсто, гдѣ, находилась временная могила великаго свя- 

тителя востока православной церкви, гдѣ его святыя мощи про- 

лежали въ теченiи 33 лѣтъ (до перенесенiя ихъ въ Константи- 
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пополь въ 437 году) и гдѣ погребены св. мощи священномуче- 

ника епископа Василиска,—предстоятеля Куманской церкви,—не 

осталась навсегда въ грустномъ запустѣнiи и чтобы былъ воздвиг- 

нутъ на онохъ храмъ во имя двухъ святителей первыхъ вѣковъ 

христiанства. Буди, буди! 

 

                     7. Дiоскурiй—Севастополь (Сухумъ). 

 

     Дiоскурiй, гдѣ нынѣ Сухумъ, укрепленная часть этого города 

по Птоломею называлась Севастополем. Мѣсто это было самымъ 

древнимъ поселенiемъ грековъ, искавшихъ торговли съ Кавказомъ 

и съ Азiею. Объ немъ, кромѣ Птоломея, упоминаетъ и Помпонiи 

Мела, приписывая его основанiе Кастору и Полуксу, спутникамъ 

Язона *). Римляне, для торговыхъ дѣлъ, содержали въ немъ, по 

свидѣтельству Плинiя, 300 переводчковъ для разныхъ народовъ, 

торговавшихъ въ этомъ мѣстѣ. Аррiенъ, сочинитель Перипла, пи- 

шетъ что Дiоскурiемъ названъ тотъ же городъ Севастополь **) и 

полагаетъ разстоянiе его отъ Трапезунда на 2260 стадiй. Здѣсь 

Митридатъ, неумолимый врагъ римлянъ, спасенный отъ преследо- 

ванiя Римскаго полководца Помпея, послѣ, пораженiя въ Каппадо- 

кiи, провелъ всю зиму и весною слѣдующаго года по землѣ Генiо- 

ховъ съ помощiю ахейцевъ прибылъ въ Босфоръ Киммерiйскiй 

(Керчь). Здѣсь видны слѣды старыхъ рудниковъ, заключавшихъ 

въ себѣ, железо, свинецъ и мраморъ. Здесь же, должно быть, на- 

ходились и тѣ горные протоки, которые, по сказанiю Страбона, 

давали розсыпи самороднаго золота. «Императоръ Юстинiанъ‚ пи- 

шетъ Прокопiй (см. Dе аеdificiis), — сей самый Севастополь, ко- 

торый прежде былъ не болѣе, какъ крѣпость, возобновилъ и стѣ- 

нами и другими способами такъ укрѣпилъ, что онъ теперь (около 

565 г.) неприступенъ и украсилъ его разными постройками, такъ 

_________________ 
       *) «Въ предѣлахъ земли генiоховъ находится городъ Д i о с к у р i я, основанный 

Касторомъ и Поллуксомъ, которые плавали по Понту вмѣстѣ съ Язономъ». (Помпо- 

нiи Мела—60 г. по Р. Х. De situ orbis, Libri III). 

       **) Крѣпость Севастополь, на разстоянiи 100,000 шаговъ (20 миль) отъ фазиса 

(Рiона) (Плинiй—29—79 по Р. Х. Historia naturalis). «Севастополь въ древности на- 

зывался Дiоскурiемъ и былъ Милетскимъ поселенiемъ. (Аррiанъ—100—160 по Р. Х. 



Pеriplus). 
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что городъ этотъ по обширности и богатству сталъ однимъ изъ пер- 

выхъ на Черноморскомъ побережiи». 

     На развалинахъ Севастополиса *) въ 1578 году турки осно- 

вали крѣпость, назвавъ ее Сухумъ-Кале. Послѣ восточной войны 

1853—1856 гг. войска наши подъ начальствомъ владѣтеля Аб- 

хазiи генералъ-адъютанта Михаила Шервашизде заняли крѣпость 

Сухумъ. Замѣчательныхъ христiанскихъ древностей въ Сухуми 

нѣтъ; при Грузинскихъ царяхъ онъ принадлежалъ къ епархiи 

Цхомской; резиденцiя епископовъ была Никопсiя, на развалинахъ 

всей воздвигается нынѣ Ново-Аөонская Симоно-Кананитская обитель. 

     Въ 1866 г. изъ земель Абхазiи съ городомъ Сухумомъ, Це- 

бельды и Самурзакани образованъ особый Сухумскiй отдѣлъ. 

     Въ 1877 году, 5 мая, въ послѣднюю Восточную войну Турецкая 

эскадра усиленно бомбардировала Сухумъ, который, большего частiю, 

сожженъ и разрушенъ, при участiи Абхазскаго окрестнаго населе- 

нiя, фанатизированнаго заранѣе муллами въ пользу Турцiи. 

     Оставаясь съ названiемъ города и служа центромъ мѣстнаго 

управленiя, нынѣ Сухумъ по немногу оправляется отъ ударовъ 

послѣдней войны, и есть надежда, что со временемъ займетъ по- 

четное мѣсто въ ряду прибрежныхъ населенiй «Русского моря». 

Окрестности его, по благорастворенному климату **) и богатой ра- 

стительности, особенно благопрiятны для слабогрудыхъ и многiе 

уже начинаютъ пользоваться этимъ, устраивая себѣ дачи на пер- 

выхъ горныхъ террасахъ съ видомъ на море. 

 

                                           8. Д р а н д а. 

 

     Дранда въ Абхазiи, въ юго-восточномъ направленiи въ 24 

верстахъ отъ Сухума. Она стоитъ на правой сторона; рѣки Кодора. 

Дорога къ ней изъ Сухума пролегаетъ сначала морскимъ берегомъ 

до знаменитой своими массивными стѣнами временъ греческихъ 

колонiй Келасуры, потомъ проходитъ прекрасною лѣсною чащею 

____________ 
       *) Севастополисъ, кажется, въ ХІ столѣтiи переименованъ въ Сотирополисъ 

(городъ Спасителя). См. у Конст. Багранороднаго.  

         **) Это замѣчанiе относится въ особенности къ мѣстамъ возвышеннымъ, т. е. къ 

дачамъ, находящимся въ окрестностяхъ города. 
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изъ орѣшника и ольхи. Дранда возвышается на плоскости. Она 

имѣетъ оригинальный видъ и построена вся изъ кирпича большихъ 

размѣровъ, какiя встрѣчаются лишь въ древнихъ греческихъ по- 

стройкахъ западной Грузiи. Она снабжена куполомъ съ 18 окнами. 

Внутри ея въ 1860 году еще было видно фресковое изображенiе 

Спасителя, въ сводѣ Преображенiе Господне и нѣсколько святыхъ 



во весь ростъ. Дранда должна быть произведенiемъ глубокой древ- 

ности. Къ сожалѣнiю, на ней нѣтъ никакой надписи и грузинскiя 

лѣтописи почти молчатъ о ней. Вахуштъ, столь внимательный къ 

древнимъ христiанскимъ памятникамъ Кавказа, въ своей географiи 

Грузiи говорить о Драндѣ лишь слѣдующее: къ западу отъ Моквы 

течетъ Кодоръ, на которомъ въ горахъ въ Драндѣ стоитъ большой 

и изящный храмъ съ куполомъ. Тамъ сидѣлъ епископъ, завѣды- 

вавшiй страною между Кодоромъ и Анакопсiею *); нынѣ тамъ нѣтъ 

болѣе епископа. «По замѣчанiю Дюбуа» объ Абхазiи мы мало имѣемъ 

свѣдѣнiй до ХІ вѣка. Въ эту эпоху Абхазiя была въ цвѣтущемъ 

состоянiи; она была покрыта городами, укрѣпленiями, храмами и 

монастырями. Отъ Кодора до Цхенисъ-цхале насчитывали не менѣе 

12-ти епископскихъ каөедръ; изъ нихъ впослѣдствiи 6 были обра- 

щены въ монастыри: Дандаръ, резиденцiя митрополита, Мокви, Бедiа, 

Цаиши, Челеки и Мартвили. Гюльденштетъ считаетъ Дандаръ и 

Мокви «архiепископствами». 

    Изъ Дранделей мы знаемъ лишь двухъ: Филиппа, который въ 

первой половинѣ ХVІ вѣка, при Имеретинскомъ царѣ Георгiѣ, 

принималъ участiе на соборѣ, созванномъ католикосами: Абхазскимъ 

Евдеменомъ и Карталинскимъ Малахiею, для исправленiя нравовъ 

въ Имеретiи и Сабу (Савву), указаннаго въ надписи на образѣ 

«Іоанна Благовѣстника» въ Лахшвери въ Сванетiи. Эготъ образъ, 

надо полагать, принадлежалъ Драндѣ и въ смутныя времена Аб- 

хазiи вывезенъ въ Сванетiю. Слѣдуетъ полагать, что Дранда весьма 

давно покинута, ибо, по словамъ лѣтописи, въ исходѣ ХVІІ вѣка 

въ Драндѣ уже не было епископа. Нынѣ, по слухамъ, въ Драндѣ 

_______________ 
       *) Это невѣрно: Анакопсiя, какъ мы видѣли выше, сама была каөедрою списко- 

па, именовавшагося  Ц х о м с к и м ъ; онъ завѣдывалъ страной между Анакопiей и 

Цхомомъ (нынѣ Сухумъ); Драндскiй посему завѣдывалъ страною между Цхомомъ 

и Кодоромъ. 
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Обновляется монастырь во имя св. Николая однимъ изъ Аөонскихъ 

иноковъ-келлiотовъ на его собственныя средства. 

     Дай Богъ, чтобъ въ Абхазiи осуществилось хотя отчасти, что 

покойный Иннокентiй архiепископъ Херсонскiй сдѣлалъ для Крыма, 

положивъ въ немъ начало нѣсколькимъ иноческимъ обителямъ и 

обезпечивъ, по возможности, средства ихъ существованiя. 

 

                                             9. И л о р и. 

 

     Илори въ 2-хъ верстахъ отъ Чернаго моря, между Сухумомъ 

и Редутъ-Кале въ Абхазiи, на самой границѣ ея съ Самурзаканью. 

Въ 15 верстахъ отъ него къ востоку находится главное мѣстечко 

Самурзакани — Окуми. Дорога изъ Сухума въ Илори, говоритъ 

Берже, пролегаетъ морскимъ берегомъ чрезъ густые дѣвственные 

лѣса; на этомъ разстоянiи угрожаетъ опасность то со стороны аб- 

хазцевъ (писано въ 1860 году), то со стороны безпокойнаго Ко- 



дора, чрезъ который приходится переправляться въ бродъ. Дорога 

изъ Окуми безопаснѣе, она проходить лѣсами же, жителей бояться 

нечего. Въ 4-хъ верстахъ отъ Илори, на разстоянiи четверти вер- 

сты, попадается топь, гдѣ въ одномъ мѣстѣ лошадь моя завязла 

до сѣдла. Переѣзжать приходится чрезъ рѣку Охоре, наполненную 

рыбой. Илори стоить на болотистомъ мѣстѣ, окруженный густою 

растительностiю, отъ того климатъ здѣсь лѣтомъ вредный и невы- 

носимый. Селенiе Илори, разбросанное кругомъ, состоитъ изъ 160 

дворовъ старинныхъ христiанъ мингрельскаго происхожденiя; они 

знаютъ абхазскiй языкъ, но постоянно говорятъ по мингрельски. 

Во времена господства греческихъ колонiй на Черномъ морѣ Илори 

была городомъ. Остатки его указываютъ въ 6-ти верстахъ отъ 

Илорской церкви, влѣво отъ устья рѣки Меркулы на берегу моря. 

Ограда церкви, выведенная изъ булыжнаго камня, возобновлена 

была послѣднимъ владѣтелемъ Абхазiи, Михаиломъ Шервашидзе. 

Въ ней старыхъ зданiй нѣтъ; есть лишь могилы и деревянный 

домъ школы, учрежденной обществомъ возстановленiя христiанства 

на Кавказѣ. Церковь небольшая, безъ купола, тоже изъ булыжни- 

ка; архитектурою она напоминаетъ Хопскую церковь св. Георгiя 

въ Имеретiи. Извнѣ и извнутри она выштукатурена. Иконостасъ 
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въ ней деревянный, весь заставленный старыми образами съ над- 

писями. 

     Церковь св. Георгiя Илорскаго пользуется особенною извѣстностiю 

во всей Грузiи. Храмовой ея праздникъ бываетъ 10 ноября. Въ 

этотъ день, по народному повѣрiю, перiодически совершается одно 

и то же чудо, привлекающее къ себѣ богомольцевъ со всѣхъ кон- 

цовъ Абхазiи—Самурзакани, Гурiи и Имеретiи. Невидимою силою 

св. Георгiя, въ запертую и охраняемую церковную ограду вводит- 

ся среди ночи откормленный волъ, котораго на другой день рѣ- 

жуть и куски его мяса, которые, говорятъ, сохраняются цѣлые го- 

да свежими, какъ спасительное лѣкарство въ болѣзняхъ, раздают- 

ся всѣмъ и всюду разсылаются. Надобно замѣтить, что мнимое 

чудо это нынѣ существуетъ лишь въ народномъ преданiи, которое 

восходитъ къ древнимъ временамъ, о чемъ говорятъ: Ламберти, 

Шарденъ и царевичъ Вахуштъ. Илори не менее замѣчателенъ бо- 

гатствомъ своихъ образовъ, крестовъ и вообще церковныхъ при- 

надлежностей. Въ числѣ ихъ особеннаго вниманiя заслуживаетъ 

одна археологическая редкость, принадлежащая, какъ показываетъ 

ея наднись церковно-заглавнымъ алфавитомъ, знаменитому Бадiй- 

скому храму: это маленькая золотая чаша. Въ подписи ея указа- 

ны строитель Бедiйской церкви царь Багратъ ІІІ (980—1008) съ 

матерью его Гурандухтою и Бедiйскiй митрополитъ Германъ Чхе- 

тидзе. Въ надписяхъ древнѣйшихъ, послѣ чаши Баграта ІІІ, обра- 

зовъ поименованы: архiепископъ Бедiель-цайшели Чхетадзе и Да- 

дiанъ Гурiели Шаманъ-довле (1470—1474), архiепископъ—митро- 

политъ Бедiель Цайшели Джуанидзе, указанный и въ надписи бе- 



дiйской съ Эриставомъ эриставовъ главою мандаторовъ Дадiани Ива- 

номъ (1532—1542), митрополитъ Бедiель-Цайшели Григорiй Чи- 

каони при Леванѣ ІІ. Длинныя надписи позднѣйшихъ образовъ и 

крестовъ почти всѣ относятся ко времени Левана ІІ, или велика- 

го, владѣвшаго въ Мингрелiи отъ 1611 до 1656 г. и оставивша- 

го по себѣ весьма печальную память въ исторiи западной Грузiи 

Онѣ сообщаютъ подробныя свѣдѣнiя о состоянiи Имеретiи ХVІІ вѣ- 

ка. Въ нихъ рассказаны случаи изъ частной жизни старшаго Ле- 

вана Манучара и самаго Левана, перечислены побѣды его надъ 

Имеретинскимъ царемъ и надъ владѣтелями Абхазiи и Грурiи, ука- 
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заны опустошены имъ Имеретiи, сожженiе Кутайса и проч. Леванъ 

великiй побѣды эти относитъ къ покровительству св. Георгiя Илор- 

скаго и потому подноситъ ему въ даръ образа и кресты, окован- 

ные золотомъ и серебромъ; въ числѣ пиношенiй его упоминаются 

и цѣлые дворы крестьянъ. 

