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Книга посвящена первой абхазской газете «Апсны», которая выходила после 

революции 1917 г., но до установления советской власти в Абхазии, в условиях 
сложнейшей политической и экономической ситуации в стране. Она сыграла 
огромную роль в укреплении национального самосознания народа, развитии аб-
хазской культуры и литературы. 

В книге представлены неизвестные или малоизвестные страницы творчества 
таких выдающихся писателей и общественных деятелей, как Д. И. Гулиа, 
С. Я. Чанба, М. А. Лакрба (Лакербай), Д. И. Алания и другие. Произведения пи-
сателей, поэтов и публицистов исследуются в историко-культурном контексте. 
Такой подход позволил раскрыть особенности поэтики многих стихов, поэм, рас-
сказов и драм, опубликованных на страницах газеты. 

Книга рассчитана на специалистов-филологов, культурологов, историков, 
читателя, интересующегося историей Абхазии, абхазской культурой и литерату-
рой. 

 
                                                                                               В. А. Бигуаа, 2023 
                                                              © АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, 2023 
 
На первой странице книги — герб Республики Абхазии. В его центре — один из 

главных героев абхазского нартского эпоса — Сасрыква. Он — на мифическом коне 
Бзоу, который обладает необычайной силой, способен передвигаться по небу, по 
земле и под ней. Сасрыква сбивает звезду, чтобы спасти от холода братьев-нартов, 
застигнутых снежным бураном. С Сасрыквой часто сравнивают и Дмитрия Гулиа, 
который издал первые абхазские художественные книги, первую газету «Апсны» на 
родном языке. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Первая абхазская газета «Апсны»1 на родном языке — величайшая 
страница в истории национальной культуры. Она выходила в слож-
нейшей политической, экономической и культурной ситуации, кото-
рая сложилась в Абхазии после 1917 г., особенно после оккупации 
страны грузинскими войсками. И бессмысленно исследовать историю 
издания, анализировать публикации в нём (художественные и публи-
цистические) вне историко-культурного контекста 1917–1921 гг., ибо 
они рождены тем временем и тематически тесно связаны с ним; без 

 
1 Название газеты не случайное. Апсны (абх.: А8сны, А8сынтъыла, 

А8сынра) — это абхазское название страны — Абхазии. Топоним упоминается в 
армянском письменном источнике «Ашхарацуйце» («Армянской географии» 
VII в. н. э.) в форме «Псинун» (ՊիսիԸուԸ) и был уже известен в V н. э. По мне-
нию В. Бутба, топоним «Псин», «Псинун», встречающийся в «Ашхарацуйце», 
исследователи необоснованно интерпретировали как «Питиунт», тогда как «в 
действительности... перед нами древнейшее упоминание в письменном источни-
ке названия Абхазии его коренным населением, абхазами — “Апсны”. Превра-
щение же “Апсны” в “Псинун” в армянском источнике произошло как результат 
адаптации... Псинун-Апсны как названия страны абазгов и апсилов говорит об 
определенной консолидации этих племён и тенденции к возникновению единого 
этнического самосознания». (Бутба В. Ф. Племена Западного Кавказа по «Ашха-
рацуйцу» /Сравнительный анализ/. Сухум, 2001. С. 138–139). Топоним «Апсны» 
часто переводят как «Страну души», исходя из корня слова «8сы» — «душа». 
Возможен и другой вариант перевода — «Страна, расположенная у водного про-
странства» или «Прибрежная, приморская страна» («8сы» /общеабхазо-адыгский 
корень/ — «вода»+топоформант «ны»). Кстати, один из основных раннесредне-
воковых абхазских субэтносов назывался «апсилы»; этноним зафиксирован в 
римских и византийских источниках. 

Да и само название «Абхазия» происходит от наименования одного из ос-
новных раннесредневековых абхазских субэтносов — абазги / абасги (этноним 
сохранился в самоназвании абазин — абаза. Этим же этнонимом — абаза — 
называют абхазов и абазин адыги /черкесы/, а также турки). Видоизменение 
древних названий «абасг», «Абасгия» в «абхаз», «Абхазия» произошло, как 
предполагал еще Н. Я. Марр, на западнокартвельской (мингрельской) языковой 
почве. Названия народа «“абасги” и страны “Абасгия” в соответствии с особен-
ностями мингрельской (мегрельской) речи были преобразованы в “абхаз”, “Аб-
хазия”... Именно в таком виде указанные термины проникли в грузинский язык, а 
через него — и в другие языки мира». (См.: История Абхазии. Гудаута, 1993. 
С. 5). 
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этого контекста невозможно раскрыть особенности образной си-
стемы многочисленных художественных произведений, опубликован-
ных в газете. Тем более что авторами большинства из них являлись 
абхазские просветители и будущие классики национальной литерату-
ры, творчество которых, по идеологическим или иным причинам, до 
сих пор основательно не изучено. В этой книге будут раскрыты неко-
торые ранее неизвестные и неосмысленные грани творческой биогра-
фии этих писателей. 

Удивительно то, что многие материалы, опубликованные на 
страницах газеты, актуальны по сей день, ибо они затрагивали такие 
проблемы, которые вновь встали в конце 80-х — 90-х гг. прошлого века 
и продолжают волновать абхазский народ и в наши дни. Среди этих 
вопросов: сохранение и развитие родного языка, единство народа, раз-
витие культуры и образования, избавление от пороков общества, воз-
вращение потомков абхазских переселенцев («махаджиров») XIX в. на 
родину и др. 

Книга состоит из пяти частей. В первой части исследуется ис-
тория газеты «Апсны», жанровый состав публикаций; отдельные 
главы посвящены публицистике, поэзии, прозе и драматургии. 

Во второй части делается попытка определить принадлежность 
многих псевдонимов и анонимных статей. 

В третьей части даются биографии авторов газеты, а также 
исторических личностей, встречающихся в публикациях и исследова-
нии. 

В четвёртой части опубликована систематизированная библио-
графия газеты «Апсны». 

Книга завершается Приложением «Абхазия 1917–1921 гг. в публи-
кациях газеты “Апсны”». В нём читателю предлагаются переводы 
многих статей и заметок, в которых отражается политическое и 
экономическое положение Абхазии после двух революций 1917 г., но до 
установления советской власти в крае; рассматриваются проблемы 
возрождения и развития национальной культуры, образования, сохра-
нения родного языка, возвращения «махаджиров» на родину, сельского 
хозяйства и др. 
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I 
ГАЗЕТА «АПСНЫ»  

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ.  
ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ ПУБЛИКАЦИЙ. ПОЭТИКА 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ «АПСНЫ» 
 

В 2006 г. в Сухуме2 на языке оригинала был издан сборник номеров 
первой абхазской газеты «Апсны» под названием «Газета “Апсны” (1919–
1921 гг.)»; составитель труда В. Ш. Авидзба, он же автор предисловия 
«Об истории газеты “А8сны”» и развёрнутых комментариев. С моей точ-
ки зрения, это издание было спасением газеты от полного исчезновения, 
ибо сохранившиеся единичные экземпляры были в ветхом состоянии, бо-
лее того они в основном находились в личных архивах тех или иных лиц; 
номера газеты фактически не были доступны современным читателям и 
специалистам. 

В книге из 85 номеров отсутствуют четыре (1919, №№ 8, 9, 11; 1921, 
№ 4 /85/); насколько мне известно, их пытались найти в Абхазии, Тбили-
си, Москве, Петербурге и других местах, но обнаружить номера так и не 
удалось. Возможно, что они были в фондах Абхазского государственного 
архива и архива Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулиа, которые на виду у жителей Сухума целенаправленно бы-
ли сожжены во время грузино-абхазской войны 1992–1993 гг., точнее 22 

 
2 Сухум — столица Республики Абхазия. С VI в. до н. э. — Диоскурия (Дио-

скуриада); в позднеримскую, ранневизантийскую и средневековую эпохи — Се-
вастополь (Себастополь, Севастополис, Себастополис, Сан-Себастополис Севаст, 
Сотирополис или Сотириуполь); с 1724 г. — Сухум-Кале, Сухум; с 1930-х гг. до 
1992 г.) — Сухуми; с 1992 — Сухум. Топоним турецкого происхождения 
(su+kum), означает «вода и песок»). При всех изменениях народ сохранял древ-
нее абхазское название города — Айъа. О последнем, Г. К. Шамба, придержива-
ясь гипотезы М. М. Трапш и Г. З. Шакирбай, отмечал, что «в основе названия 
Акуа лежит корень ку-а [йъ-а. — В. Б.] (например, “азкуа” [аёйъа. — В. Б.], озна-
чает тухлая вода или вода со специфичным, малоприятным запахом). Об этом 
говорит и то, что, согласно исторической карте эпохи Римской империи (т. н. 
карта Касториума) рядом с Себастополисом условно отмечено существование 
каких-то целебных источников. Поэтому возможно, что между их абхазским 
названием и наименованием города Акуа есть реальная связь». (Шамба Г. К. 
Айъа, Акуа, Диоскурия... // Советская Абхазия. 1990. № 149, 4 августа. С. 3). 
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октября 1992 г. (тогда город контролировали грузинские власти). Навсе-
гда исчезли рукописи многих писателей, не только абхазских, но русских 
и грузинских, которые временами проживали в Абхазии и создавали здесь 
свои произведения; уникальные периодические издания (некоторые в 
единственных экземплярах), книги, изданные в Тифлисе, Санкт-
Петербурге, Москве и других местах в XIX — начале XX в., сотни тысяч 
материалов об истории и культуре народов Кавказа и др. 

Как свидетельствует В. Ш. Авидзба3, большинство номеров «Апсны» 
за 1920 г. оказалось в личном архиве писателя М. Л. Хашба (Ахашба), их 
фотокопии предоставила его дочь фольклорист и музыковед 
М. М. Хашба; часть номеров дали литературовед и критик Р. Х. Капба, 
семья учителя и книголюба из с. Лыхны М. С. Чедиа, оказал помощь и 
музей патриарха абхазской литературы Д. И. Гулиа. 

На истории газеты в той или иной степени останавливались 
М. Л. Хашба4, Г. А. Дзидзария5, X. С. Бгажба6, Ш. Д. Инал-ипа7, 
Т. Л. Аршба8, В. Х. Конджария9, Е. Г. Бебиа10 и др.; ей посвящена книга 
Р. Х. Капба «Если мы удостоимся... Из истории газеты “Апсны” (1919–
1920) (Сухум, 2002; на абх. яз.), в которой автор остановился на многих 
публикациях в газете, по возможности представил биографические дан-
ные раннее неизвестных авторов, расшифровал некоторые псевдонимы. 
Словом, сделано немало. Вместе с тем, осталась масса нерешённых про-
блем. Необходимо провести комплексное исследование публицистиче-
ских и художественных материалов в историко-культурном контексте, 
установить авторство десятков материалов (в основном они не подписа-
ны; под некоторыми указаны псевдонимы, их принадлежность пока ещё 

 
3 Аюёба В. Ш. Агазе0 «А8сны» а0оурых иазкны // Агазе0 «А8сны» (1919–

1921 шш.). Айъа, 2006. Ад. 11. 
4 Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. Агъалашъара6ъа рыйнытъ. 2-тъи 

а0ыжьра, иац7аны. Айъа4 Алашара, 1977. 
5 Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-

ции. Сухуми: Алашара, 1979. С. 314–323. 
6 Бяажъба Хъ. С. А8суа литературазы критикатъ н7ам0а6ъак. Айъа4 

А8щъын0шъйъ0ыжьыр0а, 1960. 
7 Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа4 Алашара, 1987. 
8 Аршба Т. Л. Из истории большевистской печати Абхазии. Сухуми: Абго-

сиздат, 1961. 
9 Конджария В. Х. Из истории развития абхазского литературного языка. 

Сухуми: Алашара, 1984. 
10 Бебиа Е. Г. Живая память. Из истории СМИ Абхазии. — Зы8сы 0оу 

абайа. А8сны амасса информациатъ хархъага6ъа р0оурых айнытъ. М.: Изд-во 
Российского госуд. торгово-экономического университета, 2008; на рус. и абх. яз. 
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не установлена), при этом, видимо, не обойтись без текстологического и 
сравнительного анализа. 

Любопытно, что многие материалы, опубликованные в газете, не по-
теряли свою актуальность. В них отражается политическое положение 
Абхазии в июне 1918 г. — начале марта 1921 г. в условиях её оккупации 
войсками правительства Грузинской Демократической Республики, кото-
рое открыто проводило в крае националистическую политику; раскрыва-
ются особенности культурного состояния абхазского народа, оказавшего-
ся в то время на грани исчезновения. Вместе с тем в материалах сильна 
национальная самокритика, которая и сегодня может задеть самолюбие 
многих представителей абхазского народа, особенно интеллигенции. Од-
нако, скажем прямо, такая самокритика в какой-то мере спасла народ и 
его язык от деградации и исчезновения, способствовала развитию школь-
ного образования, литературы, культуры в целом. Эта критика была ис-
кренняя, здоровая, конструктивная, не преследовала достижения каких-то 
корыстных целей, коммерческих или политических выгод, как часто про-
исходит сегодня; в ней выражалась боль за судьбу народа и родины... 

 
*   *   * 

 
Газета «Апсны» начала выходить спустя почти 60 лет после создания 

письменности (печаталась в Сухуме; первые 9 номеров — в типографии 
Н. В. Захарова, остальные — в типографии Адольфа Моисеевича Зайдше-
ра /1841–1944/; тексты набирали Мыстаабей Миканба и Елизавета Харбе-
дия). За этот период произошли важные события в культурной жизни 
народа, которые во многом определили судьбу народа, его языка и лите-
ратуры: В 1862 г. П. К. Услар издаёт первую грамматику абхазского языка 
«Абхазский язык» с приложением абхазской азбуки на основе кириллицы. 
Параллельно с Усларом, по поручению «Общества восстановления право-
славного христианства на Кавказе», Комиссия по составлению букварей и 
книг для горских школ (председатель — И. Бартоломей; члены Комиссии 
и помощники — Д. Пурцеладзе, В. Трирогов, И. Гегия, Г. Курцикидзе, 
С. Эшба) создаёт «Абхазский букварь». Составители букваря используют 
буквенные начертания Услара. В 1863 г. абхазский текст букваря был пе-
ресмотрен и исправлен князем К. Г. Чачба (Шервашидзе), а в 1864 г. — 
князем Гр. А. Чачба (Шервашидзе) и опубликован в 1865 г. В букваре со-
держатся краткие сведения о произношении абхазских согласных, лекси-
ческий материал (сборник абхазских слов), несложные фразы, а также 
детские рассказы дидактического характера, басни в прозе и небольшие 
извлечения из Ветхого завета, переведённые с русского языка, в которых 
отразились зачатки художественной литературы. В конце букваря опуб-
ликованы абхазские пословицы, собранные Г. Курцикидзе. (Все материа-
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лы даются на абхазском, русском и грузинском языках). Это первые пуб-
ликации фольклорных материалов на абхазском языке. На абхазском язы-
ке изданы: «Краткая священная история...» (Тифлис, 1866; перевод на аб-
хазский язык под руководством И. Бартоломея; текст параллельно на аб-
хазском и русском языках), учебная книга К. Д. Мачавариани и 
Д. И. Гулиа «Абхазская азбука. Молитвы, X заповедей и присяжный лист» 
(Тифлис, 1892), «Требник» (Тифлис, 1907), «Евангелие Иисуса Христа. От 
Матфея, Марка, Луки и Иоанна» (Тифлис, 1912; перевод Д. И. Гулиа и 
др.), поэтический сборник Д. И. Гулиа «Стихотворения и частушки» (Ти-
флис, 1912), «Книга для чтения на абхазском языке для абхазских учи-
лищ» (Тифлис, 1908, переиздание — 1911; составлена Н. С. Патейпа и 
А. И. Чукбаром), в которой были опубликованы 69 произведений различ-
ных жанров: в прозе — 54 произведения, а в стихотворной форме — 15. 
Из 56-ти переведённых произведений русской литературы 44 были проза-
ическими, а 12 — поэтическими. Оригинальных произведений опублико-
вано восемь, из них 5 коротких рассказов и 3 стихотворения (авторы — 
Д. И. Гулиа, Н. Патейпа, Д. Ладариа и др.). 

Одним из главных инициаторов издания и редактором газеты «Ап-
сны» был Д. И. Гулиа, хотя на большей части номеров было указано: «Ре-
дактор: Группа», т. е. редакция (Аредактор: Агуп) (до № 26 /54/, [точнее 
№ 26 /64/ 1920 г.]), впоследствии (с № 26 /64/) — написано имя реального 
редактора — Д. И. Гулиа. А членами редакции (Агуп) были, кроме 
Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, и, видимо, М. А. Лакрба. Не оши-
бусь, если скажу, что номера газеты в основном готовились к изданию 
руками одного человека — Д. И. Гулиа, по мере возможности временами 
ему помогал С. Я. Чанба, который был занят и общественно-политической 
работой. 

Д. И. Гулиа долго вынашивал идею создания абхазского периодиче-
ского издания. Он прекрасно понимал значение газеты для сохранения 
родного языка, создания полноценной национальной литературы, реше-
ния проблем образования, возрождения и развития культуры народа, ро-
ста его национального самосознания, укрепления веры в будущее, которая 
была ослаблена после катастрофы 60–70-х гг. XIX в. (выселения большей 
части народа в Турцию), и, наконец, для достижения главной цели — сво-
боды абхазского народа и Абхазии. После революции 1917 г. и падения 
самодержавия у Д. И. Гулиа возникли надежды на осуществление своей 
мечты. Однако в Абхазии сложилась сложная и противоречивая полити-
ческая ситуация. Попытки создания независимого государства потерпели 
неудачу. 

8 ноября 1917 г. в Сухуме на съезде абхазского народа был образован 
первый Абхазский Народный Совет (АНС), который возглавил абхазский 
просветитель, историк, педагог, писатель и общественный деятель 
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С. П. Басария. В тот же день были приняты «Декларация» и «Конституция 
Абхазского Народного Совета», разработанные С. П. Басария, 
А. Дж. Шериповым, М. К. Цагурия, М. И. Тарнава, Д. И. Алания, 
Ал. Шервашидзе,   Т. Маршания   (Амаршан)11.   АНС   ориентировался  
на  союз  с  горцами  Северного  Кавказа. 9  февраля 1918 г. он заключил с  

 

 
 

Гулиа Дмитрий Иосифович 
 

Национальным Советом Грузии соглашение «по вопросу об установлении 
взаимоотношений между Грузией и Абхазией». Соглашение предусмат-
ривало воссоздание единой Абхазии в пределах от р. Ингур до р. Мзымта; 
выработку формы будущего политического устройства Абхазии в соот-

 
11 См.: История Абхазии. Гудаута: Алашара, 1993. С. 283, 285. 
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ветствии с принципом национального самоопределения на Учредитель-
ном собрании Абхазии. Фактически речь шла о двух равноправных госу-
дарствах12. В начале апреля 1918 г. началось вооружённое восстание в 
Абхазии против меньшевиков13. 8 апреля повстанческие отряды контро-
лировали большую часть территории края (кроме Кодорского участка). 
Центральным органом управления Сухумского округа14 становится Воен-
но-революционный комитет во главе с Е. Эшба, его заместителями были 
Н. Лакоба, Г. Атарбеков. ВРК попытался сформировать власть в форме 
Советов. Он начал выпускать свою газету «Сухумская правда». 17 мая 
войска Закавказского правительства под командованием В. Джугели за-
хватывают Сухум. А через три недели после провозглашения (26 мая 
1918 г.) Грузинской Демократической Республики в Сухуме (17–22 июня) 
высаживаются войска генерала Г. Мазниева (Мазниашвили), которые 
впоследствии оккупировали всю территорию Абхазии, а затем террито-
рию между Абхазией и Туапсе. Грузию поддерживали европейские стра-
ны, особенно Германия. 

После установления своего контроля над Абхазией, грузинские власти 
решили возродить Абхазский Народный Совет, который хотели превра-
тить в инструмент своей политики. Таким образом, АНС обновил свою 
деятельность; в его составе остались некоторые члены первого Совета 
(А. Шервашидзе /Чачба/, С. Басария и др.), однако руководящее ядро в 
нём составили грузинские меньшевики, которые были проводниками по-
литики правительства Грузии в Абхазии. Несмотря на это, оппозиция 
большинству начала оказывать значительное влияние на политику АНС; 
единства в его составе не было. Политика правительства Грузии в Абха-
зии была направлена на вытеснение греческого, русского и армянского 
населения, на утверждение грузинского языка по всей Абхазии, ассими-
ляцию абхазов, резкое изменение демографической ситуации в крае путём 
массового заселения Абхазии этническими грузинами из Западной Гру-
зии. В этих деяниях оно прикрывалось «своим» АНС. 

После первого роспуска АНС в августе 1918 г. почти через два месяца 
(10 октября) состоялся окончательный разгон Совета. Ряд «неугодных» 
депутатов, политических деятелей, представителей интеллигенции был 

 
12 Там же. С. 285. 
13 В абхазском восприятии под «меньшевиками» того времени подразумева-

лись и ныне подразумеваются не только собственно меньшевики (политическая 
партия), но и всех представителей грузинских властей в Абхазии и их едино-
мышленников, с которыми велась борьба за освобождение Абхазии. То есть, по-
нятие «меньшевики» имеет собирательное значение, и в этом смысле мы будем 
пользоваться в данной работе. 

14 Так называлась Абхазия с 1883 г. по административно-территориальному 
делению Российской империи. 
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арестован, в их числе: Д. Алания, Г. Аджамов, Г. Туманов, В. Чачба, 
И. Маан (Маргания), С. Ашхацава и др. Правительство Грузии назначило 
чрезвычайным комиссаром Абхазии В. Чхиквишвили. 

Помошник главнокомандующего Вооружённых сил Юга России 
А. И. Деникина генерал-лейтенант А. С. Лукомский15 в своих воспомина-
ниях «Деникин и Антанта» отмечал, что в начале февраля 1919 г. группа 
официальных представителей абхазского народа — членов Народного 
Совета Абхазии, пытаясь найти поддержку извне, передала обращение 
генералу А. И. Деникину, в котором говорилось: «Абхазский народ со-
ставляет главную часть населения Сухумского округа <...> грузины ввели 
в Сухумский округ свои войска, поставили свою администрацию и, сооб-
разно обычным своим приёмам, начали вмешиваться во внутренние дела 
и повели самое беспощадное гонение против выдающихся политических 
деятелей абхазского народа. 

15/28 августа 1918 г. грузины силой разогнали Абхазский Националь-
ный Совет и произвели многочисленные аресты почётных стариков. В но-
вый совет были допущены только грузинские поданные и были исключе-
ны все абхазцы, армяне, русские и другие, не пожелавшие признать себя 
поданными Грузии. Эти меры вызвали крайнее озлобление населения 
против грузин и вызвали резкую оппозицию в совете. 

9/22 октября совет был вторично разогнан, и самые уважаемые деяте-
ли были арестованы и направлены в Тифлис в Метехскую тюрьму. 

Эти события обострили отношения абхазцев к грузинам до крайней 
степени. Этот крайне свободолюбивый и самолюбивый воинственный 
народ никогда не простит оскорблений и притеснений, причинённых ему 
грузинами, и никогда не примирится с грузинским владычеством. 

Ныне Грузия объявляет новые выборы в совет и проводит их под дав-
лением вооружённой силы. Но абхазские представители категорически 
заявляют, что никакого участия в выборах по грузинской указке они не 
примут и категорически отказываются признать за Грузией право распо-

 
15 Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) — генерал лейтенант (1916). 

Окончил Академию Генштаба (1897). Участник Первой мировой войны и «бело-
го» движения. 1 сентября 1917 г. арестован Временным правительством, 19 но-
ября при содействии генерала Н. Н. Духонина бежал из Быховской тюрьмы (от-
сюда же 19 ноября 1917 г. бежали генералы Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин) в 
Новочеркасск, где включился в формирование Добровольческой армии. С октяб-
ря 1918 г. по сентябрь 1919 г. был начальником военного управления «Особого 
совещания» и помошником главнокомандующего Вооружённых сил Юга России 
А. И. Деникина (1872–1947), затем возглавлял Правительство при главнокоман-
дующем этих же Вооружённых сил. В марте 1920 г. эмигрировал в Константи-
ноаполь, был представителем Врангеля при Союзном командовании. 
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ряжаться их судьбой»16. В обращении абхазские представители просили 
приостановить подобные выборы в совет и «предложить союзному ко-
мандованию немедленный вывод грузинских войск из Абхазии, дабы из-
бавить абхазский народ от насилий, могущих вызвать кровавую смуту, и 
дать ему возможность приступить к мирной работе». Доводя до сведения 
генералов Уоккера (ему подчинялись все британские войска, находившие-
ся в Закавказье) и Мильна (он был главнокомандующим британскими 
войсками на Ближнем Востоке) просьбу официальных представителей аб-
хазского народа, А. И. Деникин со своей стороны добавил следующее: 
«1. Ненависть абхазцев к грузинам так сильна, что никакое совместное 
жительство этих двух народов невозможно, и всё равно путём кровавой 
борьбы абхазцы добьются свободы, а потому всякое препятствие в удале-
нии грузин из пределов Сухумского округа только ухудшит дело и выну-
дит прибегнуть к вмешательству посторонней вооруженной силы для вос-
становления порядка. 2. Сухумский округ необходимо теперь же объявить 
нейтральным, немедленно вывести оттуда грузинские войска и админи-
страцию и возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно 
ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхаз-
цев. 3. Грузины должны быть отведены за реку Ингур. <...>. Я особенно 
настаиваю на точном выполнении указанных трёх пунктов, ибо в случае 
промедления в их осуществлении я предвижу, что английской армии и 
Добровольческой придётся проливать свою кровь для умиротворения это-
го края, доведённого бессмысленной политикой грузин до последней сте-
пени возмущения против его поработителей. <...> Полагаю, что в этом 
отношении интересы английского командования вполне совпадают с мо-
ими»17. 

Кстати, на страницах одного из номеров газеты «Апсны» (1919. № 15, 
5 июля) опубликован небольшой материал под названием «Передача Де-
никину обращения от имени абхазского народа» (он перепечатан из суху-
мской газеты «Наше слово», был опубликован также в газетах «Родное 
слово», «Донские ведомости»). В нём сообщается, что Алексей Титуевич 
Хасаиа передал Деникину обращение. Оно похоже на обращение, которое 
передал [Деникину] Александр Чачба. В обращении говорится об острых 
грузино-абхазских отношениях, выражена просьба об оказании помощи 
абхазам со стороны Добровольческой армии, и предоставлении опреде-
лённого количества оружия. 

 
16 Лукомский А. С. Деникин и Антанта // Деникин — Юденич — Врангель. 

М.: Отечество, 1991. С. 95–96. (Текст в этом издании перепечатан с издания: Ре-
волюция и гражданская война: В 5 т. М.–Л.: Госиздат, 1927) 

17 Там же. С. 96. 
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18–20 марта 1919 г. грузинское правительство, опасаясь, что 
А. И. Деникин, получив поддержку англичан, претворит в жизнь свои це-
ли, провело так называемые «демократические» выборы в Абхазский 
Народный Совет, который на одном из первых мартовских заседаний 
АНС был переименован в Народный Совет Абхазии; в выборах имели 
право участвовать подданные Грузии, не имевшие никакого отношения к 
Абхазии. В результате выборов большинство членов НСА составили сто-
ронники грузинского правительства; Совет, естественно, не выражал ин-
тересы населения Абхазии (абхазов, армян, греков и др.). 

В информационном материале, опубликованном во втором номере га-
зеты «Апсны» за 1919 г., указано, что после выборов в Совет были избра-
ны 40 депутатов, в их числе ряд представителей абхазской интеллиген-
ции: С. Я. Чанба, Д. И. Алания, М. К. Цагурия, М. И. Тарнава, 
А. И. Чукбар и др., которые создали фракцию «независимых социалистов» 
(«независимцев»). Однако они, из-за незначительного количества (их, 
вместе с временами примыкавшими к ним абхазами-меньшевиками и не-
которыми беспартийными депутатами, было не более 13 человек), не мог-
ли влиять на решения Совета, который фактически проводил шовинисти-
ческую политическую линию правительства Грузии. В итоге обещанной 
настоящей автономии в составе Грузии Абхазия так и не получила, она 
была превращена в провинцию («Сухумскую область» по Конституции 
тогдашней Грузии) другого государства. Впоследствии даже 
Г. К. Орджоникидзе подчёркивал националистический характер политики 
грузинских меньшевиков, которые «оросили поля и горы кровью несчаст-
ных южных осетин, аджарцев и абхазцев»18. 

Вот в таких сложных условиях Д. И. Гулиа, а также С. Я. Чанба, 
Д. И. Алания, М. К. Цагурия, М. И. Тарнава и другие пытались получить 
от тогдашних властей разрешение на издание абхазской газеты. Вместе с 
тем без раскрытия особенностей переломной эпохи, невозможно выявить 
и понять характерные черты статей, стихов, рассказов и других материа-
лов, опубликованных в «Апсны». 

Вспоминая то время, один из первых абхазских наборщиков Мыстаа-
бей Миканба, отмечал: «Находя всякие причины, меньшевики начали за-
тягивать выход абхазской газеты. Д. Гулиа выбился из сил. В 1918 г. пе-
ред декабрём он обращался к Абхазскому Народному Совету и меньше-
вистскому правительству Грузии с просьбой разрешить ему издавать газе-
ту и литературу на абхазском языке. В середине декабря этот вопрос рас-
сматривался в Абхазском Народном Совете. По нему выступил И. Маан, 
он отметил, что абхазский народ имеет право издавать свою газету и ли-
тературу, и призвал членов Народного Совета принять решение по этому 

 
18 Орджоникидзе Г. К. Статьи и речи. Т. I. М.: Гослитиздат, 1956. С. 226. 
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вопросу. Не успев закончить свою речь, его резко прервал князь Тавдге-
ридзе (Н. К. Тавдгиридзе; депутат НСА — В. Б.), который пренебрежи-
тельно сказал: “Что же будете писать вы, необразованные, в вашей абхаз-
ской газете? Вы, может, захотите иметь и своего комиссара Народного 
Совета!” Оскорблённый И. Маан крикнул: “Подлец!” и кинул в Тавдге-
ридзе карандаш, который оказался в его руках, и бросился на князя. Зал 
загудел, полетели стулья. Тавдгеридзе успели вывести через внутреннюю 
дверь. В то же самое время демонстративно покинули зал С. Чанба, 
И. Маан, Д. Алания, М. Цагурия...»19. 

Д. И. Гулиа и группа абхазской интеллигенции всё же добились своей 
цели: Народный Совет Абхазии в конце декабря 1918 г. вынужден был 
разрешить Д. И. Гулиа издавать газету и абхазские книги. Многое зависе-
ло от самого Д. И. Гулиа, его позиции, взглядов. Он, скорее всего, был 
демократом (сама газета была демократическим и беспартийным издани-
ем), не примыкал ни к какой политической партии, видимо, считая, что 
наличие нескольких партии, конфликты на основе партийных взглядов, 
опасны для малочисленного народа, обескровленного в эпоху Кавказской 
войны XIX в. Но он принял Октябрьскую революцию 1917 г., которая да-
ла свободу народам бывшей империи, критиковал абхазских князей и 
дворян за их неблаговидные деяния в годы выселения большей части аб-
хазов в Турцию во второй половине XIX в., грабежи и разбои, и не пото-
му, что сам Гулиа был крестьянского происхождения, но он не был боль-
шевиком, проповедовавшим идеи классовой борьбы и мировой револю-
ции. Он просто был человеком, искренне любившим свой народ, пережи-
вавшим за его судьбу, и посвятившим всю свою жизнь ему. В своей авто-
биографии (написана на русском языке) Д. И. Гулиа отмечал: «Октябрь-
скую революцию я встретил доброжелательно, хотя, пожалуй, не очень 
точно представлял её цели. Мне очень нравилось правильное разрешение 
земельной проблемы, нравились удар по помещикам и ленинское решение 
национального вопроса — жгучего вопроса всех времён. В то время я 
написал несколько стихотворений, проникнутых верой в будущее (напри-
мер, “Вперёд”). В Абхазии вплоть до 4 марта 1921 года (день установле-
ния советской власти в Абхазии. — В. Б.) господствовали меньшевики. В 
газете “Апсны” — первой абхазской газете, редактором которой я состо-
ял, — было напечатано немало статей и заметок, в которых, так или ина-
че, критиковалась политика меньшевиков в школьном вопросе. В 1918 
году я написал рассказ “Под чужим небом”, в котором описывалась 
несчастная судьба абхазского крестьянина. По-прежнему продолжал пре-

 
19 М6анба М. A8cyaa рзы икьы8хьу ажъа. (Агъалашъара9 // Алашара. 

1961. № 1. Ад. 88–90. 
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подавать в нескольких школах, а по ночам писал “Историю Абхазии” и 
стихи»20. 

В этой же автобиографии Д. И. Гулиа писал: «...всё, что делал, делал 
искренне. Но мог бы сделать больше... Я распылял свою энергию, занима-
ясь, то поэзией, то наукой... Когда человек что-либо начинает первым, он 
неизбежно растрачивает больше энергии и его деятельность неизбежно 
приобретает разносторонний характер. Это хорошо, и плохо. Мешало мне 
порой и ещё одно обстоятельство. Когда мне слишком “левые” абхазские 
товарищи рисовали картину “мировой революции”, в которой Абхазия 
всего-навсего малозначащая капля, у меня, — не скрою, — невольно вы-
падало перо из рук. Стоит ли трудиться ради капли, которая всё равно ис-
парится! Но жизнь показала, что стоит, что можно и должно работать во 
имя даже капли. Если хорошо потрудиться — она не испарится»21. В ав-
тобиографии Д. И. Гулиа также отмечал: «Я не придерживался какой-
нибудь определённой политической программы, но всем существом сво-
им ненавидел князей и дворян, буквально грабивших народ. Князья и дво-
ряне были застрельщиками воровства22, и я делал всё от меня зависящее, 
чтобы воры по возможности наказывались. (Крали только коней, буйво-
лов и коров). Помню одного следователя в Очамчирах по фамилии Резни-
ков. Он был из либерально настроенных чиновников, посланных на Кав-
каз “в наказание за вольнодумство”. Резников был беспощаден к ворам из 
княжеско-дворянских кругов и необычайно чутким к жалобам крестьян, 
которые в большом количестве писал я. Очевидно, перо моё было доволь-
но бойким и меня побаивались воры. Что же касается крестьян, они ка-
жется, ко мне относились хорошо»23. 

 
20 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольклортъи 

аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага шъыйъ6ъа, аса-
лам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; а8хьажъеи 
азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 Алашарбага, 
2003. Ад. 433. 

21 Там же. С. 436. 
22 Так как проблема воровства затрагивается во многих статьях и художе-

ственных произведениях авторов газеты «Апсны», необходимо сразу же сделать 
некоторые разъяснения. В прошлом воровство воспринималось, как «героиче-
ский» поступок, как характерная черта настоящего мужчины. Причём речь шла 
не о любом воровстве, крались только кони, коровы, быки и буйволы. Другие 
виды воровства (вещей, домашней утвари, денег и т. д.) считались постыдным 
занятием. Для того, чтобы украсть, например, знаменитого коня «герои» добира-
лись и до Северного Кавказа. Эти «деяния», в которых принимали участие пред-
ставители всех сословий (князья, дворяне, крестьяне) зафиксировал фольклор. 
Вместе с тем большинство народа осуждало воровство, ибо оно разоряло его. 

23 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольклортъи 
аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага шъыйъ6ъа, аса-
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Кроме того, Д. И. Гулиа понимал, что в то время (в конце 1910-х гг.) 
идти на прямой конфликт с властями было чревато закрытием газеты, из-
дание которой удалось отстоять с огромным трудом. Поэтому Д. И. Гулиа 
избегал чрезмерной политизации газеты, хотя на её страницах печатались 
открытые публицистические статьи политического содержания, но преоб-
ладали статьи и художественные произведения просветительского харак-
тера. Во главу угла ставились проблемы образования, культуры, сохране-
ния и развития родного языка, лучших обычаев и традиций народа, апсуа-
ры24, создания полноценной национальной литературы, изживания поро-
ков общества и т. д. И неудивительно, что газета «Апсны» преимуще-
ственно была литературной. 

В своей статье «Несколько слов об абхазской литературе (воспомина-
ния)» (написана на русском языке) Д. И. Гулиа отмечал: «Абхазская прес-
са возникла только после 1917 года. Первая газета “Апсны” (“Абхазия”) 
стала выходить с (27 февраля. — В. Б.) 1919 года при меньшевиках. Моё 
участие в этой газете выразилось в её редактировании. Газета эта, можно 
сказать, была по преимуществу литературной, где помещали молодые по-
эты свои произведения: стихи, рассказы, пьесы и др. Такой характер ей 
был придан, чтобы она не сделалась орудием меньшевиков, для проведе-
ния своих политических целей. Если в газете появлялись статьи полити-
ческого характера, то эти статьи отражали идеи большевиков. Помещали 

 
лам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; а8хьажъеи 
азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 Алашарбага, 
2003. Ад. 431. 

24 Апсуара — национальная этическая система (здесь понятие «этика» ис-
пользуется в широком смысле). Она охватывает не только морально-
нравственный кодекс народа и правила поведения человека в обществе и в семье, 
но и все другие стороны жизни народа: их историю, обычаи и традиции, форми-
ровавшиеся тысячелетиями, бережное отношение к родному языку, к слову, к 
культуре, а также отношение к гостю и соседу, к врагам, завоевателям и друзьям, 
кодекс чести «аламыс», уважение старших, любовь к родине и т. д. Словом, в 
этом понятии заключена вся духовно-историко-этническая жизнь народа. 

Апсуара никогда не была замкнутой системой, хотя и отличалась консерва-
тивностью; она постоянно реагировала как на внутренние, так и внешние факто-
ры воздействия, она всегда находилась в тесных исторических и культурных 
контактах с другими духовными и этическими системами, но что-то она воспри-
нимала, а что-то отвергала. 

Апсуара как ядро национального самосознания, сохранившая типологиче-
ские особенности и мировоззрение народа, стала базой для возрождавшейся с 
конца XIX в. абхазской культуры. Без нее не могла возникнуть и развиваться 
оригинальная литература. Вне апсуары немыслимо глубокое понимание литера-
турного образа, художественного мира произведения и мировидения абхазских 
писателей. 
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свои статьи, главным образом большевики С. Я. Чанба, Д. И. Алания и 
др.»25. Последнее предложение не совсем отражает правду, ибо из много-
численных статей только в некоторых из них (они в основном написаны 
С. Я. Чанба и Д. И. Алания) так или иначе выражена поддержка или со-
чувствие большевикам. В газете вообще не отражена никакая межпартий-
ная дискуссия или борьба; внимание авторов в основном было сосредото-
чено на проблемах абхазского народа. Статья Гулиа написана в 1934 г., 
отсюда и появление такого мнения. 

Кстати, в газете «Апсны» опубликовано более 100 стихов разного ху-
дожественного уровня, свыше 20 рассказов, несколько пьес, более 20 пе-
реводов (стихов, басен, пьес, рассказов и других с русского и грузинского 
языков), около 23 фольклорных материалов (сказок, песен, народных рас-
сказов и др.), более 315 статей и других материалов (информаций, заметок 
и т. д.). Словом, на страницах газеты молодая тогда абхазская литература 
заявила о себе серьёзно, и этому способствовал Д. И. Гулиа, считая худо-
жественную литературу важнейшим компонентом национальной культу-
ры, способствующим сохранению и развитию родного языка, укреплению 
национального самосознания народа. Он понимал, что именно литература 
больше способна выразить интересы народа, раскрыть особенности эпохи, 
осмыслить прошлое и показать трагическое положение народа, находяще-
гося на грани исчезновения, а также указать на возможные перспективы 
выхода из критической ситуации и приобретения подлинной свободы. 
Поэтому большинство художественных произведений имело просвети-
тельский характер. С одной стороны, писатели и поэты открыто выражали 
идеи о необходимости образования, избавления от вредных пороков, по-
вышения культуры людей, с другой — через образы (порою символиче-
ские и метафорические) отражали реальную картину действительности, 
характер общественных процессов, истинное положение народа в конце 
1910-х гг. Как ни парадоксально, сложная политическая ситуация в Абха-
зии, жизнь народа в условиях оккупации края развивали художественную 
мысль, провоцировали активное использование басенных форм повество-
вания, символических и метафорических образов, которым часто была 
присуща смысловая полифония. И это всё было немало для литературы, 
делавшей первые шаги. 

 
За всё время своего существования газета «Апсны» постоянно испы-

тывала материальные трудности, не хватало корреспондентов, не было 
 

25 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольклортъи 
аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага шъыйъ6ъа, аса-
лам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; а8хьажъеи 
азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 Алашарбага, 
2003. Ад. 416. 
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профессиональных журналистов. Было и немало тех, кто не понимал зна-
чения газеты для народа. А власти никакую помощь не оказывали, хотя в 
начале обещали. Д. И. Гулиа и некоторые авторы неоднократно останав-
ливались на проблемах газеты. Иногда их выступления были жёсткими; 
они беспощадно критиковали многих представителей национальной ин-
теллигенции и всех абхазов за их пассивность и непонимание значимости 
газеты на родном языке. 

В статье «Читателям газеты “Апсны”» (1919. № 3; подписан псевдо-
нимом «Д. Гъ.»)26 Д. И. Гулиа писал, что газета начала выходить благода-
ря И. И. Рамишвили, и выражал надежду, что и далее он будет помогать 
изданию, пока «сами абхазы не поймут значение газеты и не начнут ока-
зывать помощь газете». Сам И. И. Рамишвили — представитель власти 
Грузии в Абхазии, член Народного Совета Абхазии в статье «О первой 
газете “Апсны” на абхазском языке» (1919. № 2) приветствовал издание 
газеты и обещал оказывать помощь. Но впоследствии «Апсны» от самого 
Рамишвили и от Народного Совета Абхазии никакой помощи не получи-
ла. О лживых обещаниях со стороны властей в мягкой форме писал 
Д. И. Гулиа в 1920 г. в статье «Абхазская газета “Апсны”» (1920. 
№ 36 /74/). Видимо, власти, убедившись, что газета не будет проводить их 
политику, не станет «ручной», решили не поддерживать её. 

В статье «О чём я подумал» (1919. № 19; подписана псевдонимом 
«?ара змам» /Необразованный/, предположительно принадлежавшем 
Д. И. Гулиа) автор писал о значении газеты на родном языке, о её положе-
нии, о том, что за несколько месяцев увеличилось число авторов газеты, 
однако в последнее время число пишущих уменьшилось; с болью, возму-
щением и с сожалением отмечал, что многие представители абхазской ин-
теллигенции не соизволили напечатать в газете хотя бы один материал: 
«Что случилось, вновь идём назад? Почему перестали работать те, кто пи-
сали раньше? ...Открыто и резко скажу вам: нас разбудить оказалось не 
так просто. Это, во-первых, во-вторых, некоторые представители образо-
ванной нашей интеллигенции ни одной строчки не опубликовали в газете. 
Что же это значит? Почему они не говорят и не пишут о том, что трево-
жит их? До выхода абхазской газеты, те, не пишущие сейчас нам, видимо, 
в русскоязычной прессе печатали и печатают полезные материалы, но 
мы... не можем читать их... и оценить. Если вы там ничего не пишете, как 
в нашей газете, то чем вы лучше нас, неграмотных? Может быть, вы ду-
маете, что [в абхазской газете] не достойны вашего труда и не смогут 
оценить  его,  тогда  я  скажу  вам прямо: мы прекрасно понимаем и видим  

 
26 Далее при ссылке на газету «Апсны», чтобы часто не повторяться, в тек-

сте в скобках будем указывать только год издания и номер газеты. 
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тех, кто старается что-то делать, говорить, кто приносит пользу нам 
[народу] или наносит вред, кто думает только о себе, молчит, набрав в рот 
воды. Абхазы, правда, мы ещё спим, но мы уже почти дошли до того, что 
скоро будем в состоянии по достоинству оценить тех, кто что-то говорит 
и делает, и выразить им благодарность. К кому же пренебрежительно от-
носится — к нам или к самой газете — тот, кто много знает, но ничего не 
говорит и не печатается в нашей газете? Если мы не достойны ему, види-
мо, он отказался от апсуары; если же газета не устраивает его, то у нас нет 
другого издания, и, слава Богу, что она у нас есть; от качества слова зави-
сит её уровень; если он владеет искусством слова, то печатался бы в газе-
те, помог бы её улучшить! Кто и того, и другого не делает, тот, значит, 
обленился окончательно. Не ленитесь, дадраа, кто может, пишите, это 
нужно народу именно сегодня. Если не сегодня, то когда же?». Те же во-
просы затронуты в статье «Друзьям» (1921. № 3 /84/; подписана псевдо-
нимом «Ар7аюы» /Учитель/). В ней автор писал: «Вот уже около двух лет 
прошли с тех пор, как наша единственная газета “Апсны”, 
...объединяющая нас, начала выходить, но её сила и возможности оста-
лись на прежнем уровне. Почему так произошло? А помогаем ли мы, аб-
хазы, имеющие хотя бы незначительное образование, нашей единствен-
ной газете? Нет! Кроме нашего дорогого, нашего солнца Д. Гулиа и дво-
их-троих других, которые постоянно работают на газету, помогают ей, 
остальные, мы все, ничего не сделали для издания». С призывом помочь 
газете выступили и другие писатели, публицисты — С. Я. Чанба, 
Б. Чолокуа, Д. Маан, О. Чачаа, Т. Ахашба и др. 

Беспощадная критика многих образованных, но «равнодушных» и 
«безответственных» абхазов всё же дала некоторые результаты: редакция 
газеты смогла сформировать определенный круг авторов и активистов 
(распространителей газеты в разных районах Абхазии); в итоге авторами 
«Апсны» стали не менее 60 человек. 

Постоянными или частыми авторами газеты, кроме Д. И. Гулиа, 
С. Я. Чанба, Д. И. Алания, М. А. Лакрба, были М. Л. Хашба, 
И. А. Аджинджал, О. Чачаа, Б. Чолокуа, М. Булия, М. Чалмаз, 
И. А. Когониа, М. Кучберия, Ш. И. Хокерба, Е. Ачба, Дз. Х. Дарсалия, 
П. С. Шакрыл, Н. Д. Маан. 

По-разному сложилась судьба авторов газеты. Некоторые из них 
(Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, И. А. Когониа, М. Л. Ахашба, М. А. Лакрба, 
Дз. Х. Дарсалия) стали классиками абхазской литературы, другие 
(Д. И. Алания и др.) — государственными и общественными деятелями, 
третьи (И. А. Аджинджал, К. С. Шакрыл) — учёными. Некоторые 
(С. Я. Чанба, Д. И. Алания, М. И. Чалмаз, Б. Чолокуа и др.) были репрес-
сированы во второй половине 1930-х гг. А Н. Д. Маан после установления 
советской власти в Абхазии в марте 1921 г. эмигрировал во Францию. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Публицистика (в основном писательская) занимает значительное ме-
сто на страницах газеты «Апсны». Основные жанры — статьи (аналитиче-
ские, информационно-аналитические, исследовательские), информации и 
материалы, написанные на стыке статьи и очерка, иногда с элементами 
эссе. В статьях отражаются традиции народного ораторского искусства 
(для некоторых авторов это были почти единственные традиции); в них 
немало пословиц и поговорок. 

Основными темами статей были: политическое и экономическое по-
ложение Абхазии и абхазского народа в контексте политических процес-
сов в мире, абхазско-грузинские взаимоотношения, возвращение абхаз-
ских «махаджиров» из Турции, состояние национальной культуры, сохра-
нение родного языка и апсуары (национальной этики), развитие школьно-
го образования на родном языке, борьба с пороками общества (воровство, 
грабежи, злостная зависть и т. д.) и др. Забегая вперёд, скажем, что почти 
все эти проблемы затронуты в поэтических, прозаических и драматиче-
ских произведениях. 

Особенности восприятия реальной действительности, положения Аб-
хазии, абхазского народа и его культуры писателями и публицистами от-
разились, например, в полемике между М. А. Лакрба, Д. И. Гулиа и 
Д. И. Алания, в которую включились и некоторые другие авторы. 
Д. И. Гулиа, как редактор газеты, способствовал публикации дискуссион-
ных материалов; он считал, что они полезны и помогают понять правду 
жизни, решать важные для народа вопросы. Спор спровоцировал 
М. А. Лакрба, придерживавшийся, как и Д. И. Алания, более радикальных 
патриотических позиций; они оба были сторонниками идеи независимо-
сти и суверенитета Абхазии. Разница между ними заключалась в том, что 
Лакрба в то время не проповедовал никаких большевистских идей; он да-
же считал, что наличие в Абхазии разных политических партий с разными 
идеологиями наносит непоправимый урон итак малочисленному абхаз-
скому народу, раскалывая его. Алания более или менее был близок к 
большевикам, разделял их социалистическую идеологию. На страницах 
газеты позиция Алания больше совпадала с позицией С. Я. Чанба. А 
Д. И. Гулиа в политических вопросах (особенно связанных с абхазско-
грузинскими отношениями) занимал более или менее нейтральную пози-
цию, во всяком случае, резко не выступал против господства Грузии в 
Абхазии, включения Абхазии в состав Грузии, хотя выражал своё недо-
вольство относительно политики грузинских властей в Абхазии. На пер-
вое место он ставил решение важнейших культурных задач: ликвидацию 
неграмотности населения, сохранение и развитие родного языка через 
развитие абхазских школ, национальной письменной литературы, борьбу 
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против пороков общества и т. д. Достижение свободы народа он связывал 
с решением именно этих проблем. В принципе эту позицию трудно было 
оспорить. О крайней необходимости просвещения народа на родном язы-
ке, беспощадной борьбы с пороками общества, за сохранение и развитие 
лучших традиций народа писали почти все авторы газеты «Апсны». Но 
некоторые предполагали решать эти проблемы комплексно, вместе с по-
литической борьбой за свободу и независимость родины. 

В статье «Хватит уже» (1920. № 27 /55/ [№ 27 /65/]) М. А. Лакрба с 
болью писал о том, что абхазы постепенно теряют Абхазию. По мнению 
автора, с каждым годом положение абхазов ухудшается. Кто же в этом 
виноват? «Грузины, Деникин, Ленин, Эшба, Лакоба или наши депутаты в 
Народном Совете Абхазии? — писал он. — И до сих пор мы не поняли 
причину, хотя бесконца пишем об этом. В прошлую зиму в одном из но-
меров... тбилисской газеты “Борьба” отмечалось: “Мы, грузины, ...должны 
бояться ни Деникина, ни Ленина, ни армян, а тех людей, которым мы до-
веряем...” Они за этими людьми следят, на своих партийных и других со-
браниях обсуждают их деяния, поведение...». Писатель считал, что при-
чины ухудшения положения абхазского народа надо искать в самих себе, 
в национальной элите, в отсутствии единства. По его словам, одни пред-
ставители национальной интеллигенции, политической элиты (включая 
депутатов Народного Совета Абхазии), словно «с России спустились по 
Волге, и стали большевиками; другие, ...оказались в одном ряду с грузин-
скими меньшевиками... Так абхазы начали служить своей родине... А са-
мой Абхазии нет...». В подтверждение своих слов М. А. Лакрба приводит 
катастрофическую демографическую ситуацию в стране: «Вчера как-то 
взял карту Абхазии, и долгое время смотрел на неё. Можно поплакаться. 
Не спрашивая нас, разделили... на три части... и это выглядит так: 1) в Га-
грском районе между русскими и абхазами по берегу на протяжении 8 ки-
лометров и до горных массивов заселяются грузины; 2) территорию меж-
ду бзыбцами27 и абжуйцами28 в Гумистинском уезде29 держат в своих ру-
ках представители разных национальностей; 3) а в Самурзакане30 абхазы 

 
27 Население северо-западной Абхазии от Сухума до р. Мзымта, ныне до 

р. Псоу. 
28 Население между Сухумом и Самурзаканью — нынешним Гальским райо-

ном Абхазии. 
29 Гумистинский уезд или участок — по административно-территориальному 

делению Российской империи в конце XIX в. — 1917 г., название центральной 
части Абхазии (ориентировочно соврем. Сухумский и Гулрыпшский районы, 
включая г. Сухум. 

30 Самурзакан (Самырзакан) — историческое название современного Галь-
ского района Абхазии; занимал территорию между реками Аалдзга (Галидзга) и 
Ингур. Название происходит от имени сына первого из рода Чачба владетельного 



 25 

настолько разбросанно живут среди мингрельцев, что их трудно собрать, 
объединить». Писатель также выражает сомнение по поводу возвращения 
абхазских махаджиров на родину, при этом он не объясняет причины не-
возможности решения этой проблемы. Он обвиняет многих представите-
лей интеллигенции, которые не видят реального положения народа и «де-
лают вид, будто что-то делают». «Хватит лгать, “играть в жмурки”, как 
говорят русские», — к такому выводу приходит писатель. Естественно, 
острая статья М. А. Лакрба не могла пройти незамеченной. 

В следующем же номере газеты (1920. № 28 /56/ [№ 28 /66/]) была 
опубликована статья Д. И. Алания «Некоторые абхазские интеллигенты. 
(По поводу статьи “Хватит уже”)», в которой было выражено несогласие с 
пессимистическим настроением М. А. Лакрба. Автор с иронией и сарказ-
мом отвечает писателю: «“Абхазский народ похож на больного, который 
находится в предсмертной агонии. А мы, не покладая рук работающие во 
благо народа, похожи на ‘комфору’ из воска, которая пытается продлить 
жизнь умирающего на один-два дня... Что бы мы ни говорили и ни дела-
ли, дни абхазов сочтены, и напрасно мы трудимся...” Когда я услышал та-
кое, и прочитал статью Лакрба “Хватит уже”, мне трудно было сообра-
зить, что сказать». Д. И. Алания категорически не воспринял критику 
М. А. Лакрба в адрес представителей абхазской интеллигенции. 

В другом номере газеты (1920. № 29 /57/ [№ 29 /67/]) М. А. Лакрба 
опубликовал статью «Что удивительно...», в которой вступил в открытую 
полемику с Д. И. Алания. Писатель не разделял некоторые оптимистиче-
ские взгляды оппонента на положение Абхазии и абхазского народа, ап-
суары. По мнению Лакрба, Абхазия тогда находилась в трагическом по-
ложении, некоторые местные демократы, выступая в Тифлисе от имени 
народа, говорят, что «абхазы принадлежат вам, ваше слово для них за-
кон». Писатель отмечал: «Если Абхазия находится в хорошем положении, 
то тогда где наши читальни?.. Где Горская школа? (Она, как писал 
Д. И. Гулиа в статье «История первой в Абхазии школы — “Горской шко-
лы”», была превращена в казарму и армейскую конюшню. — В. Б.). Из 
учащихся мальчиков в Сухуме только двое-трое абхазов. Остальные шко-
лы функционируют, как функционировали, а абхазские закрыли. Где сво-

 
князья Квапы Чачба (Шервашидзе) Мурзакана (Мурза-хана). После смерти Ква-
пы (XVII в.) Абхазией стал править его старший сын Росто, который, как писал 
С. Басария, «дал одному брату, Левану, в удел часть Абхазии от Кодора до Оху-
рей, т. е. Абжуа, а другому, Мурзакану, от реки Охурей до Ингура. Эта часть Аб-
хазии с этих пор стала носить имя своего правителя, потому и называлась Мур-
заканью или Самурзаканью, абхазы же этого владения стали называться мурза-
канцами или самурзаканцами» (Басария С. Абхазия в географическом, этногра-
фическом и экономическом отношении. Сухум-Кале: Издание Наркомпроса ССР 
Абхазии, 1923. С. 98). 
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бода народа Абхазии? Алания не верит, но пусть он посмотрит на карту 
Абхазии и посчитает, сколько осталось абхазов, а сколько других наро-
дов... Правда, для большевика Алания все народы одинаковы, он трудится 
во благо пролетариата, а мы, “относящиеся к некоторым”, по его словам, 
работаем для народа... Мы не хотим ради пролетариата потерять апсуа-
ру... Алания желает узнать, какой партии я принадлежу. Когда Чхенкели 
спросил Асланбека Шерипова: “Какой же Вы, наконец, политической 
партии”, тот ответил: “Я горец. И это вся моя политическая партия”. Ала-
ния спросил меня: “Какой я политической партии?” Отвечаю: я — абхаз». 

Спустя некоторое время М. А. Лакрба опубликовал в газете не менее 
острую статью под тем же названием — «Хватит уже» (1920. № 34 /72/), в 
которой, как и в статьях многих авторов, отражаются традиции народного 
ораторского искусства, активно используются пословицы и поговорки, и 
такое эффективное художественное средство, как ирония; с её помощью 
писатель усиливает критическую оценку тех или иных явлений жизни. В 
таких случаях ироничное описание ситуации метафорично, ибо под ним 
скрывается истинная правда действительности в интерпретации автора. 
Статью М. А. Лакрба начинает с вполне ироничным отражением проис-
ходивших в течение нескольких лет событий: «Вскоре после революции 
три года тому назад мы имели “Свободную независимую Абхазию”, в по-
запрошлом году — “Широкую территориальную, национальную автоно-
мию Абхазии”, в прошлом году — “Культурную автономию Абхазии, или 
автономную единицу Республики Грузия”, в нынешнем году — “Провин-
цию Грузии”. До чего доведут нашу Абхазию, не знаю, но она сегодня 
движется по широкому пути, ей предоставляют выбор, её очищают. А аб-
хазы — члены Народного Совета — усердно работают... в поте лица, 
напоминая “обезьяну” Крылова». Последние ироничные предложения 
(особенно: «...на сегодня движется по широкому пути, ей предоставляют 
выбор...», «...абхазы — члены Народного Совета — усердно работают... в 
поте лица») подчёркивают отношение писателя к судьбе Абхазии, сло-
жившейся в 1917–1920 гг., к деятельности некоторых политических лиц. 
Однако заметим, что в Народном Совете (о том, как он создавался, гово-
рилось выше) было всего несколько абхазских депутатов, которые никак 
не могли повлиять на решения Совета. Впоследствии М. А. Лакрба уже 
открытым текстом утверждал, что Абхазия катится вниз, исчезает апсуа-
ра, и этому способствуют: «1) Наличие многих партии, когда один, при-
хватив кусок, бежит в одну сторону, а другой, прихватив другой кусок, 
бежит в иную сторону... 2) Абхазы, не воспитанные по абхазски, не зна-
ющие родного языка». Писатель обращает особое внимание на факт су-
ществования многих партии в Абхазии, созданных не абхазами, а чужими 
народами, и призывает абхазов покинуть эти партии, наносящие вред 
народу, создать собственно национальную абхазскую партию, которая 
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работала бы в интересах Абхазии и народа, куда в принципе могли войти 
и представители других народов, проживающих в Абхазии. 

Д. И. Гулиа более спокойно, чем Д. И. Алания, отнёсся к этим вы-
ступлениям М. А. Лакрба, считая такие дискуссии чрезвычайно полезны-
ми. В своей статье «О статье “Хватит уже”» (1920. № 39 /77/) он отмечал, 
что некоторые читатели воспринимают такую полемику (например, меж-
ду Лакрба и Алания), как «ругань двух лиц, топящих друг друга». Но это в 
корне неправильно; а «Лакрба и Алания после своих статей спокойно про-
гуливались по Сухумскому бульвару и живо беседовали и смеялись». 
Вместе с тем, Д. И. Гулиа выразил своё несогласие с позицией 
М. А. Лакрба, связанной с проблемой многопартийности. Гулиа писал: 
«...Лакрба хочет, чтобы абхазы были объединены одной национальной 
партией, ...это хорошее дело, но скажу следующее: 1. На Совете... наших 
депутатов семь человек... А когда для работы в комиссиях требовалось 
привлечь по одному представителю партий, ...нашим депутатам пришлось 
разделиться на три партии, и они получили право направлять для работы в 
комиссиях троих своих депутатов от тех партий. 2. Если из-за своей мало-
численности наши депутаты покинули бы Народный Совет, ...Абхазия, 
наподобие Зугдидскому уезду, растворилась бы в Грузии. Этим Советом 
выработана конституция, ...наши депутаты борются за предоставление 
Абхазии автономии... 3. Я тоже, как и Лакрба, хочу, чтобы все абхазы бы-
ли объединены в одну партию... Но добиться этого вряд ли возможно... 
Где в мире найдёте такое государство, где есть только одна партия?! Ни-
где!.. Ни один народ на это не способен, потому что по-разному думают 
дворяне и крестьяне, ...торговцы и покупатели, ...образованные и необра-
зованные, ...мусульманин и христианин...». Однако правда заключается в 
том, что непримиримая борьба партий по идеологическим и иным сооб-
ражениям может привести к трагедии; для малочисленного народа подоб-
ный конфликт может поставить народ на грань исчезновения. Этого не 
желал ни Гулиа, ни Лакрба. 

После этой публикации Д. И. Гулиа, М. И. Лакрба написал патриарху 
письмо, которое под названием «Дорогой Дмитрий!» было опубликовано 
в газете «Апсны» (1920. № 41 /79/). Автор письма, соглашаясь с некото-
рыми позициями Д. И. Гулиа, всё же отметил, что многопартийность мо-
жет быть только в свободных и независимых государствах, но Абхазия 
таковым не является. «Наша главная цель — свобода Абхазии, — писал 
Лакрба. — ...Я желаю единства народа. Я понимаю, что не может быть 
одной партии, я всегда был далёк от утопии. Я хочу, чтобы было единство 
абхазской интеллигенции, союз; если решение наших внутренних дел (во-
прос земли и т. д.) будет зависеть от нас, будет полностью в наших руках, 
то можем разделиться по партиям... На сегодняшний день всем нам, абха-
зам не хватает единства и взаимопомощи; мы не можем между собой 
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найти общего языка, спорим о том, что нам уже не принадлежит». «Если 
мы сами себе не поможем, никто нам не поможет». 

В этом же номере газеты (№ 41 /79/) Д. И. Гулиа завершил дискуссию 
с М. А. Лакрба, напечатав статью «По поводу присланного мне письма 
М. Лакрба»; он не изменил основные свои позиции, высказанные в статье 
«О статье “Хватит уже”». А по поводу независимости Абхазии, о которой 
писал Лакрба, Д. И. Гулиа отмечал: «После революции и разрушения Рос-
сийской империи, ...некоторые её части — Грузия, Финляндия, Польша и 
другие сумели создать государства... Они не с оружием в руках создали 
государства. В то время, если и мы, абхазы, могли бы создать государство, 
то мы его создали бы, и никого не спросили бы. Поэтому мы оказались с 
грузинами в одном государстве. Кроме того, если мы получим самую 
плохую автономию и сможем использовать её полностью, то мы оказа-
лись бы в одном ряду с народами, имеющими широкую автономию. И, 
наоборот, если, имея широкую автономию, мы не сможем использовать 
её, то мы не достигнем уровня тех народов, имеющих малую автономию». 
Очевидно, что Д. И. Гулиа в то время не верил в идею создания независи-
мой Абхазии, ибо народ ещё не был готов к этому. Однако мнение 
Д. И. Гулиа не вполне совпадало с мнением народа, который никак не мог 
согласиться с зависимым положением Абхазии, ибо он на своей шкуре 
испытывал прелести господствующей власти. Кстати, об этом свидетель-
ствуют многие публикации (статьи, художественные произведения) в га-
зете «Апсны». 

Против М. А. Лакрба резко выступил М. И. Чалмаз. Он напечатал в 
газете статью «В начале реши свои проблемы, потом чужие» (1921. 
№ 3 /84/), в которой выразил недоумение по поводу письма Лакрба «До-
рогой Дмитрий!». Чалмаз критиковал Лакрба не за концептуальные взгля-
ды на действительность, а за манеру разговора с патриархом по поводу 
неполучения очередных номеров газеты «Апсны» в Тифлисе, где Лакрба 
некоторое время находился, и за его «индивидуалистические выходки». 
Правда заключалась в том, что Д. И. Гулиа готов был несколько экзем-
пляров очередного номера газеты передавать в Тифлис для абхазских сту-
дентов, но последние, как ни просил Гулиа, не смогли найти человека, ко-
торый доставлял бы им газету. Кроме того, Чалмаз считал безоснователь-
ной критику абхазских депутатов в Народном Совете Абхазии. 

С позицией М. А. Лакрба, связанной с критикой абхазов — депутатов 
Народного Совета Абхазии, не согласился и протоиерей Д. Т. Маан (Мар-
гания). В данном случае мнение Маана совпадает с точкой зрения 
Д. И. Гулиа. В статье «Несколько слов о статье Николая Патейпа в 38-м 
номере газеты “Апсны”» (1921. №№ 1 /82/, 2 /83/) протоиерей отмечал, 
что, благодаря тем нескольким депутатам, ещё сохраняется название 
страны — Абхазия; они неоднократно арестовывались за свою политиче-
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скую деятельность, рискуя своей жизнью, пытались отстаивать интересы 
народа. 

Вместе с тем, большая часть статьи Д. Т. Маана посвящена полемике 
со священником Н. С. Патейпа, который чуть раньше опубликовал статью 
«Кто не упал духом, тот увидел будущее» (1920. № 38 /76/). В ней 
Н. С. Патейпа размышлял об истории, культуре и будущем абхазского 
народа. Статья свидетельствовала о том, что её автор хорошо знал исто-
рию своего народа. Он был восхищён родным народом, который перенёс 
многие тяготы (завоевания, колонизации, угнетение), но смог сохранить-
ся. Он писал, что завоеватели и колонизаторы захватывали и заселяли Аб-
хазию, надеясь на то, что они останутся здесь навсегда; да и сама природа 
края и его стратегическое положение были главными причинами нежела-
ния чужестранцев оставлять страну. Эти чужестранцы, «увидев, что нас, 
абхазов мало, и у нас нет образования и сильного покровителя, остались 
здесь, считая себя хозяевами, правителями этой земли. Кто пришёл сюда и 
увидел райскую Абхазию, тот накладывает на неё руку, как голодный яст-
реб своими когтями впивается в перепёлку. Со временем они, по причине 
вытеснения их нашей армией или нашим сильным покровителем, остав-
ляют нас и уходят. И мы остаёмся полноправными хозяевами нашей ро-
дины... Мы сами не писали нашу историю, её писали чужие. Наша земля 
носит наше имя, так оно было записано первыми фиксаторами». Далее 
автор отмечал, что, благодаря именно Богу, абхазы сохранились на своей 
родине. «Не бойтесь абхазы, с древних времён Бог покровительствовал 
нам, мы не исчезнем!» Н. Патейпа считал, что одного количества не до-
статочно для самосохранения, спасения народа; «если народ малочислен, 
но един, то может добиться многого». Автор выражал уверенность в том, 
что придёт время, когда абхазский народ получит свободу, потому что «у 
Абхазии немало покровителей: Елырныха, Лыхных, Аныпсных» (Анан-
Апсны Лдзааных)31. 

Д. Т. Маан в статье «Несколько слов о статье Николая Патейпа в 38-м 
номере газеты “Апсны”», отметив, что Патейпа является одним из луч-
ших абхазских священников, верным сыном своего народа, всё же выра-
зил своё несогласие с его некоторыми оптимистическими позициями. 
Д. Т. Маан более мрачно разрисовал прошлое и настоящее абхазского 
народа и его культуры. Он считал, что «ныне оставшиеся абхазы почти не 
существуют». По его словам, из-за того, что «абхазы не обращали внима-
ние на образование и приобретение знаний, они превратились в людей, 
пренебрежительно относящихся к своему и зависимых от чужих... Нет 
завоевателей, которые не оставили бы раны на теле Абхазии... Я не видел 

 
31 Речь идёт об абхазских традиционных святилищах в сёлах Елыра, Лыхны 

и Лдзаа, на месте которых в средние века появились храмы. 
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ни одного абхаза, который отстаивал бы национальную самобытность 
народа... Бог не может помочь, если сам народ не помогает себе... Правда, 
нет ни одного народа без пороков, но такого народа, как абхазский, кото-
рый отличается самоуничижительными пороками, не встретишь нигде; 
воровство, зловредная зависть, клеветничество, предательство, — вот чем 
мы занимаемся. Мы должны понять, что пока мы не избавимся от поро-
ков, не очистимся, не объединимся для решения общенародных задач, нам 
не будут покровительствовать ни Елырныха, ни Лыхных, ни Аныпсных». 
По мнению протоиерея, «чужаки», появлявшиеся в Абхазии, нанесли 
огромный урон народу, они пытались поработить его, изменить лицо 
страны. Если они были «добренькими», то где большая часть нашего 
народа, «который густо населял всё побережье до границ с Северным 
Кавказом? — писал Д. Т. Маан. — Куда же делись абхазы, жившие между 
Кодором и Аапста? Где дальцы32, цабальцы33, ахчипсувцы34, псхувцы35, 
аибговцы?36 Что их унесло в Турцию? Кто-то скажет, что они доброволь-
но покинули родину; они просто так не выселились... Они здесь не вынес-
ли страдания, унижение, гнёт. Что же случилось с самурзаканцами, боль-
шинство из которых, являясь прирождёнными абхазами, не считают себя 
таковыми. Если вдумаемся, то поймём, что эти “чужаки” ничего хорошего 
нам не сделали, они обескровили нас... Патейпа прав в том, что название 
Абхазии ещё сохраняется, ...но имеем ли мы сегодня право на неё? Мне 
кажется, что другие, прибывшие вчера, имеют больше прав. Что же нам 
даёт одно название, если всё богатство страны принадлежит чужим». И 
далее усиливается скептическое отношение автора к действительности. 
Он отмечал: «Нам кажется, что мы существуем, но не хотим видеть, что 
мы исчезаем... На наших глазах народ гибнет...». Д. Т. Маан осуждал тех 
абхазов, которые пренебрежительно относились к своему родному языку, 
легко отказывались от него и в угоду непонятных интересов переходили 
на другой язык. Протоиерей призывал открыто говорить правду, если да-
же она кому-то не нравится, объединить усилия всех здравомыслящих 
представителей народа для решения общенациональных проблем. 

 
32 Дальцы (Дал) — абхазское вольное общество в районе исторического се-

ления Дал в Кодорском ущелье. Полностью выселены в Турцию в 1877–1878 гг. 
33 Цабальцы (Цабал) — абхазское вольное общество в Цебельде (Цабал). 

Полностью выселены в Турцию в 1877–1878 гг. 
34 Ахчипсувцы — абхазское общество, проживавшее в верховьях рек Хоста и 

Мзымта. Полностью выселены в Турцию в 1860-х гг. 
35 Псхувцы (Псху) — абхазское вольное общество в с. Псху в верховьях 

р. Бзыбь. Полностью выселены в Турцию в 1877–1878 гг. 
36 Аибговцы — абхазское общество в верховьях реки Псоу. Полностью вы-

селены в Турцию в 1860-х гг. 
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Очевидно, что взгляды Д. Т. Маана пессимистичнее, чем у 
М. А. Лакрба. Более умеренную позицию по политическим вопросам за-
нимал Д. И. Гулиа. Изначально ближе к нему был и С. Я. Чанба. Но со 
временем и у них позиция менялась, особенно по отношению к новому 
Народному Совету Абхазии, на который возлагали некоторые надежды. В 
редакционной статье «Сухум, 28 марта» (1919. № 3), предположительно 
написанной Д. И. Гулиа, выражается доверие к Народному Совету. В ней 
отмечалось, что депутаты — представители народа, думающие, подготов-
ленные люди; они — «демократы, понимающие и уважающие свободу», 
борющиеся за свободу народов. Автор статьи был уверен, что эти «демо-
краты» «не поставят Абхазию в рабское положение». В статье было изло-
жено мнение многих представителей абхазского народа, согласно которо-
му, Народный Совет не отражает интересы Абхазии, ибо основной состав 
депутатов «чужаки», но эта точка зрения не поддерживалась автором ста-
тьи. Далее в статье читаем: «...Но большинство депутатов посчитало этот 
Совет, как выражающий интересы народа; они 20 марта приняли решение 
о включении Абхазии в состав Грузии в качестве автономии (не спросив, 
конечно, народ. — В. Б.) Теперь вскоре состоится комиссия по выработке 
Конституции, определяющей правила вхождения Абхазской автономии в 
состав Грузинской Республики. (Половина членов комиссии будет состо-
ять из депутатов грузинского парламента в Тифлисе, другая — из депута-
тов Абхазского Народного Совета). Это имеет большое значение для Аб-
хазии. Ныне, когда нет рабства, надеемся, что Абхазия не окажется в раб-
ском положении и получит настоящую автономию». Последующие собы-
тия показали, что автор этой статьи ошибся. Народный Совет и власти 
Грузии и не собирались предоставлять Абхазии какой-либо автономии. 
Д. И. Гулиа часто задавали вопрос: «Где же та свобода народа, получен-
ная после революции, о которой вы пишете?» В статье «Сухум, 1-е мая» 
(1919. № 6) он, отвечая на этот вопрос, писал, что свобода сама по себе не 
приходит, абхазы не должны сидеть, сложа руки, отставать от других 
народов; напоминал о том, как они проявили неорганизованность во вре-
мя выборов депутатов Народного Совета в марте 1919 г. Д. И. Гулиа так-
же с сожалением отмечал, что у абхазов нет единства в решении полезных 
и необходимых для народа задач, они не отдают своих детей в школу, не 
оказывают помощь школам. Вместе с тем писатель ставил вопрос о созда-
нии Абхазского Национального Совета, ибо в существующем Народном 
Совете Абхазии абхазов очень мало. Гулиа даже был председателем ко-
миссии по организации собрания (видимо, учредительного) Абхазского 
Национального Совета. Как сообщал он в информации «Абхазский Наци-
ональный Совет» (1919. № 14), собрание должно было состояться 20 июня 
1919 г. Перед этим должны были пройти уездные собрания, где должны 
были быть избраны представители на общий съезд. Но дело в том, что та-
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кие мероприятия можно было провести с разрешения властей Абхазии, а 
они, по понятным причинам, не были заинтересованы в создании Абхаз-
ского Национального Совета, который мог стать объединяющей силой; 
меньшевики опасались именно этого единства народа. Д. И. Гулиа, есте-
ственно, понимал причины, по которым ему никак не удавалось организо-
вать съезд, но он открыто не мог писать о них; писатель, как и другие, 
больше говорил об отсутствии единства внутри абхазского общества. Од-
нако сложившаяся ситуация так или иначе просматривалась в статье 
Д. И. Гулиа «О сборе Абхазского Национального Совета» (1919. № 15). В 
итоге ничего из этого не получилось. 

Определённые изменения претерпели и взгляды С. Я. Чанба, который 
больше симпатизировал большевикам, нежели меньшевикам, ибо первые 
провозгласили идею о праве наций на самоопределение. Он также не был 
против создания общества социальной справедливости. 

В своей статье «Сухум, 17 марта» (1919. № 2) С. Я. Чанба, оценивая 
причины и последствия Первой мировой войны, отмечал, что народы по-
няли истинное лицо политиков, правителей и богачей (буржуазии), кото-
рые, в угоду личным интересам, столкнули народы, бросили их в крова-
вую бойню; воюющие крестьяне, рабочие из Турции, Германии, Австрии, 
России и др. — братья. Поняв всю гнусность войны, солдаты начали 
оставлять поле боя; когда революция охватила многие страны — война 
закончилась. Революции боятся Франция, Англия, Америка и др. Однако, 
как говорил Чанба, после войны ещё большей трагедией стала внутренняя 
война (речь, видимо, идёт о гражданской войне). Очевидно, что 
С. Я. Чанба поддерживал идею большевиков, которые провозгласили пра-
во наций на самоопределение, свободу, но которое ещё не получило свое-
го решения. Автор надеялся, что будут решены и проблемы Абхазии, и 
эти надежды он связывал с выборами в новый Абхазский Народный Со-
вет, которые должны были состояться 18 марта 1919 г. Он думал, что 
АНС решит задачи политической и экономической свободы Абхазии. 
Вместе с тем, исторические источники свидетельствуют о том, что гру-
зинское правительство, опасаясь, что А. И. Деникин, получив поддержку 
англичан, претворит в жизнь свои цели, провело так называемые «демо-
кратические» выборы в Абхазский Народный Совет, который впослед-
ствии был переименован в Народный Совет Абхазии. В результате выбо-
ров большинство членов НСА составили сторонники грузинского прави-
тельства; оно, естественно, не выражало интересы населения Абхазии. 
Поэтому НСА не имел поддержки среди большей части населения Абха-
зии, но судьбу Абхазии Совет решал по своему усмотрению, не спраши-
вая народа. 

Свои взгляды на политическое положение Абхазии С. Я. Чанба выра-
зил на открытии нового Народного Совета, в котором он был членом 
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фракции «независимцев», состоящей из нескольких человек. Речь писате-
ля была опубликована в одном из апрельских номеров газеты «Апсны» 
(1919. № 4). Оратор отмечал, что, «когда Октябрьская революция разо-
гнала так называемое “Временное правительство”, грузинские социали-
сты, ...почувствовав, что не смогут реализовать свои идеи, покинули Рос-
сию и отправились на Кавказ, в Грузию». Они, считая себя интернациона-
листами, прибыв в Грузию, начали строить грузинскую государствен-
ность. И с этого момента, по словам Чанба, «лидеры грузинского народа 
свернули с правильного пути»; в «России они шли по интернационалист-
скому пути, а, вернувшись в Грузию, ...они отказались от этого и перешли 
на путь так называемого “социал-патриотизма”». Далее С. Я. Чанба гово-
рил: «Теперь грузины ухватились за государственность. Все партии, 
включая национально-демократическую партию, кроме одной-двух, объ-
единились и занялись этим делом. Без земли, населения никакое государ-
ство не может состояться. Поэтому грузины начали расширять свои гра-
ницы. И в этой ситуации наша маленькая Абхазия стала лакомым куском. 
Но как наши соседи могут приобрести её? Сегодня силой кого-либо под-
чинить трудно, если хитростью не овладеешь им». По мнению 
С. Я. Чанба, они хитро разыграли идею «самоопределения». «Сейчас 
народ Абхазии “самоопределяется”. Так ли на самом деле?! На первый 
взгляд, кажется, что это действительно так, но если внимательно всмот-
римся, то увидим, что дело “самоопределения” не в наших руках, оно 
прихвачено другими, которые решают свои проблемы. Разогнав Абхаз-
ский Совет, захватив власть в округе (Абхазии, которая продолжала назы-
ваться, как в бывшей Российской империи, Сухумским округом. — В. Б.), 
они отняли наше право на самоопределение». С. Я. Чанба сжато говорил о 
некоторых страницах послереволюционной истории Абхазии. Оценивая 
характер и цели новых выборов в Совет, он писал: «Они активно прово-
дили агитацию среди населения, чтобы выдвинуть и избрать своих сто-
ронников, чтобы через них решить свою давнишнюю мечту — включение 
Абхазии в состав Грузии. Как видите, они сегодня близки к этой цели». 
Завершая свою речь, С. И. Чанба отметил: «Мы приветствуем создание 
грузинской республики, уважительно относимся к самоопределению гру-
зин, и поздравляем их; но мы любим, уважаем себя не хуже, чем они, сре-
ди красивых словечек мы чувствуем их цель — добиться обладания Абха-
зией. И поэтому мы протестуем против них». 

В другой статье «Единение» (1920. № 18 /56/) С. Я. Чанба отмечал, 
что только единство народа может спасти народ. Он писал: «К сожале-
нию, наш народ разделён, в прошлом половина народа, не вынеся рабства, 
покинула родину... Другие, чужаки, заняли Гумистинский уезд и тем са-
мым разделили нас здесь. Это нанесло народу большой вред, стало пре-
пятствием нашего единства. Слово бзыбцев не доходит до абжуйцев, сло-
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во абжуйцев — до бзыбцев, а слово абжуйцев и бзыбцев не доходит до 
самурзаканцев. Вот так мы разделены, общего языка не находим... Но в 
последнее время, как я вижу, мы стали ближе, начали понимать наших 
сыновей, которые выступают за нас... Когда арестовали Алания и Маана, 
бзыбцы выразили протест; они сказали, что арест депутатов от народа 
означает арест всего народа; свой протест они донесли до Совета. То же 
самое собирались сделать абжуйцы, но не успели... Это воодушевило ва-
ших сыновей, и они готовы более энергично отстаивать интересы наро-
да... Знайте, в единстве наша сила». 

Позиция С. Я. Чанба совпадала с взглядами Д. И. Алания — тоже 
члена фракции «независимцев» в Народном Совете. Его доклад на собра-
нии абхазской интеллигенции (сокращённый вариант доклада опублико-
ван в марте 1920 г. в двух номерах газеты «Апсны» — №№ 7 /45/, 9 /47/) 
свидетельствует о том, что народ интересовался своим положением, поли-
тическими процессами, происходившими в стране. Абхазы упрекали сво-
их депутатов: «Мы знаем, что вы, наши сыновья, депутаты Совета, делае-
те много для нас, но ваш недостаток заключается в том, что вы не прихо-
дите к нам и не говорите, как идут наши дела на Совете». На это 
Д. И. Алания ответил, что они (депутаты) знают об этих недостатках, и 
указал на причины их возникновения: «Конечно, нам следовало прихо-
дить на народные собрания и докладывать вам о положении наших дел, и 
узнать о ваших болях, однако в наше трудное время сложно и дорого ста-
ло перемещаться. У других есть партийные организации, которые оказы-
вают им финансовую помощь, а у нас таких организаций нет, и некому 
нам помочь. Это, первое. И второе, нас стало меньше. Если все, объеди-
нившись, не выступим против наших противников, мы их не одолеем. Мы 
надеемся на вас, нашу абхазскую интеллигенцию, вы живёте среди наро-
да, говорите им о наших делах. А нам сообщайте о бедах народа. Если мы 
все рука об руку будем работать, то, возможно, Абхазия сохранится». И 
далее Д. И. Алания обрисовал реальную картину действительности: «Ко-
гда они под любым предлогом разогнали первый Совет (Абхазский 
Народный Совет. — В. Б.) и организовали выборы в так называемый 
Народный Совет Абхазии, мы с этим не согласились, ибо мы знали, что 
хитростью и обманом созданный от имени Абхазии новый Совет никакой 
пользы не принесёт самой Абхазии. Несмотря на это, мы надеялись на то, 
что, введя наших людей в этот Совет, как-то поможем Абхазии; поэтому 
мы составили список № 8. В этот список включили людей, которые могли 
поддержать Абхазию, при этом мы не обращали внимания на их партий-
ную принадлежность. Мы думали, что во время голосования все абхазы 
поддержат их. Наша беда — отсутствие у нас, абхазов, единства; во время 
выборов все разбрелись по партиям и мы не набрали нужное количество 
голосов; в итоге вместо 20–25 возможных наших депутатов всего были 
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избраны 7. По этой причине на Совете мы оказались в меньшинстве. Де-
путатов прогрузинской ориентации оказалось намного больше. И с тех 
пор на Совете мы пытаемся отстаивать интересы Абхазии, спорим с ними 
бесконца. Чтобы понять наши разногласия, посмотрите конституции, 
написанные нами и ими. Они стремятся включить Абхазию в состав Гру-
зии. Сейчас наша позиция такова: в нынешней ситуации Абхазия может 
находиться в составе Грузии, но Абхазия должна сохранить за собой пра-
во на своё богатство, решать вопросы земельные, земства и образования и 
другие, одним словом, это называется автономией. Наши оппоненты тоже 
поддерживают идею предоставления Абхазии автономии, однако есть 
разные автономии: существуют малая автономия и широкая автономия. 
Они предлагают малую автономию (областную автономию), а мы требуем 
широкую автономию (типа автономии Канады, или автономии Финлян-
дии, когда она была в составе России). И до сих пор мы дискутируем с 
ними по этому вопросу. И неизвестно, кто в этом споре победит. Ныне 
нам предлагают войти в Учредительное собрание Грузии; вы сами знаете, 
что никакой пользы от этого нет. Вот такие наши сегодняшние дела». 

