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Территория Сочи была заселена 400–350 тыс. лет назад. Здесь обнару-

жено и исследовано множество археологических памятников. Среди них 

можно выделить пещеры, открытые стоянки, поселения, дольмены, но осо-

бый интерес для нас представляет другой вид археологических памятников – 

развалины крепостей и храмов. Всего в Сочи известны 132 уникальных па-

мятника археологии [1], среди них Римско-Византийская крепость на р. Год-

лик Лазаревского района, средневековый христианский храм в Лоо, кре-

пость в устье р. Псахе и др. 

Древние и средневековые крепости, храмы на территории Большого 

Сочи недостаточно изучены в силу различных причин, правда, отметим, что 

раскопки отдельных памятников все же проводились (например, раскопки 

на территории средневекового христианского храма в Лоо), но комплексное 

исследование всех известных памятников проведено не было. 

Сведения о крепостях и храмах на территории Большого Сочи появились 

достаточно давно. Так известный французский путешественник Шевалье де 

Гамба, посетивший наши места в 1820–1824 гг., в своих воспоминаниях 

упоминает о «форте Мамай». Спустя 15 лет эти места посетил Дюбуа де Мон-

пере, который упоминает о главном убежище черкесских пиратов» Мамай-

Кале [2]. Другой путешественник Джеймс Станислав Белль в своем дневнике 

пишет, что при его знакомстве с руинами крепости черкесы пояснили ему, 

что это развалины генуэзского форта и что там находят камни с надписями. 

Упоминания о развалинах крепости Мамай-Кале встречаются и в заметках 

неизвестного автора[3], относящихся к 1840 г. Заметим, что первое научное 

исследование крепости провел археолог Сизов в 1886 г. Он полагал, что Ма-

май-Кале бала построена византийцами или генуэзцами в XIII-XIV вв. Другой 

исследователь Леквинадзе предположил, что данная постройка относится к 

первым вв. н.э. Другой известный археолог Юрий Воронов утверждает, что 

крепость построена римлянами, о чем, по его мнению, говорят характерные 
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для римских укреплений прямоугольный план и форма башен[4]. Но под-

черкнем, что эта точка зрения спорная. 

Команда археологов, прибывшая из Краснодара, проводя раскопки, об-

наружила большое количество глиняных черепков (частей амфор, кувшинов, 

пифосов), почти все они красного цвета, что говорит об их не здешнем про-

исхождении, так как местная глина при обжиге не приобретает такого цвета. 

Все найденные предметы относятся к XIII–XIV вв. н.э. 

Среди храмов на территории Большого Сочи наиболее ранним являлась 

базилика на территории совхоза «Южные Культуры», которая была разруше-

ны в 1954 г. при строительстве водопровода. Ее украшали фресковая рос-

пись и мозаичный пол. По предположениям ученых базилика была построе-

на в VI в. Большинство же средневековых храмов Сочи было построено во 

времена Абхазского царства, среди них храмы в Хосте, Лесном, Лоо, на г. 

Ахун, под г. Ефрем и некоторые др. Можно выделить некоторые общие черты 

всех перечисленных построек – отсутствие оборонительных стен и располо-

жение их на побережье. Исключение составляет лишь храм  в Глубоком Яру, 

который достаточно удален от побережья и окружен мощной крепостной 

стеной (возможно из-за того, что глубже в горах к христианам относились не 

вполне доброжелательно). 

Заметим, что среди средневековых храмов на территории Сочи наибо-

лее исследованным является храм в п. Лоо, на территории которого в тече-

ние 10 лет (1987–1997 гг.) Уральским Государственным Университетом 

проводились археологические раскопки [5]. К моменту начала раскопок па-

мятник представлял собой заброшенные развалины храма, на территории 

которого росли многочисленные деревья. В ходе первичного исследования 

стало известно, что общая длина храма с пилястрами и апсидами составляет 

21 м., ширина – 12,25 м., толщина стен при этом – 1,1 м.  

В центре храма были обнаружены симметрично расположенные осно-

вания четырех столбов, представляющих собой квадрат со сторонами в 

3,5 м., предположительно данные столбы являлись опорой купола. Было так-

же установлено, что храм освещался узкими (0,4 м.) оконными проемами, 

выпиленными с арочным завершением из плит известняка и ракушечника. 

При более подробном исследовании были обнаружены фрагменты зелено-

вато-голубого оконного стекла, которым, возможно, были застеклены окна 

Лооского храма. Отметим, что с помощью спектрального анализа найденно-

го стекла было установлено, что все фрагменты принадлежат к одному хими-

ческому типу, так же было установлено, что стекло подобного химического 

состава появляется не ранее X–XIII вв. Предположительно как раз в этот пе-

риод и построен храм. Ученые также предполагают, что основной причиной 

упадка храма является непрекращающаяся война с мусульманами. 

К этому же периоду относится и строительство крепости в устье р. Годлик 

Лазаревского района города Сочи. Этот археологический памятник, также 

как и храм в п. Лоо, был исследован археологами Уральского Государствен-

ного Университета. При изучении крепости в устье р. Годлик исследователи 

столкнулись с целым рядом сложностей, среди последних особо выделим то 
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обстоятельство, что на развалинах крепости и близлежащей территории рас-

положена воинская часть.  

Исследовав развалины крепости, ученые выявили особенности строе-

ний, которые характеризуются разнообразными техниками кладки крепост-

ных стен, при сохранении римско-византийской кладки, так называемой 

панцирной. Что же касается находок на территории крепости, то в основном 

они представлены фрагментами керамики.  

Подводя итоги, отметим, что обилие построек эпохи поздней древности и 

средневековья говорит о некогда активной деятельности народов, населяв-

ших территории Большого Сочи в те далекие времена. Особо выделим до-

вольно широкое распространение христианства на этих территориях, об 

этом говорит наличие средневековых христианских храмов.  
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