 

                                            10. М о к в и. 

 

     Моквы находится въ Абхазiи въ 20—25 верстахъ отъ мѣстеч- 

ка Очамчиръ. Мокви, пишетъ г. Бакродзе, я видѣлъ два раза: въ 

1858 и 1865 г. Оба раза путь мой туда лежалъ изъ Бедiи, что 

въ Самурзакани.  

     Въ первое мое путешествiе, пишетъ онъ, дороги почти не су- 

ществовало. Она шла черезъ густые, дѣвственные лѣса, на раз- 

бросанные въ ихъ чащахъ Абхазскiя деревни Поквешъ и Джали. 

Меня сопровождалъ туземный провожатый, или Чапуръ-ханъ, ко- 

торый одинъ могъ указывать направленiе тропы и предостерегать 

отъ опасности со стороны бродячихъ абхазцевъ. Вообще путеше- 

ствiе въ этихъ местахъ для туриста и не туземца имѣетъ свои 

особенности, характеризующiя все почти восточное побережье Чер- 

наго моря. Населенiя онъ почти не видитъ, не смотря на то, что 

очень часто ѣдеть по деревнѣ, занимающей иногда 10 и болѣе 

верстъ пространства; турлучные дома скрыты въ глубинѣ дрему- 

чаго лѣса и только человѣческiе голоса и лай собакъ, несущiеся 

съ разныхъ сторонъ, показываютъ, что онъ окруженъ населенiемъ. 

Не имѣя съ собою запаса продовольствiя, онъ рискуетъ остаться 

цѣлые дни голоднымъ: онъ часто затрудняется достать что-нибудь, 

кромѣ кукурузы. Здѣшнiя воды лихорадочны и крайне опасны. 

Вотъ какимъ находитъ онъ этотъ край, когда передъ нимъ неожи- 

данно встаетъ величественный памятникъ прошлаго, заставляющiй 

забыть все, что онъ испыталъ доселѣ. Это Моквскiй храмъ. Онъ 

несомнѣнно доказываетъ, что этотъ упавшiй и одичавшiй край ког- 

да-то процвѣталъ и благоденствовалъ. Храмъ лежитъ на слегка во- 

звышенной надъ лѣвымъ берегомъ Маквисъ-цкали ровной площа- 

ди. Въ 1859 г. онъ былъ найденъ мною, продолжаетъ г. Бакрад- 

зе, въ томъ самомъ положенiи, въ какомъ 1848 г. его нашелъ 
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академикъ Броссе, который также, какъ я, былъ пораженъ его ве- 

личiемъ. Обширные размѣры церкви, говоритъ онъ, окутанные 

сѣтью ползучихъ растенiй, его крыша превращена въ воздушный 

садъ, его прекрасные куполы, удлинняемые высокими стволами де- 

ревьевъ, все это приводить зрителя въ удивленiе. Внутри стрѣлою 

уходящiе вверхъ столбы изъ превосходно вытесаннаго камня, 5 ко- 

раблей (nefs), помостъ весь устланный бѣлымъ мраморомъ безъ пя- 

тенъ, осколки цвѣтнаго стекла, остатки карнизовъ съ замѣчательною 

рѣзбою свидѣтельствуютъ о большомъ великолѣпiи и объ искусствѣ, 

достигшемъ высшей степени совершенства; прекрасная галлерея окру- 

жаетъ главный корабль до столбовъ купола; кирпичъ употребленъ 

не во всемъ зданiи, а въ однихъ лишь сводахъ, между столбами. 

Къ сожалѣнiю, паперти, обрушились, въ окнахъ стекла выбиты, 

помостъ покрытъ на полфута соромъ; къ сугубому сожалѣнiю, ни- 

гдѣ не замѣтно никакой надписи. Внѣ храма большая колокольня, 

въ родѣ Зарзмской; вправо руины помѣщенiя епископа, влѣво ма- 

ленькiй придѣлъ; обвалившiйся и окутанный растительностiю. Та- 

ковыя постройки составляютъ обширную и крѣпкую ограду Мокв- 

ской церкви. Въ ней господствуетъ нестерпимая сырость. Она ког- 

да-то была покрыта живописью, произведенiемъ, какъ видно, гре- 

ческихъ мастеровъ, ибо патрiархъ Іерусалимскiй Досиөей, посѣ- 

тившiй Мокви, въ 1659 году, нашелъ здѣсъ надпись слѣдующаго 

содержанiя: «Росписана при императорѣ Алексiи Комнинѣ, при ве- 

ликомъ Абхазскомъ царѣ Давидѣ». Алексiй І царствовалъ между 

1080—1118 г., а Давидъ-возобновитель отъ 1089 до 1125 г.; 

слѣдовательно, къ этому времени, по мнѣнiю Броссе, должна от- 

носиться живопись Моквской церкви. Въ другое посѣщенiе свое, 

говорить г. Бакрадзе, я нашелъ здѣсь едва проѣзжую въ 1859 го- 

ду тропу, обращенную въ проселочную дорогу, ограду занятою ка- 

зачьимъ постомъ, самый храмъ обновленнымъ тогдашнимъ владѣль- 

цемъ Абхазiи Михаиломъ Шервашидзе, хотя уже представляю- 

щимъ красы и величiя перваго храма. Онъ былъ обращенъ въ 

приходскую церковь и усыпальницу дома владѣтеля; въ немъ пре- 

даны землѣ сначала супруга его, а потомъ онъ самъ. 

     Грузинская лйтопись приписываетъ постройку Моквскаго храма 

Абхазскому царю Леону ІІІ, умершему въ 957 году, тому самому 
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Леону, при которомъ воздвигнутъ величественный Кумурдскiй храмъ 

въ нынѣшнемъ Алхалакскомъ уѣздѣ. Что ранѣе онъ не существо- 

валъ, слѣдуетъ изъ того, что Моквскiй епископъ не поименованъ 

въ актѣ, опредѣляющемъ iерархическiй порядокъ епископовъ Гру- 

зинской церкви, и относящемуся, по предположенiю Іосселiани‚ къ 

VІІІ вѣку. Какъ видно изъ надписи на храмовой Моквской иконѣ, 

нынѣ хранящейся въ Зугдидской церкви, Моквская церковь была 

посвящена имени Божiей Матери. Здѣсь сидѣли епископы, завѣ- 



дывавшiе паствою между Моквисъ-цхали и Кодоромъ. Когда упразд- 

нена Моквская епархiя, мы не можемъ сказать за неимѣнiемъ свѣ- 

дѣнiй; знаемъ лишь то, что въ ХVІІ вѣкѣ она еще существовала, 

ибо въ первой половинѣ этого столѣтiя Моквскiй епископъ при- 

сутствовалъ на соборѣ, созванномъ въ Кутаисѣ для принятiя мѣръ 

къ поправленiю нравовъ Имеретiи, и что 8-го февраля 1640 го- 

да, въ бытность въ Моквѣ русскихъ пословъ стольника Ельчина 

и священника Павла, Абхазскiй католикосъ Максимъ показывалъ 

имъ каменное бѣлое веретено Пресвятой Богородицы и часть мо- 

щей пр. Стефана. 

 

                                           11. Б е д i а. 

 

     Бедiа лежитъ въ нынѣшней Самурзакани, на одномъ изъ при- 

токовъ рѣки Окумисъ-цхали, въ 15 верстахъ отъ мѣстности Окуми. 

Дорога къ ней изъ Окуми пролегаетъ въ сѣверномъ направленiи 

черезъ неровную мѣстность, покрытую густыми лесами. Не смотря 

на это, Бедiа картинно рисуется предъ путешественником на до- 

вольно дальнемъ разстоянiи. Она возвышается на нагорной площади 

и имметъ поразительно величественный видъ на плоскость, рассти- 

лающуюся впереди до Чернаго моря. Бедiа известна съ древнѣйшихъ 

временъ въ исторiи западной Грузiи. По преданiю, мѣсто это было 

резиденцiею Егроса, одного изъ миөическихъ праотцевъ егрисцовъ, 

или нынѣшнихъ мингрельцевъ. Оно служило мѣстопребыванiемъ 

Эристáвовъ, именовавшихся сначала Бедiанами, потомъ Бедiанъ- 

дадьянами. Бедiа была вмѣстѣ съ тммъ каөедрою епископа, ду- 

ховному управлеiю котораго подлежало все пространство между 

рѣками Эгриси и Дадиси, нынѣ Оходжъ и Эрти-цкали, и который 
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въ эпоху единства грузiи, въ спискѣ 40 Грузинскихъ iерарховъ 

занималъ 26 мѣсто и при коронованiи царя становился ниже Цхом- 

скаго-Сухумскаго епископа. Настоящiй Бедiйскiй храмъ построенъ 

въ Х вѣкѣ Абхазо-Карталинскимъ царемъ, Багратомъ ІІІ, кото- 

рый обогатилъ его пожертвованiями многихъ деревень и котораго 

могилу тамъ же и указываютъ. Онъ весь одѣтъ въ тесаный камень 

и украшенъ рѣзьбою. Размѣры его не очень велики, но изящны. 

Его вѣнчаетъ куполъ, уже обвиваюшiйся густою растительностiю 

вмѣстѣ съ большими деревьями, пробившимися изъ его щелей. Въ 

оградѣ его доселѣ сохранились каменныя жилья епископовъ Бедiй- 

скихъ. На наружныхъ и внутреннихъ стѣнахъ его уцѣлѣли Гру- 

зинскiя надписи, въ которыхъ поименованы епископы Бедiели, Да- 

дiани Георгiй и царь Константинъ, оба жившiе въ ХІV вѣкѣ. Не- 

извѣстно, когда Бедiа покинута; извѣстно лишь то, что въ первой 

половинѣ ХVІІ вѣка, при царѣ Георгiи ІІІ, на соборѣ, созванномъ 

въ Кутаисѣ для принятiя мѣръ къ исправленiю нравовъ Имеретiи, 

въ числи прочихъ епископовъ присутствовалъ и Бедiели, хотя и 

не поименованный, и что въ 1640 г., въ бытность въ ней рус- 



скаго посланника толмача Ельчина, Бедiею завѣдывали, епископъ 

же Бедiели. «Въ Бедiйской обители Ельчину показывали святи- 

тельскiй посохъ съ головою, покрытою чернымъ бархатомъ, на ко- 

торомъ вышито было изображенiе крестовъ царя Константина и 

матери его Елены, а подъ бархатомъ, по словамъ Бедiйскаго епис- 

копа, хранился терновый винецъ и гвоздь Спасителя, которыхъ 

безъ особаго разрѣшенiя царя никому не показываютъ». Затѣмъ 

въ 1816 г. въ ней было возобновлено церковное богослуженiе, не- 

извѣстно какъ долго продолжавшееся, обстоятельство это удостовѣ- 

ряетъ, что тогда Бедiа была въ цѣлости. Замѣчательно, что 

напрестольная чаша изъ массивнаго золота, пожертвованная, какъ 

показываетъ ея надпись, Бедiйскому храму Божiей Матери строи- 

телемъ ея царемъ Багратомъ и матерью его Гурандухтою (дочерью 

Абхазскаго царя Георгiя ІІ), понынѣ сохранилась. Я, пишетъ г. 

Бакрадзе, видѣлъ ее въ 1865 году, вмѣстѣ съ другими рѣдкостями, 

въ ризницѣ Илорской церкви въ Абхазiи. На ней имеются рельефныя 

изображенiя святыхъ Апостоловъ. Въ верхней части чаши кругомъ 

идетъ надпись церковно-заглавными грузинскими буквами слѣдую- 

 

— 71 — 

 

щаго содержанiя: «Святая Матерь Божiя, будь ходатаицею 
предъ Сыномъ Твоимъ за Абхазскаго царя Баграта и матерь 
его царицу Гурандухту, пожертвовавшихъ сiю чащу, укра- 
сившихъ сей алтарь и построившихъ сiю св. церковь». На ножкѣ 
чаши читается: «Пресвятая Влахернская Богоматерь, будь 
помощью мнѣ Бедiель-митрополиту Герману Чхетидзе, удо- 
стоившемуся украсить ножку святой сей чаши, да будешь 
ходатаицею предъ Сыномъ Твоимъ въ день судный. аминь». 
Хроникона не обозначено. Указанный въ этой надписи Багратъ есть 

Абхазо-Карталинскiй царь Батратъ ІІІ, царствовавшiй отъ 981 по 

1008 годъ и имѣвшiй матерью дочь Абхазского царя Георгiя ІІ—Гу- 

рандухту. Такимъ образомъ свѣдѣнiе лѣтописей о построенiи Бедiй- 

ской церкви Багратомъ ІІІ оказывается вполнѣ достовѣрнымъ; но 

при этом мы не можемъ не выразить сожалѣнiя, что такая цѣнная 

рѣдкость, какъ Бедiйская золотая чаша, остается доселѣ въ ризницѣ 

Илорской церкви, гдѣ ей грозить опасность утраты. Ее слѣдовало 

бы взять въ мѣсто болѣе надежное, какъ напримѣръ въ Гелатскiй 

монастырь *). 