А в октябре 1920 г. О. Чачаа опубликовал в газете (№ 37 /75/) статью 
«Слава тебе, а сила мне», в которой он писал, что с включением Абхазии 
в Грузию её права уменьшились; она даже не получила реальную автоно-
мию, которую обещали грузинские власти. О какой автономии может ид-
ти речь, когда руководителей Абхазии присылают из Тифлиса. В данном 
случае он разделяет позицию Д. И. Алания. 

Немало других статей, посвящённых политической ситуации в Абха-
зии в конце 1910-х гг. Они в той или иной степени перекликаются с пуб-
ликациями Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, М. А. Лакрба, 
Д. Т. Маан и других, поэтому нет смысла подробно останавливаться на 
них. 

 
*   *   * 

 
Авторы газеты, обсуждая политическое положение Абхазии, не могли 

обойти вниманием тему махаджирства37. Писатели и общественные дея-
 

37 Махаджирство — от арабского слова «Мухаджир» («махаджир»); означает 
«эмигрант», «совершивший хиджру». Мухаджирами называли мусульман, пере-
селившихся вслед за Мухаммедом в Медину до завоевания им Мекки. Они со-
ставили затем элиту мусульманской общины. Этот термин встречался, например, 
в дагестанской исторической литературе эпохи имамата Шамиля (30–50-е гг. 
XIX в.). В частности, современник Шамиля Хайдарбек Геничутлинский называл 
мухаджирами сподвижников имама. Мухаджирами считались горцы самого Да-
гестана и всего Северного Кавказа, добровольно переселявшиеся в имамат — 
государство Шамиля, в котором ислам занимал главенствующее положение. 
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тели прекрасно понимали, что выселение большей части абхазов в Тур-
цию в 60–70-х гг. XIX в. стало основной причиной резкого ослабления 
Абхазии и абхазского народа. Они пытались немного изменить ситуацию, 
возвратив хотя бы часть махаджиров. Однако в условиях несвободы наро-
да решить эту задачу оказалось невозможно. В анонимной статье «Сухум, 
28 августа» (1920. № 31 /59/ [№ 31 /69/]) затрагивалась проблема возвра-
щения махаджиров из Турции. В ней отмечалось: «Для нас, абхазов, нахо-
дящихся на родине, в Абхазии, самым больным вопросом является то, что 
большинство нашего народа находится далеко от нас, в Турции. До сих 
пор мы молчали об этом, понимая, что были бессильны решить эту про-
блему». Действительно, при самодержавной власти в Российской импе-
рии, которая способствовала выселению «непокорных горцев», решить 
проблему возвращения изгнанников в Абхазию было совершенно нере-
ально. С конца XIX в. лишь небольшому числу махаджиров (в том числе 
семье отца Д. И. Гулиа — Урыса /Иосифа/ Гулиа) удалось нелегально 
вернуться на родину. В то далёкое время многие представители грузин-
ской интеллигенции сочувствовали абхазским махаджирам. Они с болью 
писали о трагедии абхазов. «После завоевания Черкесии, Верховное пра-
вительство из-за стратегических и других соображений посчитало нуж-
ным опустошить эти места. В Сухумском, Бичвинтском (Пицундском. — 
В. Б.), Гагрском и других ущельях, там, где раньше гремела жизнь, теперь 
не встретите следов человека», — писала газета «Дроэба» («Время») от 6 
июня 1875 г.38 В 1880 г. эта же газета (№ 199) описывала удручающее по-
ложение абхазских переселенцев: «Вы представляете сейчас, в каком по-

 
Очевиден религиозный смысл данного понятия. Впоследствии в русской дорево-
люционной и советской историографии «мухаджирами» стали называть непо-
корных горцев Западного Кавказа (адыгов /черкесов/ и абхазов), выселенных в 
Турцию, а сам процесс переселения нарекли термином «мухаджирство» («ма-
хаджирство»), хотя к исторической правде были ближе понятия «выселение», 
«изгнание», «изгнанники». Тем самым делался акцент на то, что только религи-
озный фанатизм горцев способствовал их массовому переселению в исламскую 
Турцию, и вся вина за трагедию возлагалась на самих кавказских горцев. Однако 
заметим, что в некоторых фундаментальных исторических исследованиях 
(например, «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» 
Г.А. Дзидзария) изначальный смысл терминов «мухаджиры» («махаджиры») и 
«мухаджирство» («махаджирство») подвергся некоторой трансформации, и они 
больше используются в значении «изгнанники» и «выселение». И в данной ра-
боте это понятие используется без религиозного его оттенка, т. е. в значении 
«переселение», «выселение»). 

38 См. также: Этническая «революция» в Абхазии (по следам грузинской пе-
риодики XIX в.) / Сост., перевод с грузинского, автор предпосылочных статей, 
ответств. редактор Т. А. Ачугба. Сухум: Алашара, 1995. С. 10. 
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ложении должны быть те абхазы, которые как рыба свалены друг на друга 
на судне “Агнос Петрос”, у которых нет ни еды, ни воды, ни одежды, и 
что хуже всего — права выхода на сушу!.. Ни наше правительство, ни 
власти Турции не хотят запускать этих людей в свою страну... Турция не 
принимает изгнанных от нас людей. У обеих стран есть свои политиче-
ские соображения, по которым эти люди не должны иметь место на тер-
ритории России и Турции... Неужели так велика их вина, что мы челове-
колюбие подчиняем каким-то политическим соображениям и просвещен-
ная власть доведёт дело до того, что эти люди или утонут в море, или же 
съедят друг друга в каюте. Мы помним, несколько лет тому назад, какой 
шум подняли журналы и газеты по поводу того, что директор Московско-
го зоологического сада плохо кормит животных сада. “Какой же он вар-
вар, что так мучает животных”, — писали эти журналы и газеты. 
Насколько более потрясающим является участь тех малолетних детей и их 
матерей, которые от голода погибают между небом и водой... Абхазов ки-
дают, как мяч, от нашего порта до порта Турции, откуда их выстрелами 
возвращают обратно, и стоят они, эти несчастные, потерявшие надежду и 
отчаявшиеся люди меж двух земель»39. Другая корреспонденция («Из По-
ти 28 сентября пишут») на страницах «Дроэба» утверждала мысль о том, 
что никакого добровольного переселения абхазов в Турцию не было: 
«Удивляюсь крепости и силе этого народа — после таких бед и мытарств 
у них каждый пятый еще жив. Этот человек, которого насильно угнали в 
Турцию, там потерял самое дорогое — жену и детей; но он всё равно 
стремится на родину, говорит, что вся семья с собой унесла в могилу тос-
ку о родине. И хотя бы он должен увидеть их опустевший двор, чтобы на 
том свете обрадовать их рассказом о нём»40. В своей статье «Абхазы и 
Абхазия» публицист С. Месхи подчеркивал, что берег Чёрного моря Кав-
каза с древнейших времён населяли черкесы и абхазы; при богатейшей 
природе края жители жили бедно. По его мнению, выселение большого 
количества горцев произошло насильственно: «Большая часть абхазов, 
которых посадили на корабль для выселения в Турцию, плакала, рыдала, 
простирала руки к родной стране... Коль это так, то мы должны надеяться 
на то, что всем желающим абхазам наше правительство предоставит пра-
во вновь вернуться и поселиться в своей стране. Помимо человеколюбия, 
этого требует справедливость и даже польза, потому, что несомненно, что 
такие народы, как черкесы, абхазы, лучше иметь в качестве друзей, чем 
врагов»41. 

 
39 См. Там же. С. 45–46. 
40 См.: Там же. С. 47. 
41 Дроэба. 1878. № 158; см. также: Этническая «революция» в Абхазии (по 

следам грузинской периодики XIX в.) / Сост., перевод с грузинского, автор пред-
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Но, к сожалению, в последующие десятилетия в среде грузинской 
элиты начали преобладать другие взгляды, которые, например, в 1870-х 
гг. выразили педагог и общественный деятель Я. С. Гогебашвили (1840–
1912), писатель и публицист Г. Церетели (1842–1900) и др. 
Я. С. Гогебашвили в статье «Кем заселить Абхазию» утверждал, что толь-
ко грузино-мингрелы на правах соседнего народа имеют преимущество на 
колонизацию территории Абхазии42. А Г. Церетели в статье «Курьер» пи-
сал: «Как прекрасно побережье Черного моря, начиная от Поти и до Кры-
ма. Теплый климат и море объединили на этих берегах Европу и Россию с 
прекрасной землей Западного Кавказа... Прежнего населения — черкесов 
и абхазов — уже нет. Обстоятельства вынудили их покинуть свою страну. 
Земли очень много... так о чём же думает наш народ, почему до сих пор не 
решается переселиться в эту страну? Говорят, не могу бросить свою ро-
дину, свой уголок; но не могут же люди все время кучиться, словно мухи, 
в одном уголке, где нельзя ступить ногой, ведь все равно, рано или позд-
но, некоторым нашим людям придется покинуть свои села из-за нехватки 
земли. Так не лучше ли сейчас же подготовиться, пока прибрежные стра-
ны не заняты другими и пока ещё есть много мест. Если кто-то скажет, 
что ему трудно бросить свой край, то где бы он ни находился, разве Кав-
каз не наш край? Весь Кавказ является нашей землей, нашей страной... 
Поселимся ли в стране черкесов или в Дагестане, везде наша родина...»43. 
Г. Церетели предлагал создать специальное общество, которое способ-
ствовало бы переселению грузинских крестьян в Абхазию и Западный 
Кавказ (бывшую Черкесию). Эти мысли Г. Церетели повторяются и в дру-
гих его  публикациях —  «Переселение»44,  «Мнение  господина  Вереща-

 
посылочных статей, ответств. редактор Т. А. Ачугба. Сухум: Алашара, 1995. 
С. 38–39. 

42 Тифлисский вестник. 1877. №№ 209, 210, 243–245, 248; см. также: Этниче-
ская «революция» в Абхазии (по следам грузинской периодики XIX в.). С. 16. 

43 Церетели Г. Курьер // Дроэба. 1873. № 399; см. также: Этническая «рево-
люция» в Абхазии (по следам грузинской периодики XIX в.) / Сост., перевод с 
грузинского, автор предпосылочных статей, ответств. редактор Т. А. Ачугба. Су-
хум: Алашара, 1995. С. 27–28. 

44 Дроэба. 1879. № 27; см. также: Этническая «революция» в Абхазии (по 
следам грузинской периодики XIX в.) / Сост., перевод с грузинского, автор пред-
посылочных статей, ответств. редактор Т. А. Ачугба. Сухум: Алашара, 1995. 
С. 39–40. 



 39 

гина о  заселении  Джигетии  и  Абхазии»45, «Заселение Джигетии и Абха-
зии»46. 

А уже в новейшее время писатель, общественный и политический де-
ятель Грузии И. Гомартели (1875–1938) в частности писал: «Абхазцы не 
занимаются ни хозяйством, ни хлебопашеством, ни торговлей, ни про-
мыслом... Абхазец — изящный, стройный, красивый. Он любит коня, ку-
теж, природу, а труд, работу — нет... Абхаз не смог создать культуру, не 
создал письменность, и сегодня он пытается создать письменность изуро-
дованный русской азбукой. Абхазы сегодня не смогут создать собствен-
ную азбуку. У них нет культурной силы для этого... Если руководство-
ваться судьбой самих абхазцев, разве не всё равно, кто их проглотит, если 
это поглощение обязательно?»47 Комментировать эти слова бесполезно, 
они сами за себя говорят. Справедливости ради скажем, что такие настро-
ения, хотя в незначительной степени, присутствовали и в абхазском об-
ществе в начале XX в. Об этом свидетельствуют многие публикации в 
«Апсны» и история самой газеты. Некоторые представители абхазского 
народа не понимали значения письменности и литературы на родном язы-
ке и образования (об этом ещё скажем ниже). 

После двух революций 1917 г. у абхазов появились некоторые надеж-
ды на возвращение своих соотечественников. В упомянутой статье «Су-
хум, 28 августа» отмечалось, что было очень важно, что «у всех появилась 
возможность говорить о волнующих их вопросах, и мы начали говорить о 
своей боли. По этому вопросу мы начали проводить собрания, обсужде-
ния. И в этих собраниях, не только абхазы, но и представители других 
национальностей, неоднократно принимали решение о возвращении абха-
зов-махаджиров на родину, а также о сохранении ныне пустующих в Аб-
хазии земель для возвращающихся махаджиров. Абхазы никогда не забы-
вали об этой проблеме, но сейчас усиленно занялись ею. Однако ходят 
разговоры, что какие-то люди, прибывшие извне, не поставив в извест-
ность ни Народный Совет Абхазии, ни Комиссариат, ни коренное населе-
ние — абхазов, начали заселять все незанятые земли. Если это правда, то 

 
45 Дроэба. 1879. № 36; см. также: Этническая «революция» в Абхазии (по 

следам грузинской периодики XIX в.) / Сост., перевод с грузинского, автор пред-
посылочных статей, ответств. редактор Т. А. Ачугба. Сухум: Алашара, 1995. 
С. 40–41. 

46 Дроэба. 1879. № 36; см. также: Этническая «революция» в Абхазии (по 
следам грузинской периодики XIX в.) / Сост., перевод с грузинского, автор пред-
посылочных статей, ответств. редактор Т. А. Ачугба. Сухум: Алашара, 1995. 
С. 41–42. 

47 Газета «Алиони». Тифлис, 1917, 16–23 ноября; см. также: Грузино-
абхазский конфликт: 1917–1992 / Сост. К. И. Казенин; Послесловие: 
О. Р. Айрапетов. М.: Европа, 2007. С. 9. 
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наши абхазские депутаты Совета должны были поднять этот вопрос, но 
пока они этого не сделали... Все, кто занимается возвращением абхазских 
махаджиров, должны понять, что земельный вопрос также чрезвычайно 
важен, как и само возвращение. Если не будет земли для махаджиров, за-
чем тогда их мучить очередным тягостным переселением! В начале надо 
решить земельный вопрос, а потом начать процесс возвращения». 

Похожие мысли высказал Д. И. Алания в статье «Два слова о пробле-
ме махаджиров» (1920. № 10 /48/). Он отмечал, что «у каждого абхаза, 
оставшегося на родине, есть родственники среди махаджиров, но общать-
ся они не могли; не было никаких надежд, что они увидятся, ибо время 
было такое. В России произошла большая революция. Произошли неверо-
ятные изменения. Абхазы начали думать о возможности возвращения в 
Абхазию своих братьев-махаджиров. Этот вопрос начали поднимать на 
общих собраниях народа. Все партии поддержали эту идею, но проблема 
так и осталась нерешённой. Сегодня нам необходимо срочно заняться 
этим вопросом, если сегодня не решим его, то завтра будет поздно». Да-
лее он сообщал, что полномочные представители махаджиров обратились 
с письмом к грузинскому правительству с просьбой разрешить им вер-
нуться на родину. Для решения проблемы возвращения соотечественни-
ков, Д. И. Алания предлагал выполнить следующие задачи: «1) в каждом 
уезде провести общее собрание абхазов и принять решение, отражающее 
наше желание возвратить махаджиров; 2) поставить вопрос возвращения 
махаджиров на Народном Совете Абхазии; 3) определить земельный фонд 
для махаджиров; 4) выкупить за казённый счёт дома греков и армян, по-
кидающих Абхазию; 5) послать абхазскую делегацию в Турцию для про-
ведения переговоров с махаджирами». Но почему в те годы некоторая 
часть греков и армян покидала Абхазию? Ответ очевиден, это результат 
националистической политики тогдашнего правительства Грузии в Абха-
зии. И в конце, обращаясь к абхазской интеллигенции, Д. И. Алания пи-
сал: «Вы должны понять, чем меньше численность нашего народа, тем 
труднее решить наши проблемы. Наши махаджиры должны вернуться к 
нам!!! Могилы их предков взывают к ним, их дети должны расти и воспи-
тываться на родине». 

В небольшой статье «Комитет по делам махаджиров» (1920. № 8 /46/), 
опубликованной под псевдонимом «Деге», Д. И. Гулиа предлагал создать 
«Эмиграционный комитет», который смог бы эффективнее способство-
вать  возвращению  абхазских  махаджиров  из  Турции.  По мнению пи-
сателя, следует  держать земли для махаджиров,  выбрать людей, которые  
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собирали бы необходимые деньги, а возвращать махаджиров надо поэтап-
но по 10–20 семей. Такие мысли Д. И. Гулиа высказал и в другой малень-
кой статье «Ещё раз о проблеме махаджиров» (1920. № 9 /47/). Вместе с 
тем он отметил, что надо послать людей в Турцию и поговорить с самими 
махаджирами и почему-то выразил уверенность в том, что Тбилиси по-
может в решении этого вопроса. Однако грузинские власти, господство-
вавшие в Абхазии в течение трёх лет (1918–1921), никаких шагов не 
предприняли для возвращения абхазов из Турции; время показало, что 
они преследовали совершенно другие цели — максимальное заселение 
Абхазии грузинами из разных регионов Грузии. 

В другой своей статье «Пребывание Мыстафы Бутба [в Абхазии]» 
(1920. № 31 /59/ [№ 31 /69/]) Д. И. Гулиа приводит рассказ Мустафы Бутба 
о жизни абхазских махаджиров в Турции. М. Бутба утверждал, что абхазы 
в Турции сохранили язык, они в основном мусульмане, многие на военной 
службе. 

В корреспонденции «Ещё раз о проблеме махаджиров» (1920. 
№ 22 /50/ [№ 22 /60/]) сообщалось о том, что недавно в Сухуме на собра-
нии абхазской интеллигенции рассмотрели проблему возвращения ма-
хаджиров, которые «насильственно были выселены в Турцию благодаря 
русским чиновникам и турецким агентам». Было решено послать человека 
в Турцию, чтобы выяснить настроения махаджиров; создан комитет по 
оказанию помощи махадижирам (председатель комитета Г. Зухба, секре-
тарь М. Тарнава, члены: В. Ачба, А. Чочуа, Д. Гулиа, Д. Алания). Комитет 
должен был организовать сбор средств для махаджиров, которые захотят 
возвратиться на родину. Однако, несмотря на все старания представите-
лей абхазской интеллигенции, в той политической ситуации проблему 
возвращения абхазских махаджиров на родину так и не удалось решить. 
Этот вопрос был поставлен и в первые годы советской власти в Абхазии, 
но в условиях СССР ещё труднее оказалось выполнить желание народа. 
Возвратились к этой проблеме лишь в конце 1980-х годов. Времени про-
шло много, но вопрос продолжает волновать абхазское общество. Ныне 
сделано очень мало; из сотен тысяч махаджиров возвратилась на родину 
лишь небольшая часть. 

 
*   *   * 

 
Значительное место в публицистике занимают темы образования, 

просвещения народа, развития национальной школы, сохранения и функ-
ционирования родного языка. Многие абхазы не придавали особого зна-
чения этим проблемам. И неудивительно, что в статьях звучит беспощад-
ная самокритика. К вопросам образования и родного языка часто обра-
щался Д. И. Гулиа (в более чем 15-ти статьях); да и основанная им газета 
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«Апсны» была нацелена на решение просветительских задач. Во главу 
угла образования Д. И. Гулиа ставил родной язык. В статье «Наше вре-
мя...» (1919. №№ 33, 34) он указывал на необходимость развития абхаз-
ского языка по причине трудности в его освоении. По его мнению, «абха-
зы в древности были многочисленным народом, имели своих царей, одна-
ко из-за того, что они не создали письменность на родном языке, сам язык 
отстал в своём развитии; они освоили другие языки и растворились среди 
чужих народов, забыв свой абхазский язык. Вместе с тем никто из пред-
ставителей других национальностей не освоил абхазского языка; таким 
образом, численность абхазов уменьшалась и достигла нынешнего уров-
ня». Но вряд ли язык был виновен в уменьшении численности народа; 
вспомним хотя бы XIX век, Кавказскую войну, опустошившую страну. С 
моей точки зрения, Д. И. Гулиа специально обострял проблему, чтобы 
привлечь внимание народа к образованию на родном языке, искоренить в 
сознании многих абхазов пренебрежительное отношение к своему языку. 
Просветитель писал: «Мы, абхазы пренебрежительно относимся к своему 
языку, не хотим его развивать. Многие, вместо сохранения и развития 
родного языка, говорят: зачем он нам нужен, какая польза от него... И в 
этих условиях может ли развиваться наш язык? Может же исчезнуть 
язык?.. Конечно же, исчезнет. Но если этот язык исчезнет, то исчезнет и 
народ — носитель этого языка... Однако, сколько не объясняй, некоторые 
не верят в эту печальную перспективу; они отвечают: Абхазия давно су-
ществует, и за это время она не исчезла, а что такое сейчас произошло? 
Знайте, вы, кто так говорит, что и в ваше время Абхазия потеряла значи-
тельную часть коренного населения, но, сейчас, по сравнению с прошлым, 
Абхазия переживает большой наплыв иностранных граждан, никогда не 
было такого многообразия языков на её территории. И в этих условиях, 
если мы двумя руками не возьмёмся за родной язык, не будем развивать 
письменность, образование на абхазском языке, то мы его потеряем. По-
теряем язык — исчезнем мы, сами абхазы». 

Подобные взгляды Д. И. Гулиа выразил и в статье «Главная сила — 
единение...» (1919. № 12; опубликована под псевдонимом «Донган»); он 
отмечал, что в древности Абхазское царство охватывало большую терри-
торию — от Лихского (Сурамского) перевала до Азовского моря, от 
р. Кубани до Чёрного моря; и Карталиния зависела от Абхазии. «Где сей-
час та большая Абхазия? — писал Гулиа. — Абхазы пренебрегали образо-
ванием, своим родным языком, не создали письменность на родном языке; 
пользовались чужой письменностью... Словом мы растворились среди об-
разованных и более сильных народов. Все видите, сколько нас осталось 
сегодня. И те, кто сегодня ещё остался, неуважительно относятся к род-
ному языку, ...не проявляют рвения к образованию, ...не могут объеди-
ниться... Если мы не проснёмся, как другие народы, не проявим усердие к 
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образованию, не будем учиться на родном языке, то у нас нет будущего, 
мы растворимся среди других народов, исчезнем...». Эти мысли 
Д. И. Гулиа почти повторяет и в статье «Слово об абхазах» (1920. 
№ 7 /45/; тоже опубликована под псевдонимом «Донган»). Автор писал: 
«Человек или целый народ могут исчезнуть навсегда, если даже физиче-
ски сохранятся. Это ужасная смерть... Если забываешь свой язык, свои 
традиции, ведёшь себя как чужестранец, то ты навсегда умер для наро-
да...». 

Проблемам образования посвящена и статья Д. И. Гулиа «Абхазские 
школы» (1919. № 2). В ней он осуждал пассивность населения в этой сфе-
ре; утверждал, что «ни один народ, не имеющий образование, не может 
быть свободным...». Особое внимание Гулиа обращал на развитие школь-
ного образования, положение учителей, которым необходимо было ока-
зывать материальную поддержку. Он возлагал надежды на будущий Аб-
хазский Народный Совет, который мог решить три важные задачи: первое 
— поддержка школьного образования, второе — подготовка кадров вра-
чей для сельских местностей, третье — ремонт дорог. Впоследствии его 
надежды рухнули, ибо Народный Совет и не собирался заниматься этими 
вопросами, противоречащими ассимиляторской политике меньшевиков. 
Примечательна судьба Горской школы, о которой Д. И. Гулиа написал 
большую статью «История первой в Абхазии школы — “Горской шко-
лы”», опубликованную под псевдонимом «Деге» в 8-ми номерах газеты 
«Апсны» (1920. №№ 12 /50/, 13 /51/, 14 /52/, 15 /53/, 16 /54/, 17 /55/, 
18 /56/, 19 /57/); она написана на стыке трёх жанров — публицистической 
статьи, научной статьи и очерка. В статье показана история Горской шко-
лы от её создания 14 апреля 1863 г. до июня 1920 г. Печально то, что 
Д. И. Гулиа во многих случаях опирался на архив школы, часть которого 
впоследствии хранилась в Абхазском государственном архиве, уничто-
женном 22 октября 1992 г. С момента своего открытия, школа была под 
особым присмотром наместника Кавказа и военного командования цар-
ских войск, ибо в регионе она была единственной. Школу неоднократно 
посещали главные инспекторы (начальники) кавказских школ Неверов и 
К. П. Яновский, генерал-губернатор Кутаисской губернии 
Д. И. Святополк-Мирский, начальник Горского управления генерал Ста-
росельский, принц П. Г. Ольденбургский и др. В начале количество уча-
щихся составляло 20 мальчиков (из них 15 — абхазы, 5 — сыновья рус-
ских чиновников); в 1872 г. оно было доведено до 40 человек, а в 1874 г. 
— до 81 человека (из них 40 — за казённый счёт, 41 — за оплату). Во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. школа была закрыта, а архив 
был отправлен в Кутаис, другие документы и материалы — в Цабал (Це-
бельду). Школа вновь была открыта 7 февраля 1879 г., а занятия начались 
лишь 22 сентября 1880 г. (количество учащихся — 72). В последующие 
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годы появились новые постройки и в 1895 г. количество учащихся до-
стигло 196 человек. В начале XX в. в Сухуме было открыто Городское 
училище, и где-то с 1910 г. Горская школа постепенно начала приходить в 
упадок; уменьшалось число учащихся, ибо некоторые пошли в Реальное и 
Городское училища. Но Горская школа всё же функционировала до рево-
люции 1917 г. После революции материальное положение школы ослабло. 
Кроме того, как отмечал Д. И. Гулиа, с июня 1918 г. школьные здания бы-
ли превращены грузинскими войсками в армейскую казарму и конюшню. 

О значении образования неоднократно писали другие писатели и пуб-
лицисты — М. А. Лакрба, Дз. Х. Дарсалия, Д. Т. Маан, Д. И. Алания, 
И. А. Аджинджал и др. 

В статье «Учение — свет...» (1919. № 20) М. А. Лакрба, как и 
Д. И. Гулиа, отмечал, что сила народа — в его образованности; подвергал 
критике интеллигенцию за пассивность и бездействие. Он писал: «Тот 
народ, который не самосовершенствуется, не может защитить себя, объ-
единиться не имеет перспективы, исчезнет. Победивший народ не щадит 
побеждённого. И побеждает он не силой оружия, не численностью, а об-
разованием, знанием, ...культурой, сила воздействия которых безгранич-
на. Народы, государства, какими бы они ни были большими, могут дегра-
дироваться и исчезнуть, как капля в море, если будут пренебрегать обра-
зованием, мудростью. И в условиях, когда исчезают недостаточно куль-
турно развитые, непросвещённые большие государства, на что мы, абха-
зы, должны надеяться? Чем мы лучше ушедших в небытие народов? Мы 
сегодня находимся на грани исчезновения, деградации. И в этой ситуации 
мы попусту тратим время, некоторые представители нашей интеллиген-
ции спят, как будто умерли год тому назад, хотя Абхазия надеется на 
них... Не проснулись они ещё... У нас нет высокообразованных людей. 
Правда, немало тех, кто владеет грамотой... Чем же занимается наша ин-
теллигенция? Чем они помогают Абхазии?.. Если хочешь узнать, чем за-
нимаются многие представители интеллигенции, можно выйти на Сухум-
ский бульвар, и ты их там увидишь. Когда другие народы заняты каким-то 
делом, они, и утром, и днём, и вечером, расчёсанные, одетые в черкеску с 
кинжалом на поясе, красуясь и смеясь, бесконца гуляют, посещая одну 
кофейню за другой... Просто духом падаешь, смотря на нашу абхазскую 
интеллигенцию; это они будут ковать свободу Абхазии?..». И в статье 
«Несколько слов о статье Б. Чолокуа “Время и мы, абхазы”» (1919. № 10) 
Лакрба отмечал важность единства народа, особенно единства тех, кото-
рые стремятся вывести народ на правильный и спасительный путь, указы-
вал на большую роль образованной интеллигенции в этом процессе и при-
зывал поддерживать их и сплотиться вокруг них. Беды народа он связывал 
с нехваткой образования, с некоторыми традициями, которые наносят 
ущерб народу. «Мы все должны стремиться получить образование, имен-
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но оно восславит нас, направит по праведному пути», — писал писатель. 
В других публикациях — «Письмо в редакцию» (1919. № 21), «Сельские 
школы» (1919. № 24) — М. А. Лакрба выражал своё беспокойство по по-
воду отсутствия абхазских учащихся в Сухумском реальном училище, 
Сухумской женской гимназии и т. д.; указывал на отсутствие нормальных 
условий для получения школьного образования в сёлах Абхазии; отмечал, 
что сельские школы не получают никакой помощи, а основная масса абха-
зов живёт в сельской местности. 

В статье «Кто имеет образование — будет всегда впереди, а кто не 
имеет — отставать» (1920. № 20 /58/) Д. И. Алания подчёркивал: «Сего-
дня главной силой являются ум и знание. Народы (включая и малочис-
ленные), имевшие образование, выдвинулись вперёд, получили свободу, а 
малообразованные народы (абхазы и другие) остались позади. Если мы не 
хотим бесславно исчезнуть, мы абхазы, должны взяться за образование... 
Именно образование спасёт наш малочисленный народ». 

Статья протоиерея Д. Т. Маана «Удачи вам, кто от чистого сердца ра-
ботает во благо абхазского народа» (1919. № 3) наполнена патриотиче-
ским пафосом; автор, горячо любящий свой народ, его культуру и родной 
язык, приветствовал выход газеты на абхазском языке; он выражал 
надежду, что с помощью газеты судьба абхазского языка изменится к 
лучшему. Вместе с тем он писал: «На страницах газеты вы пишете, что 
великая революция в России дала свободу всем народам, право решать 
свою судьбу самим. Однако этой свободы, о которой вы говорите, у Абха-
зии ещё нет, и думаю, что в ближайшее время её не будет, ибо народ по-
лучит свободу благодаря лишь образованию и силе (мощи); но, к несча-
стью, и того, и другого у нас нет. Если даже получим свободу, мы сами не 
сможем решить свои проблемы, у нас нет возможностей... Куда бы мы ни 
входили, если абхазский язык, определяющий лицо народа, хорошие 
национальные традиции сохранятся, и абхазы у себя на родине будут чув-
ствовать себя хозяевами, а не гостями... — вот что нам нужно...». Автор 
также отмечал, что абхазы с грузинами, «в руках которых ныне находим-
ся», жили вместе, по соседству, но тогда «они не мешали функционирова-
нию нашего языка, не искажали наши прекрасные традиции, не претендо-
вали на нашу родину, думаем, что и сегодня они не нанесут нам вред. Мы 
пока отстаём, ...если они помогут нам оправиться, сохраниться как народ, 
это принесёт и им славу, а в противном случае, что мы можем сделать, 
какие у нас возможности...». Д. Маан призывал бережно относиться к 
родному языку, находить пути его сохранения, укрепить его права: «Если 
мы являемся самостоятельным народом со своим языком, то в наших 
школах, ритуальных молениях, учреждениях наш язык абхазский должен 
стоять на первом месте. На нашей родине Абхазии в школах не должно 



 47 

быть так, что чужой язык стоит на первом месте, а наш родной — на вто-
ром (в качестве гостя)». 

Пафос статьи Д. Т. Маана сохранён в статье И. А. Аджинджала «Об-
разование — лекарство для Абхазии» (1919. № 5; опубликована под име-
нем %ьын5ьал Герасма). В ней автор призывал сохранить родной язык, и 
делать всё, чтобы он не исчез; считал, что абхазский язык в школах дол-
жен стоять на первом месте, учителей надо поддерживать, вовремя пла-
тить им зарплату; подчёркивал огромное значение образования, школы 
для будущей судьбы, развития народа, для приобретения реальной свобо-
ды. 

Интересен стиль небольшой статьи И. А. Аджинджала «Несколько 
слов о тех, кто болеет за Абхазию» (опубликована под именем Герасма 
%ьын5ьал); автор, словно оратор, подбирает нужные, ёмкие слова, по-
словицы и поговорки. В статье он пишет: «Каждый должен болеть за свою 
родину и народ. Это, прежде всего, касается образованным людям. ...Кто 
помогает родному народу, тот помогает себе. Кто помогает себе, тому и 
бог помогает. Мы, абхазы, имеющие образование, этого не делаем. Если 
где-то выгоду увидим, то начинаем думать только о себе». 

С не меньшей самокритикой на одном из номеров газеты выступил 
Дз. Х. Дарсалия. В статье «Когда проснёмся мы, абхазы?» (1919. № 35) он 
осуждал воровство, как постыдный порок общества, тех, которые не хоте-
ли понять значение образования для будущей судьбы народа. Писатель с 
болью отмечал: «С тех пор, как получили свободу, понимающие наши 
люди постоянно говорят об образовании, без которого мы ни на шаг не 
продвинемся вперёд... Но мы, абхазы, продолжаем спать, и не слышим 
их... Почему мы занимаемся этим бесславным деянием — воровством... 
Никто не хочет думать о том, что “учение — свет, а не учение — тьма”. 
Если кому-то скажешь: у тебя трое-четверо мальчиков, хотя бы кого-
нибудь из них отправил бы в школу учиться, он тебе ответит: один смот-
рит за козами, а если другого пошлю в школу, кто мне будет помогать по 
огороду, пропалывать кукурузу. А коз-то у него всего две-три, всю жизнь 
вроде выращивает кукурузу, а постоянно ходит с мешком к соседям и 
просит кукурузу... Школа стоит рядом, он даже не видел её... Абхазы! Да-
вайте перестанем заниматься кражей коров и лошадей, это нас тянет 
назад, мешает развиваться. Начнём учиться, спасём родной язык, который 
находится на грани исчезновения...». 

В статье «Почему у нас, в Абхазии, мало образования» (1920. 
№ 5 /43/) О. Чачаа отмечал, что абхазы пренебрежительно относятся к об-
разованию, зато воровство у них в почёте. «Образование важно для каж-
дого народа; недостаточно образованный народ, если даже владеет богат-
ствами, всегда будет зависеть от другого народа». Автор призывал помочь 
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тем, которые бескорыстно служат народу, пытаются защитить интересы 
народа, сохранить апсуару. 

 
О том, что у многих абхазов воровство больше в почёте, чем образо-

вание, писали в своих статьях ряд публицистов: О. Х. Чачаа, Б. Чолокуа, 
Т. Ахашба, М. Лагулаа и другие; они критиковали пороки общества (лень, 
зловредную зависть /«чёрную зависть»/, клеветничество и т. д.); выступа-
ли за сохранение лучших этических традиций народа, апсуары (взаимо-
уважение, гостеприимство, взаимопомощь, патриотизм, преемственная 
связь поколений и др.); призывали отказаться от разорительных и вред-
ных обычаев (в частности проведения многолюдных поминок). В статьях 
ощущаются традиции народного ораторского искусства с художествен-
ными элементами, которые усиливали действенность слова, эмоциональ-
ный накал публикаций. 

Немалый интерес представляет, например, статья Б. Чолокуа «Время 
и мы, абхазы» (1919. № 7), в которой одновременно рассматривались не-
сколько проблем. В статье автор размышляет о философии истории, жиз-
ни, о состоянии народа, своём отношении к родине. При этом он лакони-
чен. Статья начинается словами, определяющими отношение автора к ро-
дине, которую он искренне любит: «Я абхаз, родился и воспитывался в 
Абхазии, здесь же я умру...». После такого вступления, писатель выразил 
желание открыто сказать несколько слов об абхазах. Речь автора образна, 
местами метафорична, в ней используются сравнения и другие художе-
ственные средства, хотя он подчёркивал, что не обладает даром оратор-
ского искусства (так, как правило, говорят многие народные ораторы, 
подчёркивая свою скромность). Для автора важно ёмко, доходчиво и убе-
дительно показать реальную ситуацию, объяснить читателю пагубность 
воровства, разорительных обычаев (большие поминки и т. д.). Основную 
часть статьи он начинает философскими обобщениями: «Время похоже на 
колесо, оно бесконечно вращается, хотя мы этого не видим; однако, если 
глубоко подумать, то можно понять эту истину. И человечество должно 
вращаться вместе с колесом времени; и насколько оно вращается в лад с 
этим колесом, настолько оно облегчает свою жизнь... С моей точки зре-
ния, все народы, кроме нас, абхазов, стремятся соответствовать колесу 
времени! Мы же оказались в зубцах этого колеса (под этим колесом); если 
мы не одумаемся, не будем расторопными, оно (колесо) нас раздавит, раз-
рубит на мелкие кусочки, и мы исчезнем без следа...». Б. Чолокуа хотел 
сказать, что абхазский народ, оказавшись после бурных событий 1917 г. в 
сложнейшей ситуации, может исчезнуть, если не предпринять срочные 
меры и не идти в ногу со временем. По его словам, некоторые делают вид, 
что действуют в духе времени, но это самообман. Свои пессимистические 
взгляды он подтверждал фактами из жизни, которая была полна негатив-
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ными явлениями. Он жёстко осуждал воровство и грабежи, которые при-
обрели в то время опасные масштабы; не скрывая, говорил о разоритель-
ных для народа традициях (проведение многолюдных и пышных поми-
нок); отмечал, что люди готовы тратить большие средства на поминки, а 
на учёбу ребёнка у них денег не хватает. Исходя из всего этого, автор пи-
сал: «Когда в России появилась свобода, до нас дошла тень этой свободы, 
но и эта тень может исчезнуть; по правде говоря, мы не заслуживаем этой 
свободы, ибо мы восприняли эту свободу, как возможность делать всё, 
что хотим и заниматься воровством и грабежами». Чолокуа, как и все ав-
торы первой абхазской газеты, переживал за деградирующие народ нега-
тивные явления, которые обострились в ту переломную историческую 
эпоху. 

В статье Т. Хашба (Ахашба) «О воровстве» (1919. № 7) отмечалось, 
что вор от своего преступного деяния никогда не становился богаче; автор 
критиковал тех, которые героизировали воров. В статью автор вставляет 
небольшой рассказ о судьбе одного вполне успешного и зажиточного кре-
стьянина: у него было всё, что нужно для нормального существования, но 
жизнь его перевернулась, когда начал воровать чужой скот; его преступ-
ления раскрылись, он вынужден был вернуть краденное; в итоге крестья-
нин полностью разорился. Этот поучительный рассказ свидетельствовал о 
том, что воровство никогда к добру не приводило, а сам вор не избежит 
тюремного заключения. Автор винит и стариков, которые вечером у очага 
рассказывали о своих «героических похождениях», как они сумели увести 
коня, скот и т. д.; винит и народ, активно не осуждавший этот опасный и 
позорный порок. Он призывал не героизировать воровство, а беспощадно 
бороться с ним, как с позорным пороком общества, унижающим и разо-
ряющим народ. 

Против героизации воров, неправильного понимания свободы высту-
пал и Н. Нардая. В статье «Что происходит в Абхазии?» (1919. № 17) он 
писал: «Когда сказали, что свобода пришла, никто не понял, что это такое; 
подумав, что им уже “позволено всё”, начали делать всё, что в голову 
придёт, грызть друг друга. Это ли свобода? Смысл свободы заключается в 
следующем: если ты свободен, то уважай свободу другого. Послушаешь 
многих на собраниях, они говорят: “мы все братья”, но в реальности это 
не так. Так ли ведут себя братья? Если мы братья, то почему же мы гра-
бим, разоряем друг друга?.. Похоже, что мы никак не избавимся от воров-
ства... Разве это преступное деяние [воровство] считается героизмом?». 
Очевидно, что такая ситуация типична для всех переходных периодов, 
возникавших в истории многих народов после революций, переворотов и 
т. д. Яркий пример — Российская Федерация 1990-х — начала XXI в., в 
которой воровство, мошенничество, коррупция, заказные убийства и т. д. 
захлестнули всю страну, стали «нормой жизни»; и конца этого беспредела 
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не было видно. Пропаганда культа денег, отказ от духовно-культурных 
традиций, искусственное внедрение в общество чуждых народу «ино-
странных» правил жизни, импортирование в страну заграничных стандар-
тов образования, «эффективно» способствующие понижению школьного 
и вузовского образования, массовое засорение через СМИ и низкопроб-
ную «литературу», без особой необходимости, родного языка иностран-
ными словами-паразитами и т. д. и т. п. формируют космополитичное об-
щество потребителей, убивают в человеке патриотические чувства, фор-
мируют пренебрежительное отношение к родному языку, к стране и наро-
ду. И в итоге весь смысл жизни человека сводится к поклонению культу 
денег; всё можно купить (и даже совесть, личную жизнь, родину и т. д.) и 
продать. Именно этого и добиваются мировые финансовые воротилы, 
входящие в определённые организации «избранных господ»; им чужды 
национальное самосознание, национальная культура, традиции, ибо они 
мешают им управлять миром. Кстати, некоторые публикации С. Я. Чанба 
и анонимных авторов в газете «Апсны»48, посвящённые политическим 
событиям в мире 1910-х гг., борьбе Запада против большевистской Рос-
сии, схватке двух миров — капиталистического и антикапиталистическо-
го, прямо или косвенно наталкивают на подобные мысли. 

Авторы «Апсны» прекрасно понимали, что человеческие пороки лег-
ко могут деградировать и уничтожить небольшой малообразованный 
народ, пока ещё сохранявший родной язык, часть этических традиций и 
др. И всему негативному и разрушительному они стремились противопо-
ставить образование на родном языке, в том числе и духовное, религиоз-
ное (христианское). 

Примечательно, что в газете нет статей антирелигиозного (главным 
образом антихристианского) характера, если не считать двух-трёх статей, 
осуждающих суеверия (обращение к гадалке, знахарке и т. д.)49. Но мало и 
статей о христианстве; некоторые из них представляют свободный пере-
сказ библейских текстов, в других авторы обращали внимание на древ-
нюю историю христианства в Абхазии и призывали население вернуться к 
нему. Публикации в основном имели просветительский характер. Среди 
них пересказы библейских сюжетов и статьи Д. И. Гулиа «Рождение Хри-
ста» (1919. № 5), «Воскресение Иисуса Христа» (1919. № 5), «Какой 
праздничный день у нас, абхазов?» (1919. № 5), «Что это значит?» (1919. 
№ 35); статьи О. Х. Чачаа «Почему мы забыли христианство?» (1919. 
№ 27), «Время» (1919. № 36). 

 
48 См. статьи: «Сухум, 10 сентября» (1920. № 33 /71/), «Сухум, 12 ноября» 

(1920. № 39 /77/); С. Я. Чанба «Наше время» (1919. № 20), «Не хотим большеви-
ков!» (1919. №№ 26, 27). 

49 См.: Джон [И. А. Аджинджал] «Поминки, гадалки, знахарки» (1919. 
№ 18), М. Л. Хашьа (Ахашба) «Русалка» (1919. № 27). 
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В статье «Какой праздничный день у нас, абхазов?» Д. И. Гулиа ста-
вил вопросы: «Что мы знаем о нашей религии? Какие святые есть у нас? 
Какие праздничные дни есть у нас?» Отвечая на них, автор отмечал, что 
христианство в Абхазии распространял Симон Кананит, который похоро-
нен в Псырдзхе (Новый Афон); выделял праздничные дни: 10 мая (посвя-
щён Симону Кананиту), день успения Божьей матери в августе и др. Под-
чёркивал, что Божья мать является спасительницей, защитницей Абхазии. 
Гулиа также указывал, что до сих пор Икона Пицундской Божьей матери 
находится в Гелати, считал, что об этом надо говорить, намекая на воз-
можность её возвращения. К числу древних храмов он относил Пицунд-
скую, Лыхненскую, Моквскую и др. А в статье «Что это значит?» 
Д. И. Гулиа фактически критиковал безбожников, которые утверждали, 
что Бога нет, поддерживали идею отмены Закона Божья в школах, а сами 
в своих выступлениях часто цитировали Евангелие, а когда кто-то умирал 
— искали священников. 

О том, что после 1917 г. в школах Абхазии перестали читать Закон 
Божий, библейские истории, книги о святых и т. д., с сожалением писал 
О. Х. Чачаа в статье «Почему мы забыли христианство?». (Напомним, что 
советской власти ещё не было, она была установлена в Абхазии в марте 
1921 г.). Автор также указывал на многочисленные факты кражи церков-
ных ценностей, ужасное положение священников, их оскорбления. По 
мнению О. Чачаа, абхазы с древних времён были христианам и если они 
забудут Бога, то деградация народа неминуема. А в статье «Время» 
О. Чачаа осуждал пороки абхазского общества (воровство, грабежи). Он 
считал, что лишь возвращение к Богу избавит народ от этих пороков. 

 
*   *   * 

 
Газета «Апсны» способствовала распространению сельскохозяй-

ственных знаний. Основными авторами статей о сельском хозяйстве были 
М. К. Булия, Д. И. Гулиа, С. Т. Бжаниа. О проблемах сельского хозяйства 
писал и О. Х. Чачаа, но его статьи имели критический характер, среди 
них: «Почему у нас, абхазов, нет организованного хозяйства?» (1920. 
№ 13 /51/), «Необходимо помогать самому себе, это важно для нашего бу-
дущего» (1920. № 38 /76/), «Если ты бережно отнесёшься к тому, что есть, 
то ты приобретёшь и то, чего не было» (1920. № 40 /78/). В этих публика-
циях О. Чачаа осуждал многих абхазов за их леность, безделье, неумение 
и нежелание трудиться; по его словам, они не хотят работать, но ни одной 
поминки не пропускают. Автор отмечал, что, если они не изменят отно-
шение к труду, то у них не будет будущего. Критические ноты звучали в 
двух статьях Д. И. Гулиа: «Засуха» (1920, № 19 /57/), «Обеспечивать себя 
в Абхазии» (1920. № 37 /75/). Во второй статье Гулиа писал о проблемах 
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земледелия в Абхазии, отмечал, что абхазы не могут эффективно пользо-
ваться землёй из-за отсутствия у них сельскохозяйственного образования. 

Реальные сельскохозяйственные знания содержались в статьях 
М. Булия: «Земля и средства и способы её обработки» (1919. № 17), «О 
новых посадках» (1919. № 17), «Ранняя вспашка земли» (1919. № 22), 
«Подготовка винных инструментов» (1919. № 26), «Заготовка вина» 
(1919. № 27), «Как хранить косточки фруктов» (1919. № 38), «Колеровка 
яблоневых и грушёвых деревьев» (1920. № 13 /51/), «Выращивание хле-
ба!» (1920. № 30 /58/); Д. И. Гулиа: «Выбор хорошей лошади» (1919. 
№ 29), «Как определить хорошую корову» (1919. №№ 31, 32, 33); 
С. Т. Бжаниа «Выращивание сада» (1919. № 18). Эти публикации до сих 
пор не потеряли своего значения. 

 
 

ПОЭЗИЯ 
 

На страницах газеты «Апсны» опубликовано большое количество по-
этических произведений, в их числе гражданская и пейзажная лирика, 
стихотворные басни, философские, публицистические и сатирические 
стихи, одна поэма. Конечно, многие стихи наивны, не совершенны по 
форме, иногда они более близки к прозе. Но они искренни, в них молодое 
поколение поэтов открыто выражало свои переживания, связанные с со-
циально-политическим положением родного народа, с состоянием его 
культуры. Эти произведения, естественно, необходимо рассматривать в 
контексте той жизни, историко-культурной ситуации, в которой происхо-
дило становление художественной литературы. Интересно то, что об этих 
стихах на страницах газеты появились небольшие статьи (по объёму 
напоминающие заметку), в которых обнаруживаются зачатки литератур-
но-критической мысли. В двух одноимённых статьях — «Наши писате-
ли», опубликованных в двух номерах газеты (1919. №№ 19, 21) под одним 
и тем же псевдонимом «Аёъы» («Кто-то»), положительно оцениваются 
вообще художественные произведения. Вместе с тем автор конкретно 
остановился на стихотворении Б. Чолокуа «Несобранный урожай» (оно, 
видимо, было напечатано в одном из утерянных номеров газеты за 1919 г. 
— в 8, 9 или 11) и стихах Ш. Хокерба. Он призывал обоих перейти к про-
зе, которая, по его мнению, не уступает поэзии, и её нелегко писать. А в 
статье «Что писать в газету?» (1919. № 17), опубликованной под псевдо-
нимом «Алыхнытъ» (предположительно Д. И. Алания), отмечался низкий 
уровень поступавших в редакцию статей, стихов и др. О стихах автор пи-
сал: «Стихи тоже печатаются в газете, но они должны быть написаны 
складно, со смыслом; нельзя печатать что попало. Наша газета получила 
много стихов, однако их невозможно публиковать, ибо некоторые из них 
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написаны плохо, другие далеки от стихотворения, лучше было бы, если 
бы они были написаны прозой». С такой же критикой выступил и 
М. А. Лакрба в статье «По одеялу растягивай ноги» (1919, № 23); в ней 
автор критиковал все стихи, публикуемые в газете, конкретно остановил-
ся на произведениях Ш. Хокерба, которому рекомендовал перейти к про-
зе. 

Кстати, интуитивное предположение М. А. Лакрба и других о «несо-
вершенстве многих стихов» через десятилетия попытался объяснить 
В. Л. Цвинариа, который основательно изучил абхазское стихосложение. 
Он утверждал, что «в наиболее ранних образцах поэзии главным, а порою 
и единственным регулятором ритма стало относительно одинаковое коли-
чество ударений. В ранних стихах вовсе отсутствуют или слабо развиты 
также ведущие признаки ритмической организации, как горизонтальный 
(внутристиховой) и вертикальный (межстиховой) изосиллабизм; в них нет 
ещё и определённой системы строфической организации и рифмовки; 
четверостишие и другие основные формы строфической композиции 
окончательно не вычленились из общей массы стихов и не способны пока 
раскрыть всё богатство звуковой организации стиха. В целом ранний аб-
хазский стих — ещё недостаточно урегулированный динамический (удар-
ный) стих. Вместе с тем в творчестве ряда абхазских поэтов мы имеем и 
вовсе неурегулированные стихи, приближающиеся по своей структуре к 
типу белого стиха, занимающего... промежуточное положение между сти-
хом и прозой»50. Поэтому первым «критикам» показалось, что стихи не-
которых авторов газеты «Апсны» не дотягивают до настоящей поэзии. 
Сразу же после статьи М. А. Лакрба в том же 23-м номере газеты был 
напечатан ответ редакции («Агуп»), в котором отмечалось, что газета из-
начально стремилась выявлять способности образованной молодёжи пи-
сать в разных жанрах, также говорилось о пользе открытого обсуждения 
недостатков каждого. И в конце редакция призывала самого Лакрба напи-
сать об особенностях абхазского стиха, и тем самым помочь начинающим 
авторам. Позиция редакции во главе с Д. И. Гулиа была совершенно пра-
вильная; благодаря ей на страницах «Апсны» появились ряд стихов, ко-
торые впоследствии вошли в золотой фонд абхазской поэзии. 

 
Тематически поэзия была созвучна с публицистикой и прозой; поэты 

выражали свою преданность родине, воспевали её красоту, пытались от-
ветить на вызовы времени, отразить политическое положение и культур-
ное состояние народа, осуждали пороки общества (особенно воровство), 
писали о важности образования, размышляли о жизни и смерти и т. д. 

 
50 Цвинариа В. Л. Абхазское стихосложение. (Метрика. Ритмика. Компози-

ция). Сухуми: Алашара, 1987. С. 335. 
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Абхазии посвящены стихи Д. И. Гулиа «Абхазия» (1919. № 34), 
И. А. Когониа «Два слова об Абхазии» (1920. № 20 /58/), М. Л. Хашба 
(Ахашба) «Абхазия» (1919. № 22), М. Булия «Райский уголок наша Абха-
зия» (1919. № 30), Дз. Х. Дарсалия «Счастлив тот...» (1919. № 35), 
Т. Ч. Лагулаа «Абхаз» (1920. № 8 /46/), Ш. И. Хокерба «Сохрани бог нашу 
Абхазию!» (1919. № 2), М. Чалмаз «Свобода» (1919. № 6), А. Шакая «Аб-
хазия» (1919. № 34), К. Шакрыл «Абхазия» (1919. № 16) и др. Эти произ-
ведения, воспевающие родину, красоту её природы, почти похожи друг на 
друга своей простотой и примитивностью; они не отличаются особой об-
разной системой. 

В стихотворении Д. И. Гулиа «Абхазия» родина описывается, как рай-
ский уголок, где «в лесу много диких животных», «реки не высыхают, они 
богаты рыбой», «везде растут фруктовые деревья», «нет зимой морозов, 
круглый год весна», «люди не сердятся, а поют все». Произведение за-
вершается строками: «Кто привык жить здесь, / Он не хочет уезжать, / За-
бывает прежнюю родину, / Не говорит о ней...». Создана идиллическая 
картина; однако вряд ли жизнь была одноцветной. 

В произведении «Счастлив тот...» Дз. Х. Дарсалия восхваляет того, 
кто «любит свой язык», способствует его сохранению, «кто предан своей 
родине и переживает за её судьбу», «трудится во благо её развития». 

В стихотворении Ш. И. Хокерба «Сохрани бог нашу Абхазию!» свое-
образно выражены патриотические взгляды поэта, для него патриотична и 
национальная самокритика. Поэт, в частности, воздавая предкам хвалу за 
то, что они, «не имея образования, были мудрыми людьми», добавляет: 
«Прости их Бог за то, / Что они вместо образования научили воровству». 

Публицистично и декларативно произведение М. Чалмаза «Свобода»; 
в нём автор писал, обращаясь к родине: 

 
Время поменялось... 
 
... Радуйся, Абхазия, 
Не теряй надежды, 
Раскрывай свои крылья, 
Не отставай от других. 
 
Может быть Бог 
Вновь наделит тебя силой, 
Чтобы ты двигалась 
Вперёд, а не назад. 
     (Здесь и далее, кроме отдельных случаев,  
     все подстрочные переводы мои. — В. Б.) 
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*   *   * 
 

Закономерно, что многие стихи поэтов посвящены проблемам образо-
вания. Основная их цель — привлечь внимание населения к необходимо-
сти образования. Многим из этих произведений присущи открытость, 
публицистичность, декларативность (иногда кажется, что они — короткие 
статьи в стихотворной форме); некоторые стихи написаны в форме пря-
мого обращения, призывов к землякам, и даже моления. Встречаются и 
такие произведения, в которых используются метафорические образы для 
того, чтобы подчеркнуть важность образования для народа. 

В публицистическом стихотворении «Восемнадцатое марта...» (1919. 
№ 2) Д. И. Гулиа выразил надежду, что новый Абхазский Народный Со-
вет, который будет избран 18 марта, решит проблемы школьного образо-
вания, подготовки врачей, ремонта дорог. Словом, поэт в стихотворной 
форме передал свои взгляды, изложенные в его же статье «Абхазские 
школы», опубликованной в том же втором номере газеты «Апсны». Ос-
новная идея другого стихотворения Д. И. Гулиа «Богатство и бедность...» 
(1919. № 1) сводится к тому, что внешность человека меняется, меняется 
и материальное его состояние, но хорошее образование всегда остаётся с 
ним. А в небольшом стихотворении-молитве Д. И. Гулиа «Моление абха-
зов» (1920. № 28 /56/ [28 /66/]) лирический герой-патриот, обращаясь к 
Богу, просит: отвести от народа насилие, страдание; оградить его от не-
праведного пути, воровства, раскола; помочь сохранить Абхазию, апсуа-
ру; сделать так, чтобы люди захотели учиться. Эти же мысли поэт выра-
зил уже от первого лица в стихотворении «Хотел я!» (1920. № 29 /57/ 
[№ 29 /67/]); оно свидетельствует о его преданности родине и народу. А 
хотел поэт, чтобы Абхазия процветала, народ был един, стремился к зна-
ниям, избавился от пороков, злобной зависти. 

Произведению Д. И. Гулиа созвучны стихи Дз. Х. Дарсалия, 
М. Л. Хашба (Ахашба), И. А. Когониа, Н. Л. Ажиба и др. В стихотворении 
«Абхазия» (1919. № 31) Дз. Х. Дарсалия писал, что Абхазия много стра-
дала из-за нехватки образования; обращался к абхазам и призывал их, 
чтобы они ухватились за образование, отдавали своих детей в школу; ре-
альную свободу Абхазии и народа автор связывал с образованием. Такие 
же призывы звучат и в произведениях М. Л. Хашба (Ахашба) «Абхазы» 
(1919. № 21), «В школу» (1919. № 37). Немного в другом ракурсе написа-
но стихотворение М. Л. Хашба (Ахашба) «Вставай, брат, уже светает» 
(1920. № 10 /48/); в нём автор также призывал земляка: 

 
Вставай, брат, светает! 
Возьмёмся за дело, 
Чтоб не исчезла Абхазия 
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Нужно сделать многое. 
 
И далее добавляет, что «надо работать руками, надо работать умом», 

«надо двигаться по праведному пути», который не позволит потерять 
родной язык. Метафорическая строка «Вставай, брат, светает!» наталки-
вает на мысль, что после революции 1917 г. у народа появилась надежда 
вырваться к «свету», только бы не проспать момент. Этот же образ света, 
и те же призывы «к брату» встречаются и в стихотворении И. А. Когониа 
«Давай поднимемся, брат!» (1920. № 16 /54/). В нём лирический герой об-
ращается к «брату» (под этим словом подразумеваются абхазы) и призы-
вает его: «Вставай, мой брат, / Видишь, светает! / Возьмёмся за дела»; 
«Пора просыпаться, / Трудиться усердно, / Во благо народа». В этих стро-
ках скрываются переживания поэта за судьбу народа, он пытается пробу-
дить в нём желание учиться, бороться с пороками, мешающими разви-
ваться. В другом, близком этому произведению, стихотворении 
И. А. Когониа «Мой брат» (1920. № 43 /81/) выражаются те же мысли, но 
уже без призывов. В нём восхваляются те, которые трудятся во благо ро-
дины и народа, направляют их по праведному пути. В духе «Давай под-
нимемся, брат!» написаны и некоторые другие стихотворения 
И. А. Когониа: «А ну-ка, абхазы!» (1920. № 20 /58/), «Брать пример» 
(1920. № 40 /78/). 

Мысли о том, что без образования народ исчезнет, «образование, зна-
ние — богатство, которое не может исчезнуть, не может сгореть», «если 
нахлынут захватчики, и они не смогут унести его» звучат в стихотворении 
одной из первых женщин-литераторов Марии Чачхалиа «Слушать друг 
друга» (1920. № 9 /47/). Кроме того, в нём автор осуждает тех, которые не 
придают значения образованию, осмеивают образованных людей. 

«Кто имеет знания, тому всё принадлежит», «кто не имеет знания, тот 
раб», надо идти в ногу со временем, работать и учиться, — утверждал 
другой малоизвестный литератор Н. Л. Ажиба в стихотворении «Время» 
(1920. № 43 /81/). 

Из этого ряда стихов выделяется стихотворение (скорее всего басня) 
И. А. Аджинджала [Аджинджал Герасма] «Барсук и волк» (1919. № 3). 
Произведение построено на диалоге между волком и барсуком. Когда 
солнце заглянуло в яму, где лежал барсук, он попытался спрятаться, но 
земля помешала; барсук начал трястись от страха; он испугался солнечно-
го света. Барсук с недоумением спрашивает волка, стоявшего над ямой: 
«Что за дрянь светит в глаза?». А волк отвечает: «Это не дрянь... Это све-
точ, рождённый Богом». Барсук продолжает: «Это то, что освещает весь 
мир?...  / Это то, что ослепляет нас, тем самым, отнимая у нас полжиз-
ни...». Волку эти слова не понравились, он ответил: «Если смог бы выйти 
из своей ямы, / Тогда ты увидел бы солнце, как красиво оно восходит и 
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заходит, / Как прекрасная земля жаждет этого света». Из произведения 
вытекают два смысла, хотя они чётко не выражены: с одной стороны, под 
светом подразумевается необходимость движения к образованию. В дан-
ном случае волк выступает в качестве положительного образа, что нару-
шает его традиционное восприятие, как отрицательного героя многих 
фольклорных произведений, хотя в Нартском эпосе он показан с положи-
тельной стороны. А барсук выступает противником света. С другой сто-
роны, создаётся ощущение, что волк хочет выманить барсука из ямы, что-
бы съесть, как это сделал вальдшнеп в басне М. Чалмаза «Вальдшнеп по-
клялся» (1919. № 2); вальдшнеп обманным путём выманил червячка и 
съел его. Как правило, в басне выражается определённая идея, мудрость. 
В этом отношении и в поэтическом смысле произведение, конечно, несо-
вершенно. Но автор всё же попытался в аллегорической форме подчерк-
нуть значение образования. 

 
*   *   * 

 
В художественном, эстетическом отношении особый интерес пред-

ставляют стихи об исторических судьбах родины, реальной действитель-
ности в Абхазии 1917 — начала 1921 г., положении народа и родины в это 
трудное время, а также философские стихи. В них нет той открытости, 
декларативности, которые были характерны для вышерассмотренных 
произведений. Поэтика стихов более сложна и интересна. Поэты часто 
обращаются к развёрнутым метафорическим образам, создают символи-
ческие образы; пользуются другими художественными средствами. И 
смысл стихов вряд ли возможно понять без их рассмотрения в историко-
культурном контексте того времени. Именно здесь необходим семантиче-
ский и структурный анализ. Кроме того, эти произведения позволяют го-
ворить об историософских взглядах поэтов: Д. И. Гулиа, М. А. Лакрба, 
М. Л. Хашба (Ахашба) и др. 

Немалый интерес представляет произведение «Журавль, рыба и чело-
век», опубликованное под псевдонимом «А8суа» (1920. № 16 /54/); оно, в 
жанровом отношении, скорее всего, ближе к басне, хотя в ней нет чётких 
моральных выводов, но какой-то вывод всё же есть. Вообще на страницах 
газеты «Апсны» напечатаны более пяти подобных произведений. С моей 
токи зрения, это произведение принадлежит Д. И. Гулиа. Басню 
Г. К. Гублиа и В. Л. Цвинариа включили в 1-й том «Собраний сочинений» 
Д. И. Гулиа в 6-ти томах (Сухуми, 1981), однако они не обосновали своё 
решение. С этим согласен и В. Ш. Авидзба51. А Ш. Д. Инал-ипа считал, 

 
51 См.: Агазе0 «А8сны» (1919–1921 шш.) / Еи6ъиршъеит, а8хьажъеи аз-

гъа0а6ъеи июит У. Ш. Аюёба. Айъа, 2006. Ад. 588. 
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что автором этой басни являлся М. А. Лакрба52. Но если рассмотреть про-
изведение в контексте всех поэтических публикаций в газете и творчества 
конкретных писателей, и предположить, что этим псевдонимом пользо-
вался М. А. Лакрба или Д. И. Алания (из всего списка авторов газеты, ко-
торые указаны выше, других претендентов на этот псевдоним не может 
быть), то легко можно убедиться, что ни первый, ни второй не писали в то 
время аналогичных произведений (стихотворных басен). На страницах 
«Апсны» публиковались всего две подобные стихотворные басни: 
М. Л. Хашба (Ахашба) «Тигр и лисица» (1920. № 13 /51/), написана на ос-
нове басни И. А. Крылова, и И. А. Аджинджала (Аджинджал Герасма) 
«Барсук и волк» (1919. № 3), однако вряд ли они пользовались псевдони-
мом «А8суа». Поэтому басня «Журавль, рыба и человек» принадлежит 
только Д. И. Гулиа; он же раньше 5 апреля 1919 г. (№ 4) напечатал стихо-
творную басню «Птичка и голубь», также созданную на основе басни 
И. А. Крылова. 

В произведении «Журавль, рыба и человек» в скрытой форме выра-
жено переживание поэта о положении родного народа. По сюжету произ-
ведения, однажды журавль поймал большую рыбу, которая всячески пы-
талась вырваться на свободу, но не получилось. К этому моменту на бере-
гу появился какой-то человек, он оказался свидетелем участи рыбы. Под-
плыла к берегу маленькая рыбка и сказала: «Вот почему мы не можем го-
ворить о нашей трагедии: / Под водой не можем открыть рот, / А вне во-
ды, на суше мы умираем». Человек с пониманием воспринял слова рыбки: 
«Жалко вас рыб, / Вы не можете сказать, что думаете, / Ваши враги дела-
ют с вами, что хотят». Но человек в конце говорит: «Оставь ты рыбка, а я 
знаю целый народ», который находится в не лучшем положении. Не труд-
но догадаться о каком народе идёт речь. 

Неоднозначные ассоциации вызывает другое стихотворение 
Д. И. Гулиа «Мой сад» (1920. № 33 /71/). Почему-то это произведение до 
сих пор не стало объектом исследования литературоведов. Лишь в 1990 г. 

 
52 Басня впоследствии с небольшими правками была включена во второй том 

«Собраний сочинений» М. А. Лакрба, вышедшем на абхазском языке в 1971 г. 
Кстати, в сборнике номеров газеты «Апсны», изданном в 2006 г. под названием 
«Газета “А8сны” (1919–1921 гг.)» (с. 351–352), ряд строк (сверху 13-й, а также 
17-й, 18-й, 19-й), из-за ветхого состояния соответствующей страницы номера, не 
расшифрован; кроме того в предпоследней строке допущена ошибка (видимо, 
опечатка), т. е. вместо слова «игъайуа» написано «игъаёуа». Есть смысл приве-
сти 11–19-е строки из 2-го тома «Собраний сочинений» М. А. Лакрба, как они 
даны там: «Иа8хьа айъара=ы 8сыё хъы3ык / Аацъырйьан, ус ащъеит4 / — Щара 
щгъайра щазмырщъо убриоуп4 / Аёа7айа — аёы щ=а7ъоит. / Аё хыхь — иараз-
нак ща8суеит. / — Ещ, — ищъеит уи ауаюы, — / Даара шърыцщауп шъара 
а8сыё жъла, / Шъгъы и0оу шъ=ы ишъзарщъауам». 
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оно впервые тщательно было проанализировано писателем Дж. В. Ахуба в 
статье «Об одном стихотворении и парадоксы жизни»53. Статья написана 
в условиях обострения абхазо-грузинских отношений; это, естественно, 
отразилось в интерпретации структурно довольно сложного поэтического 
произведения Д. И. Гулиа. К тому же, Дж. В. Ахуба не провёл семантиче-
ского анализа стихотворения. В итоге Ахуба рассматривает трагическую 
судьбу «сада» только в контексте времени правления меньшевиков в Аб-
хазии. Да, конечно, такой вариант интерпретации имеет право на суще-
ствование. Но, с моей точки зрения, за поэтическими образами 
Д. И. Гулиа скрываются совершенно другие события, которые поставили 
народ на грань исчезновения. Прежде чем перейти к раскрытию этой 
«тайны», заметим, что после первой публикации произведения в газете 
«Апсны», поэт, видимо, продолжал работать над ним, совершенствовать 
(кстати, весьма удачно) его поэтическую структуру; последняя публика-
ция стихотворения в 1-м томе «Собрания сочинений» (1981) Д. И. Гулиа 
явно представляет собой именно отредактированный вариант. Однако в 
комментариях к тому, без всяких объяснений указывается, что стихотво-
рение было опубликовано в газете «Апсны» в 1920 г. (№ 33); комментато-
ры должны были сообщить читателям об изменениях, внесённых в произ-
ведение. Вместе с тем отрадно, что основные элементы поэтической 
структуры стихотворения не претерпели кардинальных изменений. В пер-
вой публикации произведения Д. И. Гулиа указывал, что стихотворение 
«Мой сад» написано под влиянием произведения (но какое не названо) 
грузинского поэта А. Шаншиашвили (в подзаголовке стихотворения чита-
ем: «А. Шьаншьиашвили июым0а иа=ыр8шшъа»), в последующих изда-
ниях это указание исчезло. Это может быть и вольным переводом из 
Шаншиашвили, но нет возможности сравнить тексты. 

В стихотворении «Мой сад» судьба народа раскрывается через при-
родные явления, образы. Здесь можно говорить об олицетворении, парал-
лелизме и т. д. Но, с моей точки зрения, всё стихотворение представляет 
собой развёрнутую метафору. Нет сомнения, что «сад» — символический 
образ родины поэта — Абхазии; трагедия сада — это трагедия родины, у 
которой сложилась нелегкая судьба. В произведении Д. И. Гулиа писал о 
трагической судьбе «своего сада». Он цвёл, зеленел, приобретал прекрас-
ные краски, становился постоянным местом встречи людей, которые го-
ворили только о добрых делах, о перспективах. Однако «с севера подул 
сильный ветер, ударил мороз, пошёл град», и «деревья сада погнулись, 
оголились ветви», «увяли цветы». Преобразился облик «сада» поэта, опу-
стел он, люди покинули его в страхе. «Потерял он светлый образ, / По-

 
53 Ащъба %ь. Жъеинраалак акъша-мыкъшеи 8с0азааратъ пара-

докс6ъаки // Алашара. 1990. № 6. Ад. 102–113. 
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мутнели его очи, / Вместо радости, веселья, / Слышен только плач из са-
да» (подстрочный перевод мой). Ключевой метафорой является «с севера 
подул сильный ветер, ударил мороз, пошёл град» («Абар, иасыит 
аюадахьтъи, / А7ааи, кырцхыи, а8шаяьыи...»; в последнем отредактиро-
ванном варианте: «Абар, иасит юадахьала / А8ша, анаатъ 
ха=цъгьарала...»54. /«С севера подул ураганный ветер»/). Очевидно, что к 
Грузии это никакого отношения не имеет, ибо она находится на юго-
востоке от Абхазии. А на севере (точнее — северо-западе) от Абхазии 
начинается Россия. Д. И. Гулиа, конечно, никак не мог иметь в виду по-
слереволюционную Россию, то есть Россию конца 1910-х гг., тем более 
что писатель одобрительно относился к идеям и целям двух революций 
1917 г., хотя он никакого отношения не имел к революционерам, и даже к 
какой-либо партии. Д. И. Гулиа, в детстве испытавший «прелести» ма-
хаджирства, имел в виду именно царскую Россию, события Кавказской 
войны, которые привели к гибели и выселению большей части абхазского 
народа; до XIX в. народ не переживал такой катастрофы. Поэтому «дере-
вья сада погнулись, оголились ветви», «увяли цветы»; «вместо радости, 
веселья, слышен только плач из сада». Видимо, причины всех проблем 
Абхазии, возникших в послемахадижирские десятилетия, Д. И. Гулиа ис-
кал в XIX столетии. Возможно, что метафора, связанная с «севером», при-
сутствовала в оригинале Шаншиашвили, но Гулиа, видимо, ее сохранил 
для реализации своего художественного замысла. 

В том же 1920 г. (по другим данным — в 1919 г.) Д. И. Гулиа написал 
замечательное стихотворение «Моя родина» с элегическими элементами, 
которое могло быть опубликовано в необнаруженных номерах газеты 
«Апсны»; это предположение подтверждается тем, что почти все стихи, 
написанные Д. И. Гулиа между февралём 1919 и мартом 1921 г., напеча-
таны в газете «Апсны», а других периодических изданий на абхазском 
языке не было. И в этом произведении — те же переживания лирического 
героя, что и в «Моём саде». Лирический герой непосредственно обраща-
ется к родине, как к живому организму, сопереживая с ней о её трагиче-
ской судьбе. Но речь, естественно, идёт не только о родине, как об опре-
делённой территории, ибо понятие «родина» не может означать то, что 
оно означает без самого народа, то есть «родина» приобретает смысл 
лишь при наличии её неотъемлемой части — народа. Поэтому в стихотво-
рении родина и народ представлены, как единое целое, а лирический ге-
рой — как один из составных элементов этого единого целого. Здесь 
можно говорить об особом виде метафоры — олицетворении. За каждой 
строкой просматривается исторический подтекст; а этот подтекст можно 

 
54 Гълиа Д. Июым0а6ъа реизга. Ф-томкны. Актъи атом. Айъа4 Алашара, 
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выявить только через анализ произведения в историко-культурном кон-
тексте. 

 
Милая родина, что ты 
смотришь с печалью такой —  
иль потеряла кого-то, 
кто был любимым тобой? 
 
Или о тех, кто оставил 
гнёзда свои, ты грустишь? 
За морем след их растаял... 
Ты не туда ли глядишь? 
 
Или о том загрустила, 
что прозябаешь во тьме? 
Что тебе, свет мой, не мило?.. 
Можешь довериться мне.55 
                   (Перевод С. Ю. Куняева) 
 
С моей точки зрения, С. Ю. Куняев уловил ритм и смысл стихотворе-

ния и отдельных образов и точно передал их на русском языке. За мета-
форическими строками поэта просматриваются трагические события 60–
70-х гг. XIX в., связанные с махаджирством («Или о тех, кто оставил / 
гнёзда свои, ты грустишь? / За морем след их растаял... / Ты не туда ли 
глядишь?»), и положение обескровленного, опустошённого и необразо-
ванного народа в последующие десятилетия до конца 1910-х гг. 
(«...прозябаешь во тьме?» без образования; в оригинале: «Уахь7арадоу 
8хоушьома» — «Иль стыдишься, что у тебя нет образования»). Вместе с 
тем, в конце стихотворения ставится вопрос: «Что тебе, свет мой, не ми-
ло?..» (в оригинале: «Ма даэакы гънугома?» — «Или о чём-то другом ты 
грустишь [переживаешь]?»). Тем самым, читателю предлагается самому 
поразмышлять о том, о чём же ещё «грустит родина». Раннее творчество 
Д. И. Гулиа, его публикации (публицистические и художественные) в га-
зете «Апсны» свидетельствуют о том, что Д. И. Гулиа в 1910-х гг. также 
волновали и другие проблемы, связанные с бесправным положением Аб-
хазии и народа, с просвещением, пороками общества, отсутствием един-
ства народа и т. д. И эти переживания поэта о положении родины и народа 
отразились в другом стихотворении «Горы цветут...» (1920. № 35 /73/). 

 
55 Гулиа Д. Стихотворения и поэмы / Сост. и автор примечаний 

Ш. Х. Салакая; автор вступ. статьи Ш. Д. Инал-ипа; редактор переводов 
С. Ю. Куняев. Л.: Сов. писатель, Ленинградское отделение, 1974. С. 85–86. 
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Это произведение в последующих изданиях также претерпело некоторые 
изменения, которые в основном были связаны с сокращением последних 
пяти строк; главная мысль этих строк сводилась к тому, что народу не 
хватает единства56. В газетной (первой) публикации вместо названия было 
указано: «Отталкиваясь от произведения И. Чавчавадзе» (но не говорится, 
о каком произведении грузинского поэта идёт речь). 

В стихотворении, состоящем из трёх пятистиший, Д. И. Гулиа выра-
зил своё отношение к послереволюционным событиям на пространстве 
бывшей Российской империи. И здесь (особенно в первых двух пятисти-
шиях) он активно использует метафоры-олицетворения, после которых 
следует прямое обращение к родине (подразумевается и народ) со слова-
ми упрёка в пассивности: 

 
Горы цветут, 
Долины цветут, 
Рощи цветут. 
Когда же ты расцветёшь, 
Любимый край? 
 
Разбужены поля, 
Разбужены леса, 
Разбужены народы. 
Когда же проснёшься ты, 
Любимый край?57 
             (Перевод Ф. Искандера) 
 
А в конце открытым публицистическим текстом говорится: 
 
Народы идут вперёд, 
Учатся на родном языке,  
Когда же ты станешь таким, 
Любимый край? 
             (Подстрочный перевод) 
 
В классику абхазской поэзии вошли два стихотворения М. А. Лакрба 

(подписывался: Аилакырба, Еилакырба), впервые опубликованные на 
страницах газеты «Апсны». Это — «В тюрьме» (1919. № 4) и «Дмитрию 

 
56 См.: Гълиа Д. Июым0а6ъа реизга. Ф-томкны. Актъи атом. Айъа4 Ала-
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Ш. Х. Салакая; автор вступ. статьи Ш. Д. Инал-ипа; редактор переводов 
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Гулиа» (1919. № 6). Они и по форме и по содержанию стали образцом ли-
рической поэзии. В. Л. Цвинариа, тщательно изучивший эти произведения 
с точки зрения стихосложения, отмечал: «Классическим образцом сво-
бодного сочетания трёхсложных размеров является стихотворение 
М. Лакрба “В тюрьме”, ...допускающее в некоторых местах усечения ко-
личества слогов или стык ударений... В... стихотворении главенствует 
дактилический зачин, ...и, несмотря на отдельные нарушения принципа 
изосиллабизма,  оно звучит  на  редкость  гармонично»58. В  последующие  

 

 
 

Один из номеров газеты «Апсны» 1920 г. 

 
58 Цвинариа В. Л. Абхазское стихосложение. (Метрика. Ритмика. Компози-

ция). Сухуми: Алашара, 1987. С. 197–198. 
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десятилетия (особенно в современной поэзии) традиция трёхсложных 
(дактилических) размеров заняла заметное место в абхазской поэзии. О 
другом стихотворении литературовед писал: «...в абхазской поэзии мы 
имеем единственный в своём роде, но выдающийся образец четырёхстоп-
ного ямба. И принадлежит он... М. А. Лакрба. Это знаменитое стихотво-
рение [“Дмитрию Гулиа”]... В этом стихотворении поражает всё: и моло-
дость самого автора, и возможность появления такого шедевра на заре аб-
хазской поэзии, и удивительная гармония содержания и формы, богатство 
и многообразие ритмического звучания, и неподдельная ясность мысли и 
чувства и возвышенный гражданский пафос, и патриотический дух»59. 
Любопытно то, что М. А. Лакрба, начав свой путь в литературу со стихов 
такого уровня (написал всего несколько поэтических произведений), впо-
следствии перешёл к прозе и драматургии. Можно лишь сожалеть об 
этом... 

В стихотворении «В тюрьме» отражены переживания лирического ге-
роя, который томится в тюрьме; он одинок, жаждет солнечного света, 
свободы, хочет вырваться на свободу, но он бессилен. Символичность об-
раза героя очевидна. Как справедливо отмечал Ш. Д. Инал-ипа, «все сти-
хотворение, включая его название, захватывает душу», в нём отражается 
«не только трагедия самого лирического героя», оно имеет символический 
смысл60. Под символическим образом героя, с моей точки зрения, подра-
зумеваются сама родина и народ, которые в то время находились в траги-
ческом положении. В стихотворении заложена идея достижения свободы 
родины и народа. Просматривается определенная связь со стихотворени-
ем М. Ю. Лермонтова «Узник». М. А. Лакрба, тогда уже имевший хоро-
шее образование, в совершенстве владевший русским языком, несомнен-
но, знал творчество русского классика. Здесь вполне можно говорить о 
влиянии и творческом использовании поэтических традиций Лермонтова 
абхазским поэтом. В произведениях обнаруживается перекличка идей, 
символических образов, в частности света, коня; это никак не принижает 
оригинальность стихотворения М. Лакрба, тем более что поэт опирался и  
на эстетику абхазского фольклора. В абхазских сказках, легендах, преда-
ниях, эпосе о нартах, историко-героических сказаниях, например, образ 
коня занимает значительное место. Конь тесно связан с эпическим героем, 
часто выступает его верным другом, спасает героя в опасных и критиче-
ских ситуациях, помогает ему совершать героические поступки (конь-
араш Абрыскила — в предании об Абрыскиле; Бзоу – конь нарта Сасрык-
вы в героическом эпосе о нартах; черный, белый и серый кони в «Сказке о 

 
59 Там же. С. 167–168. 
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трёх волосинках» и др.). И М. Ю. Лермонтов в других своих произведе-
ниях, особенно «кавказских», использует традиции восприятия коня гор-
цами Кавказа. В «Герое нашего времени» он с пристрастием создает 
портрет коня, который никогда не изменяет хозяину. В народе говорят: «В 
жилах лошади течёт человеческая кровь». Хороший конь для горца бес-
ценен. В романе Азамат не пожалел свою сестру Бэлу ради коня Казбича 
Карагёза. А Казбич никогда не променял бы Карагёза на Бэлу. Когда Аза-
мат предложил Казбичу свою сестру, тот долго молчал, потом запел ста-
ринную песню: 

 
Золото купит четыре жены, 
Конь же лихой не имеет цены: 
Он и от вихря в степи не отстанет, 
Он не изменит, он не обманет.61 
 
Сравним стихи М. А. Лакрба и М. Ю. Лермонтова: 
 
            «В тюрьме» 
Как быть мне с весенним цветеньем? 
Что мне за стеной красота! 
Душе моей нет просветленья, 
В тюрьме моей — темнота. 
 
Меж тем мои вольные сверстники, 
Встречают пасхальный рассвет. 
Тепло им, и лица их веселы. 
Мне и надежды-то нет. 
 
Сегодня и люди, и камни 
Весенним согреты лучом. 
Лишь я в темноте за замками 
От солнца того отлучён. 
 
Преступником сломленным, сирым 
В унынье сижу, как всегда, 
И до чего же здесь сыро! 
Какая меж стен чернота! 
 
Коль вы, как и я, не бессмертны, 

 
61 Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 
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Коня приведите мне. 
Не надолго, слову поверьте, 
Промчусь я на том скакуне. 
 
