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В статье рассматриваются четыре формы христианской 
миссии Римской империи среди предков современных адыгов 
— зихов. Особенностью римского миссионерства на Северном 
Кавказе был фактор спонтанности; крещение являлось явле
нием, сопутствующим геополитической и торговой деятель
ности Рима. 
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К середине I в.1 закончилась апостольская миссия 
на территории Причерноморья и Приднепровья. Зна
чимых результатов она не принесла и была скорее оз
накомительной: обитавшие здесь горские и славянские 
племена, одним из которых были зихи, лишь познако
мились с христианским учением. Со второй половины I 
в. начался второй (римский) период христианизации зи-
хов, который продлился до начала V в. Можно выделить 
четыре основные формы миссионерской деятельности 
Римской империи в отношении зихов, или четыре пути 
христианизации этого народа: первый — через сослан
ных сюда христианских мучеников и святителей; сле
дующий — через воинов-христиан Римской империи, 
служивших в легионах, дислоцированных на Кавказе; 
третий — через пленённых священников; и, наконец, 
последний — через римских торговцев-христиан. Рас
смотрим более подробно каждый из них. 

Причерноморье по климатическим условиям и от
далённости от центральных областей являлось для Рим-
1 Здесь и далее все даты — н. э. 
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ской империи, особенно с учётом транспортных воз
можностей того времени, чем-то похожим на Сибирь 
для Российской империи. На Кавказ в первые три века 
нового тысячелетия Рим ссылал, среди прочих преступ
ников, и «самых опасных», которыми считались после
дователи новой религии — христиане, так как они счи
тались политически неблагонадёжными подданными. 

Традиционным местом ссылки римских христиан 
была территория современной Абхазии, населённая в 
первые века н. э. племенами гениохов2, к которым рим
ские писатели относили и предков современных адыгов 
— зихов, приписывая им пеласгийское происхождение. 
Также христиан ссылали в бывшие греческие колонии: 
Питиунт, Фанагорию, Танаис, Анатурос, Фазис, Диоску-
риас и другие; «массовый характер такие ссылки при
обрели при императоре Диоклетиане (245–313) и уже к 
началу IV в. на Северо-Западном Кавказе имелись мно
гочисленные христианские общины»3. 

Без преувеличения можно сказать, что древний го
род Питиунт (совр. Пицунда) в исследуемый период яв
лялся одним из главных центров распространения хри
стианства во всём Причерноморье. Он не раз переходил 
из рук в руки: сначала был греческой колонией, затем 
входил в Понтийское царство и к рубежу IV–V вв. до
стиг наивысшего расцвета, став крупнейшим римским 
военным укреплением и местом дислокации легиона, 
носившего название Ala Prima Felix Theodosiana («Первая 
Счастливая Феодосиева ала»). 

Очень скоро в Питиунте сформировалась и пер
вая христианская община на Кавказе. Здесь был погре
бён участник Первого Вселенского (Никейского) собора 
(325) Лонгин с братом Орентием. Об этом свидетельству
ет фрагмент знаменитой Пицундской мозаики4. По до-
2 Гениохи — зихи, сакны и абазги. 
3 Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времён до 
наших дней. Сухум, 2007. С. 105–106. 
4 Леквинадзе В. А. О древнейшей базилике Питиунта и её мозаиках / / 
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роге в питиунтскую ссылку «умирает от изнеможения 
знаменитый учитель Церкви, архиепископ Константи
нопольский Иоанн»5. Исследования греческого археоло
га Константина Врисиса в 1884 г. позволили установить 
точное место смерти святого, — это Абхазские Команы, 
вблизи нынешнего города Сухуми6. Европейские учё
ные Э. Брайер и Д. Уинфилд по этому поводу даже не 
совсем уместно, но во многом метко пошутили, назвав 
Питиунт эпохи раннего христианства «фешенебельным 
местом ссылки святых»7. 