       

                                         _______________ 

 

 

____________________ 
       *) Къ крайнему сожалѣнiю, опасенiе мое отчасти оправдалось. Во второе посѣ- 

щенiе мое Илоры въ 1883 г.‚ чаша хотя сохранилась, но самая Массивная часть 

ея, а именно ножка, оказалась подрѣзанною какимъ-то варваромъ, и такимъ обра- 

зомъ оно исчезла навсегда вмѣстѣ съ надписью. Уцѣлѣетъ ли самая чаша? неиз- 

вѣстно, и потому было бы весьма желательно, чтобы ее поскорѣе убрали изъ Ило- 

ри. Пр. Г. Д. Бакрадзе. 



 
 

 

 

 ІV. 

 

                   Нравы и обычаи абхазцевъ. 
 

     Для сей главы мы заимствуемъ нѣсколько крупныхъ и харак- 

теристическихъ чертъ изъ рукописнаго сочиненiя о нравахъ абхаз- 

цевъ, написаннаго въ родѣ повѣсти учителемъ Сухумской инород- 

ческой школы г. Мачаварiани, обязательно сообщенной намъ са- 

мимъ авторомъ. 

     Гостепрiимство такъ развито у абхазцевъ, пишетъ г. Мачаварiа- 

ни, что гость у нихъ считается священной особой, желательной 

во всякое время. Въ силу установленнаго обычая, гость не спра- 

шиваетъ хозяина дома, приглашаютъ его или нѣтъ. Ему только 

необходимо, въ отсутствiе хозяина дома, разсѣдлать свою лошадь 

и сѣдло повесить на стѣнѣ. Затѣмъ онъ становится домашнимъ 

человекомъ и его угощаютъ, за отсутствiемъ мужчинъ, женщины. 

Навѣсъ сакли, съ котораго мы входимъ въ нее, представляетъ изъ 

себя гостинную, совѣщательную комнату и часто залу. По бокамъ 

навѣса устроены нары и служатъ лѣтомъ постелью гостямъ и 

хозяевамъ. Сама сакля, устроенная изъ плетневаго забора и крытая 

соломою или папоротникомъ, состоитъ изъ одного или двухъ отдѣ- 

ленiй, смотря по средствамъ домовладѣльца. Въ первомъ отдѣленiи 

по бокамъ стѣны также устроены нары для зимнихъ гостей и для 

главы семейства. Въ одномъ углу на нарѣ прежде всего поражаетъ 

насъ громадное количество постелей, которыя лежать одна на другой 

и образуютъ маленькую горку. Матрацы и подушки большею частiю 

покрыты бѣлымъ мягкимъ сафьяномъ, выдѣлываемымъ самой хо- 

зяйкой дома и ея дочерьми. Спать на этихъ постеляхъ лѣтомъ— 

истинное наслажденiе, а зимой только для гостей покрываютъ ихъ 

простынями. Одеяла и вообще вся постель безукоризненно чисты 

и нѣтъ такого бѣдняка въ Абхазiи, который не заботился бы объ 
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этой чистотѣ. Полъ въ саклѣ земляной, постоянно политый, въ 

день нѣсколько разъ поливается водой во избѣжанiе пыли. По сре- 

динѣ землянаго пола видно маленькое углубленiе, гдѣ зимой разво- 

дятъ огонь и грѣются гости и семейство хозяина. Надъ углубле- 

нiемъ зтимъ висятъ котлы для варки кукурузной гоми или мяса. 

Котлы висятъ на длинномъ шестѣ, одинъ конецъ котораго прикрѣп- 

ленъ къ балкѣ, перекинутой чрезъ всю саклю, а другой представ- 

ляетъ изъ себя крючекъ для поддержанiя котловъ. По всей длинѣ 

шеста идутъ довольно глубокiе нарѣзы, устроенные съ цвлiю под- 

нимать и опускать котлы во время кипѣнiя воды. Потолка въ 

саклѣ нѣтъ. Видны только одни стропила и длинная горизонтальная 



балка, къ которой прикрѣплены эти стропила. Потому не мудрено, 

если зимой дымитъ въ такомъ помѣщенiи, впрочемъ имѣющемъ 

массу вентиляцiй. Во второмъ отдѣленiи тѣ же нары, тѣ же постели, 

предназначенныя для дѣтей хозяевъ. Подобныя сакли приспособлены 

скорѣе для лѣтняго помѣщенiя, но чтобы зимой не продувало, ихъ 

обвязываютъ кругомъ папоротникомъ. Ни знойное лѣто, ни зимнiй 

холодъ не причиняютъ вреда маленькимъ ребятишкамъ, которые 

шныряютъ изъ угла въ уголъ почти нагiе, и рѣдко кто изъ нихъ 

взрослыхъ знаетъ, что такое простуда. 

     Прежде чѣмъ расположиться подъ навѣсомъ, хозяева и гости 

начинаютъ продѣлывать разныя китайскiя церемонiи; ни тѣ, ни 

другiе не соглашаются сѣсть раньше, пока наконецъ какой-нибудь 

старикъ рискнетъ показать другимъ примѣръ и выберетъ себѣ мѣ- 

стечко.  

     Каждый шагъ, каждое движенiе у абхазцевъ непремѣнно вызы- 

ваютъ родъ просьбъ, поклоновъ, подниманiй и опусканiй рукъ. 

     Женщины пока не выходятъ, а досматриваютъ гостей изъ ще- 

лей плетневой сакли. 

     Гости не требуютъ отъ хозяина богатаго угощенiя: достаточно 

вынести кислаго молока, сыра, кукурузной гоми и вина, или же 

остатокъ вчерашняго мяса, чтобы гости остались довольны. 

     Но когда къ абхазцу прiѣзжаютъ чужеземцы черкесы, мингрельцы 

или представители администрацiи, то тогда хозяинъ употребляетъ 

всѣ силы, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Если у него недо- 
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статокъ въ припасахь, то сосѣди приносятъ къ нему разную про- 

визiю. 

     Подобное взаимное одолженiе никого не стѣсняеть, потому что 

каждый изъ нихъ въ свою очередь разсчитываетъ на помощь со- 

сѣдей, когда и ему придется принимать гостей. 

     Если случается, что гости прiѣзжаютъ ночью, и ни у хозяина, 

ни у сосѣдей ровно нѣтъ ничего кромѣ молока или гоми, то чтобы 

выйти съ честiю изь этого затрудненiя, хозяинь самъ или сынъ 

его мчится въ ближайшее селенiе и быстро достаетъ все нужное. 

Въ случаѣ, если тамъ ему откажутъ въ просимомъ, что очень 

рѣдко случается, то онъ не прочь и утащить тайкомъ желаемое. 

     Передъ гостями ставятъ длинный столъ, прежде всего идетъ це- 

ремонiя,—кому прежде и гдѣ садиться; потомъ подаютъ всѣмь умыть 

руки. Одинъ держить тазъ, другой кувшинъ, а третiй полотенце 

и салфетку. Послѣднее всегда достается одной изъ дочерей хозяина, 

которая, отвѣсивъ всѣмъ низкiй поклонъ, обходитъ съ полотенцемъ 

кругомъ и за тѣмъ удаляется на свою половну. 

     За тѣмь подають на столъ кушанья всѣ сразу и приступаютъ 

къ обѣду или ужину. Хозяинъ же и его родственники все время 

стоять и съ подобострастiемъ слушають разсказы гостей, переби- 

вать ихъ не смѣютъ, хотя бы они говорили сущую неправду, того 

требуетъ вѣжливость по отношенiю къ гостямъ. 



     Чрезъ нѣсколько времени выходитъ хозяйка дома и привѣтствуетъ 

гостей низкимъ поклономъ. Гости встаютъ и отвѣчаютъ взаимнымъ 

отвѣтомъ. Священная обязанность каждаго абхазца, при каждомъ 

появленiи новаго лица, и въ особенности женщинъ, вставать и 

спрашивать о здоровьи. Съ появленiемъ хозяйки, хозяинъ садится 

за общимъ столомъ. По окончанiи обѣда вновь подаютъ умыть руки 

и полоскать ротъ, а потомъ любезная хозяйка предлагаеть по оче- 

реди «отдохнуть немного». Но кипучая и подвижная натура аб- 

хазца не выносить этого покоя: онъ благодаритъ хозяевъ и скоро 

уѣзжаетъ, или же принимается за какую-либо работу. При отъѣздѣ 

гостя, когда онъ садится на лошадь, подбѣгаютъ хозяинъ и его 

родственники, чтобы поддержать стремя и дать возможность всад- 

нику подняться на лошадь. Тутъ опять происходятъ церемонiи: 

отѣзжающiй гость увѣряетъ хозяина, что не желаетъ его безпо- 
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коить, а хозяинъ почти насильно домогается поддержать стремя. 

Хотя гости видимо избѣгаютъ этихъ услугъ, но не особенно торо- 

пятся садиться на лошадь и украдкой смотрятъ, не выйдетъ ли 

кто-нибудь поддержать стремя. Отъѣзжая отъ дома, каждый гость 

считаетъ своею обязанностiю показать свое искусство въ верховой 

ѣздѣ: сначала онъ пускаетъ лошадь во весь карьеръ, потомъ сразу 

останавливаетъ ее и заставляетъ сдѣлать такой прыжокъ, отъ ко- 

тораго плохой всадникъ свернулъ бы себѣ шею. Во время такихъ 

эволюцiй онъ старается производить своею щегольской плетью 

мѣткiе удары по бедрамъ лошади и искусство ударовъ состоитъ 

въ томъ, чтобы они производили сильные звуки. Если всѣ эти 

требованiя гость съумѣетъ выполнить аккуратно, то онъ въ гла- 

захъ хозяевъ много выигрываетъ; самый хозяинъ составляетъ вы- 

сокое мнѣнiе о его достоинствахъ и ловкости. 

     Если почему-либо гости остаются ночевать, то послѣ ужина 

хозяйская дочь приносить чашку съ теплой водой и умываетъ 

всемъ ноги. Кромѣ того снимаетъ съ гостей шашку, кинжалъ, 

черкеску, бешметъ и чувяки, кладетъ ихъ около гостей и покло- 

нясь, въ знакъ желанiя доброй ночи, уходитъ. Все это дѣлается 

молча, строгое приличiе не допускаетъ притомъ никакихъ разго- 

воровъ, ничего такого, чтобы могло смутить дѣвичью стыдливость 

исполняющей скромно и съ достоинствомъ церемонiю, входящую 

въ народныя понятiя о гостепрiимствѣ.  

     Въ крестьянскомъ сословiи абхазцы ложатся спать и встаютъ 

рано. Затѣмъ закусываютъ на скорую руку, чѣмъ Богъ послалъ 

и отправляются по своимъ дѣламъ. Не принимая пищи до самаго 

вечера, въ особенности же, если предстоитъ какая-нибудь длинная 

дорога или явка въ судъ, абхазцевъ болѣе затѣмъ, чтобы собрать 

какъ можно болѣе матерiала для вечерней бесѣды въ своемъ кру- 

гу, чѣмъ за удовлетворенiемъ своего апетита. 

     Мальчики съ 5 лѣтъ пасутъ домашнiй скотъ; съ 8 лѣтъ учат- 

ся владеть оружiемъ и лошадью, а съ 10 уже выступаютъ на 



арену общественной дѣятельности. Нищихъ у нихъ не полагается. 

Если у абхазскаго крестьянина нѣсколько сыновей, то обыкно- 

венно одинъ остается при домѣ, другой безотлучно слѣдуетъ за 

своимъ стадомъ и лѣтомъ угоняетъ его въ горы, а зимою завѣ- 
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дуетъ стрижкою овецъ, сортировкою ягнятъ и козлятъ, а также 

доставкой молока и сыра. Третiй же сынъ, если только выдѣляет- 

ся какими-либо качествами, свидѣтельствующими объ его ловко- 

сти, то поступаетъ къ тому лицу, которое славится въ деревнѣ 

своей энергiей, храбростiю, ловкостiю въ воровствѣ, грабежѣ и 

другихъ качествахъ въ этомъ родѣ. Вокругъ такого лица обык- 

новенно собирается избранная деревенская молодежь и въ тече- 

нiи нѣсколькихъ лѣтъ они проходятъ известный курсъ занятiй; 

направленныхъ исключительно противъ чужой собственности *). 

     Мать, отдавая сыну первое вооруженiе, благословляетъ его слѣ- 

дующими словами: «Дай Богъ тебѣ здороья и успѣха во всѣхъ 

воровствахъ. Старайся заслужить уваженiе односельцевъ, не забы- 

вай ни меня, ни твоихъ родныхъ въ случаѣ благополучнаго тво- 

его исхода дѣла во время своихъ ночныхъ похожденiй». 

     Старики же сидятъ дома или поступаютъ въ составь сельскихъ 

властей. 

     Очень много времени тратятъ абхазцы, таскаясь по судамъ, 

выслушивая внимательно процессы какого-нибудь дѣла. Такъ какъ 

имъ постоянно приходится отвѣчать за разные проступки, то они 

стараются вникнуть и понять духъ административныхъ и миро- 

выхъ учрежденiй. По своимъ способностямъ они быстро схваты- 

ваютъ выгодныя для нихъ стороны мироваго суда и согласно имъ 

стараются обставлять свои преступленiя такъ, чтобы законъ не 

могъ обвинить ихъ. 