Помчусь по родному нагорью, 
Да с мамой часок засижусь. 
Скажу, что вернусь я. 
И вскоре 
Как в омут, во мрак оступлюсь. 
 
Как быть мне с весенним цветеньем? 
Что мне за стеной красота! 
Душе моей нет просветленья, 
В тюрьме моей — темнота.62 
                    (Перевод Д. К. Чачхалиа) 
 
            «Узник»63 
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Я красавицу младую 
Прежде сладко поцелую, 
На коня потом вскочу, 
В степь, как ветер, улечу. 
 
Но окно тюрьмы высоко, 
Дверь тяжелая с замком; 
Черноокая далеко, 

 
62 Чачхалиа Д. К. Абхазская лира. Стихи и переводы. М.: Аква-Абаза, 2010. 

С. 218–219. 
63 Кстати, намного раньше, в 1832 г. М. Ю. Лермонтов написал стихотворе-

ние «Желанье» (Лермонтов, т. 2, с. 47–48), которое по смыслу и строкам во мно-
гом совпадает с «Узником». В обоих произведениях первые четыре строки пол-
ностью одинаковы. Затем в стихотворении «Желанье» следуют такие строки: 
«Дайте раз по синю полю / Проскакать на том коне; / Дайте раз на жизнь и во-
лю, / Как на чуждую мне долю, / Посмотреть поближе мне». Далее лирический 
герой «просит» дать дряхлый «челнок досчатый» с парусом «серым и косма-
тым», уже знакомым с «грозой». «Я тогда пущуся в море / Беззаботен и один, / 
Разгуляюсь на просторе / И потешусь в буйном споре / С дикой прихотью пучин» 
и т. д. Видимо, через пять лет после создания «Желания», Лермонтов вновь вер-
нулся к его идее и создал более совершенное произведение «Узник». 
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В пышном тереме своем; 
Добрый конь в зелёном поле 
Без узды, один, по воле 
Скачет, весел и игрив, 
Хвост по ветру распустив. 
Одинок я – нет отрады: 
Стены голые кругом, 
Тускло светит луч лампады 
Умирающим огнем; 
Только слышно: за дверями 
Звучно-мерными шагами 
Ходит в тишине ночной 
Безответный часовой.64 
 
В стихотворении М. А. Лакрба, как и в произведении 

М. Ю. Лермонтова, не говорится прямо ни о родине, ни о народе, ни о 
свободе, ни о судьбе поколения и т. д. Но они скрыты под метафориче-
скими образами узника, темницы, коня, света и др. В обоих стихах лири-
ческий герой — одинокий узник, главное желание которого — свобода, 
хотя бы на короткое время: «Отворите мне темницу, / Дайте мне сиянье 
дня, / Черноглазую девицу, / Черногривого коня» (М. Ю. Лермонтов); 
«Коль вы, как и я, не бессмертны, / Коня приведите мне. / Не надолго, 
слову поверьте, / Промчусь я на том скакуне. / Помчусь по родному наго-
рью, / Да с мамой часок засижусь» (М. А. Лакрба). Символами свободы 
выступают конь, свет, солнце и др.; им противопоставлены тюрьма, тем-
нота, «стены голые кругом», «безответный часовой». У лирических героев 
нет никаких надежд: «Душе моей нет просветленья, / В тюрьме моей — 
темнота»; «...Мне и надежды-то нет» (М. А. Лакрба); «Но окно тюрьмы 
высоко, / Дверь тяжелая с замком...»; «Тускло светит луч лампады / Уми-
рающим огнем; / Только слышно: за дверями / Звучно-мерными шагами / 
Ходит в тишине ночной / Безответный часовой» (М. Ю. Лермонтов). Вме-
сте с тем стихи М. Ю. Лермонтова и М. А. Лакрба были написаны в раз-
ных исторических условиях, поэтому за метафорами и символами двух 
поэтов просматриваются разные историко-культурные контексты. Если у 
Лермонтова речь идёт о крепостнической России с самодержавной вла-
стью и жёсткой цензурой, где за вольнодумство ссылали в ссылку, в «го-
рячие точки», о свободе личности говорить не приходится, то у Лакрба 
судьба лирического героя ассоциируется с судьбой бесправной родины и 
народа, которая зависит от чуждой власти. Эти проблемы, как уже писали 

 
64 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. I. М.: Худож. литература, 1975. 

С. 31. 



 68 

выше, рассматривались в публицистике М. А. Лакрба. В идейном отно-
шении стихотворение «В тюрьме» связано с поэтическими произведения-
ми Д. И. Гулиа «Журавль, рыба и человек», М. Л. Хашба (Ахашба) «Пло-
хая погода» (1920. № 40 /78/), Ш. И. Хокерба «Моё страдание» (1920. 
№ 13 /51/) и др. 

В стихотворении «Плохая погода» через описание природного явле-
ния (развёрнутая метафора, похоже и на олицетворение) поэт выразил 
своё отношение к положению народа. Как показано в произведении, к ве-
черу «густые тучи закрыли небо», от грома и молнии дрожит всё, пошёл 
ливень, «народ на коленях просит Бога, чтоб солнце взошло», ушли тучи. 
А в стихотворении «Моё страдание» создаётся символический образ ли-
рического героя, который был закрыт в бочке; он мучается в замкнутом 
пространстве, трудно ему освободиться; торчащие гвозди колют больно, 
особенно, когда бочка катится... Мысль о свободе не покидает его. Судьба 
героя — это судьба самой родины, которая находится в тяжёлом положе-
нии. Но герой не теряет надежды, он призывает родину «набраться смело-
сти», терпеть, «не прогибаться под тяжестью страданий». 

«В тюрьме» М. А. Лакрба встречается ряд метафор, которые не под-
даются однозначному объяснению. Например, во втором четверостишии: 
«Меж тем мои вольные сверстники, / Встречают пасхальный рассвет. / 
Тепло им, и лица их веселы. / Мне и надежды-то нет». («Сы6ълацъа 
аа8ын еигъыряьоит, / Амша8 иа8ылоит хара, / Аам0а иалачарцы 
еигъыряьоит / Гъыярада сыёёеит сара...»9. Кто же такие «вольные 
сверстники» (в оригинале: «сверстники, которые радуются весне») и что 
подразумевается под «пасхальный рассвет»? С моей точки зрения, под 
«сверстниками» имелись в виду другие народы, которые после 1917 г. 
стали независимыми и возрождали свою государственность; поэтому они 
«радуются весне», «встречают пасхальный рассвет»; здесь «весна», «пас-
ха» — символы воскрешения, возрождения. И лирический герой хотел бы 
встретить «весенний, пасхальный рассвет», но не имел возможностей, ибо 
оказался в «тюрьме», куда не проникал и солнечный свет; и нет никаких 
надежд, что он освободится. 

В стихотворении-послании «Дмитрию Гулиа» М. А. Лакрба также ис-
пользовал метафорические образы. Поэт подчёркивал выдающуюся роль 
патриарха абхазской литературы в развитии национальной культуры, про-
свещении народа; открыто говорил ему, что он избрал трудный, но благо-
родный путь — путь спасения народа и достижения им свободы через 
развитие духовной культуры; призывал Д. И. Гулиа не сворачивать с это-
го тяжелейшего пути, на котором «сложили многие свои головы», не-
смотря ни на какие препятствия, чинимые противниками, и уверял, что он 
обязательно достигнет своей светлой цели. 

 



 69 

Держись, мужайся и не дрогни! 
Пути попятного не знать. 
Да не согнёт тебя в дороге 
Нечеловеческая кладь... 
 
Владычество врагов не вечно, 
Погибель их невдалеке. 
Свободе выйди ты навстречу 
С поднятым знаменем в руке. 
 
Абхазии закрыты очи 
Тугой повязкой темноты. 
Но знаю 
На исходе ночи 
Что ей глаза откроешь ты. 
Смотри! Светает! 
Скоро солнца 
Пробьётся луч... 
Придёт пора —  
Я верю, счастливо проснётся, 
Мой друг, и наша Апсынра!65 
                          (Перевод Д. К. Чачхалиа) 
 
Любопытно, что, если «В тюрьме» лирический герой находился в без-

надёжной ситуации, не видел перспективы, то в этом стихотворении поэт 
выразил уверенность, что для его родины солнце всё же встанет. 

Патриотическим пафосом наполнено третье стихотворение 
М. А. Лакрба «Моя родина» (1919. № 19), в котором он открыто выразил 
свою безграничную любовь и преданность родине и народу. Кроме того, 
он верил, что народ вырвется из трудного положения, одолеет всех тех, 
которые желали его исчезновения, несмотря на то, что «Абхазия ещё оку-
тана туманом», «ей ещё не хватает образования». 

 
Судьбе родины и народа в новейшее время посвящены и стихи одной 

из первых женщин-литераторов М. И. Алания, поэтов Б. Чолокуа и 
Н. Д. Маана. 

В стихотворении М. Алания «Весна» (1919. № 10) использован прин-
цип параллелизма, с одной стороны, создаётся картина весны с неустой-
чивой погодой, с другой — раскрываются характерные черты послерево-

 
65 Чачхалиа Д. К. Абхазская лира. Стихи и переводы. М.: Аква-Абаза, 2010. 

С. 215. 
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люционная (1917–1920 гг.; до установления советской власти в Абхазии) 
действительность. В начале образно описывается приход весны, которую 
ждали все, надеялись на неё: 

 
Вот и пришла весна, 
Лес закрыл обнажённые места, 
Запели птички, 
Резвятся ласточки. 
 
Оделись деревья, 
Расцвели цветы, 
Поля зазеленели, 
Стали красивыми огороды. 
                 (Подстрочный перевод) 
 
Однако радость омрачили бесконечные дожди, весна словно отступи-

ла, и урожая вряд ли можно ожидать. И далее автор переходит уже к ре-
альной действительности, к жизни народа: 

 
Это напоминает мне нашу свободу, 
После великой революции, 
 
Которую мы встретили с радостью и надеждой, 
Но ничего хорошего она нам не принесла. 

(Подстрочный перевод) 
 
Время характеризуется словами: «надвигается голод», «воюет брат 

против брата», «демагогов стало много», «не слушают тех, кто больше 
знает» и т. д. Тот факт, что после 1917 г. Абхазия не смогла добиться сво-
боды и независимости, просматривается в строках М. Алания. Однако не-
которые выражения уводят в Россию, где тогда полыхала гражданская 
война, а в Абхазии такой войны (между «белыми» и «красными», «между 
братьями») не было. 

В кажущемся простом стихотворении Б. Чолокуа «Если бы я был пти-
цей...» (1919. № 7), с моей точки зрения, автор метафорически выразил 
своё отношение к трагическому положению Абхазии. Лирический герой 
хочет иметь «крылья, превратиться в птицу, чтобы улететь туда, где нет 
зимы, и находиться там до наступления весны», затем «возвратиться вес-
ной на родину», которая когда-то была раем. Он горит желанием улететь, 
ибо на родине «зима», а «весна» ещё не пришла; то есть, родина несво-
бодна, отсталая, проблемы образования решаются с огромным трудом. Но 
другой вопрос: а надо ли покидать родину, когда ей плохо? Свободу, как 
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свидетельствует вся история человечества, никто не подарит, её надо до-
биться общими усилиями всего народа, для этого необходимо единство 
народа. 

В своих русскоязычных стихах (это единственные русскоязычные 
публикации в газете «Апсны») Н. Д. Маан (псевдоним: Коль. Марг.) при-
ветствовал выход национальной газеты, выражал надежду, что Абхазия 
пойдёт по пути развития: «Процветай, народ мой славный, / Прочь нена-
стье и туман!»; «Зорьки вестники рассвета, / Зажигайтесь же скорей!» 
(«Да вскипит бокал заздравный!..» // А8сны. 1920. № 6 /44/). Оптимизм 
автора отражается и в стихотворении «Шаг за шагом продвигайся...» 
(1920. № 8 /46/), его строки звучат, как призыв к родине, к единству наро-
да: «Ну смелее, не пугайся / Сбрось ты страха гнёт»; «Песни наши да со-
льются / В мощный дружный глас!»; «Свету белому покажем, / Как силён 
народ!». Однако в стихотворении «Мрак неведенья, обман...» (1920. 
№ 10 /48/) лирического героя охватывает уныние; его угнетают ложь, об-
ман, клевета, злоба, царящие вокруг. И далее: «Своей родине измена, / 
Ненависть к своим, / Взглядов, целей перемена, / Всякими гоним! / Сла-
бый, жалкий и “ненастный”, / Сын нищеты, / Мой народ несчастный, / Это 
вижу — ты!». За этими строками поэта-патриота просматривается траги-
ческое положение абхазского народа в конце 1910-х гг., когда он, освобо-
дившись от царских чиновников, оказался под властью меньшевистского 
правительства Н. Жордания. Поэт хотел видеть свободными свой народ и 
свою родину. 

 
*   *   * 

 
Ряд стихов в газете «Апсны» тяготеет к философским произведениям, 

которые наталкивают на размышления о жизни и смерти, о назначении 
человека, его нравственности и т. д. 

В стихотворении Д. И. Гулиа «Спутники» (1920. № 41 /79/), постро-
енном на диалоге, речь идёт о необычных спутниках — спутниках, кото-
рые перешагнули этот мир и идут по тому (загробному) свету; спутника-
ми оказались люди разных возрастов: молодой парень, девушка, старик и 
старушка. И перед каждым ставится вопрос: «Куда путь держите?» У всех 
один ответ: «Туда, откуда мы вышли», то есть — в землю. Страшно, но 
правда. Бессмертных нет, перед смертью все равны. Но почему-то люди 
не понимают этого; в жизни они грызут, убивают друг друга. Именно к 
таким мыслям приходит поэт, обращаясь к «спутникам» со словами: «Но, 
вы, дадраа, в жизни / Грызли друг друга, / Вы были врагами, воевали 
между собой, / С оружием в руках или палками, / А теперь вы спутники». 

Мысль о неизбежности смерти звучит в другом незавершённом сти-
хотворении Д. И. Гулиа «Последний день...» (1920. № 42 /80/); поэт в кон-
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це указывает, что произведение, предложенное как песня, может быть 
продолжено читателем, естественно, с определённым талантом. 

Такая мысль просматривается и в его стихотворении «Студенческая 
песня» (1920. № 42 /80/). Лирический герой — пессимистически настро-
енный студент, который считает, что никто не знает о своей завтрашней 
судьбе, но «Дни проходят быстро, / Словно волны, / С каждым уходящим 
днём уменьшается наш срок... / Так поднимем же тост, и осушим бокалы, / 
Кто же знает, что нас ждёт... / Умрём, кому нужны мы будем / Похоронят 
и всё...». «Сегодня или завтра, всё равно придёт конец...». И в конце этого 
стихотворения поэт, считая произведение открытым, допускает возмож-
ность его продолжения («Можно добавлять слова»), тем самым, заставляя 
читателя поразмышлять об этой проблеме, смысле жизни, и интерпрети-
ровать по-своему. 

С этими произведениями Д. И. Гулиа перекликается стихотворение 
Дз. [В.] Дарсалия «Цыплёнок» (1919. № 31). Лирический герой, возвра-
тившись к вечеру домой, заметил умирающего цыплёнка. Он пытался 
спасти его, но не смог. Смерть маленького цыплёнка искренне тронула 
его. Она заставила задуматься о смысле жизни, смерти, о судьбе человека 
на земле. Перед смертью все равны, но почему же человек творит зло, ко-
гда он знает, что он не вечен? Вопрос остаётся открытым: 

 
Вот так и мы, люди, умираем, 
Но почему же мы творим зло?.. 
Зачем?! Почему мы такие? 
 
Ведь знаем же, 
Что временно живём мы в этом мире. 
 
В стихотворении Д. И. Гулиа «Он пришёл сюда...» (А8сны. 1920. 

№ 25 /53/ [№ 25 /63/]), написанном под влиянием грузинской поэзии (как 
указано самим поэтом под названием произведения), беспощадно осуж-
даются безнравственные, мерзкие люди, воры и убийцы, которые после 
совершения преступления спокойно идут в храм и ставят свечки. Стихо-
творение начинается с величественной картиной в храме, где много людей 
собралось на воскресную литургию, все ставили свечки. Лирический ге-
рой осматривает всех и выделяет троих, словно указывая на них пальцем: 
один из них накануне выгнал своих родителей из дома, другой ночью 
украл у соседа корову, оставив телёнка без матери, третий вчера планиро-
вал убийство единственного сына одинокой женщины. И характеристика 
каждого завершается строками: «И эта мразь пришла сюда, / И ставит 
свечки, будто он человек, / Молится Богу, будто он христианин». Лицеме-
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рие подобных «людей» не имеет предела. Их, таких грешников, к сожале-
нию, немало. 

Интересно стихотворение «Колючка» (1919. № 24) малоизвестного 
литератора Г. К. Берзения. В нём раскрывается судьба трёх молодых каш-
тановых деревьев, которые росли на красивой поляне у речки. Лириче-
ский герой стихотворения приметил их, и надеялся получить в будущем 
прекрасный строительный материал; он также заметил, что недалеко от 
них начала расти колючка. Герой вместо того, чтобы вырвать с корнями 
колючку, равнодушно оставил её. Через некоторое время он пришёл по-
смотреть на деревья, и увиденное расстроило его: деревья не смогли вы-
расти, ибо были обвиты колючкой. И в «трагедии» деревьев герой винит 
себя. Метафоричность стихотворения очевидна; автор хотел сказать, что 
все пороки в обществе, всё, что мешает народу нормально жить и разви-
ваться, необходимо вовремя выкорчёвывать, в противном случае будет 
поздно кого-либо спасать.Р. Х. Капба считает произведение «Колючка» 
одним из первых философских стихотворений в абхазской поэзии66; он 
также отмечает, что Г. К. Берзения любил поэзию М. Ю. Лермонтова, и 
указывает на влияние поэтики стихотворения русского поэта «Три паль-
мы» на абхазского автора: символические смыслы двух стихотворений 
перекликаются, близки они и по форме. В стихотворении Лермонтова со-
здаётся величественный образ «трёх гордых пальм», которые росли «в 
песчаных степях аравийской земли»; «Родник между ними из почвы бес-
плодной, / Журча, пробивался волною холодной»67. Под ними останавли-
вались путники, пили холодную воду. Но трагически сложилась судьба 
трёх пальм, они пали от рук людей, которые вырубили их и сожгли. 

Появление таких произведений, в которых ощущаются пессимистиче-
ские настроения, было обусловлено сложной, трагической и переломной 
эпохой, когда падает нравственность, начинают превалировать пороки 
общества, обесценивается жизнь человека. В то время ситуация осложня-
лась и необразованностью основной части населения. В Абхазии полной 
деградации народа препятствовали ещё сохранявшиеся этические тради-
ции и патриотически настроенная национальная интеллигенция, часть из 
которой со страниц газеты «Апсны» вела беспощадную борьбу с негатив-
ными явлениями в абхазском обществе, особенно с воровством, критико-
вала тех, которые не придерживались принципов апсуары (национальной 
этики). Поэтому на страницах газеты значительное место заняли стихи 
критического, сатирического характера. Однако заметим, что сатириче-

 
66 :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0  «А8сны» (1919–1920 шш.) 
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ское стихотворение, как жанровая форма, возникло в национальной лите-
ратуре до 1919 г., и связано с именем Д. И. Гулиа, выпустившего в 1912 г. 
небольшой поэтический сборник (первая в абхазской литературе отдель-
ная книга) «Стихотворения и частушки» (издан в типографии Канцелярии 
наместника на Кавказе). В книге были опубликованы прекрасные образцы 
сатирической поэзии: «Ходжан Большой» (это стихотворение попало да-
же в поле зрения царской цензуры), «Двое не могли идти, а третий не мог 
их догнать», «“Милое” созданье», «Гуляка». В них максимально исполь-
зованы ирония и сарказм; юмор, иногда «восхваление» имеет ярко обсме-
ивающий, осуждающий характер. Беспощадной критике подвергаются 
пороки общества, воры, хапуги, ненасытные люди, живущие за счёт дру-
гих, бездельники и тунеядцы. Сам Д. И. Гулиа опирался на устно-
поэтическое творчество народа, в котором значительное место занимают 
асамарйъыл (шутка) и ахьёыртъра (частушка), а также на традиции 
народного (устного) поэта Жаны Ачба. Есть смысл немного остановиться 
на произведениях Д. И. Гулиа, ибо они, с моей точки зрения, сыграли зна-
чительную роль для развития сатирического стихотворения на страницах 
газеты «Апсны», да и во всей абхазской поэзии XX в. (сатира поэтов 
Л. Б. Лабахуа, К. Ш. Чачхалиа и др.). Вот как, например, создаётся образ 
Ходжана Большого: 

 
Мне нравится Ходжан Большой: 
Хозяйство, дом, чулан большой, 
Битком набит карман большой, 
Сам спесью обуян большой 
 
Овец в отарах — ввек не счесть. 
Зерно в амбарах — век не съесть. 
Ходжан в безделье видит честь, 
Оно не может надоесть. 
 
У каждого еду и кров 
Ходжан Большой отнять готов. 
Он разорил сирот и вдов 
И обездолил бедняков. 
 
Друг с другом стравливать крестьян 
Умеет наш Большой Ходжан 
 
Великий спорщик и смутьян, 
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Он сеет ложь, вражду, обман.68 
                         (Перевод В. А. Потаповой) 
 
Единственное замечание к, в целом хорошему переводу, — это то, что 

в оригинале нет слова «крестьяне», которое сразу же указывает на соци-
альное происхождение героя. В этом стихотворении, как и в других про-
изведениях Гулиа, речь идёт об обобщённых образах; поэт никогда не 
разделял идею классовой борьбы, хотя и писал о бесправном положении 
простого народа, и не особо жаловал князей и дворян. В роли его отрица-
тельных героев могли выступать представители разных сословий, что и 
видим в его сатирической поэзии. 

В стихотворении «Ходжан Большой» кратко и ёмко созданы и образы 
сыновей героя: 

 
Семь сыновей Ходжан Большой 
Взрастил, и все черны душой. 
В отца и старший и меньшой. 
Их ремесло — грабёж, разбой.69 
 
Но этот беспредел, чинимый Ходжаном Большим и его сыновьями, не 

мог продолжаться вечно; они в итоге были наказаны Богом: 
 
Вступил он с Богом в спор большой. 
Пришёл к Ходжану мор большой. 
И дом стал пуст и двор большой. 
И нет семьи с тех пор большой...70 
 
В другом не менее интересном и до сих пор актуальном произведении 

«“Милое” созданье» поэт создал образ человека, в характере которого со-
седствуют позитивные и негативные черты, но в целом он показан, как 
«подлое созданье». К сожалению, такие подонки, которые внешне при-
влекательны и скрывают свою подлость, всегда (пример, наша современ-
ная жизнь, кишащая ими) почему-то имеют «вес» в обществе, пользуются 
определённым авторитетом в народе. Д. И. Гулиа беспощадно осуждал 
подобных людей, раскрывая их истинную суть: 

 
На гулянье он верхом выезжает в полном блеске, 

 
68 Гулиа Д. И. Стихотворения и поэмы / Сост. и автор примечаний 

Ш. Х. Салакая; автор вступ. статьи Ш. Д. Инал-ипа; редактор переводов 
С. Ю. Куняев. Л.: Сов. писатель, Ленинградское отделение, 1974. С. 66. 

69 Там же. С. 66. 
70 Там же. С. 67. 
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Гордо выпятивши грудь в ладно скроенной черкеске. 
Глаз чужих небрежный взгляд причинит ему страданье. 
Он ведь жаждет услыхать: «Что за милое созданиье!» 
 
Прикрывает грубый нрав он искусством краснобая. 
Ловко льстит и складно лжёт, стройный стан в дугу сгибая. 
Собеседника в душе он готов осыпать бранью. 
Как не подивиться тут лицемерному созданью? 
 
Он танцует и поёт и бренчит на ачамгуре71 

На других свалить вину он умеет, брови хмуря, 
И с достоинством большим слово молвить в назиданье... 
Право, что ни говори, это — лживое созданье! 
................................................................................... 
Как он ласков натощак! До чего надменен сытый! 
Перед нужными людьми он юлит, как пёс побитый. 
У него в глазах мольба, восхищенье, ожиданье. 
Вон из кожи лезет он — двоедушное созданье!72 

(Перевод В. А. Потаповой) 
 
В итоге ему выносится приговор: «Лучше б не жило совсем это под-

лое созданье!». 
 
В стихотворении «Гуляка» перед читателем раскрывается «во всей 

красе» «весёлый» образ лентяя и глупца, от которого нету проку народу: 
 
Он, верьте, не пропустит поминок или свадьбы. 
Ему лишь бить в ладоши да песни распевать бы! 
Всю землю обойдите от края и до края —  
Отыщете едва ли подобного лентяя. 
 
Друзья, кому, скажите, такая жизнь к лицу? 
Конечно, тунеядцу, бездельнику, глупцу. 
........................................................................ 
По глупости считает он труд за униженье, 
Снискать бездельем хочет почёт и уваженье. 
Враги над ним глумятся злорадно и жестоко, 

 
71 Традиционный смычковый музыкальный инструмент. 
72 Гулиа Д. И. Стихотворения и поэмы / Сост. и автор примечаний 

Ш. Х. Салакая; автор вступ. статьи Ш. Д. Инал-ипа; редактор переводов 
С. Ю. Куняев. Л.: Сов. писатель, Ленинградское отделение, 1974. С. 57–58. 
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Друзьям его досадно глядеть на лежебоку. 
 
Друзья, кому, скажите, такая жизнь к лицу? 
Конечно, дармоеду, ленивцу, гордецу!73 

(Перевод В. А. Потаповой) 
 
На страницах газеты «Апсны» Д. И. Гулиа опубликовал несколько са-

тирических стихов, в том числе: «Скажу тебе о девушке-моднице!..» 
(1920. № 32 /70/), «Что мне больше надо!..» (1920. № 42 /80/). 

В первом произведении поэтом создаётся образ девушки-модницы, 
которая испорчена так называемой цивилизацией; её моральный облик 
вызывает отвращение: полуголая, с сигаретой во рту, одета вульгарно, 
днём спит, встаёт к вечеру. 

Во втором стихотворении ирония занимает значительное место. Эф-
фект достигается с помощью «восхваления» героя его же матерью; само 
имя героя «Назхара» («Растущий») используется в этом же русле. Таким 
способом осуждается никчемный, бесполезный народу человек, который 
имеет «образование», но нет у него соответствующих знаний, главное — 
он пренебрежительно относится к родному языку и национальной культу-
ре. Речь матери Назхары также подчёркнуто показывает уровень её куль-
туры, национального самосознания, её мировосприятие: 

 
Что мне больше надо, 
Образование получил мой сын, 
Может писать и читать, 
Стал интеллигентным светоч мой, 
Дорогой мой сын Назхара!.. 
 
Он абхаз, родился в Абхазии, 
Не говорит ни слова по-абхазски, 
Знает хорошо чужие языки, 
Ему чужое дороже, чем своё, 
...Дорогой мой сын Назхара!.. 
 
Ему ближе все чужие, 
А своим он злостный враг, 
Пойдёт на всё ради денег, 
Похвалишь его — запоёт, 
Дорогой мой сын Назхара!.. 
                       (Подстрочный перевод) 

 
73 Там же. С. 59–60. 
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К сатирическому стихотворению можно отнести и произведение 
А. Маана «Хитрость Ходжы Шардына» (1919. № 30), написанное на осно-
ве фольклорных анекдотов о Ходже Шардыне. В литературном образе 
фольклорного героя сохранены некоторые его характерные черты — сме-
калка, сообразительность, граничащая с хитростью. Как правило, в дей-
ствиях Шардына критикуются пороки общества, глупость, ложные пред-
ставления о человеческой личности и т. д. Сам Шардын не всегда высту-
пает в качестве положительного героя; иногда он — обманщик, лжец, 
глупец, стяжатель и т. д. В произведении А. Маана Ходжа Шардын пока-
зал своим односельчанам, что они ничего не понимают в человеке; в ре-
зультате поучительный вывод: глупо оценивать человека по одежде. А 
сюжет стихотворения таков: недостаточно хорошо одевшись (почти в до-
машней одежде) Шардын пошёл в дом одного односельчанина, где справ-
ляли поминки; никто на него внимания не обратил, не пригласили даже 
сесть за стол. Тогда он вернулся к себе домой, оделся в броскую одежду и 
отправился обратно на поминки. На этот раз при его появлении все вста-
ли, его приняли как уважаемого человека, усадили за стол. Но он не стал 
есть, а снял одежду и начал совать её в тарелки, чтобы она ела, ибо перед 
этой одеждой люди преклонялись, тогда как его самого не заметили. 

Образ Ходжы Шардына встречается и в сатирическом стихотворении 
Б. Чолокуа «Ходжа Шардын» (1919. № 10), также написанном на основе 
фольклорного сюжета. В нём разоблачаются такие вечные пороки челове-
ка, как ненасытность и жадность. В качестве ненасытного человека вы-
ступает сам Шардын. Согласно сюжету произведения, Ходжа Шардын 
каждый год выращивал пшеницу, но кроме соломы ничего не получал. В 
итоге он договорился с Богом о совместном выращивании пшеницы. В 
следующем году Шардын собрал богатый урожай и начал делить его на 
две части. Закончив это занятие, он подумал: Бог ничего не делал, и весь 
урожай должен принадлежать мне. Так он сложил весь хлеб в одну кучу, 
но вдруг пошёл ливень и весь урожай испортился. 

На страницах газеты «Апсны» встречаются и такие произведения, как 
шуточные стихи, напоминающие русские частушки; они, как правило, 
написаны четырёхстишием или пятистишием, часто с сатирической 
окраской, с юмором и иронией. 

Стихотворение Д. И. Гулиа «Так и так» (1920. № 43 /81/; опубликова-
но под псевдонимом «Димитри Апсуа») состоит из двух частей, вернее 
шуточных стихов, объединённых темой алкоголя, который оказывает па-
губное воздействие на человека. В первой части говорится о том, что Ко-
перник всю жизнь пытался доказать, что земля вращается, и «Сегодня 
многие не верят этому, / Но если он собрал бы весь народ, / И напоил бы 
до упора, / Тогда все сразу поверили бы в это». Во второй: «Если поду-
мать, Бог вроде бы / Создал нормальный мир, / Но этот мир имеет недо-
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статки: / Весь океан, окружающий землю, / Почему-то не превращён в 
водку двойного прогона!». 

 
В газете «Апсны» опубликовано более 15 стихов, посвящённых во-

ровству; в ряде сюжетных произведений в качестве героя выступает вор; 
его образ раскрывается через поэтическую речь третьего лица (самого ав-
тора). Во всех стихах разоблачается и осуждается воровство, как социаль-
ное зло, позорное явление в жизни общества, которое в переломную эпоху 
приобрело опасные масштабы, лишая народ будущего, препятствуя его 
развитию. В числе этих стихов: И. А. Когониа «Бедный вор» (1920. 
№ 9 /47/), М. Л. Хашба (Ахашба) «Вор Джаным» (1920. № 1), Д. Ахашба 
«Тёмная ночь» (1919. № 36), Дз. [В.] Х. Дарсалия «Вор» (1919. № 32), 
М. Кучберия «Узник» (1920. № 10 /48/), «Вор» (1920. № 20 /58/) и «Уче-
ник и вор» (1920. № 10 /48/), А. Вардания [Тониа Варданиа] «Вор» (1920. 
№ 40 /78/) и «Уголь и воры» (1920. № 43 /81/), Л. Киут «Вор» (1920. 
№ 43 /81/), И. Т. Гадлиа «Проклятый» (1920. № 18 /56/), Т. Ч. Лагулаа 
«Заброшенный дом» (1919. № 37) и «Коварный человек и крестьянин» 
(1920. № 15 /53/), Н. С. Патейпа (псевдоним: Тхасоу) «Вор» (1920. 
№ 12 /50/), А. Шакая «Вор и плохая погода» (1919. № 30), Б. Чолокуа 
«Вор» (1919. № 16). Эти стихи к сатире вряд ли можно отнести, ибо в их 
поэтике нет элементов осмеяния, юмора, иронии или сарказма; если ис-
пользуется, например, ирония, то в единичных случаях, в качестве эпите-
та с ироничным оттенком. Однако в стихах есть образное отрицание, 
жёсткая критика, осуждение определённого явления, и даже трагические 
тона. Они, скорее всего, имеют отношение к критическому реализму, хотя 
сегодня о реализме (любом) не особо принято (или не модно) говорить. 
Кроме того, многие из них отличаются своей публицистичностью. 

В стихотворении И. А. Когониа «Бедный вор» ощущается влияние 
народной поэзии, особенно песни, в которой значительное место занима-
ют повторяющиеся эпитеты с ироническим оттенком (типа: «аяьыч 
рыцща» — «бедный вор»; «аяьыч насы8да» или «аяьыч разйыда» — 
«несчастный вор» и т. д.). В произведении создаётся типологический 
портрет «несчастного» вора: ему тяжело переносить день, радуется ночи, 
когда он считает себя «человеком», «героем», воруя чужих коров и буй-
волов. Но у него нет будущего, «не вылезая из темноты» так и «исчезнет 
бесславно», он будет наказан. Не избежали наказания и аналогичные ге-
рои произведений Дз. Х. Дарсалия «Вор», М. Л. Хашба (Ахашба) «Вор 
Джаным», М. Кучберия «Вор», А. Шакая «Вор и плохая погода»; их обра-
зы в основном созданы в одинаковом ключе. Немного отличается образ 
вора Джаныма в стихотворении М. Л. Хашба (Ахашба): он не бедный че-
ловек, живёт в достатке, всё равно ворует буйволов, быков, коров, кото-
рых часто отдаёт своему воспитаннику (ахупха) князью Джяткярбею. Но 
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он, в конце концов, был разоблачён и посажен в тюрьму, где и умер. Об-
раз Джаныма в той или иной степени напоминает героя рассказа 
Д. И. Гулиа «Под чужим небом» Елкана, также опубликованного в газете 
«Апсны» (о рассказе скажем далее при рассмотрении прозы), с той лишь 
разницей, что гулиевский герой вызывает жалость к нему, а Джаным — 
нет. 

Елкана напоминает и герой стихотворения М. Кучберия «Узник»; с 
моей точки зрения, оно написано под влиянием других произведений о 
воровстве, прежде всего, рассказа Д. И. Гулиа «Под чужим небом». В нём 
создан образ не романтического героя — «узника», а вора, который пере-
носит ужасные страдания в тюрьме; эти мучения приводят к пониманию 
тех людей (конкретно — бедного вдовца), которым он причинил горе; он 
осознаёт свою вину и раскаивается; клянётся, что никогда больше не ста-
нет воровать чужой скот. Заметим, что раскаяние вора, как элемент поэ-
тики произведения о воровстве, встречается только в рассказе Гулиа и в 
этом стихотворении. 

Из этого ряда стихов своей оригинальностью и образностью выделя-
ются произведения Т. Ч. Лагулаа «Заброшенный дом» и Н. С. Патейпа 
«Вор». В стихотворении Т. Ч. Лагулаа раскрывается трагическая судьба 
одной семьи, двери дома которой закрылись навсегда по вине единствен-
ного сына — наследника (он был вором и расплатился за свои преступные 
деяния). В начале стихотворения выражено переживание лирического ге-
роя; он печально смотрит на заброшенный дом; «видимо, “испанка” уни-
чтожила, живших здесь людей», — думает он. Впоследствии герой выяс-
нил истинную причину трагедии. Печальный образ дома предупреждает: 
вот до какой трагедии может довести воровство! Гибель целой семьи — 
величайшая трагедия для малочисленного, обескровленного народа. 

Стихотворение Н. С. Патейпа «Вор» написано под влиянием поэтики 
и эстетики народной поэзии. В произведении показан разоблачительный 
образ вора; в создании его портрета автор использует такие эпитеты, 
сравнения и т. д., которые усиливают осуждающий тон стихотворения; их 
порою трудно перевести на другой язык, ибо теряют свой смысл, эмоцио-
нальный накал. Внешний портрет вора выглядит так: он одет в какую-то 
черкеску, носит ноговицу, на поясе верёвка, на боку старый револьвер, 
«стамбульский» кинжал, замотанный тряпкой, висит большой нож, лезвие 
которого износилось и отупело от костей множества коров и быков, кото-
рых он воровал и резал... «Встаёт ночью и как волк шныряет по дороге». 
Далее автор говорит, что его преступления не сойдут с рук, он будет же-
стоко наказан. Он, как бы непосредственно обращаясь к вору, вновь взяв-
шемуся за своё чёрное дело, предупреждает: «Ты обманываешь себя, не 
достигнешь своей цели, дорогой, / Бедный вор, разве не понимаешь, что 
ты  будешь  убит»;  «разве  не слышал,  что делают с такими, как ты?.. Их  
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уничтожают, сажают в тюрьму, ссылают в Сибирь». Стихотворение за-
вершается описанием особенностей наказания вора: он пойман и навсегда 
изолирован от общества и его же семьи, которая больше страдает от его 
преступлений: имущество не осталось, жена вышла замуж за другого, 
оставив детей, которых забрал к себе какой-то родственник. Стихотворе-
ние утверждает, что вор — преступник, он будет обязательно наказан. 

В стихотворении Б. Чолокуа «Вор», с ярко выраженным публицисти-
ческим стилем, создан типичный образ вора, показаны основные черты 
его характера. Неотъемлемыми атрибутами вора являются: тёмная ночь, 
короткая верёвка, початки кукурузы (для успокоения скота или коня), 
палка и т. д. Автор утверждал, что вор ворует не из-за того, что он беден; 
он крадёт чужой скот, считая это героическим поступком, и отдаёт дру-
гим, чтобы услышать хвалебное слово от них. Он гордится тем, что «его 
признали вором», «знают и имеет много друзей». Но автор разоблачает 
это ложное представление о героическом: «Ус иара ихы мсааит, / Хьёы 
бзиа шыйаи7аз! / Ус алашара ибааит, / Имам ишьамхы ишалыихыз». 
Смысл труднопереводимых этих строк заключается в том, что вор обма-
нывает себя; никакого героизма в его деяниях нет. И далее продолжается 
осуждение вора: «вместо славы, он добился позора», «в народе он в 
“списке” воров», «он не имеет голоса среди народа», «все обсмеивают 
его» и т. д. Автор, отвечая на вопрос: «Кто же такой этот вор, откуда он?», 
отмечал: «Кто же такой вор — твой брат, мой брат, / У кого ворует — у 
тебя, у меня. / Он наш, он абхаз». Последние строки обращены к народу, в 
них осуждаются и другие губительные пороки общества: 

 
Грызём мы друг друга, 
Внутри у нас резня, 
Соседи смеются над нами, 
И пользуются этим! 
 
Если мы не избавимся 
От этих пороков, 
Исчезнем мы, не оставив и следа! 
Потеряем родину и апсуару. 
                  (Подстрочный перевод) 
 
Борьба авторов газеты «Апсны» против пороков общества, особенно 

воровства скота и коней, дала свои результаты. Они сумели изменить мас-
совое сознание людей в сторону не героизации вора, а его осуждения. С 
моей точки зрения, в последующие годы этому способствовала и новая 
советская власть. О положительных результатах этой борьбы свидетель-
ствует сама литература, в которой постепенно исчезла тема подобного 
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рода воровства. А другие пороки общества (лень, зловредная зависть и 
т. д.), к сожалению, оказались живучи; от них и сегодня трудно избавить-
ся. К ним добавились и другие пороки (поклонение культу денег, героиза-
ция торгашей, мошенников и финансовых спекулянтов, взяточничество, 
лживость, лицемерие, наркомания, алкоголизм, игромания, кредитомания 
/долгомания/и т. д.), которые, как издержки современной «импортной ци-
вилизации», стали опасной «нормой» жизни. Сегодня явно не хватает 
опыта борьбы газеты «Апсны» с пороками общества и отдельного челове-
ка. 

 
На страницах газеты «Апсны» незначительное место занимает чисто 

пейзажная и любовная лирика. Выделяются, например, пейзажные стихи 
М. Л. Хашба (Ахашба) «Зима» (1920. № 9 /47/), «В конце ноября» (1920. 
№ 11 /49/) и «Весна» (1920. № 13 /51/). Основные художественные сред-
ства раскрытия образа природы — эпитеты и сравнения: «деревья стоят 
без листьев» («ашъа8ы5ьа8 гылоуп бяьыда»9, «поля сверкают белизной, 
покрыты белым снегом» («адъ6ъа сыла ихйьоуп ийъашёа») («Зима); 
«воздух чистый» («ащауа ц6ьа»), «солнце золотыми лучами греет землю» 
(«амра... хьы мырхъагалагьы адгьыл ар8хоит»), «кругом поля, словно 
покрыты зеленым покрывалом» («ишь0оуп адъ6ъа, тлаз иа7ъала 
ихйьаёа») («Весна»); «солнце закрыто облаком» («8с0щъала амра хюо-
уп»), «ветер подмёл листву, разложил по кучкам» («8шалагьы абяь6ъа 
8ыссоуп, чайъа-чайъангьы еизгоуп»), «падает, падает обжигающий 
снег» («ишь0алт, ишь0алт асы, уаю дабылуа ишьацаны») («В конце но-
ября»). Может показаться, что в последнем стихотворении — «В конце 
ноября» — имеет место метафорическое описание перехода от осени к 
зиме («ушло тепло», «ветер осыпал листья деревьев», «холодно, холодно 
всем» — и птицам и людям, «уже лежит снег...»). Конечно, смену погоды 
можно сравнить с изменениями в жизни людей, народа, который неодно-
кратно сталкивался с трудностями политического, экономического и ино-
го характера. Однако, с моей точки зрения, здесь вряд ли можно говорить 
о метафоре или олицетворении, ибо это не позволяют сама поэтика стихо-
творения, ни исторический контекст 1920 г. (народ продолжал находиться 
под чужеродной властью). 

 
Любовная лирика представлена только стихами Д. И. Гулиа, который 

ещё раньше, в 1913 г. издал книгу «Переписка девушки и парня», и неиз-
вестного литератора Николая Кокоскерия. 

В стихотворении Д. И. Гулиа «Ожидание» (1920. № 39 /77/) поэтиче-
ская речь строится от лица девушки; она переживает за любимого челове-
ка, которого не видела некоторое время; он куда-то поехал и ещё не вер-
нулся; она подозревает, что его какая-то девушка соблазнила; если даже 
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так, то она могла простить измену, лишь бы увидеть его, поговорить с 
ним по душам. К этому произведению Д. И. Гулиа примыкает стихотво-
рение Н. Кокоскерия «Роза» (1920. № 38 /76/), в котором в качестве геро-
ини также выступает девушка, которая трагически переживает потерю 
любимого человека; она подозревает, что он полюбил другую. В другом 
стихотворении Д. И. Гулиа «Девушка с кучерявыми волосами» (1920. 
№ 41 /79/) открыто выражен юношеский пыл; лирический герой, обраща-
ясь к девушке, говорит: «Не обжигай его, / Посади его рядом!.. / Обними 
его». Эти строки написал 46-летний поэт, всегда придерживавшийся тра-
диционных этических норм. Д. И. Гулиа считал, что он здесь перешёл не-
которую грань приличия, поэтому стихотворение сопроводил словами: 
«Дадраа, читатели, извините, что я, седовласый, позволил себе говорить 
словно юноша». Далее поэт объясняет это тем, что он хотел привлечь мо-
лодых к литературе, показать, как писать стихи. 

 
*   *   * 

 
На страницах газеты «Апсны» заметным явлением стала поэма 

С. Я. Чанба «Она была прекрасна. (Абхазия)» (1919. № 14); это первое ху-
дожественное произведение писателя. Вообще это произведение, с моей 
точки зрения, является первой поэмой в национальной литературе, конеч-
но, если не считать поэмами поэтические произведения Д. И. Гулиа «Аб-
рыскил» (1910), «Пистолет Ешсоу» (1910), «Переписка девушки и парня» 
(1913), которые написаны на основе фольклорных сюжетов. Во всяком 
случае, С. И. Чанба предложил необычную для молодой тогда литературы 
форму жанра литературной романтической поэмы, в поэтике которой ме-
тафоры занимают значительное место; с их помощью поэт выразил свои 
историософские взгляды, осмысливал прошлое и настоящее народа. 
Ш. Д. Инал-ипа, сравнивая произведение С. И. Чанба с поэмами 
Д. И. Гулиа и И. А. Когониа, отмечал, что «первое произведение С. Чанба 
“чисто” литературное творение, не связанное с фольклором»; по его мне-
нию, «Дева Гор» — «первая абхазская лирико-романтическая поэма»74. 
Хотя заметим, что С. Я. Чанба частично нарушает избранный стиль, осо-
бенно в тех местах, где он перешёл на реалистический способ изображе-
ния исторической действительности, а в последующих изданиях усилил 
идеологические мотивы с точки зрения новой социалистической жизни. 
Литературоведы в основном определяют поэму, как символическую, ис-
ходя в основном из образа Девы Гор. Однако этот образ в целом метафо-
ра, причём развёрнутая, под неё подразумевается конкретная реальность 

 
74 Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа4 Алашара, 1987. 

Ад. 179–180. 
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— родина, Абхазия, и здесь вряд ли можно допустить полифонию смысла, 
«диалог», как это бывает с символом. И при создании этой развёрнутой 
метафоры поэт активно использует «простые» метафоры, эпитеты и срав-
нения. Встречается и понятие «метафора-символ», занимающее главен-
ствующее положение в романтизме и символизме. С большой натяжкой 
его можно применить к произведению С. Я. Чанба. 

Известны три варианта поэмы: первый вариант был опубликован, как 
указано выше, в газете «Апсны» под названием «Она была прекрасна» (49 
куплетов); второй — в 1925 г. под названием «Дева гор» (на абхазском и 
русском языках; перевёл на русский поэт-символист В. И. Стражев; 47 
куплетов); третий — в 1934 г. в «Избранных произведениях» С. И. Чанба 
под названием «Апсны» (44 куплета). В других изданиях поэма печата-
лась под названием «Дева гор. (Абхазия)» (44 куплета) (смотрим, напри-
мер, «Сочинения» С. Я. Чанба, изданные на абхазском языке в 1986 г.). 
Х. С. Бгажба был единственным литературоведом, который более или ме-
нее подробно остановился на истории поэмы; провёл сравнительный ана-
лиз текстов трёх вариантов произведения. По мнению Х. С. Бгажба, писа-
тель в процессе работы над поэмой намного улучшил её форму, усилил 
идейное содержание; самые значительные изменения появились во вто-
ром варианте. Литературовед также считал, что «во втором варианте ав-
тор показывает действительность в настоящем времени. Это, безусловно, 
правильно. В первом варианте отражается, что С. Чанба немного идеали-
зировал прошлое»75. Вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения, 
ибо в ней не учтён тот историко-культурный контекст, в условиях которо-
го создавалась поэма в 1919 г. Кроме того, Х. С. Бгажба отмечал, что 
С. Я. Чанба правильно сделал, убрав конкретные исторические события и 
названия мест и завоевателей (крепость Трахея, римляне, византийцы, 
арабы, персы, генуэзцы, турки), «так как писатель не ставил перед собой 
задачу написать историческое произведение. Тем более что избранному 
автором стилю — символическое описание реальности — не подходит 
перечисление исторических событий»76. Вместе с тем, Х. С. Бгажба под-
держал конкретизацию писателем события 1917 года Октябрьской рево-
люцией (в первом варианте поэмы упоминается только «1917 год», без 
какой-либо конкретизации). С. Я. Чанба, как сторонник социалистической 
идеологии, внёс такую правку, как он делал и со своей драмой «Ма-
хаджир». Вдобавок к этому, в конце произведения автор усилил тему Ок-
тябрьской революции и интернационализма, «братской дружбы» между 
народами, проживающими в Абхазии: 

 
75 Бяажъба Хъ. С. А8суа литературазы критикатъ н7ам0а6ъак. Айъа4 

А8щъын0шъйъ0ыжьыр0а, 1960. Ад. 81. 
76 Там же. С. 83. 
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Но глядит она прилежней, 
И улыбка расцветает: 
Где ж они теперь — чужане? 
Все сроднились! Все — как братья!77 
                           (Перевод В. И. Стражева) 
 
Все они, сбросив крепостное ярмо, 
Рука об руку, радуясь, 
Строя своё счастливое будущее, 
Идут по пути, открытому Октябрём.78 
                            (Подстрочный перевод) 
 
В первом варианте поэмы всего этого нет; писатель, по моему глубо-

кому убеждению, имел в виду не только Октябрьскую революцию, или 
вовсе не её... 

Эти изменения положительно оценил и Ш. Д. Инал-ипа; он особенно 
выделил третий вариант поэмы, как самый совершенный в поэтическом, 
стилевом и идейном отношениях. Самое главное, что сделал С. Я. Чанба, 
считал литературовед, это исключение идеи «Абхазия для абхазов», кото-
рая просматривалась в первых вариантах (речь, конечно, идёт о публика-
ции в газете «Апсны»)79. Но первый вариант не даёт повода для такого 
резкого суждения; в нём даже есть такие строки, которые характеризуют 
Деву Гор, как интернационалистку (но слово «интернационалистка» даёт-
ся в кавычках, ибо в то время этот иностранный термин только начали 
употреблять; и С. Я. Чанба, видимо, впервые использовал это слово в аб-
хазском тексте): 

 
Она не делила народы на своих и чужих, 
В ней текла и кровь тех [пришельцев], 
С которыми Она жила, 
Одним словом, она была «интернационалисткой».80 

(Подстрочный перевод) 

 
77 См.: Чанба С. Я. Сочинения. Сухуми: Алашара, 1987. С. 205. Далее при 

использовании цитат из этой книги будем указывать в тексте только имя пере-
водчика. 

78 №анба С. И. Июым0а6ъа. Айъа4 Алашара, 1986. Ад. 212. 
79 Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа4 Алашара, 1987. 

Ад. 179. 
80 Здесь и далее текст поэмы цитируется по первой публикации: А8сны. 

1919. № 14, ииун 28; см. также: Агазе0 «А8сны» (1919–1921 шш.). Айъа, 2006. 
С. 97–101. Местами используются отдельные части перевода В. И. Стражева, ес-
ли они не противоречат первой публикации. 
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В абхазском литературоведении первый вариант поэмы ещё не под-
вергался тщательному поэтологическому анализу; в советское время ис-
следователи, вероятно, по идеологическим причинам, в основном оста-
навливались на переработанных вариантах произведения. И эти варианты, 
появившиеся в новое время, естественно, надо рассматривать в контексте 
советской действительности с её интернационалистской идеологией; в 
них временное пространство явно переходит рамки 1919 г. и охватывает 
время существования ССР Абхазия (так называлась Абхазия в 1921–
1931 гг.). Именно с этим связывается преображение Девы Гор: 

 
А с высот неизмеримых 
Шлёт ей небо зной-улыбку, 
Шлёт ей вечный дар свой небо, 
То, что мы зовём — Весною. 
                 (Перевод В. И. Стражева) 
 
«Весна» (она есть и в оригинале) — метафора, под которой, с моей 

точки зрения, уже подразумевается март 1921 г., когда была возрождена 
абхазская государственность в форме ССР Абхазия. 

Вместе с тем первый вариант поэмы, опубликованный в газете «Ап-
сны», представляет большой интерес. В нём, как и в других вариантах, 
Абхазия персонифицирована в лице молодой прекрасной женщины (Дева 
Гор). Поэт изначально создаёт её величественный образ: 

 
Широко раскрылось взморье —  
Гор могучих край чаруйны, 
Им владеет Диво-Дева, 
Дочь Кавказа-седовласа. 
На вершине горной — гляньте! — 
Вот сама она белеет, 
Как папирус, то, что с Нила, 
Как алмаз горит лучистый. 
 
Нет на свете гибче стана! 
А в круг стана лёгкий пояс — 
Из цветов сплетён он нежных, 
Тех, что нет нежней на свете! 
                 (Перевод В. И. Стражева) 
 
Поэт максимально использует эпитеты и сравнения для того, чтобы 

подчеркнуть красоту Девы; многие из этих образных выражений он чер-
пает из фольклора, в котором женщины-героини занимают значительное 
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место. Например, в фольклорных произведениях выделяется белизна ко-
жи, как один из важных элементов красоты девушки, и сравнивается с 
египетским папирусом (дымсыр6ьаадышха, амсыр 6ьаад еи8ш); её сия-
ние — с жемчугом (абырлаш; его В. И. Стражев перевёл как алмаз). 

Тысячелетия прошли, но красота Девы не изменилась, она вечно мо-
лода и прекрасна, напоминая нестареющую Сатаней-Гуашу из нартского 
эпоса; она мать героев — защитников родины, как Сатаней-Гуаша — мать 
ста братьев. 

 
Так стояла веками Она, 
На вершине высокой горы, 
Сияя, будто солнце, 
Обозревая восторжённо свою землю. 
                             (Подстрочный перевод) 
 
И, в груди лелея солнце, 
Отражённое волною, 
Серебром переливаясь, 
Слало море неги вздох. 
Взор её ловил крылатый, 
Как волна целует берег 
И, на отмель набегая, 
Как ложится белой пеной 
       (Перевод В. И. Стражева) 
 
И от взора не укрылись, 
И долины, и ущелья, 
Где жили без чужих, 
Сыновья её родные. 
       (Подстрочный перевод) 
 
Сладко сердце замирало: 
Видит — мчатся и резвятся 
На конях своих в долинах и на кручах, 
Сыновья её гордые — абхазы. 
 
Молва о ней доходила до других стран, 
Они прибывали сюда под видом торговцев, 
И берег моря заполнялся колонистами, 
Иностранцами из заморских государств. 
            (Подстрочный перевод с частичным  
              использованием перевода В. И. Стражева) 
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В этой части поэмы в метафорическом ключе создаётся картина жиз-
ни Абхазии до середины VI в., т. е. до Трахейской битвы, о которой речь 
идёт в поэме далее. По предложенной здесь концепции, историческую 
Абхазию населяли только абхазские субэтносы (под сыновьями Девы Гор 
подразумевались именно они), иностранных завоевателей ещё не было, но 
появлялись колонии, главным образом греческие, которые вели торговлю 
с местным населением и т. д. Конечно, были некоторые внутренние про-
блемы, прежде всего, связанные с консолидацией четырёх крупных 
субэтносов — апсилов, абазгов, мисимиан и санигов. Но автор не ставил 
перед собой решение историографических задач, в художественном про-
изведении это и ненужно делать. Вместе с тем в этой картине появляется 
образ «одинокого дерева», которое стояло рядом с Девой на высокой горе, 
и одна из его веток, наклонившись, шелестя листвой, «ей голову отеняла». 
Трудно сказать, что имел в виду автор под «одиноким деревом». 

После такой относительно спокойной и стабильной жизни, где-то в 
конце морского пространства появилась «чёрная туча» — метафора тём-
ных сил (завоеватели), которые стремились захватить прекрасную Деву 
Гор. 

 
В день безоблачно лазурный 
Вдруг однажды, там, где небо 
С морем сходятся далеко, 
Лёгкой тучкой замутнело. 
         (Перевод В. И. Стражева) 
 
И постепенно «тёмная туча» увеличивалась, превращаясь в многочис-

ленную армаду: «Целым лесом мачт высоких / Поросло нежданно море». 
(Перевод В. И. Стражева). В последующих строках автор раскрывает 
тайну «чёрной тучи» — это были корабли византийцев, желавших пле-
нить Деву. В других вариантах поэмы эти строки звучат так: 

 
Были это горе-гости, 
Те, что по свету всё рыщут, 
Те, что любят торг и злато, 
Те, кому вся жизнь — добыча. 
               (Перевод В. И. Стражева) 
 
Но в этих же вариантах упоминается Трахея, где собрались «сыновья 

Девы Гор», чтобы дать отпор захватчикам; и становится ясно о каких со-
бытиях идёт речь. Завидев корабли византийцев, Дева «заметалась», «за-
пылали очи гневными огнями»; «Всюду зов её раздался, / Кликачи пошли 
повсюду; / Всем за родину и волю / Встать и дать отпор чужанам!» (Пере-
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вод В. И. Стражева). «Сыновья Девы» героически сражались, но потер-
пели поражение. В тексте, конечно, просматриваются реальные историче-
ские события, описанные, например, византийским историком VI в. Про-
копием Кесарийским в книге «Война с готами» (в 2-х т. М., 1996). В 
550 г. (по некоторым данным — 551 г.) произошла битва абазгов (один из 
основных абхазских субэтносов) с византийцами у стен Анакопийской 
цитадели (соврем. Новый Афон), известная в греческих источниках как 
Трахейская битва. Абазги потерпели поражение. 

Печаль охватила Деву Гор, захваченную врагами: 
 
И лицо потухло, тенью 
Залегла на нём неволя... 
Розы! Розы! — те, что рдели! —  
И они потухли тоже! 
                 (Перевод В. И. Стражева) 
 
Проходили века. Она пережила всяких завоевателей (арабов, генуэз-

цев, турков), переносила много горя и страданий. Однако поэт никак не 
отразил самые величественные страницы жизни Девы Гор — Абхазии 
VIII–X вв. (эпоха независимого Абхазского царства, границы которого 
доходили до Кубани); это время отличалось высоким уровнем экономики 
и культуры; тогда христианство занимало главенствующее положение, 
было развёрнуто строительство храмов. Возможно, С. Я. Чанба не знал об 
этих страницах истории Абхазии, которые содержались в средневековых 
греческих, грузинских, армянских, арабских и других источниках; не бы-
ло специальных исследований, посвящённых этому периоду. 

 
Но всего грознее туча, 
Та, что с Севера нависла, 
Чёрной ночью оковала, 
Без просвета, без надежды... 
               (Перевод В. И. Стражева) 
 
И затем пришло чёрное время, 
Никакого просвета не видно, 
Половина её сыновей, не смирившись с неволей, 
В даль неведомую уплыла. 
                (Подстрочный перевод) 
 
«Север» здесь ассоциируется с царской Россией. В целом картина пе-

редаёт трагическую эпоху Кавказской войны XIX в. и махаджирства, опу-
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стошившего край. Но Дева Гор не теряла надежды, и, в конце концов, до-
ждалась свободы. 

 
Пришёл бурный 1917 год, 
И однажды весной засверкала молния и загрохотал гром, 
И чёрная туча, окутавшая Деву Гор, была сразу развеяна, 
И ласковые солнечные лучи осветили Её. 

(Подстрочный перевод) 
 
Этот куплет в последующих изданиях, как отмечали выше, подвергся 

изменению и зазвучал так:  
 
Пришёл Великий Октябрь, 
И однажды засверкала молния и загрохотал гром, 
И чёрная туча, окутавшая Деву Гор, была сразу развеяна, 
И ласковые солнечные лучи осветили Её. 

(Подстрочный перевод) 
 
Таким образом, исчезли две важные метафоры «1917 год» и «весной», 

под которыми поэт подразумевал совершенно другие события. Вероятно, 
что под «1917 годом» С. Я. Чанба изначально имел в виду Февральскую 
революцию 1917 г., которая разрушила самодержавную власть, виновную 
в трагедии народа в XIX в.; возможно, и Октябрьскую революцию, но ав-
тор не конкретизирует их. А какие же заметные события могли произойти 
в Абхазии «весной», которые освободили «Деву Гор» — Абхазию. Между 
1917 и 1919 годами (1919 — год написания поэмы) три весны, из них 
только весна 1918 г. наполнена серьёзными событиями: в начале апреля 
1918 г. началось вооружённое восстание в Абхазии против меньшевиков. 
8 апреля абхазские повстанческие отряды контролировали большую часть 
территории края (кроме Кодорского участка). Центральным органом 
управления Абхазии становится Военно-революционный комитет во главе 
с Е. Эшба. Была предпринята попытка возрождения государственности 
Абхазии. Однако 17 мая войска Закавказского правительства под коман-
дованием В. Джугели захватывают Сухум. Впоследствии территория Аб-
хазии была оккупированы грузинскими войсками. «И ласковые солнечные 
лучи осветили Её» (Деву Гор) именно в апреле-мае 1918 г. Вряд ли 
С. Я. Чанба приветствовал ту власть, которая господствовала в Абхазии с 
середины мая 1918 г. Вспомним последние слова из его речи на открытии 
Народного Совета Абхазии весной 1919 г. «Мы приветствуем создание 
грузинской республики, уважительно относимся к самоопределению гру-
зин, и поздравляем их; но мы любим, уважаем себя не хуже, чем они, сре-
ди красивых словечек мы чувствуем их цель — добиться обладания Абха-
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зией. И поэтому мы протестуем против них». (1919. № 4). Своё отноше-
ние к положению Абхазии и абхазского народа он всё же отразил в поэме 
«Она была прекрасна», хотя и намёком (и даже эти намёки исчезли в по-
следующих изданиях произведения); в той политической ситуации он по-
другому и не мог поступить. 

После «бурного 1917 года» Дева Гор ожила, вновь «она встала на 
вершине красивой горы, улыбаясь». И вновь: 

 
И, в груди лелея солнце, 
Отражённое волною, 
Серебром переливаясь, 
Слало море неги вздох. 
 
Взор её ловил крылатый, 
Как волна целует берег 
И, на отмель набегая, 
Как ложится белой пеной. 
          (Перевод В. И. Стражева) 
 
Окинув взглядом свою страну, Она заметила, что рядом с абхазами, 

как братья, живут «чужане» (они упоминаются в такой последовательно-
сти: «греки, армяне, персы, турки, русские, эстонцы, мингрелы и грузи-
ны»), которые «отдали душу ей навеки», «край родимый позабывший». И 
далее: «Правда, кто-то из них... / В адрес Девы, принявшей их, / Иногда 
произносил негодные (оскорбительные) слова». (Подстрочный перевод). 
Но «Она терпела оскорбления», ибо они жили вместе с её «родными сы-
новьями», и «любила их, как родных», она была «интернационалисткой». 
«Поэтому, когда она, радуясь им, повернулась, / В её красивых губах по-
явилась кровь...». (Подстрочный перевод). Под этими строками скрыва-
ются определённые проблемы реальной действительности того времени, 
свидетелем которых был сам писатель. Вместе с тем поэма завершается 
величественным описанием образа Девы Гор, с которым начиналось про-
изведение. Тем самым, поэт выразил надежду в том, что Её ждёт счастли-
вое будущее. А этот образ создавался в 1919 году. 
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ПРОЗА 
 

Среди прозаических произведений (главным образом рассказов), 
опубликованных на страницах газеты «Апсны», выделяется рассказ 
Д. И. Гулиа «Под чужим небом» (написан в 1918 г., опубликован в 
№№ 2, 3 за 1919 г.). Произведение некоторые писатели и литературоведы 
(иногда и сам Д. И. Гулиа), включая и автора этих строк, не без основания 
называли повестью, в основном из-за «объёма» содержания рассказа81. 
Действительно, оно больше напоминает «маленькую повесть», но от жан-
ра суть произведения не меняется, тем более что границы между двумя 
эпическими жанрами — повестью и рассказом — часто расплывчаты, 
иногда даже сливаются, это порою затрудняет определить жанровую при-
надлежность того или иного прозаического произведения82. Интересно то, 
что рассказ Гулиа до сих пор вызывает живой интерес литературоведов и 
критиков, и споры о нём не утихают. Вопросы в основном связаны с ин-
терпретацией замысла, идейного содержания произведения, с образом 
главного героя Елкана. Главные недостатки многих прежних работ за-
ключаются в том, что рассказ «Под чужим небом» часто рассматривался с 
идеологических позиций, на основе ложного понимания «интернацио-
нальной дружбы народов», которая стала инструментом подавления этни-
ческого «я» и ассимиляции малочисленного народа (кстати, это отрази-
лось в последующих изданиях произведения); при его анализе присталь-
ного внимания не обращалось на самый первый вариант произведения, 
напечатанный в газете «Апсны», не учитывался (или недостаточно учиты-
вался) тот историко-культурный контекст, в условиях которого был напи-
сан рассказ. При этом важен и другой контекст, то есть контекст творче-

 
81 Д. И. Гулиа иногда говорил о произведении, как о повести. В частности, в 

1960 г. писатель, незадолго до смерти, вспоминая о первых десятилетиях своего 
творчества, писал: «Ближе всего моему сердцу в то время были стихи: я писал 
их. Но у абхазцев не было в то время ни прозы, ни драматургии, и я написал по-
весть “Под чужим небом”...». (Гулиа Д. Страницы моей жизни // Вопросы литера-
туры. 1960, № 9. С. 162). Также в книге сына писателя Г. Д. Гулиа «Дмитрий Гу-
лиа. Повесть о моём отце», напечатанной в серии биографий «Жизнь замечатель-
ных людей», в списке основных произведений Д. И. Гулиа, «Под чужим небом» 
значится как повесть. (Гулиа Г. Дмитрий Гулиа. Повесть о моём отце. М.: Моло-
дая гвардия, 1965. С. 254). Он же (Г. Д. Гулиа) в статье «Немного о своей работе» 
(1960), вспоминая начало своей литературной деятельности, писал: «К этому 
времени уже была напечатана моя повесть “На скате”. Я её написал, использовав 
сюжет отцовской повести “Под чужим небом”». (Гулиа Г Д. Дилижанс. Рассказы. 
М.: Сов. писатель, 1979. С. 303). 

82 Кстати, соображения по этому вопросу я уже излагал в своей книге «Аб-
хазская литература в историко-культурном контексте. Исследования и размыш-
ления». М., 1999. С. 163–178. 



 94 

ства самого Д. И. Гулиа, особенно 1910-х гг., а также публикаций в гули-
евской (в данном случает это понятие вполне применимо) газете «Ап-
сны». Подобный подход позволяет обнаружить интертекстуальные эле-
менты, как в творчестве Гулиа, так и в произведениях других поэтов и 
прозаиков, да и во всей национальной литературе того времени. Никто из 
литературоведов не пытался ставить вопрос о символичности трагическо-
го образа главного героя Елкана, тем более в контексте 1918–1921 гг., ко-
гда Абхазия была оккупирована войсками правительства Грузии во главе 
с Н. Жордания. Одним небольшим произведением Д. И. Гулиа затронул 
ряд важных проблем переломной эпохи, когда остро встали вопросы, свя-
занные с сохранением народа, его культуры и родного языка. И писатель, 
просветитель такого масштаба, как Гулиа, не мог не затронуть судьбонос-
ные проблемы времени, от решения которых зависела будущая судьба 
народа. Вместе с тем Д. И. Гулиа избегал открытого конфликта с меньше-
вистскими властями, чтобы не закрыли национальную газету «Апсны», на 
которую он возлагал большие надежды в деле воплощения своих просве-
тительских идей. К тому времени, когда был написан рассказ, Д. И. Гулиа 
имел уже солидный художественный опыт, который давал ему возмож-
ность использовать символические и метафорические образы для углуб-
ленного выражения своих взглядов на реальную действительность и 
прийти к тем или иным обобщениям. Он не мог спокойно смотреть на по-
литические процессы и события, которые ущемляли интересы народа, ве-
ли к ассимиляции (грузинизации) края, хотя он не занимался открытой 
политической борьбой. Он был мастером слова, и слово было его оружи-
ем, средством воздействия на самосознание народа, его совершенствова-
ния, отражения своих экзистенциальных взглядов. Заметим, что формаль-
но временное пространство рассказа в основном охватывает дореволюци-
онное время (до 1917 г.; ибо сослать в Сибирь главного героя Елкана мог-
ли в условиях Российской империи, при царизме) и первые послереволю-
ционные месяцы, о котором свидетельствует трагический конец произве-
дения: «Так, наш горец Елкан скончался под чужим небом, в чужой земле, 
накануне пасхи, не успев воспользоваться Манифестом Керенского». С 
моей точки зрения, Д. И. Гулиа не интересовали дореволюционные годы, 
ибо к моменту написания рассказа (1918 г.) они уже канули в прошлое 
вместе с империей, а новое время, поставившее народ, его язык и культу-
ру на грань исчезновения и деградации, поставило иные острые пробле-
мы; именно они волновали писателя, и на них он неоднократно останав-
ливался, как видели выше, в своих статьях и других художественных про-
изведениях, опубликованных в той же газете «Апсны». Учитывая ту поли-
тическую ситуацию в Абхазии, сложившуюся после 1917 г., Д. И. Гулиа, 
вероятно, вынужден был пойти на некоторое смещение временного про-
странства, дабы не дразнить меньшевистские власти. Непонимание этого 
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нюанса поэтики рассказа привело некоторых литературоведов к ошибоч-
ной интерпретации идейного содержания произведения (об всём этом ещё 
скажем ниже). 

Прежде чем приступить к подробному анализу «Под чужим небом», 
подчеркнём, что этим произведением в национальной литературе укрепи-
лась позиция жанра рассказа, который в форме коротких рассказов дидак-
тического характера появился ещё раньше в учебниках для школ, намети-
лись возможности развития других эпических жанров прозы — повести и 
романа. 

Трагически, можно сказать, сложилась судьба «Под чужим небом» в 
советское время (с 1921 г.). После первой публикации в «Апсны» в после-
дующих изданиях рассказ по тем или иным причинам (главным образом 
идеологическим) претерпел ряд стилистических и других изменений; 
кстати, в национальной литературе трудно найти произведение с такой 
сложной историей «жизни», будто сам рассказ бытовал «под чужим не-
бом». Словом, в истории рассказа в какой-то мере отразились особенно-
сти политической истории абхазского народа в XX в. Отметим наиболее 
видимые и ощутимые поправки. 

Согласно сравнительному исследованию текстов произведения раз-
ных изданий, впервые проведённому А. А. Аншба83, во втором издании 
(1923) рассказ разделён на четыре небольшие главы, что, по его мнению, 
соответствует повествовательной структуре произведения. А в третьем и 
последующих изданиях сделаны весьма заметные изменения: исключены 
некоторые абзацы и т. д. В третьем (1934) и четвёртом (1937) изданиях 
название рассказа звучало так: «Под чужим небом (из быта абхазов)», в 
других публикациях слов в скобках больше не встречается. Это говорит о 
том, что Д. И. Гулиа продолжал работать над каждым изданием, придавал 
произведению структурную стройность и жанровую выразительность. 
Вместе с тем имело место и грубое вмешательство в текст (возможно, без 
ведома самого автора), исказившее некоторые поэтические элементы об-
разной системы произведения. Например, в 50-х годах, из-за неправиль-
ного понимания идейного содержания рассказа критикой, ложного пред-
ставления об «интернациональной дружбе» абхазского и грузинского 
народов, в текст были внесены неоправданные изменения; само название 
стало звучать так: «Марытхва и Шарытхва», что вообще не соответствует 
первоначальному замыслу писателя. Был также снят и эпиграф произве-
дения «Каждый любит свою родину как Шам» («Дасу и8садгьыл, 

 
83 Аншба А. А. Аам0а6ъа реи6ъ=ы0ра. Астатиа6ъа. Айъа4 Алашара, 1986. 

Ад. 34–41; см. также: Гълиа Д. Июым0а6ъа реизга4 Ф-томкны. 2-тъи ат. Айъа4 
Алашара, 1982. Ад. 376–377. 
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Шьам84 еи8ш и8хьаёоит»). Имена сыновей Шарытхвы Рафет и Тариф 
зазвучали как Алхас и Зафас, а один из сыновей Марытхвы Торкан стал 
Соукаром. Кроме того, мастер-турок Мыстафа вдруг стал грузинским ма-
стером Леваном из Рачи (Грузия); а с третьего издания вовсе исчезло имя 
Керенского85, который упоминается в рассказе в связи с амнистией за-
ключённых после Февральской революции. А. А. Аншба считал, что 
Д. И. Гулиа поступил правильно, исключив имя Керенского, ибо «заклю-
чённые были амнистированы не Керенским, а революцией; сам Керенский 
в то время сидел в тюрьме, его тоже освободила революция. Кроме того, 
возможно, слухи о том, что Керенский освободил заключённых, в Абха-
зии специально распространяли меньшевики, которые властвовали 
здесь»86. Это было основанием, по утверждению А. А. Аншба, для реше-
ния Д. И. Гулиа, который впоследствии не захотел показывать Керенского 
в качестве благодетеля. Идеологическая подоплёка здесь очевидна. Но 
сегодня объяснить поступок писателя (если он действительно пошёл на 
это) мы не можем. Может быть и прав Аншба, однако не забудем, что рас-
сказ «Под чужим небом» был написан в определённой историко-
культурной ситуации. Кроме того, заметим, что сам автор — Д. И. Гулиа 
был совершенно равнодушен к революционной идеологии, политическим 
партиям, классовой борьбе, хотя не очень-то жаловал князей и дворян. Но 
Гулиа никогда не призывал к вооружённой борьбе против «классовых 
врагов»; он, скорее всего, был демократом, пытался объединить всех, 
независимо от социального происхождения, вокруг решения проблем со-
хранения этноса, родного языка, национальной культуры, развития обра-
зования, письменной литературы, искоренения пороков общества (воров-
ства, грабежей, «болезни» злобной зависти и т. д.), которые приобрели 
опасные масштабы в послереволюционные годы. И беспощадная нацио-
нальная самокритика была присуща ему. 

И что удивительно, во втором томе из четырёхтомного собрания со-
чинений Д. И. Гулиа, вышедшем в 1957 г., имена героев изменены в пер-
вой главе произведения, а в последующих главах по недосмотру издате-
лей они опять обретают прежние имена. 

 
84 Шьам (Шьамтъыла) — как говорят в народе, это — райская земля, чудес-

ная, красивая страна. 
85 Речь идёт о политическом деятеле А. Ф. Керенском (1881–1970). Он был 

лидером фракции трудовиков в 4-й Государственной Думе, затем с марта 1917 г. 
во Временном правительстве занимал разные должности — министра юстиции, 
военного и морского министра, министра-председателя, верховного главноко-
мандующего. 

86 Аншба А. А. Аам0а6ъа реи6ъ=ы0ра. Астатиа6ъа. Айъа4 Алашара, 1986. 
Ад. 35–36. 
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В основном совпадающий с первыми изданиями текст «Под чужим 
небом» помещён во втором томе собрания сочинений Д. И. Гулиа в 6-ти 
томах87, но мы будем пользоваться текстом первой публикации произве-
дения в газете «Апсны» в собственной редакции писателя. 

Произведение по своему объему действительно мало, но по содержа-
нию, широте охвата действительности того времени, оно во много раз 
«тяжелей» некоторых романов. И не случайно грузинский учёный 
Г. Джибладзе писал, что фабулы «Под чужим небом» «хватило бы на 
очень большой роман»88. Вместе с тем, исходя из эпиграфа «Под чужим 
небом» — «Каждый любит свою родину как Шам», он отмечал, что 
«квинтэссенцией рассказа является патриотический мотив»89. 

Что же послужило поводом для написания «Под чужим небом»? Ка-
ковы причины обращения Д. И. Гулиа к прозаическому эпическому по-
вествованию? 

Главным было не только страстное желание Д. И. Гулиа открыть путь 
абхазской прозе, как отмечал он сам. Рождение такого произведения было 
подготовлено всем предшествующим творчеством, поэтическими поиска-
ми самого писателя, самой жизнью народа, в гуще которого всегда был 
Гулиа. Более того, этому способствовали богатое ораторское искусство 
народа, повествовательные традиции национального фольклора, в кото-
ром выражены и социальные и патриотические мотивы. Этому также спо-
собствовало плодотворное воздействие классической литературы, и, 
прежде всего, русской, грузинской, украинской и др. В частности, писа-
тель в то время был уже хорошо знаком с произведениями А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. Некрасова, А. В. Кольцова, 
Т. Г. Шевченко, Ш. Руставели, И. Чавчавадзе, А. Церетели, 
Н. Бараташвили, произведения некоторых из них он переводил, а некото-
рым (А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, Т. Г. Шевченко) в разное время 
посвятил свои поэтические строки. 

Поводом к написанию рассказа, с моей точки зрения, послужил один 
эпизод, относящийся к концу XIX в., запавший в душу Д. И. Гулиа, когда 
он ещё был учеником Сухумской горской школы (1885–1889). 

«Как-то Дмитрий приехал в деревню на каникулы. Весь Кодорский 
участок трясло, будто в лихорадке. Всех заботила история крестьянина, 
который принял на себя вину князя и был сослан в Сибирь, где, несо-
мненно, погибнет. “Он вовсе не виноват”, — говорили люди сведущие. 
“Пропал ни за что ни про что”, — твердили другие. Многие сходились на 

 
87 Гълиа Д. Июым0а6ъа реизга4 Ф-томкны. 2-тъи ат. Айъа, 1982. Ад. 203–

211. 
88 %ьиблаёе Г. Дмитри Гълиа4 ар=иаюы-а7арауаю / А6ыр0шъахьтъ 

еи0еигеит Р. :апба. Айъа4 Алашара, 1975. Ад. 11. 
89 Там же. 
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одном: “Залихватское молодечество губит человека. Хотел показаться ге-
роем — расхлёбывай кашу!” Дело было громкое, хотя подобное было не 
внове. Суть его состояла в следующем. 

У одного из князей Ачба опознали коня, уведённого полгода тому 
назад от князей Маршан. Нашла, как говорится, коса на камень. Маршаны 
толкнулись, и притом весьма настойчиво, в суд, к самому начальнику 
округа. Замять дело не удалось. Стало быть, держи ответ, князь Ачба!.. 
Одним словом, крепко задумался Ачба, посоветовался со своими. Было 
признано, что надо кому-нибудь из близких князя взять вину на себя. Де-
скать, виноват, коня украл я, а князь тут ни при чем!.. Все как будто заду-
мано верно, но кто же возьмёт вину на себя? Кто-нибудь из князей Ачба? 
Как бы не так! Кто же? 

— Дело ясное, подсказал кто-то, — надо замешать в это дело кого-
нибудь из крестьян, из воспитанников князя. Пусть-ка порадеет за госпо-
дина не на словах, а на деле. 

И вскоре на сцене появился крестьянин по фамилии Доуа, который и 
принял всю вину на себя. Думали, Доуа сознается, что выкрал коня, и, 
возможно, посидит немного в тюрьме, пока идёт дознание. Но его выру-
чит высокий покровитель (князь Ачба торжественно поклялся в этом). И 
надо сказать, что всё шло гладко до того момента, как осудили Доуа. Его 
приговорили к вечному поселению в Сибири, что в то время было равно-
сильно смерти. А князь Ачба не ударил и палец о палец: то ли не смог, то 
ли попросту не захотел, решив, что так будет спокойнее. 

У очагов шли бесконечные пересуды о том, кто прав, а кто виноват. 
Одни проклинали князя, другие корили крестьянина за глупость... Разуме-
ется, не могла оставаться в стороне и семья Урыса Гулиа (отца Дмитрия. 
— В. Б.). Разговоры начинались здесь с сумерками и продолжались до по-
луночи. Урыс неизменно приговаривал, обращаясь к сыну: 

— Слушай и не забывай. 
Это происшествие глубоко запало в юную душу Гулиа. Оно заставило 

его острее присматриваться к окружающему, пробудило в нём неистреби-
мую любовь и уважение к абхазскому крестьянину... Пройдёт много лет, и 
он найдет соответствующие слова и образы, чтобы описать гибель молод-
чаги-простачка»90. 

И в рассказе «Под чужим небом» главный герой Елкан, один из двух 
сыновей Мурытхвы, взял на себя вину своего молочного брата, князя Ал-
дыза, который обвинялся в краже коня. Он был осуждён, и после двухлет-
него тюремного заключения, был сослан на вечное поселение в Сибири, 
где он и погиб вдали от родины. Но целью Д. Гулиа являлся не только пе-

 
90 Гулиа Г. Дмитрий Гулиа. Повесть о моём отце. М.: Молодая гвардия, 1965. 

С. 32–35. (В серии биографий «Жизнь замечательных людей». Выпуск 27 [352]). 
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ресказ события, которое нередко встречалось в жизни абхазского обще-
ства. Его писательское мастерство и жизненный опыт привели к более 
широким обобщениям, относительно которых, как уже говорилось, и се-
годня нет единого мнения. 

Ряд исследователей (В. П. Анкваб, А. Ш. Зухба, Г. К. Гублиа, 
В. Б. Агрба, В. В. Дарсалия) отмечали, что идея рассказа подчинена выяв-
лению социального неравенства и др. В частности, В. П. Анкваб писал: 
«Главное идейное содержание этого рассказа, написанного об отношениях 
крестьян и князей, заключается в выявлении трагедийного положения 
крестьян, вызванного социальным неравенством»91. 

Однако, если тщательно и исторически не подойти к анализу каждой 
детали произведения, то трудно будет выявить его сущность. Здесь вни-
мание исследователя может привлечь и само название — «Под чужим не-
бом», и эпиграф — «Всякий любит свою родину как Шам», и то, что 
главный герой, связанный с князем Алдызом по законам аталычества92, 
показан вором, конокрадом. По одной из этих причин А. А. Аншба, кри-
тикуя взгляды М. Г. Папаскира, изложенные в его книге «Абхазская проза 
и поэзия» (Сухуми, 1970, на абх. яз.), утверждал, что главным в произве-
дении является разоблачение воровства. Он писал: «Целью Д. Гулиа в 
этом рассказе было иное: показать, что воровство не способствовало раз-
витию народа, что оно для них разорительно и скрывает их рабское поло-

 
91 Ан6ъаб В. П. А8суа проза ашьа6ъгылареи а=иарамюа6ъеи (1918–

1948 шш.). Айъа4 Алашара, 1979. Ад. 8. 
92 Аталычество — обычай, согласно которому, князья и дворяне отдавали 

своих детей на воспитание в крестьянскую семью, вследствие чего устанавлива-
лось молочное родство. В советское время историки и этнографы несправедливо 
подвергли резкой критике эту традицию, утвердившуюся в народной жизни сто-
летия тому назад; аталычество рассматривалось ими, как одно из удобных ору-
дий эксплуатации крестьян. В частности, Ш. Д. Инал-ипа писал: «князья и дво-
ряне, пользуясь отсталостью патриархального крестьянства, широко использова-
ли в своих целях старые традиции, например, обычаи воспитания их детей в кре-
стьянских семьях (аталычество), нередко даже в тех случаях, когда они заведомо 
знали, что это может иметь трагические последствия для другой стороны». 
(Инал-ипа Ш. Д. Очерки об абхазском этикете. Сухуми: Алашара, 1984. С. 93). 
Однако аталычество тогда, как часть апсуары (национальной этики), укрепляло 
связи между различными слоями общества. Оно, вместе с другими народными 
традициями, препятствовало обострению «классового антагонизма», который в 
других странах порою приводил к разрушительным крестьянским восстаниям. В 
истории абхазов таких примеров нет; не было также и рабства, и крепостниче-
ства (как, например, в Римской, Британской, Российской империях), хотя обще-
ство разделялось на князей, дворян, крестьян и т. д. Это, конечно, не означало, 
что люди жили в раю, в полной гармонии. 
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жение»93. А Ш. Д. Инал-ипа, определяя идейно-тематическое направление 
рассказа, отмечал: «Здесь мастерски художественными средствами пока-
зана участь крестьянина, полностью зависящая от произвола князей и 
дворян, а также от царских чиновников. Правда, Елкан и сам был вором, 
но дело не в этом, не это погубило его, а происки молочного брата. Автор 
мог вообще не выводить Елкана в роли вора. В этом случае трагедия героя 
была бы более достоверной и убедительной, а мотив “без вины виновато-
го” зазвучал бы правдивее. Словом, представив своего героя в виде вора, 
автор снизил, стушевал основную идею (“без вины виноватый”) своего 
произведения»94. 

