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О наличии керамического производства в Диоскуриаде свидетель-
ствуют раскопки А.И. Тереножкина и В.А. Ильинской в 1964 г. 
в пятнадцати километрах к западу от Сухума, у самого берега моря, 
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на границе между селом Н. Эшера и Новым Афоном, где было обнаруже-
но большое количество обломков эллинистического времени с клеймом 
Диоскуриады.

Л.Н. Соловьев отмечает одну характерную особенность, «заключав-
шуюся в том, что она (местная керамика) не знает резких смен керами-
ческих типов и дает пример последовательного местного развития, при-
нимающего извне лишь отдельные детали и технические приемы. Даже 

воздействие античной ко-
лонизации не наруши-
ло этой внутренней зако-
номерности развития» [1, 
с. 272].

На всем Закавказье, 
и в Абхазии в частности, 
рано появилось и получи-
ло широкое распростра-
нение ремесло, связан-
ное с железом. Раскопки 
в районе как современ-
ного Сухума, так и в дру-
гих пунктах нынешней 
Абхазии показали, что 
уже в IX–VIII вв. до н.э. 
местное население широ-
ко пользовалось железом 
для изготовления орудий 
труда и оружия. В памят-
никах V–IV вв. до н.э., 
например, в некропо-
лях на Сухумской горе, 
на горе Гуадиху и в Крас-

номаяцком, совершен-
но отсутствует бронзовое 
оружие. Этот факт гово-
рит об окончательном пе-
реходе к середине I тыс. до 
н.э. от бронзы к железу [2, 
с. 236]. В этой связи нужно 
подчеркнуть, что металло-
обрабатывающее ремесло 

Рис. 1. Диоскуриада. Привозная продукция 
греческих мастеров  

1,2– амфоры; 3 – кувшин;  
4–6, 8–12 – чернолаковая посуда;  

7 – краснолаковый кубок; 13 – амфориск;  
14 – фрагмент «мегарской» чаши;  

15, 17, 19 – подвески; 16 – перстень;  
18 – бусина; 20 – ножка ложа;  

21 – щит. Глина (1–14), бронза (16, 20, 21), 
фаянс (15), стекло (17–19). IV–II вв. до н.э.
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было хорошо развито и в самой Диоскуриаде. Из железа изготовлялись 
основные сельскохозяйственные орудия, виды оружия (секиры, топо-
ры, короткие мечи, наконечники копий и т.д.), разнообразные украшения. 
Упомянутые украшения указывают на то, что определенного уровня до-
стигло и ювелирное дело. Были найдены многочисленные браслеты, пер-
стни, булавки, шейные гривны, фигурки животных, фибулы, серьги, на-
шивные бляхи и др. Есть 
все основания считать, 
что разнообразие видов 
деятельности в Диоску-
риаде было действитель-
но огромным. Широкое 
распространение получи-
ли ткацкое ремесло, стро-
ительное дело, обработка 
дерева и кости, торговые 
отношения с местными 
жителями и с греческими 
полисами. Хорошо было 
развито производство ка-
натов, веревок, шпагатов, 
шнуров, плетение корзин, 
выделка циновок, обра-
ботка кости.

Высокого уровня раз-
вития получило ткацкое 
дело. Это подтверждает-
ся сообщением Геродо-
та о том, что «они (колхи) 
и египтяне одни обраба-
тывают лен и притом оди-
н а ко в ы м  с п о с о б ом . . . 
Колхидское полотно у эл-
линов носит название сар-
донического» [3, с. 244]. 
На факт развития ткацко-
го ремесла указывают та-
кие предметы, как пира-
мидальные подвески для 
вертикальных ткацких 

Рис. 2. Диоскуриада. Продукция местных 
греческих мастеров 

1,3–амфоры;  
2 – отпечаток клейма Диоскуриады  

на ручке амфоры;  
4 – водопроводная труба; 5 – грузило; 
6 – крышка; 7 – кастрюля; 8 – кружка; 
9 – капитель; 10 – лемех; 11 – садовый 

инструмент; 12 – меч-махайра; 13 – гвоздь; 
14 – перстень; 15 – спица для вязки сетей. 
Глина (1–8), бронза (14), железо (10–13,15), 

камень (9). IV–II вв. до н.э. 
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станков, пряслица различных видов, куски шерстяных и льняных тканей, 
обнаруженные при раскопках могильников и поселений. Об этом также 
сообщает и Страбон: «Выделывают много льняного полотна... Льняные 
ткани местного производства пользуются даже широкой известностью. 
Действительно они вывозили льняные ткани в чужие страны» [4, с. 473].