Также заслуживает особого внимания сохранив
шийся до наших дней величественный храмовый ком
плекс Питиунта, в котором не так давно были проведены 
археологические раскопки, обнаружившие расколотую 
на две части раннехристианскую стелу, которая была да
тирована IV в. и отнесена к периоду антихристианских 
гонений императора Диоклетиана8. В связи с распро
странением христианства наблюдаются явные измене
ния в обряде захоронения, «происходит заметная стаби
лизация ориентировки в погребальных сооружениях»9, 
что говорит о доминировании христианства. Отец До-
рофей (Дбар) по поводу значения Питиунтского храма 
даже применил формулу доказательства бытия Божьего, 
выведенного Павлом Флоренским («Есть Троица Рублё
ва, следовательно, есть Бог»10) к доказательству церков
ной структуры Абхазии: «Есть Пицундский храм, следо
вательно, была абхазская Церковь»11. 
ВДИ. 1970. № 2. С. 174–197. 
5 Дорофей (Дбар). История христианства в Абхазии в первом тысячеле
тии. Новый Афон, 2005. С. 98. 
6 Гедеон (Докукин). История христианства на Северном Кавказе до и 
после присоединения его к России. М.; Пятигорск, 1992. С. 18. 
7 Дорофей (Дбар). Указ. соч. С. 103. 
8 Лордкипанидзе Г. А., Кигурадзе Н. Ш., Тодуа Т. Т. Раннехристианская 
стела из Пицунды / / ВДИ. 1990. № 3. С. 65–67. 
9 Апакидзе А. А. «Великий Питиунт». Археологические раскопки в 
Пицунде / / Великий Питиунт. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 51–52. 
10 Флоренский П. Иконостас. М., 2010. С. 67. 
11 Дорофей (Дбар). Указ. соч. С. 102. 
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В первые века н.э. христианство проникало в При
черноморье не только от ссыльных христиан, но и от 
римских воинов, принявших «новую веру». В регионе 
была создана развитая военная инфраструктура: Рим 
искал защиту от угрозы аланских нашествий и парфян, 
и поэтому постепенно продвигал инициативу по «пре
вращению Чёрного моря во внутреннее Римское море»12. 
Для достижения этой цели была задумана стратегия 
сооружения сторожевых прибрежных башен с базиро
ванием в них военных отрядов. К сожалению, археоло
гические раскопки римского периода на Кавказе очень 
фрагментарны и ещё ждут своих исследователей, но и 
из того материала, который уже сейчас удалось ввести в 
научный оборот, можно с уверенностью утверждать, что 
в исследуемый период римское влияние было довольно 
продолжительным и значимым. 

Некоторые из сторожевых башен, составлявших ли-
мес, достались Риму в наследство от греков. Укрепления 
стояли на расстоянии в 500–1000 м друг от друга, соеди
няя Боспорское царство с Абхазией и Колхидой, и в слу
чае приближения неприятеля «должны были световы
ми или дымовыми сигналами своевременно оповестить 
римские гарнизоны, которые дислоцировались в круп
ных лагерях на определённом удалении от погранич
ной линии»13. В связи с этим рассмотрим более подробно 
открытые на сегодняшний день археологами римские 
сторожевые башни. 

Важным элементом в кордонной линии являлась 
Анакопия (Никопсия), основанная греками задолго до 
Рождества Христова. Она не потеряла своего стратегиче
ского значения и после, став важным военным объектом 
времён Римского владычества. Горная крепость, пере
строенная при императоре Траяне, сохранилась и до 
12 Остахов А. А., Ильюшин Ю. В. Кавказ в эпицентре внешней полити
ки Рима на Ближнем Востоке (I в. до н.э. – III в. н.э.). Пятигорск, 2012. 
C. 83–84. 
13 Остахов А. А., Ильюшин Ю. В. Указ. соч. C.82–83. 
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наших дней. У римских церковных писателей она фи
гурирует под названием Аспары, или Апсары14. Север
нее Абхазии, в современном сочинском микрорайоне 
Чемитокуадже, располагалась другая важная римская 
крепость — Годлик, датой основания которой считают 
V–VII вв.15 При её строительстве использовалась харак
терная для римско-византийской эпохи «двухпанцир-
ная» кладка с внутренней забутовкой. «На территории 
крепости обнаружены фрагменты керамики, в том чис
ле хазарской посуды, что является следствием торговой 
деятельности на её территории»16. Также в городе Сочи, 
в районе Мамайки, были обнаружены развалины рим
ской башни Мохора. Она изначально играла торговую 
роль и использовалась как рынок. Позднее, во времена 
Османской империи, через неё шла активно торговля с 
адыгскими племенами. 