С одной стороны, создается впечатление, что критик прав. Действи-
тельно, в начале рассказа показан воровской характер сыновей Мурытхвы 
— Елкана и Торкана, являющихся «игрушкой» в руках дворян и князей, 
которые умело пользуются молочным родством для прикрытия своих 
гнусных дел. Писатель кратко, но мастерски и ёмко создаёт портреты Ел-
кана и Торкана, сравнивает их с двоюродными братьями — сыновьями 
Шарытхвы — Рафетом и Тарифом, показывает главные черты характеров 
героев: 

«Сыновья Шарытхвы Рафет и Тариф были статны, одного роста, 
трудно было определить кто из них старший, а кто младший. 

Сыновья Мурытхвы Елкан и Торкан были рослыми и стройными 
мужчинами, умели прекрасно петь, танцевать и шутить, и в этом никто не 
мог ровняться с ними. 

Сыновья Шарытхвы больше интересовались хозяйством, воровство и 
грабежи не были их уделом. А сыновья Мурытхвы отличались своей дер-
зостью и буйством: не гнушались воровства, грабежей и набегов. 

Этими делами больше занимался Елкан. Поэтому-то дворяне и князья 
ценили его и шагу не делали без него. 

Большую часть времени Елкан проводил у своего воспитанника [вос-
питанника дома Мурытхвы] князя Алдыза. Елкан горой стоял за него, во-
ровал для него коней и скот, мстил за него; его руками князь наказывал 
непослушных... 

Елкан отдал бы за князя Алдыза все». (Подстрочный перевод). Каза-
лось бы, такой характер героя должен вызвать неприязнь к нему со сторо-
ны читателя. Но целостное восприятие всего содержания и судьбы обма-
нутого Елкана, наоборот, рождает чувство глубокого сожаления, жалости 
к герою. В этом одна из главных особенностей рассказа, в этом её сила. 

 
93 А8сны йа8шь. 1971, февраль 6. 
94 Инал-и8а Ш. Д. А8суа литература а0оурых айнытъ. Айъа4 

А8щъын0шъйъ0ыжьыр0а, 1961. Ад. 145–146. 
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Почему же так? На этот вопрос не обратили внимания Ш. Д. Инал-ипа 
и другие литературоведы. Некоторые из них преимущественное значение 
придают патриотическому началу, «любви к своей родине», исходя из 
названия и эпиграфа произведения, а также связывая его с тоской сослан-
ного героя по родине. Однако патриотизм Елкана — не осознанное чув-
ство, оно не имеет широкого значения, не связано с мыслями о судьбах 
родной страны и народа. Герой тоскует по родной земле и близким не по-
тому, что он осознал, что «потерявший родину теряет все» (народная по-
словица), нет, он инстинктивно связан с землей, где родился, с её приро-
дой, горами, теплым солнцем и т. д. Он не доходит до глубокого понима-
ния понятия Родины и её будущего. 

А В. Агрба утверждал, что в произведении главным является «не 
только осуждение воровства, содержание рассказа более многопланово. 
Здесь, прежде всего, автор осуждает эксплуататорские классы, показывая, 
как они используют трудящиеся массы в своих корыстных целях, интере-
сах. Тема воровства в этом произведении является фоном»95. На самом 
деле, ни о каком «фоне», классовом антагонизме речь не может идти. Пи-
сатель осуждает воровство, как порок всего общества, а не только князей 
и дворян. Об этом свидетельствуют многие статьи, стихи и рассказы, 
опубликованные в газете «Апсны» и поддержанные редактором 
Д. И. Гулиа. 

В рассказе нет никаких признаков классовой борьбы. Только и слыш-
ны слова недовольства, которые произносятся у очагов. Вспомним пред-
смертный монолог Елкана, который передаёт внутреннее состояние героя, 
кающегося за свои грехи. Это, несомненно, не только самоосуждение, но 
и некоторый просвет в самосознании крестьянина. «Шарытхва, ты недо-
волен мной... — слышим внутренний голос Елкана. — Обвиняешь меня в 
том, что я верчусь между ворами... Даю тебе слово, что больше никогда не 
буду иметь с ними ничего общего...». «Писатель совершенно оправданно 
не форсирует события, т. е. не наделяет Елкана чертами убеждённого про-
тивника социального зла, однако многие реплики героя, пусть несвязные 
и отрывочные, говорят за то, что, доведись ему снова попасть в родные 
края, он бы обязательно нашёл лучшее применение своим силам»96. 

Ш. Х. Салакая называет «Под чужим небом» социально-
психологическим произведением97, видимо, учитывая психологические 
моменты, связанные с переживаниями Елкана. Но это только элементы 

 
95 Агрба В. Б. Ашъйъыююи ажълар ражъар=иареи. Алитературатъ-

07ааратъ статиа6ъа. Айъа4 Алашара, 1977. Ад. 16, 18. 
96 Дарсалия В. В. Абхазская проза 20-х — 60-х годов. Тбилиси: Мецниереба, 

1980. С. 11. 
97 Салайаиа Ш. Хь. Алитературатъ щъаа6ъа. Астатиа6ъеи аочерк6ъеи. 

Айъа4 Алашара, 1983. Ад. 77. 
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психологической прозы, но психологизм не пронизывает всю художе-
ственную ткань рассказа. 

Вместе с тем наличие психологизма в тех частях произведения, где 
рассказывается о каторжной жизни Елкана в Сибири, усилило художе-
ственную значимость рассказа и было, безусловно, большим успехом для 
ранней абхазской прозы. В. Дарсалия, например, сопоставил «Под чужим 
небом» с романтической поэмой М. Ю. Лермонтова «Мцыри». «Дело, ду-
мается, заключено, прежде всего, в том, — писал он, — что Елкан попада-
ет в аналогичные с Мцыри обстоятельства — оказывается оторванным от 
родной земли. Д. Гулиа понял, что традиционными средствами — худо-
жественными приемами народного творчества и прямым авторским опи-
санием — трудно будет передать душевное состояние Елкана, попавшего 
в тяжкие условия». И он, «наряду с прямым авторским описанием, смело 
вводит монолог, во многом напоминающий монолог-исповедь лермонтов-
ского героя... Да, показать человека подавленного, тоскующего, кающего-
ся, лишённого эпической величавости — действительно было смелым от-
клонением от привычных... норм эстетики фольклора»98. 

Но почему же рассказ называется «Под чужим небом», и какова роль 
эпиграфа «Всякий любит свою родину как Шам?» Исследователи по-
разному отвечают на этот вопрос. В частности А. Ш. Зухба писал: 
«...название рассказа несёт большой символический смысл. Рассказ назы-
вается “Под чужим небом” не только потому, что Елкан погибает на чуж-
бине. Маркс говорил, что у бедняка нет родины. Нет родины, родного 
неба и у крестьян, подобных Елкану. Глубокий смысл рассказа заключа-
ется в том, что у трудящихся как Абхазии, так и России и других стран, 
нет неба под солнцем. Эта идея философского общечеловеческого значе-
ния»99. В. Дарсалия в свою очередь отмечал, что если Ш. Д. Инал-ипа не-
правильно поступил, «не связав идею произведения с его названием, то 
А. Зухба слишком переоценил, так сказать, засоциологизировал его»100. 
Далее он указывал на неточное цитирование А. Зухба слов из «Манифеста 
Коммунистической партии», которые звучат так: «Рабочие не имеют оте-
чества. У них нельзя отнять то, чего у них нет». «Что же касается Елкана, 
то он действительно не рабочий, а крестьянин со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Именно поэтому Елкан чрезвычайно привязан к 
родной земле, где родился и вырос, именно поэтому он и не выносит раз-
луки с ней, тогда как его приятель — соотечественник Мыстафа (тоже со-

 
98 Дарсалия В. В. Абхазская проза 20-х — 60-х годов. Тбилиси: Мецниереба, 

1980. С. 10–11. 
99 Зухба А. У истоков абхазской прозы // Сборник научных работ аспирантов. 

Сухуми, 1967. С. 42–43. 
100 Дарсалия В. В. Абхазская проза 20-х — 60-х годов. Тбилиси: Мецниереба, 

1980. С. 12. 
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слан в Сибирь по неизвестным причинам. — В. Б.) будучи, по-видимому, 
пролетарием или полупролетарием вполне уверенно и уравновешенно 
чувствует себя под чужим небом. Словом, не отрицая определенного сим-
волического смысла, заключённого в названии рассказа, мы тем не менее 
не склонны усматривать в нём “идей философского, общечеловеческого 
значения”. Собственно, сам образный материал рассказа не позволяет нам 
сделать этого»101. 

Если А. Зухба действительно чрезмерно «расширил» суть произведе-
ния (особенно его название), то В. Дарсалия решил сузить идейное содер-
жание рассказа «Под чужим небом». Не надо забывать, что произведение 
создавалось в определённой исторической ситуации, возникшей после 
двух российских революций — Февральской и Октябрьской. Попытки аб-
хазов возродить государство не увенчались успехом, ибо она была окку-
пирована грузинскими войсками. Многие материалы в газете «Апсны» 
прямо или косвенно свидетельствуют о сложных абхазо-грузинских от-
ношениях. В статьях были выражены переживания писателей о политиче-
ском положении народа и Абхазии, несогласие с включением Абхазии в 
Грузию вопреки воли народа. Эти мысли в символическом ключе отраже-
ны, например, и в стихотворении М. А. Лакрба «В тюрьме». И в рассказе 
Д. И. Гулиа (в частности, в образе Елкана) заключён скрытый смысл, свя-
занный с судьбой родины и народа. 

 
Какова же роль фольклора в рассказе «Под чужим небом»? Вот, что 

писал Д. И. Гулиа о роли устного народного творчестве в его становлении 
как писателя: «Когда я начинал свой поэтический путь, передо мной была 
замечательная русская поэзия с её демократическими традициями. Я не 
знал абхазской письменной поэзии: её не было. Зато существовало устное 
творчество моего народа, и я, естественно, обратился к нему в поисках 
национальной формы»102. 

Влияние фольклора на рассказ «Под чужим небом» можно обнару-
жить не только «зрительно», но и во внутренней повествовательной 
структуре произведения. А в недрах народных повествовательных тради-
ций (мифы о богоборце Абрыскиле и Ацанах /карликах/, сказки, сказания 
о нартах, народные рассказы и т. д.) уже были заложены основы письмен-
ной литературной прозы. Это, прежде всего, касается самой формы по-
вествовательности, объективно-эпической манеры повествования, которая 
ведётся от лица рассказчика, а также сюжетной событийности, диалога, 
способа выражения мыслей, языка и т. д. 

 
101 Там же. С. 12. 
102 См.: Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. Сухуми: Алашара, 

1974. С. 37. 
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В рассказе Д. И. Гулиа, как и в фольклоре, повествование ведётся от 
лица самого неперсонифицированного автора, его голос ощущается во 
всей художественной ткани произведения, являясь важным структурооб-
разующим фактором. Действие развивается в хронологической последо-
вательности, быстро, без подробных описаний. Это позволило писателю 
сжато, но с эпической широтой, в частности, в начале рассказа кратко 
описать жизнь и быт, а в некоторой степени и характеры Мурытхвы и 
Шарытхвы, их сыновей, жизнь главного героя Елкана на родине и причи-
ны его ссылки в Сибирь. Простой язык и несложная структура рассказа, 
как и всякого фольклорного прозаического произведения, делают его лег-
ко воспринимаемой читателем. 

В самой структуре «Под чужим небом» уже есть такие «опоры», как 
завязка действия (арест воспитанника семьи Мурытхвы — князя Алдыза, 
который отдаёт по суд своего молочного брата — крестьянина Елкана. 
Осуждённый Елкан, после недолгого тюремного заключения ссылается в 
Сибирь); кульминационный пункт и развязка (пребывание Елкана в тю-
ремной больнице. В тяжёлом состоянии он умирает в одиночестве, так и 
не приходя в сознание). 

Возьмем, например, древний миф об ацанах (карликах). Завязка: жили 
некогда в горах беззаботные, малорослые ацаны, которые даже могли ла-
зить на папоротник и рубить ветки. Они ни с кем не считались, даже бога 
у них не было. Однажды сверху незаметно к ним спустилась золотая кор-
зина с золотой люлькой, в которой лежал новорожденный. Ацаны его 
воспитали. Став взрослым, он, узнав о силе, способной уничтожить этот 
непокорный народ, сразу незаметно исчез. Кульминация и развязка: од-
нажды старейшина ацанов увидел, что у козла из их стада развевается 
длинная борода, а это предвещало недоброе. Таким образом, появился 
сильный ветер, затем пошёл ватный снег, а этот снег загорелся, и всё вы-
горело дотла. Так и погибли ацаны и т. д. 

Из традиций мифов, преданий, сказок и народных рассказов исходят и 
сама форма начала рассказа Д. И. Гулиа, и сама ритмика повествования, 
временнóе соотношение роли автора-рассказчика к описываемой действи-
тельности: объект повествования всегда относится к прошлому времени, 
что отражается в частом применении глаголов в прошедшем времени. 
Сравним текстовые материалы, т. е. начала некоторых фольклорных про-
изведений и рассматриваемого рассказа. 

 
«Под чужим небом» 
«Муры0хъаи Шары0хъаи архнышьна ааиюыз7ъаз аюеишьцъа 

р8ацъа ракъын... ?оуп, иахынхоз йъа8а-=а8аран, аха рыюн6ъа 
ахы6ъгылазыи, рааигъа-сигъеи дгьыл-8шёаран, егьызюыдан...». 
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(«Мурытхва и Шарытхва — сыновья двух братьев, разделивших цепь 
с отцовского очага /отцовское наследство. — В. Б./. Местность, где они 
жили — высокая, неровная, но красивая...»)103. 

 
Фольклорные произведения 
«Ажъытъёан А8сны дыйан 8шреи-сахьеи хьёи-8шеи згымыз 

8щъызба ссирк. Шь0ра бзиак змаз, юнар0а 0баак иааёаз аёъ лакъын 
лара...»104. («Жила в Абхазии в старину прекрасная и красивая девушка. 
Она была из знатного рода, воспитывалась в большом доме...»). («Абрыс-
кил»). 

 
«Йъул Ащма0 дынхаюын, шьарда анхара ду зымпы7акыз уаюын. 

Иара дынхон мшынк а=ы6ъан, аха иара дыз=ёаз аяьычреи а6ъылареи 
ракъын. Шамаха июнгьы даанхомызт...»105. («Кул Ахмат был крестья-
нином, в его руках было большое хозяйство. Он жил на берегу какого-то 
моря и в основном занимался воровством и грабежом. Редко бывал дома 
постоянно...»). («Как увели жену Кул Ахмата»). 

 
И для концовки произведения Д. И. Гулиа характерна фольклорная 

манера краткого обобщения содержания: «Абас, хашьхаруа 3къын 
Елйан атъым жъюан а7айа, атъым дгьыл а=ы “:ьаранс6и” иманифест 
ихы изамырхъакъа, амша8 ду албаа8шразы идунеи 8сахны, 
инарцъымюа дюы6ълеит». («Так, наш горец Елкан скончался под чужим 
небом, в чужой земле, накануне пасхи, не успев воспользоваться Манифе-
стом Керенского»). (Сравним, например, с концовкой предания об Аца-
нах106). 

Фольклорное влияние ощущается в описании быта Мурытхвы и Ша-
рытхвы, в портретной характеристике героев, сыновей Мурытхвы, напо-
минающих своей внешностью богатырей из нартского эпоса и героиче-
ских сказаний; при подборе имён героев: Шарытхва и Мурытхва, Рафет и 
Тариф, Елкан и Торкан, в которых наличие одинаковых звуков, в некото-
рых — целых слогов, создают определённое ритмическое совпадение, что 
придаёт сочетанию имён некоторую поэтическую окраску. Более того, 
братьев — двое, что тоже нередко встречается в сказках. 

 
103 Гулиа Д. Избранные произведения / Перевод с абхазского. М.: Госуд. изд-

во художественной литературы, 1958. С. 355. 
104 Абрыскьыл. А8суа жълар рщъам0а / Иани7еит Б. Шьын6ъба. Айъа. 

1977. Ад. 3. 
105 А8суа лакъ6ъа4 Ю-томкны. Аюбтъи атом / Еи6ъиршъеит 

К. С. Шьайрыл. Айъа4 Алашара, 1968. Ад. 258. 
106 См.: Абхазские сказки. 6-е изд-ие / Составил, перевёл, написал предисло-

вие Х. С. Бгажба. Сухуми: Алашара, 1983. С. 40. 
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Однако, несмотря на то, что повествовательные традиции народного 
творчества нашли своё отражение в произведении, оно всё же является 
результатом художественного вымысла и профессионального мастерства 
писателя. И это небольшое произведение в целом наметило пути даль-
нейшего эпического освоения действительности. 

Резюмируя итоги анализа, можно сделать следующие выводы: Рассказ 
«Под чужим небом» написан в 1918 г., после двух революций 1917 г. и до 
установления советской власти в Абхазии (4 марта 1921 г.); тогда Абхазия 
находилась под властью Грузии, правительство которой проводило в крае 
открытую ассимиляторскую политику и пыталось резко изменить демо-
графическую ситуацию в свою пользу. В эту сложную переломную эпоху 
представляли опасность и некоторые пороки абхазского общества (осо-
бенно воровство), которые препятствовали развитию экономики и культу-
ры народа. В рассказе, прежде всего, осуждается воровство, как порок 
всего общества, а не отдельных его слоев. Как показано в произведении, 
оно же погубило Елкана, небездарного героя, разлучила его с близкими, 
родиной. Вместе с тем в трагическом образе Елкана просматривается 
судьба самой Абхазии, которая, терзаемая пороками и чуждой властью, не 
видела «света в конце тоннеля» (Елкан скончался вдали от родины, под 
чужим небом, не успев воспользоваться послереволюционным манифе-
стом об амнистии). Несмотря на трагическое завершение рассказа, он 
подспудно указывал на возможный выход из положения — искоренение 
этих пороков, развитие образования и культуры народа, сохранение род-
ного языка, именно таким путем можно добиться и свободы. Об этом не-
однократно писал Д. И. Гулиа на страницах газеты «Апсны». Таким обра-
зом, некоторая символичность образа героя очевидна. В то время писатель 
по-другому и не мог поступить, он избегал открытого конфликта с вла-
стями, чтобы сохранить национальную газету «Апсны», которая способ-
ствовала распространению просветительских идей среди абхазов. Именно 
в таком контексте необходимо рассматривать и название рассказа «Под 
чужим небом» и эпиграф «Каждый любит свою родину как Шам». 

 
В газете были опубликованы ещё три рассказа Д. И. Гулиа под псев-

донимами «Донган» и «Г.»: «Кем был раньше чёрт?» (1919. №№ 14, 16), 
«Бесполезно делать то, что невозможно» (1919. № 27; напечатана только 
часть произведения), «Сказка о железе» (1920. № 15 /53/) и произведение 
«Люди из прошлого» (1920. № 20 /58/), написанное на стыке разных жан-
ров. 

Философское произведение «Кем был раньше чёрт?» не имеет чёткой 
жанровой выразительности, хотя после названия Д. И. Гулиа в скобках 
указывает «Ащъанщъах» (молва, слух). С моей точки зрения, оно написано 
на стыке фольклорного жанра мифа-былички и литературного рассказа с 
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элементами статьи. Есть основание его отнести к художественной прозе, 
но никак не скажешь, что это обычная запись фольклорного текста; в нём 
чётко выражена позиция повествователя (самого автора). В произведении 
рассказывается о превращении ангела (амаалы6ь) в чёрта (аюс0аа). 
«...Чёрт раньше был ангелом... Но когда он ослушался Анцва (Бога), начал 
спорить с ним и делать зло, Анцва проклял его и удалил с неба на землю. 
И с тех пор он превратился в исчадие зла, сбивал людей с праведного пу-
ти, стравливал их, заставлял воровать и грабить. В начале он выступает в 
роли ангела и привлекает к себе людей, затем они с его подачи совершают 
зло», — так начинается повествование. Далее говорится о некоем знаме-
нитом и образованном художнике, который захотел создать художествен-
ный образ ангела. Художник начал искать ангела, когда ему было два-
дцать лет, но лишь в сорок лет ему удалось обнаружить его в одном месте 
среди массы юных мальчиков, которые увлечённо играли. Среди детей он 
резко выделялся своими милыми и красивыми чертами лица, блестящими 
«шёлковыми» волосами, «необыкновенными светлыми, ясными и весё-
лыми глазами» и т. д. Художник перекрестился и подозвал к себе мальчи-
ка, узнал о нём всё и нарисовал его портрет. Он был благодарен Анцва, за 
то, что позволил увидеть ангела. Через некоторое время художнику захо-
телось нарисовать чёрта (аюс0аа). Искал он чёрта, но не мог найти. Нако-
нец, решил посетить место заключения преступников, где неожиданно 
заметил чёрта, который выглядел отвратительно: волосы, как у ёжика, 
глаза злые, «не хватали только рога и хвост». Художник хотел перекре-
ститься, но остановился, боясь, что потеряет чёрта. Он подозвал его, узнал 
о нём всё что хотел и нарисовал портрет. Но дома он сравнил два портре-
та — ангела и чёрта, — и с ужасом обнаружил, что оба были похожи друг 
на друга. Повествование завершается назидательными словами: «Вот в 
кого превращается тот, который пошёл по пути чёрта, совершает зло...». 
Произведение всем своим содержанием призывает читателей не идти по 
пути чёрта, не совершать преступления. 

В основе произведения — мифологические представления абхазов и 
других народов о чёрте и его происхождении. Д. И. Гулиа был этногра-
фом, фольклористом, знатоком религиозной (христианской) литературы, 
одним из основных переводчиков Евангелия. Словом, писатель мог поль-
зоваться многими материалами, прежде всего, из национального фолькло-
ра и мифологии. Значительное количество абхазских мифов-быличек 
(главным образом дохристианского происхождения) посвящено аюс0аа 
(чёрту), в которых он представлен, как антропоморфное существо с без-
образной внешностью. Как отмечал С. Л. Зухба, «если в абхазском языче-
ском пантеоне анцва (бог) выступает создателем и устроителем людей и 
природы, всего сущего, является носителем добра, отличается абсолют-
ной благостью, то аюстаа является полной его противоположностью и но-
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сителем злых и тёмных начал. В абхазской мифологии анцва и аюстаа — 
постоянно противоборствующие и непримиримые силы. Существуют раз-
личные мифы о конфликтах между анцва (богом) и аюстаа (чёртом). В 
них, как правило, первый одерживает победу над вторым. В ряде вариан-
тов мифа об аюстаа говорится, что он племянник самого бога (сын сестры 
бога), потому не подвергается окончательному уничтожению... Бог огра-
ничивается тем, что пугает аюстаа громом и молнией и этим запрещает 
последнему творить зло»107. Ряд записей мифических текстов, сделанных 
Н. С. Джанашиа, С. Л. Зухба и другими, свидетельствует о распростра-
нённости мотива превращения ангела в чёрта. В одном из текстов, зафик-
сированных Н. С. Джанашиа, говорится, что племянник-ангел Бога поль-
зовался особым расположением к нему всевышнего. Такое отношение 
сделало ангела кичливым и непослушным; он стал пренебрегать Богом, в 
итоге потребовал от всевышнего раздела мира. «Раз я твой племянник, по 
наследству мне положено полмира», — заявил он. Бог всячески старался 
вразумить племянника, но ничего не получилось. Тогда разъяренный Бог 
превратил ангела в чёрта, а при дележе мира он прибег к хитрости: все-
вышний предложил племяннику выбрать: землю или то, что растёт на ней. 
Чёрт выбрал красивую растительность. Тогда Бог потребовал от племян-
ника забрать своё имущество и убраться из земли108. 

Мотив падшего ангела (превращения его в чёрта) встречается в боль-
шинстве религий народов мира. Именно этот мотив использован 
Д. И. Гулиа для отражения своих взглядов на реальную действительность, 
на быт общества в переломную эпоху, когда пороки, зло захлёстывают 
жизнь народа, мешая ему нормально развиваться и самосовершенство-
ваться. В произведении заложена и другая важная мысль: внутри человека 
соседствуют добро и зло, как вечные спутники. А задача заключается в 
том, чтобы не допустить господства зла в душе человека. 

Немалый интерес представляет произведение Д. И. Гулиа «Люди из 
прошлого». Некоторые предполагают, что это перевод какого-то произве-
дения, но не могут указать источник. Заметим, что Д. И. Гулиа, если что-
то и переводил, то он, как правило, указывал автора оригинала. Вместе с 
тем публикацию трудно отнести к какому-либо жанру; в ней есть элемен-
ты поэзии, прозы, статьи. Но очевидно, что она всё же художественное 
произведение, состоящее из стихов с вопросами и прозаическими ответа-
ми. Произведение ставит ряд философских вопросов: жизнь и смерть, 
этика и человек, личность и общество и т. д. При этом вопрос задаётся с 
этого мира (от живого человека) ушедшим в мир иной людям, которые в 

 
107 Зухба С. Л. Типология абхазской несказочной прозы. Майкоп: Меоты, 

1995. С. 176. 
108 Там же. С. 177. 
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реальной жизни занимали то или иное социальное положение; они дают 
открытый ответ. Произведение начинается словами: «Бедный человек, как 
же ты пребываешь на этой земле!? Мучаешься, страдаешь, перенося бес-
конечные трудности, а затем навсегда исчезаешь как тень... Ты появился 
на свет, радовался всем увиденным и услышанным, но это мгновение 
прошло быстро, и ты ушёл, бедный, оставив эту природу...». В одном слу-
чае задается вопрос искателю справедливости: «Что увидел ты в приро-
де? / Что же слышал в этой жизни? / Встретил ли ты, кого ты хотел? / Бы-
ло ли трудно уйти с этого мира?» Тот ответил, что, когда был жив, он 
страдал от несправедливости, царившей в человеческом обществе, жалел 
глупых, наивных и беспомощных людей; не смог избавить их от пороков, 
от болезней; в итоге моё сердце не выдержало и оно разорвалось, и я 
умер. «А ты, дад, что скажешь / О своей недолгой жизни? / Жалеешь ли 
ты о том, / Что не успел сделать?» — эти вопросы задаются бывшему за-
вистливому и мстительному человеку. Оказалось, что и он страдал, но 
терпел муки от зависти. «Людей лучше меня я не щадил, а к худшим от-
носился пренебрежительно... Топил тех, кого мог одолеть, всё, что у них 
было — принадлежало мне, ...кто сопротивлялся — того убивал... Остано-
виться я не мог. Слава Богу, что ушёл из жизни... Здесь тишина», — отве-
тил он. Очередь дошла и до некогда грозного царя, от которого зависела 
жизнь многих тысяч людей; и он ответил: «...Как вы знаете, при жизни всё 
у меня было в руках, делал, что хотел. Судьба людей зависела от меня... 
Тех, кого я обогатил, они зазнались и меня не вспоминают, а кого сделал 
несчастными, те проклинают меня... Кого наказывал, те преследуют меня. 
Всех я удовлетворить не мог, и я устал, сделал много ошибок, упал духом, 
и в итоге стал себя ненавидеть... Правда, у меня всё было, ел и пил, что 
хотел, но никакого вкуса не ощущал, ибо мой народ превратился в моего 
врага... А здесь мне хорошо, я спокойно отдыхаю...». В ответах этих лю-
дей (особенно последних двух) ощущается некоторое раскаяние, но рас-
каяние пришло поздно, в безмолвном мире, где никому уже ничего не 
нужно, где не могут разгореться страсти, зло не может господствовать. 
Произведение констатирует: перед смертью все равны, почему же вы, лю-
ди, унижаете, убиваете друг друга, не понимаете, что перед смертью вы 
бессильны? Почему?.. Вопрос остаётся открытым. 

Философский характер имеет небольшой рассказ Д. И. Гулиа «Сказка 
о железе», в конце которого автор в скобках указывает: «Его (этот мате-
риал. — В. Б.) я заметил в газете “Наше слово”, написал И. Азухба». Имя 
Азухба никому неизвестно. Для рассказа характерна смысловая полифо-
ничность. Произведение пророческое, в нём, хотел писатель или нет, че-
рез символические образы деревьев и железа (топора) показаны проблемы 
взаимоотношения человека и природы, отношение автора к современной 
ему жизни, трагическое положение народа в то сложное время. Под обра-
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зами деревьев подразумевается, с одной стороны, собственно природа, 
которая начинает испытывать «прелести» цивилизации, с другой — 
народ, в то время в очередной раз оказавшийся на грани исчезновения. 
Согласно сюжету рассказа, однажды до высоких стройных деревьев, 
украшающих природу, дошла весть о появлении в лесу некоего железного 
топора, от удара которого рушится всё, уничтожаются деревья, расти-
тельность. Деревья не поверили и послали кого-то, чтобы выяснить прав-
ду. Факты подтвердились, деревья начали плакать, но они вновь не пове-
рили; они никак не могли понять, как какой-то железный топор может 
одолеть их. Послали другого, и тот сказал то же самое, но он открыл 
ужасный секрет: «Топор держит человек, который бьет ими по деревьям и 
они валятся... и этот железный топор насажен на рукоятку (топорище), 
изготовленную из нас же — деревьев)». «Если кто-то из нас стал помогать 
нашему врагу, то наша гибель неминуема», — сказали деревья и залились 
слезами. Здесь звучит и мотив предательства; внутренний враг бывает 
опаснее, чем внешний враг. 

Богатый опыт создания подобных образов (деревьев, животных) 
накоплен национальным фольклором. Вместе с тем некоторые авторы 
(Д. И. Гулиа, М. Л. Хашба и др.) неоднократно обращались к традициям 
русской литературы, особенно к басням И. А. Крылова, которые были со-
звучны с поисками поэтов и прозаиков того периода; об этом отчасти го-
ворилось при рассмотрении поэзии. 

В форме басни в прозе написано произведение М. И. Чалмаза «Валь-
дшнеп поклялся» (1919. № 2). В ней рассказывается, как вальдшнеп об-
манным путём выманил червячка и съел его. А ведь вальдшнеп поклялся, 
что не тронет его, если покажется на свет. Основная идея произведения 
сводилась к тому, как утверждает Р. Х. Капба, что доверять меньшевист-
ским властям в Абхазии нельзя. Автору в то время было трудно открыто 
изложить свои взгляды на положение народа, и использовал жанр басни и 
опыт национального фольклора109. Таким образом писатель призывал 
народ быть начеку, не доверять пустым обещаниям властей. 

Басню напоминает и рассказ Дз. [В.] Х. Дарсалия «Дело в привычке» 
(1919. № 35). В нём рассказывается о судьбе собаки, которая жила припе-
ваючи, к тому же хозяин приучил её есть свежую кукурузу, а она начала 
забираться в соседский огород и портить кукурузу. В итоге сосед отравил 
её. А другая собака, увидев ту собаку мёртвой, сказала: «Скотина же ты, 
меня не так хорошо кормили, как тебя, жил на куске мамалыги, но такого 
зла не совершала». Отсюда можно сделать поучительный вывод: человек, 

 
109 :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 

а0оурых айнытъ. Айъа4 Алашара, 2002. Ад. 71–72. 
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совершивший зло, будет обязательно наказан; надо ценить то, что име-
ешь. 

Мысль о наказании зла просматривается в других рассказах, опубли-
кованных в газете «Апсны», в их числе произведения М. Л. Хашба 
(Ахашба) «Как Хаджмат поймал голубя» (1919. № 29), М. Агрба «Двое 
соседей» (1920. № 37 /75/). 

Немалый интерес представляет произведение Л. Х. Шамба (Ашамба) 
«Воробей и соловей» (1920. № 6 /44/), которое можно определить как рас-
сказ-басню. В нём, как и в произведениях Дз. Х. Дарсалия «Дело в при-
вычке» и М. И. Чалмаза «Вальдшнеп поклялся», в роли героев выступают 
животные (собаки, птицы и т. д.), которые в фольклоре являются неотъ-
емлемой частью поэтики сказок о животных. Однако в произведении по-
вествование не завершается нравоучительным выводом. Кстати, это ха-
рактерно всем произведениям в газете «Апсны», напоминающим басню. 
Как правило, в басне не встречается подробных описаний природы. А в 
самом же начале произведения Шамба даётся описание природы: «Лучи 
южного солнца уже достигли макушек больших деревьев. Из густой лист-
вы доносилось щебетание птиц. Ласточки резвились на небе, радуясь сол-
нечным лучам, их пение было хорошо слышно. Пели и воробьи, соревну-
ясь с соловьями. Недалеко от этих певцов стояла сосна. Два друга — во-
робей и соловей прилетели и скрылись в густых ветках сосны». Далее со-
стоялся диалог между друзьями. Воробей упрекал соловья в том, что он 
живёт там, где хорошо, нет у него родины, не хочет трудиться. По мне-
нию воробья, в мире нет ничего выше, чем любовь к родине и труд; не 
может быть уважения к тому, у которого отсутствуют эти качества, кто 
думает только о своём желудке; настоящий человек тот, который готов 
жертвовать ради своей родины, во благо её трудится, не покладая рук. Со-
ловья рассмешили слова воробья: «У меня нет родины, живу, где придёт-
ся, и где мне хорошо, и это моя родина». 

Автор в аллегорической форме попытался выразить своё отношение к 
родине, патриотизму. У каждого человека есть родина, при необходимо-
сти он должен её защищать. Если думать, как космополитичный соловей, 
то рабства не избежать; нет будущего и у народа. Идейно произведение 
Шамба созвучно со многими публикациями в газете «Апсны». 

На страницах газеты тему трагедии абхазского народа во второй по-
ловине XIX в., которая в историографии и литературе получила название 
«махаджирство», впервые затронул М. И. Чалмаз в двух одноимённых не-
больших рассказах «Махаджир» (1919. №№3, 4); создаётся впечатление, 
что они части одного произведения с двумя сюжетами, связанными с ис-
торией одного махаджира. В первом рассказе показано трагическое поло-
жение абхазских махаджиров в Турции, многие из которых не имели 
средств к существованию. Трагизм положения раскрыт с некоторым юмо-
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ром: один из бедных махаджиров мотался по городу в поисках куска хле-
ба; у одной пекарни он заметил, как люди быстро раскупают хлеб и ухо-
дят. Махаджир попросил пекаря-продавца в долг дать ему буханку хлеба, 
но тот отказался. Тогда он выхватил буханку побольше и швырнул в лицо 
пекаря, который в отместку начал кидать на него буханки. Люди стояв-
шие рядом быстро начали подбирать хлеб, досталось и махаджиру. 

Во втором рассказе также отражается положение махаджиров в Тур-
ции, но звучат и ностальгические мотивы. По его сюжету, один из бедных 
махаджиров мотался по городу; в одном месте он увидел женщину, кото-
рая доила буйвола. Увидев это, махаджир заплакал, вспомнив родину. 
Женщина подумала, что он испугался буйвола, однако, узнав причину его 
расстройства, повела домой и дала ему несколько кружков свежего сыра. 

М. И. Чалмаз автор ещё трёх небольших реалистических рассказов 
«Волки» (1919. № 24), «Сглазил» (1919. № 24) и «Расстройство» (1919. 
№ 25). Их объединяют автобиографичность, форма повествования, кото-
рое ведётся от первого лица — самого автора, он же является главным ге-
роем, и происходящие события связаны с ним. В каждом рассказе описы-
вается одна история, связанная с героем. В первом рассказывается, как в 
лесу, куда он пошёл ловить сокола, чуть не разодрали волки. Во втором 
речь идёт об охоте на перепёлку с соколом, во время которой герой встре-
чается с человеком с дурным глазом — Мазлоуом; после такой встречи 
сокол перестал ловить перепёлок. Впоследствии герой уходил на охоту в 
другое место, чтобы не сталкиваться с этим человеком. В третьем произ-
ведении рассказывается об одной истории, которая произошла с повест-
вователем в юности. Он, в отсутствие отца решил сделать хорошее дело 
— вспахать хотя бы часть поля, но буйволы подвели: когда они встали, 
герой разозлился и больно ударил буйволов, которые резко рванулись и 
разломали плуг. Родители не наказали сына, а посоветовали ему: «Нико-
гда не злись (не сердись), когда работаешь». 

На страницах газеты «Апсны» были опубликованы другие короткие 
рассказы: И. Т. Гадлиа «Роза» (1920. № 18 /56/), Ш. Емхаа (Аимхаа) 
«Вредный воздух» (1919. № 5), Н. Кокоскерия «Отлар чоупа я Бганба Ра-
гуа» (1920. № 32 /70/), М. Логуа «Странник» (1920. № 6 /44/), 
Б. Хаджимба «Лисица и коза» (1919. № 5), М. Чачхалиа «Как Нестор убил 
волка» (1920. № 13 /51/), П. С. Шакрыл «У кого язык, тот завладел иму-
ществом» (1919. № 4) и др. 

В рассказе «Роза» показаны образы двух роз, которые росли в одном 
саду. Одна из них была чрезмерно красивой, но не пахла; другая не обла-
дала таким великолепием, но её запах мог очаровать любого. Люди, захо-
дя в сад, шли прежде всего к красивой розе, срывали её, но не почувство-
вав запаха, выбрасывали. Затем подходили к другой, очарованные запа-
хом розы, забирали её. После этого сравнения автор делает вывод о том, 
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что красота не определяет суть человеческой личности, она часто обман-
чива; если человек без чести, совести, человечности, аламыса, его вид, 
хотя и великолепный, ничего не стоит; главное его качество, внутреннее 
содержание. 

 
 

ДРАМАТУРГИЯ 
 

На страницах газеты «Апсны» зародился жанр драмы в абхазской ли-
тературе; это связано с именем писателя, государственного и обществен-
ного деятеля С. Я. Чанба. Его историческая драма «Махаджир» в 4-х дей-
ствиях впервые была опубликована в десяти номерах газеты (1919. 
№№ 35, 36, 37, 38; 1920. №№ 1, 3 /41/, 4 /42/, 5 /43/, 6 /44/, 7 /45/). Немного 
раньше в № 32 за 1919 г. был напечатан небольшой отрывок из драмы — 
«Речь Рашита, накануне его отправления в махаджирство». Драме 
С. Я. Чанба предшествовали две пьесы (водевили), переведённые с гру-
зинского языка Д. И. Гулиа: Д. Ацкурели «Двое голодных» (1919. №№ 18, 
19, 20) и В. Баланчивадзе «Тяжёлый день» (1919. №№ 10, 11 [11-й номер 
утерян, но очевидно, что продолжение произведения печаталось и в нём], 
12, 13). Заметим, что после драмы «Махаджир» в газете были опублико-
ваны детская пьеса М. Л. Хашба (Ахашба) без названия дидактического 
характера (1920. №№ 11 /49/, 12 /50/) и отрывки драмы Д. В. Захарова «Да 
здравствует свобода» в переводе Д. И. Гулиа (1920. №№ 23 /51/ [23 /61/], 
24 /52/ [24 /62/], 25 /53/ [25 /63/], 26 /54/ [26 /64/]). 

Драма «Махаджир» была одним из первых произведений в литерату-
рах народов Кавказа, поведавших о величайшей трагедии горцев в эпоху 
Кавказской войны, особенно во второй половине XIX в. История драмы в 
какой-то степени напоминает историю рассказа «Под чужим небом». По-
сле первой публикации в «Апсны» автор продолжал работу над драмой; 
самые значительные изменения внесены в советское время. В 1920 г. она 
была отдельно издана, затем произведение неоднократно печаталось на 
абхазском и русском языках (переводил сам автор) при жизни С. Я. Чанба. 
Значительные изменения и дополнения в драму были внесены автором в 
30-х гг.; завершённый вариант был опубликован в его книгах: «Избранные 
произведения» (1934), «Пьесы. Еи, аллах, аллах! Камень из очага дедуш-
ки» (1937); русский вариант — в сборнике «Апхярца» (1932). Именно эти 
публикации (на абхазском и русском языках) публикуются до сих пор. 

В 1937 г. С. Я. Чанба был репрессирован и в течение почти 20 лет его 
произведения были запрещены, а многие рукописи исчезли, оставшиеся 
были уничтожены во время сожжения 22 октября 1992 г. Абхазского гос-
ударственного архива и Абхазского Института языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа. Отсутствие рукописей осложняет проведение тексто-
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логического исследования не только драмы С. Я. Чанба, но и многих про-
изведений абхазских писателей XX в. особенно старшего поколения. Од-
нако, к счастью, основные варианты драмы «Махаджир» были опублико-
ваны, и есть возможность их сравнить. 

С 1957 г., после реабилитации С. Я. Чанба, один из последних полных 
прижизненных вариантов драмы «Махаджир» печатался в книгах писате-
ля на абхазском языке: «Избранные» (1958, 1976), «Сочинения» (1986); на 
русском языке: «Избранное» (1960), «Сочинения» (1987). Тексты драмы 
во всех этих изданиях в основном совпадают, наибольшее количество 
несоответствий встречается в русском переводе, осуществлённом в своё 
время самим писателем. Так как С. Я. Чанба свободно писал на двух язы-
ках (некоторые произведения иногда изначально создавал на русском 
языке, затем — на абхазском), то переводы он делал в свободном стиле, 
жёстко не привязывая тексты к абхазскому оригиналу; он позволял себе 
сокращать некоторые эпизоды, имевшие существенное значение, в неко-
торых местах — дополнять текст, по-иному выражать свои мысли и т. д. В 
них своеобразно отразилась динамика историософских взглядов писателя, 
который в то время (в 20–30-х гг.) был убеждённым сторонником социа-
листической идеологии. Поэтому при текстологическом анализе эти «пе-
реводы» должны быть объектом исследования, ибо они принадлежат са-
мому С. Я. Чанба. Текстология драмы — отдельная научная проблема, 
требующая тщательного сравнительного изучения всех текстов публика-
ций в контексте творческой биографии писателя и историко-культурных 
процессов конца 10-х – 30-х гг. XX в. В данной работе не ставится задача 
решения всех текстологических проблем, но всё же отмечу некоторые 
очевидные моменты. 

Полный вариант драмы (издания 1958, 1976, 1986 гг.) состоит из че-
тырёх действий (в газете «Апсны» также представлены четыре действия, 
но отсутствует ряд картин). Первое действие включает три картины. В 
первой картине события происходят на горной поляне, где проходит во-
енный парад русских войск (похоже, что в честь окончания войны с гор-
цами; парад напоминает известные торжества на Красной поляне после 
«завершения» Кавказской войны в 1864 г.). Парад принимает какой-то ге-
нерал, рядом с которым находится горский князь в чине прапорщика. Для 
горцев князь — предатель, а для царских властей он — верный слуга им-
ператора. Генерал произносит речь, выдержанную в имперских тонах. Ге-
нералу, князю, царским офицерам противопоставлены образы старца Гед-
лача, борцов за свободу Батала и Темыра. Этой сцены нет в газетной пуб-
ликации, в ней же вообще отсутствуют такие персонажи, как Гедлач, Ба-
тал и Темыр. 

Во второй картине семью 50-летнего крестьянина Рашита (в русском 
переводе Чанба — Решида; в изданиях 1976 и 1986 гг. ему около 60 лет, 
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что более соответствует характеру героя, имеющего большой авторитет 
среди сельчан) посещает священник-миссионер в сопровождении страж-
ника. Рашит, с присущим абхазу гостеприимством, доброжелательно при-
нимает гостей. Кроме Рашита дома оказались его жена Фатма, сыновья 
Рослан (лет 20-ти) и Киаамил (лет 10-ти), дочь Шазина (лет 18-ти). По-
пытка насильно крестить детей вызвала ярое противодействие со стороны 
Рашита, его подержали Рослан и Фатма. Эта картина, с некоторым тексто-
вым различием, присутствует в первом варианте. 

Последняя страница одного из номеров газеты «Апсны» 
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Третья картина связана со встречей Батала и Шазины, любящих друг 
друга; в их диалоге превалирует разговор о борьбе за свободу; их взгляды 
совпадают. В газетной публикации этой сцены нет. 

Второе действие состоит из одной картины (по счёту четвёртая), в ко-
торой показано большое собрание на красивой сельской поляне, с участи-
ем многих жителей района (в том числе Рашита, других старейшин, Ома-
ра, Батала и др.), а также писаря и начальника (видимо, участка или Су-
хумского округа). Собрание состоялось по требованию начальника, кото-
рый сообщил народу об обострении отношений между Турцией и Росси-
ей, которое может привести к войне. Вместе с тем он предупредил, что, 
если местное население будет скрывать турецких агентов, оказывать со-
действие туркам, то оно будет жестоко наказано, предано огню и мечу. В 
первом варианте драмы эта картина присутствует, но с некоторыми со-
кращениями (самое заметное — отсутствие персонажа Батала — против-
ника выселения в Турцию, с которым связан мотив продолжения освобо-
дительной борьбы). 

Третье действие также состоит из одной картины (по счёту пятая). 
Событие происходит в доме Рашита; присутствуют все члены семьи, кро-
ме Рослана. Посетивший их какой-то турок (видимо, лазутчик), сообщил 
им, что турецкий султан, «любя горцев», переживая за их трудное поло-
жение, прислал войска во главе с Омар-пашой, чтобы «защитить их от 
русских». Но он также сказал, что турецкие войска, возможно, будут вы-
нуждены отступить, тогда они окажутся в аду под властью русских; в та-
ком случае ворота Турции будут открыты для них, султан примет их и 
выделит им лучшие плодородные земли. Выполнив свою миссию, турок 
ушёл. В диалоге выясняется, что Рашит принял решение о выселении се-
мьи в Турцию, но Шазина заявила, что останется на родине и присоеди-
нится с борцами за свободу. Эта картина в основном представлена в га-
зетной публикации, но есть и серьёзные расхождения: например, ничего 
не сказано о решении Шазины остаться на родине; в диалоге участвует и 
Рослан и т. д. 

Четвёртое действие состоит из трёх картин. В первой (по счёту ше-
стая) картине, полностью отсутствующей в газетной публикации, показа-
но трагическое положение собравшихся на берегу моря махаджиров, ко-
торые ждут прибытие турецкого корабля. Здесь и семья Рашита, кроме 
Рослана и Шазины. Вторая картина (по счёту седьмая) — самая трагиче-
ская во всём произведении, она раскрывает ужасные последствия выселе-
ния. Действие происходит на турецком корабле. Махаджиры страдают от 
нехватки пищи и воды, смерть господствует над несчастными людьми. 
Трудно смотреть на мать, у которой умер ребёнок; она цепко держит его, 
не хочет расстаться с ним; но матросы насильно отнимают ребёнка и вы-
брасывают в море; такая участь ждёт всех умерших. 
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Эта картина наиболее полно представлена в первой публикации, её 
отличие заключается в некоторых стилистических расхождениях, не ис-
кажающих замысла автора, и в отсутствии среди махаджиров Рослана и 
Шазины. Интересно то, что эта сцена, по непонятным причинам вообще 
отсутствует в русском переводе, опубликованном, например, в «Сочине-
ниях» (1987) С. Я. Чанба. 

В третьей картине (по счёту восьмая), полностью отсутствующей в 
первой публикации, действие происходит в горах, где собрались горцы — 
борцы за свободу — во главе с Баталом; среди них Шазина, Рослан, Те-
мыр и др.; они не покинули родину. 

Очевидно, что в газете «Апсны» опубликован неполный вариант ис-
торической драмы. В нём меньше и количество персонажей; их, включая 
неперсонифицированных героев, около 17-ти (любопытно, что среди пер-
сонажей-абхазов нет представителей княжеско-дворянского сословия, что 
обедняет содержание произведения), а в последующих изданиях — более 
25-ти (среди них 1 или 2 князей, показанных в эпизодах преимущественно 
в отрицательном ракурсе). Видимо, в конце 1910-х гг. драма ещё не была 
завершена, хотя она выглядит как законченное произведение. С моей точ-
ки зрения, писатель изначально преследовал одну цель: показать причины 
массового выселения значительной части абхазов в Турцию и отразить 
трагическую картину самого процесса переселения. Такой замысел тогда 
ему удалось осуществить. В условиях, когда абхазская историография 
только делала первые шаги, С. Я. Чанба предложил художественную кон-
цепцию самых трагических страниц истории абхазского народа, а также 
горцев Северо-Западного Кавказа (главным образом адыгов /черкесов/) 
XIX столетия. Вместе с тем, мне кажется, что писатель не вполне сумел 
показать ту сложнейшую ситуацию, которая вынудила принять Рашиту и 
другим трагическое решение — покинуть родину: вспомним роман 
Б. В. Шинкуба «Последний из ушедших», где эта проблема решается 
масштабно. Возможно, на той стадии развития национальной литературы, 
где тема махаджирства ещё не стала предметом художественного осмыс-
ления, трудно было решить такую задачу. 

Основными источниками для написания произведения стали: живые 
воспоминания представителей поколения второй половины XIX в., кото-
рых застал писатель, фольклор, в той или иной форме отразивший эпоху и 
русская историческая публицистика и литература о Кавказской войне и 
махаджирстве. 

Временное пространство драмы охватывает, с моей точки зрения, 
ориентировочно 1876–1878 гг., т. е. время накануне начала последней 
русско-турецкой войны и её завершения, хотя в первой публикации про-
изведения трудно найти конкретные указания на это. Но в пользу указан-
ного отрезка времени говорит тот исторический фон, который просматри-
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вается в речах некоторых персонажей (начальника, турецкого агента и 
др.): осложняются русско-турецкие отношения, которые явно приводят к 
войне; турок допускает поражение турецких войск и агитирует горцев, 
чтобы они переселились в Турцию. Никакого намёка нет о войне с черке-
сами и убыхами на Северо-Западном Кавказе, ибо она давно закончилась 
опустошением всего этого региона (включая территорию исторической 
Абхазии от Гагры до северо-западных границ нынешнего Сочинского 
района) и выселением огромного количества горцев в Турцию. А послед-
нее массовое выселение абхазов произошло именно в 1877–1878 гг., 
именно оно ещё долго сохранялось в памяти очевидцев в первой половине 
XX столетия. 

Заметим, что в последующих дополненных изданиях драмы с появле-
нием в начале произведения новой (первой) сцены (действие происходит 
в красивой горной поляне), может сложиться впечатление, что временное 
пространство драмы охватывает где-то середину 1860-х гг.; ибо военный 
парад по случаю завершения войны с горцами (по официальной версии) 
состоялся в мае 1864 г. Но писатель использовал этот исторический эпи-
зод для усиления коллизии, отражения особенностей эпохи, при этом он, 
естественно, не указывал какую-либо дату. 

В абхазском литературоведении существовало мнение, что в жанро-
вом отношении драма «Махаджир» имеет черты исторической хроники110. 
Однако произведение никак не напоминает историческую хронику, не-
смотря на то, что события в нём в определённой степени излагаются в 
хронологической последовательности. В драме даже нет ни одной исто-
рической личности, что, естественно, не мешает называть произведение 
исторической драмой. Вообще наличие (или отсутствие) реальных исто-
рических лиц в произведении не является главным жанроопределяющим 
фактором. В драме «Махаджир» речь идёт не об исторических событиях в 
чистом виде; писатель и не ставил перед собой задачи хроникального 
описания событий прошлого; он преследовал другую цель — через обра-
зы персонажей, их речи, диалоги показать трагическое положение народа, 
оказавшегося между двумя империями, причины потери родины. Для бо-
лее полного воплощения своего замысла драматург в последующих изда-
ниях вынужден был расширить круг персонажей, которые представляли 
разные слои абхазского и российского обществ. Вместе с тем, как указы-
валось выше, не повезло княжеско-дворянскому сословию; если в первом 
варианте произведения оно вообще не представлено, то в полном вариан-
те его представители (особенно некий безымянный горский князь) пока-
заны в негативном плане. В этом отразились «классовые» взгляды писате-

 
110 См.: А8суа литература а0оурых. Актъи ашъйъы. Айъа4 Алашара, 1986. 

Ад. 102. 
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ля-социалиста; вообще и в других своих произведениях С. Я. Чанба особо 
не жаловал князей и дворян, а также служителей религии. Однако в целом 
вполне было оправдано добавление двух сцен, картин (первой и послед-
ней; в итоге драма получилась в 8-ми картинах), хотя к завершающей кар-
тине возникают вопросы (особенно к чрезмерной интернационализации 
участников освободительной борьбы). Удачей драматурга можно считать 
некоторое изменение характеров Шазины и Рослана, включение в произ-
ведение других персонажей, как Батал, Темыр и другие, которые отказа-
лись от выселения и остались на родине для продолжения борьбы за сво-
боду, тем самым усилив мотив освободительной борьбы горцев; в этих 
образах просматривается какая-то перспектива, путь к спасению народа 
от полного исчезновения. И появление некоторых представителей цар-
ской армии способствовало раскрытию других важных черт трагической 
эпохи, усилению конфликта и эмоционального накала произведения. 

В итоге С. Я. Чанба создал целую систему образов, благодаря кото-
рым раскрываются характеры и мировосприятие людей того времени. Ча-
сто поведение персонажа рассматривалось писателем через призму апсуа-
ры; он осуждал предательство, завоевателей, восхвалял борцов за свободу 
народа (Батала, Темыра, Шазину и других). Когда князь предлагает кре-
стьянину Гедлачу убить «разбойника» Батала, часто гостившего у него, 
Гедлач поступает по-горски, он, вскакивая как ужаленный, говорит кня-
зю: «Молчи, изменник! Он (указывая на капитана /царской армии. — 
В. Б./) мог это ещё сказать, но как ты посмел предлагать мне убить гос-
тя?!.. По-твоему Батал разбойник?! По-моему, он борец за свободу гор-
цев... Нет, Гедлач не сделает этого! Гедлач не покроет позором своё 
имя!..»111. 

Относительно старца Гедлача в народе сказали бы: «Он настоящий 
абхаз. Он уважает апсуару» («Уи да8суа7ъйьоуп, а8суара пату 
а6ъи7оит»). Этим предложением как бы выражено всё о человеке, ему 
дана народная оценка. Диалогическая схватка Гедлача и князя отражает 
особенности двух миров, но ни в коем случае «низшего» и «высшего» со-
словий общества, или «эксплуататоров» и «эксплуатируемых», ибо пове-
сти себя так, как Гедлач, по свидетельству истории и этнографии абхазов, 
мог и князь или дворянин, и, наоборот, на месте князя мог оказаться и 
крестьянин. Кроме того, приведенный эпизод отражает также особенно-
сти социально-классовых взаимоотношений в Абхазии, т. е. крестьянин не 
чувствовал себя рабом высшего сословия, он не мог быть избитым плетью 
или поставлен на колени. Князья и дворяне вступали в родственные от-

 
111 №анба С. И. Иалкаау июым0а6ъа. Айъа4 Алашара, 1976. Ад. 188. Далее 

ссылки на это издание с указанием страниц в тексте. (Подстрочные переводы 
мои. — В. Б.). 
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ношения с крестьянами, отдавая им своих детей на воспитание («аталыче-
ство»), воспитателей называли «абаёеи» (воспитатель) и «анаёеи» (воспи-
тательница). Апсуара не позволяла представителям высшего сословия 
убить или ударить крестьянина, ибо эта же апсуара допускала ответную 
реакцию, или месть потерпевшей стороны. С. Я. Чанба, хорошо знавший 
обычаи и традиции родного народа, безусловно, обращал внимание на эт-
нопсихологические особенности поведения своих героев, хотя, напомним, 
что в поздней повести «Сейдык» он пренебрёг этим знанием при создании 
в частности образа дочери «кулака» Сейдыка Хикуча, которая выступила 
против своего отца по идеологическим соображениям; это выходило за 
рамки абхазской действительности, традиционных норм, определявших 
взаимоотношения в семье. 

В образах Рашита, Батала и других раскрываются многие черты ха-
рактера горца XIX в., оказавшегося на перепутье трёх дорог. Один путь 
вёл в Россию, другой — в Турцию, а третий — к самоопределению и сво-
боде собственного народа. 

Рашит считает, что так или иначе жизнь на родине осложняется, и 
необходимо хотя бы временно, до лучших времён покинуть Абхазию и 
переселиться в Турцию. По его мнению, опасность идёт от царских войск. 
Разговаривает с турецким агентом, который якобы прибыл в Абхазию по 
поручению самого султана, «забеспокоившегося» о судьбе горцев. Турок 
утверждает, что султан любит горцев, и прислал к ним Омар-пашу с вой-
ском, чтобы защитить их. По словам агента, если турки проиграют войну 
на Кавказе, то горцы, при желании, смогут переселиться в Турцию и по-
лучить самые плодородные земли. 

Рашит открыт в диалоге с турецким агентом, вроде жалуется ему: 
«Да, много мы терпим от этих начальников. Для них ты ничто. Они дела-
ют с тобой что хотят, не обращая внимания на принадлежность твою к 
другому народу, со своими особенностями и обычаями. Лучшие земли 
раздают своим генералам и князьям, а нас, коренных жителей, загнали в 
менее плодородные горные места. А наших детей насильно крестят...». 
(С. 206). 

Ему кажется, что если бы турки победили русских, то было бы лучше 
для населения Абхазии. Вместе с тем, когда турок ушёл, он говорит: «И 
ты хвалишь Турцию, но мы знаем, что и Турция не рай... (К семейству). 
Сядем, подумаем... Плохо дело. Туркам урусов не победить... Сам этот 
турок, как видите, сомневается в победе... Если мы останемся здесь, ...нам 
не позволят спокойно жить. По-моему, хотим мы это или не хотим, мы 
должны покинуть родину до лучших времён...». (С. 206–207). 

В контексте рассуждения Рашита, весьма любопытны слова его жены 
Фатмы, которые, думается, выражали общее мнение горцев того времени. 
Она говорит: «О, аллах, до чего мы дожили! Нам не нужны были ни тур-
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ки, ни русские, жили мы спокойно, никому не мешали, никого не гнали. 
За что же терзают нас? О, всемогущий аллах, почему мы, несчастные, 
должны были испытать столько горя?» (С. 207). Здесь вызывает сомнение 
выражение «О, аллах», свидетельствующее о якобы повсеместном рас-
пространении ислама по всей Абхазии. От этого у читателя может со-
здаться ложное представление о религиозном состоянии абхазского обще-
ства в прошлом. А прошлое Абхазии свидетельствует о двухтысячелетней 
истории христианства в стране, живучести традиционной религии народа 
(её почему-то называют пренебрежительным термином «язычество»), о 
распространении ислама в Абхазии лишь с появлением турецких гарнизо-
нов на Черноморском побережье Кавказа (ислам не смог пустить глубокие 
корни в самой Абхазии, как это происходило на Северном Кавказе, ибо 
там были несколько источников распространения — Ближний Восток че-
рез Дагестан, Крымское ханство, Турция). Среди абхазов с древних вре-
мён самым распространенным выражением является «О Анцъа ду» («О 
всемогущий Бог»). 

Народ симпатизирует Баталу, его поддерживает и Рашит, несмотря на 
то, что Батал явно не разделяет идею переселения в Турцию. Для него 
честь — умереть на родине, защищая её. Однако Батал ведёт непримири-
мую борьбу только против царской армии, но не против турецких войск, 
которые также преследовали свои цели. В этом смысле образ героя мог бы 
быть более историчным. 

Драма «Махаджир» открывается сценой в горах Кавказа, где на гор-
ной поляне проходит военный парад царских войск. Парад принимает ка-
кой-то генерал, рядом с которым находится горский князь в чине прапор-
щика. Для горцев князь — предатель, а для противоположной стороны он 
— верный слуга императора. Генерал произносит речь, выдержанную в 
имперских тонах: «Господа офицеры и солдаты! Горцы завоёваны. Гор-
сточка отъявленных головорезов ещё не сдаётся... Их предводитель Батал 
всё ещё неуловим, скрывается в горах. Пока он жив, будет беспокоить 
нас. Но он вскоре будет уничтожен! Все эти горы мы превратим в казачьи 
станицы. Горцев мы выселим на равнины, или прогоним в Турцию. На это 
нужно обратить особое внимание. Южная жемчужина навсегда останется 
в наших руках! Знайте, с таким народом можно говорить только на языке 
силы, послабления здесь недопустимы. Поэтому с горцами нужно вести 
себя беспощадно, их всегда надо держать под нашими сапогами». 
(С. 187). 

Генерал больше не встречается по ходу драмы, однако Чанба еди-
ножды показав его, запечатлел образ военного, который олицетворял по-
литику царизма. 

Иное дело рядовые солдаты, которые всегда использовались полити-
ками и властями в качестве пушечного мяса для достижения своих целей. 
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В восьмой картине драмы «Махаджир» показана группа солдат, среди ко-
торых был и один офицер; их пленили горцы во главе с Баталом. Горцы, 
выполняя приказ Батала, расстреливают офицера, а солдат щадят. Батал 
спрашивает их: «В чём провинились горцы перед вами? Зачем вы разоря-
ете их, разлучаете горцев с родными горами? Что плохого они вам сдела-
ли? 

Один из солдат. Что мы можем знать?! Мы вынуждены идти туда, ку-
да нас гонят... 

Другой солдат. Мы сами не знаем, что делаем... Мы тоже не в лучшем 
состоянии. Недавно мы группой шли по тропинке и заметили одного гор-
ца, который пахал землю, у него на плече висело ружьё. “Дайте мне ру-
жьё”, — сказал наш офицер, и выстрелил в него. Он убил пахаря и запря-
жённых быков. Когда мы подошли ближе, то увидели ужасное зрелище: 
убитые пахарь и быки лежали рядом с плугом. Я долго стоял над пахарем 
и думал: зачем мы убили его, в чём он провинился. Я искренне пожалел 
его. (У солдата проступили слёзы, он вытер их рукавом шинели). 

Батал. Солдаты! Мы не собираемся в вас стрелять... Не вы виноваты 
в наших бедах и страданиях...». (С. 216–217). 

Во второй картине драматург попытался отразить некоторые особен-
ности политики царских властей в крае, связанные с миссионерской дея-
тельностью. Самодержавие пыталось усилить христианизацию (или про-
цесс возрождения христианства там, где оно имело древнейшие традиции, 
как в Абхазии) региона. Однако эта политика не могла иметь успеха, осо-
бенно на Северном Кавказе, и стать причиной активизации освободитель-
ной борьбы горцев (тем более абхазов с христианским прошлым), которые 
не разделяли «врагов» и «своих» по религиозному признаку. Горцы, при-
выкшие жить вольно, подчиняясь лишь своим морально-этическим зако-
нам и адатам, не могли смириться с потерей свободы, с посягательством 
на свою честь и достоинство. Поэтому кажется странным интерпретация в 
драме С. Я. Чанба проблемы религии в Абхазии во времена махаджир-
ства. 

Семью Рашита посещают священник-миссионер и стражник (удиви-
тельно, что церковный служащий занимается миссионерством в сопро-
вождении вооруженного стражника). Рашит, с присущим абхазу госте-
приимством, доброжелательно принимает гостей. Кроме Рашита дома 
оказались все члены семьи. Завязался горячий диалог: 

«Рашит. Я понимаю, зачем вы ко мне пожаловали, дад. Но не надей-
тесь, этого не будет!.. 

Поп. Послушай, вдумайся, Рашит, хорошенько. Прими крещение и 
крести детей своих... 

Фатма. Нет, нан, не говори нам об этом. Мы были мусульманами и 
мусульманами останемся. 
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Поп. Ой, мать, всё не так; многочисленные храмы на вашей родине 
свидетельствуют о распространении здесь христианства с древних вре-
мён. Вы все тогда были христианами, но когда появились турки, они ому-
сульманили вас. Поэтому вы и ваши дети должны принять крещение... 

Рашит. Я не знаю, что в древности было. Может быть, наши предки 
жили по-иному, но я не цепляюсь за старое. Вот что я могу сказать, 
дад...». (С. 193–194). 

Далее возникает конфликт, спровоцированный попом и стражником, 
которые попытались насильственно крестить десятилетнего сына Рашита 
— Киаамила; Рашит и Рослан хватаются за кинжалы, и гости вынуждены 
были уйти. 

В первой публикации драмы в газете «Апсны» вся эта сцена присут-
ствует, но есть некоторые несоответствия. Интерес представляют слова 
попа о христианском прошлом Абхазии; эта речь там представлена шире. 
Поп говорил: «Известно, что в древней Абхазии христианство было силь-
но распространено, и вы все абхазы были христианами, но когда появи-
лись турки, они навязали вам свою религию, омусульманили вас, застави-
ли забыть ваше христианское прошлое. Апостол Андреи вместе с Симо-
ном Кананитом распространял христианство в Абхазии; говорят, что они 
похоронены в Абхазии — Псырдзхе [Новом Афоне]. Кроме того, когда 
Абхазия подчинялась Византии, великий император Юстиниан с помо-
щью абхаза Ефрата укреплял в Абхазии христианство; большинство древ-
них храмов здесь построено им. Вы должны знать, что с древних времён 
вы были христианами, ...вы должны вернуться к религии ваших предков. 
Поэтому вы и ваши дети должны принять крещение». (А8сны. 1919. 
№ 36). В речи священника-миссионера изложена правда истории; она 
также свидетельствует, о том, что сам писатель неплохо знал раннесред-
невековую историю Абхазии. Кстати, сам С. Я. Чанба принимал участие в 
работе состоявшегося в 1917 г. съезда представителей христианского 
населения Абхазии, он также вместе с М. И. Тарнава выполнял функции 
секретаря этого большого форума, в котором рассматривалась проблема 
возрождения автокефальной абхазской церкви и была принята резолюция 
по данному вопросу. Во всяком случае, нам неизвестно, выступал ли Чан-
ба тогда против возрождения церкви или нет, однако впоследствии он, 
перейдя на позиции атеизма (но не был воинственным атеистом), крити-
чески относился к религии; это отразилось в других его произведениях 
(повесть «Сейдык», рассказ «О, аллах, аллах»). 

Видимо, писатель ввёл мотив насильственного крещения для усиле-
ния напряжения конфликта и драматизма событий, хотя в некоторой сте-
пени противоречит реальной действительности. Во второй половине 
XIX в. вряд ли подобные случаи имели массовый характер, в противном 
случае они отразились бы в исторических документах, в путевых записках 
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очевидцев и участников событий XIX в., а также в других материалах. Из-
вестно, что во второй половине XIX — первой четверти XX в. шёл есте-
ственный процесс возрождения христианства в Абхазии; конечно, были и 
перегибы. Но очевидно одно: население Абхазии не выражало активного 
протеста против возрождения христианства, а интеллигенция понимала, 
что невозможно отказаться от собственной истории. Память истории 
сильна. Об этом свидетельствуют и многие публикации в газете «Апсны». 

Немалый интерес представляет последняя, восьмая картина драмы, 
которая, как уже отмечали, вставлена писателем в произведение в 30-х гг. 
В ней отражён ряд существенных черт истории, «сюрпризов» Кавказской 
войны. Действие происходит в горах, где расположились Батал и его дру-
зья. Они с горечью наблюдают за исчезающим в морском пространстве 
кораблем, увозящим махаджиров. Однако это не ослабляет их стремления 
продолжать борьбу. Батал твёрдым голосом произносит: «Друзья! Не надо 
грусти! Ещё кое-кто из сыновей этих гор остался здесь... Они продолжают 
борьбу... Пойте песню, она поможет забыть горечь!» (С. 216). Рядом с Ба-
талом — Шазина и Рослан. Драма завершается сценой прибытия в отряд 
Батала бойцов из Кабарды, Дагестана, Карачая, Абазашты (этого эпизода 
нет в русском переводе), которых объединила общность исторических су-
деб. Эта сцена символизирует единение народов Северного Кавказа, Даге-
стана и Абхазии в борьбе за свободу. Вместе с тем в абхазском тексте 
драмы, Чанба, наряду с представителями северокавказских горцев, упо-
минает и бойца, прибывшего из Сванетии. Кроме того, в киносценарии 
«Махаджиры» автор пошёл ещё дальше — включает образ Бесо — пред-
водителя грузинского добровольческого отряда, воюющего на стороне 
Батала и его соратников. Здесь — резкое расхождение художественной 
правды и правды исторической; это, конечно, результат давления офици-
альной идеологии (особенно «братской и интернациональной дружбы 
двух народов»), которое усилилось в 30-х гг. с включением в 1931 г. ССР 
Абхазии в состав Грузинской ССР. История Кавказской войны свидетель-
ствует о том, что в XIX в. Грузия и её население не принимали участия в 
освободительной, антиколониальной борьбе горцев Кавказа. С. Я. Чанба 
завершает киносценарий вполне «революционной» сценой, в которой ви-
дим вспыхнувшие ярким светом буквы «Октябрь», «возбуждённые гневом 
и местью» лица Батала, русского солдата, украинца, женщины, рабочего, 
матроса и т. д.112 Но, к сожалению, всё это не спасло С. Я. Чанба, он был 
репрессирован в 1937 г. Возможно, роковую роль в его судьбе сыграли 
его публицистические статьи и художественные произведения конца 
1910-х – начала 1920-х гг. (поэма «Дева гор», драма «Апсны-Ханым», 
многие статьи в газете «Апсны» и др.), в которых осуждалась политика 

 
112 Чанба С. Я. Сочинения. Сухуми: Алашара, 1987. С. 269. 
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грузинских меньшевиков, выдвигалась идея борьбы за свободу и незави-
симость Абхазии. Других причин не было, ибо С. Я. Чанба не выступал 
против советской власти, новой жизни. 

Г. Д. Гулиа, вспоминая о 37-м годе, писал: Однажды, незадолго до 
убийства С. И. Чанба, Д. И. Гулиа, ошарашенный происходившими собы-
тиями, спросил Чанба: 

«— Самсон, что происходит на белом свете? Что случилось? Откуда 
столько убийц и шпионов? 

Чанба пожал плечами. 
— Дмитрий, можешь уважить мою просьбу? 
— Могу. 
— Не говори об этом вслух. Пощади нашу литературу, подумай о де-

тях. 
Дмитрий Иосифович возмущался: 
— Ничего не понимаю! Неужели и спросить опасно? 
Чанба поглядел на него своими грустными глазами и коротко ответил: 
— Да ... Нынче он выглядел поблекшим и растерянным...»113 
Через несколько месяцев Чанба арестовали. А на состоявшемся со-

брании Союза писателей Абхазии задним числом «заклеймили его под-
лую деятельность». 

 
*   *   * 

 
На страницах газеты опубликовано более 20-ти произведений из аб-

хазского фольклора (сказки, песни, плачи, исторические предания, народ-
ные рассказы) в записях М. А. Лакрба М. Л. Ахашба, Н. С. Патейпа, 
М. Чалмаз, Н. А. Лакоба, Ш. Хокерба, Т. Алагулаа, Е. С. Чачхалиа, 
М. Цурцумия, Г. Адзинба, Е. Маан, Б. Хашба, М. Джинджал, О. Хашба, 
З. Бения. 

Кроме того в переводе на абхазский язык (перевели: Д. И. Гулиа, 
М. Л. Ахашба, Б. Чолокуа, В. Гурджуа, В. Арышба, Е. Ачба, Ш. Емхаа, 
Е. Маан-пха) были опубликованы художественные произведения (их бо-
лее 20-ти) русских и грузинских поэтов, прозаиков и драматургов 
В. А. Жуковского, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого, А. В. Кольцова, 
Д. В. Захарова, В. Л. Величко, А. Церетели, И. Чавчавадзе, Д. Ацкурели, 
В. Баланчивадзе, Б. Давиташвили, Т. Ломаури [Ломоури], В. Рухадзе. 

 
 
 
 

 
113 Гулиа Г. Жили поэты. Сухум: Алашара, 1990. С. 373. 
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*   *   * 
 

Газета «Апсны» прекратило своё существование накануне установле-
ния советской власти в Абхазии (4 марта 1921 г.). Видимо, последний 
№ 4 (85) (он до сих пор не обнаружен) вышел между 11 и 25 февраля, ибо 
предпоследний, как известно, увидел свет в начале февраля. Естественно, 
в условиях усиления национально-освободительной борьбы абхазского 
народа, активизации боевых действий в феврале — начале марта 1921 г. 
невозможно было издавать газету. Но после 4 марта её издание так и не 
возобновилось. Вместо неё с 20 апреля 1921 г. на абхазском языке начала 
выходить новая газета «А8сны йа8шь» («Красная Абхазия»)114. Основа-
телями «А8сны йа8шь» были С. Я. Чанба и М. А. Лакрба; редактором 
был С. Я. Чанба, соредактором — М. А. Лакрба (фактически он был ре-
дактором). Новая газета была партийной, она способствовала проведению 
в жизнь социалистической идеологии. Д. И. Гулиа не мог не переживать 
за судьбу первой абхазской газеты, вероятнее всего, он готов был про-
должать издавать свою беспартийную газету, больше ориентированную 
на художественную литературу. Но это уже было невозможно. 

2 августа 1922 г. Д. И. Гулиа писал народному комиссару просвеще-
ния ССР Абхазия С. Я. Чанба: «Газета “Апсны” выходила на абхазском 
языке во время меньшевиков с 27 февраля 1919 г. до 27 февраля 1921 г... 
В начале мы получали мало статей, подписчиков вообще не было. Номера 
газеты мы распространяли по сёлам бесплатно. Впоследствии абхазы по-
любили газету, начали её читать, кроме молодёжи в её издании участво-
вали и старики, владевшие грамотой... Благодаря газете многие научились 
читать и писать на абхазском языке. Появились и подписчики, их число 
достигло до двухсот. Число сотрудничавших с нами составило около 30–
40 человек... Но после установления советской власти, под редакцией 
М. Лакрба начала выходить партийная газета “ А8сны йа8шь” (она выхо-
дила всего 7 месяцев, и за это время издано всего 20 номеров). Беспартий-
ная газета “Апсны” в начале выходила два раза в месяц, затем она стала 
еженедельным изданием; за два года издано 85 номеров»115. Далее 

 
114 В начале газета «А8сны йа8шь» выходила в качестве приложения на аб-

хазском языке к русскоязычной газете «Голос трудовой Абхазии». Впоследствии 
издавалась отдельно 5 раз в неделю. С 1921 г. подзаголовок: «Еженедельная газе-
та Союза коммунистов Абхазии»; с 1959 г. (№№ 1–256) — «Газета Абхазского 
обкома и Сухумского горкома Компартии Грузии и Советов депутатов трудя-
щихся». В названии газеты использовано наименование первой национальной 
газеты «А8сны»; вторая часть названия — «йа8шь» («красная») была придумана 
М. А. Лакрба. 

115 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольк-
лортъи аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага 
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Д. И. Гулиа отмечал, что, несмотря на издание «А8сны йа8шь» за госу-
дарственный счёт, она не имела поддержки у населения, у неё не было 
подписчиков, не хватало сотрудников редакции; подготовкой и изданием 
газеты занимался только М. А. Лакрба: он был и редактором и корректо-
ром, ему самому приходилось писать большинство статей и других мате-
риалов для газеты. По мнению Д. И. Гулиа, причина этого заключалась в 
том, что беспартийные абхазы «стеснялись» сотрудничать с партийной 
газетой, а партийных людей было мало, и они все, кроме одного-двух че-
ловек, были заняты другими делами. «Исходя из сказанного выше, — пи-
сал Гулиа, — вы можете сделать вывод, что партийную газету сложнее 
выпускать. Некоторые думают, что нет смысла издавать беспартийную 
газету. Таким образом, абхазы, привыкшие в течение двух с половиной 
лет получать газету на родном языке, теперь вынуждены забыть о ней, 
ибо она у них отнята. И это произошло тогда, когда вся власть в Абхазии 
принадлежит самим абхазам! А народ очень хочет иметь свою газету на 
родном языке. Где наша газета, почему она перестала выходить, чем его 
заменят? — спрашивают друг друга абхазы»116. 

В этой ситуации Д. И. Гулиа предлагал, и даже настаивал на возрож-
дении беспартийного периодического издания в виде журнала с ориенти-
ровочным названием «Труд и знание» или «Журнал для всех». Он считал, 
что такое издание могло бы объединить вокруг себя большинство населе-
ния; в нём могли бы печататься стихи, рассказы, пьесы, фольклорные 
произведения, а также статьи, посвященные политическим и экономиче-
ским вопросам, проблемам сельского хозяйства и др. 

В 1990 г. название первой абхазской газеты было возвращено. С этого 
года вместо газеты «А8сны йа8шь» начала выходить газета «Апсны», 
которая продолжила традиции гулиевской газеты и в какой-то мере и 
«А8сны йа8шь»; она беспартийная, но издаётся как орган Парламента и 
Правительства Республики Абхазия. 

 
*   *   * 

 
Проведённый анализ свидетельствует о том, что первая общенацио-

нальная газета «Апсны» стала крупнейшим событием в истории абхазской 
культуры и литературы. С ней связаны рождение абхазской журналистики 
на родном языке, появление некоторых новых жанров и жанровых форм 
литературы (драмы, романтической поэмы, философских стихов и т. д.). 

 
шъыйъ6ъа, асалам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; 
а8хьажъеи азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 
Алашарбага, 2003. Ад. 241. 

116 Там же. Ад. 242. 
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Газета сыграла огромную роль в просвещении, повышении национально-
го самосознания абхазов, в борьбе против пороков общества, развитии 
художественного сознания народа, предложила возможные пути движе-
ния национальной литературы, различные способы художественного от-
ражения реальной действительности (реализм, романтизм и т. д.). Вместе 
с тем газета, как свидетель времени, стала одним из важнейших источни-
ков истории и культуры абхазского народа конца 1910-х гг. В публици-
стических статьях и художественных произведениях, опубликованных на 
её страницах, отразились особенности переломной эпохи, настроение лю-
дей, политическое и экономическое положение Абхазии и её населения, 
духовное и культурное состояние абхазского народа, его взгляды на 
окружающий мир, состояние родного языка. Поэтому она представляет 
особый интерес для лингвистов, литературоведов, фольклористов, исто-
риков, этнографов и др. Тщательное исследование газеты позволяет уточ-
нить многие факты творческой биографии писателей, характерные черты 
литературного процесса того времени, истории абхазского просветитель-
ства, национальной школы и журналистики. 

Сегодня можно сказать, что многие вопросы истории газеты изучены, 
часть из них рассмотрена и в данной работе. Однако остались нерешён-
ными некоторые важные и сложные проблемы, которые требуют специ-
ального исследования. Одна из них связана с нерасшифрованными псев-
донимами и анонимными авторами (в газете опубликованы десятки ано-
нимных статей и заметок). Для установления авторства тех или иных пуб-
ликаций необходимо провести их комплексное исследование в историко-
культурном контексте, в контексте творчества писателей и публицистов 
(особенно членов редакции и некоторых активных авторов газеты — 
Д. И. Гулиа, М. А. Лакрба, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, И. А. Аджинджал, 
которые иногда пользовались псевдонимами). При этом, видимо, не обой-
тись без текстологического и сравнительного анализа. Данная книга за-
вершается отдельной частью, посвящённой этим проблемам. В ней сдела-
на попытка определить принадлежность некоторых псевдонимов, обозна-
чить методологию их расшифровки. 
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II 
ПСЕВДОНИМЫ И АНОНИМНЫЕ СТАТЬИ 

В ГАЗЕТЕ «АПСНЫ» 
 
 

Изучение псевдонимов и выявление авторов анонимных (безымян-
ных) публикаций имеют огромное значение для исследования истории 
национальной литературы, творчества писателей, в данном случае первой 
абхазской газеты «Апсны», на страницах которой встречаются не менее 
30 псевдонимов и более двух десятков анонимных статей (название всех 
статей начинается со слова «Айъа», далее указываются даты). Проблема 
чрезвычайно сложная, ибо прошло белее ста лет, и нет уже в живых чле-
нов редакции и авторов. Вместе с тем литературоведами установлена 
принадлежность многих псевдонимов, хотя иногда они не объясняют 
свою позицию. Если тот или иной исследователь имел возможность об-
щаться с авторами, то естественно, он мог знать их псевдонимы. Но, к со-
жалению, псевдонимы начинают изучать слишком поздно, когда некого и 
спросить. В такой ситуации необходим сравнительный и текстологиче-
ский анализ творчества тех или иных писателей, которые могли бы иметь 
отношение к тому или иному псевдониму или анонимно публиковать свои 
статьи и художественные произведения; при этом также надо тщательно 
изучить биографию автора, его взгляды и т. д. в историко-культурном 
контексте. Важно выявление причин использования псевдонимов в каж-
дом отдельном случае. 

Рассмотрение поставленной проблемы стало возможно после издания 
в 2006 г. в Сухуме на языке оригинала сборника номеров первой абхаз-
ской газеты «Апсны» под названием «Газета “Апсны” (1919–1921 гг.)». 

