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Эмзар Кахидзе (Батуми, Грузия) 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КРЕПОСТИ АПСАР 

 
Апсар находится в юго-западной Грузии, на левом берегу 

дельты реки Чорох, в 12 км от Батуми, в селе Гонио (таб. 1). Крепость 
расположена вблизи моря, она построена в стратегически важном 
месте. Именно здесь проходила дорога от Трапезунда к Себастополису 
(нынешний Сухуми). А по ущельям рек Чорохи и Аджарисцкали 
можно было связаться с регионом, населенным месхами, а также с 
Малой Арменией и Восточной Грузией.  

Крепость Апсар по плану представляет прямоугольник. Длина 
его 222 м., ширина – 195 м. Вся площадь составляет 4,75 га (таб. 2). 
Общая длина стены крепости по периметру составляет 900 м., высота 
стен равна 5 м., а в углах, где воздвигнуты башни – 7 м. Глубина 
фундамента превышает 3,5 м. Нижняя часть стен облицована 
большими квадрами, изнутри, вдоль западной стены, идут и 
симметрично расположенные контрфорсы. А на верхней части видны 
построенные из мелких камней зубцы Османского периода. Ныне в 
крепости насчитывается 18 башен, но в свое время их было 22. В углах 
стены стоят четыре главные башни, внутри которых имеются 
каменные лестницы. Ранее крепость имела четыре входа, сегодня все 
они, за исключением западных ворот, замурованы. Еще в начале ХХ в. 
в главном входе крепости были полностью сохранены ворота с 
украшениями, которые, по сведениям профессора А. Краснова, были 
увезены западными археологами1. Входы, расположенные друг против 
друга, указывали на существование характерных для римских 
кастеллумов двух пересекающихся улиц. Фасад крепости, 
определяемый по расположению главной улицы и башен, направлен на 
запад (то есть, к морю). Море являлось и тылом, так как по понятным 
причинам, в случае опасности именно сюда была направлена дорога 
безопасного снабжения и отступления. С востока крепость защищали 
горы, с севера – река. Лишь с юга она была сравнительно беззащитной, 
поэтому с этой стороны и были сильнее всего укреплены стены 
крепости.  

Апсар расположен в той части юго-западной Грузии, где 
возникла блестящая самобытная колхская культура бронзы и 
зародилась грузинская государственность. Этот край чрезвычайно 
богат месторождениями полиметаллов, которые необходимы для 
металлургии бронзы. Огромное значение имело и то, что данный 
регион с древнейших эпох был одним из важнейших мест, где 
встречались и соприкасались азиатская и европейская цивилизации. На 
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территории Аджарии обнаружено множество бронзовых изделий и 
кладов того времени.  

По данным ассирийских и урартских источников, уже в 
позднебронзовую эпоху в бассейне реки Чорох существовало первое 
грузинское государственное образование (XIII–IX вв. до н. э.). 
Согласно античной традиции, именно к этому периоду относится 
возникновение Апсара, как населенного пункта. По сведениям 
Стефания Византийского, Артемидора Эфесского, Арриана, Прокопия 
Кесарийского, возникновение Апсара связано с походом аргонавтов в 
Айа-Колхиду. По преданию, когда отряд Ясона смог с помощью 
Медеи похитить золотое руно из священной рощи Ареса и вместе с 
Медеей на корабле «Арго» взял курс в Элладу, царь Эет, сын бога 
солнца Гелиоса, послал за ними вдогонку свой флот, которым 
командовал наследник престола Апсирт. Колхи догнали «Арго» у 
устья реки. По совету Медеи Ясон пригласил Апсирта на свой корабль 
и убив, расчленил его. Аргонавты подняли паруса и для задержки 
преследователей стали постепенно бросать в море части тела Апсирта. 
Колхи, по данным древних авторов, собрали части тела Апсирта, 
перенесли на сушу и погребли там, где сейчас стоит крепость Апсара. 
Арриан отмечал: «Говорят, что место Апсар когда-то называлось 
Апсирт. Это вследствие того, что будто здесь от руки Медеи погиб 
Апсирт (показывали и могилу Апсирта), а потом это название 
исковеркали соседи варвары» (PPE, 6). Прокопий Кесарийский считал, 
что могила Апсирта была в восточной части города (BG, VIII, 2). В 
грузинской историографии этимология слова Апсар, в отличие от 
мифологического объяснения этого названия, связывается с участком, 
богатым водой, с болотистым местом, хотя не исключено, что имя 
Апсирта, сына Эета, каким-то образом связано с водой, так же, как имя 
Фасиса, сына Гелиоса, связано с рекой Риони2.  

С начала первого тысячелетия до н.э., если не раньше, в 
окрестностях Гонио функционировал крупный очаг металлургии 
железа (Авгиа, Чарнали, Ахалсопели, Гонио, Квариати). На 
территории крепости обнаружены остатки т.н. дюнных поселений, 
датируемые VIII–VII вв. до н. э. Считают, что в приморской полосе 
происходила добыча магнетитового песка, необходимого для 
металлургии железа. Здесь же были устроены общеплеменные 
святилища3. 