     Не смотря на то, что обычай дарнтъ друг друга сильно ра- 

спространенъ между абхазцами, они съ особенною ненавистью и 

презрѣнiемъ смотрятъ на нищихъ; въ дѣйствительности въ Абха- 

зiи нѣтъ нищихъ, нѣтъ касты, держащей себя подаянiемъ, чужою 

милостiю. Если въ какомъ семействѣ встретите обиженнаго судьбою 

_______________ 
       *) Необходимо замѣтить, что умныя и энергическiя мѣры бывшаго военнаго уп- 

равленiя Абхазiи, принятыя противъ подобныхъ подвиговъ, особенно выражающих- 

ся въ скотокрадствѣ, особенно же введенiе круговой поруки цѣлыхъ обществъ, въ 

послѣднее время значительно ослабило это зло и береговые поселенцы все менѣе и 

менѣе имѣютъ причинъ жаловаться съ этой стороны на туземцевъ- абхазцевъ. Не- 

обходимо замѣтить также и то, что въ прежнее время эти удальцы находились 

подъ непосредственнымъ покровительствомъ многочисленныхъ князьковъ, не утра- 

тившихъ своего влiянiя на народъ и по прекращенiи крѣпостнаго права. 
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человѣка, то чтобы онъ могъ быть полезенъ, его обучаютъ какому- 

нибудь ремеслу и тѣмъ зарабатывать себѣ кусокъ хлеба. Абхазцы 

такъ горды, что для нихъ смерть быть въ матерiяльной зависи- 



мости отъ кого бы то ни было. 

     Трудно привлечь абхазца и на поденную работу, «развѣ я ни- 

щiй, чтобы идти наниматься»,—отвѣтитъ абхазецъ при предложе- 

нiи ему заработывать хлъбъ поденною работою *). 

     Абхазецъ долго не могъ примириться съ мыслiю продать что- 

либо своему соплеменнику и получить за продуктъ отъ него пла- 

ту: «бери теперь, будетъ время, я буду нуждаться, тогда ты дашь 

мнѣ». Вотъ какъ говорилъ абхазецъ въ прежнее время; нынѣ 

же, по примѣру пришельцевъ, абхазцы принялись за сбытъ про- 

изведенiй своей земли. 

     Сборъ съ орѣховъ, фруктовыхъ деревьевъ считается у нихъ 

позоромъ. Они даже не хотятъ прикоснуться форели, семгѣ и осе- 

тринѣ, наполняющихъ рѣки Абхазiи. 

     Мало-по-малу абхазцы начинаютъ перенимать хорошiя стороны 

культуры у господствующей расы. Въ одномъ только абхазцы, къ 

ихъ чести, держатся упорно—не перенимаютъ пьянства и гнуша- 

ются онымъ.  

     Въ настоящее время абхазцы уже несколько ушли впередъ отъ 

своей первобытной жизни. Хотя обычаи и нравы мало у нихъ 

перемѣнились, они стали понимать пользу европейскаго образова- 

нiя и теперь сами стали письменно и словесно просить началь- 

ство о помещенiи ихъ дѣтей въ разныя учебныя заведенiя. Прось- 

бы заявляются не только родителями, но и ихъ малолетними деть- 

ми, которыя идутъ пѣшкомъ изъ далекихъ своихъ селенiй и со 

слезами просятъ всѣхъ и каждаго объ определенiи ихъ въ школу. 

Надѣемся, что благодѣтельное начальство не оставитъ безъ вни- 

манiя подобныхъ искреннихъ просьбъ и дастъ краю возможность 

______________ 
       *) Нынѣ, какъ я самъ былъ очевиднымъ тому свидѣтелемъ, тѣ же абхазцы, со- 

сѣднiе съ Ново-Аөонского Симоно-Кананитскою обителью, видя ласковое съ ними 

обращенiе, довольную пищу и справедливое безъ всякихъ задержекъ вознагражденiе, 

съ охотою работаютъ за поденную плату и сами напрашиваются на работу; нѣко- 

торые перенимаютъ новые для нихъ способы хозяйства и по немногу зиводятъ у 

себя то же. 
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воспитать ихъ дѣтей не въ одной 2-хъ-классной горной школѣ, 

а устроить прогимназiю или 4-хъ-классное народное училище *). 

     Въ заключенiе этой главы скажемъ нѣсколько словъ объ абхаз- 

скомъ языкѣ: языкъ этотъ, самый трудный въ звуковомъ отно- 

шенiи изъ всѣхъ кавказскихъ языковъ, былъ изслѣдованъ науч- 

нымъ образомъ въ первый разъ Георгiемъ Розеномъ въ 1840 го- 

дахъ. Абхазская грамматика составляеть первый лингвистическiй 

трудъ П. К. Усляра, которому пришлось бороться съ многими за- 

трудненiями, какiя представляли для не-абхазскаго уха, звуковое 

состоянiе этого языка. Эвлiя-ефенди, посѣтившiй на своемъ вѣку 

много странъ и изучившiй не мало языковъ, нашелъ произноше- 

нiе абхазскихъ словъ необыкновенно труднымъ. Абхазскiе звуки 

показались ему до того странными, что онъ абхазскiй языкъ упо- 



добилъ щебетанiе птицъ. Объ абхазскомъ языкѣ, говорить П. К. 

можно сказать, что онъ напоминаетъ—«жужжанiе насѣкомыхъ». 

Далѣе онъ пишетъ: «основа абхазскаго произношенiя состоитъ 

изъ сплетенiя самыхъ разнообразныхъ звуковъ шипящихъ, дрожа- 

щихъ, свистщихъ, жужжащихъ, но разумѣть ихъ устный разго- 

воръ отъ непривычки слуха, чтобъ распутать шаривари этихъ 

звуковъ, нѣтъ другаго средства, какъ положиться на слухъ са- 

михъ туземцевъ; см. литографическую грамматику П. К. Усляра 

(въ 1860 годахъ). Нарѣчiю бзыбское превосходитъ обилiемъ зву- 

ковъ всѣ остальныя нарѣчiя. Абхазскiй букварь изданъ подъ ру- 

ководствомъ И. Бартоломея въ 1865 году. 

 

 

                                           ______________ 

 

 

 

______________ 
       *) По нашему мнѣнiю, для абхазцевъ, считающихся христiанами, не столько 

нужны ‹прогимназiя›, сколько церковно-приходскiя училища и такiе пастыри, ко- 

торые, усвоивъ себѣ хорошо «катехизическое ученiе православной церкви, проповѣ- 

дывать его дѣтямъ на живомъ понятномъ имъ языкѣ и обучать ихъ русской гра- 

мотѣ»—будучи сами тверды въ знанiи онаго. Вотъ, по нашему мнѣнiю, первая и 

существенная надобность для абхазцевъ, а не «европейское образованiе», пути для 

кстораго впрочемъ и нынѣ не закрыты вовсе для отдѣльныхъ личностей. 

 

 

 

     Приложенiя къ 1-й главѣ. 
 

а) Изъ римскихъ писателей о нынѣшней Абха- 

                                      зiи. 
 

     Страбонъ, жившiй между 66 г. до Р. Х. и 24 г. по Р. Х. пи- 

шетъ: береговая полоса (Евксинскаго понта), или страна ахеевъ, 

зиговъ и генiоховъ, лежащая у Кавказскихъ горъ, большею частiю 

безъ гаваней; мѣстность здѣсь гористая, такъ какъ она уже со- 

ставляетъ часть Кавказа. Эти народы живутъ разбоемъ, для чего 

употребляютъ узкiя и легкiя лодки, которыя называются по гре- 

чески «камары» и вмѣщаютъ въ себѣ отъ 25—30 человѣкъ. Они 

составляютъ изъ этихъ лодокъ цѣлыя флотилiи..... Генiохи огра- 

били богатый городъ Питiунтъ (Пицунда). 

     Племена Генiоховъ (къ нимъ причисляются Зикхи или Зихи, 

Сакны и Абасги) римскiе писатели называютъ дикими и воин- 

ственными и приписываютъ имъ пеласгiйское происхожденiе, Кол- 

ховъ же считаютъ выходцами изъ Египта. 

     Обь Абхазахъ, какъ объ отдѣльномъ племени Генiоховъ, упо- 

минаетъ впервые Аррiанъ (жившiй за 100 — 160 л. до Р. Х.). 

Онъ помѣщаетъ Абасговъ между апсилами (сосѣдями Лазовъ) съ 



юга и между санигами (сосѣдями Генiховъ) съ сѣвера. Царемъ 

Абасговъ онъ называетъ Резману, говоря, что онъ получилъ этотъ 

титулъ отъ римскаго Кесаря. По его сказанiю Севастополь (др. 

Дiоскурiя—нынѣ  Сухумъ) находится въ землѣ Саниговъ. На пу- 

ти изъ Дiоскура (Севастополя), пишетъ онъ, первою встрѣчается 

пристань Пицiунтъ (Пицунда) на разстоянiи 350 стадей..... рѣ- 

ка Ахейусъ, по его словамъ, служитъ границею между Зикхами и 

Санигами. 

     Выходитъ, что племя Абасговъ, по Аррiану, жило ниже Севас- 

тополя, нынѣшняго Сухума, а рѣка Никопсiя, нынѣ Псыртсха, 
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служившая по Константину Порфирогениту, — въ его время (въ 

Х ст.) границею между Зихами и Абасгами, называлась въ то 

время Ахейусъ отъ колонiи, основанной на ней Ахейцами; позже 

Абсарою (рыбная). Н 

 

                                         ___________ 

 

 

В. Отношенiя Абхазiи къ Византiйской имперiи 

   (грекамъ) и къ Грузiи отъ VІ до ХІІ вѣка (до 

                                   1125 г.). 
 

       Въ VІІ вѣкѣ во время императора Юстинiана (527—565). 

 

                          (Изъ Прокопiя Кесарiйскаго † 565). 

 

     За Апсилiйцами на морскомъ берегу живутъ Авасiи, прости- 

раясь до Кавказскихъ горъ *). Авасги издревле подчинены были 

Лазамъ **), но всегда имѣли двухъ князей изъ своихъ, изъ ко- 

ихъ одинъ управлялъ западною честiю страны, другой—восточною 

______________ 
       *) Чтобы уяснить себѣ мѣстопребыванiе Авасговъ, нужно предварительно уста- 

новить значенiе того берегового очертанiя, которое Прокопiй разумѣетъ подъ сло- 

вомъ луновидность (ηο μηνοειδεζ); это не иное что, какъ дугообразный выемъ, соста- 

вляющiй, по мнѣнiю автора, часть восточтнаго побережья Черного моря, на протя- 

женiи 560 стадiй (В. Goth. VI, 2, р. 467, 5. 13); у одного конца (αρχη) луновиднаго 

выема, принадлежащего къ Азiи, описываетъ Прокопiй, находится Петра, а у про- 

тивоположного берега въ европейской части (μοιρα) находится страна Апсилiевъ 

(idid. р. 468, 18). Куда прiурочить луновидный (дугообразный выемъ) нищего авто- 

ра? Южный пунктъ его опредѣляется Петрой, которая была, какъ полагаютъ, тамъ, 

гдѣ нынѣ кртѣпость св. Николая и устье Нотапеби; сѣверный же пунктъ опредѣляет- 

ся, когда отсчитаемъ вдоль восточнаго черноморского берега 550 стадiй, т. е. безъ 

малого 80 верстъ. Это будетъ Гудавскiй, у устья рѣки Окума. Около этого сѣвер- 

наго пункта, стало быть, приблизительно въ округѣ Очемчирскомъ, жили Апсилiи 

Прокопiя. Мѣсто опредѣленiя жительства Апсилiевъ нужно намъ здѣсь для разъяс- 

ненiя мѣстожительства Авастовъ « за Ансилiями и другимъ концомъ (т. е. сѣверна- 

го) луновиднаго выема по поморью жили Авасги, простирающiеся до Кавказскихъ 

горъ», утверждаетъ авторъ въ войнѣ Готө. 471, 13—15. Бон. изд. Значитъ, Авас- 

говъ Прокопiя нужно прiурочить приблизительно нынѣшнему Сухумскому отдѣлу, 



туда же, выражаясь не совсѣмъ точно, где живутъ Абхазцы и по нынѣ. Авасги 

приняли христiанство въ царствованiе Юстинiана по его настоянiю (Bg. VI, 3, 472, 

13); а до этого чтили лѣса, тамъ же 471, 19. Изъ сего свидѣтельства Прокопiи за- 

имствуетъ свое краткое извѣстiе объ обращенiи этого народа Евагрiй, по своему 

собственному сказанiю. (Еvаgrii Нistor. Еccles. VI, 22. Migne patrol, Т. 86. рars 2. 

Комментарiй Гаврiила Дестуниса къ сочиненiю Прокопiя. Исторiя войны съ Перса- 

ми ч. ІІ, стр. 221, 222, пр. 13). 

       **) Лазика-Коляида. 
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Эти варвары даже до моего времени (VІ ст.) воздавали почитанiе 

рощамъ и лѣсамъ, по причинѣ грубаго невѣжества, считая деревья 

за боговъ. Вслѣдствiе корыстолюбiя князей, они страшно отъ нихъ 

терпѣли. Далѣе разсказывается, что князья торговали кастратами 

(скопцами) изъ подданныхъ своихъ дѣтей, сбывая ихъ въ Кон- 

стантинополь. Весьма многiе евнухи въ Имперiи и даже во дворцѣ 

императора были родомъ Авасги. Но въ царствованiе Юстинiана 

Августа положенiе Авасговъ стало много лучше. Они приняли хри- 

стiанскуго вѣру. Юстинiанъ, пославъ Ефрата (изъ Авасговъ), рѣ- 

шительно объявилъ имъ, чтобы они впредь въ своемъ народѣ не 

смѣли никого оскоплять. Авасги съ радостiю выслушали это и, 

повинуясь приказанiю императора, всѣми силами возстали противъ 

оскопленiя. Тогда Юстинiанъ построилъ и храмъ Богоматери у 

Авасговъ (въ Питiусѣ), назначилъ имъ епископа и священниковъ 

и сдѣлалъ все, чтобы они изучали обычаи христiанскiе. Уничто- 

живъ обоихъ князей, Авасги начали жить свободно (Войны Готө- 

скiя, кн. ІV, гл. 3). 

     Когда Авасги истребили своихъ князей, какъ я сказалъ выше, 

тогда воины, посланные отъ рмскихъ императоровъ и большею 

частiю жившiе у Авасговъ, старались подчинить страну эту Рим- 

ской имперiи и наложили на жителей нѣкоторыя новыя подати. 