Авторами статей, стихов, рассказов, пьес, переводов, корреспонден-
ций и информаций в газете были более 60 человек, в том числе (указыва-
ем псевдонимы, не вызывающие сомнение): Д. И. Гулиа (псевдонимы: 
Г. Гулиа, Д. Гъ., Донган, Деге, Д., Г., Димитри А8суа), С. Я. Чанба 
(С. Ачанба) (псевдонимы: А3анба, №., С. №.), М. А. Лакрба (псевдонимы: 
Миша А8суа, М. Л.; подписывался также: Аилакырба, Еилакырба, 
М. Еилакырба, М. Аилакырба), Дз. Х. Дарсалия (подписывался: Владимир 
Дарсалиа), И. А. Когониа (иногда подписывался: Иван Кояониа), 
М. Л. Хашба (Ахашба) (иногда подписывался Щаш Лагъ-и8а Мушьни), 
Д. И. Алания (псевдонимы: Алыхнытъ /?/, Д. А.), Н. С. Патейпа (псевдо-
нимы: )щасоу, Н. П-и8а, № [N]), И. А. Аджинджал (псевдонимы: 
А5ьын5ьал Герасма, %ьын5ьал Герасма, Г. %ьын5ьал, Джон), 
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М. Булия (иногда подписывался: М. Б-иа, М. Б., Б. М.), Б. Чолокуа, 
М. Чалмаз, Д. Т. Маан, О. Чачаа, П. С. Шакрыл, К. С. Шакрыл, 
Ш. И. Хокерба, Т. Ахашба (Хашба), У. (В.). Д. Лакоба (псевдоним: Хын-
чажъ), Ш. Емхаа (Шаба0 Аимхаа), М. Лагулаа, Н. Нардая, Т. Лагулаа 
(Т. Алагулаа), Н. Л Ажьиба, В. Гурджуа, Антон (Тониа) Вардания 
(А. Аюардан), А. Маан, А. Шакая, Г. Адзинба, Ак. Кукбая, Акырбеи Ма-
ан, Б. Хаджимба, Володиа Арышба, Г. К. Берзения, Данил Ахашба, 
Е. Ачба (псевдоним: Е. А.), Е. Маан-пха, Е. С. Чачхалиа, З. Бения, 
И. Ашамба [Л. Х. Шамба], И. Т. Гадлиа, К. К. Когониа, Б. Кация, Чипа 
Когониа, Л. Киут, М. Маан, Мария Агрба, Мария Чачхалиа, Маша Ала-
ния, М. Кучберия, Николаи Кокоскерия, П. Хашба, С. Т. Бжаниа, Татьяна 
Шакрыл, Х. Мкан, С. Куариани, В. Агетиа, К. Гивин (такой фамилии 
трудно найти, может быть это псевдоним); автором стихов на русском 
языке (единственные в газете) был Н. Д. Маан (псевдоним: Коль. Марг.; 
видимо, автор исходил из имени Коля /от Николай/ и варианта родной 
фамилии «Маргания», которая часто встречается в русских источниках). 
Из них псевдонимами (включая варианты фамилий и инициалы), как вид-
но, активно пользовались Д. И. Гулиа, М. А. Лакрба, С. Я. Чанба, 
И. А. Аджинджал, Н. С. Патейпа, Н. Д. Маан, Д. И. Алания. Поэтому ос-
новные псевдонимы (особенно спорные: А8суа, Джон, Алыхнытъ и др.), 
встречающиеся на страницах газеты «Апсны», надо рассматривать в кон-
тексте творчества этих писателей и публицистов (кроме Н. Д. Маан [Мар-
гания]). 

Вместе с тем встречаются такие псевдонимы, как: Агращъаюы (Гово-
рящий о недостатках), Аёырююы (Слушатель), Аёъы (Кто-то), Ашьк-
ла8шюы (Следящий), Араатъыи (Местный), Иззымычщаз (Нестерпев-
ший), Анхаюы (Крестьянин), Айъатъ (Сухумец), Айъатъыи (Сухумец), 
?ара змам (Необразованный), Ар7аюы (Учитель) (местами, видимо, 
Д. И. Гулиа), Иара (Он) (все под статьями); Аёюыбжьатъ (Адзюбжин-
ский), Тамышьтъы (Тамышинский) (все под информациями и корреспон-
денциями). Эти псевдонимы подчёркивают характер автора, его пережи-
ваний, профессию, место его происхождения или жительства, что, к сожа-
лению, не даёт особых возможностей для выявления лиц, под ними скры-
вающихся; они могут быть рассмотрены как вспомогательные факторы 
при наличии других доказательств. 

Несмотря на это, можно поразмышлять и попытаться определить при-
надлежность некоторых из этих псевдонимов. При этом необходимо 
иметь в виду одну закономерность: вряд ли на страницах «Апсны» одним 
и тем же псевдонимом пользовались несколько авторов; исходя, напри-
мер, из этических соображений, этого не допустили бы и редакция (Агуп) 
и редактор Д. И. Гулиа; в этом я убеждён. В какой-то мере данная ситуа-
ция облегчает решение задачи. Если удастся определить автора хотя бы 
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одной статьи из группы публикаций, подписанных одним и тем же псев-
донимом, то можно сказать, что все материалы написаны одним и тем же 
лицом. 

Сравнительный анализ, например, текстов (их стиля, тематики и т. д.), 
подписанных псевдонимом «Ашькла8шюы» («Следящий»), позволяет 
утверждать, что автором этих статей (их пять) является Д. И. Гулиа. 

Заметим, что три статьи — «Чёрная зависть», «Перевод книг для аб-
хазских школ», «Где тонко — там и рвётся» — напечатаны в одном и том 
же номере 21-м от 16 августа 1919 г. В этом номере за подписью 
Д. И. Гулиа (Д. Г.) всего один информационный материал (или заметка) 
«Для тех, кто собирается поступить в семинарию», что весьма редко бы-
вало. Вряд ли такое могло произойти. Думаю, что Гулиа в очередной раз 
использовал псевдоним, в данном случае «Ашькла8шюы». Нет сомнения, 
что все статьи принадлежат одному и тому же автору; они близки по сти-
лю, ритмике, пафосу. О проблемах, затронутых в них, Д. И. Гулиа писал 
во многих других статьях и художественных произведениях, созданных 
не только в 1919–1921 гг., но и до 1919 г. 

В статье «Чёрная зависть» автор утверждает, что абхазы в старину 
имели больше хороших обычаев, традиций и черт, чем сегодня. «Но абха-
зы и тогда, и сегодня, насколько я знаю их историю, — писал он, — имели 
один порок — чёрную зависть... Если у кого-то увидят хорошего коня, то 
не говорили, что мы купим такого же коня, а говорили, что надо у него 
украсть. Если кто-то осмысленно говорил и приносил пользу народу, ...то 
злые языки начинают порочить его, клеветать, поливать его грязью, чтобы 
запятнать его имя, авторитет; и сегодня этот порок не ослаб, а усилился... 
Хорошему человеку завидуют чёрной завистью, а не берут с него при-
мер... Такие люди на образование рубль не потратят, на злое дело не по-
жалеют сто. Именно это мешает бедной Абхазии развиваться». 

В небольшой статье «Перевод книг для абхазских школ» (1919. № 21) 
рассказывается о работе Комиссии по переводу учебных книг по истории, 
естествоведению, хрестоматий для начальных школ; сообщается о том, 
что эти книги выйдут в течение нескольких месяцев. Для этого члены ко-
миссии работали каждый день с 8 часов утра до 15 часов, несмотря на не 
летнюю жару. Напомним: в своей автобиографии (на русском языке) 
Д. И. Гулиа писал: «Но я не могу ещё раз не высказать одной мысли, ко-
торую не раз высказывал абхазцам. Маленький народ легко сплотить. Но 
в маленьком народе тлеет ужасный недуг. Если не перебороть его — 
недуг развивается. Этот недуг — мелкая зависть. Чаще всего она происте-
кает от недостатка культуры и с нею надо бороться насмерть. Если меня 
спросят, что более всего мешало мне на свете, я отвечу: мелкая людская 
зависть. К счастью, она преодолима. Народ, как и отдельная личность, 
имеет все возможности для самосовершенствования. Я считаю, что надо 



 132 

устранять недостатки души. Интеллигенция должна сыграть в этом свою 
решающую роль»117. 

В статье «Где тонко — там и рвётся» (1919. № 21) автор с болью пи-
сал о том, что абхазы, переживавшие за нехватку образования, потеряв-
шие Горскую школу (она тогда была закрыта меньшевистскими властями 
и превращена в конюшню), понесли другой невосполнимый урон: сгорела 
одна из построек школы, где жил учитель «В. А-ба», сгорели и библиоте-
ка со старинными книгами и архив. И в этом автор обвиняет себя и дру-
гих: «И так у нас ничего не было, и ту малость, которую имели, из-за 
нашей нерасторопности мы потеряли». 

В четвёртой статье «Весть» (1919. № 13) автор, опираясь на информа-
цию из газеты «Наше слово» от 18 июня 1919 г., сообщал, что Александр 
Чачба от имени абхазского народа передал Деникину письмо, в котором 
говорилось, что абхазы неоднократно просили генерала оказать содей-
ствие в выводе грузинских войск из Абхазии; Чачба просил Деникина за-
щитить Абхазию от противоправных действий со стороны грузинских 
властей против неё. Далее автор указывал, что эта информация была 
опубликована в Екатеринодарской газете «Утро юга», откуда материал 
взяла и газета «Наше слово». 

В статье «Что же делать игроку в нарды, если ему не приходит “ду-
шьашь”» (1919. № 23) автор затронул проблемы образования и воспита-
ния молодёжи; писал, что многие абхазы вместо того, чтобы послать 
мальчиков в школу, рассказывают им о воровстве, как о славном занятии. 
Он отмечал: «Если мы защищаем грабителей и воров, восхваляем пре-
ступников и воспитываем с ними наших мальчиков118, то они, повзрослев, 
начинают делать то чему учили; тогда в чём же наши дети виноваты. Кто 
хочет, чтобы его сын стал не преступником, а настоящим хорошим чело-
веком, то он должен его отправить в школу. Все должны понять, что ныне 
необразованного человеком считать не будут». 

 
С моей точки зрения, Д. И. Гулиа пользовался и псевдонимами «Ара-

атъыи» («Местный»), «Анхаюы» («Крестьянин»), «Айъатъ» («Сухумец») 
и «Айъатъыи» («Сухумец»), «Ар7аюы» («Учитель»), «?ара змам» («Не-
образованный»), «Иара» («Он»). 

Под псевдонимом «Араатъыи» опубликована одна статья — «Старое 
и новое» (1919. № 13). В ней автор объяснял, что он подразумевал под 

 
117 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольк-

лортъи аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага 
шъыйъ6ъа, асалам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; 
а8хьажъеи азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 
Алашарбага, 2003. Ад. 436. 

118 Очевидно, что автор имеет в виду аталычество. 
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терминами «старое» и «новое» [время]; под первым он имел в виду доре-
волюционное (до 1917 г.) время, под вторым — послереволюционное. 
При этом указывал, что абхазы продолжают следовать «своему отсчёту» 
времени — от русско-турецкой войны (1877–1878 гг.) или от 1911 г. — 
года большого снега (тогда дома жителей Абхазии оказались под снегом, 
и общение между людьми было прервано). Далее автор остановился на 
проблеме преступлений в Абхазии, прежде всего воровства и грабежей; 
отмечал, что они имели место и в старину; в то время, если эти преступ-
ления приобретали опасный масштаб и чиновники не могли остановить 
их, то собирался народ и принимал жёсткие решения, которые как-то спо-
собствовали стабилизации ситуации. Однако, по свидетельству автора, 
количество подобных преступлений резко увеличилось в новое время, и 
справиться с ними стало трудно. И главными инициаторами воровства он 
считал князей и дворян. «Правда, с прошлых времён эти преступления — 
воровство, грабежи, убийства, — исходили от князей и дворян; они же 
стравливали людей, затем, получив своё, примиряли их; а через некоторое 
время, когда заканчивалось награбленное, они вновь принимались за ста-
рое... Так себя вели в прошлом наши предводители князья и дворяне. Пре-
ступления в основном совершали крестьяне, и совершались они против 
самих же крестьян, но надо искать тех, которые провоцируют их. Сейчас 
князья и дворяне, обидевшись на революцию, держатся в сторонке от кре-
стьян, говоря: “мы не имеем отношения к вашим хорошим и плохим де-
лам”. И мы верим, что князья и дворяне не участвуют в “хороших делах” 
крестьян, но преступления совершаются не без их участия». В итоге автор 
призывал жёстко наказывать всех, совершающих преступления, несмотря 
на социальное происхождение. В таком ракурсе проблему воровства мог-
ли ставить на страницах газеты, например, С. Я. Чанба и Д. И. Алания, 
которые более или менее придерживались идеологии большевиков, но в 
их статьях этого не наблюдается; они в основном писали о проблемах по-
литического положения Абхазии, её свободы и независимости, грузино-
абхазских взаимоотношений, просвещения народа, возвращения абхазов 
из Турции и т. д. С большой долей уверенности можно утверждать, что 
автором статьи «Старое и новое» является Д. И. Гулиа, который в то вре-
мя, да и в последующие годы, не был связан ни с какой партией. Именно 
беспартийный Гулиа неоднократно писал об этих пороках абхазского об-
щества (воровство, грабежи) и взаимоотношениях крестьян и дворян. Од-
нако «классовой ненависти» он к ним всё же не испытывал (несмотря на 
то, что он использует термин «ненависть»); наоборот, патриарх стремился 
сплотить всех, особенно интеллигенцию вокруг газеты, независимо от со-
циального происхождения и религиозных воззрений. Об этом свидетель-
ствует круг авторов «Апсны». В своей автобиографии, на которую мы 
ссылались раньше, Д. И. Гулиа отмечал: «Я не придерживался какой-
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нибудь определённой политической программы, но всем существом сво-
им ненавидел князей и дворян, буквально грабивших народ. Князья и дво-
ряне были застрельщиками воровства, и я делал всё от меня зависящее, 
чтобы воры по возможности наказывались... Помню одного следователя в 
Очамчирах по фамилии Резников. Он был из либерально настроенных чи-
новников, посланных на Кавказ “в наказание за вольнодумство”. Резников 
был беспощаден к ворам из княжеско-дворянских кругов и необычайно 
чутким к жалобам крестьян, которые в большом количестве писал я. Оче-
видно, перо моё было довольно бойким и меня побаивались воры. Что же 
касается крестьян, они кажется, ко мне относились хорошо»119. Стиль, 
язык публикации напоминают другие статьи писателя. Напомним и рас-
сказ Д. И. Гулиа «Под чужим небом», впервые опубликованный в газете 
«Апсны» в 1919 г. (№ № 2, 3), где эта тема красной нитью проходит через 
всё произведение, раскрывается через образы крестьянина Елкана, князья 
Алдыза и др. 

 
Под псевдонимом «?ара змам» («Необразованный») опубликована 

одна статья «О чём я подумал» (1919. № 19). Как ни странно, с моей точки 
зрения, этот псевдоним использовал Д. И. Гулиа. Сам псевдоним никак не 
означал, что автор статьи был необразованным человеком; наоборот, пуб-
ликация свидетельствует о том, что «?ара змам» вполне грамотный, под-
готовленный человек, прекрасно знавший состояние национальной газе-
ты, имевший представление о составе авторов издания, характере публи-
куемых материалов, а значит, имевший непосредственное отношение к 
редакции газеты, конкретно — к подготовке к печати материалов и номе-
ров «Апсны» к изданию. Таким был только её редактор Д. И. Гулиа. 
Псевдонимом «?ара змам» Гулиа пытался усилить эмоциональный накал 
статьи и обратить внимание многих представителей абхазской интелли-
генции на трагическое положение национальной газеты, к которой, по тем 
или иным причинам, относились пренебрежительно. Некоторые (напри-
мер, М. И. Тарнава, С. М. Ашхацава и др.), видимо, представляли газету, 
как издание, разрешённое меньшевистскими властями, и считали невоз-
можным сотрудничество с редакцией, другие были равнодушны, думали 
только о своей карьере и не хотели ссориться с властями, третьих одоле-
вала лень, четвёртые не владели родным языком и т. д. Так или иначе, 
трудное положение газеты вынуждало редактора в какой-то резкой и осу-
дительной форме выразить свою позицию и сказать прямо нелицеприят-

 
119 Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольк-

лортъи аетнографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага 
шъыйъ6ъа, асалам шъыйъ6ъа / Еи6ъдыршъеит Хъ. С. Бяажъба, С. Л. Зыхъба; 
а8хьажъеи азгъа0а6ъеи июит С. Л. Зыхъба; аредактор У. Ш. Аюёба. Айъа4 
Алашарбага, 2003. Ад. 431. 
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ные слова тем интеллигентам. В статье автор писал о значении газеты на 
родном языке, о её положении; о том, что за несколько месяцев увеличи-
лось число авторов издания, однако в последнее время оно уменьшилось. 
Он с болью, возмущением и с сожалением отмечал, что многие предста-
вители абхазской интеллигенции не соизволили напечатать в газете хотя 
бы один материал: «Что случилось, вновь идём назад? Почему перестали 
работать те, кто писал раньше? ...Открыто и резко скажу вам: нас разбу-
дить оказалось не так просто. Это, во-первых, во-вторых, некоторые пред-
ставители образованной нашей интеллигенции ни одной строчки не опуб-
ликовали в газете. Что же это значит? Почему они не говорят и не пишут 
о том, что тревожит их? До выхода абхазской газеты, те, не пишущие сей-
час нам, видимо, в русскоязычной прессе печатали и печатают полезные 
материалы, но мы... не можем читать их... и оценить. Если вы там ничего 
не пишете, как в нашей газете, то чем вы лучше нас, неграмотных? Может 
быть, вы думаете, что [в абхазской газете] не достойны вашего труда и не 
смогут оценить его, тогда я скажу вам прямо: мы прекрасно понимаем и 
видим тех, кто старается что-то делать, говорить, кто приносит пользу нам 
[народу] или наносит вред, кто думает только о себе, молчит, набрав в рот 
воды. Абхазы, правда, мы ещё спим, но мы уже почти дошли до того, что 
скоро будем в состоянии по достоинству оценить тех, кто что-то говорит 
и делает, и выразить им благодарность. К кому же пренебрежительно от-
носится — к нам или к самой газете — тот, кто много знает, но ничего не 
говорит и не печатается в нашей газете? Если мы не достойны ему, види-
мо, он отказался от апсуары; если же газета не устраивает ему, то у нас 
нет другого издания, и, слава Богу, что она у нас есть; от качества слова 
зависит её уровень; если он владеет искусством слова, то печатался бы в 
газете, помог бы её улучшить! Кто и того и другого не делает, тот, значит, 
обленился окончательно. Не ленитесь, дадраа, кто может, пишите, это 
нужно народу именно сегодня. Если не сегодня, то когда же?». Повто-
рюсь, так мог написать только Д. И. Гулиа; в тексте присутствует его лю-
бимое выражение — «дадраа», которое иногда встречается и в других 
публикациях, он мог это себе позволить и по возрасту, и по заслугам. 

Кстати, один из авторов газеты — М. Чалмаз — в 1920 г. на страницах 
«Апсны» (№ 6 /44/, 28 февраля) выступил со статёй «Когда мы поймём 
его, поможем ему?», как бы откликаясь на статью «О чём я подумал». 
М. Чалмаз выразил поддержку Д. И. Гулиа, которого сравнил с Сократом, 
Ломоносовым и другими выдающимися деятелями. 

 
Псевдоним «Ар7аюы» («Учитель») встречается в двух статьях: «Быт 

учителей» (1920. № 16 /54/) и «Друзьям» (1921. № 3 /84/). Первая, несо-
мненно, принадлежит Д. И. Гулиа, ибо в «содержании номера» (№ 16 /54/) 
на второй странице указаны инициалы Д. И. Гулиа «Д. Гъ.». На это обра-
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тил внимание и С. Л. Зухба120. В статье «Быт учителей» Д. И. Гулиа отме-
чал значение образования для народа, государства («Государство не мо-
жет быть государством, если в нём нет образования»), писал о пользе Со-
юза учителей, если он был бы создан. Автор говорил, что он сам прило-
жил немало усилий по организации и открытию такого союза, но не уда-
лось добиться цели. Заметим, что в этой публикации Д. И. Гулиа исполь-
зует пословицу «Гробовщик остался без могилы» («Адамрацъюы дамра 
имоут»), которая раньше один раз встречалась в газете, и то в названии 
статьи того же Д. И. Гулиа — «Гробовщик остался без могилы» (1919. 
№ 34); это также подтверждает, что псевдоним «Ар7аюы» идентифициру-
ется с именем Гулиа. 

Могут возникнуть вопросы по второй статье «Друзьям», также подпи-
санный псевдонимом «Ар7аюы». В. Ш. Авидзба предполагает, что авто-
ром статьи являлся учитель из Гудаутского уезда (ныне района), возмож-
но из села Дурипш121

. Создаётся любопытная ситуация, когда два челове-
ка используют один и тот же псевдоним. Однако осложняет задачу при-
сутствие имени Д. И. Гулиа в самом тексте: «Кроме нашего дорогого, 
нашего солнца Д. Гулиа и двоих-троих других, которые постоянно рабо-
тают на газету, помогают ей, остальные, мы все, ничего не сделали для 
издания». Сбивает с толку и то, что сообщаются факты получения газеты 
многими жителями с. Дурипш. Нет сомнения, что редактор газеты мог 
знать об этом. Вместе с тем интуитивно сохраняется ощущение того, что 
эту статью написал сам Д. И. Гулиа. Вспомним статью «О чём я поду-
мал», опубликованный под псевдонимом «?ара змам». Гулиа мог пойти 
на это, ибо речь вновь шла о судьбе национальной газеты, хотя пафос ста-
тьи на этот раз более спокойный, нет и резких эмоциональных всплесков. 
А статья «Друзьям» напечатана в предпоследнем номере (1921. № 3 /84/) 
газеты. Обратим внимание на начало статьи: «Вот уже около двух лет 
прошли с тех пор, как наша единственная газета “Апсны”, 
...объединяющая нас, начала выходить, но её сила и возможности оста-
лись на прежнем уровне. Почему так произошло? А помогаем ли мы, аб-
хазы, имеющие хотя бы незначительное образование, нашей единствен-
ной газете? Нет!..». В этих строках чувствуется боль, переживания чело-
века, который прекрасно знает историю газеты, проблемы, постоянно воз-
никавшие в процессе её издания; в них, с моей точки зрения, чувствуются 
мысли и слово самого Гулиа. 

 

 
120 См.: Там же. С. 483. 
121 См.: Агазе0 «А8сны» (1919–1921 шш.) / Еи6ъиршъеит, а8хьажъеи аз-

гъа0а6ъеи июит У. Ш. Аюёба. Айъа, 2006. Ад. 601. 
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Под псевдонимом «Анхаюы» («Крестьянин») опубликована статья 
«Раздвигайтесь крестьяне, спекулянты пришли» (1920. № 16 /54/). В этом 
же номере в «содержании выпуска» автором указан «Г.», это, как извест-
но, псевдоним Д. И. Гулиа; он использован им в более чем 10 статьях и 
корреспонденциях, в том числе: «Переселение греков» (1920. № 10 /48/; 
№ 15 /53/), «Всякое бывает» (1920. № 11 /49/), «Древние люди» (1920. 
№ 20 /58/), «Что предсказывал Иосиф де Лангл о будущем» (1920. 
№ 20 /58/), «Возрождение Горской школы» (1920. № 24 /52/ [№ 24 /62/], 
«Быт абхазов» (1920. № 25 /53/ [№ 25 /63/], «Абхазские школы» (1920. 
№ 35 /73/) и др. В статье «Раздвигайтесь крестьяне, спекулянты пришли» 
рассказывается о положении крестьян, которых продолжают грабить те 
же богачи, как в прошлом, но уже через спекуляцию. 

 
Несколько слов по поводу псевдонима «Иззымычщаз» («Нестерпев-

ший»). Р. Х. Капба рассматривает одну из статьей — «Когда мы будем 
отличать хорошее от плохого?» (1919. № 29), подписанную этим псевдо-
нимом, как публикацию А. М. Шакая122. По стилю и языку, а также эмо-
циональному накалу, она напоминает другую статью под этим же псевдо-
нимом — «Значение газеты для народа» (1919. № 25). Можно сравнить их 
со статёй «Кто стремится к хорошему — добьётся успеха» (1919. № 31); 
она подписана собственным именем автора — А. Шакая. 

 
Не до конца решён вопрос о принадлежности псевдонима «Алых-

нытъ» («Лыхненский»). В комментариях к статьям под псевдонимом 
«Алыхнытъ» (кроме статьи «Народный Совет Абхазии» в № 16 за 1919 г.) 
В. Ш. Авидзба предполагает, что эти публикации принадлежат 
Д. И. Алания123. Предположение В. Ш. Авидзба вполне правильное, но его 
надо было обосновать, что и попытаюсь сделать. 

Нет сомнения, что псевдоним принадлежит одному человеку. И этот 
человек обладал определёнными качествами: он был патриотом родины, 
болел за судьбу народа и его культуры; он прекрасно разбирался в юри-
дических, политических и финансовых вопросах, был в курсе событий, 
происходивших в Абхазии, знал характер работы Народного Совета Абха-
зии, вероятнее всего, был депутатом этого Совета, являлся членом ред-
коллегии («Агуп») газеты «Апсны», ибо был хорошо знаком с реальным 
положением газеты, с материалами, поступавшими в редакцию (смотрим 
его статью «Что писать в газету?» в 17-м номере за 1919 г.) и т. д. Кроме 

 
122 :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 

а0оурых айнытъ. Айъа4 Алашара, 2002. Ад. 248–249. 
123 См.: Агазе0 «А8сны» (1919–1921 шш.) / Еи6ъиршъеит, а8хьажъеи аз-

гъа0а6ъеи июит У. Ш. Аюёба. Айъа, 2006. Ад. 565, 567. 
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того, псевдоним указывает название села, откуда вышел автор (такая 
практика известна с древних времён: Палефат Абидосский — древнегре-
ческий философ, историк IV в. до н. э., Прокопий Кесарийский — имя ви-
зантийского историка и писателя, выходца из г. Кесария в Палестине, 
Стефан Византийский — византийский историк, географ; много подоб-
ных и других псевдонимов встречается в российских периодических из-
даниях XIX — начала XX в.: Азах, Глас, Глаз, Горец, Дед, Житель, Ка-
бардинец, Кавказец, Кубанец, Майкопец, Майкопский, Скиталец, Старый 
житель, Терец, Турист, Учитель-станичник, Учитель-терец, Черкес, Чу-
жой, Наблюдатель, Обиженный, Обыватель, Очевидец, Приезжий, Проез-
жий, Свой, Сосруко, Станичник, Экономист, Абадзех и др.). 

Из членов «Агуп» — Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, 
М. А. Лакрба, и даже активных авторов-публицистов газеты (М. Булия, 
И. Аджинджал, О. Чачаа и др.) всё сказанное более подходит к 
Д. И. Алания. Подтверждает это и его биография. Вспомним некоторые её 
фрагменты: Д. И. Алания — уроженец с. Лыхны (кстати, из членов 
«Агуп» он единственный человек из Лыхны); учился в Гудаутской цер-
ковно-учительской школе, в сельскохозяйственной школе в Туапсе. Неко-
торое время работал учителем в сёлах Калдахуара, Дурипш, Ажара, в аб-
хазской начальной школе в Сухуме. Впоследствии в 1911 г. вместе с сест-
рой Марией поступил в Петербургские коммерческие курсы, которые 
окончил в 1913 г. В Петербурге начал интересоваться политикой; иногда 
посещал собрания меньшевиков, «фракцию независимых» и др. Возвра-
тившись в Абхазию, вновь начал работать учителем, преподавал абхаз-
ский и русский языки, математику в начальных классах (1913–1918); од-
новременно собирал фольклорные материалы, занимался политической 
деятельностью. В сентябре 1918 г. был одним из организаторов в Сухуме 
антиправительственного митинга, который был разогнан грузинскими 
властями; тогда Алания и его соратники (Г. Д. Туманов, В. К. Чачба, 
Г. Д. Аджамов) были арестованы. С 1919 г. — член Кавказского краевого 
комитета РКП (б); входил в состав «независимой социалистической фрак-
ции» Народного Совета Абхазии. 

Теперь обратимся к самим статьям, опубликованным в «Апсны» под 
псевдонимом «Алыхнытъ», их четыре: «О руководящих органах Абха-
зии» (1919. № 14), «Что из народа — полезно народу» (1919. № 15), 
«Народный Совет Абхазии» (1919. № 16), «Что писать в газету?» (1919. 
№ 17). 

В статье «О руководящих органах Абхазии» даётся характеристика 
новым государственным структурам Абхазии в условиях её включения в 
Грузию в качестве автономии вопреки воли абхазского народа; говорится 
о принятых НСА решениях по созданию новых органов власти вместо 
тех, которые были в Сухумском округе: создан Комиссариат Абхазии, 
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«председателем его (главным комиссаром) назначен Арзакан Аимхаа 
(Эмухвари), его заместителями (комиссарами) — Л. Тумаркин и Лордки-
панидзе; в числе их помошников — Вианор Тарасович Ачба и 
[К.] Барциц. В руках председателя Аимхаа были: народное хозяйство, зе-
мельный вопрос, проведение аграрной реформы, заселение территорий, 
агрономия, ...заведывание и управление имениями и лесами и их эксплуа-
тация, ...финансы: бюджет приходный, доходный. Поэтому председателя 
Аимхаа также называют комиссаром народного хозяйства. Тумаркин был 
комиссаром внутренних дел. В его руках были: 1) администрация и мили-
ция; 2) земское и городское самоуправления; 3) места заключения; 
4) продовольствие; 5) охрана труда. Лордкипанидзе — комиссар юстиции, 
просвещения, здравоохранения. В его руках находятся: 1) суд; 
2) просвещение; 3) больницы, аптеки; 4) пути сообщения». 

В статье «Что из народа — полезно народу» автор отмечал, что не-
правы те, которые говорят, что собираемые налоги с населения Абхазии 
используются только для нужд государственных чиновников. Он писал, 
что государство выделяет деньги для народа, но они доходят до населения 
не прямо, а инвестируются в производство; если государство выделит 
чрезмерно много денег, то это приведёт к инфляции и нанесёт вред само-
му народу. По мнению автора, и не собирать налоги нельзя, ибо без них 
невозможно решить проблемы, связанные со школьным образованием, 
больницами, строительством дорог и т. д. «Кто потратил средства для ре-
шения общенародных проблем, — потратил для себя, этим он не отрывает 
себя от народа», — писал автор. Далее он отмечал, что не все должны 
платить налоги, но для решения этого вопроса должны быть приняты за-
коны, и предполагал, что в будущем они будут приняты; в ближайшее 
время будет решён вопрос о подоходном налоге (речь идёт о прогрессив-
ном налоге, когда человек с большим доходом — платит больше) на 
уровне земств, и эти налоги будут распределять земства в пределах терри-
торий, контролируемых ими. Но некоторая часть налогов идёт на обеспе-
чение деятельности Народного Совета Абхазии и Комиссариата, решение 
проблем образования, здравоохранения и др., небольшая их часть — в 
поддержку городов Сухум, Гудаута, Очамчыра, Гагра. 

В статье «Народный Совет Абхазии» сообщалось, что 3 июня на оче-
редном заседании Народного Совета Абхазии С. Я. Чанба доложил о по-
ложении газеты «Апсны» и поставил вопрос об оказании помощи абхаз-
ской газете со стороны Совета ежемесячным выделением денег в объёме 
3150 рублей. Совет поддержал предложение С. Я. Чанба и принял реше-
ние поручить комиссару просвещения [тогда эту должность занимал 
Лордкипанидзе. — В. Б.] взять под свою опеку газету и оказывать ей не-
обходимую помощь. [Только газета от них особой помощи так и не полу-
чила. — В. Б.]. Сообщалось также, что 13 июня на заседании НСА было 
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принято решение о выделении миллиона рублей Комиссариату Абхазии 
для управления внутренних дел. 17 июня на заседании НСА было принято 
решение о заполнении аттестатов, выдаваемых выпускникам школ, на 
двух языках — грузинском и русском. Было также решено на русском 
языке издавать газету — орган НСА и Комиссариата Абхазии. Говорилось 
и о других решениях НСО (например, по налогам и т. д.). 

В статье «Что писать в газету?» даётся общая характеристика многим 
публикуемым в газете «Апсны» и поступающим в редакцию материалам. 
Это свидетельствует о том, что автор имел непосредственное отношение к 
работе редакции («Агуп»), являясь её членом. Автор писал, что издание 
национальной газеты — новая сфера для народа, поэтому есть и недостат-
ки, особенно они отражаются в публикуемых материалах. Он отмечал, что 
не хватает хороших авторов, материалы в основном написаны членами 
«Агуп», а так не должно быть; как правило, редакция готовит и печатает 
поступающие материалы. Автор также указывал на низкий уровень по-
ступающих в редакцию статей, стихов и др. О стихах он писал: «Стихи 
тоже печатаются в газете, но они должны быть написаны складно, со 
смыслом; нельзя печатать что попало. Наша газета получила много сти-
хов, однако их невозможно публиковать, ибо некоторые из них написаны 
плохо, другие далеки от стихотворения, лучше было бы, если они были 
написаны прозой». 

Заметим, что о Народном Совете Абхазии в основном писал для газе-
ты Д. И. Алания, а в его письме Д. И. Гулиа, опубликованном в «Апсны» 
28 сентября 1920 г. (№ 35 /73/) он обещал редактору готовить отчёты НСА 
для публикации в газете. Д. И. Гулиа поддержал эту идею (смотрим за-
метку «От редакции» в том же № 35 /73/ после письма Алания). 

Под собственной фамилией Д. И. Алания в газете опубликовал не-
сколько материалов, связанных с Народным Советом, в том числе: не-
большая заметка «Народный Совет Абхазии» (1920. № 35 /73/), статья 
«Народный Совет Абхазии: 21 сентября» (1920. № 36 /74/). В заметке со-
общается, что 14 сентября 1920 г. на заседании НСА до обсуждения Кон-
ституции Абхазии абхазская фракция «независимцев» поставила для рас-
смотрения три вопроса: «1) Знает ли Комиссариат Абхазии о том, что все 
земли Абхазии были переведены в 1-ю категорию и никто не имеет права 
получить больше 7 десятин; 2) Почему представители чужих народов, не 
спросив коренных жителей Абхазии, захватывают земли Абхазии; 
3) Почему так называемый Чрезвычайный военный суд, функционирую-
щий в Сухуме, расстреляло 25 человек». Обсуждение этих вопросов дли-
лось в течение 3–4 часов. В итоге голосованием (15 — за, 12 — против) 
было принято решение о ликвидации Чрезвычайного военного суда. 

А в статье «Народный Совет Абхазии: 21 сентября» Д. И. Алания даёт 
характеристику НСА. Он объясняет суть понятия «автономия», о которой 
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начали говорить, как известно, после включения (по решению того же 
прогрузинского НСА) Абхазии в Грузию на правах автономии. Значение 
этого понятия не понимало абхазское население. Автор приводит приме-
ры Канады (подчинялась Великобритании) и Финляндии (когда она вхо-
дила в Россию), отмечает, что автономия Канады была шире, чем автоно-
мия Финляндии; автономии бывают разные, у одних больше прав, у дру-
гих — меньше, каждая из них зависима от другого государства. У автоно-
мии есть своя конституция, в которой расписаны её законы. Полномочия 
автономии зависят от этой конституции. Алания писал, что НСА уже су-
ществует два года, но она так и не приняла Конституцию Абхазии. Он 
считал, что при принятии этой Конституции необходимо соблюсти два 
необходимых условия: «1) принятие Конституции, которую мы подгото-
вили, без каких-либо изменений; 2) Учредительное собрание Грузии 
должно утвердить именно эту Конституцию. Если им что-то не нравится, 
то они должны сообщить нам, мы сами рассмотрим их замечания... После 
того, как мы получим нужную конституцию, надо будет провести новые 
выборы в Совет. Нынешний Совет для Абхазии не годится». 

В других статьях Д. И. Алания в той или иной степени упоминается 
Народный Совет Абхазии. О НСА частично писали Д. И. Гулиа и 
И. А. Аджинджал (в одном-двух статьях), которые вряд ли пользовались 
псевдонимом «Алыхнытъ». 

 
Сложно установить авторство статей (5 статей и 1 информация), 

опубликованных под псевдонимом «Аёъы» («Кто-то»). Но, с моей точки 
зрения, псевдоним может принадлежать двум авторам — Д. И. Алания и 
М. А. Лакрба, с малой долей вероятности — Д. И. Гулиа, ибо в некоторых 
из этих публикаций — «Наши писатели» (под таким названием две ста-
тьи) (1919. № 19; 1919. № 21) — присутствуют элементы критики, свиде-
тельствующие о зарождении литературно-критической мысли: в них, без 
подробного анализа, кратко характеризуются художественные произведе-
ния, опубликованные в газете, подвергаются критике стихи Б. Чолокуа. 
Подобные критические мысли на страницах «Апсны» высказывались 
Д. И. Алания в статье «Что писать в газету?», опубликованной под псев-
донимом «Алыхнытъ», и М. А. Лакрба в статье «По одеялу растягивай 
ножки» (1919. № 23). Причём по стилю те две статьи под одним и тем же 
названием «Наши писатели» были ближе к публикации М. А. Лакрба, в 
которой автор критиковал стихи Ш. Хокерба и рекомендовал ему перейти 
к прозе. Интересно то, что Д. И. Алания под собственной полной фамили-
ей начал публиковать статьи только с 10-го номера 1920 г., а в публикаци-
ях 1919 г. пользовался псевдонимом «Алыхнытъ». А М. А. Лакрба печа-
тался под псевдонимом и без него (подписывался: М. Аилакырба) в раз-
ных номерах с 1919 г. 
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С другой стороны, М. А. Лакрба вообще не писал никаких материалов 
о Народном Совете Абхазии, тем самым, видимо, выражая своё неприяз-
ненное отношение к Совету. А в газете, например, был опубликован крат-
кий информационный материал «Народный Совет Абхазии» (1920. 
№ 42 /80/) под псевдонимом «Аёъы». 

Трудно что-либо сказать о других трёх статьях, опубликованных под 
псевдонимом «Аёъы»: «Что ждёт народ без образования» (1919. № 22), 
«Если делать, как полагается» (1920. № 31 /59/ [№ 31 /69/]), «Кому что 
полагается» (1920. № 34 /72/). 

 
Противоречивые мнения существуют, например, по поводу такого 

распространённого в первой четверти XX в. псевдонима «А8суа» («Аб-
хаз»). Этим псевдонимом авторы явно подчёркивали свою этническую 
принадлежность и патриотические чувства. Некоторые исследователи 
считают, что он может принадлежать Д. И. Гулиа, М. А. Лакрба, 
С. П. Басария или С. М. Ашхацава; однако Басария и Ашхацава не печа-
тались в газете, поэтому они исключаются; остаются Гулиа и Лакрба, ко-
торые, как известно, иногда пользовались псевдонимами Димитри А8суа 
(Гулиа) Миша А8суа (Лакрба). По стилю статьи под этим псевдонимом 
немного напоминают и публикации Д. И. Алания, но статьи, посвящённые 
вопросам образования, он вряд ли печатал бы под псевдонимом. Как пра-
вило, на страницах газеты «Апсны» некоторые авторы пользовались псев-
донимами в двух случаях: во-первых, когда автор по тем или иным при-
чинам (чаще всего, когда статья была посвящена острейшим проблемам и 
задевала конкретных лиц, группу людей, представителей власти и т. д.) 
хотел скрыть свою фамилию; во-вторых, когда у одного и того же автора 
в одном и том же номере печатались несколько материалов (т. е. по этиче-
ским соображениям). Всё же, с моей точки зрения, все статьи (их три в 
известных 81 номере) под псевдонимом «А8суа» принадлежат 
Д. И. Гулиа. Сделать такой вывод позволяют некоторые обстоятельства: 
во-первых, публикации главным образом посвящены проблемам образо-
вания, на которых часто обращал внимание Д. И. Гулиа в других статьях; 
во-вторых, они выдержаны в стиле других статей Гулиа; в-третьих, вряд 
ли в одном и том же издании, в данном случае в «Апсны», одним и тем же 
псевдонимом пользовались несколько человек (если уж пользовались, то 
впереди стояло имя, например: Димитри А8суа, Миша А8суа), да сам ре-
дактор Д. И. Гулиа не допустил бы этого. Рассмотрим в частности статью 
«Учителям-абхазам» (1919. № 26). В нёй, кроме всего прочего, встречает-
ся такое выражение (обращение): «Дадраа, щар7аюцъа!». Как правило, с 
этической точки зрения, так может обращаться старший, много видевший 
на своём веку, человек. Этого не могли себе позволить молодые тогда 
М. А. Лакрба (1901–1965) и Д. И. Алания (1893–1938). Правильно посту-
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пили составители Х. С. Бгажба и С. Л. Зухба, включив эту статью в со-
ставленную ими книгу Д. И. Гулиа «Сочинения. Стихотворения, рассказы, 
фольклорные и этнографические записи, переводы, статьи, учебники, 
письма» (Сухум, 2003. С. 178), хотя они не объяснили, почему они так 
решили. В этом же № 26 напечатана другая небольшая статья «Всё надо 
делать вовремя» («Мышкы иахы8уа, шъымшы иахы8оит»), также под-
писанная «А8суа». Никак невозможно представить, чтобы в одном номе-
ре печатались два разных автора с одним и те же псевдонимом. Таких 
примеров в мировой литературе трудно найти. Поэтому речь здесь может 
идти об одном и том же авторе, т. е. Д. И. Гулиа. Исходя из вышесказан-
ного, можно утверждать, что и третья статья «Или школы, или тюрьмы» 
(1919. № 25) написана этим же автором. Псевдоним «А8суа» он здесь, 
видимо, использовал из-за острой критики самих абхазов, которые, по 
мнению автора, более склонны совершать преступления, чем учиться. 
«Вот такие мы, абхазы. Учеников в школах меньше, чем тех, кто сидит в 
тюрьме», — отмечалось в статье. В конце автор ставит их перед выбором: 
«Или школы, или тюрьма». Эта проблема проходит через многие ранние 
произведения Д. И. Гулиа. 

Под псевдонимом «А8суа» опубликовано и одно художественное 
произведение — басня «Журавль, рыба и человек» (1920. № 16 /54/), ко-
торую Г. К. Гублиа и В. Л. Цвинариа (Ацнариа) включили в 1-й том «Со-
браний сочинений» Д. И. Гулиа в 6-ти томах (Сухуми, 1981), однако они 
тоже не обосновали своё решение. С этим согласен и В. Ш. Авидзба124. А 
Ш. Д. Инал-ипа считал, что автором этой басни являлся М. А. Лакрба 
(Лакербай)125. Но если рассмотреть произведение в контексте всех поэти-
ческих публикаций в газете и творчества конкретных писателей, и пред-
положить, что этим псевдонимом, пользовался М. А. Лакрба или 
Д. И. Алания (из всего списка авторов газеты, которые указаны выше, 
других претендентов на этот псевдоним не может быть), то легко можно 
убедиться, что ни первый, ни второй не писали в то время таких произве-
дений (стихотворных басен). На страницах «Апсны» публиковались всего 
две подобные стихотворные басни: М. Л. Хашба (Ахашба) «Тигр и лиси-
ца» (1920. № 13 /51/), написанная на основе басни И. А. Крылова, и 
И. А. Аджинджала (Аджинджал Герасма) «Барсук и волк» (1919. № 3); 
однако вряд ли они пользовались псевдонимом «А8суа». Поэтому басня 
«Журавль, рыба и человек» принадлежит только Д. И. Гулиа; он же рань-
ше 5 апреля 1919 г. (№ 4) напечатал стихотворную басню «Птичка и го-
лубь», также созданную на основе басни И. А. Крылова. 

 
124 См.: Там же. С. 588. 
125 Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа4 Алашара, 1987. 

Ад. 261. 
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*   *   * 

 
Сложнее ситуация с анонимными (чаще всего редакционными) стать-

ями. Их следует рассматривать в связи с редактором и членами Агуп (ре-
дакции) — С. Я. Чанба, М. А. Лакрба, Д. И. Алания. Кстати, до сих пор 
точно неизвестны имена членов Агуп. Если существовал Агуп, то в него 
входили несколько человек. Х. С. Бгажба отмечал, что «одними из созда-
телей и организаторов работы газеты “Апсны” были С. Чанба и 
Д. Алания... Они... некоторое время (аам0ала) были членами Агуп»126. 
Все это значит, что «редакционные статьи» могли писать трое: 
Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба и Д. И. Алания. Мог ли писать их (по просьбе ре-
дакции) М. А. Лакрба, которого никто не упоминает в числе членов Агуп? 
Лакрба был активным автором газеты и, несмотря на свою молодость (ро-
дился в 1901 г.), мог вполне писать некоторые статьи о событиях в мире, в 
частности в России, Европе, на Кавказе, о политическом положении Аб-
хазии, характере работы Абхазского Народного Совета и т. д.; об этом 
свидетельствуют его статьи, напечатанные в газете. На это был способен 
и И. А. Аджинджал (1886–1963), имевший хорошее образование и обла-
давший аналитическим умом. Вместе с тем очевидно, что реальным ре-
дактором газеты «Апсны» за всё время её существования был Д. И. Гулиа, 
хотя до № 26 /54/ [64] (от 24 июля 1920 г.) редактором газеты указан 
Агуп, а с этого номера — Д. И. Гулиа. Правомерен вопрос: почему 
Д. И. Гулиа решил подписываться своей фамилией, отказавшись от Агуп? 
Можно предположить, что к этому времени уже никакого реального Агуп 
не было. Заметим, что с № 26 /54/ [64] полностью исчезло слово «Агуп»; 
даже материалы, подписанные «редакцией» («редакциа») или «от редак-
ции» («аредакциа айнытъ») встречаются редко. Вместе с тем некоторые 
короткие обращения и просьбы подписаны словом «редактор» («аредак-
тор»). В это время мало статей и других материалов напечатали 
С. Я. Чанба (за весь 1920 г. у него всего 4 публикаций — статьи в 
№ 14 /52/ — 2 статьи, №№ 16 /54/, 18 /56/); М. А. Лакрба (за тот же год у 
него всего 7 публикаций — статьи в №№ 9 /47/, 24 /52/ [62], 27 /55/ [65], 
29 /57/ [67], 34 /72/, 41 /79/ и один фольклорный материал в № 23 /51/ 
[61]). Больше всех преуспел Д. И. Алания — 10 статей, 2 земетки и 
1 письмо редактору; последняя публикация в № 36 (74). Сравним: 
Д. И. Гулиа за 1920 г. опубликовал более 110 статей, стихов, рассказов, 
корреспонденций, переводов, которые подписаны его собственной фами-
лией и известными его псевдонимами; сюда не входят многие безымян-

 
126 Бяажъба Хъ. С. А8суа литературазы критикатъ н7ам0а6ъак. Айъа4 

А8щъын0шъйъ0ыжьыр0а, 1960. Ад. 39. 
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ные «редакционные» статьи, которые в такой ситуации, видимо, писал 
сам (похоже, что некому было и писать). Очевидно, что С. Я. Чанба, как и 
Д. И. Алания, был больше занят общественной и политической деятель-
ностью. А М. А. Лакрба отсутствовал в Сухуме, о чём свидетельствует его 
статья-письмо Д. И. Гулиа, опубликованная в «Апсны» 30 ноября 1920 г. 
(№ 41 /79/); её он писал из Тифлиса, где он находился некоторое время. 

Исходя из всего сказанного, можно предположить, что большинство 
(вероятно даже всех) безымянных (редакционных) статей было написано 
Д. И. Гулиа. 

 
В газете опубликовано более 20 анонимных статей, начинающих со 

слова «Айъа» («Сухум»): «Сухум, 28 мая», «Сухум, 6 марта», «Сухум, 
13 марта», «Сухум, 12 июня», «Сухум, 19 июня», «Сухум, 26 июня» и т. д. 
Под ними авторы не указаны, но они, видимо, редакционные и написаны 
представителем редакции (Агуп) газеты, или одним из постоянных авто-
ров, который более или менее был в курсе событий в Абхазии и за её пре-
делами (особенно в России), что маловероятно. Такие статьи могли пи-
сать, как справедливо отмечает В. Ш. Авидзба, «те, кто постоянно служи-
ли газете, были членами редколлегии (Агуп)»127. Ими прежде всего были 
Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, М. А. Лакрба, которые вниматель-
но следили и анализировали эти события; об этом свидетельствуют их 
публикации. Поэтому назвать точно имя конкретного автора рискованно. 
Однако заметим, что Д. И. Гулиа с начала выхода газеты публиковал по-
добные статьи: «Сухум, 27 февраля» (1919. № 1); «Сухум, 1-е мая» (1919. 
№ 6). Первой статёй открывался самый первый номер газеты; в ней автор 
писал о значении выхода периодического издания на родном языке, при-
зывал абхазов сплотиться вокруг этого «знамени». Во второй автор отве-
чал на вопрос читателей: «Где же та свобода народа, полученная после 
революции, о котором вы пишете?» По мнению Д. И. Гулиа, свобода сама 
по себе не приходит, абхазы не должны сидеть, сложа руки, отставать от 
других народов; он напоминал им, как они проявили неорганизованность 
во время выборов депутатов Народного Совета Абхазии в марте 1919 г. 
Автор также отмечал, что у абхазов нет единства при решении полезных и 
необходимых для народа задач; с сожалением писал о том, что абхазы не 
отдают детей в школу, не помогают школам, закрыта Сухумская горская 
школа; ставил вопрос о создании Абхазского Национального Совета, ибо 
в существующем Народном Совете Абхазии абхазов было очень мало. 

Под подобными названиями две статьи опубликовал и С. Я. Чанба: 
«Сухум, 17 марта» (1919. № 2) и «Сухум, 1 мая» (1920. № 14 /52/). В пер-

 
127 См.: Агазе0 «А8сны» (1919–1921 шш.) / Еи6ъиршъеит, а8хьажъеи аз-

гъа0а6ъеи июит У. Ш. Аюёба. Айъа, 2006. Ад. 553. 
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вой статье С. Я. Чанба, оценивая причины и последствия Первой мировой 
войны, отмечал, что народы поняли истинное лицо политиков, правителей 
и богачей (буржуазии), которые, в угоду личным интересам, столкнули 
народы, бросили их в кровавую бойню; воюющие крестьяне, рабочие из 
Турции, Германии, Австрии, России и др. — братья. Поняв всю гнусность 
войны, солдаты начали оставлять поле боя; когда революция охватила 
многие страны, война закончилась. Революции боятся Франция, Англия, 
Америка и др. Однако, как отмечал автор, после войны ещё большей тра-
гедией стала внутренняя война (речь, видимо, идёт о гражданской войне). 
Очевидно, что С. Я. Чанба поддерживал идею большевиков, которые про-
возгласили право нации на самоопределение, свободу. Далее автор выра-
зил надежду, что будут решены и проблемы Абхазии, и эти надежды он 
связывал с выборами в Абхазский Народный Совет, которые должны бы-
ли состояться 18 марта 1919 г. Он думал, что АНС решит задачи полити-
ческой и экономической свободы Абхазии. Вместе с тем исторические 
источники свидетельствуют о том, что грузинское правительство, опаса-
ясь, что А. И. Деникин, получив поддержку англичан, претворит в жизнь 
свои цели, провело так называемые «демократические» выборы в Абхаз-
ский Народный Совет, который впоследствии был переименован в Народ-
ный Совет Абхазии. В результате выборов абсолютное большинство чле-
нов НСА составили сторонники грузинского правительства; оно, есте-
ственно, не выражало интересы населения Абхазии. 

Как видим, тематика и пафос статей Д. И. Гулиа и С. Я. Чанба отли-
чаются. А упоминавшиеся более 20 статей в основном посвящены поли-
тическим и общественным процессам в Абхазии и других странах, меж-
дународному положению, состоянию абхазской культуры, проблемам 
возвращения махаджиров и создания для них земельного фонда и др.; они 
написаны главным образом в духе статей С. Я. Чанба, который входил в 
Агуп (редакцию). Такие статьи мог писать и Д. И. Алания, но его соб-
ственные статьи больше ориентированы на внутренние проблемы Абха-
зии, они чаще всего затрагивали вопросы образования, национальной ин-
теллигенции, работу Народного Совета Абхазии, депутатом которого он 
был. Можно предположить и М. А. Лакрба, но с большой натяжкой. С мо-
ей точки зрения, эти статьи написаны С. Я. Чанба и Д. И. Гулиа. Автор-
ство некоторых из них более чем очевидно. Например, статья «Сухум, 
28 марта» (1919. № 3), которую мог написать только Д. И. Гулиа. 

В статье выражается доверие к новому Абхазскому Народному Сове-
ту; говорится, что абхазы имеют дело с демократами, понимающими и 
желающими  свободу  для  себя,  и  для других; автор надеется, что они не 
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превратят Абхазию в колонию других. В статье приводится мнение мно-
гих представителей абхазского народа, согласно которому, АНС не отра-
жает интересы Абхазии, ибо основной состав депутатов «чужаки». Далее 
читаем: «...Но большинство депутатов посчитало этот совет, как выража-
ющий интересы народа; они 20 марта приняли решение о включении Аб-
хазии в состав Грузии в качестве автономии. Теперь вскоре состоится ко-
миссия по выработке Конституции, определяющей правила вхождения 
Абхазской автономии в состав Грузинской Республики. (Половина членов 
комиссии будет состоять из депутатов грузинского парламента в Тифлисе, 
другая — из депутатов Абхазского народного Совета). Это имеет большое 
значение для Абхазии. Ныне, когда нет рабства, надеемся, что Абхазия не 
окажется в рабском положении и получит настоящую автономию». Одна-
ко последующие события показали, что АНС и тбилисские власти и не 
собирались предоставлять Абхазии такую автономию. Заметим, что 
С. Я. Чанба по-иному относился к деятельности АНС. Об этом свидетель-
ствует его «Речь... на открытии Народного Совета», опубликованная в 
четвёртом номере «Апсны» за тот же 1919 г.; о ней уже говорилось в со-
ответствующей части данной книги. 

Кроме того, статья «Сухум, 28 марта» начинается так: «Пришло, 
наконец, время, к которому народ готовился шесть месяцев. За два дня до 
открытия Совета, собрались избранные её депутаты. Все говорили, что 18 
марта в театре Алоизи соберётся Народный Совет. Все с радостью ждали 
этого дня, как пасху». Такое сравнение («как пасху») в данном случае мог 
использовать только Д. И. Гулиа, который перевёл немало религиозных 
(христианских) текстов, написал стихи: «Владимир», «Нищий», «Слово 
воскресшего из мёртвых» и другие; в них значительное место занимают 
религиозные мотивы. Таким образом, можно утверждать, что автором 
статьи «Сухум, 28 марта» является Д. И. Гулиа. 

Завершая разговор о псевдонимах и анонимных статьях, замечу, что 
эта проблема ещё требует дальнейших исследований. Проблема осложня-
ется отсутствием рукописного архива газеты «Апсны». Есть смысл вни-
мательно изучить фонды музея Д. И. Гулиа; важен сравнительно-
текстологический анализ произведений членов редакции газеты и некото-
рых других авторов. 
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III 
БИОГРАФИИ128 

 
 

Агетиа В. (абх.: Аге0иа В.) — литератор. Биографические данные 
неизвестны. 

Один из авторов газеты «Апсны». На её страницах были опубликова-
но его стихотворение «Моления и читальня. (Из школы в церковь)» (1919. 
№ 10, 25 мая. Оно раскрывает плачевное духовное положение народа Аб-
хазии в годы правления грузинских меньшевиков, состояние школ. Про-
изведение построено в форме диалога лирического героя с церковью и 
школой; герой спрашивает, а церковь и школа говорят о своей судьбе. 
Церковь жалуется: «Как же не печалиться! / Вынужден думать о многом; / 
Когда народ забыл меня, разве вспомнят о Боге»; «Ограбили меня, / 
Остался у меня только голос, и того могут лишить». А школа на вопрос 
лирического героя «Ты жива ещё, что тебя волнует?» отвечает: «Я до сих 
пор воспитывала бедняков, / Открывала им глаза, / <...> Желала им только 
хорошее, / Отняли у мня учеников, / Никакую помощь не оказывают». 

Áгрба (Агумаа) Мария (абх.: Агыр-8ща–Агъмаа Мариа) — литера-
тор. Её биографические данные неизвестны. 

В газете «Апсны» были напечатаны её короткий рассказ «Двое сосе-
дей» (1920. № 37, 20 октября) и небольшая статья «Оказывается жить 
честно не выгодно в Абхазии». 

Рассказ напоминает басню, как правило, завершающуюся поучитель-
ным словом. В нём показана трагическая судьба «осиротевшей» собаки, 
чудом спасшейся от злого человека, который в итоге наказал себя. Он за-
канчивается словами: «Как всегда, человек, совершивший зло, страдает от 
этого же зла». В статье автор разоблачает людей, болеющих чёрной зави-
стью, которые клевещут на честного, порядочного и трудолюбивого чело-
века, унижают его, чтобы он не стал лучше их. 

Аджáмов Георгий Давидович (1897–1938) — политический и обще-
ственный деятель Абхазии. Сын Аджамова (Багратуни) Давида Григорье-
вича (1863–1901) — педагога, краеведа, общественного деятеля, который 
в разное время был преподавателем арифметики в Сухумской женской 
прогимназии, Лыхненской школы, учителем-надзирателем и директором-

 
128 В этой части представлены все авторы газеты «Апсны» и некоторые ис-

торические личности, встречающиеся на её страницах и в данной книге. К сожа-
лению, биографические сведения ряда авторов не удалось найти. 
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смотрителем Сухумской горской школы, заместителем Сухумской город-
ской головы; оказывал содействиее Д. И. Гулиа в сборе и изучении фоль-
клорных материалов, памятников материальной культуры. 

В 1919–1920 гг. Г. Аджамов был членом Абхазского Народного Сове-
та (переименованный грузинскими меньшевиками в Народный Совет Аб-
хазии); примыкал к «независимцам» — С. Я.Чанба, Д. И. Алания, 
М. К. Цагурия и др.; выступал против националистической политики гру-
зинских властей в Абхазии. Неоднократно арестовывался. 

Был также членом «Сухумского общества любителей и исследовате-
лей природы и населения Сухумского округа». В советское время нахо-
дился на хозяйственной работе. Репрессирован. 

Áджинджал Иван Андреевич (абх.: А5ьын5ьал Иван Андреи-и8а) 
(30.04.1886, с. Бедия Самурзаканского участка Сухумского округа129 — 
1963) (псевдонимы абх.: А5ьын5ьал Герасма, %ьын5ьал Герасма, 
Г. %ьын5ьал, Джон) — абхазский историк, этнограф, общественный дея-
тель, журналист, публицист. Кандидат исторических наук. 

После окончания Сухумской горской школы (1910) поступил в Очам-
чырское вышеначальное училище; с 5-го класса (1913) переходит в Ере-
ванскую учительскую семинарию (окончил в 1917). В 1920–1924 — сту-
дент экономического факультета Тифлисского политехнического инсти-
тута. Работал учителем школы, экономистом в различных финансовых 
органах. В 1938–1949 — младший научный сотрудник АбИЯЛИ. В 1949–
1958 — зам. директора по науке Абхазского государственного музея. С 
1958 и до конца жизни работал старшим научным сотрудником АбИЯЛИ. 

Он один из авторов газеты «Апсны». На её страницах опубликованы 
несколько его стихотворений и более 7 статей, информационные материа-
лы. Возможно, что в утерянных номерах газеты (1919. №№ 8, 9, 11; 1921. 
№ 4 /85/) были напечатаны ещё какие-нибудь произведения. 

Стихотворение (скорее всего басня) «Барсук и волк» (А8сны. 1919. 
№ 3) построен на диалоге между волком и барсуком. Когда солнце загля-
нуло в яму, где лежал барсук, он попытался спрятаться, но земля помеша-
ла. Барсук начал трястись от страха; он испугался солнечного света. Бар-
сук с недоумением говорит волку, стоявшему над ямой: «Что за дрянь 
светит в глаза», а волк отвечает: «Это не дрянь, ... Это светоч, рождённый 
Богом». Барсук продолжает: «Это то, что освещает весь мир?... / Это то, 

 
129 Сухумский округ — по административно-территориальному делению 

Российской империи название Абхазии в 1883–1919 гг.; состоял из Гудаутского, 
Гумистинского, Кодорского и Самурзаканского участков. А 1865–1883 гг. было 
другое название — Сухумский военный отдел (Сухумский отдел). Он состоял из 
Бзыбского, Сухумского, Абжуйского округов и Цебельдинского и Самурзакан-
ского приставства. 20 марта 1919 г. решением Народного Совета Абхазии было 
восстановлено исторически сложившееся название страны — Абхазия. 
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что ослепляет нас, тем самым отнимая у нас полжизни...». Волку эти сло-
ва не понравились, и ответил: «Если смог бы выйти из своей ямы, / Тогда 
ты увидел бы солнце, как красиво оно восходит и заходит, / Как прекрас-
ная земля жаждет этого света». Из произведения вытекает два смысла, хо-
тя они чётко не выражены: с одной стороны, под светом подразумевается 
необходимость движения к свету, образованию (тогда этот вопрос стоял 
остро); в этом случае волк выступает в качестве положительного образа, 
что нарушает его традиционное восприятие, как отрицательного героя 
многих фольклорных произведений, хотя в Нартском эпосе он показан с 
положительной стороны. А барсук выступает противником света. С дру-
гой стороны, создаётся ощущение, что волк хочет выманить барсука из 
ямы, чтобы съесть, как это сделал вальдшнеп в басне М. Чалмаза «Валь-
дшнеп поклялся», напечатанной в этой же газете; он обманным путём вы-
манил червячка и съел её. Как правило, в басне выражена определённая 
идея, мудрость. В данном произведении такая концовка отсутствует. 

В статьях Аджинджал призывал сохранить родной язык и делать всё, 
чтобы он не исчез, оказывать поддержку первой абхазской газете, которой 
автор придавал огромное значение, создавать условия для издания абхаз-
ских книг; считал, что абхазский язык в школах должен стоять на первом 
месте, учителей надо поддерживать, вовремя платить им зарплату; под-
чёркивал огромное значение образования, школы для будущей судьбы 
народа, для приобретения реальной свободы, развития народа; осуждал 
воровство и грабежи («Образование — лекарство для Абхазии» // А8сны. 
1919. № 5; «Несколько слов о тех, кто болеет за Абхазию» // А8сны. 1919. 
№ 3; «Что мешает абхазам для продвижения вперёд?» // А8сны. 1919. 
№ 22). По его мнению, именно решением этих задач должен был зани-
маться Абхазский Национальный Совет («Что может Национальный Со-
вет для абхазов?» // А8сны. 1919. № 20). Однако он понимал, что тогдаш-
ний Народный Совет Абхазии, депутатами которого были всего несколько 
представителей абхазской интеллигенции, не собирался решать эти про-
блемы, ибо он был сформирован в условиях оккупации Абхазии войсками 
меньшевистского правительства Грузии после разгона в октябре 1918 г. 
первого Абхазского Народного Совета, созданного 8 ноября 1917 г. на 
съезде абхазского народа. В статье «Народный Совет Абхазии» (А8сны. 
1919. № 20). Аджинджал пишет о тех противоречиях и конфликтах, кото-
рые возникли на Совете при обсуждении конституции и статуса Абхазии, 
в результате сложилась сложная ситуация. 

Некоторые статьи Аджинджала отличаются своей художественно-
стью, их можно определить, как художественно-публицистические произ-
ведения. В статье «Поминки, гадалки, знахарки» (А8сны. 1919. № 18) ав-
тор осуждает многолюдные разорительные поминки, некоторые суеверия. 
Большая часть статьи написана в форме рассказа, в котором присутствуют 
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поэтические элементы сказки, предания и народного рассказа. В роли по-
вествователя выступает третье лицо (автор). В поэтическом отношении 
интересно само прозаическое начало произведения: «Жил в селе Бедия 
состоятельный и заметный человек по имени Мамсыр. Он настолько хо-
рошо жил, что проходящие мимо его усадьбы спрашивали: “какой князь 
здесь живёт?” С одного конца его двора трудно было обозреть другой его 
конец. Входные ворота были с черепичной крышей». Далее автор описы-
вает красочное оформление двора. У Мамсыра было всё (большой участок 
земли, дома, магазин, мельница, мелкий и крупный рогатый скот и т. д.). 
Однажды Мамсыр сильно простудился и серьезно заболел. А его сын 
Хаджарат, опасаясь за жизнь отца, обращается к мулле, который обещал 
вылечить Мамсыра за одного буйвола. В течение недели мулла пытался 
«избавить Мамсыра от дьявола», но бесполезно. Хаджарат за определён-
ную оплату приглашал знахарей и других «целителей», но ничего не по-
могло. Мамсыр умер, вскоре умерла и мать Хаджарата. Затем состоялись 
многолюдные пышные похороны, поминки и т. д., на которые было рас-
трачено всё годами нажитое Мамсыром состояние, и этого не хватило, 
Хаджарат залез в долги; пришлось ему продать один из лучших домов. 
Словом, хозяйство было разорено. После этого рассказа автор переходит к 
публицистике и пишет: «Хочу спросить: кому же принесли пользу все 
мытарства Хаджарата и устроенные им поминки? Абсолютно никому?». 
Это всё, считал автор, тянет народ назад, препятствует его развитию и 
призывает всех бороться с этими пережитками прошлого. 

В советское время Аджинджал больше занимался сбором и анализом 
этнографических материалов. В 1957 издан его труд «Жилища абхазов», а 
в 1969 — «Из этнографии Абхазии. (Материалы и исследования)» (соста-
вители Ш. Д. Инал-ипа, Е. М. Малиа; предисловие Ш. Д. Инал-ипа). 

Лит.: Инал-ипа Ш. Д. Энтузиаст-этнограф // Советская Абхазия. 1966. 
27 декабря; Инал-ипа Ш. Д. Энтузиаст этнографического изучения Абхазии // 
Аджинджал И. А. Из этнографии Абхазии. (Материалы и исследования). Сухуми, 
1969. С. 5–11; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 
шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 268–282. 

Адзинба [Гудж] (абх.: Аёынба Г. [Гъы5ь]) — это Адзинба Иосиф 
Есхакович (1901–1942, г. Сухуми)130 — учёный, краевед. Его (с именем 
Гудж) упоминает М. Л. Хашба в своей книге «В дни весенние. Воспоми-
нания» (Сухуми, 1977, с. 165). 

Окончил с отличием одноклассное училище в с. Джгярда, Очамчыр-
ское четырёхклассное училище, Сухумскую учительскую семинарию, 
экономический факультет Тбилисского политехнического института им. 

 
130 Об этом сообщил мне В. Ш. Авидзба, который узнал от ботаника-

флориста, биогеографа и педагога Зураба Адзинба, что его отца Иосифа в детстве 
и юности звали Гуджем. 
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В. И. Ленина со степенью кандидата экономических наук (1924). Работал 
в системе кооперативного товарищества «Абтабаксоюз». Был директором 
Абхазского педагогического техникума (с 1931 г.), руководителем Абхаз-
ского государственного музея (с 1933 г.), а с 1938 г. до конца жизни воз-
главлял отдел Охраны памятников культуры Управления по делам искус-
ства Совете Народных Комиссаров Абхазской АССР. И. Адзинба создал 
масштабную карту памятников материальной культуры Абхазии (1939). 
Он прошёл вдоль Великой Абхазской стены и зафиксировал башни. Автор 
книги «Архитектурные памятники Абхазии» (Сухуми, 1958). Подготовил 
к печати монографию «Материальный быт абхазской деревни до револю-
ции». Собрал уникальные материалы о «лесном языке» абхазов, составил 
словарь искусственной речи охотников. Внёс значительный вклад в дело 
развития просвещения в Абхазии. Был соавтором ряда хрестоматий по 
абхазской литературе. Перевёл на абхазский язык несколько рассказов 
А. М. Горького, отрывки романа И. Гончарова «Обломов», роман 
А. Фадеева «Разгром» (вместе с Н. Патейпа; 1936). 

И. Адзинба был одним из авторов газеты «Апсны», в которой опуб-
ликованы его статья «Это воровство, разорившее нас» (1919. № 22, 23 ав-
густа) и народная песня «Песня Гыджа Абухба» (1919. № 10, 25 мая) в его 
записи. В статье автор в жестком разоблачительном стиле пишет о воров-
стве как о пороке, деградирующем народ. 

Лит.: Бгажба О. Х., Гунба М. М. Адзинба Иосиф Есхакович // Абхазский 
биографический словарь. Москва – Айъа, 2015. С. 48–49. 

Ажиба Нури Л. (абх.: Ажьиба Н. Л.) — литератор. Его биографиче-
ские данные неизвестны. 

В книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспоминания» (Сухуми, 
1977, с. 58) указано, что произведения Н. Ажиба печатались в рукописном 
журнале «Ашарпы-Еиацва» («Утренняя звезда»), который выходил с 
1918 г. Журнал издавался литературным кружком, организованном 
А. М. Шакая в Сухумской учительской семинарии, где учился Н. Ажиба. 

В газете «Апсны» опубликованы два его стихотворения — «Лето» 
(1920. № 17, 22 мая) и «Время» (1920. № 43, 20 декабря). Во втором про-
изведении утверждается: «Кто имеет знания, тому всё принадлежит», «кто 
не имеет знания, тот раб», надо идти в ногу со временем, работать и 
учиться. 

Аимхáа (Эмхаа) Шабат (официально Эмухвáри /Эмхаа/ Григорий131) 
(абх.: Аимхаа [Емхы] Шаба0) (1883, с. Чхуартал Самурзаканского участ-

 
131 Не путать с Эмухвари Григорием Мелитоновичем (1887, с. Окум Самур-

заканского участка Сухумского округа — 1908, г. Тавриз, Иран), который 
упоминается в книге Г. А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхаз-
ской интеллигенции» (Сухуми, 1979. С. 172, 200, 221). Г. А. Дзидзария, опираясь 
на архивные документы, отмечал, что Г. М. Эмухвари учился в первой Тифлис-
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ка Сухумского округа — 1943) — абхазский писатель, публицист, пере-
водчик. Подробности его биографии неизвестны. Получил военное обра-
зование в Петербурге, затем служил в царской армии; до Октябрьской ре-
волюции ушёл в отставку и вернулся в Абхазию. Жил в Сухуме. 

Аимхаа внимательно следил за развитием абхазской письменной ли-
тературы. Писал стихи, короткие рассказы и статьи, которые печатались в 
первой абхазской газете «Апсны», подписывал: Ш. Емхаа. 

Поддерживал контакты с Н. Я. Марром, по просьбе которого записал 
ряд фольклорных материалов и послал ему в Петербург. 

Перевёл на абхазский язык сказку «Царь и рубашка» (из книги «Чет-
вёртая русская книга для чтения», составленной Л. Н. Толстым), роман 
А. Серафимовича «Железный поток» (1940; переиздание — 2017). 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 213, 320; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 
«А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 173–185. 

Алáния Дмитрий Иванович (Киатасович) (абх.: Аланиа Дмитри 
Иван-и8а /:ьа0ас-и8а/) (псевдонимы: Алыхнытъ, Д. А.) (1893, с. Лыхны 
Гудаутского участка Сухумского округа — 1938) — государственный и 
общественный деятель Абхазии, просветитель, публицист. 

Родился в многодетной семье. При содействии педагога Н. Г. Векуа 
начал учиться в Гудаутской церковно-учительской школе. После её окон-
чания был послан за казённый счёт в Варваринскую сельскохозяйствен-
ную школу в Туапсе. Из-за трудного материального положения ему при-
ходилось подрабатывать грузчиком. После учёбы работал учителем в сё-
лах Калдахуара, Дурипш, Ажара, в абхазской начальной школе в Сухуме. 
Много читал из русской и грузинской классики. В 1911 вместе с сестрой 
Марией поступил на коммерческие курсы Побединского в Петербурге; 
окончил в 1913. В Петербурге Алания начал интересоваться политикой; 
иногда ходил на собрания меньшевиков, «фракции независимых» и др. 

В 1913–1916 активно участвовал в работе Бзыбского комитета, запи-
сывал фольклорные материалы. Занимался педагогической деятельно-
стью, преподавал абхазский и русский языки, математику в начальных 
классах (1913–1918); одновременно уделял большое внимание политике. 
В сентябре 1918 г. был одним из организаторов в Сухуме антиправитель-

 
ской гимназии, Ставропольской гимназии, Петербургском университете, откуда 
был исключён за участие в революционных событиях 1905–1907 гг. В 1908 г. 
уехал в Иран (Персию), где участвовал в освободительной борьбе персов. Погиб 
в битве за Тавриз. Есть другой Эмухвари с таким же именем — Григорий 
Эмухвари (Эмхаа) — выдающийся педагог, о котором писал Г. А. Дзидзария (там 
же. С. 73, 74, 83). Он начал свою педагогическую деятельность в 1870 г. С 1872 г. 
— учитель Очамчырской школы, с 1878 г. — учитель Дихазургской школы, с 
1882 г. — Окумской школы. 
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ственного митинга, который был разогнан грузинскими властями; тогда 
были арестованы он и его соратники (Г. Д. Туманов, В. К. Чачба, 
Г. Д. Аджамов). С 1919 — член Кавказского краевого комитета РКП (б). 
Алания входил в состав «независимой социалистической фракции» 
Народного Совета Абхазии, был соратником Н. А. Лакоба. 

После установления советской власти в Абхазии в марте 1921 г. всту-
пил в Коммунистическую партию, занимал ряд ответственных должно-
стей в руководстве Абхазии: был первым наркомом финансов, затем заме-
стителем председателя Совета народных комиссаров, заместителем пред-
седателя ЦИК Абхазии. Поддерживая линию большевиков, он не во всём 
разделял их взгляды, выступал, например, против строительства фабрик и 
заводов на территории Абхазии; считал что в крае надо развивать курорт-
ную сферу. 

В 1930 Алания был направлен на работу в Тбилиси, где занимал 
должности секретаря Закавказского ЦИКа и заведующего организацион-
ным отделом ЦИК ЗСФСР; был членом ЦИКов Абхазии, Грузии и СССР. 

В последние годы жизни возвращается в Абхазию и работает предсе-
дателем ВСНХ и Госплана республики, заместителем председателя ЦИК 
Абхазии. Репрессирован в 1938 г. 

Алания известен и как публицист. Часто печатался на страницах газет 
«Сухумский вестник», «Апсны» (напечатал более 15 статей) и др. В пуб-
ликациях он выражал свои взгляды о политическом и экономическом по-
ложении Абхазии, выступал за свободу и независимость Абхазии, едине-
ние народа («Что из народа — полезно народу» // А8сны. 1919. № 15; «И 
вновь привалили гости» // А8сны. 1919. № 16; «Доклад Д. И. Алания на 
собрании абхазской интеллигенции» // А8сны 1920. №№ 7 /45/, 9 /47/; 
«Руководитель Абхазии» // А8сны. 1920. № 14 /52/; «Некоторые абхаз-
ские интеллигенты»... // А8сны. 1920. № 28 /56/; «Он ведь абхаз» // 
А8сны. 1920. № 30 /58/ [№ 30 /68/]; «Народный Совет Абхазии» // А8сны. 
1920. № 35 /73/; «Народный Совет Абхазии: 21 сентября» // А8сны. 1920. 
№ 36 /74/). Считал, что главными средствами для достижения свободы 
Абхазии являются просвещение народа, образование. («Что видел, что 
слышал» // А8сны. 1920. № 19 /57/; «Что спасёт абхазов» // А8сны. 1920. 
№ 14 /52/). В статье «Кто имеет образование — будет всегда впереди, а 
кто не имеет — отставать» автор подчёркивал: «Образование и знание — 
вот главные силы. Даже малочисленные народы, имевшие образование, 
получили свободу, ушли вперёд, а малообразованные народы, как абхазы 
и другие, не получили эту свободу, они отстали. Если мы, абхазы, не хо-
тим бесславно исчезнуть, то должны заняться образованием, и таким пу-
тём двигаться вперёд. ...Так как мы являемся малочисленным народом, 
нас спасёт только образование...». (А8сны. 1920. № 20 /58/). 
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Алания также затрагивал и один из самых больных вопросов абхаз-
ского народа, связанный с возвращением на родину абхазов, выселенных 
в Турцию в XIX в. Для решения этой проблемы он предлагал выполнить 
следующие задачи: «1) В каждом уезде провести общее собрание абхазов 
и принять решение, отражающее наше желание возвратить махаджиров; 
2) поставить вопрос возвращения махаджиров на Народном Совете Абха-
зии; 3) определить земельный фонд для махаджиров; 4) выкупить за ка-
зённый счёт дома греков и армян, покидающих Абхазию; 5) послать аб-
хазскую делегацию в Турцию для проведения переговоров с махаджира-
ми». Алания, обращаясь к абхазской интеллигенции, писал: «Вы должны 
понять, чем меньше численность нашего народа, тем труднее решить 
наши проблемы. Наши махаджиры должны вернуться к нам!!! Могилы их 
предков взывают к ним, их дети должны расти и воспитываться на ро-
дине». («Два слова о проблеме махаджиров» // А8сны. 1920. № 10 /48/). 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 211, 256, 305, 309–317, 326, 327, 330, 332, 335, 338, 339; 
Чамагуа М. А. Забытое слово о Д. И. Алания. (Очерк) / Вступительное слово 
В. Ш. Авидзба // Айъа–Сухум. 2008. № 2. С. 262–282; :апба Р. Хъ. Щара щазэе-
ихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 81–
112. 

Алáния Мария Ивановна (Киатасовна) (абх.: Аланиа Мариа 
/Маша/ Иван-и8ща /:ьа0ас-и8ща/). Её биографические данные отсут-
ствуют, но нет сомнения, что она сестра Д. И. Алания, из биографии кото-
рого известно, что он вместе с ней в 1911 г. поступил в Петербургские 
коммерческие курсы (видимо, вместе и окончили в 1913). Была членом 
ревизионной комиссии «Абхазского культурно-просветительского обще-
ства», образованного в 1917 г. (председатель общества — А. М. Чочуа, 
сопредседатель — Д. И. Гулиа). Г. А. Дзидзария отмечал: «Мария Ива-
новна Алания 29 сентября 1920 года писала: “Желаю посвятить себя слу-
жению родному народу в качестве учительницы, прошу Гумистинскую 
земскую управу предоставить мне вакантную должность учительницы в 
Эшерской школе”». (Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. С. 326). При этом Дзидзария 
ссылался на фонды ЦГАА (Центрального Государственного архива Абха-
зии), который целенаправленно был сожжён 22 октября 1992 г. в оккупи-
рованном грузинскими войсками г. Сухуме. Вероятно, что в этом архиве 
были материалы (в том числе литературные), связанные с М. Алания. 

М. Алания переживала за судьбу народа, политическое положение 
Абхазии в годы господства грузинских властей в Абхазии в 1918 — марте 
1921 г., разделяла взгляды своего брата Дмитрия. Об этом свидетельству-
ет её стихотворение «Весна», которое было опубликовано в первой абхаз-
ской газете «Апсны» в 1919 г. (№ 10); это единственная её публикация, о 
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других на сегодняшний день ничего неизвестно, как и неизвестна судьба 
самой Марии. 

В стихотворении использован принцип параллелизма; с одной сторо-
ны, создаётся картина весны с неустойчивой погодой, с другой — описы-
вается послереволюционная (1917–1920 гг.; до установления советской 
власти в Абхазии) действительность. В начале образно описывается при-
ход весны, которую ждали все, надеялись на неё: «Вот и пришла весна, / 
Лес закрыл обнажённые места, / Запели птички, / Резвятся ласточки. / 
Оделись деревья, / Расцвели цветы, / Поля зазеленели, / Стали красивыми 
огороды». Однако радость омрачили бесконечные дожди, весна словно 
отступила, и урожая вряд ли можно ожидать. И далее автор переходит 
уже к реальной действительности, к жизни народа: «Это напоминает мне 
нашу свободу, / После великой революции, / Которую мы встретили с ра-
достью и надеждой, / Но ничего хорошего она нам не принесла». Время 
характеризуется словами: «надвигается голод», «воюет брат против бра-
та», «демагогов стало много», «не слушают тех, кто больше знает» и т. д. 
Факт то, что после 1917 г. Абхазия не смогла добиться свободы и незави-
симости, эта мысль просматривается в строках автора. Однако некоторые 
выражения мысленно уводят в Россию, где тогда полыхала гражданская 
война, а в Абхазии такой войны (между «белыми» и «красными», эксплу-
ататорами и эксплуатируемыми) не было. 

Аршба Владимир (в газете «Апсны» указан на абх.: Арышба Воло-
диа) — литератор. Его биографические данные неизвестны. 

На страницах газеты «Апсны» опубликован один его перевод с рус-
ского языка (так и указано в публикации) — «Соловей» (1919. № 6, 1 мая). 
Есть все основания полагать, что это стихотворение Н. М. Карамзина «К 
соловью», переведённое в данном случае в прозе, без соблюдения риф-
мовки, но с сохранением некоторой ритмики и смыслового, эмоциональ-
ного накала. Сравним первые строки в оригинале и переводе: «Пой во 
мраке тихой рощи, / Нежный, кроткий соловей! / Пой при свете лунной 
нощи! / Глас твой мил душе моей» — «Ашъа щъа а7ла6ъа рышъшьы-
ра 0ынч а=ы, ухааёа, у0ынчёа, йарма7ыс! Ашъа щъа уахынла амза 
лашара=ы. Уашъа даара сгъы ар8шаауеит сара». Переводчик ста-
рался перевести произведение Карамзина близко к тексту. Вот и по-
следние строки: «Скоро ль песнию своею, / О любезный соловей, / Над 
могилою моею / Будешь ты пленять людей?» — «Иааскьахарыушь 
убри аам0а уара уашъа ащъарыла сынышъын0ра ауаа ианазхьо-
ур8шыша!1». 

Асалиа Михаил (абх.: Асалиа Мышьа) — в его записи в газете «Ап-
сны» опубликована одна бытовая песня. В книге М. Л. Хашба «В дни ве-
сенние. Воспоминания» (Сухуми, 1977, с. 19) указано, что М. Асалиа 
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окончил школу в селе Пакуаш (видимо, в середине 1910-х гг.). Больше о 
нём ничего неизвестно. 

Áчба Елизбáр Алексеевич (абх.: Ачба Елзбар Алы6ьса-и8а) (псев-
доним: Е. А.) (1887, с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — 
1937) — князь, священник, публицист. Учился в Галской четырёхкласс-
ной школе (1902–1906), Кутаисской духовной семинарии (1906–1910. 
Долгое время работал учителем, затем перешёл на церковную службу 
(был попом в с. Гуп, Сухумском соборе, стоявшем на месте нынешней 
Абхазской государственной филармонии). 

Ачба был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны». На её 
страницах опубликовал ряд статей, в которых он отразил свои взгляды на 
положение Абхазии после революции 1917 г. Публицист считал, что 
народ может добиться истинной свободы через упорный труд, образова-
ние, изживание распространённых пороков — воровства, грабежей и т. д. 
(«Что мы, абхазы, должны сделать?» // А8сны. 1919. № 13; «Абхазский 
народ и демократия» // А8сны. 1920. № 25 /53/ [№ 25 /63/]; «Два слова об 
абхазском народе» // А8сны. 1920. № 27 /55/ [№ 27 /65/], «С чего 
начнём?» // А8сны. 1920. № 28 /56/ [№ 28 /66/] и др.). 