В районе Архипо-Осиповки совсем недавно была 
обнаружена римская сигнальная башня, с которой ве
лось наблюдение за морским побережьем от мыса Чугов-
копас (Бетта) до мыса Агрия (Небуг), а в ясную погоду 
— пространство до мыса Кадош (Туапсе). Она сложена 
из плит песчаника и известняка разной толщины и раз
мера на глиняном растворе. Толщина наружных стен 
— более метра. Сооружение было построено на искус
ственной насыпи и, судя по многочисленным анало
гиям, изображению на колонне императора Траяна в 
Риме, раскопанную постройку можно атрибутировать в 
качестве трёхэтажной сторожевой башни, построенной 
из дерева на каменном цоколе, высотой четыре метра. 

Что касается самих римских гарнизонов, расквар
тированных на черноморском побережье, то недалеко 
от городов Ольвии и Харкс в разное время находились 
14 Леонид (Кавелин). Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кана-
нитский монастырь. М., 1885. С. 47. 
15 Её подробным изучением занимался историк Б. Б. Овчинников. В 
ходе Лооской археологической экспедиции (1992–1993 гг.) он датиро
вал крепость римского периода VII–X вв., а генуэзского — XIV–XV вв. 
16 Остахов А. А., Ильюшин Ю. В. Указ. соч. C. 82. 
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следующие римские легионы: X Италийский (Legio X 
Fretensis), V Македонский (Legio V Macedonica), XI Клав
диев (Legio XI Claudia). В Пицунде же располагался XV 
легион «Аполлинарис» (Legio XV Apollinaris) и Первая 
Счастливая Феодосиева ала (Ala I Felix Theodosiana). Под
робно этим историческим периодом занимался грузин
ский историк А. А. Апакидзе17. Процент римских сол
дат-христиан был довольно велик, что способствовало 
успеху христианской миссии среди местных народов, в 
том числе и зихов. 

По словам Прокопия Кесарийского, римские солда
ты, нёсшие службу в Питиунте, были расселены среди 
местного населения, что также способствовало распро
странению христианства18. В подтверждение этого мож
но привести археологические артефакты, характеризу
ющие глубокий процесс интеграции местного горского 
населения и христианской культуры. Так, в данном от
ношении интересна греческая надпись на погребальной 
стеле, обнаруженной в Сухуми близ церкви IV в.: «...Здесь 
покоится Орест19, воин легионер, в память о нём мы воз
вели церковь»20. Эта надпись привлекает внимание ис
следователей не только тем, что подтверждает наличие 
легионеров-христиан в Причерноморье, и даже не тем, 
что местное население долгое время поддерживало 
храм, совершая богослужения, а глубокой интеграцией 
христианства в культуру зихов. В этом контексте следу
ет упомянуть ещё об одном археологическом артефакте, 
обнаруженном на территории современной Абхазии, 
— «интальи с изображением вполне романизированной 
семьи из трёх человек, однако носящих имена восточно-
17 Апакидзе А. А. Указ. соч. С. 26–27. 
18 Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1950. С. 400. 
19 Орест ( ρέστης) — букв. «горец». 
20 Хрушкова Л. Г. Новая октогональная церковь в Севастополесе в Аб
хазии и её литургическое устройство / / Византинороссика (Труды 
Санкт-Петербургского общества византино-славянских исследова
ний). Т. 1. СПб., 1995. С. 218. 
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го происхождения, записанные по-гречески»21. Здесь так 
же, как и в первом случае, мы видим слияние местной 
культуры с греко-римской. 

Нельзя не упомянуть и знаменитый XII Молние
носный легион (Legio XII Fulminata), который поначалу 
располагался в г. Малатья (Мелитена) на территории 
современной Турции. К 75 г. он уже дислоцировался в 
современной Грузии (Иберии). В зону ответственности 
легиона могло входить черноморское побережье Кав
каза, и вот на каком основании. Так, в районе Петре, 
что между Апсаром и Фасисом, был обнаружен кирпич 
времён римской империи, с клеймом VEX.FA. Исто
рик В. А. Левкинадзе так расшифровывал эту надпись: 
“Vex(illations legionum XII) F(ulminate et XV) A(pollinaris)” — 
«Вексилляция (XII) Г(ромоносного) и (XV) А(поллонова) 
(легионов)». Но эта точка зрения подвергается сомне
нию из-за необычного способа обозначения легионов не 
по номеру, а по одному лишь прозвищу. Предлагалось 
другая расшифровка: “Vex(illation) Fa(siana)” — «Фасиан-
ская Вексилляция». Однако и в этом случае присутству
ют сомнения, которые Э. Уиллер используется в качестве 
решительного отрицания22. 