Авасги терпели сильныя притѣсненiя со стороны превосходства 

силы и, опасаясь, чтобы совершенно не сдѣлаться рабами грековъ, 

опять поставили себѣ правителей (изъ своихъ): Опсита въ восточ- 

ной, а Скепарна — въ западной. Пришедши же въ отчаянiе отъ 

мысли, что впослѣдствiи они могутъ быть доведены до болѣе тяж- 

каго положенiя, они вступили въ тайныя сношенiя съ Персами. 

Когда узналъ объ этомъ Юстинiанъ,—онъ приказалъ своему пол- 

ководцу Бессу идти на нихъ съ значительнымъ войскомъ; собрав- 

ши много войска и назначивъ Улигага и Іоанна сына Өомы, по- 

слалъ ихъ на корабляхъ противъ Авасговъ. Одинъ изъ правителей 

Авасговъ, именно Скепарнъ, въ то время былъ у Персовъ, вызван- 

ный незадолго до того Хозроемъ; а другой, узнавъ о нашествiи 

Грековъ, собралъ всѣхъ Авасговъ и рѣшился ихъ встретить 

     За пределами Апсилiйцевъ (за р. Кодоромъ) при вступленiи въ 

Авасгiю есть такая мѣстность: высокая гора, начинающаяся отъ 
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Кавказа (Кавказскаго хребта), по немногу понижающаяся и спус- 



кающаяся въ видѣ лѣстницы, такъ она тянется и оканчивается у 

самаго Чернаго моря.  

     При подошвѣ этой горы Авасги издревле построили сильнѣй- 

шую и замѣчательнѣйшую по величинѣ крѣпость. Туда они обык- 

новенно удалялись и отражали нападенiя враговъ, никакъ не мог- 

шихъ дѣйствовать въ этомъ недоступномъ мѣстѣ. Есть одинъ толь- 

ко входъ въ крѣпость и далѣе въ страну Авасговъ, чрезъ кото- 

рый нельзя пройдти двумъ человѣкамъ рядомъ. Никакимъ спосо- 

бомъ нельзя здѣсь пройдти, какъ только одному человѣку и притомъ 

пѣшему и то съ трудомъ. За этою тропинкою лежитъ страшное 

ущелiе, идущее отъ крепости до моря. 

     Это мѣсто носитъ названiе, свойственное ущелiю, по гречески 

называютъ его Трахея, т. е. утесистая, скалистая *). 

     Іоаннъ и Улигачъ, высадивъ на берегъ воиновъ пошли пѣш- 

комъ, а морское войско со всѣми ладьями поплыло вслѣдъ за пѣ- 

шими войсками, держась берега. Когда подошли на весьма близкое 

разстоянiе къ Трахеѣ, они увидѣли всѣхъ Авасговъ вооруженными 

и стоящими выстроенными по всему ущелiю, повыше тропинки, 

о которой я сказалъ выше. Войско находилось въ затруднительномъ 

положенiи, не зная какъ повести дѣло; наконецъ Іоаннъ, пораз- 

мысливши, нашелъ, какъ помочь бѣдѣ. Оставивъ тутъ съ полови- 

ною войска Улигача, онъ съ другою половиною взошелъ въ ладью, 

_______________ 
       *) Дюбуа, а за нимъ Бакрадзе отождествляютъ Трахею Прокопiя съ развалина- 

ми Анакопiйской или Никопсiйской крѣпости, построенной на гребнѣ одной изъ горъ, 

составляющихъ то ущелiе, изъ котораго вытекаетъ рѣка Псыртсха (др. Апсара, 

Никопсiя). Но кто знакомъ съ мѣстоположенiемъ этой крѣпости, тотъ, прочти вы- 

шеприведенное описанiе Трахеи Прокопiя, можетъ вполне убѣдитьси, что въ ономъ 

идетъ рѣчь совершенно о другой местности. Крѣпость въ Анакопiи (Никопсiи) на- 

ходитси не у подножiя, а «на гребнѣ горы»‚ она не «велика», а, напротивъ весьма 

не велика, по внутреннему пространству; ущелiе отъ нея тянется не къ морю, а въ 

горы. Никто изъ древнихъ писателей не называетъ Анакопiйскую крепость Трахе- 

ею. Кедринъ называетъ ее просто  «Абхазскою крѣпостью (Аbasgai Arx), Констан- 

тинъ Порфироносный называетъ «Никопсiею›, по рѣкѣ того же имени. Впрочемъ и 

эта крѣпость не уступаетъ въ древности Трахеѣ, ибо о ней упоминаетъ писатель 

ІV вѣка по Р. Х.‚ который упоминаетъ о рѣкѣ и крѣпости Апсары (Псыртхса 

Абхазцевъ). Мѣстный Сухумскiй археологъ г. Чернявскiй указываетъ на развалины 

Прокопiевой Трахеи, ниже г. Сухуми, вблизи рѣчки Келасури, гдѣ дѣйствительно 

должно полагать южную границу древней Абхазiи и, по описанiю Прокопiя же, 

мѣстожительство Апсилiйцевъ (Цебельда и Самурзакань). 
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поплылъ на веслахъ, обогнулъ Трахею и когда оказался сзади 

Авасговъ съ распущенными знаменами, бросился на нихъ. Авасги, 

увидѣвъ отовсюду нападенiе непрiятелей, потерявъ надежду сопро- 

тивленiя, не выдержали натиска и въ безпорядкѣ обратились въ 

бѣгство. Страхъ до такой степени овладѣлъ ими, что они не могли 

распознать входа въ крѣпость и не могли попасть въ нее. У рѣки 

съ двухъ сторонъ ударили на нихъ и, настигши, многихъ умерт- 

вили; прибѣжавшiе же вмѣстѣ съ бѣгущими въ крѣпость вторг- 

лись въ отворенныя ворота: стража не могла затворить ихъ, 



впуская въ нихъ бѣгущихъ жителей. Такимъ образомъ бѣгущiе 

смѣшались съ преслѣдующими и всѣ стремились къ воротамъ; 

одни ища спасенiя, другiе желая овладѣть крѣпостiю. И такъ, видя 

ворота открытыми, всѣ стремятся въ нихъ въ беспорядкѣ, такъ 

какъ стражи уже не могли отличать Авасговъ отъ непрiятелей и 

при стремленiи множества народа, не имѣли возможности затворить 

ворота. Греки, думая овладѣть вратами, встрѣтили множество 

затрудненiй. Цѣлый рядъ домовъ, стоящихъ другъ отъ друга въ 

недальнемъ разстоянiи, представлялъ отовсюду какъ бы укрѣпленную 

стѣну. Авасги, вошедши въ дома и противудѣйствуя всѣми силами, 

сверху бросали стрѣлы въ непрiятелей. Господствовалъ повсюду 

страхъ и ужасъ; крайне жалко имъ было женъ и дѣтей, наконецъ 

они дошли до ужаснаго положеiя, когда Грекамъ пришло на мысль 

зажечь дома. Чрезъ это они получили полную побѣду. Опситъ, 

князь Авасговъ, вмѣстѣ со многими успѣлъ бѣжать и удалился къ 

сосѣднимъ Гуннамъ и на Кавказскую гору; прочiе или погибли въ 

огнѣ, или попали въ руки враговъ. И женъ княжескихъ со всѣми 

дѣтьми захватили Греки и, сравнявъ стѣны крѣпости съ землею, 

далеко распространили опустошенiе. Таковъ былъ несчастный ко- 

нецъ Авасговъ. Все это происходило въ 550 годахъ. (См. войны 

Готөскiя, кн. VІ, гл. 9). 

     Въ странѣ Лазовъ (Колхидѣ) Юстинiанъ основалъ Петру *), 

достопримѣчательный городъ. Когда Лазы уступили ее по недора- 

зумiю Персамъ, введши туда Хозроя съ огромнымъ войскомъ, 

Римляне, побѣдивъ персовъ, частiю истребили, частiю захватили 

_______________ 
       *) Ее полагаютъ тамъ, гдѣ нынѣ крѣпость св. Николая и устье рѣки Патанеби. 

 

— 84 — 

 

въ плѣнъ гарнизонъ и затѣмъ сравняли крѣпость съ землею, 

(около 550 года) на случай, чтобы варвары, если вернутся, не 

могли бы болѣе здѣсь злодѣйствовать. Обо всемъ этомъ я упомянулъ 

подробно въ книгахъ о войнахъ съ Персами, гдѣ я упомянулъ и 

о томъ, что Римляне на противоположномъ концѣ луновиднаго 

выема, гдѣ изъ страны Лазовъ идетъ путь къ болоту Митидiйскому 

(Азовскому морю), разрушили въ Абхазiи два укрѣпленiя—Сева- 

стополъ (Дiоскурiй, гдѣ нынѣ Сухумъ) и Питiунтъ (Пицунда), 

какъ гласитъ молва, вслѣдствiе крайняго желанiя Хозроя послать 

туда войско, чтобы занять ихъ. А императоръ Юстинiанъ сей 

самый Севастополь, который прежде былъ не болѣе какъ крѣ- 

пость, возобновилъ и стѣнами, и другими способами такъ укрѣ- 

пилъ, что онъ теперь неприступенъ, такъ что городъ этотъ, по 

обширности и богатству, оталъ одинъ изъ первыхъ на восточномъ 

побережьи Чернаго моря. (Изъ книги Прокопiя: Dе aedificiis). 

     Въ 562 г. Юстинiанъ заключилъ съ Персами миръ, по кото- 

рому Лазика (Коллида) была возвращена Римлянамъ. Съ тѣхъ 

поръ Юстинiанъ имѣлъ свободную руку противу горцевъ, въ об- 

ласти которыхъ онъ, должно быть, судя по громадному влiянiю 



на нихъ и по великой славѣ, которою между разными племенами, 

до сихъ поръ пользуется его имя, предпринималъ нѣсколько удач- 

ныхъ экспедицiй, хотя объ нихъ, къ сожалѣнiю, мало известно. 

Больше всего подъ его влiянiемъ находились Абхазцы и Черкесы, 

обитавшiе тогда въ горахъ западнаго Кавказа и около ущелья 

рѣки Кубани. Съ тѣхъ поръ между этими горцами стало съ ус- 

пѣхомъ распространяться христiанство; такъ, въ сказанiяхъ раз- 

ныхъ народовъ восточнаго Кавказа, когда говорятъ о «горѣ чер- 

кесской», обыкновенно прибавляютъ «страна христiанъ». Вездѣ, 

по всему западному Кавказу проповѣдывали греческiе миссiонеры. 

Говорятъ даже, что Юстiанъ учредилъ епископства въ Никопсiи 

(Анакопiи), Тамани и на горѣ Касбурунѣ, близь нынѣшняго Наль- 

чика, т. е. въ странѣ Аланъ.  

     Ему приписываютъ созданiе многихъ церквей: въ Пицундѣ для 

Абхазцевъ, а также Юсъ-Дзауаръ, близь аула Гальата въ Дигорiи. 

Вѣроятно, изъ безчисленнаго множества Кавказскихъ легендъ о свя- 

тыхъ, не малое число относится къ миссiонерамъ, проповѣдывав- 
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шимъ тамъ при царѣ Юстинiанѣ. Говорятъ даже, что въ ска- 

занiяхъ нѣкоторыхъ мѣстъ западнаго Кавказа И самъ Юсъ произ- 

веденъ во святые. 

     Понятно, что въ Абхазiи и Осетiи миссiонеры Юстинiана могли 

имѣть успѣхъ потому, что народы эти, къ принятiю христiанства, 

были уже нѣкоторымъ образомъ подготовлены въ І вѣкѣ по Р. 

Х. Впрочемъ при извѣстной дикости и необузданностн Абхазцевъ и 

Осетинъ того времени, нельзя и предполагать о существованiи у 

нихъ истиннаго христiанства. Можно предположить только о зна- 

комствѣ ихъ съ обрядностью средневѣковаго христiанства. 

     Чтобы заручиться необходимымъ содѣйствiемъ горцевъ, завое- 

ватели Кавказа должны были стараться привлечь на свою сторону 

влiятельныхъ людей изъ туземцевъ чрезъ награды, пожаловали 

чинами, знаками отличiя и т. п. 

 

                                   Отъ 565—1125 года. 

 

     Преемникъ Юстiана, Юстинъ І, продолжалъ завоеванiе Кавказа 

уже съ меньшимъ успѣхомъ: ему сильно мѣшали Персы, съ ко- 

торыми съ 573 г. онъ велъ продолжительную войну, съ участiемъ 

въ ней и Армянъ. Абхазцы и Аланы или Осетины въ этой войнѣ 

стояли на сторонѣ Римлянъ. (См. подроб. въ соч. Штраттера ІV, 

341).  

     Между 574—578, Византiйцы при императорѣ Тиверiѣ Кон— 

стантинѣ вторгнулись въ Албанiю и взяли съ Сабировъ залож- 

никовъ. 

     Въ 579—580 императоръ отправилъ посольство въ предводи- 

телю турокъ Тупсанфу. 

     Въ 587 году при императорѣ Маврикiѣ предводитель Персовъ 



Борамъ воевалъ съ турками въ Сванетiи и оттуда пошелъ на р. 

Араксу. Узнавъ объ этомъ, императоръ приказалъ послать войско 

въ Сванетiю. 

     Въ 622 г. императоръ Ираклiй, въ своемъ знаменитомъ походѣ 

противу Персовъ, зимовалъ въ Албанiи и, усмиривъ Абасговъ, онъ 

далъ имъ правителя. 
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     Въ 636 г. Аравитяне въ Азiи одержали верхъ надъ Персами 

и послѣднiй Сассанидъ погибъ въ бѣгствѣ отъ руки убiйцы. 

Вскорѣ послѣ этого завязалась у Арабовъ великая борьба съ Ви- 

зантiею. 

     Въ 686 г. императоръ Юстинiанъ ІІ послалъ противъ Арабовъ. 

Леонтiя съ войскомъ въ Иверiю, Албанiю, Арменiю и Мидiю. 

     Въ 697 г. арабскiй полководецъ Алидъ вторгнулся въ Лазiю, 

гдѣ патрицiй Сергiй безъ сопротивленiя отворилъ имъ всѣ ворота. 

(Brоsset 1223). 