Лит.: Агумаа А. С. Ачба (Анчабадзе) Елизбар // Абхазский биографический 
словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 119; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 
«А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 198–209. 

Áчба Жáна (абх.: Ачба Жана) (1846 [по другой версии — 1848], 
с. Ачандара, Абхазия — 1918, с. Одиши, Грузия) — абхазский народный 
певец-сатирик княжеского происхождения. Родился в разорившейся кня-
жеской семье. Его мать — Марта Амаршан — была уроженкой с. Атара. 
Когда ему было около 7 месяцев, он опрокинул на себя кипящий котелок 
с фасолью и ослеп. Несмотря на слепоту, он чувствовал жизнь больше, 
чем зрячие. Певец ненавидел ложь, беспредел, творимый местной адми-
нистрацией. 

Ж. Ачба прекрасно играл на народном смычковом инструменте 
«апхярца». Его творчество отразило тогдашнюю жизнь Абхазии. В песнях 
он воспевал благородство, доброту, героизм храбрость, преданность ро-
дине; защищал простой народ, униженных людей. В «Завещании» поэт 
раскрывает суть своей деятельности: «Он не предал свою маленькую ро-
дину, / Гостеприимную маленькую страну. / Он воспевал свою маленькую 
страну, / Пытался открыть глаза свей маленькой страны». 

Устное творчество Ачба находилось на стыке фольклора и литерату-
ры; в сравнении с фольклором, оно отличалось своей яркой индивидуаль-
ностью, что, как правило, характерно литературным произведениям. В 
стихах немалое место занимают эпитеты, даже метафоры, символические 
образы. В стихотворении «Облако закрыло гору...» создана развёрнутая 
метафорическая картина природы: «Тёмные тучи окутали гору», «силь-
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ный ветер», «ливневый дождь», «деревья гнутся», «разбросанные стоги 
сена»... и в конце вопрос: «Когда же уйдут тёмные тучи, / И очистится, 
засветится красивая гора?». В мрачной природной стихии поэт ждёт света, 
солнца. 

В сатирических песнях Ачба не обходил молчанием холопствующих 
крестьян, трусов и бездельников. Беспощадно разоблачал предателей, ко-
торые в погоне за званиями выслуживались перед царскими властями; 
представителей высшего сословия — князей и дворян. Поэт умело поль-
зовался абхазскими фольклорными (в том числе музыкальными) традици-
ями. За свои обличительные устные произведения ему доставалось от 
своих сородичей — князей. В итоге Ачба был выслан за пределы Абхазии 
— в Мингрелию, где проживал в местечке Одиши; там он и умер в воз-
расте 70 лет. 

Лит.: Лакербай М. А. Очерки истории абхазского театрального искусства. 
Сухуми, 1957. с. 14–19; Лакербай М. А. Народный певец-сатирик // Литературная 
Абхазия. 1958. № 3; Хашба И. М. Абхазский народный музыкальный инструмент 
«апхьарца» // Труды АбИЯЛИ. Т. XXXIII–XXXIV. Сухуми, 1963. С. 339–340; 
Агрба В. Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество. Тбилиси, 1971. 
С. 38–50; Агрба В. Б. Из истории дореволюционной абхазской литературы. Су-
хуми, 1988. С. 28–35; Аргун А. Народные танцы абхазов. М., 1999. С. 50–52; Ло-
луа М. Асоциалтъи атеисттъи тема6ъа ирызкны Жана Ачба иа8и7аз 
ар=иам0а6ъа // Алашара. 1976. № 10. Ад. 91–92; Гъыблиа Гь. К. Жана Ачба // 
Ачба Жана. Зхыл8а 6ьашаноу / Еизигеит, еи6ъиршъеит Гь. К. Гъыблиа. 
Айъа, 2000. Ад. 3–21; Гъыблиа Гь. К. «Сара разйыда...» // Алашара. 2007. № 1. 
Ад. 3. 

Ашхацáва Семён Михайлович (абх.: Ашъхъа7аа Семион Миха-
и8а) (псевдонимы: С. А.; Áпсуа) (1886, с. Лыхны Гудаутского участка 
Сухумского округа — 02.01.1943) — абхазский просветитель, государ-
ственный и общественный деятель, историк, писатель, публицист. Рано 
лишился отца, детство его прошло в условиях крайней нужды. Около 
1899 г. поступил в Новоафонскую церковноприходскую школу, затем 
учился в Ардонской духовной семинарии. В 1905 вместе с некоторыми 
другими учащимся был исключён из семинарии за участие в революцион-
ных событиях и арестован. Подвергался арестам также в 1910 и 1911 гг. В 
1914–1915 учился в Московском археологическом институте. 
Г. А. Дзидзария писал, что в начале 1900-х гг. Ашхацава сотрудничал с 
известным эстонским языковедом, профессором Юрьевского (Тартуского) 
университета Л. К. Мазингом, который во время научной командировки 
на Кавказ в 1895–1896 гг. побывал в Абхазии, где заинтересовался абхаз-
ским языком и решил его изучать. В Тифлисе в течение 6 месяцев Мазинг 
занимался абхазским языком со студентом Тифлисской духовной семина-
рии А. И. Агрба (впоследствии студент Юрьевского ветеринарного инсти-
тута). По просьбе Мазинга в Абхазии Агрба собирал лингвистический и 
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фольклорный материал. После Агрба (он в 1902, после начавшихся в 
г. Юрьеве студенческих волнений, был «командирован» в Туркестан, где 
в Аулиатинском уезде работал ветеринарным врачом до апреля 1908 г.) 
Мазинг привлёк к этой работе Ашхацава. С помощью профессора в 
1906 г. Ашхацава составил алфавит, состоявший из 77 знаков и охваты-
вавший все фонемы бзыбского диалекта абхазского языка. (См.: Дзидза-
рия Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Су-
хуми, 1979. С. 182). 

С 1913 г. Ашхацава был председателем «Бзыбского комитета Обще-
ства распространения просвещения среди абхазцев»; он поддерживал тес-
ные контакты с Н. Я. Марром. На алфавите Ашхацава в 1913–1914 гг. по 
поручению Петербургской Академии наук Бзыбским комитетом было за-
писано большое количество абхазских народных сказок и переслано 
Н. Я. Марру. В 1916 он в Петрограде пересмотрел свой алфавит с учётом 
рекомендаций Марра. В 1917 по просьбе Ашхацава в словолитне Петер-
бургской Академии наук была отлита одна касса этого алфавита. 

В советское время Ашхацава занимал ряд ответственных государ-
ственных и хозяйственных постов: был директором ВСНХ Абхазии, ди-
ректором Гагринского курортного управления, начальником строитель-
ства СухумГЭС, заместителем председателя Сухумского городского сове-
та. Работал также научным сотрудником Абхазского НИИ; занимался 
изучением древней и средневековой истории Абхазии. Он был неприми-
римым противником шовинистической политики Грузии в Абхазии. Ре-
прессирован в 1937 г. по ложному обвинению за якобы «контрреволюци-
онную деятельность», осуждён постановлением «тройки» при НКВД Гру-
зинской ССР (26.12.1937). Согласно официальным данным, умер 2 января 
1943 г. (место смерти не указано). 

Корреспонденции, статьи и очерки Ашхацава печатались в газетах 
«Сухумский листок», «Сухумские вести», «Закавказье», «Сухумский 
вестник» и др. В его очерке «Схема абхазской истории» («Сухумские ве-
сти» (1911. №№ 21, 22) рассматривались острые проблемы истории абхаз-
ского народа с древнейших времён до 1864 г.; в нём автор использовал 
доступные в то время греческие, арабские, грузинские, русские источни-
ки. Другой большой очерк «Внутреннее управление древней Абхазии» 
(«Сухумский листок». 1912. №№ 195–197) состоял из следующих разде-
лов: I. Административное деление. II. Сословное деление. 
III. Крестьянство. IV. Выборный суд. V. Народная милиция. VI. Право 
наследства. VII. Положение женщины. В «Сухумском листке» (1912. 
№№ 197, 199) был опубликован и исторический очерк «Абхазия после 
введения русского управления», в котором он критиковал старую школу 
просвещения, колонизаторскую политику царизма. А в «Сухумском вест-
нике» (1913, 5 января) Ашхацава напечатал не менее острую статью 
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«Краткий исторический очерк абхазской церкви». В статье «Несколько 
слов об абхазской письменности» (Сухумский вестник». 1912. № 174) он 
писал о важности письменности в истории народов, вкладе П. К. Услара и 
Л. К. Мазинга в области изучения абхазского языка; ставил вопрос о 
необходимости создания типографии. Эти очерки и статьи впоследствии 
легли в основу его книги «Пути развития абхазской истории» (Сухум, 
1925). 

Ашхацава проявил себя и как литератор. В газете «Сухумский ли-
сток» (1912. №№ 125–127) публиковалась его историческая пьеса «Сафар-
бей» в 4-х действиях. Произведение написано по мотивам исторического 
романа Д. Л. Мордовцева «Прометеево потомство». Драма «Сафар-бей» 
раскрывает трагические страницы истории Абхазии начала XIX в. В ней 
впервые в литературе создан ряд образов исторических личностей, в том 
числе князя Сефер-бея. Он также написал пьесу «Омар-бей» по тому же 
роману Мордовцева. Эти пьесы были поставлены в Сухуме энтузиастами 
из учащихся учебных заведений города (Д. Хагба, З. Ладариа, А. Нинуа, 
Б. Ладариа и др.). 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 150, 173, 182, 209, 210–213, 216, 262–264, 300; Бе-
биа Е. Г. Периодическая печать Абхазии. (1904–1917 гг.). СПб., 1997. С. 74–77; 
Абхазский архив. XX век. Вып. 1 / Сост. С. З. Лакоба, Ю. Д. Анчабадзе. М., 2002; 
Гожба Р. Х. Семён Ашхацава // Абаза. 2013. № 1 (16), 21 июня. С. 60; Сага-
рия Б. Е., Салакая С. Ш. Ашхацава Семён Михайлович // Абхазский биографиче-
ский словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 128. 

Бартоломéй Иван Алексеевич (J. de Bartholomaei) (28.11.1813, 
г. Санкт-Петербург — 05.10.1870, г. Тифлис; похоронен в Вознесенской 
церкви в Сололаках) — генерал-лейтенант российской армии (1865), ну-
мизмат, археолог, лингвист, этнограф, кавказовед, писатель итальянско-
немецкого происхождения. Член-корреспондент Санкт-Петербургской АН 
по разряду восточной словесности историко-филологического отделения 
(с 7 декабря 1856 г.). Его мать — княжна Черкасская. Воспитывался сна-
чала под надзором своей бабки, гр. Девиер, затем в школе гвардейских 
подпрапорщиков, откуда в 1833 вышел в офицеры гвардейского егерского 
полка. В 1850 в чине капитана отправился на Кавказ. Ранен в боях с гор-
цами в Большой Чечне; тогда же его произвели в полковники. В 1853 был 
послан с дипломатическим поручением в тогда еще независимую Сва-
нетию, и, благодаря ему, она добровольно покорилась русскому прави-
тельству. Во время Восточной (Крымской) войны Бартоломей сначала 
командовал отрядом, назначенным для защиты границ Абхазии и берега 
Черного моря, затем был послан на несколько месяцев в Тегеран, после 
чего получил приказ усмирить курдские племена при р. Араксе. С 1856 — 
начальник передового отряда левого крыла Кавказской армии. В 1859 — 
начальник войск в Абхазии. В 1860–1870 жил и работал в Тифлисе. В 
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1860 находился при Кавказской армии, был членом Совета наместника 
Кавказского. С 1868 — член Совета Главного управления. 

Как нумизмат Бартоломей создал первую в мире коллекцию сасанид-
ских и аршакидских монет. Незадолго до смерти предпринял издание 
важнейших 500 сасанидских монет из своей коллекции, но выхода в свет 
этого описания он не дождался. Оно было издано Академией наук под ре-
дакцией акад. Б. А. Дорна под заглавием: «Collection de monnaies Sas-
sanides de feu le lieutenant general J. de Bartholomaei, representee d’apres les 
pieces les plus remarquables» (СПб., 1873; 2-е издание — 1875). Он автор 
книги «Lettres numismatiques et archeologiques, relatifes a la Transcaucasie» 
(СПб., 1859) и ряда статей на французском языке в «Melanges asiat», «Из-
вестиях Археологического общества» и других изданиях. 

Бартоломей внёс большой вклад в кавказоведение. Он был членом 
Кавказского Отдела Русского Географического общества, «Общества вос-
становления православного христианства на Кавказе», учреждённого в 
1860 г. в Тифлисе, председателем специальной комиссии по составлению 
азбук и букварей для народов Кавказа. Опубликовал свою «Поездку в 
вольную Сванетию в 1853 году» (Тифлис, 1855). Под его руководством 
были составлены: «Абхазский букварь» (Тифлис, 1865), «Чеченский бук-
варь» (Тифлис, 1866) на основе русского алфавита. Однако опыты Барто-
ломея подвергал резкой критике П. К. Услар, который фактически считал 
его некомпетентным в лингвистике. По мнению Услара, русский алфавит 
недостаточен для отражения звукового состава горских языков. 

Лит.: Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский язык. 
Тифлис, 1888. С. 21–28; Кавказский календарь на 1889 год. Тифлис, 1888. Отде-
ление 1. Приложения. Краткие биографии. С. 3; Дзидзария Г. А. И. А. Бартоломей 
и первая абхазская книга // Советская Абхазия. 1975, 6 августа; Дзидзария Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. С. 57, 
58, 64, 66, 67. Орлов-Кретчмер А. С. Образы Абхазии: XIX — первая треть XX 
века: В 3 т. Т. I: Живопись, графика. М., 2014. С. 403–404. 

Басáрия Симóн (Махáид) Петрович (абх.: Басариа Симон 
/Мащаид/ Пиотр-и8а) (псевдоним: Симон Апсуа; Махаид Апсуа, 
М. Апсуа, С. Апсуа, С. А.) (08.12.1884, с. Кутол Кодорского участка Су-
хумского округа — 1941) — абхазский просветитель, историк, педагог, 
писатель, политический и общественный деятель. Писал на абхазском и 
русском языках. Внёс значительный вклад в становлении абхазской исто-
риографии. 

Окончил Бедийскую церковноприходскую школу, Сухумскую гор-
скую школу (1897), Закавказскую учительскую семинарию в Гори (1902). 
Работал преподавателем русского языка и географии на Северном Кавка-
зе: в черкесском селе Касиевское Кубанской области, с 1903 — в Арма-
вирском высшем начальном училище. В 1905 участвовал в антиправи-
тельственных выступлениях учителей и учащихся. В течение ряда лет пе-
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риодически проходил высшие общеобразовательные курсы в Москве 
(1908–1909), Армавире, Анапе и других городах. 

В 1910 по инициативе «Московского общества распространения тех-
нических знаний» он в составе большой группы народных учителей по-
бывал в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии и Италии, где изучал 
опыт начального образования. Тогда же он путешествовал по Северной 
Африке и Турции, по многим регионам Российской империи. 

Став корреспондентом Петербургской академии наук, Басария актив-
но печатался в кавказских газетах и журналах: «Голос Кавказа» (Тифлис), 
«Отклики Кавказа» (Армавир), «Кавказский край» (Пятигорск), «Утро 
Кавказа» (Екатеринодар), «Черноморский вестник» (Батум), «Кубанский 
край» (Екатеринодар), «Батумский голос», «Батумские новости», «Батум-
ские вести», «Сухумский вестник», «Сухумские вести», «Сухумский ли-
сток», «Тифлисский листок», «На Кавказе», «Кубанская школа» (Екате-
ринодар) и др. До 1917 опубликовал не менее 50 статей, очерков и заме-
ток, в их числе: «Горцы Кавказа в Турции» («Сухумский вестник». 1913. 
№ 79, 25 января), «Забытый край» (см.: «На Кавказе». 1910. Т. II. № 7–8; 
«Закавказье». 1910. № 73, 15/28/ января), «Экскурсия в область истории» 
(«Кавказский край». 1909. № 24, 14 октября), «Абхазия» («Черноморский 
вестник». 1901. № 183, 15 августа, № 184, 17 августа), «Вымершие наро-
ды. Убыхи и садзуа» («Кавказский край». 1909, 27 сентября), «Горцы 
Кавказа и кинематограф» («Отклики Кавказа». 1914. № 16, 21 января), 
«50-летний юбилей Западного Кавказа» («Отклики Кавказа». 1914. № 115, 
25 мая; 3 июня), «Похороны героя — поручика Шонажокова» («Отклики 
Кавказа». 1914, 4 сентября), «С береговЧёрного моря» («Отклики Кавка-
за». 1914. № 205, 14 сентября), «Рыцари без страха и упрёка» («Отклики 
Кавказа». 1914. № 78, 6 апреля), «К. Ш. Лакербай» («Отклики Кавказа». 
1916. № 164, 23 июля), «Мать Абдула Гамида — русская» («Отклики Кав-
каза». 1910, 13 августа; статья была перепечатана в газетах: «Батумские 
вести», «Утро Кавказа», «Голос курортов», армянской газете «Сурандак») 
и др. Многие из этих статей подписаны псевдонимами М. Апсуа и 
С. Апсуа. В них Басария писал о проблемах истории Абхазии, современ-
ном быте народа, о нелёгкой жизни абхазов и других горцев в Турции, 
выселенных с Кавказа в XIX в., о судьбе убыхов и садзов, критиковал по-
литику царизма на Кавказе, некоторых русских писателей и публицистов, 
писавших о горцах в пренебрежительном тоне, высокомерное отношение 
царских чиновников к абхазскому населению и другим горцам, выступал 
за преподавание абхазского языка в школах Абхазии, отмечал тяжёлое 
положение в Сухумской горской школе, трудное материальное состояние 
народных учителей, как в Абхазии, так и на Северном Кавказе. 

8 ноября 1917 г. в Сухуме на съезде абхазского народа был образован 
первый Абхазский Народный Совет (АНС), который возглавил Басария. В 
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тот же день были приняты «Декларация» и «Конституция Абхазского 
Народного Совета», разработанные им, а также А. Дж. Шериповым, 
М. К. Цагурия, М. И. Тарнава, Д. И. Алания, Ал. Шервашидзе, 
Т. Маршания (Амаршан). АНС ориентировался на союз с горцами Север-
ного Кавказа и в этом большую роль играл Басария. 

В феврале 1918 г. Басария вошёл в состав Военно-революционного 
комитета Абхазии. После оккупации Абхазии Грузией, вынужден был 
вновь уехать на Северный Кавказ. В конце 1918 г. он едет в Стамбул, а в 
январе 1919 г. прибывает в Батум, затем в Туапсе. Через некоторое время 
продолжил работу в Армавирском высшем начальном училище. 25 октяб-
ря 1920 г. прибыл в Сухум, для того чтобы включиться в национально-
освободительную борьбу против грузинских оккупантов. Однако вскоре 
по распоряжению министра внутренних дел Грузии Н. Рамишвили он был 
выслан в Тифлис, где его пытались заставить вступить в официальную 
службу; он отказался. В декабре 1920 г. ему, наконец, разрешают выехать 
в Абхазию, где участвует во всех важных событиях. После установления 
советской власти в крае, Басария ведёт большую культурно-
просветительскую, педагогическую деятельность. С его именем связана 
подготовка в советское время первых учителей для абхазских школ. В те-
чение многих лет он являлся преподавателем истории Абхазии, экономи-
ческой географии, абхазского языка и других предметов, заместителем 
директора и директором Абхазского педагогического техникума. Руково-
дил кружком по изучению флоры, фауны, этнографии Абхазии. С 1925 
возглавлял созданную по инициативе Н. Я. Марра секцию абхазоведения 
Абхазского научного общества, а с 1927 — секцию истории, археологии и 
этнографии; сыграл важную роль в создании Абхазского государственно-
го музея краеведения. 

Басария автор ряда научных работ, в том числе труда «Абхазия в гео-
графическом, этнографическом и экономическом отношении» (1923), рас-
сказов. Концепция истории Абхазии, отражённая в книге «Абхазия в гео-
графическом, этнографическом и экономическом отношении», противо-
речила официальной позиции грузинской историографии, которая вообще 
отрицала факт существования истории абхазов. А деятельность самого 
С. Басария — ревностного сторонника национальной культуры и само-
бытности истории родного народа, никак не совпадала с националистиче-
ской политикой ЦК Компартии Грузинской ССР во главе с Л. П. Берия, 
который проводил жёсткий целенаправленный курс на ассимиляцию (гру-
зинизацию) абхазов. В итоге Басария был арестован по ложному обвине-
нию и расстрелян в 1941 г. Реабилитирован в 1958 г. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Видный деятель абхазской культуры. (К 80-летию со 
дня рождения С. П. Басария) // Советская Абхазия. Сухуми, 1965. № 66, 4 апреля. 
С. 2; Дзидзария Г. А. С. П. Басария // Басария С. П. Избранные сочинения. Суху-
ми, 1967. С. 5–23; Дзидзария Г. А. О жизни и деятельности [С. Басария] // Баса-
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рия С. Биографический очерк. Статьи. Сухуми, 1984. С. 3–24; Дзидзария Г. А. 
Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. 
С. 187, 188, 195, 215, 248–255, 281, 287, 294, 315, 334; Бебиа Е. Г. Периодическая 
печать Абхазии. (1904–1917 гг.). СПб., 1997. С. 38–39; Анчабадзе Ю. Д. Симон 
Петрович Басария: педагог, этнограф, краевед // Репрессированные этнографы. 
Вып. 2. М., 2003. С. 301–321; Басария В. Н. Воспоминания о Симоне Басария // 
Е7ъа5ьаа. 2010. № 11–12 (61–62), ноябрь-декабрь. С. 3–5; Орлов-Кретчмер А. С. 
Образы Абхазии: XIX — первая треть XX века: В 3 т. Т. II: Раритетные фотогра-
фии. М., 2014. С. 411–413; Тусишвили-Басариа В. Н. Симон Басариа. 
Агъалашъара6ъа / Еи0еигеит, а8хьажъа июит М. Лашъриа. Айъа, 1971; Бе-
биа-8ща Е. Ажълар ирызкыз а8с0азаара // А8сны. 1991. № 58, апрель 3. Ад. 3; 
Berzeg Sefer E. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917–1922. III. Cilt. Sovyet Karanlığına 
Girerken. İstanbul, 2006. S. 227–228. 

Бéния Зосим (Засим) Николаевич (абх.: Бениа /Кьахьыр-и8а/ За-
сим Николаи-и8а) (1899, с. Отхара Гудаутского участка Сухумского 
округа — 1941) — абхазский политический и государственный деятель. 

Учился в Отхарской церковноприходской школе, Гудаутской церков-
но-учительской школе. В 1906 работал писарем в с. Отхара, с 1907 — в 
Гудаутской почтово-телеграфной канторе. В 1910 экстерном сдал экзаме-
ны в Сухумском реальном училище. В 1911 работал в Тифлисе в почтово-
телеграфном учреждении, в 1914 в этой же сфере занимал чиновничьи 
посты в Ереванской и Батумской губерниях и в г. Поти. После Февраль-
ской революции служил в армии, дислоцировавшейся в Трапезунде и Ба-
туме; здесь он в 1918 вступил в партию большевиков. В составе «Кяраза» 
участвовал в национально-освободительной борьбе абхазского народа 
против грузинских меньшевиков, господствовавших в Абхазии. В 1920 
избран председателем нелегального комитета Гудаутской уездной партии 
большевиков. В конце 1920 г. был арестован грузинскими меньшевист-
скими властями. В феврале 1921 г. был назначен председателем Гудаут-
ского уездного Ревкома. После установления советской власти в Абхазии 
работал на разных руководящих должностях: был наркомом почтовой 
связи, директором «Абхазлес», руководителем сельскохозяйственного 
банка Абхазии. Репрессирован предположительно в 1941 г. по ложному 
обвинению в «антисоветской, контрреволюционной деятельности». 

Был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны» и активных 
её распространителей в Гудаутском уезде и в этом деле редактор издания 
Д. И. Гулиа возлагал на него большие надежды. Бения с воодушевлением 
встретил выход национальной газеты («Два слова о газете“ Апсны”» // 
А8сны. 1919. № 4). В газете опубликована сказка «Два мешка» в его за-
писи. (1919. № 37). 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 96; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... 
Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 345–348. 
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Берзéния Герасим Константинович (абх.: Берзениа Герасим Кон-
стантин-и8а /Къаташь-и8а/) (1897, с. Пакуаш Кодорского участка Суху-
мского округа — 1938) — абхазский государственный деятель, литератор. 

Учился в Пакуашской четырёхклассной и Очамчырской школах. 
Окончил Сухумскую учительскую семинарию, где активно участвовал в 
драматическом кружке, организованном А. М. Шакая в 1919 г., финансо-
во-экономический факультет МГУ (1928). В мае 1928 г. в Москве был 
принят в члены ВКП(б). После университета начал работать в аппарате 
Наркомфина СССР, затем был назначен уполномоченным Наркомфина 
Грузинской уполномоченным Наркомфина Грузинской В 1930 г. был 
назначен директором Научно-исследовательского института абхазско-
го языка и литературы, но недолго пробыл в этой должности. Апсны». 
В произведении раскрывается судьба трёх молодых каштановых деревьев, 
которые росли на красивой поляне у речки. Лирический герой стихотво-
рения приметил их, и надеялся получить в будущем прекрасный строи-
тельный материал; он также заметил, что недалеко от них начала расти 
колючка. Герой вместо того, чтобы вырвать с корнями колючку, равно-
душно оставил её. Через некоторое время он пришёл посмотреть на дере-
вья и увиденное расстроило его: деревья не смогли вырасти, ибо были об-
виты колючкой. И в «трагедии» деревьев герой винит себя. Метафорич-
ность стихотворения очевидна; автор хотел сказать, что все пороки в об-
ществе, всё, что мешает народу нормально жить и развиваться, необходи-
мо вовремя выкорчёвывать, в противном случае будет поздно кого-либо 
спасать.Р. Капба считает «Колючку» одним из первых философских сти-
хотворений в абхазской поэзии; он также отмечает, что Берзения любил 
поэзию М. Лермонтова, и указывает на влияние поэтики стихотворения 
русского поэта «Три пальмы» на абхазского автора: символические смыс-
лы двух стихотворений перекликаются, близки они и по форме. 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 59; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... 
Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 314–319. 

Бýлия Мосе Кумачович (абх.: Блиа /Булиа/ Мосе Къымач-и8а) 
(1897, с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — март 1925) 
(иногда подписывался: М. Б-иа) — абхазский литератор, публицист. 

В последние годы жизни работал заведующим отделом Очамчырского 
военного комиссариата. 

Стоял у истоков абхазской журналистики; был одним из активных ав-
торов первой абхазской газеты «Апсны». На страницах газеты опублико-
вал более 25 статей и корреспонденций. Многие из них посвящены про-
блемам сельского хозяйства; публикации способствовали распростране-
нию сельскохозяйственных знаний среди населения Абхазии («О новых 
посадках», «Подготовка винных инструментов», «Заготовка вина», «Как 
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хранить косточки фруктов», «Земля и средства и способы её обработки», 
«Колеровка яблоневых и грушёвых деревьев», «Выращивание хлеба!», 
«Ранняя вспашка земли», «Наш внутренний быт» и др.). 

В ряде публикаций Булия указывал на необходимость обучения род-
ному языку, образования, которое спасёт народ от исчезновения; призы-
вал оказывать помощь Д. И. Гулиа в претворении его просветительских 
устремлений, газете «Апсны»; пристальное внимание обращал на поло-
жение абхазских школ и учителей («Ответное слово по поводу Джгярд-
ской школы», «Наши школы и учителя», «Два слова абхазам, имеющим 
образование», «Темнота», «Тише едешь дальше будешь», «Знакомство» и 
др.). Выступал против воров и грабителей, людей, которые забывают эти-
ческие традиции народа («До каких пор мы будем жить так?», «Козы, ко-
нец которых настаёт, дерутся друг с другом»). 

Булия успел опубликовать одно стихотворение — «Райский уголок 
наша Абхазия» (1919), в котором воспевается родина, вместе с тем в нём 
указывается, что за этой райской страной «охотятся враги», а её родное 
население «не может оценить её». Произведение свидетельствует о том, 
что автор интересовался и художественной литературой, однако его руко-
писи не сохранились. 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 13–32. 

Бýтба (Бутбáй) Мустфа Шаабáнович (по другим источникам — 
Шаханович) (абх.: Бы0ъба Мыс0афа Шьаабан-и8а [Шьащан-и8а] (в не-
которых изданиях: Бутбай; в турецких изданиях: Butbay Mustafa) (1883, 
с. Агапынар, Ески Шеир, Турция — 1946, Турция) — представитель аб-
хазской диаспоры в Турции, просветитель, учёный. В совершенстве вла-
дел абхазским, турецким, французским и немецким языками. 

Окончил Парижский и Анкарский университеты. Работал преподава-
телем в Галатасарайском лицее и лицее Дарюшафака. Он считал, что об-
разование на родном языке в условиях чужбины может сохранить часть 
абхазского народа и его культуру в Турции. Создал абхазо-черкесский 
алфавит («Черкес елыфбе /анбан/ а8сышъала») на латинской основе, из-
данный в Стамбуле в 1919 г. В Турции открыл абхазскую школу, однако 
через 8 месяцев она была закрыта турецкими властями. В период граж-
данской войны в России (в конце лета 1920 г.) он вместе с И. Беркоком, 
А. Микером и другими посетил Дагестан, Чечню и Абхазию и оставил 
свои воспоминания об этой поездке. В Сухуме (август 1920 г.) он общался 
с Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, С. П. Басария, С. М. Ашхацава и др. 

В 1990 г. в Анкаре на турецком языке издана его книга «Воспомина-
ния о Кавказе», в переводе на абхазский язык (перевёл Октай Чкотуа) — в 
Сухуме в 2009 г. 
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Лит.: Агуажба Р. Х. Бутба Мустафа Шаханович // Абхазский биографиче-
ский словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 186; [Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Мыс0афа 
Бы0ъба [А8сныйа] иаара // А8сны. 1920. № 31, нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./. Айъа, 2006. Ад. 448–449); Бяажъба Хъ. С. Мыс0афа 
Бы0ъба — ра8хьатъи а8суа профессор // Алашара. 1991. № 4. Ад. 195–204. 

Вардáния Анатолий Кутиевич (Варданиа / Аюардан/ Анатоли Ку-
тиа-и8а) (23.12.1903, с. Звандрыпш Гудаутского участка Сухумского 
округа — 02.01.1938, г. Сухуми, Абхазская АССР) — политический и 
государственный деятель. Окончил Лыхненское высшее начальное учи-
лище (1918), Сухумскую учительскую семинарию, впоследствии преобра-
зованную в техникум (1924). Работал заведующим политпросветительско-
го отдела Гагрского уездного исполкома (1924–1925), секретарём Гагр-
ского уездного комитета комсомола (1925–1926), секретарём Абхазского 
обкома комсомола (1926–1929), секретарём Гудаутского райкома партии 
(1929), заведующим организационным отделом и заместителем первого 
секретаря Абхазского обкома партии (1929–1930),. В 1930–1932 гг. учился 
в Москве на энергетическом факультете Промышленной Академии. В 
1935–1937 гг. был председателем Сухумского горсовета, а в 1937 г. — 
наркомом местной промышленности. 

26 сентября 1937 г. был арестован за якобы участие в «контрреволю-
ционной троцкистско-террористически-вредительской повстанческой ор-
ганизации, руководимой врагом народа — Н. Лакоба». В начале января 
1938 г. был осуждён и приговорён к высшей мер наказания. В 1955 г. реа-
билитирован посмертно. 

На страницах газеты «Апсны» Вардания опубликовал два стихотво-
рения — «Вор» (1920. № 40, 20 ноября), «Уголь и воры» (1920. № 43, 20 
декабря). Произведения подписаны «Варданиа Антон», «Варданиа То-
ниа». 

Лит.: Куправа А. Э. Славный сын народа // Советская Абхазия. 1986, 9 янва-
ря; Куправа А. Э. Вардания Анатолий Кутиевич // Абхазский биографический 
словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 191; Дочь за отца... отвечает! (Тайна семейного 
архива Анатолия Вадания и Вероники фон Белински) / Сост.: С. Лакоба, А. Дбар. 
Сухум, 2018; Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа 
рыйнытъ). 2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 99–101. 

Гáдлиа Иарза Татеиевич (абх.: Гадлиа Иарза Татеи-и8а) — лите-
ратор. Биографические данные неизвестны. 

В книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспоминания» (Сухуми, 
1977, с. 19) указано, что произведения И. Гадлиа печатались в рукописном 
журнале «Ашарпы-Еиацва» («Утренняя звезда»), который выходил с 
1918 г. 

В газете «Апсны» (1920. № 18, 29 мая) были опубликованы два его 
произведения — стихотворение «Проклятый» и короткий рассказ «Роза». 
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Стихотворение написано близко к сатирическому произведению, но 
полностью им не является, ибо в его поэтике отсутствуют элементы осме-
яния, юмора, иронии или сарказма. В нём через объективную речь созда-
ётся реалистический портрет отрицательного, никчемного, разнузданного 
человека, у которого, как говорят, ничего святого не осталось. С родите-
лями он не считается, «идет на поводу тех, кто его человеком не считает», 
работать не хочет, «надоел соседям», которые «терпеть его не могут», 
«ровесники смеются над ним». 

Рассказ «Роза» напоминает басню, написанную в прозе. Свои нрав-
ственные позиции автор выражает через образы двух роз. Они росли в од-
ном саду. Одна из них была чрезмерно красивой, но не пахла; другая не 
обладала таким великолепием, но её запах мог очаровать любого. Посети-
тели сада шли прежде всего к красивой розе, срывали её, но не почувство-
вав аромата, выбрасывали цветок. Затем подходили к другой, очарован-
ные запахом розы, забирали её. После этого сравнения автор, как в басне, 
делает вывод о том, что внешняя красота не определяет суть человеческой 
личности, она часто обманчива; если человек без чести, совести, человеч-
ности, его вид, хотя и великолепный, ничего не стоит; главное его каче-
ство, внутреннее содержание. 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 58. 

Гéгия Иоанн (абх.: Гьегиа Иоан) (?, с. Лыхны, Абхазия — 05.08.1877, 
с. Лыхны, Гедаутский участок) — абхазский просветитель, священник, 
учитель, переводчик. В совершенстве знал абхазский, русский, грузин-
ский и мингрельский языки. 

Был священником Лыхненского прихода. Приложил большие усилия 
для открытия школы в родном селе; школа на 26 учеников начала функ-
ционировать 15 января 1871 г.; она помещалась в уцелевшей части камен-
ного дворца бывших владетельных князей Абхазии, разрушенного в 
1866 г. во время восстания абхазов против колониальной политики цариз-
ма. Гегия вместе с Г. Курцикидзе, С. Эшба, К. и Г. Чачба (Шервашидзе), 
участвовал в работе комиссии под руководством И. А. Бартоломея, кото-
рая, по поручению «Общества восстановления православного христиан-
ства на Кавказе», готовила к изданию «Абхазский букварь» (1862); в бук-
варе были использованы буквенные начертания П. К. Услара. Под руко-
водством того же И. А. Бартоломея И. Гегия, совместно с Д. К. Мааном 
(Маргания) и Г. Д. Курцикидзе, перевёл на абхазский язык «Краткую 
священную историю» (из книги «Доброе чтение православным») (Тифлис, 
1866). 

Убит (варварски задушен) турецкими оккупантами во время русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., за то, что он отказался выселяться в Тур-
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цию вместе с другими махаджирами и удерживал свой приход. Но цер-
ковные ценности успел заблаговременно спрятать в стенах храма. 

Лит.: «Русский мир». 1877. № 295, 29 октября; Дзидзария Г. А. Формирова-
ние дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. С. 57, 64, 65, 71, 
139, 155; Чачхалиа Д. Житие Иоана Лыхненского // Абхазия. (Московский вы-
пуск). 1994. № 3 (81), ноябрь. С. 20. 

Гивин К. (абх.: Гивин К. ) — такой фамилии трудно найти, может 
быть это псевдоним. Под этим именем напечатан один материал — статья 
«Как наказывают за преступления в Кодорском уезде» (1921. № 2 , 22 ян-
варя; № 3, 5 февраля). 

Гýлиа Дмитрий Иосифович (абх.: Гълиа Дмитри /Дырмит/ Иосиф-
и8а или Есыф-и8а /Урыс-и8а/) (псевдонимы абх.: Д. Гъ.; Деге; Донган; 
Г.; Г. Гълиа; Д.; Димитри А8суа; предполагается, что подписывался 
псевдонимами: Айъатъ, Ар7аюы, А8суа, Ашькла8шюы, Араатъыи, 
?ара змам, Анхаюы, Аёъы) (21.02.1874. с. Уарча, Абхазия — 07.04.1960, 
г. Сухуми, Абхазская АССР; похоронен в Сухуме в сквере Абхазской гос-
ударственной филармонии) — патриарх абхазской литературы, просвети-
тель, поэт, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист. Член Ас-
социации писателей Абхазии (1928), Союза писателей СССР (1934), 
народный поэт Абхазии (1937), Герой Социалистического Труда (1929); 
награждён орденом Ленина (1949). 

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. семья Урыса Гулиа 
была выслана в Турцию (1877), но вскоре, в 1878 г., ей нелегально уда-
лось вернуться в родную Абхазию. Семья обосновалась в селении Адзю-
бжа, так как в прежней усадьбе власти не разрешили поселиться. Читать и 
писать научился у сельского попа, когда ему было 8–10 лет. Окончил Су-
хумскую горскую школу-пансионат (интернат) (1889). В 1889 г. в г. Гори 
(Грузия) поступил в Закавказскую педагогическую семинарию, однако 
около четырёх месяцев спустя заболел тифом и вынужден был вернуться 
в Абхазию. В январе 1891 г. умерла мать, в 1893 — отец, в 1894 — ба-
бушка. После таких трагических событий он не смог продолжить учёбу. В 
1890–1891 гг. работал учителем в с. Екатериновка (близ Сухума), препо-
давал русский язык. Долгое время был переводчиком при управлении 
начальника Сухумского округа (по Очамчырскому участку). В 1892 г. 
совместно со смотрителем (директором) Сухумской горской школы 
К. Д. Мачавариани составил и издал «Абхазскую азбуку» на русской гра-
фической основе. Затем активно участвовал в работе Комиссии по пере-
воду религиозной литературы на абхазский язык, созданной при Сухум-
ской епархии; занимался переводом духовной литературы, работал сель-
ским учителем. Получив квалификацию учителя народной школы, рабо-
тал учителем в Кутолской (1904–1905), Кындигской (1905–1908), Тамыш-
ской (1908–1912) сельских школах. 
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В 1910-х — начале 1920-х гг. Гулиа продолжает педагогическую дея-
тельность: работает преподавателем Сухумской женской гимназии, Суху-
мской горской школы (1912), Сухумского реального училища (1914), Су-
хумской учительской семинарии (1915–1921). В семинарии Гулиа екстер-
но сдал экзамены и получил официальное разрешение на преподаватель-
скую деятельность в среднеобразовательных учреждениях. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. был членом первого Абхазского Народного 
Совета. (Гулиа Д. И. Народный Совет Абхазии / А8сны. 1920. № 36 /74/, 
8 октября; на абх. яз.). В 1919 г. он также являлся председателем Комис-
сии по организации съезда Абхазского Национального Совета (речь идёт 
именно о Национальном Совете), однако создать такой Совет так и не 
удалось. 

В Сухумской учительской семинарии Гулиа организовал драматиче-
ский кружок, в котором участвовали его ученики М. Ахашба, И. Когониа, 
Дз. Дарсалия, И. Папаскир и другие; был инициатором выпуска рукопис-
ного журнала «Ашар8ы-е7ъа» («Утренняя звезда») на базе Сухумской 
учительской семинарии. С апреля 1921 г. — руководитель группы по про-
свещению абхазов отдела народного образования Революционного коми-
тета Абхазии. С августа того же года — заведующий абхазской секцией 
отдела национальностей Народного комиссариата образования Абхазии. 
Организовал театральную труппу, которая выступала в сёлах Абхазии. В 
1924–1926 гг. читал курс лекций по абхазскому языку и истории Абхазии 
в Тифлисском универсаитете. С 1927 г. возглавлял Академию абхазского 
языка и литературы, созданную в 1925 г. Н. Я. Марром. С 1930 г. и до 
конца жизни — научный, затем старший научный сотрудник Абхазского 
НИИ языка и литературы (ныне АбИГИ). В 1937 г. по решению президи-
ума АН СССР ему была присвоена учёная степень кандидата этнографи-
ческих [ныне исторических] наук. С 1927 г. — член Центрального Испол-
нительного Комитета Абхазии. С 1938 г. неоднократно избирался депута-
том Верховного Совета Абхазской АССР, членом Президиума ВС Абхаз-
ской АССР; с 1958 г. — депутатом ВС СССР. 

Гулиа отрицательно относился к националистической политике вла-
стей Грузинской ССР в Абхазии, после включения в 1931 г. ССР Абхазия 
в состав Грузинской ССР. Об этом свидетельствуют его письма Председа-
телю Президиума ВС СССР К. Е. Ворошилову (от 1954 и 1956 гг.) и пер-
вому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву (от 1957 г.). В них говорилось о 
необоснованном заселении Абхазии грузинами из Грузии с целью резкого 
изменения демографической ситуации в республике, подавлении абхаз-
ской культуры, целенаправленном изменении древних абхазских топони-
мических названий на грузинские и т. д. (Гулиа Д. И. Сочинения. Стихо-
творения, рассказы, фольклорные и этнографические записи, переводы, 
статьи, учебники, письма. Сухум, 2003. С. 420–427; книга на абх. яз., а эти 
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и другие письма на русск. яз.). Сам Гулиа в сталинскую эпоху, старания-
ми грузинских властей, был включён в список «врагов народа». В одном 
секретном документе — «Меморандуме на а/с [антисоветски], буржуазно-
националистически настроенных лиц из среды абхазской национальности, 
проживающих в г. Сухуми», составленном 4 декабря 1945 г. начальником 
2-го отдела Народного комиссариата госбезопасности (впоследствии КГБ) 
Абхазской АССР подполковником Убилава, Гулиа представлен, как враг 
советской власти и буржуазный националист, ибо он, оказывается, утвер-
ждал, что у Абхазии есть своя история, а абхазы представляют отдельный 
народ. В этом же документе было указано, что сын Гулиа — Владимир 
«изменник Родины и разыскивается как агент германской разведки». В 
список антисоветчиков был включён и другой его сын — Георгий. (См.: 
Абхазский архив. XX век. Вып. I. М., 2002. С. 26–29). 

Особое место в биографии Гулиа, да и в истории абхазской культуры, 
занимает первая абхазская газета «А8сны». Она начала выходить 27 фев-
раля 1919 г. и до марта 1921 г. было издано 85 номеров. Печаталась в Су-
хуме; первые 9 номеров — в типографии Н. В. Захарова, остальные — в 
типографии А. М. Зайдшера. Издавалась с большими трудностями; отра-
жалось отсутствие специалистов, корректоров, полиграфии и т. д. Посто-
янными авторами газеты были сам Гулиа, а также С. Я. Чанба, 
М. А. Лакрба (Лакербай), Ш. И. Хокерба, Д. И. Алания, Дз. Х. Дарсалия, 
Д. Т. Маан, М. Л. Ахашба, И. А. Когониа, М. И. Чалмаз, Н. С. Патейпа, 
И. А. Аджинджал, М. К. Булия и др. 

В газете опубликовано более 100 стихов разного художественного 
уровня, свыше 20 рассказов, несколько пьес, более 20 переводов (стихов, 
басен, пьес, рассказов и других с русского и грузинского языков), около 
23 фольклорных материалов. Словом, на страницах газеты молодая тогда 
абхазская литература заявила о себе серьёзно, и этому способствовал Гу-
лиа, считая художественную литературу важнейшим компонентом нацио-
нальной культуры. Он понимал, что именно литература больше способна 
выразить интересы народа, раскрыть особенности эпохи, осмыслить про-
шлое и показать трагическое положение народа, находящегося на грани 
исчезновения, а также указать на возможные перспективы выхода из кри-
тической ситуации и приобретения подлинной свободы. Поэтому боль-
шинство художественных произведений и статей имело просветительский 
характер. 

Начало литературного творчества Гулиа связано с поэзией. В стихах 
он пользовался традициями устной народной поэзии, и не только сюжета-
ми, мотивами, но и формой, ритмикой народного стиха. В 1900-х — нача-
ле 1910-х гг. Гулиа написал ряд стихов: «Весна», «Итак, моя книга...», 
«Счастлив тот, кто может всё сказать...», «Человек», «Ум, знанье, сила», 
«В старину», «Москва», «Слово воскресшего человека», «Змея, ласточка и 
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жук» (написан на основе фольклорного сюжета); первые сатирические 
стихи в абхазской литературе: «Двое не могли идти, а третий не мог их 
догнать», «“Милое” созданье», «Ходжан Большой», «Гуляка». В поэтике 
сатирических стихов значительное место занимают ирония, сарказм и 
юмор, которые усиливают мотив осуждения пороков общества, воров, 
ненасытных людей, живущих за счёт других, бездельников и тунеядцев. В 
эти годы поэт на основе фольклорных сюжетов написал два произведения 
— «Абрыскил» (1910) и «Пистолет Ешсоу» (1910), которые можно отне-
сти к первым абхазским поэмам. Все эти произведения вошли в первую 
поэтическую книгу Гулиа «Стихотворения и частушки», вышедшую в 
1912 г. А в 1913 издана его вторая книга — поэма «Переписка девушки и 
парня». В последующие десятилетия поэт создал более 100 стихов, среди 
которых выделяются: «Мой сад», «Ох, какой же он почётный гость!», 
«Моя родина», «Великий Тарас», «Олень», «Наш Кавказ» и др. В них ав-
тор выражает своё отношение к судьбе родины, размышляет о свободе. 

Судьбе родины и народа посвящена и лиро-эпическая поэма «Мой 
очаг» (1956), которая сыграла значительную роль в истории развития эпи-
ческих жанров абхазской поэзии. Поэма написана на автобиографической 
основе; она с большой художественной силой раскрывает трагические 
страницы истории Абхазии XIX в., связанные с насильственным выселе-
нием абхазов в Турцию, в том числе и самого писателя. 

Среди его прозаических произведений выделяются рассказ «Под чу-
жим небом» (1918; опубликован в 1919 г. в газете «Апсны», № 2, 3) и ро-
ман «Камачич». 

В рассказе «Под чужим небом», прежде всего, осуждается воровство 
(воровство скота и коней), как порок всего общества, а не отдельных его 
слоев. Как показано в произведении, оно же погубило Елкана, небездар-
ного героя, разлучила его с близкими, родиной. Вместе с тем в трагиче-
ском образе Елкана просматривается судьба самой Абхазии, которая, тер-
заемая пороками и чуждой властью, не видела «света в конце тоннеля» 
(Елкан скончался вдали от родины, под чужим небом, не успев воспользо-
ваться послереволюционным манифестом об амнистии). Несмотря на тра-
гическое завершение рассказа, он подспудно указывал на возможный вы-
ход из положения — искоренение этих пороков, развитие образования и 
культуры народа, сохранение родного языка; именно таким путём можно 
добиться и свободы. Об этом неоднократно писал Гулиа на страницах га-
зеты «Апсны». Таким образом, некоторая символичность образа героя 
очевидна. В то время писатель по-другому и не мог поступить, он избегал 
открытого конфликта с властями, чтобы сохранить национальную газету 
«Апсны», которая способствовала распространению просветительских 
идей среди абхазов. Именно в таком контексте необходимо рассматривать 
и название рассказа «Под чужим небом» и эпиграф «Каждый любит свою 
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родину как Шам». Произведение примечательно тем, что в его поэтиче-
скую структуру введены элементы психологизма (монолог Елкана), тогда 
как психологизм, как правило, становится неотъемлемой частью прозы на 
определенном этапе развития национальной литературы. 

Гулиа был одним из первых абхазских романистов. Ряд глав романа 
«Камачич» («Человек родился», «Сын или дочь?», «Пусть ребёнка зовут 
Камачич») под общим названием «Камачич. (Из быта абхазов)» был 
опубликован в 1935 г. в журнале «А8сны йа8шь» («Красная Абхазия») 
(№ 1). В 1937 г. первые девять глав романа напечатаны в книге избранных 
произведений писателя «Утренняя звезда». Завершил он роман в 1940 г.; 
опубликован в 1941 г. в сборнике «Алитературатъ еизга» («Литератутр-
ный сборник»); впоследствии он печатался в «Сочинениях» писателя в 
1947, 1952, 1957, 1982 гг.; переводился на русский, украинский и другие 
языки. «Камачич» — это в какой-то мере противостояние той литературе, 
которая была полностью социологизирована, отрицала традиции, нацио-
нальную этику апсуару, историческую тематику. Произведение, несо-
мненно, является романом, но структурно незавершённым. Вся его худо-
жественная система строится на основе образа главной героини Камачич, 
это — стержень, структурирующий части повествования, позволяющий 
отнести его к жанру романа. В романе сильно влияние фольклорной поэ-
тики и эстетики (в повествовательной структуре произведения, поэтике 
речи автора-рассказчика и героев и т. д.). Кроме того, писатель использует 
значительное количество этнографических материалов, которые имеют и 
научную ценность. Часто эти материалы выполняют самостоятельную 
«этнографическую» функцию, прерывая движение сюжета, они едва впи-
сываются в целостную художественную систему произведения. Но этно-
графические материалы вводятся самим автором-повествователем, имен-
но его речь удерживает их внутри поэтической структуры романа. Усиле-
ние этнографизма в произведении обусловлено стремлением писателя со-
здать этнографический портрет народа, раскрыть особенности его этно-
философии и истории, его мировидения. 

Гулиа известен и как переводчик. Он перевёл на абхазский язык Еван-
гелие (один из основных переводчиков), ряд произведений 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, Н. М. Бараташвили, 
А. Р. Церетели, поэму Ш. Руставели «Витязь в барсовой шкуре». 

Как историк, этнограф, лингвист и педагог он опубликовал ряд работ, 
в том числе: «История Абхазии». Том I (Тифлис, 1925), «Божества охоты 
и охотничий язык у абхазов. (К этнографии Абхазии)» (Сухум, 1926), 
«Материалы по абхазской грамматике (Дополнения и разъяснения к книге 
П. К. Услара “Абхазский язык”)» (Сухум, 1927); «Терминология по лите-
ратуре и языковедению (русско-абхазский и абхазско-русский)» (Сухум, 
1930), «Краткий абхазский орфографический словарь» (Сухум, 1932), 
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«Родная речь. Книга для чтения для второго года обучения» (Сухум, 1933) 
и др. В 1920 г. в Сухуме на абхазском языке выпустил первый «Абхазский 
календарь». 

Трагически сложилась судьба «Истории Абхазии» — первого мас-
штабного исследования учёного-абхаза, заложившего основы научного, 
комплексного изучения истории и культуры абхазов с древнейших вре-
мён. Правда, в 1923 г. вышла книга С. Басария «Абхазия в географиче-
ском, этнографическом и экономическом отношении», а в 1925 г. — не-
большая работа С. Ашхацава «Пути развития абхазской истории». Глав-
ной целью Гулиа, как и С. Басария, было: развеять мифы об отсутствии у 
абхазов собственной истории; показать всему миру, что абхазы самостоя-
тельный народ со своим языком, древнейшей историей и культурой. Мо-
нография Гулиа была высоко оценена Н. Я. Марром, который отмечал: 
«...Бесспорный факт, что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, 
как Гулиа, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и насто-
ящим бытом Абхазии, ни один учёный, ни в Европе, ни на Кавказе... не 
удосуживался и не скоро удосужится для составления работы, по глубине 
искреннего интереса, подобной той, которая уже готова у Д. И. Гулиа» 
(См.: Гулиа Д. И. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6. Сухуми, 1986. С. 5). 
В труде Гулиа использовал десятки источников (античных, римских, ви-
зантийских, грузинских, армянских и др.), которые были уже известны в 
начале XX в., много этнографического, языкового и фольклорного мате-
риала. Монография охватывает период с древнейших времён до X в. н. э. 
В центре внимания исследователя — этногенез абхазов. Конечно, многие 
сложные вопросы (генетические связи колхов и колхского племени ге-
ниохов с абхазами и т. д.), затронутые Гулиа, сегодня обстоятельно изу-
чены, а некоторые до сих пор вызывают дискуссии. Отдельные главы по-
священы абхазскому языку (впервые обобщён опыт изучения абхазского 
языка и его связи с другими древними языками Малой Азии и баскским), 
средневековой культуре и памятникам Абхазии, фольклору и религиоз-
ным верованиям абхазов. В 1951 г., в пик репрессий и гонений против аб-
хазской интеллигенции и национальной культуры со стороны грузинских 
властей, большим тиражом на грузинском, русском и абхазском языках 
под именем Д. Гулиа и вопреки его воле была издана сфальсифицирован-
ная брошюра «О моей книге “История Абхазии”», к которой Гулиа не 
имел никакого отношения. Надо было, чтобы Гулиа сам якобы сделал 
опровержение собственной книги «История Абхазии» и подтвердил офи-
циальное грузинское мнение, согласно которому никакой истории Абха-
зии не было, история абхазов — это история грузин. В последующие де-
сятилетия труд Гулиа был предан забвению, его переиздали лишь в 
1986 г. в 6 томе собраний сочинений писателя и учёного. 
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Вместе с тем Гулиа не мог обойти молчанием издание сфальсифици-
рованной брошюры. Его письма (заявления) по этому поводу стали из-
вестны сравнительно недавно; их (они написаны ручкой на русском язы-
ке) опубликовал С. Л. Зухба в своей книге «Ахъш0аара амца мыцъарц. 
Алитературатъ-критикатъ статиа6ъа, а07аара6ъа, арецензиа6ъа, 
апублицистика» (Сухум, 2006. С. 70–71). В первом заявлении (от 20 ав-
густа 1953 г.), адресованном Учёному совету АбНИИ, Гулиа отмечал: «В 
1951 г. в г. Сухуми была издана брошюра под названием “О моей книге 
“История Абхазии”... В этой брошюре делается попытка зачеркнуть исто-
рию абхазов, как народа, эта брошюра всячески поносит меня. На брошю-
ре, как это не удивительно, стоит моя фамилия!.. При этом я сообщаю, что 
брошюра, названная выше, мне не принадлежит, не написана мной, она 
сфальсифицирована от начала до конца... По этому вопросу мною уже 
предприняты необходимые шаги в соответствующих организациях... По-
скольку эта брошюра может ввести в заблуждение её читателей, прошу 
Вас довести существо настоящего заявления до сведения научной обще-
ственности Абхазии». Во втором заявлении (от 21 июня 1955 г.), передан-
ному тому же Учёному совету, патриарх писал: «...Более четверти века 
тому назад была издана маленьким тиражом моя книга “История Абха-
зии”. Она давным-давно стала библиографической редкостью... Можно 
соглашаться с отдельными историческими предложениями[,] относящи-
мися к древней истории Абхазии, или отрицать их, можно и должно кри-
тиковать эту книгу, но мне кажется, что в ней немало верных страниц о 
языке и этнографии Абхазии, в ней немало приведено проверенных исто-
рических фактов об Абхазии... С точки зрения теории и практики нашей 
науки, мне кажется, было бы целесообразно переиздать книгу, хотя бы 
для того, чтобы могли пользоваться ею более широкие научные круги... Я 
снова внимательно перечитал книгу “История Абхазии” и думаю, что в 
ней нет ничего такого, что могло бы послужить отказом к её переизданию, 
если даже некоторые товарищи и не разделяют полностью всех её поло-
жений... Прошу членов учёного совета вынести своё суждение по данному 
вопросу». Однако, по тем или иным причинам, до 1986 г. труд Гулиа не 
переиздавался. 

Г. Д. Гулиа, вспоминая об отце, писал: «Я часто спрашиваю себя: по-
чему Дмитрий Гулиа воистину народный поэт, народный деятель? И 
нахожу всего лишь один ответ: он жил в гуще своего народа, жил его ин-
тересами, все, что делал, старался делать на благо абхазской культуры, 
жил честно и скромно, подчеркиваю, скромно, и высоко ставил качества 
настоящего человека — Совесть с большой буквы». (Жив мой очаг... [Ма-
териалы о Д. И. Гулиа] / Подготовила Т. Г. Гулиа // Алашара. /Газета/. М., 
1990. № 2 /3/, февраль. С. 3; на абх. яз.). 
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Гулиа посвящены многие стихи абхазских поэтов, а также стихи и 
статьи русских, грузинских, северокавказских и других писателей 
(К. Симонов, Р. Гамзатов, К. Кулиев, Г. Табидзе, Ш. Дадиани и др.). 

Лит.: Бгажба Х. С., Зелинский К. Л. Дмитрий Гулиа. Критико-
биографический очерк. М., 1956 (переиздание — М., 1965); Бгажба Х. С., Зелин-
ский К. Л. Мир поэта // Литературная Абхазия. 1956. № 1. С. 163–175; Тихонов Н. 
Страницы воспоминаний. Беседы в Стране Души // Знамя. 1964. № 1. С. 57–71; 
Гулиа Г. Д. Повесть о моём отце. 2-е дополненное и исправленное издание М., 
1965; Зухба А. Ш. У истоков абхазской прозы // Сборник научных работ аспиран-
тов. Сухуми, 1967. С. 41–47; Инал-ипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя (К 100-
летию со дня рождения народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа). Сухуми, 1974; 
Пачулиа В. П. Здесь помнят Дмитрия Гулиа. Сухуми, 1974; Дымшиц А. Георгий 
Гулиа. Критико-биографический очерк. 3-е издание. Сухуми, 1979. С. 7–31; Дар-
салия В. В. Абхазская проза 20-х – 60-х годов. Тбилиси, 1980. С. 5–12; Чка-
дуа Л. П. О языке коротких рассказов Д. И. Гулиа // Известия АбИЯЛИ. Т. XI. 
Тбилиси, 1983. С. 3–14; Лакоба Н. П. Заметки о поэзии Д. И. Гулиа (1945–1960). 
Сухуми, 1985; Дзидзария Г. А., Акаба Л. Х. Д. И. Гулиа и вопросы истории и эт-
нографии Абхазии // Гулиа Д. И. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 6. Сухуми, 1986. С. 5–22; 
Гулиа Дмитрий Иосифович // Юдакин А. П. Ведущие языковеды мира. Энцикло-
педия. М., 2000. С. 890–891; Ласуриа М. Т. О роли христианской религии в за-
рождении и становлении абхазской литературы // Айъа–Сухум. 2005. № 1. С. 
307–312; Бигуаа Вяч. А. Абхазская литература в историко-культурном контексте. 
Исследования и размышления. М., 1999. С. 67–76; Бигуаа Вяч. А. Абхазский ис-
торический роман. История. Типология. Поэтика. М., 2003. С. 119–160; Абхаз-
ский архив. XX век. Вып. I. М., 2002. С. 26, 27, 37, 38; Дадиани Ш. Н. А8суа по-
езиа ашьауардын / А6ыр0шъахьтъ еи0агоуп; аи0агаю дарбам // Алашара. 1964. 
№ 1. Ад. 28–29. (Статиа впервые была опубликована в газете «Заря Востока» в 
1959 г. 22 февраля); Гъыблиа Гь. К. Дмитри Гълиа4 Ир=иаратъ мюа. Айъа, 
1970; Гулиа Д. Автобиография // Гулия Д. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1974. С. 
46–54; А7нариа В. Л. Жълар рышъйъы // Алашара. 1974. № 5. Ад. 90–96; 
А7нариа В. Л. Аам0еи ар=иам0еи. Алитературатъ-критикатъ статиа6ъа. 
Айъа, 1989. Ад. 3–26; Гыцба Т. Дырмит Гълиа ишъйъы «А8сны а0оурых» // 
Алашара. 1974. № 6. Ад. 39–45; Аюёба В. Д. И. Гълиеи амшын нырцътъи 
а8суааи // Алашара. 1974. № 6. Ад. 78–92; %ьиблаёе Г. Дмитри Гълиа4 
ар=иаюы-а7арауаю / А6ыр0шъахьтъ еи0еигеит Р. :апба. Айъа, 1975; Ащаш-
ба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 2-тъи а0ыжьра, 
иац7аны. Айъа, 1977; Салайаиа Ш. Хь. А8суа жълар ргъадура // Гълиа Д. И. 
Июым0а6ъа реизга4 Ф-томкны. Актъи атом. Айъа, 1981. Ад. 3–47; Салай-
аиа Ш. Хь. Алитературатъ щъаа6ъа. Астатиа6ъеи аочерк6ъеи. Айъа, 1983. Ад. 
46–92; Лашъриа М. Т. Щазлиааз. Алитературатъ-критикатъ статиа6ъа. Айъа, 
1985. Ад. 3–36; Лашъриа М. Т. Абиблиографиатъ рбага // А8суа поезиа анто-
логиа. ХХ ашъышы6ъса4 Ю-томкны. Актъи атом. Айъа–Москва, 2001. Ад. 
595–600; А8суа литература а0оурых. Актъи ашъйъы. Айъа, 1986. Ад. 28–66; 
Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа, 1987. Ад. 103–172; 
Гълиа Д. И. Июым0а6ъа. Ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, афольклортъи ает-
нографиатъи н7ам0а6ъа, аи0ага6ъа, астатиа6ъа, ар7ага шъыйъ6ъа, асалам 
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шъыйъ6ъа. Айъа, 2003. Ад. 427–437; Зыхъба С. Л. Дырмит Гълиа заатъи 
иа87ам0а6ъа р3ыдара6ъак // Алашара. Айъа, 2003. № 3. Ад. 94–128; Даме-
ниа О. А8суаразы ажъа // Абаза. 2003. № 2 (5). Ад. 14–17. 

Гýрджуа Василий (Васо) Г. (абх.: Яъыр5ьуа Уасил) — абхазский 
литератор, общественный деятель, переводчик. Его биографические дан-
ные неизвестны. По мнению Р. Х. Капба, он был высокообразованным 
человеком, который искренне любил свою родину и народ; участвовал в 
революции 1905 г., не принял идеи большевиков; был убит во время уста-
новления советской власти в Абхазии в 1921 г. Р. Х. Капба не разделяет 
точку зрения М. Делба, который в своей книге «Основатель абхазской ли-
тературы Дмитрий Гулиа» (Сухум, 1937. С. 39) писал о Гурджуа, как об 
агенте меньшевиков. Вместе с тем его имя проходит по многим докумен-
там (протоколам, договорам и др.) Абхазского Народного Совета и 
Народного Совета Абхазии 1918–1920 гг., где он фигурирует как 
В. Г. Гурджуа (см. нижеуказанную книгу Р. Ходжаа). Согласно им, Гур-
джуа был депутатом этих Советов от Кодорского участка, членом разных 
делегаций в Тифлис и комиссий АНС и НСА. Он также являлся членом 
Сухумского общества сельского хозяйства», которое занималось распро-
странением агрономических знаний среди населения Абхазии. 

Гурджуа перевёл басни И. А. Крылова «Лисица и виноград» и «Волк и 
ягнёнок», опубликованные в первой абхазской газете «Апсны» (1919. 
№ 1; 1919. № 3). Эти две публикации свидетельствовали о том, что он 
прекрасно владел родным языком и тонко чувствовал поэтическое слово, 
обладал творческим потенциалом. Предполагается, что Гурджуа сделал 
немало переводов и писал собственные произведения, которые могли 
быть утеряны, или уничтожены. 

Лит.: Ходжаа Р. Абхазский Народный Совет. 1917–1920 гг. Документы и 
материалы. Сухум, 2007. С. 32, 36, 38, 66, 68, 104, 115, 116, 147, 164, 238, 251, 
256, 261, 263, 265, 269, 275, 276, 282, 322, 325, 331; :апба Р. Хъ. Щара щазэе-
ихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. 
Ад. 283–287. 

Дарсáлия Дзадз Харитонович (абх.: Дарсалиа Ёаё Хъанакьа-и8а 
/Владимир-и8а/) (Иногда в публикациях в газете «Апсны» подписывался 
«Владимир Дарсалиа») (16.08.1898, с. Гуп Кодорского участка Сухумско-
го округа — 1977, г. Сухуми, Абхазская АССР; похоронен на Сухумской 
горе в пантеоне писателей и общественных деятелей) — абхазский писа-
тель, прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. 

Учился в Гупской начальной школе. В 1914 г. поступил в Очамчыр-
ское высшее начальное училище. Однако через год из-за отсутствия 
средств для оплаты учёбы, вынужден был оставить его. В 1916 г. в Суху-
ме учился на педагогических курсах, затем перешёл в учительскую семи-
нарию, которая впоследствии была переименована в педагогический тех-
никум; окончил в 1923 г. Затем два года работал учителем в абхазских 
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школах в с. Кутол и г. Очамчыра. С 1925 г. — студент Тифлисского поли-
технического института. В 1926 г. перевёлся в Краснодарский педагоги-
ческий институт. Но через два года из-за ухудшившегося здоровья вы-
нужден был оставить институт и возвратиться в Абхазию. В 1928 г. начал 
работать в редакции газеты «А8сны йа8шь», и в течение 30 лет был от-
ветственным секретарём этого издания; исключение составляют несколь-
ко месяцев 1937 г., когда он работал заместителем директора Абхазского 
государственного издательства. 

Дарсалия внёс значительный вклад в становление абхазской литера-
туры, жанров драмы, рассказа, мемуарного повествования, в развитие ли-
тературного языка. 

Литературой заинтересовался во время учёбы в Сухумской учитель-
ской семинарии, где тогда работали Д. И. Гулиа и С. Я. Чанба. Основной 
источник творчества писателя — фольклор. 

Начало литературного творчества Дарсалия связано с поэзией. Пер-
вые его стихи — «Абхазия», «Цыплёнок», «Вор», «Счастлив тот...» — 
были опубликованы в первой абхазской газете «Апсны» (1919. №№ 31, 
32, 35). В этой же газете напечатаны его первый рассказ «Дело в привыч-
ке» и статья «Когда проснёмся мы, абхазы?» (оба — 1919, № 35). Эти 
ранние произведения Дарсалия пронизывают просветительские мотивы, 
патриотический пафос, проблема сохранения и развития языка. В них 
также разоблачается и осуждается воровство, как опасное и позорное яв-
ление в жизни общества, препятствующее развитию народа. 

В стихотворении «Цыплёнок» лирический герой, возвратившись к ве-
черу домой, заметил умирающего цыплёнка. Он пытался спасти его, но не 
смог. Смерть маленького цыплёнка заставила задуматься о смысле жизни, 
смерти, о судьбе человека на земле. Перед смертью все равны, но почему 
же человек творит зло, когда он знает, что он не вечен? Вопрос остаётся 
открытым: «Вот так и мы, люди, умираем, / Но почему же мы творим 
зло?.. / Зачем?! Почему мы такие? / Ведь знаем же, что временно живём 
мы в этом мире». 

В последующие десятилетия Дарсалия полностью перешёл к прозе, 
хотя иногда продолжал писать стихи. Он один из зачинателей (после 
С. Я. Чанба) абхазской драматургии. В 1920 г. написал одноактную пьесу 
«Зубная боль» (или «Зубной лекарь») по мотивам новеллы А. П. Чехова 
«Хирургия», поддержанную С. Я. Чанба. Через несколько лет писатель 
создаёт две небольшие пьесы — «Любовь — бог жизни» и «Адына», ко-
торые при жизни автора не публиковались; впоследствии пьеса «Любовь 
— бог жизни» была включена в его книгу «В глухой старине. Книга пер-
вая. (Рассказы, пьесы, стихи)» (Сухуми, 1981). В 1925 г. написал комедию 
«Икона и муки». Известность ему принесла социально-бытовая драма «В 
глухой старине» (1924); она в 1929 г. была дополнена и издана отдельной 
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книгой. Драма неоднократно ставилась на сцене Абхазского государ-
ственного драматического театра им. С. Я. Чанба. Произведение воскре-
шает некоторые нелегкие страницы истории Абхазии, показывает тяжё-
лую судьбу абхазского крестьянина, который, как отражено в драме, угне-
тался князьями и дворянами. В основе пьесы — социальный конфликт 
между представителями высшего сословия и крестьянства. В концепции 
писателя превалирует классовый подход, на основе которого герои чётко 
разделяются на положительные (крестьяне Хабаху, его сын Мизан, дочь 
Назиа и др.) и отрицательные (князь Зосхан, его сын Хрипс, дворяне Са-
аид, Мсырбеи и др.) персонажи. 

С классовых позиций написаны многие его исторические и социаль-
но-бытовые рассказы («Заложник», «Абзагу», «Старая шуба, не зазнавай-
ся», «Старик с ношей» и др.). В них писатель не избежал схематизма, ил-
люстративности. 

Дарсалия также автор повестей «Водоворот» (о жизни абхазов в сере-
дине XIX в.), «Махаджир Куабча», «Судьба каждого», книги воспомина-
ний «Из жизни», в которой содержатся ценные сведения о самом авторе, 
об абхазских писателях и других деятелях национальной культуры — 
Д. И. Гулиа, С.Я. Чанба, А. М. Чочуа, М. Л. Хашба, И. А. Когониа, 
Ф. Х. Эшба, К. Ф. Дзидзария и др. 

Издано более 10 его книг на абхазском языке, в их числе: «В глухой 
старине. Пьеса» (Сухуми, 1938), «Пьесы» (Сухуми, 1938), «Рассказы и 
пьесы» (Сухуми, 1954), «Рассказы и пьесы» (Сухуми, 1959), «Из жизни. 
[Рассказы, стихи]» (Сухуми, 1963), «У родника. Пьеса. Рассказы» (Суху-
ми, 1967), «Избранное. Рассказы, воспоминания» (Сухуми, 1970), «Пове-
сти и рассказы» (Сухуми, 1977), «В глухой старине. Книга первая. Расска-
зы, пьесы, стихи» (Сухуми, 1981), «Из жизни. Книга вторая. Повести, вос-
поминания» (Сухуми, 1982), «Заложник. Рассказ» (Сухуми, 1984), «Па-
харь. Повести, рассказы, пьеса» (Сухуми, 1988). 

Дарсалия перевёл на абхазский язык «Капитанскую дочку» 
А. С. Пушкина (1936; переиздания — 1940, 1962). 

Лит.: Дарсалия В. В. Абхазская советская драматургия. (Историко-
литературный и критический очерк). Тбилиси, 1968; Дарсалия В. В. Дзадз Дарса-
лиа. Критико-биографический очерк. Сухуми, 1988; Аншба А. А. «Водоворот» 
Дзадза Дарсалиа // Советская Абхазия. 1974. 26 января; Салайаиа Ш. Хь. 
Аёыблара иал7ыз // Алашара. 1974. № 3. Ад. 87–90; Салайаиа Ш. Хь. А=ыц 
ашьа6ъыряъяъара ахьёала // Ё. Х. Дарсалиа. Иалкаау. Айъа, 1980. Ад. 3–20; 
Салайаиа Ш. Хь. Иалукааша а8суа шъйъыююы // Дарсалиа Ё. Х. Ажъытъра 
иагаз. Актъи ашъйъы. (Ажъабжь6ъа, апиеса6ъа, ажъеинраала6ъа9. Айъа, 
1981. Ад. 3–20; Салайаиа Ш. Хь. Алитературатъ щъаа6ъа. Астатиа6ъеи 
аочерк6ъеи. Айъа, 1983. Ад. 100–125; Зыхъба С. Л. Ар=иара амюала. Алите-
ратуратъ-критикатъ статиа6ъа. Айъа, 1975, Ад. 44–50; Ёаё Дарсалиа. Анекро-
лог // Алашара. 1978. № 2. Ад. 68–69; А8суа литература а0оурых. Актъи 
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ашъйъы. Айъа, 1986. Ад. 112–124; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 
«А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 354–362; 
Гъыргълиа Б. А. Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа. (Ар7агатъ цхыраагёа9. Айъа, 2004. 
Ад. 39–42. 

Деникин Антон Иванович (1872, деревня Шпеталь Дольный Вар-
шавской губернии — 1947, г. Анн-Арбор, штат Мичиган, США) — гене-
рал-лейтенант царской армии (1916), один из организаторов контррево-
люции («белого движения») во время гражданской войны в России. 

Учился в Ловичском реальном училище (1982–1890). Окончил Киев-
ское пехотное юнкерское училище (1892), Академию Генштаба (1899). 
Участник Первой мировой войны. По политическим взглядам примыкал к 
кадетам. Поддерживал корниловское выступление в августе 1917 г. 19 но-
ября (2 декабря) 1917 г. бежал из Быховской тюрьмы на Дон. 

Один из организаторов Добровольческой армии. С 8 января 1919 г. — 
главнокомандующий вооружёнными силами Юга России. Летом — осе-
нью 1919 г. предпринял поход на Москву. В марте 1920 г. переправил на 
судах остатки своей разбитой и разложившейся армии из Новороссийска в 
Крым. 4 апреля объявил своим преемником Врангеля, а сам на англий-
ском эсминце отплыл в Константинополь. С 1920 г. — в эмиграции, с 
1945 г. жил в США. С приходом Гитлера к власти считал необходимым 
поддержать Красную Армию. Выступал с осуждением русских эмигрант-
ских организаций, сотрудничавших с фашистской Германией. 

В 1931 г. завершил работу над военно-историческим трудом «Старая 
армия». Выпустил пять томов своих мемуаров о революции и граждан-
ской войне — «Очерки русской смуты», в которых есть интересные мате-
риалы по истории Абхазии и Северного Кавказа новейшего времени. 

Лит.: Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: Дени-
кин, Юденич, Врангель... / Составитель С. А. Алексеев. М., 1991. 

Джинджал Машына (абх.: %ьын5ьал-8ща Машьына) — её биогра-
фические данные неизвестны. 

В газете «Апсны» напечатан один фольклорный материал в её записи 
— «Рассказ о Папыне и лесном человеке. (Быль)» (1919. № 17, 18 июля). 

Зáйдшер Адольф Моисеевич (1841–04.12.1944, г. Сухуми, Абхазская 
АССР) — старейший полиграфист Абхазии. 

Жил в Сухуме. До установления советской власти в Абхазии владел 
типографией. Был сторонником большевиков, оказывал содействие в из-
дании нелегальных революционных газет и листовок. Именно в его типо-
графии в 1919–1921 гг. печаталась первая абхазская газета «Апсны», ре-
дактором которой был Д. И. Гулиа. 

Лит: Саманба Л. Х. Зайдшер Адольф Моисеевич // Абхазский биографиче-
ский словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 327–328; Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа 
раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. 
Ад. 77. 
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Кáция Баграт Антонович (абх.4 Кациа Баграт Антон-и8а) 
(10.11.1898, с. Адзюбжа Кодорского участка Сухумского округа — 
17.10.1977) — один из первых учителей Абхазии. Заслуженный учитель 
Абхазской АССР и Грузинской ССР. 

Учился в церковно-приходской школе в с. Адзюбжа, Сухумской гор-
ской школе, Сухумской учительской семинарии. Был директором 
Кындыгской школы, затем Адзюбжинской школы. С 1948 г. — заведую-
щий и главный методист Абхазского республиканского центра повыше-
ния квалификации учителей. Некоторое время работал заведующим 
Афонским отделением народного образования. С 1953 г. — старший ме-
тодист Министерства просвещения Абхазской АССР. Перевёл с русского 
на абхазский язык многие учебники, принимал участие в составлении 
учебников по абхазской литературе для средних школ. Кация — первый 
методист, написавший и издавший первую методику преподавания абхаз-
ского языка в начальных классах абхазских школ. 

Был одним из авторов газеты «Апсны». В 1919 г. (№ 4, 5 апреля) на её 
страницах была опубликована его «Письмо из Адзюбжи». В нем автор с 
болью писал о распространении опасных пороков среди сельчан — пьян-
ство, игра в карты на деньги, которые развращают людей, разрушают се-
мьи. 

Лит.: Касландзия А. М. Кация Баграт Антонович // Абхазский биографиче-
ский словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 376. 

Квариáни Симон А. (абх.: :ъариани Симон) — общественный дея-
тель. Биографические данные неизвестны. На страницах газеты «Апсны» 
он встречается как автор статьи (некролога) о Петре Чараиа (А8сны. 1919. 
№ 38). 

Вместе с тем его имя проходит по некоторым документам (протоко-
лам) Народного Совета Абхазии 1920 г.. (см. нижеуказанную книгу 
Р. Ходжаа). Согласно им, Квариани участвовал в работе ряда заседаний 
НСА, видимо был его членом. 

Лит.: Ходжаа Р. Абхазский Народный Совет. 1917–1920 гг. Документы 
и материалы. Сухум, 2007. С. 298, 325, 337. 

Киýт Леуа (абх.: Киут Леуа) — литератор. Биографические данные 
неизвестны. 

В газете «Апсны» было опубликовано его стихотворение «Вор» 
(1920. № 43, 20 декабря). В нём через объективную поэтическую речь от 
третьего лица раскрывается образ вора, который за свои преступные дея-
ния был наказан. 

Лит.4 :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 324. 

Когóниа Иуа (Иван) Абасович (абх.: Кояониа Иуа /Иван/ Абас-
и8а) (13.03.1904, с. Кутол Кодорского участка Сухумского округа — 
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14.07.1928, с. Кутол, Кодорский уезд, ССР Абхазия; похоронен в с. Кутол 
в семейном кладбище) — поэт, журналист. 

После окончания Кутолской сельской школы, созданной по инициа-
тиве Д. И. Гулиа, с 1919 г. учился в Сухумской учительской семинарии 
(затем педагогический техникуме), в которой преподавал Д. И. Гулиа. В 
семинарии участвовал в работе литературного кружка и издании рукопис-
ного журнала «Ашар8ы-ецъа» («Утренняя звезда»). В 1924–1925 гг. в 
Сухуме организовал литературный и драматический кружки; под его ру-
ководством выпускали рукописный журнал «А=ар рыбжьы» («Голос мо-
лодых»). Главные цели кружков — проведение культурно-
просветительской работы в городе и деревне, сохранение родного языка и 
его развитие, ликвидация безграмотности населения, выявление молодых 
литераторов. 

В 1925–1928 гг. Когониа — студент Московского государственного 
института журналистики. В Москве он был корреспондентом абхазских 
газет; присылал в Сухум различные материалы культурного характера. 
Вскоре умерли отец и сестра отца Кама. Большая семья осталась без кор-
мильца. Зимой Когониа иногда не мог посещать занятия из-за неимения 
соответствующей одежды. Отсутствие необходимых материальных 
средств отразилось на здоровье поэта. Незадолго до окончания института 
его, тяжелобольного привезли в Абхазию, где вскоре и скончался. 

Когониа с детства интересовался устным народным творчеством — 
сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и 
поговорками. У них дома часто бывали известные сказители, как Чагу 
Чацба. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, 
в частности поэм. 

Стихи, видимо, начал писать в годы учёбы в учительской семинарии, 
однако эти произведения не сохранились, как не сохранились его фольк-
лорные записи. Начал печататься с 1920 г. Первая его статья «Насколько 
полезно образование!» опубликована в газете «Апсны» (1920, № 8), пер-
вое стихотворение «Бедный вор» — в той же газете (1920, № 9). 

Когониа автор многих стихов и 8 поэм («Абатаа Беслан», «Навей и 
Мзауч», «Хмыч-охотник», «Как маршановцы уничтожили друг друга», 
«Зосхан Ачба и сыновья Жанаа Беслана», «Мшагу-коротышка и Папба 
Рашит», «Сван Мырзакан», «Ашуба Данакей и карачаевец Бакук»). Поэмы 
написаны в 1924–1925 гг. и главным образом в с. Кутол. При жизни вы-
шла его книга поэм «Поэмы. Старинные рассказы» (Сухум, 1925). Впо-
следствии сборники его произведений переиздавались в Сухуме: «Ста-
ринные рассказы. (Поэмы и стихи из жизни абхазов)» (1934), «Стихи и 
поэмы» (1955), «Стихи» (1969; в серии: «Избранная абхазская лирика»), 
«Сочинения» (1974). Ряд стихов и поэм перепечатывались в журналах 
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«Алашара» («Свет»), «Амцабз» («Пламя»), «Айъа–Сухум», газетах 
«А8сны йа8шь» («Красная Абхазия»), «Е7ъа5ьаа» («Созвездие») и др. 

Стихи Когониа переводились на русский язык Б. Бриком, 
Д. Голубковым, Ю. Левитанским, Р. Казаковой, Д. Чачхалиа. Переводы 
печатались в «Антологии абхазской поэзии» (М., 1958), газете «Советская 
Абхазия» и др.; отдельными книгами изданы: «Избранное. Стихи и поэ-
мы» (М., 1971), «Стихи и поэмы» (Сухуми, 1972). В 2015 г. была издана 
книга поэта «Сочинения», в котором опубликованы оригиналы произве-
дений и их переводы на русский язык, а также воспоминания писателей и 
ученых о Когониа. 

В лирике поэта сильно субъективное начало, в ней значительное ме-
сто занимает лирическое «я» автора, его переживания, взгляды на совре-
менную ему жизнь. В стихах превалируют социальные мотивы; поэт вос-
певает новую жизнь, которая пришла с установлением советской власти, 
разоблачает и высмеивает зазнавшихся людей, самохвалов, воров, пред-
ставителей высшего сословия, которые жили за счёт чужого труда («Зи-
ма», «Жить без эксплуатации», «Ленин», «Свобода», «Как он обманывает 
себя!», «Бедный вор», «Тревог у него много», «Как он жил припеваючи» и 
др.). Ряд произведений посвящён Абхазии и её природе («Абхазия», 
«Охотник в горах»). Пейзажные зарисовки часто выступают как цельные 
метафорические образы, выражающие духовное состояние поэта, его от-
ношение к тем или иным явлениям реальной действительности. 