Евсевий Кесарийский, упоминая XII легион в своей 
«Церковной истории», замечает, что он был полностью 
христианским. Далее он описывает, как произошло его 
удивительное крещение. Воины под предводительством 
Марка Аврелия совершили переход в очень жаркую по
году и, оставшись совершенно без воды, перед наступле
нием неприятеля, преклонив колена, стали молиться 
Христу о своём спасении. И после молитвы чудесным 
образом пошёл сильный дождь, а молнии, истребляя 
врагов, обратили их в бегство. В итоге все были спасе
ны, и после почти весь легион принял христианство 23. 
21 Перевалов С. М. Рим и Кавказ в древности: враги или партнёры? / / 
Вестник Владикавказского научного центра. 2010. Т. 10. № 1. C. 8. 
22 Остахов А. А., Ильюшин Ю. В. Указ. соч. C. 88. 
23 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб., 1849. С. 272. 
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И это не единичный случай. Масштаб христианизации 
кавказских народов посредством римской армии в ис
следуемый период хорошо просматривается и через па
мятники позднеримского делопроизводства, к которым 
относится и Notitia dignitatum. Его анализ позволяет пред
положить, что многие из абхазов, служивших в римской 
армии, «принимали христианство, а затем после отстав
ки, вернувшись на родину, приводили к вере Христовой 
и своих домочадцев»24. 

Отдельно следует отметить роль и влияние пред
ставителей римского духовенства, случайно оказавших
ся среди горцев. Греческий историк Эрмий Созомен, ка
саясь римской миссии среди варваров, подмечает очень 
важный момент относительно мотивации принятия ими 
христианства. Он описывает случаи пленения христиан
ских священников, которые чудесным образом «исцеля
ли тамошних больных и очищали одержимых демонами, 
произнося только имя Христово. Таким образом, избирая 
их в руководители своих действий, они были научаемы, 
удостаивались крещения и причислялись к Церкви»25. 

Христианизация зихов не ограничивалась только 
лишь влиянием ссыльных христиан, римских воинов и 
пленных священников на Кавказе. Ещё одним значи
мым фактором религиозно-культурного влияния была 
так называемая «купеческая миссия». Торгово-экономи
ческие отношения в районе Черноморского побережья 
активно использовались сначала греками в античные 
времена, а позднее и римлянами. Через территорию, 
заселённую предками адыгов, проходили основные 
торговые пути, и «логично предположить, что здесь по
явились миссионеры, пытавшиеся проповедовать новую 
религию»26. В многочисленные черноморские порты за-
24 Дорофей (Дбар). Указ. соч. С. 99–100. 
25 Эрмий Созомен. Церковная история. СПб., 1851. С. 94. 
26 Чамокова С. Т. К вопросу о распространении раннего христианства 
на Северо-Западном Кавказе (I–IX вв.) / / Религия и общество. Май
коп, 2004. С. 8. 
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ходили римские торговые суда, и моряки-христиане не
избежно общались с местными жителями, покровителем 
которых считался святой Фока Виноградарь27. Вот как 
один из путешественников того времени описывает уви
денное им: «Чудо достигло и варваров, которые кочуют 
на противоположном берегу Евксинского Понта, живут 
поблизости от Меотийского озера и реки Танаис, насе
ляют Боспор и простираются до Фасиса, — все служат 
Виноградарю»28. Но уже к IV в. ситуация значительным 
образом меняется. 