     Съ тѣхъ поръ многiе Кавказскiе горцы, находясь подъ влiя- 

нiемъ Аравитянъ, уже не повиновались Грекамъ. 

     Абхазцы взбунтовались и даже Аланы (Осетины) колебались, 

вслѣдствiе чего Юстинiанъ ІІ Ринометъ отправилъ на Кавказъ 

Протоспаөарiя Леонтiя или Льва (Исавра) съ большою суммою 

денегъ для найма на службу Аланъ. Это трудное порученiе было 

дано Льву собственно только потому, что императоръ, завидуя его 

славѣ и подозрѣвая его въ честолюбивыхъ замыслахъ, хотѣлъ 

отъ него избавиться. Аланамъ или Осетинамъ предназначено было 

дѣйствовать сперва противъ возставшихъ Абхазцевъ. Левъ отпра- 

вился въ Осетiю, по дорогѣ чрезъ Апсилiю, но денегъ онъ не 

взялъ съ собою, оставивъ ихъ въ безопасномъ мѣстѣ въ Поти. 

(Вrosset 1225, пр. 3) Узнавъ объ этомъ, императоръ велѣлъ 

взять деньги обратно. Между тѣмъ хитрый Левъ, прибывъ въ 

Осетiю, велъ свои дѣла слѣдующимъ образомъ: принявъ Спаөарiя 

съ почетомъ, Осетинцы, по наущенiю его, немедленно ворвались 

въ Абхазiю и покорили всю эту страну. Тогда владѣтель абхаз- 

скiй послалъ къ Осетинамъ нарочнаго съ слѣдующимъ порученiемъ: 

«какъ я догадываюсь, Юстинiанъ не могъ бы найти человѣка 

болѣе способнаго къ обману, какъ этого Льва, возбудившаго между 

нами столь великую распрю; онъ и насъ почти привлекъ на свою 

сторону, сбѣщая за это большую сумму денегъ, но къ сожалѣнiю 

императоръ уже взялъ свои деньги обратно. Передайте намъ этого 

человѣка, мы за него заплатимъ 3000 золотыхъ монетъ (соли- 

довъ) и впредь между нами будетъ миръ». На это Осетины отвѣ- 

чали въ слѣдующемъ смыслѣ: «не изъ-за денегъ, но по уваженiю 

къ императору, мы готовы были слушать этого человѣка». Тогда 
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Абхазцы вновь прислали людей съ слѣдующимъ предложенiемъ: 



«передайте намъ этого человѣка, мы вамъ заплатимъ 6000 золо- 

тыхъ монетъ». Вслѣдствiе этого Осетины порѣшили развѣдать 

сперва мѣстность, согласились получить 6000 монетъ выдать 

Спаөарiя въ руки Абхазцевъ. Сообщивъ объ этомъ Льву, они вмѣ- 

стѣ съ тѣмъ объяснили ему, подъ секретомъ, свой планъ дѣй- 

ствiя и говорили: «дорога въ Римскiя области, какъ самъ видишь, 

со всѣхъ сторонъ для тебя преграждена, нѣтъ выхода никакого, 

поэтому только хитрость можетъ помочь тебѣ. Мы на видъ со- 

гласимся на твою выдачу,—отведемъ тебя съ нѣкоторыми изъ на- 

шихъ, чтобы они могли развѣдать мѣстность, и потомъ сдѣлаемъ 

на Абхазцевъ нападенiе; опустошимъ ихъ страну, а остальное за 

тѣмъ уже наше дѣло»! 

     Осетины дѣйствительно отправили людей къ Абхазцамъ и обя- 

зались выдать Льва. Посланные получили отъ нихъ богатые по- 

дарки. Вмѣстѣ съ ними отъ Абхазцевъ отправились повѣренные 

для принятiя въ свои руки Спаөарiя и уплаты обѣщанныхъ де- 

негъ. Когда они прiѣхали, Осетины, по полученiи уже денегъ, 

обращаясь къ Спаөарiю, сказали: «вотъ Абхазцы, которые пришли 

тебя взять. Но ты знаешь, что отъ нихъ часто къ намъ прихо- 

дятъ купцы; поэтому, чтобы никто не могъ насъ открыто обви- 

нять въ подлой хитрости, мы тебя выдадимъ, а когда они тебя 

уведутъ съ собою, мы на границѣ нашей области подошлемъ изъ 

засады вѣрныхъ людей, чтобы напасть на нихъ и убить ихъ, 

за тѣмъ, какъ только войска наши ворвутся въ Абхазiю, мы 

скроемъ тебя въ безопасное мѣсто». 

    Такъ и было сдѣлано. Абхазцы увели Спаөарiя со всею его 

свитою въ оковахъ; Осетины же, подъ начальствомъ своего царя, 

по имени Итаца, напали на Абхазцевъ, убили ихъ и взяли Спа- 

өарiя обратно, укрыли его въ безопасномъ мѣстѣ. Послѣ этого 

Осетины опустошили Абхазiю и увели изъ нея множество плѣн- 

ныхъ. Когда императоръ узналъ, что дѣло обошлось такъ удачно 

и притомъ безъ всякихъ съ его стороны издержекъ, онъ отпра- 

вилъ къ Абхазцамъ письмо съ предложенiемъ разрѣшить Спаөарiю 

свободный проѣздъ чрезъ ихъ страну, съ обѣщанiемъ, если они 

это исполнятъ, простить имъ всѣ прежнiе ихъ проступки. Тогда 
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Абхазцы предложили Осетинамъ, чтобы они выдали имъ Спаөарiя 

для передачи его императору, и что они за это готовы представить 

имъ заложниками своихъ дѣтей. 

     Не зная въ чемъ дѣло, Левъ на это предложенiе не согласился 

и сказалъ: «какъ я выберусь отсюда, это одинъ только Богъ 

знаетъ!—Но все же идти чрезъ область Абхазцевъ—не имѣю ни- 

какой охоты». 

     Спаөарiй Левъ (впослѣдствiи Византiйскiй императоръ), пока 

остался въ Осетiи. Между тѣмъ на южной сторонѣ ея началась 

война. Когда Византiйцы были заняты осадою города Архиполиса, 

Арабы вторгнулись съ большимъ войскомъ въ Лазiю. Тогда Ви- 



зантiйцы, снявъ осаду, отступили назадъ въ горы. Изъ нихъ 

отрядъ въ 200 человѣкъ добрался до крѣпости Апсилiи. Узнавъ 

объ этомъ, Осетины совѣтовали Льву, пользуясь этимъ случаемъ, 

отправиться назадъ къ своимъ. Это было зимою. Левъ съ 50-ю 

проводниками изъ Осетинъ съ громадною трудностiю перешелъ че- 

резъ главный хребетъ и достигъ до извѣстной крѣпости Сидерумъ 

(желѣзныя ворота), занятой тогда отъ имени Арабовъ нѣкiимъ 

Фарасманомъ. Но и тутъ Льву посчастливилось: взявъ крѣпость, 

по счастливому стеченiю обстоятельствъ на капитуляцiю, онъ от- 

туда отправился въ Апсилiю и потомъ назадъ на свою родину. 

(Stritter IV, 347—350). Все это случилось въ началѣ VІІІ сто- 

лѣтiя.  

     Въ царствованiе въ Грузiи Арчила и Мира (около 781 г.) 

Арабы вторгнулись въ Грузiю (подроб. см. въ исторiи Грузiи 

князя Баратова ІІ, 76 и слѣд.); цари спаслись бѣгствомъ въ 

Имеретiю и Абхазiю; Арабы ихъ преслѣдовали и пошли противъ 

крѣпости Анакопiи, въ которой укрѣпились Арчилъ и Миръ. 

     Византiйскiй намѣстникъ Абхазiи Левъ І держался въ крѣ- 

пости Субака (по Грузинскимъ лѣтописямъ Собга-Цибелiумъ, 

Brosset) на границѣ Осетiи. Но на Арабовъ напала страшная мо- 

ровая язва, вслѣдствiе которой у нихъ погибло 35000 человѣкъ; 

отступая, онъ потерялъ также много народа отъ нечаяннаго раз- 

литiя рѣки Цхенисъ-Цкали. Послѣ этого является на Кавказѣ 

братъ калифа Гишана, по имени Масслама. Онъ хотя и потер- 

пѣлъ много неудачъ, но одержалъ великую побѣду надъ народами 
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Кавказа, взялъ Дарьянскiя ворота и держалъ въ этой крѣпости 

арабскiй гарнизонъ, который снабжалъ провiантомъ и одеждою изъ 

Тифлиса. 

     Калифъ смѣнилъ своего брата и назначилъ главнокомандующимъ 

арабскими войсками на Кавказѣ Мервана-бенъ-Маголида. 

     Мерванъ разбилъ Аланъ и воевалъ противъ Хозаръ, Лезгинъ и 

другихъ Дагестанскихъ горцевъ. Въ 737 году Арабы окончательно 

одержали верхъ надъ Хозарами и начали съ большимъ успѣхомъ 

распространять магометанскую вѣру между народами восточнаго 

Кавказа. Но до Осетинъ и Абхазцевъ въ это время магометанская 

пропаганда еще не дошла. 

     Извѣстно, что уже въ 679 г. Хозары основали могущественное 

царство. Покоривъ себѣ много горскихъ племенъ, Хозары совершили 

важныя нашествiя на Грузiю и Арменiю въ 683, 689 и 693 г. 

Въ царствованiе Грузинскихъ царей Іоанна и Джуаншира (послѣ 

718 г.) Хозарскiй каганъ хотѣлъ жениться на ихъ сестрѣ Су- 

саннѣ; получивъ отказъ, послалъ своего полководца Блучана въ 

Кахетiю и Карталинiю, гдѣ въ одной крѣпости взялъ въ плѣнъ Джуан- 

шира и сестру его. Но при возвращенiи Блучана съ плѣнниками 

въ Дарьялъ (находившiйся тогда въ рукахъ Хозаръ) Сусанна умерла. 

Джуанширъ цѣлыхъ семь лѣтъ провелъ въ плѣну. 



     Въ тоже время Левъ ІІ, правитель Абхазiи *), племянникъ 

вышеупомянутаго Льва І, былъ женатъ на дочери Хозарскаго ка- 

гана, который посему помогалъ ему въ войнѣ. Хозары вообще въ 

войнѣ противъ Арабовъ постоянно стояли на сторонѣ Грековъ. 

Вмѣстѣ съ Хозарами шли противъ Арабовъ и Осетины. 

     Война съ Арабами продолжалась съ западной и средней части 

Кавказскихъ горъ еще въ половинѣ ІХ столѣтiя, какъ видно изъ 

слѣдующаго: 

     Въ 851 году калифъ Багдадскiй послалъ раба турецкаго про- 

исхожденiя по имени Б у г а  съ значительнымъ войскомъ на Кав- 

казъ. Опустошивъ Арменiо, онъ пошелъ осадить Тифлисъ, воз- 

мутившiйся противъ калифа. Онъ убилъ Тифлисскаго эмира Сагака, 

разрушилъ и сжегъ городъ и опустошилъ окрестности. 

______________ 
       *) Правители Абхазiи съ ХVІІІ вѣка стали титуловать себя царями, по примѣру 

хозаръ и осетинъ. 
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     Противъ него выступилъ абхазскiй царь Өеодосiй І съ абхаз- 

скими и вѣроятно съ греческими войсками. Өеодосiй остановился 

около Сверцкоба. 

     Узнавъ объ этомъ, Буга послалъ ему на встрѣчу Зирака и Ку- 

рополата Баграта. Өеодосiй проигралъ битву съ большою потерею 

людей и убѣжалъ по дорогѣ къ Двалетiи; на обратном пути Зи- 

ракъ и Багратъ были встрѣчены около Джуарисъ-Еверды Гарда- 

банцами и потерпѣли страшное пораженiе. Буга, узнавши объ этомъ, 

хотѣлъ идти въ Осетiю, но былъ удержанъ Мтiулинцами (горцами). 

Буга пошелъ назадъ и зимовалъ въ Бардѣ. 

     Буга намѣревался въ слѣдующее лѣто отправиться въ походъ 

въ Осетiю, но калифъ, узнавъ, что онъ имѣлъ какiя-то сношенiя 

съ Хозарами, своими земляками, отозвалъ его назадъ и назначилъ 

на его мѣсто другаго. 

     Въ 888 г.‚ въ царствованiе Адарнасiя ІІ, въ войнѣ его съ Аб- 

хазскимъ царемъ Георгiемъ, Мтавръ, или владѣлецъ Осетинскiй Ба- 

гатаръ, помогалъ Абхазцамъ противъ Карталинскаго царя; войско 

Осетинское было подъ начальствомъ Незра, который убилъ Адар- 

наса (Brosset I, 274). Слабый Сумбатъ заступилъ мѣсто Адарна- 

сiя безъ титула царскаго. Царь Георгiй овладѣлъ предъ его гла- 

зами Карталинiею и провозгласилъ тамъ сына своего Константина; 

мѣстопребыванiемъ этихъ непрочныхъ властителей былъ пещер- 

ный городъ Уплицихѣ, а не Тифлисъ, постоянно занятый эмирами. 

     Столь же слабый сынъ Сумбатовъ Давидъ, прослывшiй юроди- 

вымъ и названный Багратомъ ІІ, въ отличiе отъ своего знамени- 

таго племянника Курополата Давида, получилъ царственное на- 

слѣдiе, тревожимое сильными удѣльными князьями, особенно Аб- 

хазскими, титуловавшими себя съ VІІІ столѣтiя также царями. Но 

помощникомъ его былъ сей великiй Давидъ, истинный мономахъ 

Багратидовъ, мирившiй между собою князей и симъ одолѣвавшiй 

непокорныхъ. Не имѣя дѣтей, онъ усыновилъ царскаго внука Баг- 



рата, которому суждено было соединить на главѣ своей вѣнцы 

Карталинiй, Абхазiи и Имеретiи. Сей Курополатъ объявилъ 

его, при жизни дѣда, царемъ Карталинiи и уступилъ ему свою 

наслѣдственвую область Тао или Таосъ-кара въ Торохономъ бас- 

сейнѣ. А когда умеръ послѣднiй владѣтель Абхазiи царь Өеодо- 
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сiи слѣпой, Давидъ поставилъ тамъ царемъ того же Баграта; 

отецъ юнаго царя Гургенъ (980—1008), нелюбимый своимъ юро- 

дивымъ родителемъ, назначенъ былъ въ соправители сыну и на 

краткое время наслѣдовалъ престолъ отца. 