Поэмы Когониа посвящены прошлой жизни абхазов, свидетелем ко-
торых поэт не был. Поэтому в них он выступает в качестве повествовате-
ля, ведущего рассказ в объективно-эпической форме. Основные их темы 
— дружба, верность, предательство, героизм, честь, месть. Поэмы напи-
саны на базе народных сказаний и рассказов. Поэт мастерски использует 
фольклорные сюжеты, которые переданы изумительным поэтическим 
языком. Почти во всех поэмах в центре внимания автора — апсуара — 
национальная этика, её функционирование, а социальные мотивы зани-
мают незначительное место. 

Особо выделяются «Хмыч-охотник», «Абатаа Беслан» и «Навей и 
Мзауч». В реалистической поэме «Хмыч-охотник» (В. Цвинариа считал её 
балладой) созданы величественный образ природы и образ знаменитого 
охотника. В прекрасный летний день Хмыч со своими друзьями отпра-
вился в горы на охоту. В одной труднодоступной скале спутники героя 
остановились и дальше не могли идти. Хмыч отвёл их в безопасное место, 
а сам продолжил путь. Он смел, мужественен, вынослив, легко преодоле-
вает неприступные скалы; великолепные пейзажные зарисовки усиливают 
характер героя. Охота ему удалась — убил трёх туров, которые упали с 
обрыва; два из них бесследно скрылись на дне, а один застрял на скали-
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стом выступе; его смог достать Хмыч, но когда поднимался вверх, со-
рвался со скалы и погиб. 

Теме любви, верности, дружбе и предательству посвящена поэма 
«Навей и Мзауч». Навей и Мзауч были неразлучными друзьями. Навей 
женился на очень красивой девушке. Мзауч, увидев девушку, влюбился в 
неё; зависть к другу забурлила в нём, и он тогда же задумал убить Навея и 
жениться на девушке. Однажды на охоте он осуществил свой замысел: 
убил Навея и возвратился в село; сельчанам сказал, что на полпути Навей, 
почувствовав плохо, вернулся домой раньше, а он сам продолжил охоту. 
Не найдя Навея, близкие устроили оплакивание и поминки. Впоследствии 
Мзауч женился на вдове друга. Но вскоре тайна вскрылась, и девушка 
отомстила за любимого мужа, убив Мзауча. Так был наказан предатель. 

В поэме «Абатаа Беслан» герой из героев, красавец Беслан похищает 
несравненную ханскую дочь Ханиф (с её согласия), которая была сосва-
тана за сына какого-то царя. Похищение произошло в тот день, когда при-
ехавшие в ханский двор за невестой люди царя сидели за пиршеством. 
Через некоторое время обесчещенный царев сын с войском напал на 
Беслана. Они, убив героя и пленив остальных, отправились обратно с 
награбленным добром. Их догнал брат Беслана — пастух Батакуа; он пе-
ребил старших, освободил пленных и возвратил имущество. В создании 
образа Беслана поэт использовал фольклорный и реалистический способы 
изображения героя. Его больше волновала моральная, этическая, психоло-
гическая сторона образа. В лице Беслана показан мужественный, смелый, 
героический, высокоморальный человек, воспитанный в духе апсуары. По 
словам В. Цвинариа, «в критической ситуации герои Когониа защищают 
апсуару, человечность, высокий морально-этический идеал, сохранённый 
и принесённый народом из глубины веков... И героизм, человечность 
Абатаа Беслана превыше всех смертей» (Цвинариа В. Л. Утреняя звезда. 
/Жизнь и творчество И. Когониа/). Сухуми, 1979. С. 58; на абх. яз.). О тра-
гических последствиях работорговли, кровной мести и междоусобных 
войнах рассказывается в поэмах «Зосхан Ачба и сыновья Жанаа Беслана» 
и «Как маршановцы уничтожили друг друга». 

Лит.: Жив поэт в памяти народной. [Статьи и воспоминания о И. Когониа: 
И. Тарба, М. Ахашба, М. Когониа-Маан, И. Папаскира, Х. Гагуа] // Советская 
Абхазия. 1966. № 15, 22 января. С. 3; Цвинариа В. О стихосложении И. Когония // 
Ерцаху. Сухуми, 1986. С. 174–181; Бигуаа В. А. Абхазская литература и литера-
туры народов Северного Кавказа. (Историко-культурный контекст. Диаспора). 
М., 2011. С. 51–107; Басария Э. Ф. Бессмертный юноша абхазской поэзии. (К 
107-летию со дня рождения Иуа Когониа) // Е7ъа5ьаа. 2011. № 4 (66), мша8ы 
(апрель). С. 1–2; Басария Э. Ф. Их слова отозвались в сердцах // Айъа–Сухум. 
2011. № 2. С. 246–288; Гъыргълиа Б. А. Иуа Кояониа ипоема6ъа ржанртъ 
3ыдара6ъак // Алашара. 1967. № 7. Ад. 89–95; А7нариа В. «Ашае7ъа»4 Иуа 
Кояониа и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи. Айъа, 1979; А7нариа В. И. Кояониа 
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иажъеинраалеи=артъышьа аз7аатъ6ъа // Ашколи а8с0азаареи. 1985. № 2. Ад. 
24–28; № 3. Ад. 21–25; А7нариа В. Л. Аам0еи ар=иам0еи. Алитературатъ-
критикатъ статиа6ъа. Айъа, 1989. Ад. 26–103; Лашъриа М. Т. Щазлиааз. Али-
тературатъ-критикатэ статиа6ъа. Айъа, 1985. Ад. 37–52; А8суа литература 
а0оурых. Актъи ашъйъы. Айъа, 1986. Ад. 67–85; Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. 
Актъи ашъйъы. Айъа, 1987. Ад. 213–256. 

Когóниа Кáча (Константин) Кóциевич (абх.: Кояониа :ача Ко7иа-
и8а) (1888, с. Кутол Кодорского участка Сухумского округа — 1942, 
с. Кутол Очамчырского района Абхазской АССР) — прапорщик царской 
армии, участник Первой мировой войны. Кавалер Георгиевского креста 1-
й, 2-й, 3-й и 4-й степеней. 

В сентябре 1914 г. добровольно ушел на фронт в чине подпрапорщика 
4-й (Абхазской) сотни Черкесского конного полка Кавказской туземной 
конной дивизии. В 1921–1922 гг. — командир взвода в кавалерийском эс-
кадроне Абхазского конного полка. В марте 1931 г. возглавил вооружён-
ное выступление против вхождения ССР Абхазии в состав Грузинской 
ССР. Был арестован и решением особого совещания ГПУ Абхазской 
АССР осужден на 3 года лишения свободы. В 1934 г. вернулся в с. Кутол, 
где и умер в марте 1942 г. 

Когониа был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны» 
(«Абхазия»), на страницах которой опубликовал небольшую статью «Два 
слова тем, кто работает во благо Абхазии» (1920. № 15 /53/). В ней автор 
призывает народ к единству и взаимопониманию, высоко отзывается об 
интеллигенции, борющейся за просвещение и свободу абхазов, выражает 
веру в процветание Абхазии. 

Лит.: Агумаа А. С. Когониа Константин (Кача) Коциевич // Абхазский био-
графический словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 409. 

Когониа Чипа (абх.: Кояониа-8ща Чипа) — её биографические дан-
ные неизвестны. 

В газете «Апсны» напечатана её небольшая статья «Кто же он та-
кой?» (1920. № 27), в которой говорится о Бахуа Хаджымба, который под-
вёл редакцию газеты, не вернув собранные для издания деньги. 

Кокоскėрия Николай (абх.: Кокос6ьериа Николаи) — литератор. 
Биографические данные неизвестны. 

В газете «Апсны» были опубликованы его произведения — стихотво-
рение «Роза» (1920. № 38, 30 октября) и небольшой рассказ «Отлар чоупа 
я Бганба Рагуа» (1920. № 32, 3 сентября). 

В стихотворении «Роза», которую можно отнести к интимной лирике, 
в качестве героини выступает девушка, трагически переживающая потерю 
любимого человека; она подозревает, что он предал её, полюбив другую. 

Произведение «Отлар чоупа я Бганба Рагуа» написано в стиле шуточ-
ного народного рассказа с элементом «прикола», показывает особенности 
суеверия народа. Находчивый и хулиганистый Бганба Рагуа однажды 
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увидел крестьянина, несущего на спине сушеный папоротник. Рагуа сзади 
незаметно подошёл к нему, поджёг папоротник и скрылся. Какое-то время 
крестьянин, ничего не подозревая, спокойно продолжал свой путь. Но ко-
гда заметил огонь, бросил всё и побежал домой. Он ничего не понял, и это 
непонимание привёл его в ужас и лег. Перестал разговаривать. Близкие 
пригласили знахарку, которая посчитала, что поджог устроила сверхъ-
естественная сила и предложила провести специальный обряд с жертво-
приношением, с песнями и танцами. В них участвовал и Бганба Рагуа. 
Произведение напоминает фольклорый рассказ «Кети Рагуа», опублико-
ванный в книге «Материалы абхазского фольклора. (Из архива акад. 
Н. Я. Марра)» (подготовил к печати, написал предисловие и комментарии 
С. Л. Зухба; Сухуми, 1967. С. 112; на абх. яз.). 

Произведения Н. Кокоскерия также печатались в других изданиях, 
например, в «Альманахе писателей Абхазии» — рассказ «Дзыдзлан» в пе-
реводе Алматинской132 (её имя не указано) (книга 1 — Сухум, 1935); рас-
сказ «Цица» (книга 3 — Сухуми, 1937; переводчик не указан); второе 
произведение перепечатано и в 4-й книге издания (Сухуми, 1938) 

Кукбáя (Кýкба) Акакий Урысович (абх.: Къыкъба Акаки Урыс-
и8а) (псевдоним: Мшдоу-ипа) (1898–1946) — абхазский революционер, 
публицист, литератор. 

В 1910-х гг. окончил двухгодичные педагогические курсы при Сухум-
ском высшем начальном училище, открытые в 1912 г.; работал учителем. 
С 1917 г. принимал активное участие в национально-освободительной 
борьбе абхазского народа; был в составе военизированной дружины «Ки-
араз» во главе с Н. А. Лакоба. С 1918 г. — член компартии. В советское 
время работал учителем, занимал разные ответственные должности, изби-
рался председателем Гагрского райисполкома, членом Центрального Ис-
полкома Абхазии и Абхазского обкома партии. 

Кукбая был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны»; на 
её страницах опубликовал статью «Афонская школа» (1921. № 2 /83/), 
рассказ «Прежде чем поверить человеку, хорошо проверь его» (1920. 
№ 16 /54/). 

Курцикидзе Георгий Давидович (абх.: Курцикиёе Георги [Гьаргь] 
Дау0-и8а) (1824, апрель [с Адзюбжа], Абхазия — 1880-е гг.) — абхазский 

 
132 Под такой фамилией известна только Алматинская Анна Владимировна 

(31.12.1882 [по другим источникам — 1984] — 30.08.1973, г. Ташкент, Узбекская 
СССР) — русская писательница, переводчица. «Алматинская» — её литератур-
ный псевдоним. Фамилия при рождении — Држевицкая, фамилия по мужу — 
Панкратьева. Печаталась с 1902 г. Автор стихов, рассказов, повестей «Клятва 
солнцу», «Побеждая смерть» (в соавторстве с Н. М. Махмудовой), романа 
«Гнёт». (Смотрим в интернете: https://knigogid.ru/authors/78960-anna-almatinskaya; 
https://www.rulit.me/authors/almatinskaya-anna-vladimirovna). 
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просветитель, переводчик, прапорщик царской армии. Награждён орде-
ном св. Станислава III степени (за храбрость и мужество, проявленные во 
время войны с турками в 1877–1879 гг.). В совершенстве владел не только 
родным абхазским, но также русским, грузинским и мингрельским языка-
ми. 

С 1842 [до 1854] служил переводчиком в Пицундском и Гагрском 
гарнизонах, Самурзаканском и Цебедьдинском приставствах, в Сухум-
ском комендантском управлении. Оказывал помощь П. К. Услару в освое-
нии абхазского языка и в сборе языкового материала. Он, вместе с 
И. Гегия, С. Эшба, К. и Г. Чачба (Шервашидзе), участвовал в работе ко-
миссии под руководством И. А. Бартоломея, которая в начале 1860-х гг., 
по поручению «Общества восстановления православного христианства на 
Кавказе», готовила к изданию «Абхазский букварь»; в нём были исполь-
зованы буквенные начертания П. К. Услара. Все абхазские пословицы (их 
89), приложенные к букварю с переводом на русский и грузинский языки, 
были записаны Курцикидзе, причём это первая публикация абхазских по-
словиц. Когда «Абхазский букварь» готовился к изданию, 1 марта 1865 г. 
Курцикидзе был приглашён Бартоломеем в Тифлис, для корректуры. 
Кроме того, он, вместе с И. Гегия и Д. К. Мааном (Маргания), перевёл на 
абхазский язык «Краткую священную историю» (из книги «Доброе чтение 
православным»), изданную затем в Тифлисе в 1866. 

Дата смерти Курцикидзе неизвестна, но сохранившийся его «Послуж-
ной список» составлен 8 июня 1884 г. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 56, 57, 64, 66, 155. 

Кучбéрия Михаил Георгиевич (абх.: :ъычбериа Михаил /Мышьа, 
Мишьа/ Георги-и8а) (10.04.1903 [по другим источникам — 1898], с. Река 
Самурзаканского участка Сухумского округа — 1890) — абхазский госу-
дарственный и партийный деятель, старший лейтенант Красной Армии, 
литератор, публицист. Награждён орденом «Красной Звезды», медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 

Окончил приходскую школу в с. Пакуаш (1916) и двухклассное учи-
лище в с. Бедия. В 1917 поступил в Очамчырское высшее начальное учи-
лище, но из-за неимения средств вынужден был оставить учёбу. В 1919 г. 
поступил в Сухумскую учительскую семинарию (впоследствии педагоги-
ческий техникум), которую окончил в 1926 г.. Принимал активное участие 
в борьбе против власти грузинских меньшевиков в Абхазии. После уста-
новления советской власти в Абхазии в марте 1921 г. был одним из орга-
низаторов комсомольской ячейки в с. Река. С 1927 г. — член компартии. 
В 1926–1928 гг. — заведующий отделом агитации и пропаганды Гальско-
го уездного комитета комсомола. В 1928–1933 гг. — помошник директо-
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ра, затем заведующий отделом Гальского леспромхоза. В 1934–1936 гг. — 
заведующий организационно-массовым отделом Очамчырского райкома 
компартии. В 1936–1942 гг. — заместитель директора Очамчырского ма-
шинотракторного совхоза по политической части. С августа 1942 г. на 
фронте; участвовал во взатии Берлина. После демобилизации в 1946 г. ра-
ботал инспектором Очамчырского райисполкома по оргнабору, затем за-
ведующим отделом социального обеспечения этого же райисполкома. 

Литературой Кучберия начал интересоваться в годы учёбы в Сухум-
ской учительской семинарии. Был одним из авторов первой абхазской га-
зеты «Апсны»; на её страницах опубликовал четыре стихотворения: 
«Ученик и вор», «Узник» (оба 1920. № 10 /48/), «Весна» (1920. № 17 /55/), 
«Вор» (1920. № 20 /58/) и три статьи: «Почему мы, абхазы, не имеем обра-
зования?» (1920. № 15 /53/), «Кто не имеет образования на родном языке» 
(1920. № 28 /56/), «Если есть желание» (1920. № 42 /80/). 

В статьях Кучберия пишет о необходимости образования, которое 
способствует развитию народа, улучшению уровня жизни; критикует зем-
ляков, за то, что они больше ценят «воровство и грабежи», не хотят по-
нять значение знаний; затрагивает проблемы сохранения и обучения род-
ному языку. Этим же проблемам посвящены и его стихи. Кроме того, ав-
тор воспевает крестьянский труд, разоблачает воровство, как социальное 
зло, тянущее народ назад, создаёт негативный образ вора. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. [Ч. 2]. Сухуми, 1973. С. 177–
178; Документы о службе М. Кучуберия в Красной Армии в 1942–1946 гг. см. в 
интернете: https://pamyat-naroda.su/awards/24875881; https://pamyat-
naroda.su/person/officers/8037916; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 
«А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 334–340. 

Лагулаа Михаил (абх.: Лагълаа Миша) — публицист. Его биогра-
фические данные неизвестны. 

Один из авторов газеты «Апсны». На её страницах напечатаны его 
небольшая статья «Воровство» (1919. № 22, 23 августа; с незначительной 
редактурой перепечатана в том же году в № 27, 1 октября), в которой ав-
тор негативно отзывается о таком пороке общества как воровство, и за-
метка «Группа, приумножающая силы Абхазии» (1919. № 28, 11 октября), 
в ней дается поддержка первой абхазской газете и «Группе» (Агу8), кото-
рая ее издаёт. 

Лагулаа Тарсхан Чагунович (абх.: Лагълаа )арсхан Чагъына-и8а) 
(01.08.1904, с. Арасадзых Кодорского участка Сухумского округа — 
10.04.1929; похоронен в с. Арасадзых Очамчырского района Абхазии) —
литератор. 

Шесть лет учился в Очамчырской школе, затем поступил в Сухум-
скую учительскую семинарию. Здесь он вместе с Дз. Дарсалия, 
Ар. Ахашба и другими участвовал в драматическом кружке, организован-
ном Ан. Шакая. После установления советской власти в Абхазии (1921) 
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семинария была переименована в Сухумский педагогический техникум, 
который Лагулаа окончил в 1923 г. И в этом же году поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета. На втором курсе заболел 
воспалением лёгких и вынужден был вернуться в Абхазию. Подлечив-
шись, он продолжил учёбу в Москве и окончил университет в 1927 г. Ра-
ботал председателем Очамчырского народного суда, прокурором Очам-
чырского района. 

Уже в школьные годы Лагулаа проявил интерес к литературе. Стихи 
начал писать во время учёбы в семинарии. Являлся одним из авторов пер-
вой абхазской газеты «Апсны», на страницах которой были опубликова-
ны его стихи: «Абхаз» (1920. № 8 /46/), «Заброшенный дом» (1919. № 37), 
«Плохой человек и крестьянин» (1920. № 15 /53/) и прозаическое произ-
ведение «Абхазская молва» (1919. № 33), которое Р. Х. Капба относит к 
жанру рассказа, хотя оно больше напоминает запись фольклорного сюже-
та, но без указания имени сказителя и сохранения его стиля. В произведе-
ниях Лагулаа выражает свою любовь к родине, подвергает критике воров-
ство, хитрых, лживых, скользких и негостеприимных людей. 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 156–172. 

Лакóба Василий Дмитриевич (абх.: Лакоба Уасил Дмитри-и8а 
/Хынчажъ/) (псевдонимы: Хынчажъ, Хьынчажъ) (27.03.1897, с. Лыхны 
Гудаутского участка Сухумского округа — 04.11.1937, г. Сухуми, Абхаз-
ская АССР) —участник национально-освободительной борьбы абхазского 
народа после 1917 г., один из организаторов вооруженного отряда «Киа-
раз», командир кавалерии, член Ревкома Абхазии. М. М. Тухачевский 
назвал его «абхазским Василием Блюхером». Награждён тремя Георгиев-
ским крестами, Георгиевской медалью (за боевые заслуги в Первой миро-
вой войне), орденом Красного Знамени (за боеые заслуги в годы граждан-
ской войны). 

Учился в Лыхненском двухклассном училище (окончил в 1912 г.), Гу-
даутском высшеначальном училище. В 1914–1917 гг. — всадник, а затем 
вахмистр Абхазской сотни Черкесского полка Кавказской туземной («ди-
кой») дивизии. После февральской революции, по заданию Киевского ко-
митета партии, проводил революционную работу среди солдат. Впослед-
ствии для аналогичной деятельности был направлен в Кишинёвскую гу-
бернию. В г. Бендеры организовал конный революционный отряд, восста-
ние, которое было подавлено, а Лакоба был арестован и заключён в Киев-
скую тюрьму. Офицеры требовали его расстрела, но солдаты выступили в 
его защиту, после этого он был выслан на родину –– в Абхазию. Здесь он 
сразу включился в национально-освободительную борьбу против грузин-
ских оккупационных войск. В 1919–1920 гг. в Гудаутском участке вёл 
подпольную боевую работу, был арестован и отправлен в Кутаисскую 
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тюрьму, освобождён после установления советской влЛакоба был одним 
из авторов газеты «Апсны». Свои публикации подписывал псевдонимом 
Хынчажъ или Хьынчажъ. В числе его статей в этом издании: «Глупый 
тот, кто ничего не знает» (1920. № 11, 1 апреля), «Побежим вперёд — 
останавливают, а останавливаться не дают» (1920. № 35, 28 сентября), «К 
читателям абхазской газеты» (1921. № 1, 10 января), «Отхарская школа» 
(1921. № 2, 22 января). В них автор писал о значимости образования, о 
важности единства народа, об экономических проблемах крестьян в усло-
виях господства Грузии в Абхазии, о значении первой абхазской газеты 
«Апсны», необходимости оказания ей помощи. 

Арестован в 1937 г. по так называемому «лакобовскому делу». 3 но-
ября этого же года был приговорён к высшей мере наказания и на следу-
ющий день расстрелян.Лит.: Дзидзария Г. А. В. Д. Лакоба // История СССР. 
1967. № 4. С. 56–60; Дзидзария Г. А. Герой революции. (К 80-летию 
В. Д. Лакоба) // Советская Абхазия. 1977, 26 октября; Дзидзария Г. А. Генерал 
революционной Абхазии: (К 90-летию со дня рождения В. Д. Лакоба) // Совет-
ская Абхазия. 1987, 27 марта; Куправа А. Э. Лакоба Василий Дмитриевич // Аб-
хазский биографический словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 461; Габелиа Дм. 
А8суа «8аимбари» уи и0аацъеи. (Деметр Лакоба 160 шы6ъса ихы7реи, уи 
и8а — а8суа жълар рмила0тъ фырха7а Уасил Лакоба диижь0еи 115 шы6ъса 
а7реи ирызкны) // Алашара. 2012. № 4. Ад. 188–194. 

Лакóба Нестор Аполлонович (абх.: Лакоба Нестор Аполлон-и8а) 
(01.05.1893, с. Лыхны Гудаутского участка Сухумского округа — 
28.12.1936, г. Тбилиси, Грузинская ССР) — государственный и политиче-
ский деятель Абхазии и Кавказа. Вместе с Е. Эшба и Н. Акиртава стоял у 
истоков возрождения государственности Абхазии. 

Начальное образование получил в родном селе. С 1905 г. учился в 
Тифилисском духовном училище, с 1910 г. — в Тифлисской духовной се-
минарии; в 1911 г. исключён из семинарии за участие в революционном 
кружке. В 1912 г. в Батуми вступил в РСДРП. Вёл партийную работу в 
Аджарии, Абхазии, на Северном Кавказе. В 1916 г. поступил на юридиче-
ский факультет Харьковского университета, но из-за материальных труд-
ностей вернулся в Абхазию. Работал в Гудауте на строительстве железной 
дороги десятником-чертёжником. В мае 1917 г. был делегатом 
I Кавказского съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов. В конце 
1917 г. по его инициативе в Гудаутском участке создаётся военизирован-
ная дружина «Киараз». В 1918 г. — один из руководителей восстания в 
Абхазии против грузинского меньшевистского правительства; возникла 
самостоятельная «Абхазская коммуна», которая просуществовала с 8 ап-
реля по 17 мая. Лакоба был заместителем председателя Военно-
революционного комитета Абхазии Е. А. Эшба. 

В конце 1918 г. меньшевистским правительством Н. Лакоба был за-
ключён в тюрьму в г. Сухуме. После освобождения вынужден был поки-
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нуть Абхазию. В 1920 г. по поручению Кавказского бюро ЦК РКП(б) ру-
ководил нелегальной большевистской организацией в Батуми, был упол-
номоченным Кубано-Черноморского Ревкома, затем председателем Гор-
ской секции Кубано-Черноморского исполкома. С марта 1921 г. — заме-
ститель председателя Ревкома Абхазии. С февраля 1922 г. — председа-
тель СНК ССР Абхазии, в 1930–1936 гг. — председатель ЦИК ССР Абха-
зии. Член ЦИК Грузинской ССР, ЦИК ЗСФСР, ЦИК СССР, член бюро ЦК 
КП(б) Грузии. Делегат XIII, XV–XVII съездов ВКП(б). 

28 декабря 1936 г. отравлен в тбилисской квартире Л. П. Берия, куда 
он был приглашён в качестве гостя. Погребён в торжественной обстанов-
ке в г. Сухуме (в Ботаническом саду). Позже был посмертно объявлен 
«врагом народа» и его тело было вывезено в неизвестном направлении. 
Лакоба обвинили в том, что в 1929 г. помог Л. Троцкому бежать из Суху-
ма в Турцию. Был арестован и младший брат Лакоба — Михаил (замести-
тель наркома внутренних дел Абхазии) и расстрелян. Вскоре были ре-
прессированы его супруга — Сария Лакоба и их четырнадцатилетний сын 
Рауф, а также все близкие родственники. Сарию замучили во время до-
просов. Рауф был расстрелян в июне 1941 г. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Нестор Лакоба // Советская Абхазия. Сухуми, 1957. 19 
июля; Дзидзария Г. А. Борец за счастье народа: (К 75-летию со дня рождения 
Н. А. Лакоба) // Советская Абхазия. Сухуми, 1968. 30 апреля; Дзидзария Г. А. 
Верный сын партии: (Н. А. Лакоба) // Заря Востока. Тбилиси, 1963. 30 апреля; 
Дзидзария Г. А. «Киараз» (Абхазская революционная крестьянская дружина 
1917–1921 гг.) // История СССР. 1963. № 5. С. 128–139; Дзидзария Г. А. 
В. Д. Лакоба // История СССР. 1967. № 4. С. 56–60; Дзидзария Г. А. Герой рево-
люции: (К 80-летию В. Д. Лакоба) // Советская Абхазия. Сухуми, 1977. 
26 октября; Дзидзария Г. А. Революцией воспитанный: (К 90-летию со дня рож-
дения Н. А. Лакоба) // Коммунист Грузии. 1983. № 4. С. 77–81; Лакоба С. З. «Я 
— Коба, а ты — Лакоба». Абхазские сюжеты времён сталинщины // Алашара. 
(Газета). М., 1990. № 1 (2), январь. С. 3; № 2 (3), февраль. С. 3; № 3 (4), март. 
С. 2–3; Лакоба С. З. Лакоба. Сталин. Берия // Берия: Конец карьеры / Составле-
ние и общая редакция В. Ф. Некрасова. М., 1991. С.150–158; Анчабадзе Ю. Д. В 
памяти народной // Алашара. (Газета). М., 1990. № 5 (6), май. С. 3; Из воспоми-
наний Адиле Шахбасовны Абас-оглы, невестки Сарии Лакоба // Алашара. (Газе-
та). М., 1990. № 5 (6), май. С. 3–4; Анчабадзе Ю. Д. Нестор Лакоба. К 100-летию 
со дня рождения // Абхазский вестник. (Газета). М., 1993. № 3 (3). С. 3; )ариа А. 
Н. Лакоба А8сны аргылара6ъа рзы // А8сны. 1991. № 5, ианвар 9. Ад. 3. 

Лáкрба (Лакербáй) Михаил (Миха) Александрович (Ахматович) 
(абх.: Лакрба Миха Алы6ьсандр-и8а /Ащма0-и8а/) (псевдонимы: Миша 
А8суа, М. Л., М. Айба; подписывался также: М. Аилакырба, Аилакырба, 
Еилакырба, М. Еилакырба, М. Лакербаи) (19.01.1901, с. Мархяул Гуми-
стинского участка Сухумского округа — 15.10.1965, г. Москва; похоронен 
на Сухумской горе в пантеоне писателей и общественных деятелей) — 
абхазский писатель, поэт, драматург, сценарист, театровед. Заслуженный 
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деятель искусств Абхазской АССР. Член Союза писателей СССР (1938). 
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Учился в Мархяулской церковной школе (1908–1911), Сухумской 
горской школе (1909–1912), Сухумском реальном училище (1913–1918). 
Окончил экономико-юридический факультет Тбилисского политехниче-
ского института (1929), Высшие курсы сценаристов кинорежиссёров в 
Москве (1937). В 1921–1925 гг. — редактор абхазской газеты «А8сны 
йапшь» («Красная Абхазия»). В 1931–1936 гг. в составе киноэкспедиции 
«Восток-кино» побывал в Дагестане, Одессе, Сибири и на Урале. А на ра-
боту в кинофабрику «Восток-кино» был принят по рекомендации 
М. А. Шолохова. 

В 1934 г. участвовал в работе I съезда писателей СССР, а в 1938 г. по 
рекомендации Матэ Залки, В. Шкловского и Г. Мдивани его принимают в 
члены Союза писателей СССР. 

В 1941 г. добровольно ушёл на фронт; работал в дивизионной газете 
«На штурм врага», старшим секретарём военного трибунала дивизии. 
Участвовал в обороне Севастополя. Некоторое время был в плену в Дне-
пропетровском лагере, сбежал с тремя товарищами. Затем вновь участво-
вал в боевых действиях от Каменки (Днепропетровская область) до Ти-
располя; был редактором фронтовой газеты «За победу». 

С середины 30-х гг. находился под пристальным вниманием НКГБ 
Грузинской ССР и его «филиала» НКГБ Абхазской АССР. В одном сек-
ретном документе — «Меморандуме на а/с [антисоветски], буржуазно-
националистически настроенных лиц из среды абхазской национальности, 
проживающих в г. Сухуми», составленном 4 декабря 1945 г. начальником 
2-го отдела Народного комиссариата госбезопасности (впоследствии Ми-
нистерство ГБ, КГБ) Абхазской АССР подполковником Убилава, Лакер-
бай представлен, как враг советской власти и буржуазный националист, к 
тому же в обязательном порядке указывалось, что он дворянского проис-
хождения. Ему инкриминировалось то, что он «восхвалял врага народа 
Н. Лакоба, ...недоброжелательно высказывался по адресу т. Л. Берия (тер-
рористического толка)», фактически виновного в смерти Лакоба; он подо-
зревался «в ведении а/с [антисоветской] работы к. р. [контрреволюцион-
но] националистического толка». (См.: Абхазский архив. XX век. Вып. I. 
М., 2002. С. 12–13). В материалах госбезопасности также отмечалось, что 
Лакербай выступал против грузинизации Абхазии, говорил, что абхазский 
язык и национальная культура постепенно исчезают. Естественно, Лакер-
бай отрицательно относился к ассимиляторской политике ЦК Компартии 
и правительства Грузинской ССР в Абхазии (перевод латинизированного 
абхазского алфавита на грузинский, активное заселение Абхазии грузина-
ми из Грузии, преследование выдающихся представителей абхазской ин-
теллигенции, постепенное закрытие абхазских школ и перевод их на гру-
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зинский язык обучения и т. д.). Те, кто посмел выступать против этой 
агрессивной политики, автоматически попадали в список антисоветчиков, 
контрреволюционных элементов, «врагов народа» и оказывались под 
«колпаком» госбезопасности (в этом чёрном списке оказались: писатели, 
учёные, актёры и режиссёры абхазского театра, политические и обще-
ственные деятели и др.: Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, Г. Д. Гулиа, 
И. А. Лакрба, Н. А. Лакоба, С. П. Басария, М. И. Тарнава, В. М. Маан 
/Маргания/, Н. Э. Герия, А. Р. Агрба, Г. З. Шакирбай и др.). Максимально 
был использован и факт пребывания Лакербай в плену у немцев. «Аген-
турные» материалы, собранные НКГБ Абхазской АССР, посылались в 
Тбилиси и Москву. В итоге в июле 1947 г. он был арестован в Москве. Об 
этом свидетельствует секретное письмо от 5-го управления Министерства 
Госбезопасности СССР (№ 56/19762 от 13–14 августа 1947 г.; подписано 
генералом-лейтенантом Дроздецким и подполковником Шумаковым) ми-
нистру Госбезопасности Абхазской АССР генералу-майору И. Гагуа; в 
нём отмечалось: «За измену Родине нами арестован Лакербай Михаил 
Александрович... Из имеющейся в деле-формуляре справки от 16.1-1947 
года (составленной Вами по материалам дела) видно, что Лакербай М. А. 
после возвращения из плена вёл антисоветскую национал-
шовинистическую агитацию, а также поддерживал связь с националисти-
чески-настроенными лицами из абхазцев и другими антисоветскими эле-
ментами. Кроме того, высказывал террористические настроения по адресу 
Берия Л. П...». (См.: Абхазский архив. XX век. Вып. I. М., 2002. С. 86). На 
допросах свидетелей (их имена не указаны) отмечалось, что Лакербай вы-
сказывался против постановления ЦК ВКП(б) о работе Ленинградского 
журнала «Звезда», поддержал М. М. Зощенко, говорил, что «ЦК ВКП(б) 
не прав в роли оценки писателей, нельзя ставить их в рамку и требовать 
только о политике. Необходимо дать свободу мыслей и выражений» (см.: 
там же. С. 90); критиковал ЦК КП(б) Грузии и Абхазский обком КП(б) 
Грузии в «связи с введением обучения в абхазских школах на грузинском 
языке и строительствами переселенческих колхозов» в Абхазии (эти кол-
хозы были придуманы для максимального заселения Абхазии выходцами 
из Грузии), присылкой из Грузии грузинских кадров; считал, что «поли-
тика насильственной грузинизации Абхазии... проводится по указанию... 
Берия» (там же. С. 90–95). В итоге Лакербай провёл 8 лет (1947–1955) в 
колымских лагерях; освобождён 5 февраля 1955 г., реабилитирован. 

Начало творческой деятельности Лакербай связано с публицистикой и 
поэзией и первые шаги к читателям были сделаны через первую абхаз-
скую газету «Апсны», издание которой он встретил с воодушевлением и 
призывал всех оказывать ей всяческую поддержку. На её страницах он 
опубликовал более 16 статей и 3 стихотворения. Возможно, что в утерян-
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ных номерах газеты (1919. №№ 8, 9, 11; 1921. № 4 /85/) были напечатаны 
ещё какие-нибудь его произведения. 

В ранней публицистике Лакербай отразились интеллектуальные спо-
собности, широкий кругозор молодого писателя, а также влияние народ-
ного ораторского искусства. Он прекрасно знал устное народное творче-
ство народа, собирал его и использовал фольклорные материалы не толь-
ко в статьях, но и в художественных произведениях. 

В 1919 г. в четвёртом номере «Апсны» он опубликовал первую ста-
тью «Мы должны объединить наш ум и силы», в которой выразил свои 
взгляды на положение Абхазии и абхазского народа. По его мнению, аб-
хазы находятся в не худшем положении, чем народы России, которые 
продолжают воевать (речь идёт о гражданской войне). Однако, считал он, 
свободу никто не преподнесёт, её надо самим ковать. И ради этого «мы 
все, которые имеют образование, не потеряли апсуару, и болеют за судьбу 
Абхазии, должны работать и работать». Он призывал объединить усилия 
всех для решения общенациональных проблем; предостерегал, что за-
висть и раскол в обществе гибельны для народа; не надо доводить до того, 
что «соседи будут приходить и мирить нас. И с такого момента нам гово-
рить о свободе не придётся». 

Неменьшим злом для народа, по его мнению, являлось функциониро-
вание в Абхазии нескольких политических партий (фактически привне-
сённых извне), которые могут уничтожить апсуару, внести раздор в абхаз-
ское общество. Писатель призывал создать одну национальную партию, 
пока ещё не поздно; она могла бы продуктивно работать на объединение и 
развитие народа, Абхазии. («Хватит уже» // А8сны. 1920. № 34 /72/). В 
другой статье он предлагал организовать «Союз абхазской интеллиген-
ции», который работал бы на сохранение народа и его культуры. («Доро-
гой Дмитрий!» // А8сны. 1920. № 41 /79/). 

Писателя постоянно волновала проблема просвещения народа. Мно-
гие беды абхазов он связывал с нехваткой образования, с некоторыми 
традициями, которые наносят ущерб народу, забвением апсуары, незнани-
ем родного языка и т. д. («Несколько слов о статье Б. Чолокуа “Время и 
мы, абхазы”» // А8сны. 1919. № 10). Он был убеждён, что без образования 
и культуры народ не может иметь будущего; критиковал многих предста-
вителей национальной интеллигенции за бездействие, безынициативность 
и пустой карьеризм. В статье «Учение — свет...» (А8сны. 1919. № 20) Ла-
кербай писал: «Все народы идут вперёд. И даже сильные образованные 
народы не довольствуются тем, что имеют, они тоже идут по пути разви-
тия, ...в ногу со временем. Тот народ, который не самосовершенствуется, 
не может защитить себя, объединиться не имеет перспективы, исчезнет. 
Победивший народ не щадит побеждённого. И побеждает он не силой 
оружия, не численностью, а образованием, знанием, хитростью, мудро-
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стью, культурой, сила воздействия которых безгранична. Народы, госу-
дарства, какими бы они ни были большими, могут деградироваться и ис-
чезнуть, как капля в море, если будут пренебрегать образованием, мудро-
стью. И в условиях, когда исчезают недостаточно культурно развитые, 
непросвещённые большие государства, на что мы, абхазы, должны наде-
яться? Чем мы лучше ушедших в небытие народов. Мы сегодня находим-
ся на грани исчезновения, деградации. И в этой ситуации мы попусту тра-
тим время, некоторые представители нашей интеллигенции спят, как буд-
то умерли год тому назад, хотя Абхазия надеется на них... Чем же занима-
ется наша интеллигенция? Чем они помогают Абхазии?.. Если хочешь 
узнать, чем занимаются многие представители интеллигенции, можно 
выйти на Сухумский бульвар, и ты их там увидишь. Когда другие народы 
заняты каким-то делом, они, и утром, и днём, и вечером, расчёсанные, 
одетые в черкеску с кинжалом на поясе, красуясь и смеясь, бесконца гу-
ляют, посещая одну кофейню за другой... Просто духом падаешь, смотря 
на нашу абхазскую интеллигенцию; это они будут ковать свободу Абха-
зии?..». 

В других статях писатель размышлял о причинах революции и граж-
данской войны в России, пытался раскрыть суть понятий: «федерация», 
«автономия», «провинция», анализировал опыт государственного строи-
тельства в США и Европе (Канаде, Великобритании и др.) («Коротко о 
причинах революции в России» // «А8сны». 1919, №№ 6, 7; «Чем отлича-
ются друг от друга федерация, автономия, провинция» // А8сны. 1920. 
№ 9 /47/). 

Первые стихи Лакербай «В тюрьме», «Дмитрию Гулиа», «Моя роди-
на» опубликованы в 1919 в №№ 4, 6, 19 газеты «Апсны». Причём «В 
тюрьме» и «Дмитрию Гулиа» вошли в золотой фонд абхазской литерату-
ры, а в конце 1910-х гг., когда национальная литература находилась на 
начальной стадии своего развития, эти произведения свидетельствовали 
не только об определённых достижениях абхазской поэзии, но указывали 
на возможность её развития разными путями. В стихотворении «В тюрь-
ме» отражены переживания лирического героя, который томится в тюрь-
ме; он жаждет увидеть солнце, которое «создано для всех», хочет вы-
рваться на свободу, но он бессилен: «Как быть мне с весенним цветень-
ем? / Что мне за стеной красота! / Душе моей нет просветленья, / В тюрь-
ме моей — темнота» (Перевод Д. К. Чачхалиа). Символичность образа ге-
роя очевидна; через его судьбу молодой тогда поэт стремился показать 
положение народа, Абхазии, которая в то время была оккупирована гру-
зинской армией. О символическом характере произведения, хотя бы 
намёком, указывал Ш. Д. Инал-ипа в середине 70-х гг. (Инал-и8а Ш. Д. 
Мюахъас0ала ахра6ъа рахь4 Акритикатъ статиа6ъеи аматериал6ъеи 
реизга. Айъа, 1975. Ад. 165). О правильности такого подхода свидетель-
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ствует и ранняя публицистика Лакербай 1919–1921 гг., в которой писатель 
более или менее, насколько это было возможно, открыто излагал свои 
взгляды на положение родины и народа. 

В стихотворении-послании «Дмитрию Гулиа» (в некоторых последу-
ющих публикациях произведения, особенно после смерти Лакербай, оно 
неоправданно было подвергнуто сокращению и правке) поэт подчёркивал 
выдающуюся роль патриарха абхазской литературы в развитии нацио-
нальной культуры, просвещении народа; открыто говорил ему, что он из-
брал трудный, но благородный путь, путь спасения народа и достижения 
им свободы через развитие духовной культуры, призывал Д. И. Гулиа не 
сворачивать с этого тяжелейшего пути, на котором «сложили многие свои 
головы», несмотря ни на какие препятствия, чинимые противниками, и 
уверял, что он обязательно достигнет своей светлой цели. И в этом произ-
ведении Лакербай использует символические и метафорические образы: 
«Смотри, ты видишь, солнце встаёт, / Пока оно светится немного, / И про-
сыпается шаг за шагом, / Абхазия наша, если удостоимся мы её...». 

Патриотическим пафосом наполнено другое стихотворение Лакербай 
«Моя родина», в котором он открыто выразил свою безграничную любовь 
и преданность родине и народу. 

Первая книга Лакербай «Пьесы и скетчи» вышла в Сухуме в 1956 г. 
Он автор комедий: «Потомок Гечбовцев», (1939; постановка — в 1940), 
«В овраге Сабыды» (1940; постановка — в 1941); исторической драмы 
«Данакай» (1946–1947; постановка в Абхазском драматическом театре — 
в 1956), новелл, либретто, опер, оперетт, сценарий к фильмам «Ткуарчал» 
(1934), «Два источника» (1938), «Абхазия — цветущий край», «Сокрови-
ща затонувшего города» («Диоскурия») (последние два фильма сняты ки-
ностудией «Грузия-фильм»), литературно-музыкальной композиции «Сын 
народа». 

Мировую известность принесли ему новеллы, которые были переве-
дены на более чем 25 языках (английский, французский, немецкий, поль-
ский, испанский, арабский, корейский и др.) и неоднократно издавались в 
Сухуме и Москве. В основе большинства новелл — устные народные рас-
сказы. В них раскрываются особенности быта и этических традиций (ап-
суара) абхазов. 

Лакербай поддерживал творческие связи со многими русскими, гру-
зинскими и другими писателями. Вместе с киносценаристом К. Минцем 
написал сценарий фильма «Земля и рай». Ему принадлежат либретто опе-
ры Д. Н. Шведова «Изгнанники» (1935), оперетты из абхазской жизни 
композитора В. Т. Куртиди «Хаджарат» (1937), оперы А. М. Баланчивадзе 
«Мзия» (1951). 

Главные темы произведений Лакербай — Абхазия и родной народ, их 
история и культура, национальная этика апсуара. На его стихи написаны 
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песни: «Дружба» (музыка И. А. Лакрба), «Апсны» (музыка Дарахвелид-
зе), «Сухуми» (музыка Д. Покрасса). 

Он также автор первого исследования о национальном театре «Очер-
ки истории абхазского театрального искусства» (Сухуми, 1957; 2-е изда-
ние, дополненное — 1962). 

Лит.: Михаил Александрович Лакербай [Некролог] // Советская Абхазия. 
1965. № 207, 20 октября; Памяти М. А. Лакербай. [Выступления Ш. Акобия, 
Ч. Джонуа, Ш. Чкадуа] // Советская Абхазия. 1965. № 209, 23 октября; Аншба А., 
Дарсалия В. Михаил Лакербай: Творческий портрет. Сухуми, 1979; Капба Р. Х. 
Рыцарь аламыса. О жизни и творчестве Михаила Лакербай. М., 1988; Агрба В. Б. 
Ашъйъыююи ажълар ражъар=иареи. Алитературатъ-07ааратъ статиа6ъа. 
Айъа, 1977. Ад. 78–94; :апба Р Хъ. Миха Лакрба. И8с0азаареи ир=иам0еи. 
Айъа, 1980; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 113–155; Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. 
Актъи ашъйъы. Айъа, 1987. Ад. 257–284; Зыхъба С. Л. Салам шъйъык акъша-
мыкъша // А8сны йа8шь. 1990. № 117–118, ииун 22. Ад. 5; Абхазский архив. 
XX век. Вып. I. М., 2002. С. 12–17, 34–35, 45, 66, 68, 81–97, 133, 137–138; 
Аюёба У. Ш. Аам0а ашь0а6ъа. Астатиа6ъа. Айъа, 2009. Ад. 95–134; Ащъба %ь. 
А8шёара азыгъщъра // Лакрба М. А. Июым0а6ъа реизга4 Х-томкны. Актъи 
атом4 Ановелла6ъа. Айъа, 2009. Ад. 491–504; Зан0ариа Вл. К. А8суа лирикеи 
амила0тъ сахьаркыра-философиатъ дунеихъа8шреи. Айъа, 2011. Ад. 106–109. 

Лóгуа Михаил (Миша) (абх.: Логъуа Мышьа /Миша/) — литератор. 
Биографические данные неизвестны. В книге М. Л. Хашба «В дни весен-
ние. Воспоминания» (Сухуми, 1977, с. 19, 97) указано, что М. Логуа окон-
чил школу в селе Пакуаш (видимо, в середине 1910-х гг.), учился в Суху-
мской учительской семинарии вместе с М. Л. Хашба, А. Маан и др. 

В газете «Апсны» был напечатан его короткий рассказ «Странник» 
(1920. № 6, 28 февраля). Это небольшое нравоучительное произведение — 
с философским подтекстом. Его идея заключается в следующем: главное 
не богатство, а человечность; каждый человек на этой земле — гость, ко-
гда он глубоко понимает это, то не потеряет своего лица. 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 19, 97, 102–103. 

Маан (Маргания) Акыбей (абх.: Маан А6ыбеи) — литератор. Био-
графические данные неизвестны. В газете «Апсны» он фигурирует как 
Акырбей Маан, вероятно, здесь допущена опечатка, да и в абхазском об-
ществе это имя встречается именно в форме «Акыбей». Видимо, это тот 
Акыбей Маан, который учился в Сухумской учительской семинарии; его 
неоднократно упоминает М. Л. Хашба (Ахашба) в своей книге «В дни ве-
сенние. Воспоминания» (Сухуми, 1977, с. 50, 56). По свидетельству 
М. Хашба, А. Маан разделял идеологию большевиков, активно участвовал 
в распространении коммунистических идей. 

В газете «Апсны» были опубликованы его стихотворения «Хитрость 
Ходжы Шардына» (1919. № 30, 28 октября) и «Завещание бедного друга» 
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(1920. № 40, 20 ноября). Первое произведение написано на основе фольк-
лорных анекдотов о Ходже Шардыне. В литературном образе фольклор-
ного героя сохранены некоторые его характерные черты — смекалка, со-
образительность, граничащая с хитростью. Как правило, в действиях 
Шардына критикуются пороки общества, глупость, ложные представле-
ния о человеческой личности и т. д. Сам Шардын не всегда выступает в 
качестве положительного героя; иногда он — обманщик, лжец, глупец, 
стяжатель. Согласно сюжету произведения Маана, Ходжа Шардын пока-
зал своим односельчанам, что они ничего не понимают в человеке; в ре-
зультате поучительный вывод: глупо оценивать человека по одежде. А 
сюжет стихотворения таков: недостаточно хорошо одевшись (почти в до-
машней одежде), Шардын пошёл в дом одного односельчанина, где 
справляли поминки; никто на него не обратил внимания, не пригласили 
даже сесть за стол. Тогда он вернулся к себе домой, оделся в броскую 
одежду и отправился обратно на поминки. На этот раз при его появлении 
все встали, его приняли как уважаемого человека, усадили за стол. Но он 
не стал есть, а снял одежду и начал совать её в тарелки, чтобы она ела, 
ибо перед этой одеждой люди преклонялись, а его самого Шардына-
человека не заметили. 

Героем второго стихотворения является смертельно раненый солдат. 
Он просит друга передать его завещание семье — матери, брату, жене и 
маленькому сыну; не собственная смерть его волнует, а судьба родных: 
«Пистолет мой передай брату» на память; «Пусть смотрит он за матерью / 
Не обижает её»; «А жена пусть не ждёт меня (устраивает свою жизнь) / 
Сына Чика поставит на ноги (воспитает достойным человеком)»; «Мои 
золотые часы подари от меня Чику». 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 50, 56; :апба Р. Хъ. Щара щазэе-
ихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. 
Ад. 229–231. 

Маан (Маргáния) Дмитрий Тлáпсович (абх.: Маан Дырмит 
/Димитри/ )ла8с-и8а) (1866, с. Бедиа Самурзаканского приставства Су-
хумского военного отдела — 1946 [по другим данным — 1948], с. Бедиа, 
Абхазская АССР) — абхазский просветитель, религиозный деятель, этно-
граф, публицист. За успешную церковную и просветительскую деятель-
ность был награждён наперсным (нагрудным) крестом (1901), орденом 
св. Анны III степени (1906) и др. 

Родился в семье дворянина. Учился в Бедийской церковно-
приходской школе, Сухумской горской школе (1879–1881), Кутаисской 
учительской семинарии (1882–1885). С 1885 до 1890 г. работал учителем в 
Сухумской горской школе, затем — в Абашской и Хоршинской сельских 
школах. Впоследствии Маан решил посвятить себя церковной деятельно-
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сти и обратился к епископу Сухумскому Александру с прошением о ру-
коположении его в священники. После получения духовного звания в 
1891 г. он был назначен священником Гупской церкви. Через два года его 
перевели в Аацинский приход. В 1894 г. был утверждён в должности бла-
гочинного. В то же время он уделял пристальное внимание школьному 
делу. По его инициативе в 1897 г. была открыта школа в с. Ачандара. С 
1898 г. — священник Очамчырского прихода, где одновременно был за-
коноучителем местного двухклассного училища и председателем комис-
сии по испытанию кандидатов на церковнослужительские места в абхаз-
ских приходах в знании абхазского языка. В 1908 г. возведён в сан прото-
иерея и утверждён в должности уездного наблюдателя церковных школ 
Сухумского округа (Абхазии). 

Маан был членом Сухумского общества сельского хозяйства, Сухум-
ского Епархиального во имя св. благоверного кн. Александра Невского 
братства, Очамчырского отделения Абхазского культурно-
просветительного общества. 

В своей деятельности он был честен и принципиален, придерживался 
принципов апсуары, жёстко выступал против нарушителей своего слу-
жебного и нравственного долга, лжи и лицемерия, отстаивал культурно-
просветительские интересы абхазского населения. И на этой почве возни-
кали конфликты с высшими чинами Очамчырской администрации, а так-
же с отдельными служителями церкви. Недоброжелатели неоднократно 
пытались оклеветать его. Однако сухумский епископ Андрей считал Маа-
на порядочным и заслуженным человеком, ценил вклад протоиерея в ду-
ховное просвещение населения края. Поэтому епископ деликатно отвер-
гал обвинения в адрес протоиерея. 

В 1909 г. Сухумская Епархия направила Маана на три года в Сухум 
для работы в Сухумской переводческой комиссии по переводу богослу-
жебных книг на абхазский язык. Прекрасное знание родного и русского 
языков, духовной литературы, безграничная любовь к своему народу и его 
культуре благотворно повлияли на переводческую деятельность протоие-
рея. Маан являлся одним из переводчиков «Требника» (1907), «Боже-
ственной литургии Иоанна Златоуста» (1907), «Служебника» (1908), 
«Святого Евангелия» (1912). Эти книги стали основой для проведения в 
абхазских приходах богослужения на абхазском языке. 

Кроме богослужебных книг Маан перевёл и издал в 1910 г. в Тифлисе 
книгу «Бережённого и Бог бережёт. — Чесотка. Оспа. Холера». 

Маан известен и как автор публицистических статей, которые печата-
лись в газетах «Апсны», «А8сны йа8шь», журнале «Сотрудник Закавказ-
ской миссии», в учебниках «Книга для чтения на абхазском языке для аб-
хазских училищ» (1908) и «Абхазский язык...» (1920) (оба на абх. яз.). В 
статьях «Обряды погребения и поминовения умерших у абхазцев»; «О 
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построении Очемчирской мечети», «Учение — свет, а неучение — тьма» 
(на абх. яз.), «Несколько слов о статье Николая Патейпа в 38-м номере 
газеты “Апсны”» (на абх. яз.), «Что мы, абхазы, сделали для сохранения 
нашего языка...» (на абх. яз.), «Несколько слов о нашей газете “Апсны”» 
(на абх. яз.) и других он выражал своё отношение к культурной и религи-
озной ситуации в Абхазии, состоянию родного языка, некоторым обычаям 
народа, связанными, например, с обрядами похорон. Маан выступал за 
сохранение чистоты родного языка, утверждал, что абхазы с древних вре-
мён исповедовали православное христианство. 

Когда после установления советской власти в Абхазии были закрыты 
церкви и священники вынуждены были отказаться от церковной службы, 
Маан остался верен избранному пути. До 1926 г. он продолжал препода-
вание абхазского языка в Очамчырской школе. В 1924 г. его учениками 
были поэт Л. Б. Лабахуа и учёный Х. С. Бгажба и др. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 112, 113, 190, 199, 219, 221, 240, 262, 327; Маргания 
(Маан) Д. Протоиерей-просветитель. Статьи. Рапорты. — Дырмит (Димитри) 
Маан. Астатиа6ъа. Арапорт6ъа / Составление, предисловие и послесловие 
Х. С Бгажба. Сухум–Айъа, 1999, на абх. и рус. языках; Капба Р. Х. Маан Дыр-
мит Тлапсович // Абхазский биографический словарь. Москва–Сухум, 2015. 
С. 492–493; Бяажъба Хъ. С. Зыхьё ырётъым (Д. Маан, А. Чыкъбар9 // Алаша-
ра. 1979. № 11. Ад. 87–96; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» 
(1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 232–237. 

Маан Е. (абх.: Маан-8ща) — абхазский литератор. Её биографиче-
ские данные неизвестны. 

Была одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны». На её 
страницах она опубликовала литературно обработанный фольклорный 
материал «Кабардей Хасан и Соуака» (1919. № 19) и сокращённый пере-
вод рассказа Л. Н. Толстого «Упустишь огонь — не потушишь» (1919. 
№ 18). 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 216–222. 

Маан (Маргáния) Иван Николаевич (абх.: Маан Иван Николаи-
и8а) (1891, с. Адзюбжа Кодорского участка Сухумского округа — 
03.10.1937) — абхазский государственный и политический деятель. 

Учился в Сухумской горской школе, затем — в Закавказской учитель-
ской семинарии в г. Гори, откуда был исключён в 1904 г. за участие в не-
легальной ученической организации. В 1905 г. поступил в Кутаисское 
сельскохозяйственное училище, где стал членом социал-демократической 
организации. В училище он встречается с С. А. Картозия и С. Я. Чанба. 
После завершения учёбы в 1911 г. некоторое время работает в Сухумском 
ботаническом саду, впоследствии жил частными уроками. В 1913 г. сдал 
экзамены на аттестат зрелости при Потийской гимназии и в том же году 
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поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Здесь 
он вошёл в студенческую большевистскую организацию, где состояли 
С. А. Картозия и Н. Н. Акиртава. После Февральской революции 1917 г. 
работал в харьковской газете «Пролетарий» в качестве корреспондента. 
Маан также был корреспондентом тифлисской газеты «Закавказье», в ко-
торой он публиковал статьи и корреспонденции о тогдашней жизни Абха-
зии. В частности в заметке «Из Абхазии» (1911. № 181, 13 августа) он от-
мечал тягу абхазов к просвещению. «В настоящее время, — писал Маан, 
— абхазцы сами всеми силами стараются давать своим детям образова-
ние. Но куда же могут определить их? В Сухумское реальное, даже город-
ское училище — не в состоянии, так как редкий абхазец может тратить на 
сына 15–20 р. в месяц». 

В конце 1917 г. Маан возвращается из Харькова в Абхазию и включа-
ется в национально-освободительную борьбу абхазского народа. В период 
кратковременного существования возрождённой абхазской государствен-
ности в форме Советов весной 1918 г., он был членом Военно-
революционного комитета Абхазии. 

С марта 1918 г. Маан — депутат нового Абхазского Народного Сове-
та; был членом фракции «независимых социалистов». Он постоянно вы-
ступал против шовинистической политики грузинских меньшевиков в 
Абхазии. После очередного разгона АНС 10 октября 1918 г. Маан, вместе 
с другими «неугодными» депутатами (Д. И. Алания, Г. Д. Аджамов, 
Г. Д. Туманов, В. К. Чачба, С. М. Ашхацава), был арестован грузинскими 
властями. В течение последующих двух лет он неоднократно арестовы-
вался этими же властям. В начале 1921 г. принимал активное участие в 
установлении советской власти в Кодорском и Самурзаканском участках. 

В советский период Маан принимал активное участие в становлении 
органов юстиции ССР Абхазия в качестве председателя революционного 
трибунала и наркома юстиции республики. В 1925–1930 гг. — уполномо-
ченный наркомфина Грузии в Абхазии. С 1930 г. — на ответственных 
должностях в финансовых учреждениях Закавказской Федерации. Был 
директором Абхазторга. 10 июля 1937 г. был арестован 4-м отделением 
НКВД Абхазской АССР, осуждён по статье 58-10, 58-11 Уголовного ко-
декса Грузинской ССР 3 октября 1937 г. и в тот же день был расстрелян. 
Родственникам было объявлено, что он умер 24 февраля 1940 г. (Сообще-
ние Военной коллегии Верховного суда СССР). Реабилитирован 9 июля 
1957 г. 

Лит.: Борцы за Советскую власть в Абхазии. Сухуми, 1965. С. 167–168; 
Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Су-
хуми, 1979. С. 260, 261, 304, 309, 310, 313, 334, 335, 337, 338; Тодуа О. И. Марга-
ния Иван Николаевич // Абхазский биографический словарь. Москва–Сухум, 
2015. С. 501. 
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Маан (Маргáния) Николай Дмитриевич (абх.: Маан Николаи 
Дырмит-и8а) (псевдоним: Коль. Марг) — абхазский поэт. Не владел аб-
хазским языком, писал только на русском языке. Его биографические све-
дения отсутствуют. Известно, что он сын просветителя, религиозного 
(христианского) деятеля и публициста Д. Т. Маана. После установления 
советской власти в Абхазии эмигрировал во Францию, где, видимо, про-
должал заниматься литературным творчеством. 

Литературой интересовался с юности. По свидетельству М. Л. Хашба 
(В дни весенние. Воспоминания. Сухуми, 1977, с. 58), 4–5 стихотворений 
были напечатаны в рукописном журнале «Ашарпы-Еиацва» («Утренняя 
звезда»), который выходил с 1918 г. 

Четыре стихотворения Маана были опубликованы и в первой абхаз-
ской газете «Апсны»: «Быстро, радостно влетели...» (1920. № 5 /43/), «Да 
вскипит бокал заздравный!..» (1920. № 6 /44/), «Шаг за шагом продвигай-
ся...» (1920. № 8 /46/), «Мрак неведенья, обман...» (1920. № 10 /48/). Это 
единственные материалы, напечатанные на ином языке на страницах из-
дания. Редактор газеты Д. И. Гулиа ценил патриотический пафос произве-
дений Маана. Возможно, что в утерянных номерах газеты (1919. 
№№ 8, 9, 11; 1921. № 4 /85/) были напечатаны ещё какие-нибудь его сти-
хотворения. 

Поэт приветствовал выход национальной газеты, выражал надежду, 
что Абхазия пойдёт по пути развития: «Процветай, народ мой славный, / 
Прочь ненастье и туман!»; «Зорьки вестники рассвета, / Зажигайтесь же 
скорей!» («Да вскипит бокал заздравный!..»). Оптимизм автора отражает-
ся и в стихотворении «Шаг за шагом продвигайся...», его строки звучат, 
как призыв к родине, к единству народа: «Ну смелее, не пугайся / Сбрось 
ты страха гнёт»; «Песни наши да сольются / В мощный дружный глас!»; 
«Свету белому покажем, / Как силён народ!». Однако в стихотворении 
«Мрак неведенья, обман...» лирического героя охватывает уныние; его 
угнетают ложь, обман, клевета, злоба, царящие вокруг. И далее: «Своей 
родине измена, / Ненависть к своим, / Взглядов, целей перемена, / Всяки-
ми гоним! / Слабый, жалкий и “ненастный”, / Сын нищеты, / Мой народ 
несчастный, / Это вижу — ты!». За этими строками поэта-патриота про-
сматривается трагическое положение абхазского народа в конце 1910-х 
гг., когда он, освободившись от царских чиновников, оказался под вла-
стью меньшевистского правительства Н. Жордания. Поэт хотел видеть 
свободными свой народ и свою родину. 

По утверждению Р. Х. Капба, Маан был автором произведения (види-
мо, пьесы) на тему «махаджирства», на основе которого был поставлен 
спектакль в Ростовском драматическом театре. Об этом свидетельствует и 
сообщение Д. И. Гулиа в статье «Махаджир» (А8сны. 1920. № 33 /71/). В 
ней отмечалось, что «В прошлом году [1919] один человек, прибывший из 
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Ростова, сказал, что П. Маан (Н. Д. Маан [Маргания]. — В. Б.) написал на 
русском языке пьесу «Махаджир», наподобие пьесы С. Чанба, ...который 
был поставлен в Ростовском театре... Пьеса состояла из четырёх действий 
(и драма С. Чанба тоже в четырёх действиях)... Было бы хорошо, если эта 
пьеса, которая очаровала ростовчан, ...была бы переведена на абхазский 
язык... П. Маан хорошо пишет стихи на русском языке (это подтверждает, 
что речь идёт именно о Н. Д. Маане, которого знал Д. И. Гулиа. — В. Б.). 
Но, к сожалению, он не владеет абхазским языком...». 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 58; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... 
Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 320–322. 

Маршáния Таташ (абх.: Маршьан Таташь) — абхазский государ-
ственный и военный деятель. Биографические данные отсутствуют. После 
Февральской революции (в марте 1917 г.) в Сухуме при содействии цар-
ского начальника Сухумского округа полковника Н. В. Поливанова был 
образован Окружной комитет общественной безопасности во главе с кня-
зём Ал. Гр. Чачба (Шервашидзе), бывшим городским головой. Начальни-
ком окружной милиции был назначен Таташ. 

В конце 1917 г. вместе с С. Басария, А. Шериповым, М. Тарнава, 
А. Шервашидзе и другими участвовал в разработке «Декларации» и «Кон-
ституции Абхазского Народного Совета». Он принимал участие в воору-
жённой попытке изгнания грузинских войск из Абхазии в июне 1918 г. 
Позднее находился в Добровольческой армии с целью привлечь 
А. И. Деникина к идее освобождения Абхазии от грузинских войск. 

Лит.: Абхазский архив. XX век. Вып. I / Выявление документов, составле-
ние, введение С. 3. Лакоба; предисловие, введение к разделам, именной указатель 
Ю. Д. Анчабадзе. [1-е издание]. М., 2002. С. 166. 

Мачавариáни Константин Давидович (псевдоним: Абу-кино) (1850, 
с. Окум, Самурзаканское приставство — 1922, г. Батум; по другим источ-
никам — 1857–1926) — грузинский просветитель, историк, этнограф, аб-
хазовед, писатель. В основном писал на русском языке, хотя владел гру-
зинским. 

Внёс весомый вклад в просвещение Абхазии. С. Басария писал о нём: 
«К. Д. Мачавариани — уроженец Абхазии, педагог по профессии... Он, не 
в пример другим, прекрасно изучил Абхазию и абхазов. Народ абхазский 
он понял вполне, изучил все изгибы, тайники души его, так недоступной 
не абхазу; он грузин по национальности, как честный человек, был лишён 
каких-либо тенденциозностей, какими, к сожалению, страдают многие его 
сородичи шовинисты, когда говорят об Абхазии и абхазах». (Басария С. 
Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отноше-
нии. Сухум-Кале, 1923. С. 8). 

С 5 сентября 1880 г. — смотритель-директор Сухумской горской 
школы. Позже был инспектором Батумского городского училища. В 
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1892 г. он и Д. И. Гулиа создают новый абхазский алфавит, выпускают 
иллюстрированный букварь «Абхазская азбука. Молитвы, X заповедей и 
Присяжный лист» (тексты и словарный состав на абхазском и русском 
языках). Алфавит, как и усларовский и бартоломеевский, в основном со-
ставлен на базе кириллицы, с использованием нескольких латинских букв 
(h, i, j, q, v), состоял из 51 буквы. Судьба нового алфавита сложилась бо-
лее удачно, и в этом значительна роль самого Гулиа и Мачавариани; новая 
письменность постепенно начала распространяться среди абхазов. 

Мачавариани сыграл большую роль в воспитании многих представи-
телей абхазской интеллигенции, в становлении молодого Д. И. Гулиа, ко-
торый учился в Сухумской горской школе. По совету Мачавариани и учи-
теля Сухумской горской школы, преподавателя Сухумской женской гим-
назии Д. Г. Аджамова (Багратуни), Д. И. Гулиа собирал материалы абхаз-
ского фольклора в различных районах Абхазии. Он оставил немало свиде-
тельств о представителях абхазской интеллигенции, просветительства. 
Записывал абхазские фольклорные материалы. Опубликовал ряд работ по 
истории, этнографии и культуре абхазов, в том числе книг: «Описатель-
ный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-
этнографическим очерком Абхазии» (Сухум, 1913), «Светлой памяти 
павшего на войне героя корнета К. Ш. Лакербай» (Батум, 1917; переизда-
ние — [Сухум, 2003]); статьи и очерки: «Абхазия и народное образование 
в ней» // Вестник воспитания. М., 1892. № 6; «Очерки Абхазии» // Черно-
морский вестник. 1899. № 254; 1900. №№ 13, 17, 31, 34; «Древний Бедий-
ский храм и его драгоценности» // Сотрудник Закавказской миссии. 1912. 
№ 47, 7 февраля; «Город Сухум и Абхазия в настоящем и прошлом» // 
Естествознание и география. М., 1914. № 1 и др. Ряд работ напечатал в 
газетах «Сухумский листок», «Сухумский вестник» и других; в них автор 
использует материалы абхазского фольклора — легенды и предания («Во-
ровство души» // Сухумский вестник. 1910. № 657; «Пастух» // Сухумский 
вестник. 1910. № 66; литературно обработанная легенда «Красавица 
княжна Эсма-ханум» // Сухумский вестник. 1910. №№ 68–70). 

Мачавариани также автор рассказа из жизни аджарцев «Красавица 
Елена» (опубликован в «Сухумском листке» в 1913 г.), повести «Миссио-
нер двоежёнец. (Из жизни абхазцев)» (Тифлис, 1910; издана кн. 
М. Л. Шервашидзе /Чачба/). В основу повести положены реальные исто-
рические и культурные события в Абхазии, историко-этнографические 
материалы, собранные и использованные автором в раннее опубликован-
ных работах. По времени повесть охватывает 60-е гг. XIX в. — нач. XX в. 
Основной сюжет произведения связан с трагической судьбой православ-
ного абхаза-миссионера Петра. Повесть раскрывает некоторые особенно-
сти просветительского движения в Абхазии того времени. Отец 12-
летнего мальчика Урус, во время Кавказской войны потерявший жену и 
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остальных детей, решил в середине 1860-х гг. выселиться в Турцию с дру-
гими абхазскими переселенцами. Сына он оставил доброму архипастырю 
Александру в Сухуме. Александр уговаривал Уруса остаться, но тот всё 
же покинул родину, взяв горсть родной земли. Архипастырь дал образо-
вание мальчику, крестил его под именем Петра. В итоге Пётр стал чест-
ным, порядочным, деятельным миссионером, который на родном языке 
начал просвещать абхазов в духе православия. Впоследствии он стал ав-
торитетным и уважаемым человеком в народе. Но, после смерти любимой 
жены Мариям, его жизнь резко изменилась. Преданный друг семьи Фать-
ма была влюблена в Петра, но по церковным законам Пётр не имел права 
на вторичную женитьбу; это понимала и Фатьма. Несмотря на взаимную 
искреннюю любовь, они не нарушили ни церковные порядки, ни обычаи и 
традиции народа. Однако усилиями определённой группы священников 
Пётр был оклеветан, и его ложно обвинили в «двоежёнстве». В результате 
указом Святейшего Синода Пётр был лишён сана священника и исключён 
из «корпорации духовенства». Для Петра, который посвятил всю свою 
жизнь миссионерской службе, этот приговор был равносилен смерти. 
Вскоре он умер от страдания и тоски. 

Повесть свидетельствует о том, что неоднозначно и сложно проходил 
процесс культурного возрождения абхазского народа, показывает невеже-
ство и ограниченность ряда царских чиновников и церковных деятелей, 
которые не желали изучать и учитывать местные культурные и этические 
традиции, обычаи абхазов. Такое пренебрежительное отношение к народу 
порой приводило к кровавым конфликтам. 

Произведение содержит немало ценных этнографических материалов, 
связанных с бытом, обычаями гостеприимства, похоронными обрядами 
абхазов. Кстати, брат К. Мачавариани — А. Д. Мачавариани, доктор наук, 
окончивший Лозаннский университет, владевший несколькими языками 
(печатался и на французском языке), принимал активное участие в куль-
турной жизни Абхазии, способствовал распространению различных по-
лезных знаний, необходимых в практической жизни; выступал со статями 
в местной прессе (например: «Несколько слов о “курортной” кухне в 
г. Сухуме» // Сухумский листок. 1913. 1 декабря; «Черноморская желез-
ная дорога» // Сухумский листок. 1914. 5 и 26 января; «Серные Венециан-
ские источники в Сухуме» // Сухумский листок. 1914. 9, 23 и 26 февра-
ля.Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 60, 75, 78, 108, 110, 112, 115, 124–127, 138, 139, 149, 
215; Бебиа Е. Г. Периодическая печать Абхазии. (1904–1917 гг.). СПб., 1997. 
С. 42, 64, 65, 80, 82; Куправа А. Э. Константин Мачавариани о положении жен-
щины в Абхазии в XIX — начале XX веков // А8суа07аара4 Археологиа. 
А0оурых. Аетнологиа. — Абхазоведение: Археология. История. Этнология. 
Выпуск V–VI. Айъа–Сухум: АбИГИ, 2011. С. 123–138; Бгажба О. Х., Медвен-
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ский Н. И. Мачаварини Константин Давыдович // Абхазский биографический 
словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 511. 

Мкан [Мканба] Хакыбей (абх.: Мкан Ща6ыбеи) — его биографиче-
ские данные неизвестны. 

В газете «Апсны» напечатана его статья «Всемогущий Афы и Шашвы 
(кузня)» (1919. № 10, 25 мая), раскрывающая тёмные стороны жизни 
народа того времени (суеверия, несправедливая социальная жизнь и т. д.). 

Нардаиа (Нардая) Нико (Николай) (абх.: Нардаиа Н. [Нико]) — 
литератор, публицист. Его биографические данные неизвестны. По его 
публикациям видно, что он учился в Сухумской учительской семинарии в 
середине 1910-х гг. 

Автор ряда публикаций в газете «Апсны». В их числе: стихотворение 
«Мой долг» (1919. № 5, 20 апреля); статьи «Что происходит в Абхазии» 
(1919. № 17, 18 июля), «Несколько слов о Сухумской семинарии» (1919. 
№ 19, 1 августа), «Два слова о статье “Горская школа”, опубликованной в 
газете “Апсны” № 8» (1920. № 10, 30 марта). 

В своих публикациях автор выступал против героизации воров, не-
правильного понимания свободы. В статье «Что происходит в Абхазии?» 
он писал: «Когда сказали, что свобода пришла, никто не понял, что это 
такое; подумав, что им уже “позволено всё”, начали делать всё, что в го-
лову придёт, грызть друг друга. Это ли свобода? Смысл свободы заключа-
ется в следующем: если ты свободен, то уважай свободу другого». Он с 
болью писал о тенденции уменьшения численности абхазских учеников в 
Сухумской учительской семинарии во второй половине 1910-х гг. («Что 
происходит в Абхазии»), о состоянии «Горской школы», превращенной 
грузинскими оккупационными властями в конюшню. 

Некоторые фольклорные тексты в его записи были опубликованы в 
книге «Материалы абхазского фольклора. (Из архива акад. Н. Я. Марра)» 
(подготовил к печати, написал предисловие и комментарии С. Л. Зухба; 
Сухуми, 1967. См. с. 157, 159; на абх. яз.). 

Патéйпа (Патéй-ипá) Николай Соломонович (абх.: Патеи8а [Па-
теи-и8а] Николаи Соломон-и8а9 (псевдонимы абх.: Н. П-и8а, )щасоу; 
рус.: С. Л. И-ипа, N) (1877, с. Лыхны Бзыбского округа Сухумского воен-
ного отдела — 1941) — абхазский просветитель, этнограф, краевед, дет-
ский писатель, публицист, общественный и религиозный деятель. Аресто-
ван в 1941 г. по ложному обвинению и расстрелян. 

В 1888–1892 гг. учился в Новоафонской церковноприходской школе. 
В августе 1893 г. поступил в Закавказскую учительскую семинарию в 
г. Гори; окончил в 1898 г. С этого же года работал в Мгудзырхвской од-
ноклассной школе. Через три года решением Сухумского епархиального 
училищного совета он был назначен смотрителем и учителем Лыхненской 
двухклассной школы. 
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В 1900-х гг. Патейпа и А. И. Чукбар составили «Книгу для чтения на 
абхазском языке для абхазских училищ», которая была издана в 1908 г. в 
Тифлисе Управлением Кавказского учебного округа; переиздана в 1911 г. 
Учебник был нацелен решить следующие задачи: «...дать учащимся в 
начальных училищах Абхазии материал, на котором они совершенствова-
лись бы в беглости, выразительности и сознательности чтения, 
...возбудить в народе интерес к школьному обучению, ...сообщить через 
посредство книжки полезные и необходимые для жизни сведения...». 
Вместе с тем книга сыграла значительную роль в становлении националь-
ной художественной литературы. В ней были опубликованы переводные 
(перевели Патейпа и А. И. Чукбар) и оригинальные произведения. О со-
ставе материалов учебника составители писали: «Большинство статей I и 
II частей взяты из книг К. Э. Шельцеля — “Книга для чтения”, ч. 1 и 2 из 
гр. Л. Н. Толстого “Новая азбука”. Некоторые из этих статей представля-
ют точный перевод русских статей, с изменением лишь собственных 
имён, другие несколько изменены; для третьей части несколько статей 
было составлено переводчиками по плану, указанному собирателями ста-
тей, прямо на абхазском языке, и, наконец, сказки записаны со слов 
народных рассказчиков по возможности с буквальной точностью». Всего 
в книге опубликовано 69 произведений различных жанров: в прозе — 54 
произведения, а в стихотворной форме — 15. Из 56-ти переведённых про-
изведений из русской литературы 44 были прозаическими, а 12 — поэти-
ческими. Оригинальных произведений опубликовано восемь, из них 5 
рассказов и 3 стихотворения (авторы — Д. И. Гулиа, Н. Патейпа, 
Д. Ладариа). В учебнике также были напечатаны 2 сказки (записал 
И. И. Гулиа) и 3 статьи (две из них написал Д. Т. Маан). (См.: Авид-
зба В. Ш. Русская литература и абхазское просветительство // Русский 
язык в странах СНГ и Балтии. Международная научная конференция. 
Москва, 22–23 октября 2007 г. К Общему собранию Российской академии 
наук. М., 2007. С. 524–534). В числе переводов — басни И. А. Крылова: 
«Зеркало и обезьяна», «Волк и ягнёнок», «Две бочки», «Волк и кот», 
«Свинья под дубом». 

Просветительская деятельность Патейпа заключалась и в том, что он 
активно пропагандировал новые отрасли сельского хозяйства (шёлковод-
ства и др.), доказывал преимущество современных орудий земледелия пе-
ред традиционными. Переводил и издавал на абхазском языке ряд научно-
популярных брошюр по птицеводству, шёлководству и др.; распространял 
в крестьянских хозяйствах семена перспективных огородных культур. 

В мае 1912 г. Патейпа был переведён в Сухум, где работал в должно-
сти уездного наблюдателя церковных школ (1912–1915), был членом Су-
хумского епархиального училищного совета (1915–1916). Неоднократно 
оштрафовывался за свои независимые взгляды. 
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Просветительскую деятельность Патейпа продолжил и после установ-
ления советской власти в Абхазии в марте 1921 г. В 1921–1923 гг. был за-
ведующим земельным отделом и членом президиума Гудаутского уездно-
го исполкома. Впоследствии по настоянию Председателя СНК Абхазии 
Н. А. Лакоба Патейпа был переведён в Сухум, где в течение многих лет 
занимал разные административные должности; был членом коллегии 
Наркомзема Абхазии, заместителем наркома земледелия по лесному хо-
зяйству и тресту Народных имений (совхозов) и т. д. 

С августа 1933 г. и до конца жизни Патейпа преподавал абхазский 
язык и литературу в начале в Сухумской абхазской средней школе им. 
Н. А. Лакоба, а затем — в Сухумском государственном педагогическом 
училище. Перевёл на абхазский язык (совместно с К. Шакрылом, 
В. Мааном) учебное пособие «Единая программа для школ для малогра-
мотных». 

Статьи, стихи, фольклорные записи Патейпа печатались в журналах: 
«Сотрудник Закавказской миссии», «Черноморское сельское хозяйство» и 
в приложении к журналу «Черноморский селянин», газетах «Голос трудо-
вой Абхазии», «Апсны», «А8сны йа8шь». Ряд его материалов хранилось 
в Абхазском государственном архиве, который на виду у жителей Сухума 
был сожжён 22 октября 1992 г. представителями грузинской армии, кон-
тролировавшими тогда город. 

В 1978 г. в Сухуме издана книга Патейпа «Избранное. (Статьи, рас-
сказы, стихи)» (составитель, автор предисловия и комментарий 
Г. В. Смыр; статьи на абх. и русск. языках; рассказы и стихи на абхаз-
ском). 

В статьях Патейпа размышлял об истории, культуре и будущем абхаз-
ского народа («Кто не упал духом, тот увидел будущее»), затрагивал про-
блемы образования и абхазского языка («Писать на абхазском», «Мы 
должны установить абхазскую орфографию», «Два слова об абхазской 
орфографии»), сельского хозяйства в крае («Как пахать плугом», «О ско-
товодстве в Абхазии», «К земреформе в ССР Абхазии», «К землеустрой-
ству ССР Абхазии», «На помощь трудящимся»). Особую ценность пред-
ставляют его этнографические статьи, в которых описываются традиции и 
обычаи народа: «Свадьба в Абхазии» (написана в 1908 г.; впервые опуб-
ликована в рукописном издании «Фольклор Азербайджана и прилегаю-
щих стран» (Т. 3 / Под редакцией А. В. Багрия. Баку, 1930), «Моление 
Лейбовых» («Сотрудник Закавказской миссии». 1912. №№ 7, 8), «Языче-
ские моления, совершаемые абхазцами на разные случаи жизни» («Со-
трудник Закавказской миссии». 1916. № 5), «Знахарки и гадальщицы» 
(«Сотрудник Закавказской миссии». 1916. № 9). 

Короткие детские рассказы Патейпа, написанные в учебных целях, 
носят дидактический характер. В них использованы фольклорные сюже-
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ты, поэтические элементы басни («Ненасытная мышь», «Собачка и кош-
ка», «На охоте», «Два петуха», «Богач и бедный», «Кошка и мыши», 
«Волк и лисица», «Сила и правда», «Волк и собака» и др.). 

Стихотворение «Вор» написано под влиянием поэтики и эстетики 
народной поэзии. Патейпа, как и другие авторы газеты «Апсны», пони-
мал, что воровство в переломную эпоху приобрело опасные масштабы, 
стало социальным злом, которое лишало народ будущего, препятствовало 
его развитию. В произведении показан разоблачительный и сатирический 
образ вора; в создании его портрета автор использует такие эпитеты, 
сравнения и т. д., которые усиливают осуждающий тон стихотворения. 
Произведение утверждает, что вор — преступник, он будет обязательно 
наказан. 

В записях Патейпа сохранился ряд образцов абхазской устной народ-
ной поэзии; некоторые из них были опубликованы в газете «Апсны»: 
«Песня Шаратын» (1919. № 21), «Песня Енджи-Ханум» (1919. № 24), 
«Песня Халыбея сына Катмаса» (1919. № 31). В этой же газете напечатано 
и прозаическое предание «Брат не предал своего брата, убившего оленя» 
(1919. № 29). 

Лит.: Смыр Г. В. Предисловие // Патейпа Н. С. Избранное. (Статьи, расска-
зы, стихи). Сухуми, 1978. С. 3–10; Бебиа Е. Г. Периодическая печать Абхазии. 
(1904–1917 гг.). СПб., 1997. С. 20–21; Бгажба Х. С. Народный учитель-
просветитель (К 120-летию со дня рождения Н. С. Патейпа) // Абхазоведение. 
Выпуск I. Язык. Фольклор. Литература. Сухум, 2000. С. 127–131; Агумаа А. С., 
Малия Е. М. Патейпа Николай Соломонович // Абхазский биографический сло-
варь. Москва–Сухум, 2015. С. 561–562; Смыр Г. У. Хаш0ра з6ъым арккаюы. 
(Н. С. Патеи8а диижь0еи 100 шы6ъса а7ра иазкны) // Алашара. 1977. № 7. 
Ад. 84–89; Смыр Г. У. А8суа культура иналукааша аусзуюы (Н. С. Патеи8а 
и8с0азаареи ир=иам0еи ирызкны) // Известия АбИЯЛИ. Т. IX. Тбилиси, 1980. 
С. 120–133; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 299–305. 

Рамишвили Исидор Иванович (07.06.1859, с. Суреби Озургетского 
уезда Кутаисской губернии — 03.01.1937, г. Тбилиси, Грузинская ССР) — 
грузинский социал-демократ, по профессии — учитель, депутат Государ-
ственной думы I созыва от Кутаисской губернии, член РСДРП, меньше-
вик. 

Окончил Озургетское духовное училище, Тифлисскую духовную се-
минарию (1885). Работал учителем в Сенакской дворянской школе в Мин-
грелии. Был преподавателем в Батумском грузинском училище Общества 
распространения грамотности среди грузин, а затем во Владикавказском 
городском училище того же общества. 