С течением времени осо-
бое значение и развитие 
получает внешняя торгов-
ля. Внешние связи Диос-
куриады были очень раз-
нообразны. Установились 
и поддерживались тор-
говые отношения с таки-
ми городами, как Афины, 
Хиос, Фасос, Синопа, Ге-
раклея Понтийская, Тра-
пезунд. На территории 
хоры Диоскуриады най-
дены характерные об-
разцы продукции Родоса, 
Коса, Пергама и других 
городов.

Однако Диоскуриада 
занималась не только им-
портом товаров. В свя-
зи с интенсивным разви-
тием сельского хозяйства 
и различных ремесел про-
изошло и окончательное 
разделение труда. Эти об-

стоятельства в свою оче-
редь привели к появлению 
избыточных продуктов и, 
соответственно, к необхо-
димости и возможности 
экспорта некоторых това-
ров. Экспорт леса, льня-
ных тканей, продуктов 
земледелия и животновод-
ства, меда и других това-

Рис. 3. Окрестности Диоскуриады.  
Продукция местных мастеров 
1, 5, 7 – кувшины; 2–3 – миски;  

4 – крышка; 6 – светильник; 8 – меч;  
9 – наконечник копья; 10 – топор-цалда;  

11 – топор; 12–13 – браслеты;  
14 – булавка; 15 – серьга;  

16–17 – детали конской узды;  
18 – культовая агретка-пряжка.  

Глина (1-7), железо (8-11), бронза (12-18).  
IV–II вв до н.э. 
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ров становится важным фактором развития экономики полиса. Внешняя 
торговля получила развитие в V–IV вв. до н.э. Обращаясь к «Географии» 
Страбона, мы видим следующее сообщение: «Страна замечательна не 
только твоими плодами (за исключением меда, который большей частью 
горчит), но и всем необходимым для кораблестроения. Они производят 
много леса и сплавляют его по рекам. Жители выделывают много льня-
ного полотна, пеньки, добывают воск и смолу» [4, с. 473]. Все эти това-
ры местное население обменивало у греков на посуду, предметы роскоши, 
оливковое масло, вино и др. Как уже подчеркивалось ранее, привозные то-
вары зачастую оказывались в местной среде, что естественно сказывалось 
на укладе жизни коренного населения.

Однако Диоскуриаду посещали не только представители местных пле-
мен, живущих в той или иной отдаленности от города. Найденные на тер-
ритории Сухума монеты, которые чеканились в различных городах, свиде-
тельствуют о присутствии здесь купцов и торговцев из различных уголков 
античного мира. Начиная с VI в. до н.э. в Диоскуриаде получают распро-
странение различные античные монеты, включая кизикинские, имевшие 
международное хождение. В их число также входят серебряные монеты 
Синопы, Парфянские монеты, золотые и серебряные монеты Алексан-
дра Македонского и Филиппа III Македонского, монета Амиса, Гераклеи, 
Амасии, островов Эгейского моря и Греции, а также других центров.

Из всех археологических находок раннеантичного времени, связанных 
с древней Диоскуриадой, несомненно, наиболее важной и замечательной 
является мраморная надгробная стела, случайно обнаруженная в августе 
1953 г. Ю. Сенкевичем (см. рис. 4). Эта стела с великолепным барельеф-
ным рисунком была найдена в Сухумской бухте на глубине двух метров, 
по левую сторону устья реки Басла, примерно в семи метрах от лодочно-
го причала. В настоящий момент этот памятник древнегреческого искус-
ства хранится в Абхазском государственном музее. Рассматриваемая мра-
морная плита имеет прямоугольную форму; нижний левый угол утрачен. 
Размеры плиты: длина 157 см, ширина 92 см, толщина 11–12 см. В пли-
те, перпендикулярно плоскости верхней грани, проделано шесть круглых 
отверстий, расположенных друг от друга на расстоянии от 11,5 до 16,5 см. 
Они служили, несомненно, для укрепления на штырях фронтона, завер-
шавшего надгробную плиту. Мрамор, из которого сделан памятник, серо-
вато-пятнистого цвета. Подобный мрамор не встречается в Абхазии, не-
сомненно, он привезен извне. Возраст стелы чуть менее 2500 лет. О.Д. 
Лордкипанидзе датирует его 430–420 гг. до н.э.