Жизнь здесь продолжалась и в классическую пору. У нас есть 
археологический материал той эпохи. На территории современных 
кладбищ были раскопаны и две могилы V в. до н. э. В них, вместе с 
кувшинами различной формы, оказались и серебряные лучистые 
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серьги, бронзовые браслеты, бусы из гагата, янтаря, стеклянной пасты 
и другие артефакты местного производства.  

Письменные источники по Апсару тех времен малочисленны. 
Единственное, что можно отметить, это сведения Псевдо-Скилака 
Кариандского, который называет реку Апсар (Asia, 81). В конце IV в. и 
в III в. до н. э. начинается постепенное возрождение находящегося 
здесь поселения. Это подтверждается случайно обнаруженными 
погребениями эллинистической поры и найденным в них материалом4. 

В последней четверти II в. до н.э. вся Колхида и, конечно, 
Апсар оказались под господством Понта (Strabo, XI, 2, 18). В 65 г. до 
н.э. римский полководец Помпей разгромил армию Понта, и в Колхиде 
стали господствовать римляне. В 65–47 гг. до н. э. Колхида 
представляла отдельную административную единицу, которой правил 
Аристарх (App., Mithr.,114; Eutrop., Brev., VI, 14). Трапезундская 
область (южная Колхида) входила во владения царя Галатии Дейотара 
(Strabo, XII. 3. 13), и Апсар должен был находиться где-то на границе 
этих двух единиц. Фарнак, сын царя Боспора Митридата, 
воспользовался гражданской войной между Помпеем и Юлием 
Цезарем, вспыхнувшей в 49 г. до н. э., и в 47 г. занял часть южного 
побережья Понта (включая Апсар). В том же году в битве при Зеле 
Цезарь нанес жестокое поражение Фарнаку и его владения передал 
Митридату, союзнику Рима, царю Пергама. После Аристарха Колхида 
уже не представляла единого целого. К тому же, вследствие натиска 
горных племен положение здесь стало достаточно сложным. Именно 
поэтому на рубеже старого и нового летоисчислений и входила она в 
состав Понта Полемонов, подчинявшегося Риму. По сведению 
Страбона, Колхидой, «как и Трапезундом, Фарнакией и варварами, 
живущими над ними», управляла вдова Полемона I Пифодорида 
(Strabo, XI. 2. 18). Естественно, что и поселение Апсар оказалось в 
составе Понта Полемонов.5  

В 63 г. н.э. приказом императора Нерона (54–68 гг.) царство 
Полемонов было упразднено (Suet., Nero, 18) и Понт (вместе с 
Колхидой) вошёл в состав провинции Галатия. 

В работе, датированной 77 г. до н.э., Гай Плиний Секунд 
отмечал: «В 140000 шагах от Трапезунда находится река Апсар, у 
устья которой расположена крепость того же имени». По тому же 
автору, Апсар входит в страну макронов, севернее которой, у устья 
реки Апсар (Чорохи), живут лазы (NH, VI. 11). По этим сведениям, 
Апсар уже со второй половины I в. н.э. является действующей 
крепостью, что подтверждается и археологическими данными. Здесь 
найдены медные монеты, отчеканенные от имени императоров: 
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Тиберия (14–37 гг.), Нерона (54–68 гг.), Домициана (81–96 гг.) и др., 
распространенные в I в. амфоры италийские и принятые за 
произведенные в Косе, краснолаковая керамика, стеклянные изделия, 
светильник из италийской бронзы, имеющий латинскую надпись 
и т. п. 

В 134 г. по приказу императора Адриана (117–138 гг.) 
правитель Каппадокии Флавий Арриан направился в поездку в 
восточное Причерноморье и в своем «Periplus» описал существующее 
там положение. Арриан вспоминает пять когорт, стоящих в Апсаре. 
Сведения о римском гарнизоне Апсара дают и другие источники. 
Например, по надписи, найденной в Италии в Абеле, недалеко от 
Нолы, Марк Преторий Келер, награжденный Траяном за участие в 
Парфянской войне (113–117 гг.), одно время исполнял обязанности 
начальника этих приморских войск Рима, расквартированных в 
Апсаре6. Важен также датированный II веком фрагмент папируса, 
найденный в Египте, в Файюме, написанный ветераном Апсара. В нем 
упомянуто имя Марциала, ветерана стоявшей в Апсаре II когорты 
имени Клавдия 7. 

По письменным источникам и найденным надписям 
подтверждается, что в Апсаре стояли следующие римские когорты: 
упомянутые в надписи из Абелы вспомогательные отряды охраны, т.н. 
«numer»-ы, II вспомогательная когорта имени Клавдия, когорта 
лучников «Sagtiarius» и когорта имени императора Аврелия. 
Имеющиеся сведения дают основание думать, что названные в 
«Periplus»-е Арриана все пять когорт, стоящие в Апсаре, были 
вспомогательными, а не когортами легионов. Так что в Апсаре было 
приблизительно 1200-1500 легионеров8. 