     По смерти же Гургена и великаго Давида всѣ удѣлы, бывшiе 

во власти Багратидовъ и царей Абхазскихъ, достались въ 1008 

году одному Баграту третьему по списку царей сего имени. Ба- 

гратъ ІІІ (до 1014 г.) первый Абхазо-Имеретинскiй царь изъ рода 

Багратидовъ; все его царствованiе протекло въ утвержденiи достав- 

шагося ему единовластiя. 

     Сынъ его Георгiй (съ 1014—1027) встрѣтилъ опаснаго непрiя- 

теля въ императорѣ Греческомъ Василiѣ Булгаронтонѣ, который, 

имѣя притязанiе на наслѣдственную Таокарскую область Давида 

Курополата, хотѣлъ покорить своей власти Абхазiю. Отношенiя 

Георгiя къ Византiйскому императору во вновь открытой арабской 

лѣтописи Яхъи Антiохiйскаго описаны слѣдующимъ образомъ: 

     «Въ то время, когда царь Василiй (Болгаробойца) былъ занятъ 

въ Болгарiи, усердно воюя съ ними, Георгiй, царь Абхазовъ возъ- 

имѣлъ намѣренiе нанести ему вредъ въ областяхъ сосѣднихъ съ 

его владѣнiями, и овладѣлъ онъ крѣпостями и областями, которыя 

дядя его *) Давидъ Курополатъ уступилъ царю Василiю **). И 

когда царь достигъ своей цѣли въ Болгарiи, покоривъ ее, и вер- 

нулся въ Константинополь, то Георгiй этотъ, царь Абхазовъ, не 

счелъ нужнымъ исправить свою ошибку и воздерживаться отъ сво- 

ихъ дѣйствiй и заявить ему свою преданность, какъ это дѣлали 

его отецъ и дядя, но возгордился и сталъ упорствовать въ своемъ 

заблужденiи и вступилъ въ переписку съ калифомъ Альханиномъ 

о томъ, чтобы имъ соединиться другъ съ другомъ для войны съ 

царемъ, и чтобы каждый изъ нихъ пошелъ на него изъ своей 

страны. И дошло это до царя Василiя, и онъ преисполнился изъ- 

за этого гнѣвомъ противъ него и пошелъ изъ Константинополя въ 

________________ 
       *) Отецъ Георгiя или Гургена Багратъ ІІ былъ дядiю Давида Курополата. 

         **) Когда Василiй послѣ смерти Курополата Давида въ 1001 году прибылъ въ Таос- 

скую провинцiю для вступленiя во владѣнiе ею, то къ нему явился между прочимъ и 

Багратъ ІІІ, царь Абхазскiй, который былъ пожалованъ титуломъ Курополата. Багратъ 

умеръ по грузинскимъ лѣтописямъ 1014 г. и оставилъ престолъ сыну своему Георгiю. 
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Филомилiю *), не сказавъ никому, что онъ имѣетъ въ виду, и 

объявилъ приготовленiе къ походу въ Сирiйскiя, земли. И напра- 



вилъ онъ провiантъ, фуражъ и оружiе въ Антiохiю, какъ приго- 

товленiе къ этому походу, и не сомневался никто въ томъ, что 

онъ пойдетъ въ Сирiю. И въ то время, когда царь былъ въ Фи- 

ломилiи, случилось исчезновенiе Аль-Ханима, и пошелъ онъ вое- 

вать Абхазовъ. И когда узналъ объ этомъ Абхазецъ, то онъ со- 

бралъ свои войска и призвалъ на помощь кого только могъ изъ 

чужихъ и выступилъ въ самыя окраины своихъ владѣнiй, желая 

столкновенiй съ царемъ и сраженiя съ нимъ. И когда приблизил- 

ся къ нему царь и обнаружилась ему сила войска и могущество 

его рати, то Абхазецъ обратился въ бѣгство безъ боя. И преслѣ- 

довалъ его царь, пока онъ не нашелъ защиты за рѣкой (Кодоръ) 

чрезъ которую не могли переправиться греческiя войска. Тогда онъ 

сжегъ его селенiя и разграбилъ всѣ находившiеся тамъ припасы 

и увелъ изъ его страны, убилъ и ослепилъ болѣе 200,000 че- 

ловѣкъ его подданныхъ, и опустошилъ всѣ принадлежавшiя ему 

области и селенiя, кромѣ тѣхъ которыя лежали въ мѣстностяхъ 

за той рѣкой, за которой онъ искалъ убѣжища и чрезъ которую 

не могли переправиться греческiя войска. И наступила зима, и 

ушелъ царь Василiй въ Требизондъ, чтобы войска тамъ провели 

зимнее время (зима эта очевидно 1021—1022) и чтобы за тѣмъ 

вернуться въ походъ. И въ это время уступилъ Сеннихарибъ, 

царь Асфарагана всѣ свои крѣпости, землю и всю страну Асфа- 

раганскую царю Василiю..... Съ прибытiемъ царя въ Требизондъ 

онъ началъ хлопотать объ отправкѣ флота моремъ въ страну Аб- 

хазовъ. И прибылъ къ нему отъ царя ихъ Георгiя посолъ, чрезъ 

котораго онъ старался склонить его къ милости, извинялся за свой 

поступокъ и обѣщалъ, что уступитъ ему всѣ крѣпости и всѣ вла- 

дѣнiя, которыя принадлежали его дядѣ Давиду Курополату, и от- 

дастъ ему въ заложники сына своего Баграта, и неизмѣнно и 

неуклонно останется, пока онъ жить, въ покорности ему и пре- 

данности. И внялъ царь Василiй всему, чего онъ просилъ, и при- 

_______________ 
        *) Ф и л о м и л i й въ Писидiи, недалеко отъ Антiохiи Писидiйской, нынѣ Ак- 

шехръ: 
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нялъ отъ него то, что онъ обѣщалъ и отправилъ вмѣстѣ съ его 

посломъ многихъ сановниковъ и судей. И взяли они всякiя крѣп- 

кiя клятвы въ честномъ исполненiи обѣщаннаго и условленнаго съ 

Георгiя Абхазскаго и его католикоса (это глава духовенства и его 

земли) и всѣхъ епископовъ и другихъ сановниковъ и высокопо- 

ставлениыхъ его подданныхъ. И взялъ онъ (Василiй) къ себѣ съ 

нихъ такое обеспеченiе клятвамъ, какое берется съ лицъ, исповѣ- 

дающихъ разныя религiи. И пошелъ царь тогда, чтобы принять 

крѣпости и области, которыя ему обѣщалъ Абхазецъ, и взять въ 

залогъ его сына. И дошло въ то самое время до царя Василiя, 

что патрицiй Никифоръ, извѣстный подъ именемъ Ксифiя, пра- 

витель области Анатолина, соединился съ Никифоромъ Кри- 

вошеинымъ, сыномъ Варды Фоки и сговорился съ нимъ возстать 



противъ него... и поспѣшилъ царь Василiй, какъ только провѣ- 

далъ о томъ, что онъ затѣвалъ отправить Далассина протоспаөа- 

рiя, Друнгарiя въ Анатолинъ, чтобы разузнать истину о томъ, что 

до него дошло и тонко орудовать для устройства имъ обоимъ ка- 

кой-либо западни... Фока былъ убитъ по приказанiю Ксанфiя (15 

августа 1022 г.) и голова его была послана къ царю Василiю... 

и когда узналъ Абхазецъ о возстанiи, происходившемъ въ землѣ 

Грековъ, то онъ вновь почувствовалъ себя сильнымъ и отрекся 

отъ того, что обѣщалъ. И когда прибыла голова Фоки къ царю 

Василiю, то онъ поспѣшилъ послать ее Георгiю Абхазскому, что- 

бы дать ему ясно понять, что онъ ему не довѣряетъ. И стало 

тогда яснымъ царю, что все, что дѣлалъ Абхазецъ и переговоры 

съ нимъ были лишь обманомъ. Дѣло въ томъ, что одинъ его ви- 

зирь, Рфадсъ по имени, совѣтовалъ ему пользоваться клятвами 

именемъ Божiимъ и обязательствами, данными имъ, какъ сред- 

ствомъ для устройства западни царю Василiю. Царь же, повѣривъ 

клятвамъ Абхазца и отправившись въ его страну для принятiя 

областей и крѣпостей, которыя тотъ обѣщалъ ему, и для ввятiя 

его сына, одержалъ верхъ лишь потому, что взялъ съ собою храб- 

рѣйшихъ и лучшихъ воиновъ столько, сколько счелъ нужнымъ для 

покоренiя себѣ Абхазца силою, въ случаѣ еслибы тотъ уклонился 

отъ заключеннаго между ними договора и не исполнилъ его. И 

подумалъ Абхазецъ, что задуманное имъ противъ царя дѣла ему 
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вполнѣ уже удалось. И когда онъ приблизился къ нему, то онъ 

и напалъ на войска царя, чтобы обратить ихъ въ бегство и по- 

губить ихъ. И сразился съ нимъ царь и убилъ и взялъ въ плѣнъ 

великое множество изъ войска Абхазца и бѣжали Абхазецъ и его 

визирь и кто послѣдовалъ за нимъ изъ его людей разбитыми. И 

захватили войска царя всѣ деньги Абхазца и припасы, и кромѣ 

того весь скарбъ его людей, и угнали Греки скотъ ихъ, верховой 

и вьючный. И сталъ тогда Абхазецъ опять унижаться предъ ца- 

ремъ и выражать свою покорность предъ нимъ и упрашивать его, 

пока онъ не принялъ его сына и не принялъ крепостей и горо- 

довъ вышеупомянутыхъ и не условился съ нимъ, чтобы его сынъ 

оставался въ столицѣ царя два года, по истеченiи которыхъ царь 

пришлетъ его назадъ къ нему. И ушелъ царь изъ страны Абхаз- 

ца въ страну Грековъ. И было то въ 48 году его царствованiя, 

т.-е 414 годжры (26 марта 1023—14 марта 1024). 

     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

     Царь Василiй за нѣкоторое время до смерти (12 декабря 1025 

г.) отпустилъ Баграта, сына Георгiя, царя Абхазскаго, и отпра- 

вилъ его обратно къ его отцу. И послѣ его прибытiя умеръ Ге- 

оргiй, его отецъ (1027) уже въ царствованiе царя Константи- 

на и воцарился сынъ его Багратъ ІV. И былъ онъ тогда еще мо- 

лодъ и несовершеннолѣтенъ и дѣлами его заправляла его мать, 

дочь Сеннахариба, который уступилъ царю Василiю Асфараганъ. 



И представляли ему его придворные дѣломъ выгоднымъ потребо- 

вать возвращенiя ему тѣхъ крѣпостей, которыя отецъ его усту- 

пилъ царю Василiю, и занять ихъ. И отправилъ царь Константинъ 

своего слугу Николая Паракимомена въ Абхазiю съ войскомъ въ 

3 году своего царствованiя. И тотъ опустошилъ ее и сжегъ‚ и уби- 

валъ, и уводилъ въ плѣнъ изъ нея несмѣтное множество, и спа- 

слись остальные въ недоступныя горы и укрѣпленныя мѣста, ку- 

да войска не проникали. И вышли къ нему многiе изъ вождей 

ихъ. И просила царица (Марiамъ) дочь Сеннахариба и ея сынъ 

Багратъ простить и извинить происшедшее и обѣщали полное 

повиновенiе и искреннюю преданность царю Константину, и что 

они всегда будутъ исполнять его желанiя, и что никто изъ нихъ 

болѣе не будетъ дѣйствовать наперекоръ ему. И было дѣло между 
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ними покончено по взаимному удовольствiю и возвратился Нико- 

лай Паракимоменъ восвояси. 

 
(См. статью барона В. Р. Розена: императоръ Василiй Болгаробойца, прилож. къ 

          XLIV тому записокъ Императорской Академiи Наукъ № 1-й 1883 г.). 

 

     Пребыванiе въ Царьградѣ сына Георгiя царевича Баграта по- 

служило въ пользу будущаго его царствованiя, ибо юноша (1027— 

1072) прiобрѣлъ тамъ образованiе Византiйское и впослѣдствiи 

вступилъ въ родственную связь съ императоромъ. Романъ Лако- 

пенъ выдалъ за него дочь свою Елену и почтилъ его титуломъ 

Курополата. Отецъ Баграта царь Георгiй былъ женатъ вторымъ 

бракомъ на дочери Осетинскаго царя Алдѣ. Она послѣ смерти 

мужа перешла къ Византiйскому императору Роману Аргиру, и 

передала ему въ 1033 г. важную Абхазскую крѣпость Анакопiю 

(Никопсiю, Stritter 1, 10; Brosset І, стр. 315 въ текстѣ. Cм. под- 

робн. въ исторiи Грузiи князя Баратова ІІІ, 56). У нея былъ 

сынъ отъ Георгiя Димитрiй, который сначала по своей молодо- 

сти находился при матери и жилъ въ Грецiи. Впослѣдствiи же 

поддерживаемый Греками п Липаритомъ Орбелiани, онъ не разъ 

подымалъ противъ брата своего царя Баграта ІV знамя бунта и 

однажды Багратъ былъ разбитъ такъ, что принужденъ былъ уда- 

литься въ Абхазiю и идти въ Царьградъ. Тамъ снискалъ себѣ 

довѣренность императора Константина Мономаха и съ помощiю его 

покорилъ возмутившихся. Димитрiй умеръ въ крѣпости Анакопiи, 

а малолѣтнiй сынъ его скрылся въ горахъ Осетiи, откуда потомки 

его взошли на престолъ Грузiи *). 

