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The prerequisites for the development of culture and art of Abkhazia 
during the period of Greek colonization of the eastern regions of the Black 
Sea coast are considered. On the basis of historical sources, the interrela-
tionships of different cultures of the early antiquity era, the conditions for 
interpenetrating the sociocultural environments of the colonists and the lo-
cal population are explored.
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Изучение истоков той или иной цивилизации играет огромную роль 
в жизни каждого государства, каждого народа и каждого отдель-
ного человека. Изучая историю, исследователь получает шанс 

окунуться в атмосферу давно ушедших дней, возможность стать частью 
событий, происходивших на заре веков. История народов и государств 
всегда богата расцветами и угасаниями, войнами и перемириями. И Абха-
зия не исключение [1–4].

История Абхазии переполнена драматическими событиями. На долю 
народа, жившего и живущего на этой земле, выпало много испытаний. 
Тут пересекались интересы сильнейших империй мира. Государство еще 
не было объединённым, когда его территория уже успела побывать под 
более или менее серьезным влиянием Греции, Римской и Византийской 
империй, а затем после распада Абхазского царства и Грузии – Осман-
ской и Российской империй. Сильнейшие мировые державы всегда так 
или иначе были заинтересованы в обладании этой территорией. Изучая 
историю Абхазии, погружаясь в пронизанные войнами события, мы ви-
дим, что народ, веками проверявшийся на прочность, смог выжить, сохра-
нить свою самобытность и донести уникальность своей культуры до на-
ших дней.

Данная статья посвящена рассмотрению одного из наиболее ранних 
периодов истории Абхазии, связанных с отношениями с внешним миром – 
раннеантичной эпохи. Этот период ознаменовался многовековым процес-
сом греческой колонизации этих земель.

Вопросом описания и изучения греческой колонизации восточного 
Причерноморья занимался целый ряд исследователей. Опираясь на труды 
древних авторов, сравнивая и сопоставляя описанные ими события, про-
водя обширные археологические раскопки, учёные установили общую 
картину раннеантичной истории Абхазии.

Историография Абхазии базируется не только на письменных источ-
никах, которых, к сожалению, очень мало, но в большей мере на археоло-
гических данных. 
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В отношении письменных источников можно опереться на статью 
Т.С. Каухчишвили [1]. Эта работа посвящена исследованию названия Ди-
оскуриады, месту её нахождения, этнической принадлежности горожан 
и окружающего населения. Автор приводит данные Аппиана, Харакса 
Пергамского, Плиния, Помпония Мела и Аммиака Марселлина, в которых 
название города связывается с именем Диоскуров. Далее автор упомина-
ет Стефана Византийского, который в своей книге-справочнике «Этни-
ка» приводит в пример свидетельство Никанора о том, что Диоскуриада- 
Севастополис раньше называлась Айэй. К сожалению, упомянутый автор 
не приводит сведения Помпония Мелы о том, что Диоскуриада была 
основана на земле гениохов. В то же время Т.С. Каухчишвили ни разу 
не привела истинное название города в древности, известное по монетам, 
выпускавшимся им в эпоху Митридата Евпатора – Диоскуриада, предпо-
читая называть город просто Диоскурией, что является искажением исто-
рического источника.

Что же касается города Гюэноса, то Скилак упоминает его как эллин-
ский город. По его мнению, Гюэнос подразумевается и у других авторов, 
но название его приводится ими в искажённом виде. У Помпония Мелы 
оно проходит под названием Кикнус, причём отмечается им как город, ос-
нованный греческими купцами. У Плиния это название приводится в виде 
Кигнус, а его местоположение в одном случае указывается у реки Фасис, 
а второй раз поблизости от крепости Севастополиса.

У Стефана Византийского в «Этнике» отмечены две статьи с названи-
ем городов Пиенис и Тиенис, в которых он видит колхидские города. Как 
пишет Т.С. Каухчишвили, во всех этих названиях нужно видеть название 
Гюэнос, в которых спутаны лишь заглавные буквы.

Что касается Пицунды, то сведения о городе под названием Питиунт 
отмечены у Страбона, Плиния, Арриана, Зосима. Страбон называет город 
«Великим Питиунтом», а Плиний, со своей стороны, характеризует его 
как «богатейший город Питиус».