На лицевой стороне мраморной плиты изображены три изящно изва-
янные человеческие фигуры. Сидящая в кресле нарядно одетая молодая 
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женщина обнимает правой рукой прислонившегося к ее коленям обнажен-
ного мальчика, на которого она смотрит с глубокой печалью, как бы про-
щаясь с ним навсегда. Мальчик тоже с умоляющим выражением смотрит 
на нее и держит ее за бессильно опущенную левую руку. Перед ними сто-
ит девушка, которая тоже грустно смотрит на сидящую в кресле молодую 
женщину. В левой приподнятой руке девушка держит квадратный пред-
мет, по-видимому, шкатулку с драгоценностями. С кресла свисает часть 
шкуры какого-то животного. Такова композиция этого замечательного па-
мятника, отражающего сцену большого горя. 

Такой была Диоскуриада вплоть до II в до н.э., когда политическая и 
экономическая ситуация в мире начала меняться. События, происходив-
шие на политической арене того времени, не могли не оставить свой глубо-
кий отпечаток на жизни города. В этот период Рим постепенно, но уверен-
но распространяет свое влияние. Борьба за гегемонию в Средиземноморье 
напрямую касается всех близлежащих государств. Нужно отметить при 

этом,  что направлен-
ность Рима на превраще-
ние черноморских земель 
в свою провинцию была 
очевидной.

Рассматривая период 
завершения истории Ди-
оскуриады, следует от-
метить, что город пере-
стает быть той греческой 
колонией, жизнь которой 
оставила глубочайший 
след в истории всего При-
черноморья. К огромному 
сожалению, на сегодняш-
ний день отсутствуют ка-
кие-либо точные истори-
ческие упоминания или 
археологические наход-
ки, которые дали бы воз-
можность с определенной 
долей уверенности уста-
новить события, послед-
ствием которых стало 
рождение нового города 

Рис. 4. 
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Себастополиса. Была ли Диоскуриада уничтожена, или, возможно, гра-
ницы ее были сдвинуты, а владения сильно сокращены? Плиний Секунд, 
к примеру, относительно Диоскуриады сообщает, что город был опусто-
шен. Сегодня остается лишь строить гипотезы и теории, надеясь, что в бу-
дущем представится возможность окончательно установить исторические 
события того времени. Однако одно известно точно – Диоскуриада про-
существовала свыше шести веков, с VI в. до н.э. до первых веков новой 
эры, когда произошло ее переименование в Себастополис. Случилось это 
во времена начала правления римского императора Октавиана, который 
получил титул Августа-Себастоса, «великого», или «священного». Бога-
тая история античного полиса послужила началом основания нового го-
рода. С названием Себастополис открывается следующая, наполненная 
взлетами и падениями, страница в истории не только Абхазии, но и без 
преувеличения, всего восточного Причерноморья. Для этого времени (II в. 
н.э.) большое значение имеет находка, сделанная во время раскопок Су-
хумской крепости экспедицией Абхазского государственного университе-
та, возглавляемой А.Н. Габелия. Это важный эпиграфический памятник – 
каменная плита с декретом, изданным, как видно, народным собранием 
и городским советом. В нем можно увидеть продолжение традиций, суще-
ствовавших при процветании Диоскуриады. В проксении говорится о бла-
годарности человеку, оказавшему благодеяния народу, горожанам, осна-
стившим военные триеры. Это свидетельствует о том, что город поднялся 
из руин и продолжал полноценную жизнь. Это также указывает и на факт 
продолжения традиции института проксении, который, видимо, был рас-
пространен с самого начала существования города.
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