В 324 г., после объявления христианства государ
ственной религией Римской империи, оно значитель
но усиливает свои позиции в черноморских римских 
укреплениях и вслед за этим начинает более успешно 
проникать в среду населения Кавказа, что привело к по
явлению первого епископа и образования церковных 
структур — епархий. Из списков Первого Вселенского 
собора нам известно об упоминании Питиунтского епи
скопа — Стратофила29. Логичным итогом появления 
епархиального центра на территории Абхазии стала 
массовая христианизация местного населения, причём 
не стал исключением и правитель, который принял хри
стианство к IV в. Вот что об этом написал Н. Я. Марр: 
«Царь абхазов принял христианство наравне с царём 
грузин и аланов. Он приказал ставить кресты и окру
жать храмы оградами»30. 
27 Фока Садовник (первая половина IV в.) был виноградарем из Си-
нопа. «Виноградник у него был небольшой, доход тоже — но только 
почему-то именно о нём шла слава в народе как о человеке особенно 
гостеприимном, именно к нему шли нищие. Веры своей Фока не на
вязывал, а многие язычники, однако, становились христианами под 
влиянием его личности» (Ordo Sancti Benedicti. Acta Sanctorum T. VI. 
Venetia, 1734). 
28 Asterius of Amasea. Нomilies I–XII / Ed. by C. Datema. Leiden, 1970. 
P. 124.27–126.6. 
29 Дорофей (Дбар). Указ. соч. С. 103. 
30 Марр Н. Я. Крещение армян, грузин, абхазов и аланов святым Гри
горием / / Записки Восточного отделения Императорского русского 
археологического общества. Т. 16. Вып. 2–3. СПб., 1905. С. 115–119. 
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С одной стороны, ряд исследователей высказывает 
предположение, что уже с IV в. абхазское «епископское 
влияние распространялось и на соседние народы, в том 
числе и на адыгов [зихов]»31. С другой стороны, мы зна
ем, и об этом упоминалось выше, что греческие истори
ки того времени адыгов, т.е. зихов, и абхазов считали од
ним народом. 

К этому периоду относится и одна легенда, в кото
рой повествуется о личном участии императора в кре
щении язычников Причерноморья. Константин Вели
кий с провиденциальным подходом воспринимал свой 
статус властителя: «Имя Божие достаточно прославляет
ся самими варварами, которые до сих пор не знали исти
ны... Благодаря мне варвары познали Бога и научились 
благочестию...»32. Как бы то ни было, но к началу V в. 
уже имеются неопровержимые исторические свидетель
ства о появлении своей епархии в Зихии. Так, об этом 
упоминали в разное время как древние церковные исто
рики — Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, так 
и светские исследователи, почти наши современники – 
И. Зонар и Ф. Вальсамон. По их свидетельствам, терри
тория, занятая зихами, подчинялась четырём епархиям, 
епископы которых назначались Константинополем. Эти 
епархиальные центры находились «в Фанагории (близ 
ст. Сенной), Метрахе (Тамань), Зихоплисе и Никопсисе 
(на р . Шакупси)»33. 

Особенностью второго, римского периода христиа
низации зихов, длившегося со второй половины I в. фак
тически до падения Западной Римской империи, явля
ется «спонтанность» христианской миссии. Крещение 
зихов и других горских народов происходит как сопут
ствующее явление, как неконтролируемый Римом про
цесс. Сначала империя объявила всех христиан неблаго-
31 Чамокова С. Т. Указ. соч. С. 9. 
32 Иванов С. А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? М., 2003. С. 46. 
33 Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. М., 1857. С. 128. 
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надёжными, пытаясь обезопасить себя, ссылала христиан 
на Кавказ, и способствовала, тем самым, латентной хри
стианизации этого региона. Далее Рим, преследуя только 
лишь военно-стратегические интересы, провёл передис
локацию нескольких легионов на черноморское побере
жье, и в итоге часть воинов-христиан смогла привести к 
своей вере некоторую часть населения Зихии. 

Кроме того, местному населению было разреше
но служить в римской армии, что в ещё большей степе
ни христианизировало его. Параллельно шла торговля с 
христианами-купцами, несколько священников попало в 
плен к горцам. Они вели очень аскетический образ жиз
ни и силой христианской молитвы лечили больных, что 
окончательно укрепляет в вере часть зихского и абхаз
ского населения. И уже к началу IV в., когда был принят 
Миланский эдикт, на территории Зихии и Абхазии были 
сформированы полноценные церковные епархии во главе 
с епископами. Перечисленные факты не говорят о полном 
успехе миссии, ибо количество зихов, крещённых в этот 
период, нам доподлинно неизвестно, но возникновение 
церковных структур означает наличие вполне ощутимых 
результатов. Именно с этого времени христианство начи
нает пускать прочные корни на Кавказской земле. 
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Christian Mission of the Roman Empire Among the Zikhs 
(Late I – Early V Centuries) 

The article is focused on the forms of Roman Christian mission 
among the ancestors of the Circassians — Zikhs. The peculiarity of the 
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Roman missionaries in the North Caucasus was its spontaneous character; 
baptism was a concomitant phenomenon of the geopolitical and trade 
activities of the Roman Empire. 
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