К сожалению, в этих немногочисленных письменных источниках поч-
ти ничего нельзя выявить о населении городов, их политическом устрой-
стве, культуре и искусстве. Имеются некоторые очень скудные данные, 
относящиеся к небольшой группе эпиграфических, памятников, на ма-
териале которых можно составить гипотезы об устройстве вышеназван-
ных городов. К этим материалам относятся ныне известная, очень важная 
эшерская надпись рубежа IV–III в. до н.э. и надпись из Сухумской крепо-
сти II в. н.э. (возможно, самого начала века или еще более раннего вре-
мени). В какой-то мере можно привлекать и нумизматический материал, 
хотя и он тоже является очень ограниченным.
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Однако более существенным фундаментом для изучения ранней Ан-
тичности Абхазии и построения более или менее правдоподобных гипотез 
и теорий о политическом, экономическом и социальном устройстве горо-
дов служит большой археологический материал, добытый в результате об-
ширных раскопок на территории Абхазии. При их исследовании большого 
количества археологических находок ученые проявляют общую картину 
определённых событий в истории этих городов. На основании раскопок 
было сделано много открытий, содержание которых не отражено в до-
ступных древних письменных источниках.

Возвращаясь к вопросу о греческих и римских письменных источни-
ках ранней и поздней Античности, следует отметить авторов, описывав-
ших события того времени и известных на сегодняшний день современ-
ной исторической науке. Это Гекатей Милетский, Геродот, Псевдо-Скилак 
Кариандский, Артемидор Эфесский, Помпоний Мела, Страбон и др.

Историей Античности Причерноморья, Абхазии в частности, занимал-
ся и целый ряд современных историков и археологов. Среди них Д.И. Гулиа, 
Л.Н. Соловьев, А.С. Башкиров, М.М. Трапш, Г.К. Шамба, Ю.Н. Воронов, 
З.В. Анчабадзе, В.Ф. Гайдукевич, Б.А. Куфтин, С.М. Шамба, Г.А. Ме-
ликишвили, М.П. Инадзе, И.А. Орбели, Г.Д. Капанадзе, А.М. Апакидзе, 
Г.А. Лордкипанидзе, О.Д. Лордкипанидзе, О.Х. Бгажба, А.Ю. Скаков и др.

В отношении экономической жизни городов определенный матери-
ал можно извлечь из нумизматических памятников. Для раннего перио-
да это ставшие общеизвестными так называемые колхидки, а затем мо-
неты многих разных центров эллинистического периода (конец IV – I вв. 
до н.э.). Большой интерес представляют монеты, явно чеканенные в Кол-
хиде, а может быть, и в самой Диоскуриаде, так как до сих пор не изве-
стен никакой другой центр Колхиды, где бы был зафиксирован монетный 
двор. Как предполагают, это монеты басилевсов Аки и Саула, или Савлака, 
которые многие связывают с Диоскуриадой, а также монеты самой Диос-
куриады. Главным значением найденных монет является показатель эко-
номической жизни городов в разные периоды их существования.

Итак, на основании всех вышеперечисленных источников вырисовы-
вается следующая картина.

Начавшаяся еще около VIII в. до н.э. греческая колонизация дошла 
до восточного Причерноморья, по-видимому, уже в конце VII – начале 
VI в. до н.э. Обширный процесс колонизации оставил глубочайший след 
в истории местных народов, а ход их развития после контакта с греками 
уже не мог быть прежним.

Развитое и цивилизованное греческое общество к VIII в. до н.э. стол-
кнулось с рядом проблем, требовавших незамедлительного решения. Про-
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блемы эти были в равной мере экономическими, политическими и со-
циокультурными. Колонизация оказалась удачным вариантом выхода 
из сложившегося положения. На долгие века этот процесс стал не про-
сто вынужденным, но и желанным. Ведь новые города стали источника-
ми прибыли и власти. Бурная торговля различными товарами, развитие 
ремёсел, самоуправление – все это и многое другое заставляло греков ос-
новывать всё новые и новые колонии, впоследствии становившиеся фак-
тически независимыми от своих метрополий. На территории Абхазии та-
кими городами-государствами стали Диоскуриада, Гюэнос, Питиунт. Эти 
колонии были известны далеко за границами восточного Причерноморья. 
В особенности это касается легендарной Диоскуриады, упоминания о ко-
торой мы можем встретить во многих древнегреческих источниках.