Особенно интересна карта IV в. н. э. римского географа 
Кастория (таб. 3), на которой, в отличие от других кастеллумов того 
времени, расположенных в восточном Причерноморье, указано не 
только название апсарской крепости, но и ее схематическое 
изображение (Tab. Peut., X, 5). Известно, что Касторий использовал 
старые источники, в частности, I–II вв. н. э.  

Как видно, в первой половине II в. н. э. Апсар был не только 
мощной военной базой, но и важным городским пунктом. Прокопий 
Кесарийский, автор VI в. н. э., указывал: «Этот город в древности был 
многочисленным, его окружало много стен, он был украшен театром и 
ипподромом, имел и много чего другого, что свидетельствует о 
величине города» (BG VIII, 2). По всем данным, Апсар подобного 
положения мог достичь именно в первой половине II в. н. э.  
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Таб. 1 

 

 
Таб. 2 
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Таб. 3 
 
Во второй половине II в. н. э. политическое положение по 

существу не изменилось. III в. н.э. можно считать временем поворота в 
истории Апсара. В это время заметна тенденция его превращения в 
военный лагерь. Автор III в. н. э. Ипполит Римский называет Апсар 
παρεµβολή (Chr. P. II, 247), а это слово означало «лагерь», 
«пограничный пункт». Также в качестве лагеря упоминает Апсар 
Евсевий Кесарийский (260–340 гг)9. Именно в этом лагере, согласно 
греческому краткому житию святых (Acta Sanctorum, IV, 809–811, 
24 June), скончались два единомышленника казненного за 
христианство военного офицера Орентия во времена Диоклетиана 
(284–305 гг.) и Максимиана (285–305 гг). Церковный деятель IV в. н. э. 
Дорофей Тирский при описании деятельности Андрея Первозванного 
указывал: «Андрей пришел в великий Себастополь, где есть крепость 
Апсар и река Фасис»10.  

С конца III в. н. э. центр Римской империи постепенно 
перемещается к востоку; можно было предположить, что римляне 
предпримут меры для восстановления своего влияния в восточном 
Причерноморье. Зосим говорит, что император Константин (306–
337 гг.) разделил империю на 4 части (Hist. Nova, II, 33). В одну из них 
входило все Причерноморье от Памфилии до Трапезунда и до 
крепостей, расположенных на Фасисе. Как видно, крепость Апсар в 
это время продолжала выполнять функции военного лагеря римлян. Со 
второй половины IV в. н. э. здесь уже не было римского гарнизона. 
Так, Аммиан Марцеллин при описании побережья Черного моря 
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ничего не говорит об Апсаре, а Фасис и Диоскурию упоминает в 
качестве городов (Res Gestae, XXII, 8, 24). Не упоминает Апсар и 
памятник начала V в. н.э. «Notatia dignititatum» (Or., 38), а т.н. Псевдо-
Арриан называет его селом (PPE, 41). Автор VI в. Прокопий 
Кесарийский увидел Фасис и Апсар совершенно опустошенными (BG, 
VIII, 2).  

Крепость Апсар со второй половины IV в. н. э. по первую 
половину VI в. была попросту заброшена. Сведениям письменных 
источников созвучны и данные археологии. Почти ни один экземпляр 
из представленных в Апсаре многочисленных краснолаковых изделий 
не украшен рельефным декором. И это тогда, когда краснолаковые 
изделия IV и, особенно, V веков достаточно обильно орнаментированы 
рельефными, геометрическими или растительными мотивами. Здесь не 
встречается ни единого фрагмента т. н. стекла с синим глазком, 
которое, по мнению специалистов, появляется приблизительно во 
второй половине IV в. и существует до начала V в. Ни одна монета из 
найденного здесь богатого нумизматического материала не датируется 
второй половиной IV в., V веком и первой четвертью VI в.  

Жизнь в крепости Апсар начинает оживать со второй 
половины VI в. Согласно сведениям Агафия Схоластика (Hist., III, 14), 
именно в тюрьме Апсарунта держали Иоанна и Рустика, убийц царя 
лазов Губаза, но представляется, что Апсар все-таки был обычным, 
рядовым поселением, которое, вследствие своего резкого ослабления, 
мало привлекало внимание историков. Как видно, византийцы, 
используя Апсар и другие базы, в начале VII в. захватили все 
прибрежье Кларджети. Византийский источник первой половины 
VII в. (630–640 гг., «Пасхальная хроника») Апсар называет опять 
παρεµβολή11. Византийский писатель второй половины VIII в. 
Епифаний Константинопольский знает Апсар как лагерь (Patrologia 
Graeca, t. 120, 221). И грузинский писатель VIII в. Иоанне Сабанисдзе 
упоминает Апсареа как лагерь12. Византийский историк X в. 
Константин Порфирогенет называет крепость Акампсис13 и знает его в 
составе Византии (De Adm. Imp., 46). Последнее упоминание Апсара в 
форме гидронома Псар принадлежит к началу XI в.14 После этого 
появляется новый топоним Гониа15, который в форме Гонио 
существует и в настоящее время.  
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