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Эти слова Евангелия (Мф. 27:46) представляют 
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стороны, это — слова Самого Господа.
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Дмитрий Николаевич Марков — научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк», г. Сочи.

Преамбула: Фортификационное сооружение было центральным (главным) в развитой системе крепостей 
в районе Красной Поляны. Северная (основная) часть укрепления входит в состав Кавказского заповедника, 
южная относится к Сочинскому национальному парку.
Крепость находится у слияния рек Лаура и Мзымта, на искусственно выровненной поверхности хребта. 
По своей конфигурации она имеет форму вытянутого овала с расширенной центральной частью, 
оконтуривающего своими оборонительными стенами рельеф участка.
Ачипсинскую крепость можно отнести к наиболее сохранившимся объектам средневекового 
оборонительного зодчества.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — СЛУЖИТЬ ВЕРЕ 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ БАШНЯ-ХРАМ 

В АЧИПСИНСКОЙ КРЕПОСТИ

В раннем средневековье развитие 
Абхазии и Сочинского райо- 
на шло в тесной связи с Ви- 

зантийской империей. По мнению 
известного знатока древностей Сочи, 
русского археолога и кавказоведа 
Ю. Н. Воронова, это связано с поли-
тикой императора Юстиниана, при 
котором в 556–565 годах оба региона 
фактически превратились в провин-
цию Византийской империи.

Византийская колонизация, помимо 
военных мероприятий и оживленной 
торговли, опиралась также и на рас-
пространение христианства. Именно 
к эпохе Юстиниана относится начало 
обращения в христианство причерно-
морских племен.

Кавказ в это время превратился в мес- 
то противоборства двух мировых 
империй — Ирана и Византии. Из-
за начавшейся между ними войны 
в VI–VII веках часть маршрутов стала 
проходить по территории Северно-
го Кавказа, огибая Каспийское море 
не с юга, как раньше, а с севера. В связи 
с этим на Кавказе появилось несколь-
ко ответвлений Великого шелкового 
пути. То, которое пролегало из верхо-
вий реки Лабы через перевал Псеашхо 
в окрестности Красной Поляны, назы-
вается сейчас Псеашхинским [10]. 

Древняя перевальная трасса стала 
важнейшей предпосылкой последу-
ющей христианизации Сочинского 
Причерноморья. Ее обустройство яв-
лялось составной частью византий- 
ской политики по укреплению влияния 
на Западном Кавказе. Здесь разверну-
лись широкомасштабные строитель-
ные работы, в результате которых 
в VI–VII веках в районе Красной По-
ляны в начале подъема на перевалы 
были построены две мощные крепос- 
ти: Ачипсинская [8] и Пслухская [7]. 

Первая, по мнению Ю. Н. Воронова, 
занимала центральное место в системе 
крепостей, расположенных в долинах 
рек восточной части южного склона 
Северо-Западного Кавказа. Образцом 
для нее послужила Анакопийская кре-
пость в Абхазии, снабженная несколь-
кими полукруглыми башнями.

Второе укрепление, Пслухское, во мно- 
гом имеет те же технические приемы 
и защитные решения. Расположенное 
в месте впадения реки Пслух в реку 
Мзымту, оно контролировало караван-
ные пути в сторону перевала Аишхо, 
к озеру Кардывач и на хребет Аибга.

Позднее по берегам реки Мзымты 
на стратегических возвышеннос- 
тях появились вспмогательные укреп- 
ления, обеспечивавшие контроль 



и безопасность на перевальной трассе, вдали 
от жилья.

Широкий масштаб строительных работ, кото-
рые велись с участием христиан — византий-
ских мастеров, становился одним из элементов 
утверждения Христовой веры в приморских 
и горных территориях. В свою очередь, меры 
безопасности на торговом пути давали возмож-
ность более активно развивать миссионерство.

Проповедь новой религии в Восточном При-
черноморье, куда входил и Сочинский регион, 
имеет глубокие корни. Начало ей, по свиде-
тельству церковных источников и житийной 
традиции, положили апостолы Андрей Пер-
возванный и Симон Кананит [9, с. 31].

При изучении ландшафтно-пространствен-
ного расположения памятников оборонитель-
ного и христианского зодчества Кавказского 
Причерноморья В. В. Пищулина выделила сле-
дующие основные варианты: расположение 
в крепости (на реках Хашупсе, Бзыбь и др.); 
прибрежное расположение (Цандрипш, Пи-
тиунт, Мюссера и др.); над крепостью (по реке 
Мзымте); на могильнике вне поселения, в сис- 
теме оборонительных сооружений поселения 
(Питиунт); вдоль торговых путей [12].

На торговом маршруте от побережья к пере-
валам на Северный Кавказ последние церкви 
находились в междуречье Кудепсты и Псахо. 
Далее он проходил по малонаселенной горной 
местности до Ачипсинской крепости.

Отсутствие следов христианских храмов в глу- 
боких горных долинах, в частности, в районе 
Красной Поляны, позволяет полагать, что здесь 
христианство не получило широкого распро-
странения. В то же время насущная религиозная 
потребность людей, обслуживавших торговый 
путь и следовавших по нему, вызывала необхо-
димость приспособления существовавшего по-
мещения под православный храм [12]. 