Очень важным обстоятельством в процессе колонизации были отно-
шения с местными племенами и народами. Население территорий, на ко-
торых основывались греческие полисы, всегда было довольно тесно свя-
зано с последними. В основном это объясняется налаживанием, а затем 
развитием широкого торгового обмена, включавшего торговлю не толь-
ко различными товарами, но и людьми. Местные жители часто вовлека-
лись не только в торговлю, но и в производство большого разнообразия 
товаров. Развиты были многие виды ремесла, продуктами которых горо-
да успешно торговали. Греки расселились вокруг Средиземноморья, «как 
лягушки вокруг болота», – говорил Сократ. Начиная с VIII в. до н.э. греки 
расширяли своё политическое и экономическое пространство путём пере-
селения. Территория расселения греков широко пролегла на карте совре-
менной Европы и не только, так как колонизация одновременно развива-
лась в нескольких направлениях. Основными направлениями расселения 
были Южная Италия («Великая Греция»), Сицилия, берега Черного моря, 
Восточное Средиземноморье (Кипр и южное побережье Малой Азии), 
устье Нила в Египте, северо-западная и восточная части Средиземномо-
рья. Эти направления можно объединить в три основные группы: запад-
ное, северо- и юго-восточное и южное. Западное направление колониза-
ции было наиболее активным по количеству созданных колоний.

Чаще всего греки использовали уже известные им пути и земли, осно-
вываясь часто на открытиях, например финикийцев, постепенно вытесняя 
их. Более того, греческие колонисты не предпринимали попыток пройти 
вглубь «страны», прибрежной территорией которой они начинали поль-
зоваться. Греки, как правило, ограничивались только побережьем. Воз-
можно, причиной этому была необходимость оперативной связи с метро-
полиями в первое время освоения чужой территории. Это могло служить 
облегчением доставки и отправления товаров в метрополию. Также, веро-
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ятно, что основанием нового города занималась зачастую не очень боль-
шая группа людей, не вполне или вовсе не способная ни к завоеванию но-
вых территорий, ни к длительной обороне. Поэтому относительно мирное 
заселение на чужие земли могло быть тактическим ходом по безболезнен-
ному основанию новых факторий на побережьи. С другой стороны, было 
бы неверным предполагать, что колонизация могла обойтись без борьбы 
с местным населением. Напротив, зачастую она имела насильственный 
характер и происходила за счет притеснения местных жителей. А это зна-
чит, что колонизация имела целью не только установление торговых отно-
шений, но и захват новых территорий.

Несомненный интерес в этом отношении представляют обнаружен-
ные при раскопках Гюэноса и других городов остатки оборонительных 
сооружений, свидетельствующих, что взаимоотношения местных жите-
лей с греками не всегда были дружелюбными. Как это видно на примере 
открытого близ Очамчирского порта «городища» древнего города Гюэно-
са, греки, торгуя с местными жителями, не забывали, на случай «осложне-
ний», укрыться за защитными стенами и широким водяным рвом, на хол-
ме, укрепленном и частоколом [2].

Однако, несмотря на периодические осложнения, заселение никогда 
не происходило вдали от жизнедеятельности местного населения, торго-
вые сношения с которым имели характерный и наиболее значимый смысл 
основания греческих городов.

Конечно, такие тесные отношения с местными жителями оставля-
ли свой неизгладимый след в жизни как колонистов, так и собственно 
местного населения. Эллинское воздействие ускорило ход экономическо-
го, социального и культурного развития «варваров», а окружающая среда, 
в свою очередь, сильно влияла на культуру колонистов.
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ТВОРЧЕСТВО ИЛЗЕ РУДЗИТЕ:  
ОБЗОР ВЫСТАВОК И ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

В статье, посвящённой известной художнице, члену Союза художни-
ков России Илзе Рихардовне Рудзите, рассматриваются ее наиболее зна-
чимые персональные выставки и публикации о ней. Автор анализирует 
то, какие грани художественного творчества Илзе Рихардовны раскрыли 
в своих работах известные искусствоведы Алтая.
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пись, обновление.

A.A. Burnashev, Master of Arts of the Altai State University, Faculty of 
Arts (Verkhny Uimon village, Altai Republic)

ILZE ROUDZITE’S ART

This article is dedicated to the famous artist, member of the Union of 
Artists of Russia, Ilze Rihardovna Roudzite, and is a review of the most sig-
nificant personal exhibitions of I.Roudzite and publications about her. The 
author of the article analizes what facets of Ilze Rihardovna’s art creativity 
were discovered by wellknown art critics of Altai in their works.
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