     Новая уже гроза нахлынула на царя Баграта: сильные султа- 

ны Сельджукиды: Токрулъ-бекъ и братъ его Альпъ-Арсланъ, одинъ 

за другимъ вторгнулись въ Арменiю и въ южные предѣлы Грузiи 

съ огнемъ и мечемъ, все раззоряя предъ лицомъ своимъ, и при- 

нудили Баграта на время сдѣлаться ихъ данникомъ; сосѣднiе ему 

владѣтели не имѣли силъ воспротивиться губительному нашествiю, 

а роскошныя долины Арменiи и Грузiи манили къ себѣ дикихъ 



завоевателей. 

______________ 
       *) Въ лицѣ Давида Сослана мужа царицы Тамары († въ 1212 году). 
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     Въ такихъ печальныхъ обстоятельствахъ окончилъ дни свои 

Багратъ ІV ( † 1072), оставивъ сыну своему и преемнику Геор- 

гiю ІІ (1072—1089) опустошенное царство, въ ожиданiи новыхъ 

губительныхъ нашествiй и не менѣе гибельныхъ междоусобiй, ибо 

сынъ Липарида Іоаннъ и Кахетинскiй владѣтель доходили даже 

до Кутаиса. Явился новый завоеватель изъ того же племени Сельд- 

жукидовъ Мелекъ-шахъ и дважды наступалъ на Георгiя и дважды 

былъ опрокинуть имъ. Третье нашествiе Мелекъ-шаха было бѣд- 

ственно для Георгiя. Обращенный въ бѣгство‚ онъ принужденъ 

былъ спасаться въ Абхазiю и потомъ идти въ дальнюю Испа- 

гань искать милости у шаха. Георгiй преждевременно скончался 

(1089 г.). 

     Въ 1089 году 15-лѣтнiй юноша Давидъ, воцарившись вмѣсто 

отца, сдѣлался возобновителемъ царства, которое совершенно под- 

нялъ изъ развалинъ и поставилъ на высокую степень благоден- 

ствiя († 1125 г.). 

     Освободивъ столицу Арменiи Ани отъ власти Сарацынъ, смѣ- 

лый витязь не потерпѣлъ, чтобы древнее мѣстопребыванiе царей 

Грузiи, 400 лѣтъ уже бывшее подъ игомъ невѣрныхъ, оставалось 

долѣе въ рукахъ ихъ, онъ осадилъ и взялъ Тифлисъ, который 

съ сего времени получилъ опять царственныя права свои, хотя 

доселѣ Кутаисъ (въ Имеретiи) и Никопсiя (въ Абхазiи) были 

любимымъ мѣстомъ жительства Багратидовъ. 

     Съ этого времени Абхазiя становится отдаленною провинцiею 

Грузiи и исторiя южной части он на время сливается съ исторiею 

Грузинскаго царства; сѣверная же часть ея (отъ Анакопiи до р. 

Бзыби), отданная, какъ говоритъ преданiе, въ ХІІ вѣкѣ царемъ 

Давидомъ въ удѣлъ князьямъ Шервашидзе, послѣ царицы Тамары 

(† 1212 г.) вовсе отдѣлилась отъ Грузiи. (См. о послѣдующихъ 

судьбахъ Абхазiи въ первой главѣ описанiя). 

     Изъ сочиненiя «Древняя исторiя Грузiи Вахушта», изданiя г. Бак- 

радзе съ комментарiями (на грузинскомъ языкѣ), 1885 г., стр. 

132—133, 322—323. 

     Въ исторической Географiи вообще не рѣдки случаи, что намен- 

клатура цѣлыхъ странъ и народовъ устанавливается вслѣдствiе 

случайныхъ обстоятельствъ. Такъ возникли и у насъ на Кавказѣ 

 

— 97 — 

 

географическiя названiя нѣкоторыхъ странъ и областей. Какъ из- 

вѣстно, Лазы съ глубокой древности населяютъ горныя мѣста 

вблизи Трапезонда и названiе ихъ, какъ ближайшаго къ Грекамъ 

племени, Греки распространили на населенiя бассейновъ: Чороха, 



Рiона, Ингура и Кодора. Въ ученомъ мiрѣ нѣкоторые его распро- 

страненiе Лазики объясняютъ иначе: извѣстный авторъ Histoire 

du Bas-Empire Лебо утверждаетъ, что Лази овладѣли Колхидою, 

которая оттого была названа Лазикою (t. VІ, р. 385). Такая же 

роль выпала впослѣдствiи наименованiе Абхазiи, занимавшей и 

занимающей часть восточнаго берега Чернаго моря: оно присвоено 

цѣлому населенiю Рiоно-Ингурскаго бассейна въ слѣдствiе того, 

что Имеретино-Карталинская династiя Царей Багратидовъ, поло- 

жившая свое основанiе въ VІІІ в. въ Абхазiи (Histoire de la 

Georgie, 1, 259), вмѣстѣ съ перенесенiемъ резиденцiи изъ Цхома, 

или нынѣшняго Сухума въ Кутаисъ, перенесла съ собою и назва- 

нiе Абхазiи, распространенное на всѣ провинцiи, прежде называв- 

шiяся Колхидою и Лазикою, и съ того времени слова: Абхазскiй 

народъ, Абхазское царство, Абхазская династiя, Абхазскiй Като- 

ликосъ, получаютъ значенiе равносильное позднѣйшимъ: Имере- 

тинскiй народъ, Имеретинское царство, Имеретинская династiя, Име- 

ретинскiй Католикосъ. Самое названiе Имеретiя въ первый разъ 

является при царѣ Давидѣ Возобновителѣ (1089—1125) сначала 

въ формѣ Имеръ-ити (Н.dе là G. (груз. текстъ) I, 244), а по- 

томъ Имер-ети: она образовалось отъ нарѣчiя имiеръ «по ту 

сторону», обратившагося въ имъ-ери, Лихтъ имъ-ери «ту сто- 

роннiй», «по ту сторону Лихскихъ (Сурамскихъ) горъ живущiй 

народъ», въ противоположность слову амiеръ «по сю сторону», 

амiери, Лихтъ-амiери «сю стороннiй», «по сю сторону Лих- 

скихъ (Сурамскихъ) горъ живущiй народъ». Въ виду этихъ дан- 

ныхъ не могутъ быть приняты ни мнѣнiе французскаго ученаго 

Вивiена де Сень—Мартена, утверждающаго, что Римляне послѣ 

похода Помпея въ Колхиду слово Иберiя заимствовали изъ назва- 

нiя Имеретiя (Kecherches sur les populations primitioes du Caucase, 

р. 64), ни мнѣнiе Кавказскаго ученаго Услара, отвергающаго за- 

имствованiе перваго изъ второго, но допускающаго торжественность 
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слова имеръ съ иберомъ. (Древнѣйшiя сказанiя о Кавказѣ. Тиф- 

лисъ. 1881, стр. 303). 

     По свѣдѣнiямъ Грузинскихъ лѣтописей или Картлисъ Цховреба 

настоящая Абхазiя изстари долгое время составляла владѣнiе гре- 

ковъ, что доказываютъ и дошедшiе до насъ ихъ памятники. Аб- 

хазiя въ рукахъ грековъ составляла часть Лазики и, по увѣренiю 

Прокопiя, христiанская вѣра внесена въ нее въ VІ вѣкѣ Импера- 

торомъ Іустинiаномъ. Здѣсь главными городами были: греческая 

Дiоскурiя или Севастополь (Гана. Извѣесiя древнихъ писателей, 

стр. 65—66). Грузинснкiй Цхомъ, нынѣ Сухумъ: «и пришли го- 

воритъ Картлисъ—Цховреба, въ городѣ Севастъ, нынѣ именуемый 

Цхомъ» (Картл. Цх., груз. текстъ І, стр. 46). Послѣ Цхома осо- 

бенно извѣстны были Анакопiя и Пицунда, груз. Бичвинта. Аб- 

хазцы, родственное Черксеамъ племя, живутъ здѣсь издавна, но 

спустились хотя незнаемъ когда, съ горъ. При французскомъ пу- 



тешественникѣ ХVІІІ в. Шарденѣ границею ихъ со стороны Мин- 

грелiи служила рѣка Кодоръ (Vоyаge en Perse, 1. р. 150). Абхаз- 

скiе правители или эриставы поставлялись греками, хотя неизвѣ- 

стно, какого происхожденiя они были. Знаемъ только то, что они 

съ теченiемъ времени присвоили себѣ царскую власть и, усилив- 

шись посредствомъ брачныхъ связей съ Грузинскими Багратидами, 

въ послѣдствiи распространили свое господство на всю Имеретiю 

и даже на Карталинiю *). Объ нихъ мы имѣемъ два рода источ- 

никовъ: одинъ принадлежитъ Картлисъ-Цховреба, а другой Іеруса- 

лимскому Патрiарху Досифею, бывшему два раза въ ХVІІ в. въ 

Грузiи. Этотъ Досифей свое сказанiе объ Абхазскихъ царяхъ осно- 

вываетъ на «Исторiи Абхазiи», составленной, какъ онъ самъ увѣ- 

ряетъ, царемъ Багратомъ въ 992 г. Въ этой исторiи упоминаются 

предки Абхазскихъ зриставовъ, неизвѣстные Картлисъ—Цховреба 

и носящiе греческiя имена: Аносъ, Гозаръ, Іустинiанъ‚ Филоктосъ 

и Капарукъ, послѣдующiе же зриставы упоминаются въ Картлисъ- 

Цховреба (Additiotn  à  l ’ Н. de 1а  G, 1851, р. 173—175; м. с. 

_______________ 
       *) Слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ составъ Карталинiи или Картли входили: 

Верхняя Карталинiя или Сомцхи, Джавохетъ и Тао съ Кларджетомъ (нынѣшн- 

Ахалцих. и Ахалкалакс. уѣзды и весь Чорохскiй бассейнъ) и Нижняя или нынѣш- 

няя Карталинiя съ Сомхетiею до самаго Бамбикскаго кряжа. 
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Руководство къ познанiю Кавказа, 1847, кн. 1, стр. 1—30). По 

Картлисъ-Цховреба первымъ извѣстнымъ эриставомъ Абхазiи являет- 

ся Леонъ І, владѣвшiй по уполномочiю греческаго Императора стра- 

ною отъ Клисуры (нынѣшняя Келасура) до рѣки Великой Хазарiи 

(Кубань). Этотъ Леонъ женится на племянницѣ Карталинскаго 

царя Арчила. Братъ же Леона N имѣлъ въ супружествѣ дочь 

Хазарскаго Царя. Сынъ послѣдняго Леонъ ІІ, отставшiй отъ осла- 

бѣвшихъ грековъ, при содѣйствiи Хозаровъ занимаетъ страну Егри- 

си—этимъ же именемъ называлось иногда Имеретiя—до Лихскаго 

хребта и въ 786 г. провозглашаетъ себя Абхазскимъ царемъ; сто- 

лицею царства дѣлаетъ Кутатисъ, нынѣшнiй Кутаисъ; Абхазскому 

католикосу прiобрѣтаетъ независимость (Н. de la G, I, 246). Онъ 

умираетъ въ 806 г. Одинъ изъ его преемниковъ Георгiй ІІ, умер- 

шiй въ 955 г., по Картлисъ-Цховреба строитъ Дчконъ-дидскiй, 

нынѣ Мартвильскiй монастырь и обращаетъ его въ каөедру епи- 

скопа, хотя академикъ Броссе на основанiи надписи его приписы- 

ваетъ постройку его Царю Константину (Н. de la G. I, р. 278; 

п. 8). Леонъ ІІІ строитъ Моквскiй храмъ; при немъ же Іоаннъ 

епископъ воздвигаетъ въ Джавахети—нынѣшнемъ Ахалкалакскомъ 

уѣздѣ прекрасный храмъ Кумурдо и нынѣ даже удивляющiй свои- 

ми развалинами путешественниковъ. (Brosset. Voyage archéol. dens 

la Géorgie et dans l ’ Arménié Raрр. 11, р. 167—171). 

     Помѣщаемъ здесь и генеалогическую таблицу Абхазскихъ эри- 

ставовъ и царей, по свѣдѣнiямъ Картлисъ-Цховреба. 

                                        ________________ 
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отцу, стремится захватить Абхазiю; но по- 

бѣжденный въ Уплисъ-цихе ослѣпленъ и ли- 

шенъ способности дѣторожденiя. Константинъ 

умираетъ безъ наслѣдниковъ. 

   _______________________________________________________ 

 
   Констан-              10.  Леонъ ІІІ            11. Деме-        12. Тевдосе ІІ слѣ- 

     тинъ выше-               ( † 957),                     тре                          пой 

      упомяну-         при жизни отца эри-     († 979).        царствуетъ послѣ Де- 

                                ставствуетъ въ Кар-                            метре и тиранитъ сво- 

                                талинiи, а по смерти                          ихъ подданныхъ. Да- 

                                его, садится на пре-                           видъ Великiй, Куро- 

                                столъ Абхазiи, гдѣ                              палатъ Таойскiй (Чо- 

                                онъ строитъ Моквскiй                       р о х с к i й бассейнъ) 

                                храмъ, имъ же обра-                           при содѣйствiи Кар- 

                                щенный въ каөедру                            талинскаго эристава 

                                епископа. Этого Лео-                         Іоанна Марушидзе и 

                                на упоминаетъ над-                            другихъ абхазо-кар- 

                                пись храма Кумурдо                           талинскихъ эриста- 

                                въ Джавахетп, по-                               вовъ вмѣсто Тевдосе 

                                строенный при немъ                          ставитъ абхазскимъ 

                                И при джавахетскомъ                        царемъ сына Гургена 

                                эриставѣ Звiадѣ епи-                          Баграта (ІІІ). Имѣлъ 

                                скопомъ  І о а н н о м ъ.                     Тевдосе сыновей или 

                                Леонъ не оставляетъ                          нѣтъ не видно. Баг- 

                                по себѣ дѣтей.                                     радъ воцарился въ 

                                                                                              Абхазiи въ 980 а въ 

                                                                                              Карталинiи въ 985 г. 
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   _______________________________________________________ 

 
                              N                                                     Гурандухта жена Карталинска- 

   жена армянскаго царя Сумбата                            го царя Гургена и мать Багра- 

   Исповѣдника.                                                          та ІІІ. Съ этого Баграта Име- 

                                                                                      ретiя, Тао и Карталинiя обра- 

                                                                                      зуютъ одно царство. 
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