В ранний христианский период, особенно 
на торговых путях, для этой цели нередко ис-
пользовались постройки в крепостях. Вариант 
размещения храма, в той или иной степени 
связанный с укреплением, недостаточно ши-
роко, но также использовался при возведении 

культовых построек в Сочинском регионе [1, с. 3]. 

Ачипсинская крепость, помимо несения обо-
ронительной функции, являлась также местом 
сбора людей перед выходом на перевал либо 
к морскому побережью.

Это наиболее крупный и наиболее исследован-
ный памятник эпохи Средневековья в долине 
реки Мзымты [3]. Внешняя линия обороны кре-
пости представлена тремя боевыми башнями, 
выступающими в напольную сторону и соеди-
ненными оборонительными стенами (Рис. 1).

Вероятно, первоначальным сооружением за-
падной линии обороны Ачипсинской крепо-
сти являлась крепостная стена с выступающей 
полукруглой башней. В качестве аналогии это-
му сооружению следует привести стены и по-
лукруглые башни Анакопийской, Калдахуар-
ской и Ткуарчалской крепостей [6, с. 337–338, 
349–350.].

Впоследствии, в связи с увеличением разме- 
ров крепости, была построена новая линия 
обороны с новой башней и примыкающими 
к ней стенами.

Основное (центральное) сооружение представ-
ляет собой каменную двухкамерную башню 
с примыкающей к ней вплотную (с оставлен-
ным промежутком 8–10 см) башней — плат-
формой полуовальной формы, округлой частью 
направленной на северо-запад (Рис. 2) [2].

Размеры двухкамерной башни в плане состав-
ляют 9,5 х 6 м. Внутри она разделяется на два 
помещения (северное и южное), c практически 

Рис. 1. Предполагаемая графическая реконструкция 
территории Ачипсинской крепости. 

Автор И. В. Аборнев  
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одинаковой площадью. Стены возведены 
в технике бутовой кладки, на известковом 
растворе (Рис. 3).

К северной стене на расстоянии 1,3 м от севе-
ро-восточного угла двухчастной башни, под 
углом 45 градусов примыкает стена, сложенная 
в такой же технике. Стена имеет северо-восточ-
ное направление и уходит вниз по склону холма.

Полуовальная часть с идентичными размерами 
сохранилась на высоту 4,2–4,3 м. Она возведена 
как на скальном основании, так и на коре вы-
ветривания, без подсыпки. Башня полностью 
повторяет метод возведения, примененный 
у двухкамерного сооружения. Облицовка вы-
полнялась из аккуратно подобранных речных 
булыжников. На южной и северной сторонах 
она сохранилась в высоту до 2–2,2 м.  Внутренний 
массив башни представляет собой сплошную 
кладку. Поверх камней заполнения и облицовки 

на известковом растворе уложены крупные 
плоские плиты.

Старое сооружение потеряло стратегическое 
значение и, как следует из материалов раско-
пок, начало использоваться для внутренних 
нужд, прежде всего религиозных. Вокруг него 
в ходе данных работ исследовано 16 погребений, 
совершенных по обряду трупоположения. Захо-
роненные лежали на спине и были ориентиро-
ваны преимущественно на запад-северо-запад.

Этот признак характерен для христианского 
некрополя, который, судя по находкам, сущест- 
вовал длительный период, с VII по XIII в. 
Найденный в зоне обрушения центральной 
башни обломок крупного металлического ко-
ваного креста (Рис. 4) [11, с. 208], склепанного 
из двух пластин, мог использоваться для ли-
тургических потребностей, а в случае крепле-
ния к деревянной основе — в погребальных 
обрядах [2].

 

В свою очередь, сланцевая плитка-медальон 
с изображением креста (Рис. 5) указывает на при- 
сутствие среди захороненных христиан [4]. 
О том же самом свидетельствуют и трехбусин-
ные серебряные височные кольца из двух захо-
ронений, которые встречаются в погребениях 
при христианских храмах в Сочинском регио-
не и Абхазии.

Совокупность находок дает основание пола-
гать, что двухчастная башня могла служить 
оссуарием христианской церкви и в случае 
необходимости выступать местом проведения 
христианских обрядов (Рис. 6) [5].

Рис. 2. Фотография западного фаса 
полукруглой башни. Вид с запада. 
Фото Д. Э. Василиненко, 2007 г.

Рис. 3. Фотография плана северной части основного 
сооружения двухчастной башни. Вид с востока. 

Фото Д. Э. Василиненко, 2007 г.

Рис. 4. Пластинчатый кованый крест, обнаруженный 
в центральном сооружении (длина линейки — 3 см). 

Фото Д. Э. Василиненко, 2007 г.
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Рис. 5. Сланцевая пластина с изображением креста, обнаруженная в центральном сооружении (длина линейки — 3 см). 
Фото Д. Э. Василиненко, 2007 г. 

Рис. 6. Современное состояние полукруглой башни. Вид с северо-западной стороны. 
Фото А. В. Суворова, 2021 г. 
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