С начала 1905 г. Рамишвили находился под следствием, скрылся от 
полиции. 14 августа 1905 г. арестован в Тифлисе, заключён в Метехскую 
тюрьму. Следствие прекращено по указу Сената от 21 октября 1905 г. В 
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декабре 1905 г. возглавил бюро стачечного комитета в Тифлисе. Вновь 
арестован и заключён в Метехскую тюрьму. 10–25 апреля 1906 г. делегат 
от Тифлисской организации IV объединительного съезда РСДРП в Сток-
гольме. В 1906 г. депутат Государственной думы России I созыва от Ку-
таисской губернии; входил в социал-демократическую фракцию. В сен-
тябре 1906 г. находился на нелегальном положении в Баку, там занимался 
революционной пропагандой. Подпольная кличка — «Старик». Один из 
руководителей забастовки команд судов торгового флота в Баку. Прини-
мал участие в составлении манифестов «К армии и флоту» и «Ко всему 
российскому крестьянству». В 1908 г. был выслан в Астраханскую губер-
нию, в 1909 г. — в Вятскую губернию. В апреле 1911 г. всё ещё находился 
в административной ссылке. В1913 г. был вновь арестован и выслан в Са-
марскую губернию. C 1914 г. по 1917 г. в ссылке в Самаре. 2 марта 1917 г. 
избран в первый состав Самарского Совета рабочих депутатов, возглавил 
этот совет. Позднее член Исполкома Петроградского совета, депутат 
Учредительного собрания от Закавказского избирательного округа по 
списку № 1 (меньшевики). В 1918–1920 гг. входил в состав меньшевист-
ского правительства Грузии. В начале лета 1917 г. Рамишвили выступал 
на Общебакинской партийной конференции, где обсуждался вопрос об 
окончательном разрыве большевиков и меньшевиков. Участник Демокра-
тического совещания, вместе с Н. Жорданией выступал за отказ от коали-
ционного временного правительства, критиковал политику И. Церетели. 
Подписал Декларацию о независимости Грузии. В 1918–1919 гг. — член 
Национального совета Демократической Республики Грузия и учреди-
тельного собрания. Вместе с генералом Г. Мазниашвили (Мазниевым) ру-
ководил кампанией по защите грузинских регионов от турецких войск. С 
лета 1918 по сентябрь 1920 г. находился в оккупированной грузинскими 
войсками Абхазии в качестве «политического представителя» правитель-
ства Грузии. Он рассматривал абхазский народ «как одно целое с грузин-
ским народом», был против независимости Абхазии. В первые месяцы 
пребывания Рамишвили в крае был разогнан Абхазский Национальный 
Совет, ряд неугодных власти депутатов (Д. Алания, Г. Аджамов, 
Г. Туманов, В. Чачба, И. Маан /Маргания/, С. Ашхацава и др.) был аре-
стован. На состоявшихся впоследствии так называемых «демократиче-
ских» выборах депутатов в Народный Совет Абхазии (так был переиме-
нован АНС) депутатом был избран и Рамишвили. Он обещеал Д. И. Гулиа 
оказать содействие в издании газеты «Апсны». В 1919 г. (№ 2, март 17) на 
страницах газеты была даже опубликована статья Рамишвили «О первой 
газете “Апсны” на абхазском языке» (статью, видимо, перевел на абхаз-
ский Д. Гулиа), в которой он лицемерно выразил свою радость в связи с 
началом выхода «Апсны» и готовность помогать газете. Об этом свиде-
тельствует и статья «Читателям газеты “Апсны”» (1919. № 3; подписан 
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псевдонимом «Д. Гъ.» — Д. Гулиа). Но впоследствии «Апсны» от самого 
Рамишвили и от Народного Совета Абхазии никакой помощи не получи-
ла. О лживых обещаниях со стороны властей в мягкой форме писал 
Д. И. Гулиа в 1920 г. в статье «Абхазская газета “Апсны”» (1920. 
№ 36 /74/). Видимо, власти, убедившись, что газета не будет проводить их 
политику, не станет «ручной», решили не поддерживать её. 

20 мая 1931 г. Рамишвили был арестован в Астрахани, где он в то 
время жил, обвинен в принадлежности к контрреволюционной организа-
ции и приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР к 
ссылке в Среднюю Азию на 3 года. В 1937 г. арестован по приказу 
Л. П. Берии и расстрелян в Тбилиси. 

Лит.: Работы Первой Государственной Думы. Издание Санкт-
Петербургского комитета Трудовой Группы. / Сост. И. Бонч-Осмоловский, ред. 
С. И. Бондарев. СПб.: Типогр. Т-ва «Дело». 1906; Государственная Дума первого 
призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. Москва: 
Возрождение, 1906. С. 112; Боиович М. М. Члены Государственной думы. (Порт-
реты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906 С. 465; 
Судьба перводумцев // Утро. 1911. № 1332. 29 апреля. С. 4; История Абхазии. 
Гудаута: Алашара, 1993. С. 301–322; Ходжаа Р. Абхазский Народный Совет. 
1917–1920 гг. Документы и материалы. Сухум, 2007. С. 68–71, 74, 205–208, 332; 
Государственная дума Российской империи: 1906–1917. Москва: РОССПЭН, 
2008. С. 517–518; Абхазы. Издание 2-е, испр. / Отв. редакторы Ю. Д. Анчабадзе, 
Ю. Г. Аргун; предисловие В. А. Тишков, С. В. Чешко; введение 
Ю. Д. Анчабадзе.М., 2012. С. 87. 

Тарнáва Михаил Иванович (абх.: Тарнаа Михаил Иван-и8а) 
(1895, с. Лыхны Гудаутского участка Сухумского округа — 22.12.1941) — 
абхазский просветитель, историк, общественный деятель, публицист. 

Окончил церковноприходскую школу в родном селе и Сухумскую 
горскую школу (1916). С 1 сентября 1916 г. по январь 1917 г. работал учи-
телем в Гудаутском высшеначальном училище, затем некоторое время 
жил в деревне и занимался сельским хозяйством. 

В 1919–1921 гг. принимал активное участие в общественной жизни 
Абхазии. Был членом оппозиционной группы депутатов в Народном Со-
вете Абхазии. Неоднократно выступал против шовинистической политики 
правительства Грузии в Абхазии. В сентябре 1941 г. был арестован; его и 
ещё около 20 представителей абхазской интеллигенции были обвинены в 
том, что они якобы планировали «захват власти на территории Абхазии... 
при непосредственной помощи германских вооруженных сил». Был рас-
стрелян 22 декабря 1941 г. 

Тарнава автор ряда работ по истории и культуре Абхазии, в том чис-
ле: очерка «Культурный перелом в абхазской жизни» («Сухумский вест-
ник». 1916. №№ 177, 193, 196, 197, 199, 200, 204, 208, 210, 213); статей: 
«Абхазская легенда о происхождении табака» («Сухумский вестник». 
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1916. №№ 265, 269), «Друзья и враги демократии Абхазии. (Заметки из 
современной политической жизни Абхазии)» («Социал-демократ». 1919. 
№ 96, 10 ноября); книги «Краткий очерк истории Абхазской церкви» (Су-
хум, 1917). Сохранились его «Воспоминания о революционном движении 
в Абхазии за 1917–1921 годы», которые были завершены 8 ноября 1940 г. 
в г. Гудаута. Фрагменты «Воспоминаний...» впервые были опубликованы 
в 1991 г. в «Литературной Абхазии» (№ 1). 

В своих работах Тарнава отмечал важность изучения истории родного 
народа, собирания материалов из различных источников, народных сказа-
ний и преданий и др.; указывал на необходимость агрономической помо-
щи населению, призывая к этому «Сухумское общество сельского хозяй-
ства». 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 15, 116, 210, 211, 266–268, 287, 309–311, 329; [Лако-
ба С. З.] Неизвестные воспоминания Михаила Тарнава // Литературная Абхазия. 
Сухуми, 1991. № 1. С. 194–195. 

Тумáнов (Ахáн-ипа) Георгий Давидович (1880, с. Отхара Гудаут-
ского участка Сухумского отдела — 29.06.1920; похоронен в с. Отхара 
Гудаутского уезда) — священник, общественный деятель, меценат. 

Окончил Ново-Афонскую церковно-приходскую школу для абхазских 
детей. Служил в Бармышском приходе (1905–1906). С 1906 г. — настоя-
тель церкви св. Ипатия в Гагре. Был членом Сухумского Александра 
Невского епархиального братства, посещал миссионерские курсы при Ка-
занской духовной академии (апрель 1904 г.). С 1912 г. помошник благо-
чинного 4-го Черноморского благочиния. После начала Первой мировой 
войны, по его просьбе, был назначен в г. Ковно для исполнения пастор-
ских обязанностей в запасных крепостных госпиталях. 

В качестве мецената неоднократно оказывал помощь абхазским кре-
стьянам, пострадавших от неурожая 1911 гг. В 1912 г. на его средства со-
держался ряд абхазских учащихся Сухумской женской гимназии, Гагрин-
ского реального училища, Ардонской семинарии. Для поддержки первой 
абхазской газеты «Апсны» в 1919 г. пожертвовал 250 рублей. 

В 1918 г. был членом Абхазского Народного Совета. Выступал с рез-
кой критикой действий грузинских меньшевистских властей в Абхазии, 
поддерживал национально-освободительную борьбу абхазского народа. 

Был страстным автомобилистом. В конце июня 1920 г. погиб в ре-
зультате автокатастрофы, произошедшей между Туапсе и Сочи. 

Лит.: Агумаа А. С. Туманов (Ахан-ипа) Георгий Давидович // Абхазский 
биографический словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 665–666; Аланиа Д. И. 
Гьаргь Туманов и8сра // А8сны. 1920. № 25 (53) [агха, ииашоуп: № 25 (63)], 
иул амз 17; Гълиа Д. И. Гьаргь Туманов и8сра // 1920. № 24 (52) [агха, ииашо-
уп: № 24 (62)], иул амз 10. 
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Услар Пётр Кáрлович (иногда подписывался «П. У.») (20.08.1816, 
деревня Курово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии России — 
08.06.1875, имение Курово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии) — 
барон, генерал-майор российской армии, российский лингвист, историк, 
этнограф, кавказовед. Член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской АН по разряду лингвистики Историко-филологического 
отделения с 13 декабря 1868 г. 

Основоположник научного изучения языков горских народов Кавказа. 
До 12 лет воспитывался под руководством гувернёра Миддендорфа, кото-
рый обучил его латинскому языку. Окончил Петербургскую гимназию 
(1833). Затем поступил в военно-инженерное училище. В 1837 г. начал 
военную службу на Кавказе (в Дагестане), участвовал в военных экспеди-
циях. В 1840 г. вернулся в Петербург для продолжения учёбы в военной 
академии; был оставлен при Генеральном штабе. Участвовал в статисти-
ческом описании Тверской и Вологодской губерний. В 1850 г. вновь был 
переведён на Кавказ, теперь уже для составления описания Эриванской 
губернии. 25 лет длилась научная и просветительская деятельность Усла-
ра на Кавказе. 

Он выдвинул гипотезу о генетическом родстве кавказских языков. 
Придерживался сравнительно-исторического языкознания, подчеркивая 
приоритет грамматики перед лексикой. Ему принадлежит концепция о 
пассивности эргативной конструкции в кавказских языках, которую он 
приравнивал к творительному падежу индоевропейских языков. В языке 
Услар видел надёжный источник истории народа — носителя языка. По-
этому он считал, что изучение какого-либо народа невозможно без знания 
языка, также как немыслимо исследование истории языка в отрыве от ис-
тории народа. Строго придерживаясь этого принципа, он приступил к ос-
новательному изучению фонетической системы бесписьменных языков 
Кавказа. Услар начал с абхазского языка (1861), потом принялся за изуче-
ние чеченского языка (1862). Как правило, составление грамматик гор-
ских языков он начинал с создания азбуки на основе кириллицы, так как 
все эти языки были бесписьменными. В итоге написал монографии по аб-
хазскому (1961) и чеченскому (1962) языкам («Этнография Кавказа. Язы-
кознание I. Абхазский язык». Тифлис, 1887; «Этнография Кавказа. Языко-
знание. II. Чеченский язык. Тифлис, 1888); составил алфавиты для абхаз-
ского (1861) и чеченского (1962) языков. В 1863 г. этим монографиям 
Услара Санкт-Петербургская Академия наук присудила Демидовскую 
премию, а в 1868 г. избрала его своим членом-корреспондентом. 

Занимался также изучением языков народов Дагестана — лакского, 
даргинского, лезгинского, аварского, табасаранского. Составил алфавит и 
для черкесского (кабардинского) языка. По этому алфавиту впоследствии 
Кази Атажукиным был написан букварь для кабардинского языка. Услар 
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очень высоко оценивал роль родных языков в деле просвещения народов 
Кавказа. В этой проблеме он видел стратегические задачи российского 
государства. В статье «О распространении грамотности между горцами» 
он писал: «Все это приводит нас к рассмотрению роли, которую должны 
играть туземные языки в деле просвещения кавказских туземцев. Нельзя 
выпустить эти языки из виду, уже по одной той причине, что им суждено 
прожить ещё длительный ряд веков. Целое тысячелетие арабского давле-
ния не задавило их. Скольким бы языкам мы ни учились, ни один не запе-
чатлеется в целом духовном мире нашем так глубоко, как язык родной, — 
язык, которым непосредственно выражается своеобразный склад наших 
понятий. Это относится ко всем народам и ко всем языкам в мире. Нельзя 
же смотреть на горцев, как на безъязычных. Нельзя же оставить без вни-
мания, что Бог одарил их языками самостоятельными, чуждыми как араб-
скому, так и русскому». (Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. 
I. Абхазский язык. 1887. Отдел 2. С. 16–17). Здесь же (на с. 7) он подчер-
кивал, что «Международным языком должен быть русский, международ-
ною письменностью — русская». И далее (с. 33): «Русский язык для гор-
цев должен иметь то же значение, какое имели классические языки для 
европейцев». Трудности Услар видел в Дагестане, где арабский язык и 
арабская письменность имели тысячелетнюю традицию. Вытеснение 
арабской грамоты являлось одной из главных целей усларовской про-
граммы школьного образования на Северо-Восточном Кавказе. Согласно 
концепции Услара, этот процесс должен был происходить постепенно, не 
вызывая резкого недовольства народов. Интересно то, что учёный, со-
ставляя алфавиты для горских языков, не допускал возникновения и раз-
вития национальных литератур ранее бесписьменных народов. Он отме-
чал: «Самостоятельной литературы они (горцы. — В. Б.), по самому по-
ложению своему, иметь не могут и никогда иметь не будут» (там же, 
с. 27). Антиномичность взглядов исследователя-кавказоведа очевидна. 

Перу Услара принадлежит немало трудов, в том числе: «Нечто об аз-
буках кавказских горцев» // Кавказ. Тифлис, 1863. № 20; «О языках стра-
ны кавказской» // Вестник Европы. 1868. № 7; «О лингвистических трудах 
г. Каменева» // Кавказ. Тифлис, 1968. № 13; «О распространении грамот-
ности между горцами» // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. III. 
Тифлис, 1870; «Характеристические особенности кавказских языков. (Из 
посмертных сочинений П. К. Услара)» // Сборник сведений о кавказских 
горцах. Вып. IX. Тифлис, 1876; «Древнейшие сказания о Кавказе» // 
Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 10. Тифлис, 1881; «О 
колхах» // Записки Кавказского Отдела Русского географического обще-
ства. XIV. Вып. 2. Казань, 1891; Этнография Кавказа. Языкознание. 
II. Чеченский язык (Тифлис, 1888); «Этнография Кавказа. Языкознание. 
III. Аварский язык» (Тифлис, 1889); «Этнография Кавказа. Языкознание. 
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IV. Лакский язык» (Тифлис, 1890); Этнография Кавказа. Языкознание. 
V. Хюринский язык» (Тифлис, 1892); «Этнография Кавказа. Языкознание. 
VI. Кюринский язык» (Тифлис, 1896) и др. 

Лит.: Последние сведения о трудах ген.-м. П. К. Услара // Записки Кавказ-
ского Отдела Императорского Русского географического общества. Книга VII. 
Тифлис, 1866. С. 35–40; Загурский Л. П. Пётр Карлович Услар. [некролог] // Кав-
казец. Тифлис, 1875. № 77, 6 июля. С. 2; Загурский Л. П. Пётр Карлович Услар и 
его деятельность на Кавказе // Записки Кавказского Отдела Русского географиче-
ского общества. Кн. 12, 1881. С. I–XXXIII; Завадский М. Р. Об издании трудов 
П. К. Услара // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. I. Абхазский язык. 
Тифлис, 1887. С. I–XV; Завадский М. Р. О составе второго выпуска сочинений 
П. К. Услара // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание II. Чеченский язык. 
Тифлис, 1888. С. III–VII; Дирр А. М. Неизданный труд барона Услара о табаса-
ранском языке // Известия Кавказского Отдела Императорского Русского геогра-
фического общества. Т. XXI. Вып. I. Тифлис, 1911. С. 41–45; Чикобава А. С. 
Услар и вопросы научного изучения горских иберийско-кавказских языков. (К 
80-летию со дня смерти) // Иберийско-кавказское языкознание. Т. VII. Тбилиси, 
1955. С. 461–471; Мейланова У. А. П. К. Услар — выдающийся учёный-
кавказовед // Ученые записки Института истории, языка и литературы им. 
Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. Т. I. Махачкала, 1956. С. 181–196; 
Дешериев Ю. Д. Значение научного наследия П. К. Услара для советского кавка-
зоведения // Вопросы языкознания. 1956, № 3. С. 107–115; Шакрыл К. С. Первая 
научная грамматика абхазского языка П. К. Услара // Труды АбИЯЛИ. Т. 
XXXIII–XXXIV. Сухуми, 1963. С. 344–352 (также: Шакрыл К. С. Избранное. I. 
Сухуми, 1985. С. 170–179); Гаджиев А.-Г. С. Пётр Карлович Услар — выдаю-
щийся кавказовед. К 150-летию со дня рождения. Махачкала, 1966; Магоме-
тов А. А. П. К. Услар как крупнейший кавказовед и лингвист (к 150-летию со дня 
рождения) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966. № 5. С. 377–
385; Магометов А. А. П. К. Услар — исследователь дагестанских языков. Махач-
кала, 1979; Габуниа З. М. Русский учёный П. К. Услар и современная абхазская 
письменность // Вопросы филологии: Тезисы докладов и сообщений на peгио-
нальной научно-теоретической конференции. Нальчик, 1985. С. 22–24; Габу-
ниа З. М. О роли русских кавказоведов П. К. Услара и Н. Ф. Яковлева в создании 
и становлении фонологии западнокавказских языков // XI региональная научная 
сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Тезисы 
докладов. Нальчик, 1986. С. 12–13; Габуния З. М. П. К. Услар о родстве кавказ-
ских языков // Актуальные вопросы лексики и грамматики языков народов Кара-
чаево-Черкесии. Черкесск, 1987. С. 185–190; Габуниа З. М. Отглагольные образо-
вания в первой абхазской грамматике П. К. Услара // Отглагольные образования 
в иберийско-кавказских языках. Тезисы докладов II региональной научной сес-
сии по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Черкесск–
Карачаевск, 1988. С. 11–13; Габуниа З. М. Услар и языковой союз // Тезисы до-
кладов всесоюзной научной конференции. Историко-лингвистические связи 
народов Кавказа и проблемы языковых контактов. Грозный, 1989. С. 96–99; Га-
буния З. М. Основные лингвопедагогические концепции П. К. Услара и их значе-
ние в наши дни // Лексико-грамматические особенности языков народов Кара-
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чаево-Черкесии. Черкесск, 1990. С. 86–98; Schiefner A. Über Baron Uslar’s neuere 
linguistische Forschungen von A. Schiefner // Melanges Asiatiques. T. V, livr. 1. St.-
Petersbourg, 1864. S. 78–85; Schiefner A. Ausführlicher Bericht über Baron 
P. v. Uslar’s kasikumukische Studien // Mémoires de l’Académie impériale des scienc-
es de St.-Petersbourg. Vll-ème série. T. X. № 12. St.-Petersbourg, 1866. S. 1–136; 
Schiefner A. Ausführlicher Bericht über Baron P. v. Uslar’s awarische Studien // Mé-
moires de l’Académie impériale des sciences de St-Petersbourg. VII-ème serie. 
T. XVIII. № 6. St.-Petersbourg, 1872. S. VIII, 1–180; Schiefner A. Ausführlicher Ber-
icht über Baron P. v. Uslar’s kurinische Studien // Mémoires de l’Académie impériale 
des sciences de St.-Petersbourg, VII-ème série. T. XX. № 2. St.-Petersbourg, 1873. S. 
IV, 1–256; Peter von Uslar und die kaukasischen Forschungen // Globus. Bd. XXVIII. 
№ 7. Braunschweig, 1875. S. 108–110; Gabunia Z. Phonological tradition of 
P. K. Uslar, N. F. Jakovlev and N. S. Trubetskoy in Caucasian philology // Linguistics 
by the End of the XXth Century: Achievements and Perspectives international confer-
ence Abstracts. Vol. I. Moscow, 1995. 

Хаджимба Бахуа (абх.: Ща5ьымба Бахъа) — литератор. Биографиче-
ские данные неизвестны. Один из авторов, представителей и распростра-
нителей газеты «Апсны» в Кодорском уезде. Его биографические данные 
неизвестны. 

Он автор короткого рассказа «Лисица и коза» (А8сны. 1919. № 5, 20 
апреля), написанного на основе фольклора. Его персонажами являются 
животные — коза, лисица и собака, которые нередко встречаются в про-
изведениях устного народного творчества. Хитрая лисица решила обыг-
рать козу, но последняя перехитрила её, справедливость восторжествова-
ла. 

В небольшой статье с чертами информации «В Кодорском уезде» 
(1919. № 13, 21 июня) рассказывается о пороках общества — грабежах и 
воровстве, которые продолжали иметь место в жизни народа. 

Публикации Хаджимба встречаются только в первых номерах газеты 
«А8сны», потом его имя не встречается. Видимо, на то была серьезная 
причина. В короткой информации, опубликованной в газете в мае 1920 г. 
(№ 15, 8 мая), читаем: «С прошлого года [Бахуа Хаджимба] не прислал 
редакционные деньги. И пока не пришлет — будем и далее печатать это 
сообщение. Надеемся, что он вернёт долг». (Похоже, что деньги эти были 
получены от продажи номеров в районе, и Хаджимба по каким-то причи-
нам не смог передать их в Сухум). Этот материал печатался и в последу-
ющих семи номерах (№№ 16–22), до июля. Затем он упоминается в номе-
ре 27 того же 1920 г. в короткой статье Чипы Когониа «Кто же он такой?», 
в которой автор негативно отзывается о поступке Хаджимба. Впослед-
ствии его имя больше не упоминается на страницах «Апсны», что свиде-
тельствовало о разрыве отношений редакции с ним. 

Лит.4 :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 328–329. 
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Харбéдия Елизавета Зурабовна (абх.: Харбедиа Елизавета Зураб-
и8ща) (1899, с. Лыхны Гудаутского участка Сухумского округа — 
29.04.1970, с. Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР) — одна из 
первых абхазских наборщиц. В 1919–1921 гг. вместе с М. Миканба наби-
рала тесты первой абхазской газеты «Апсны». С начала 1920-х гг. до 
1934 г была наборщицей газеты «А8сны йа8шь» («Красная Абхазия»). 
Затем работала в различных учреждениях Сухума и Гудауты. В 1946 г. 
вновь возвращается в типографию и до 1956 г. работает в газете «Апсны 
йа8шь». 

Лит.4 Саманба Л. Х. Харбедия Елизавета Зурабовна // Абхазский биографи-
ческий словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 689. 

Хáшба (Áхашба) Арсений (Арсен) Константинович (абх.: Ащашба 
Арсен Константин-и8а) (1903 /в печати встречаются 1900, 1901 или 
1902/, с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — 1938) — аб-
хазский просветитель, языковед, фольклорист, общественный деятель. 

Рано потерял отца. Окончил Пакуашскую церковноприходскую шко-
лу (1912). С 1914 г. учился в Очамчырском высшем начальном училище. 
В 1916 г. поступает в Схумскую учительскую семинарию, где преподавал 
Д. И. Гулиа. В годы учёбы он писал корреспонденции в газету «Апсны», 
среди них: «Насколько абхазы любят учиться?» (1919. № 33, 15 ноября), 
«Убийство в с. Гуп Кодорского уезда» (1919. № 26, 19 сентября; № 27, 1 
октября). Они подписаны Хашба А. и Ахашба Арсана (нет сомнения, что 
это Хашба Арсений). 

В первые годы советской власти работал учителем в сёлах Гуп и Тку-
арчал. В 1925 г. по хадатайству правительства ССР Абхазия поступает в 
Кубанский педагогический институт, откуда в 1926 г. переводится в Ле-
нинградский государственный университет. С 1927 г. вместе с В. И. Кукба 
(студент Ленинградского восточного института) участвовал в работе Яфе-
тического семинара при Ленинградском восточном институте, слушал 
специальные занятия по абхазскому языку, которые проводил Н. Я. Марр. 

В период учёбы А. Хашба ездил на Северный Кавказ с целью изуче-
ния абазинского, адыгейского и кабардинского языков. Несколько меся-
цев вёл записи текстов в Очамчырском и Гудаутском районах Абхазии 
совместно с А. Н. Генко. Во время таких поездок по сёлам Абхазии он со-
бирал не только языковой материал, но и этнографический и фольклор-
ный материал. После окончания учёбы Н. Я. Марр предложил А. Хашба и 
В. Кукба продолжить учёбу в аспирантуре Яфетического института АН 
СССР. Аспирантские занятия с молодыми абхазскими лингвистами вёл 
профессор К. Д. Дондуа. В подготовке первых абхазских филологов сыг-
рал значительную роль и академик И. И. Мещанинов. Закончив аспиран-
туру, А. Хашба возвращается в Абхазию, где становится директором Аб-
хазского НИИ краеведения, впоследствии переименованный в Институт 
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абхазской культуры им. Н. Я. Марра (затем АбИЯЛИ, ныне АбИГИ). Чи-
тал лекции по общему языкознанию и абхазскому языку в Сухумском 
госпединституте. Вёл большую научно-организационную и обществен-
ную работу. С 1934 г. — член исполкома Сухумского городского совета 
депутатов трудящихся, с 1935 г. — член Абхазского Центрального испол-
нительного комитета. В 1936 г. в Сухуме под редакцией 
И. И. Мещанинова издана работа А. Хашба «Академик Н. Я. Марр о языке 
и истории абхазов», посвящённая памяти учителя. Раннее, в 1934 г. был 
издан его труд «О принципах построения единой орфографии абхазского 
языка». А. Хашба автор и ряда других работ: «Пассивная конструкция аб-
хазского переходного глагола» (на немецком языке — «Die passive Kon-
struktion des abhasischen transitiven Verbums» // Recueil Japhetique. T. VI. 
Leningrad, 1930), «Очерк истории абхазской письменности», «Абхазский 
язык (материалы по абхазской грамматике)». 

А. Хашба внёс значительный вклад в собирании и изучении абхазско-
го фольклора. В 1935 г. он совместно с В. Кукба издал первый крупный 
сборник абхазских сказок (тексты на абхазском и русском языках; вступи-
тельная статья И. И. Мещанинова). 

В 1937 г. был арестован по ложному обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. Реабилитирован посмертно в 1956 г. 

Лит.: Бгажба Х. С. Вместо предисловия // Хашба А. К. Избранные работы. 
Сухуми, 1972. С. 3–8; Бгажба Х. С. Труды: В 2-х кн. Кн. 2. Исследования и очер-
ки. Сухуми, 1988. С. 286–291; Бгажба Х. С. А. К. Хашба — видный учёный и 
общественный деятель // Вестник науки. 1997. № 1, август. С. 3–4; Хециа А. Д. 
Хашба Арсений Константинович // Абхазский биографический словарь. Москва–
Сухум, 2015. С. 692; Мегрелиёе И. В. Иеицырдыруа а8суа 7аpayaю 
(А. К. Ащашба диижьеи 80 шы6ъса а7ра иазкны) // Алашара. 1982. № 5. Ад. 
77–82; Арс0аа Ш. Й. Зы8с0азаара =ахыр7ъаз а7арауаю // Алашара. 2003. № 2. 
Ад. 115–119; Арс0аа Ш. Зы8с0азаара =ахыр7ъаз а7арауаю. А. К. Ащашба ди-
ижь0еи 100 шы6ъса а7ра иазкны // А8сны а07аарадырра6ъа ракадемиа 
адырра0ара. — Вестник Академии наук Абхазии. Айъа–Сухум, 2005. №. 1. Ад. 
278–283; Зыхъба С. Л. Ахъш0аара амца мыцъарц. Алитературатъ-критикатъ 
статиа6ъа, а07аара6ъа, арецензиа6ъа, апублицистика. Айъа, 2006. Ад. 542–
548. 

Хашба Бабучка (абх.: Щаш-8ща Бабучка) — её биографические дан-
ные неизвестны. В книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспоминания» 
(Сухуми, 1977, с. 19) указано, что Б. Хашба окончила школу в селе Паку-
аш (видимо, в середине 1910-х гг.); автор её имя пишет так: Бабочка, и 
отмечает, что она его младшая сестра (там же с. 41). 

В газете «Апсны» опубликован один её материал — «Нанасо. (Песня, 
исполняемая в сопровождении ачангура») (1919. № 32, 8 ноября). 
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Хáшба (Áхашба) Данил Урыскáнович (абх.: Ащашба Данил 
Урысйан-и8а /Урыс-и8а/) (1900, с. Пакуаш Кодорского участка Сухум-
ского округа — ?) — абхазский литератор, юрист. 

Учился в Пакуашской и Очамчырской школах, затем в Сухумской 
учительской семинарии. 

Хашба был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны», в ко-
тором опубликовал статью «Абхазы, которые не хотят, чтобы Абхазия 
исчезла!» (1919. № 32) и стихотворение «Тёмная ночь» (1919. № 36). В 
статье автор выразил своё переживание за состояние абхазской культуры, 
призывал оказывать всяческую поддержку, тем, кто издаёт газету, борется 
за просвещение народа. 

Стихотворение «Тёмная ночь» сюжетное; в нём рассказывается о 
судьбе вора Мераба, который ночью не спал, а занимался воровством чу-
жих быков и коров, за что был жестоко наказан. 

Некоторые фольклорные тексты в его записи были опубликованы в 
книге «Материалы абхазского фольклора. (Из архива акад. Н. Я. Марра)» 
(подготовил к печати, написал предисловие и комментарии С. Л. Зухба; 
Сухуми, 1967. См. с. 159; на абх. яз.). 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 57, 59; :апба Р. Хъ. Щара щазэе-
ихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. 
Ад. 306–313. 

Хáшба (Áхашба) Мýшни Лаврентьевич (абх.: Ащашба Мушьни 
Лаврент-и8а) (иногда подписывался абх.: Мушьни Щаш Лагъ-и8а) 
(06.05.1903, с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — 
09.04.1992; похоронен в с. Абжакуа) — абхазский писатель, прозаик, 
журналист, публицист, переводчик, государственный и общественный 
деятель. Заслуженный работник культуры Грузинской ССР (1968). 
Награждён двумя орденами «Знак почёта» и другими медалями СССР. 
Внёс огромный вклад в дело становления и развития абхазской журнали-
стики, национальной литературы. 

В 1911 г. был принят в Пакуашскую церковноприходскую школу, где 
работали известные педагоги-просветители П. Чарая, А. Чкотуа, Т. Хашба 
и др. Окончив школу в 1915 г., поступил в Очамчырское высшее началь-
ное училище. В 1917 г. его отец был арестован царскими властями, в этом 
же году он умер. Мать осталась с четырьмя детьми; не хватало средств к 
существованию. В этих условиях в июле 1918 г. Хашба пришлось времен-
но оставить учёбу. С 1918 г. он учащийся Сухумской учительской семи-
нарии, в которой учились будущие писатели И. А. Когониа, 
Дз. Х. Дарсалия, И. Г. Папаскир и др. Завершил учёбу в семинарии в 
1923 г. 
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В семинарии Хашба принимал активное участие в работе литератур-
ного кружка, который издавал рукописный журнал «Утренняя звезда». 
Семинаристы обсуждали свои произведения, они затем печатались в жур-
нале, а лучшие из них Д. И. Гулиа публиковал в первой абхазской газете 
«Апсны». Именно в эти годы Хашба начал писать художественные про-
изведения. Первые его опыты связаны со стихами, которые печатались в 
газете «Апсны» в 1919–1920 гг. Он часто подражал произведениям 
Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба и др. В числе этих произведений: «Абхазы» 
(1919. № 21), «Абхазия» (1919. № 22), «Луна» и «Школа осенью» (1919. 
№ 34), «В школу» (1919. № 37), «Вор Джаным» (1920. № 1), «Зима» (1920. 
№ 9 /47/), «Вставай, брат, уже светает» (1920. № 10 /48/), «В конце нояб-
ря» (1920. № 11 /49/), «Весной» (1920. № 13 /51/), «Плохая погода» (1920. 
№ 40 /78/). Стихи просты, не были совершенны по форме. 

В «Апсны» было также опубликовано несколько небольших статей, 
рассказов и фольклорных материалов в его записи. 

В 1924–1927 гг. Хашба — студент Московского государственного ин-
ститута журналистики. В Москве, под влиянием революционных преобра-
зований, окончательно сформировались взгляды будущего писателя и об-
щественного деятеля. Он стал сторонником социалистического пере-
устройства жизни общества. 

С 1923 г. в разное время работал в газете «А8сны йа8шь» — редакто-
ром (1923–1924, 1932–1945), заместителем редактора (1927–1932); был 
редактором журналов «Алашара» (1955–1963), «Амцабз» (с декабря 1957 
по 1975 г.); инициатором издания в 20–30-х гг. ряда литературных журна-
лов, в том числе: «Еи7ъа5ьаа» («Созвездие»), «А8сны йа8шь». 

Хашба много сделал для укрепления материально-технической базы 
абхазского издательства, в модернизации его полиграфической базы. Бла-
годаря его усилиям более 80 лет тому назад был получен линотип и уста-
новлена клавиатура абхазского языка. 

С 15 июля 1938 г. по декабрь 1957 г. он — секретарь Президиума 
Верховного Совета Абхазской АССР; в 1963–1971 гг. — председатель ВС 
Абхазии; многократно избирался депутатом этого же Верховного Совета. 
В 1929–1938 гг. — член ЦИК Абхазии, в 1943–1957 гг. — член Президиу-
ма ЦИК Абхазской АССР. 

В качестве писателя Хашба стал известен в конце 20-х гг. как автор 
прозаических произведений, главным образом рассказов (сатирических, 
социально-бытовых), которые сыграли значительную роль в развитии ма-
лых эпических форм прозы в абхазской литературе. В 1928 г. в серии биб-
лиотечки «А8сны йа8шь» был издан его рассказ «Расскажи-ка, писарь, 
что за кампания». А в 1929 г. — сборник рассказов «Алло!», в который 
вошли «Алло!», «Я говорил ацуныхва ни к чему, но...», «Почему я должен 
обижать тебя». В рассказах отразились взгляды писателя на события вто-
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рой полвины 1920-х гг., его отношение к новой жизни. Писатель был 
убеждённым сторонником социалистических преобразований в обществе, 
ибо он понимал, что именно советская власть способствовала ликвидации 
безграмотности народа, развитию школьного образования на родном язы-
ке, национальной литературы и т. д. 

Воссоздавая картину быта абхазской деревни того времени в соответ-
ствии с принципами «социалистического реализма», Хашба впервые в аб-
хазской литературе создал образ «кулака», т. е. зажиточного крестьянина 
Бадры, выступающего со своими единомышленниками — Калащом, сель-
ским попом и другими против мероприятий советской власти. Это был 
этап, когда СССР только вступала в эпоху коллективизации. В рассказе 
«Алло!» герои чётко делятся на положительные и отрицательные персо-
нажи. Вместе с тем, конфликт не доводится до уровня острой классовой 
борьбы; сама жизнь народа, в котором ещё сохранялись патриархальные 
традиции, не давала повода говорить о непримиримой борьбе «классов». 
Вообще, благодаря Н. А. Лакоба и другим руководителям ССР Абхазия, 
коллективизация в республике проходила более мягче, чем в других реги-
онах СССР. 

Героя стихотворения Д. И. Гулиа «Что мне больше надо!..» Назхару 
напоминает персонаж сатирического рассказа «Расскажи-ка, писарь, что 
за кампания» Андрей Шарба — типичный бюрократ нового времени. 
Ирония и юмор — важные средства раскрытия образа Андрея, который не 
может найти общего языка с крестьянами, ибо он плохо знает свой родной 
язык, хотя, видимо, имеет образование. Вот строки Д. И. Гулиа о Назхаре, 
переданные со слов его матери: «Образование получил мой сын, / Может 
писать и читать, / Стал интеллигентным светоч мой, / Дорогой мой сын 
Назхара!..», «Он абхаз, родился в Абхазии, / Не говорит ни слова по-
абхазски, / Знает хорошо чужие языки, / Ему чужое дороже, чем своё...». 
Таков, похоже, и Шарба. 

После этих произведений Хашба вернулся к активному литературно-
му творчеству лишь в середине 1950-х гг., когда после смерти 
И. В. Сталина и ликвидации Л. П. Берия абхазскому народу были возвра-
щены права обучаться на родном языке, издавать абхазские книги, разви-
вать свою национальную культуру. В основном он работает в том же жан-
ре рассказа, но пишет и литературные сказки. Большинство из них были 
опубликованы в разных номерах журнала «Алашара» за 1956–1972 гг. В 
их числе: «Рассказ Мактата», сказка «Джамхух сын оленя», серия корот-
ких рассказов под общими названиями: «Рассказы Хуны» (4 рассказа), 
«На дороге» (2 рассказа), «Хаит приходил сюда...» (31 рассказ). Отдельно 
издал книги: «Избранные. Рассказы, пьесы, стихи» (1957), «Соукар и дру-
гие. Рассказы и переводы» (1971), «Избранное. Книга 1. Рассказы, пьесы» 
(1983), «Аджыр и Каиматхан. Сказки» (1984), «Мырзакан Гечба. Сказки» 
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(1988). В произведениях второй половины XX в. автор активно использу-
ет фольклорные сюжеты и мотивы. Как пишет В. Ш. Авидзба, писатель 
использует «фольклорную поэтику различными способами: иногда то или 
иное народное сказание выступает в качестве внесюжетного элемента, 
иногда оно насквозь пронизывает всю композицию произведения, в дру-
гой же раз служит связующим звеном различных сюжетно-
композиционных частей произведения». (Авидзба В. Ш. Страницы жизни 
и творчества М. Л. Хашбы // Ахашба М. Л. Наследие: В 2-х книгах. Кн. 2. 
Сухум, 2005. С. 16). 

Особое значение имеют книги Хашба: «В дни весенние. Из воспоми-
наний» (1969; 2-е издание — 1977), «Наследие» в 2-х книгах на абхазском 
и русском языках (2005); в них много материала об истории абхазской 
культуры и литературы XX в., о жизни, творчестве и деятельности абхаз-
ских и других писателей, учёных и политических деятелей: Д. И. Гулиа, 
С. Я. Чанба, И. А. Когониа, Н. А. Лакоба, А. М. Чочуа, Н. Я. Марра, 
А. Барбиуса и др. 

Хашба известен и как переводчик. Перевёл на абхазский язык повесть 
Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1936), роман И. С. Тургенева «Рудин», 
басни И. А. Крылова, отрывки исторического романа Д. Л. Мордовцева 
«Прометеево потомство», роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия», по-
весть-притчу Э. М. Хемингуэя «Старик и море», рассказы Р. Тагора, по-
весть-сказку Дж. Радари «Приключения Чиполлино», стихи 
Н. М. Бараташвили, роман Л. М. Киачели «Гвади Бигва», ряд произведе-
ний А. П. Кешокова, А. А. Хавпачева и др. 

Лит.: Дарсалия В. В. Абхазская проза 20-х — 60-х годов. Тбилиси, 1980. С. 
13–26; Авидзба В. Ш. Страницы жизни и творчества М. Л. Хашбы // Ахаш-
ба М. Л. Наследие: В 2-х книгах. Кн. 2. Сухум, 2005. С. 3–20; Авидзба В. Ш. 
М. Хашба: жизненный путь и творческая судьба // Национальные культуры в со-
временном мире. Литература. Фольклор. По материалам Международной науч-
ной конференции 22–26 октября 2003 г. Республика Абхазия, г. Сухум. Москва–
Сухум, 2012. С. 29–45; Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа 
рыйнытъ). 2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. (1-тъи а0ыжьра. Айъа, 1969); 
Инал-и8а Ш. Д. Аа8сара ззымдырёо ашъйъыююы, ауаажъларратъ ycзуюы. 
(М. Л. Ащашба диижь0еи 70 шы6ъса а7ра иазкны9 // Алашара. 1973. № 11. Ад. 
73–78; Инал-и8а Ш. Д. Аусум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа, 1987. Ад. 302–328; 
А8суа литература а0оурых. Актъи ашъйъы. Айъа, 1986. Ад. 91–96; 
Аюёба У. Ш. М. Л. Ащашба и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи // Ащашба М. Л. 
А0ынха4 Ю-шъйъыкны. Актъи ашъйъы. Айъа, 2005. Ад. 3–42; Аюёба У. Ш. 
Аам0а ашь0а6ъа. Астатиа6ъа. Айъа, 2009. Ад. 135–170. 

Хашба Оля (абх.: Щаш-8ща /Ащаш8ща/ Олиа) — её биографические 
данные неизвестны. В книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспомина-
ния» (Сухуми, 1977, с. 19) указано, что О. Хашба окончила школу в селе 
Пакуаш (видимо, в середине 1910-х гг.). 
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В газете «Апсны» напечатан один её материал — «Фыу Гуада! (Пес-
ня, исполняемая в сопровождении ачангура») (1919. № 26, 19 сентября). 

Хáшба (Áхашба) Тедо (абх.: Ащашба /Щашба/ )едо)— уроженец 
с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа, педагог, публицист. 
Его биографические данные неизвестны. Судя по его статьям, можно 
предположить, что он окончил школу и Сухумскую учительскую семина-
рию, после чего получил право работать учителем в Пакуашской школе 
(подписывался: «учитель Пакуашской сельской школы )едо Ащашба»). 

Хашба был одним из авторов первой абхазской газеты «Апсны». В 
числе его статей: «О группе, которая выпускает абхазскую газету», «О 
воровстве» (обе — 1919. № 7), «Об образовании» (1919. № 26), «[Народ] 
постепенно просыпается» (1919. № 35), «Что мешает нам пробудиться» 
(1919. № 37). В них автор подчёркивает огромное значение газеты для 
просвещения народа, сохранения родного языка, развития культуры; за-
трагивает проблемы образования, беспощадно осуждает воровство (оно 
было в основном связано сЛит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 
«А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 341–344. 

Хóкерба Шамиль Ибрагимович (абх.: Хокерба Шамил Ибрагим-
и8а) (20.01.1899, Очамчыра, Абхазия — 1942, Лагодехи, Грузинская ССР) 
— абхазский писатель, поэт. 

Учился в Очамчырской двухклассной школе (1908–1911), затем в 
Очамчырской городской четырёхклассной школе (1911–1915). В 1916 г. 
поступил в Сухумскую учительскую семинарию. В 1918 г. стал членом 
компартии. В 1920 г. был арестован грузинскими властями за участие в 
освободительной борьбе абхазского народа. В марте 1921 г., после уста-
новления советской власти в Абхазии, был освобождён и назначен заве-
дующим земельным отделом Ревкома Кодорского уезда. В 1924–1928 гг. 
учился в сельскохозяйственном факультете Тбилисского политехническо-
го института. Возвратившись в Абхазию, начал работать главным агроно-
мом Абхазского сельскохозяйственного центра (до 1933 г.). В 1933–
1935 г. — директор совхоза в Гудаутском районе, затем до 1939 г. был 
главным агрономом наркомзема Абхазии. 

Он открыто выступал против националистической политики властей 
Грузии в Абхазии. В 1941 г., за несколько месяцев до начала Великой 
Отечественной войны, был арестован по ложному обвинению и вывезен в 
Лагодехи, где и умер через год. Реабилитирован в 1956 г. В 1978 г. его 
прах родными был перевезён в Абхазию и захоронен в Очамчыре. 

Многие произведения Хокерба не сохранились. На творчество писа-
теля было обращено внимание лишь после его реабилитации. 

Первые стихи написал в 1916 г. («Мои друзья», «Учись, мальчик», 
«Да благословит вас бог, молодёжь», «Вор»). В этом же году создал и 
свой первый рассказ. Рассказы писал на основе фольклорных сказочных 
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сюжетов. По мнению Р. Капба, Хокерба впервые ввёл в абхазскую лите-
ратуру «рассказ-сказку» (Капба Р. Х. Шамил Хокерба. Жизнь и творче-
ство. Сухум, 2003. С. 65; на абх. яз.). 

Стихи Хокерба публиковались в газетах «Апсны» и «А8сны йа8шь». 
Его произведения были собраны и изданы отдельной книгой 
В. Х. Конджария в Сухуме в 1963 г. (сборник переиздан в 1981 г.). Стихи 
посвящены новой социалистической жизни. 

Перевёл на абхазский язык ряд популярных сельскохозяйственных, 
медицинских и других работ. 

Лит.: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 72–74; Кон5ьариа-8ща В. Щ. 
А8хьажъа // Хокерба Ш. И. Июым0а6ъа. Айъа, 1981. Ад. 5–10; Кон5ьариа-
8ща В. Щ. А8садгьыл дахаш0ёом а7еи. (Ш. И. Хокерба диижь0еи 90 шы6ъса 
а7ра иазкны9 // А8сны йа8шь. 1990. № 36, февраль 27. Ад. 3; :апба Р. Хъ. 
Ажъеи айазеи. Алитературатъ-критикатъ статиа6ъа. Айъа, 1983. Ад. 184–191; 
:апба Р. Хъ. Шамил Хокерба и8с0азаареи ир=иам0а6ъеи. Айъа, 2003; 
Лашъриа М. Т. Абиблиографиатъ рбага // А8суа поезиа антологиа. ХХ 
ашъышы6ъса4 Ю-томкны. 1-тъи атом. Айъа–Москва, 2001. Ад. 602. 

Цагýрия Михаил Константинович (абх.: Цагъуриа Михаил Кон-
стантин-и8а /Кан и8а/) (1896, с. Адюбжа Кодорского участка Сухумско-
го округа — 1938) — абхазский революционер, политический и государ-
ственный деятель, экономист, публицист. 

Окончил Сухумскую горскую школу, Хонскую учительскую семина-
рию. Затем учился в Тифлисском политехническом институте, но вскоре 
был исключён за революционную деятельность. В 1923 г. поступил на 
экономический факультет Московского университета (окончил в 1926 г.). 

С юных лет увлёкся политической литературой. В 1914 г. стал членом 
партии социалистов-революционеров. В марте 1918 г. поступил в партию 
большевиков. Избирался председателем Кодорского совета крестьянских 
депутатов, был членом Военно-революционного комитета Абхазии. В 
1918 г. со своим Кодорским партизанским отрядом участвовал в бою на 
р. Кодор против грузинских меньшевистских войск; был ранен, некоторое 
время находился в плену. В 1919 г. Кавказский краевой комитет партии 
назначает его членом подпольного Абхазского Ревкома. В Абхазском 
Народном Совете он организовал независимую фракцию в составе 
С. Чанба, Д. Алания, И. Маан и др. Поддерживал контакты с Н. Лакоба и 
Э. Эшба, которые в то время находились вне Абхазии. На заседаниях АНС 
(впоследствии — Народный Совет Абхазии) он открыто выступал против 
националистической политики грузинских властей в Абхазии. За выска-
зывания и деятельность в 1919 г. его неоднократно арестовывали и за-
ключали в сухумскую и метехскую тюрьмы; в этом же году он был удалён 
из Абхазии и Грузии. 21 мая 1920 г. на очередном заседании НСА Цагу-
рия прямо заявил: «Никакой автономии нет — мы это прекрасно знаем... 
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Пусть хватит у нас смелости заявить, что нет автономии, нет Совета и т. д. 
Хуже всего самообман». (См.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволю-
ционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979. С. 330). 

В 1920 г. Цагурия обвинили в государственной измене и вновь заклю-
чили в тюрьму. В конце 1920 г. он уезжает в Баку, где Г. К. Орджоникидзе 
и С. М. Киров ознакомили его с общим планом восстания в Грузии. Воз-
вратившись в Абхазию, Цагурия занялся подготовкой восстания. Со сво-
ими отрядами он боролся против меньшевиков. 

После установления советской власти в Абхазии Цагурия был назна-
чен заведующим отделом Абхазского Ревкома. С апреля 1921 г. по 1923 г. 
был руководителем Народного комиссариата внутренних дел ССР Абха-
зия. Он автор «Инструкции по организации советской власти в Советской 
Социалистической Республике Абхазия» (издана в 1921 г.). В 1927–
1930 гг. находился в Турции (г. Измир) в качестве торгового представите-
ля СССР. В 1937 г. Совет Народных Комиссаров СССР назначил его за-
местителем начальника Центрального правления итогов народного хозяй-
ства СССР (который затем назывался ЦСУ СССР); здесь он работал до 
конца жизни. Избирался членом ЦИК Абхазии, ЦИК Грузии и ЦИК 
СССР, членом Абхазского областного и Московского городского комите-
тов партии. 

В 1930-е годы он вёл активную общественную работу; был политаги-
татором ЦК ВКП(б); часто выступал на заводах и фабриках Москвы и 
Московской области. Его статьи, посвящённые индустриализации СССР, 
публиковались в газетах «Правда», «За индустриализацию» и др. 

Цагурия автор ряда книг о развитии промышленности в СССР, издан-
ных в Москве в 1932–1934 гг., в их числе: «15 лет тяжёлой промышленно-
сти СССР (М., 1932), «Освоение новых предприятий и новой техники в 
тяжёлой промышленности» (М., 1934). 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 298, 309, 310, 313, 314, 330, 332, 335, 337, 338; Купра-
ва А. Э. Цагурия Михаил Константинович // Абхазский биографический словарь. 
Москва–Сухум, 2015. С. 715–716; Къыпраа А. Е. Ажълар р7еи иаша. 
(М. К. Цагъуриа диижь0еи 80 шы6ъса а7ра иазкны) // Алашара. 1976. № 5. Ад. 
67–70. 

Цурцýмия Матрёна (абх.: ?ур7умиа Матрона) — её биографиче-
ские данные неизвестны. В книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспо-
минания» (Сухуми, 1977, с. 19) указано, что М. Цурцумия окончила шко-
лу в селе Пакуаш (видимо, в середине 1910-х гг.). 

В газете «Апсны» напечатан один фольклорный материал в её записи 
— «Сумасшедший. (Предание)» (1920. № 9, 23 март). 

Чалмáз Михаил Исламович (абх.: Чалмаз Миха /Михаил/ Ислам-
и8а) (28.03.1902, с. Звандрипш Гудаутского участка Сухумского округа 
— 04.11.1937, г. Сухум, Абхазская АССР) — государственный и полити-
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ческий деятель Абхазии, писатель, публицист. Участник освободительной 
борьбы абхазского народа в 1917–1921 гг. 

Учился в Звандрипшской сельской школе. В 1914 г. поступил в Гу-
даутское высшее начальное училище, но вскоре был исключён за неупла-
ту за обучение. Некоторое время находился дома, помогал семье, а в 
1915 г. поступил в Сухумскую учительскую семинарию; здесь он вступил 
в нелегальную революционную группу. Впоследствии был студентом Ти-
флисского политехнического института. 

Во время учёбы в семинарии Чалмаз принимал активное участие в ли-
тературном кружке, созданном Д. И. Гулиа; печатал в рукописном журна-
ле «Е7ъа5ьаа» («Созвездие») небольшие статьи о литературе. Сотрудни-
чал с первой абхазской газетой «Апсны». На её страницах публиковал 
статьи, рассказы и записи фольклорных материалов. 

Чалмаз автор короткой басни в прозе «Вальдшнеп поклялся» 
(«А8сны». 1919. № 2), основная идея которой сводилась к тому, как 
утверждает Р. Х. Капба, что доверять грузинским меньшевистским вла-
стям в Абхазии нельзя. Автору в то время было трудно открыто изложить 
свои взгляды на положение народа, и он использовал жанр басни и опыт 
национального фольклора. Писатель призывал народ быть начеку, не до-
верять пустым обещаниям властей. Другие художественные произведе-
ния: короткие рассказы: «Волки», «Махаджир», «Полное образование», 
«Человек с дурным глазом», «Не сердись»; стихотворение «Свобода»; не-
большие статьи: «Когда мы поймём его, будем помогать ему» (о 
Д. И. Гулиа), «Если я учу О-О, кто меня увидит?» (о школьном образова-
нии), «Помочь себе» «В начале реши свои проблемы, затем решай чужие» 
и др. В них автор выражал поддержку Д. И. Гулиа, которого сравнивал с Со-
кратом, Ломоносовым и другими выдающимися деятелями; отражал соци-
альные проблемы и политическое положение Абхазии; показывал тяжёлую 
жизнь абхазских «махаджиров» (преселенцев XIX в.) в Турции. 

После установления советской власти в Абхазии Чалмаз становится 
стипендиантом Совнаркома ССР Абхазия в Тифлисском политехническом 
институте. Будучи студентом третьего курса, он отзывается в Абхазию и 
назначается помошником прокурора республики. С 1925 г. — секретарь 
Гудаутского комитета партии. В 1928 г. — председатель Абхазтабаксою-
за. В 1929–1937 гг. — народный комиссар земледелия Абхазии. Неодно-
кратно избирался членом Абхазского обкома партии, ЦИК Абхазской 
АССР, ЦИК Грузинской ССР и ЦИК СССР. 

В конце октября — начале ноября 1937 г. в Сухуме состоялся судеб-
ный процесс по так называемому делу «О контрреволюционной, диверси-
онно-вредительской, террористически-повстанческой, шпионской органи-
зации в Абхазии», проходившей под контролем Л. Берия, находившегося 
в те дни в Сухуме. По этому делу вместе с Чалмаз проходили В. Ладария, 
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М. Лакоба, В. Лакоба, К. Инал-ипа, Д. Джергения, С. Туркия, С. Сейсян, 
С. Эбжноу, А. Энгелов. 3 ноября, по этому сфабрикованному делу, они 
были приговорены к расстрелу и приговор был приведён в исполнение на 
следующий день. В это же время личный архив Чалмаз вместе с его руко-
писями был уничтожен. В 1955 г. он посмертно был реабилитирован. 

Лит.: А. Э. Куправа. Пример беззаветного служения народу. (К 85-летию со 
дня рождения М. И. Чалмаз) // Советская Абхазия. 1987, 8 апреля; А. Э. Куправа. 
Чалмаз Михаил Исламович // Абхазский биографический словарь. Москва–
Сухум, 2015. С. 734–735; :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» 
(1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 62–80. 

Чáнба Самсон Яковлевич (Куáгович или Якýпович) (абх.: №анба 
Самсон Къагъ-и8а) (подписывался: С. №., №., А3анба С., Чамбая) 
(18.06.1886, с. Атара Кодорского участка Сухумского округа — 1937) — 
абхазский просветитель, прозаик, драматург, поэт, публицист, государ-
ственный деятель, основоположник абхазской драматургии. 

Окончил Драндскую церковную школу в Абхазии, Сухумскую гор-
скую школу, Кутаисскую сельскохозяйственную школу (1907). По воз-
вращении на родину преподавал абхазский язык в Кутолской начальной 
школе, но из-за отсутствия квалификации педагога, ему запретили зани-
маться учительской деятельностью. Затем поступил в Хонскую учитель-
скую семинарию, после окончания которой в 1914 г., был назначен смот-
рителем (заведующим) абхазских сельских начальных школ, сначала в 
с. Кутол, а затем в 1915 г. — в с. Адзюбжа. Тогда в Адзюбжинскую школу 
направили дочь местного фельдшера Елену Никаноровну Гойден — вы-
пускницу Сухумской женской прогимназии, которая вскоре стала женой и 
верным спутником жизни Чанба. В Кодорском участке он вёл активную 
культурно-просветительскую работу. 

С 1916 г. Чанба — руководитель (заведующий) начальной (базовой) 
школы при Сухумской учительской семинарии, преподаватель абхазского 
языка и географии этой же семинарии. Он считал полезным и необходи-
мым знание учащимися истории, географии и культуры родного края, и 
сам он много делал в этом направлении. 

В 1918–1920 гг. он — член Народного Совета Абхазии, созданного 
грузинскими меньшевиками и их единомышленниками в Абхазии. В НСО 
он, Д. И. Алания, М. К. Цагурия и И. Н. Маргания (Маан) создали оппо-
зиционную группу «независимых социалистов», которая активно отстаи-
вала интересы Абхазии и абхазского народа. В 1921–1925 и 1930–1932 гг. 
возглавлял Народный комиссариат просвещения ССР Абхазия. В качестве 
наркома Чанба неоднократно выступал в дискуссиях на совещаниях 
наркомов просвещения союзных и автономных республик в Москве в 
1923–1924 гг. В 1923–1928 гг. — главный редактор газеты «А8сны 
йа8шь» («Красная Абхазия»). В 1923–1930 гг. — председатель ЦИК ССР 
Абхазии. Был также членом ЦИК Грузии, Закавказского ЦИК и ЦИК 
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СССР. В 1932–1937 гг. — председатель Союза писателей Абхазии. В 1934 
— делегат первого Всесоюзного съезда советских писателей в Москве. 

Чанба активно участвовал в разработке нового алфавита, совершен-
ствовании абхазского литературного языка, составлении словарей и учеб-
ников для школ (он автор первых учебников по географии Абхазии, «Ро-
диноведения. Учебника для начальных классов» /1925/), в собирании и 
исследовании фольклорных материалов. Оказывал помощь молодым пи-
сателям, особое внимание уделял литературным кружкам. 

Чанба внёс значительный вклад в абхазскую литературу. Начало его 
творческой деятельности связано с публицистикой. Первые его статьи и 
заметки печатались в русскоязычных газетах «Закавказская речь», «Суху-
мский листок», затем в «Сухумском вестнике». В них он писал о важно-
сти просвещения народа, развития культуры и роста его самосознания, 
рассказывал о положении абхазских крестьян, трудностях получения об-
разования простыми людьми, о необходимости распространения сельско-
хозяйственных и промышленных знаний среди сельского населения (ста-
тьи «Абхазия» /1911/, «Село Атара» /1911/ и др.). 

Творческие возможности Чанба особо проявились на страницах пер-
вой абхазской газеты «Апсны» (1919–1921), в создании которой прини-
мал активное участие и был членом редакции (редколлегии). На страни-
цах газеты опубликованы его острые публицистические статьи, в которых 
отражались его политические взгляды, симпатии к большевикам, ибо они 
провозгласили идеи о праве нации на самоопределение и создании обще-
ства социальной справедливости. В статье «Сухум, 17 марта» (1919. № 2) 
Чанба, оценивая причины и последствия Первой мировой войны, отмечал, 
что народы поняли истинное лицо политиков, правителей и богачей (бур-
жуазии), которые, в угоду личным интересам, столкнули народы, бросили 
их в кровавую бойню; воюющие крестьяне, рабочие из Турции, Германии, 
Австрии, России и др. — братья. Поняв всю гнусность войны, солдаты 
начали оставлять поле боя; когда революция охватила многие страны, 
война закончилась. Революции боятся Франция, Англия, Америка и др. 
Однако, как говорил Чанба, после войны ещё большей трагедией стала 
внутренняя война. Автор надеялся, что будут решены и проблемы Абха-
зии, и эти надежды он связывал с выборами в новый Абхазский Народный 
Совет, которые должны были состояться 18 марта 1919 г. Он думал, что 
АНС решит задачи политической и экономической свободы Абхазии. 
Вместе с тем грузинское правительство провело так называемые «демо-
кратические» выборы в Абхазский Народный Совет, который впослед-
ствии был переименован в Народный Совет Абхазии. В результате выбо-
ров большинство членов НСА составили сторонники грузинского прави-
тельства; оно, естественно, не выражало интересы населения Абхазии и 
решало судьбу Абхазии по своему усмотрению, не спрашивая народ. 
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Свои взгляды на политическое положение Абхазии Чанба выразил на 
открытии нового Народного Совета. Речь писателя была опубликована в 
газете «Апсны» (1919. № 4). Оратор отмечал, что, когда в России власть 
оказалась в руках Временного правительства, которое распустило депута-
тов Думы, грузинские социалисты покинули Россию и отправились в Гру-
зию. Они, считая себя интернационалистами, прибыв в Грузию, начали 
строить грузинскую государственность. И с этого момента, по словам 
Чанба, «лидеры грузинского народа свернули с правильного пути»; в 
«России они шли по интернационалистскому пути, а, вернувшись в Гру-
зию, отказались от этого и перешли на путь социал-патриотизма...». Далее 
Чанба говорил: «Теперь грузины ухватились за государственность. Все 
партии, включая национально-демократическую партию, кроме одной-
двух, объединились и занялись этим делом... Без земли, населения ника-
кое государство не может состояться. Поэтому грузины начали расширять 
свои границы. И в этой ситуации наша маленькая Абхазия стала лакомым 
куском. Но как наши соседи могут приобрести её?.. Сегодня силой кого-
либо подчинить трудно, если хитростью не овладеешь ими». По мнению 
Чанба, они хитро разыграли идею «самоопределения». «Сейчас народ Аб-
хазии “самоопределяется”. Так ли на самом деле?! На первый взгляд, ка-
жется, что это действительно так, но если внимательно всмотримся, то 
увидим, что дело “самоопределения” не в наших руках, оно прихвачено 
другими, которые решают свои проблемы. Разогнав Абхазский Совет, за-
хватив власть в округе (Абхазии, которая продолжала называться, как в 
бывшей Российской империи, Сухумским округом. — В. Б.), они отняли 
наше право на самоопределение». Чанба сжато говорил о некоторых стра-
ницах послереволюционной истории Абхазии. Оценивая характер и цели 
новых выборов в Совет, он писал: «Они активно проводили агитацию 
среди населения, чтобы выдвинуть и избрать своих сторонников, чтобы 
через них решить свою давнишнюю мечту — включение Абхазии в состав 
Грузии. Как видите, они сегодня близки к этой цели». Завершая свою 
речь, Чанба отметил: «Мы приветствуем создание грузинской республи-
ки, уважительно относимся к самоопределению грузин, и поздравляем их; 
но мы любим, уважаем себя не хуже, чем они, среди красивых словечек 
мы чувствуем их цель — добиться обладания Абхазией. И поэтому мы 
протестуем против них». 

В другой статье «Единение» (1920. № 18 /56/) Чанба отмечал, что 
только единство народа может спасти его. Он писал: «К сожалению, наш 
народ разделён, в прошлом половина народа, не вынеся рабства, покинула 
родину... Другие чужаки заняли Гумистинский уезд и тем самым раздели-
ли нас здесь. Это нанесло народу большой вред, стало препятствием 
нашего единства. Слово бзыбцев не доходит до абжуйцев, слово абжуйцев 
— до бзыбцев, а слово абжуйцев и бзыбцев не доходит до самурзаканцев. 
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Вот так мы разделены, общего языка не находим... Но в последнее время, 
как я вижу, мы стали ближе, начали понимать наших сыновей, которые 
выступают за нас... Знайте, в единстве наша сила». 

На страницах газеты «Апсны» были напечатаны и первые художе-
ственные произведения Чанба: поэма «Она была прекрасна. (Абхазия)» 
(1919. № 14), историческая драма «Махаджир» (1919. №№ 35, 36, 37, 38; 
1920. №№ 1, 3 /41/, 4 /42/, 5 /43/, 6 /44/, 7 /45/) — первое опубликованное 
драматическое произведение в национальной литературе. 

Своим произведением «Она была прекрасна» писатель предложил не-
обычную для молодой тогда литературы форму жанра литературной ро-
мантической поэмы, в поэтике которой метафоры занимают значительное 
место; с их помощью поэт выразил свои историософские взгляды, осмыс-
ливал прошлое и настоящее народа. Ш. Д. Инал-ипа, сравнивая произве-
дение С. И. Чанба с поэмами Д. И. Гулиа и И. А. Когониа, отмечал, что 
«первое произведение С. Чанба “чисто” литературное творение, не свя-
занное с фольклором»; по его мнению, «Дева Гор» — «первая абхазская 
лирико-романтическая поэма». (Иал-ипа Ш. Д. Труды. Первая книга. Су-
хуми, 1987. С. 179–180). Хотя заметим, что Чанба частично нарушает из-
бранный стиль, особенно в тех местах, где он перешёл на реалистический 
способ изображения исторической действительности, а в последующих 
изданиях поэмы усилил идеологические мотивы с точки зрения новой со-
циалистической жизни. Литературоведы в основном определяют поэму, 
как символическую, исходя в основном из образа Девы Гор. Однако этот 
образ в целом метафора, причём развёрнутая, под неё подразумевается 
конкретная реальность — родина, Абхазия. И при создании этой развёр-
нутой метафоры поэт активно использует «простые» метафоры, эпитеты и 
сравнения. 

Драма «Махаджир» была одним из первых произведений в литерату-
рах народов Кавказа, поведавших о трагедии горцев в эпоху Кавказской 
войн, особенно во второй половине XIX в. В абхазском литературоведе-
нии существовало мнение, что в жанровом отношении драма «Махаджир» 
имеет черты исторической хроники. Однако произведение никак не напо-
минает историческую хронику, несмотря на то, что события в нём в опре-
делённой степени излагаются в хронологической последовательности. В 
драме даже нет ни одной исторической личности, что не мешает называть 
произведение исторической драмой. В ней речь идёт не об исторических 
событиях в чистом виде; писатель преследовал другую цель — через об-
разы персонажей, их речи, диалоги показать трагическое положение 
народа, оказавшегося между двумя империями, причины потери родины. 
Для более полного воплощения своего замысла драматург в последующих 
изданиях произведения вынужден был расширить круг персонажей, кото-
рые представляли бы разные слои абхазского и российского обществ. 
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Вместе с тем не повезло княжеско-дворянскому сословию; если в первом 
варианте произведения оно вообще не представлено, то в полном вариан-
те его представители (особенно некий безымянный горский князь) пока-
заны в негативном плане. В этом, естественно, отразились «классовые» 
взгляды писателя-социалиста. Однако в целом вполне было оправдано 
добавление двух сцен, картин (первой и последней; в итоге драма получи-
лась в 8-ми картинах), хотя к завершающей картине возникают вопросы 
(особенно к чрезмерной интернационализации участников освободитель-
ной борьбы). Удачей драматурга можно считать некоторое изменение ха-
рактеров Шазины и Рослана, включение в произведение других персона-
жей, как Батал, Темыр и другие, которые отказались от выселения и оста-
лись на родине для продолжения борьбы за свободу, тем самым усилив 
мотив освободительной борьбы горцев. В этих образах просматривается 
какая-то перспектива, путь к спасению народа от полного исчезновения. И 
появление некоторых представителей царской армии способствовало рас-
крытию других важных черт трагической эпохи, усилению конфликта и 
эмоционального накала произведения. В итоге Чанба создал целую систе-
му образов, благодаря которым раскрываются характеры и мировосприя-
тие людей того времени. Часто поведение персонажа рассматривалось пи-
сателем через призму апсуары (абхазской этики); он осуждал предатель-
ство, завоевателей, восхвалял борцов за свободу народа (Батала, Темыра, 
Шазину и др.). Когда князь предлагает крестьянину Гедлачу убить «раз-
бойника» Батала, часто гостившего у него, Гедлач поступает по-горски, 
он, вскакивая, как ужаленный, говорит князю: «Молчи, изменник! Он 
(указывая на капитана /царской армии. — В. Б./) мог это ещё сказать, но 
как ты посмел предлагать мне убить гостя?!.. По-твоему Батал разбой-
ник?! По-моему, он борец за свободу горцев... Нет, Гедлач не сделает это-
го! Гедлач не покроет позором своё имя!..». 

Драма «Махаджир» не раз ставилась на сцене Абхазского театра. Её 
ставили режиссёры В. Кривцов (1928), В. Гаррик-Вачнадзе (1929), 
В. Русин-Русиновский (1933), К. Карал-оглы (1937), М. Мархолиа (1966). 
На основе драмы «Махаджир» Чанба написал киносценарий, который был 
одобрен кинематографическим акционерным обществом «Межрабпом-
фильм — Русь». Съемки фильма были назначены в 1928–1929 гг. Однако 
он так и не был снят. Потому что общество «Межрабпом — Русь» «могло 
решиться на постановку картины по этому сценарию лишь в том случае, 
если Абхазское правительство согласится на совместное производство 
этой ленты». (См.: Бгажба Х. С. Труды: В 2-х книгах. Кн. 2. Исследования 
и очерки. Сухуми, 1988. С. 252). В то время молодая, экономически отста-
лая республика не могла выделить средства на создание фильма. 

Чанба автор пьесы «Апсны-Ханым» (отдельной книжкой вышла в 
1923 г.); её он снабдил следующими пояснениями: «Гнев царского само-
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державия несла на своих плечах и маленькая Абхазия. Решительный удар 
революции сбросил чёрную ношу, и Абхазия вздохнула свободно. Но 
меньшевистская, “независимая” демократическая республика [Грузия] 
показала свои хищные когти». (См.: Бгажба Х. С. Труды: В 2-х книгах. 
Кн. 2. Исследования и очерки. Сухуми, 1988. С. 253). Пьеса посвящена 
истории освободительной борьбы абхазского народа против грузинских 
оккупационных войск в Абхазии в 1918–1921 гг. 

Чанба также автор многих рассказов и повести «Сейдык» о коллекти-
визации сельского хозяйства. Главным герой повести — «кулак» Сейдык, 
который выступал против коллективизации. В 1932 г. на областной пар-
тийной конференции в адрес Чанба было высказано обвинение в том, что 
в опубликованном в «Советской Абхазии» отрывке повести, писатель 
якобы исказил марксистско-ленинское учение о производственных отно-
шениях между людьми, да к тому же главным героем произведения явля-
ется «отъявленный» классовый враг. 

Записи фольклорных сказок и преданий, сделанные и переведённые 
Чанба, публиковались в разных книгах, в том числе в «Абхазских сказ-
ках» (Сухум, 1935). 

В 1937 г. Чанба был репрессирован по ложному обвинению, и в тече-
ние почти 20 лет его произведения были запрещены, а многие рукописи 
писателя исчезли. Реабилитирован посмертно в середине 50-х гг. 

Лит.: Лакоба Н. О персонажах повести С. Чанба «Сейдык» // Сборник науч-
ных работ аспирантов. Сухуми, 1967. С. 61–73; Лакоба Н. П. Самсон Чанба. 
Жизнь и творчество. Сухуми, 1972; Дарсалия В. В. Абхазская проза 20-х — 60-х 
годов. Тбилиси, 1980. С. 43–59; Бгажба Х. С. Слово о Самсоне Чанба // Чан-
ба С. Я. Сочинения. Сухуми, 1987. С. 3–13; Бгажба Х. С. Труды: В 2-х книгах. 
Кн. 2. Исследования и очерки. Сухуми, 1988. С. 250–261; Бигуаа Вяч. А. Антино-
мии Самсона Чанба // История национальных литератур. Перечитывая и пере-
осмысливая. Вып. III. М., 1998. С. 80–99; Бигуаа Вяч. А. Абхазский исторический 
роман. История. Типология. Поэтика. М., 2003. С. 92–103; Инал-и8а Ш. Д. Сам-
сон №анба изы ажъа // Алашара. 1976. № 9. Ад. 54–59; Инал-и8а Ш. Д. Ау-
сум0а6ъа. Актъи ашъйъы. Айъа, 1987. Ад. 173–212; Салайаиа Ш. Хь. Алите-
ратуратъ щъаа6ъа. Астатиа6ъеи аочерк6ъеи. Айъа, 1983. Ад. 92–99; Дарса-
лиа В. В., Аншба А. А. Самсон №анба4 Акритика-биографиатъ очерк. Айъа, 
1985; А8суа литература а0оурых. Актъи ашъйъы. Айъа, 1986. Ад. 87–90, 97–
109, 134–142; Бяажъба Хъ. С. Самсон №анба // №анба С. И. Июым0а6ъа. Айъа, 
1986. Ад. 3–11; Зыхъба С. Л. Ажъа сахьарк а8шааразы. Алитературатъ-
критикатъ статиа6ъа. Айъа, 1987. Ад. 116–123; Лашъриа М. Т. Абиблиогра-
фиатъ рбага // А8суа поезиа антологиа. ХХ ашъышы6ъса4 Ю-томкны. 1-тъи 
атом. Айъа–Москва, 2001. Ад. 600–601; Гъыргълиа Б. А. Самсон №анба. (Ди-
ижь0еи 115 шы6ъса а7ра иазкны9 // Алашара. Айъа, 2002. № 1. Ад. 80–108; 
Гогъуа А. Н. Ажъа абжьы. Апублицистика. (А8сышъалеи урысшъалеи9. — 
Глагол. Публицистика. Айъа, 2004. Ад. 305–316; №анба Пата. Ахамыш0ыхъ 
ззаргаз // Алашара. 2012. № 3. Ад. 182–188. 
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Чачаа Омар Хасанович (абх.: Чачаа Омар Щасан-и8а) (1898, 
с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — 1943) — абхазский 
публицист. 

Учился в Пакуашской школе (ок. 1907–1909), затем в Бедийской шко-
ле (1910–1913), где преподавателем абхазского и русского языков и ариф-
метики был известный педагог Ф. Х. Эшба. Работал писарем в с. Кутол. 
Впоследствии продолжил учёбу в Сухумской учительской семинарии, од-
нако за год до окончания семинарии из-за состояния здоровья вынужден 
был оставить учёбу. Около трёх лет был переводчиком при очамчырском 
судье. Со времени установления советской власти в Абхазии (1921) и до 
конца жизни работал в Очамчырском районном совете народных депута-
тов, занимался проблемами политического воспитания населения. 

Чачаа стоял у истоков абхазской журналистики; был одним из актив-
ных авторов первой абхазской газеты «Апсны», которой оказывал всяче-
скую поддержку, включая материальную (организовывал мероприятия и 
собранные деньги передавал в редакцию). На страницах газеты опублико-
вал 12 статей и 2 корреспонденции, посвящённые жизни абхазского наро-
да, политическому положению Абхазии, проблемам образования, в их 
числе: «Время» (1919. № 36), «Почему у нас, абхазов, нет организованно-
го хозяйства?» (1920. № 13 /51/), «Если ты бережно относишься к тому 
что есть, то ты приобретёшь и то, что не было» (1920. № 40 /78/), «Совре-
менная наша жизнь» (1920. № 14 /52/), «Слава тебе, а сила мне» (1920. 
№ 37 /75/), «Необходимо помогать самому себе, это важно для нашего бу-
дущего» (1920. № 38 /76/), («Почему у нас, в Абхазии, мало образования» 
(1920. № 5 /43/). В некоторых статьях Чачаа выступал против пышных и 
разорительных поминок («Поминки» // 1919. № 36), указывал на трудное 
положение церковных служителей, на воровство в храмах, падении нрав-
ственности, призывал возрождать христианские традиции («Почему мы 
забыли христианство?» // А8сны. 1919. № 27). 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 33–61. 

Чáчба (Шервашидзе) Григорий Алибеевич (Александрович) (абх.: 
Чачба /Шервашиёе/ Григори Алыбеи-и8а /Алы6ьсандр-и8а/) (1808–
1898) — абхазский князь, генерал-лейтенант российской армии (1890), 
представитель абхазской интеллигенции XIX в. Награждён орденами св. 
Владимира 3 степени, св. Анны 2 степени, св. Святослава 2 и 3 степеней. 

Получил хорошее домашнее образование благодаря своей матери Ке-
сарии — дочери грузинского историка Николая Дадиани. Владел родным 
абхазским, а также русским, грузинским, мингрельским языками. С 20 лет 
на военной службе. В 1848 г. в чине штабс-капитана возглавлял Абжуй-
ский округ, затем управлял Сухумским округом (Абхазия). Пользовался 



 235 

уважением в народе. Во время Крымской войны и русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. участвовал в боях против турков. 

Чачба поддерживал тесные контакты с представителями грузинской 
интеллигенции (Д. Кипиани, Н. Николадзе и др.). В начале 1860-х гг., 
вместе с С. Эшба, Г. Курцикидзе, И. Гегия, К. Чачба (Шервашидзе), при-
нимал активное участие в работе комиссии под руководством 
И. А. Бартоломея, которая по поручению «Общества восстановления пра-
вославного христианства на Кавказе», готовила к изданию «Абхазский 
букварь». Был ревностным поборником школьного образования в Абха-
зии, способствовал открытию новых школ. Добился создания Абхазского 
отделения «Общества по распространению грамотности среди грузин». 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 62–64. 

Чáчба (Шервашидзе) Константин (Хуршидбéй) Георгиевич (абх.: 
Чачба /Шервашиёе/ Константин (:ъа7иа; Хуршьы0беи) Георги-и8а) 
(1801 [по другим данным 1813]–18.11.1883, деревня Фили под Москвой) 
— абхазский князь, представитель абхазской интеллигенции XIX в., об-
щественный деятель. Младший сын владетельного князя Абхазии Георгия 
(Сефербея) Чачба (Шервашидзе). Владел родным абхазским, а также гру-
зинским, русским и другими языками. 

В 1826 г. был определён пажом к «высочайшему двору» и зачислен в 
Пажеский корпус по ходатайству А. П. Ермолова. Некоторое время жил и 
работал в Тифлисе. В 1832 г. был арестован за активное участие в дворян-
ском заговоре, ставшем выражением протеста против колониальной поли-
тики царизма на Кавказе и переведён на службу в Россию, где находился 
под постоянным жёстким контролем секретных служб. В середине 1860-х 
гг. Чачба в чине майора подал в отставку. 

В начале 1860-х гг., вместе с С. Эшба, Г. Курцикидзе, И. Гегия, 
Г. Чачба (Шервашидзе), принимал участие в работе комиссии под руко-
водством И. А. Бартоломея, которая по поручению «Общества восстанов-
ления православного христианства на Кавказе», готовила к изданию «Аб-
хазский букварь». В 1863 г. им был пересмотрен букварь и исправлен. 

Царские власти подозревали Чачба в участии в бурных событиях 
1866 г. в Абхазии, которым была посвящена книга Г. А. Дзидзария «Вос-
стание 1866 года в Абхазии» (Сухуми, 1955). Ему было запрещено нахо-
диться на родной земле. В 1867 г. он переехал в Крым (Феодосия), где у 
него был дом, но часто выезжал в Петербург, Москву и Тифлис. От него 
остались трое сыновей — Дмитрий, Александр (будущий художник) и 
Владимир. Перед смертью опекуном своих детей он назвал родственника, 
отставного полковника Д. Б. Грузинского, который, в связи с «предсмерт-
ным ходатайством» Чачба похоронить его на родине внутри Лыхненского 
храма, рядом с родителями, добился «высочайшего разрешения» удовле-
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творить просьбу князя и отпустить средства на перевозку тела покойного 
в Абхазию. Тело Чачба было отправлено из Москвы 31 мая 1884 г. в Гу-
дауту через Севастополь. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 60–62; Аджинджал Б. Абхазы в Петербурге (1810–1918 
гг.) // Айъа–Сухум. 2008. № 2. С. 254, 256–257. 

Чачхáлиа Евгений (Еугян) Саатович (абх.: Чачхалиа Еугьан Саа0-
и8а) (06.01.1902, с. Пакуаш Кодорского участка Сухумского округа — ?) 
— абхазский литератор, педагог, общественный деятель. Заслуженный 
учитель Абхазской АССР. 

С 1910 г. учился в Пакуашской четырёхклассной школе, где препода-
вал П. Г. Чарая, после её окончания поступил в Очамчырское высшее 
начальное училище, но вскоре умерла его мать, а отца потерял ещё рань-
ше. В такой ситуации Чачхалиа вынужден был бросить училище, возник-
ли трудности с оплатой за учёбу. Впоследствии он окончил Очамчырскую 
среднюю школу. Работал наборщиком в Сухумской типографии 
А. М. Зайдшера, где издавалась первая абхазская газета «Апсны». 

Чачхалиа был участником борьбы за установление советской власти в 
Абхазии. С марта 1921 г. он вёл пропагандистскую работу в Пакуашской 
комсомольской ячейке; в этом же году был назначен секретарём Тхинской 
сельской комсомольской ячейки, здесь же преподавал в школе. Он также 
работал в Моквском школе-интернате, Пакуашской (в начале начальной, 
затем семилетней и средней) школе — заведующим учебной частью, ди-
ректором, секретарём местной парторганизации, заведующим общим от-
делом Очамчырского райкома партии. С 1964 г. — председатель бюро 
Совета ветеранов революции при Очамчырском райкоме партии. 

Первые публикации Чачхалиа появились на страницах газеты «Ап-
сны», в их числе: статья «Свобода» (1920. № 24 /52/ [№ 24 /62/]), свобод-
ная запись сказки «Рыжий и сероглазый человек низкого роста» (1920. 
№ 16 /54/, № 17 /55/). В советское время его статьи и стихи печатались в 
газете «А8сны йа8шь». А в 1930-х гг. издал сборник стихов. 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 210–215. 

Чачхалиа Мария (абх.: Чачхалиа-8ща Мариа) — одна из первых аб-
хазских женщин-литераторов. Биографические данные неизвестны. В 
книге М. Л. Хашба «В дни весенние. Воспоминания» (Сухуми, 1977, с. 19) 
указано, что М. Чачхалиа окончила школу в селе Пакуаш. 

На страницах газеты «Апсны» были напечатаны её публицистическое 
стихотворение «Слушать друг друга» (1920. № 9, 23 марта) и рассказ «Как 
Нестор убил волка» (1920. № 13, 24 апреля). Стихотворение посвящено 
проблемам образования, наполнено призывами к народу. Автор утвержда-
ет, что «образование, знание — богатство, которое не может исчезнуть, не 
может сгореть». Будущее Абхазии она связывает с просвещением. Вместе 
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с тем указывает и на пороки общества, от которых надо избавляться; 
осуждает тех, пренебрежительно относящихся к образованию, осмеиваю-
щих образованных людей. 

Подзаголовок короткого рассказа «быль» свидетельствует о том, что 
он основан на реальных событиях из обычной жизни сельчан того време-
ни. Герой произведения Нестор научился охотиться на волков, которые 
наносили вред хозяйству. 

Лит: Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. (Агъалашъара6ъа рыйнытъ). 
2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 19. 

Чолóкуа Бáджга (абх.: №олокъуа Ба5ьга) (? — ок. 1937) — абхаз-
ский литератор, публицист, государственный и общественный деятель 
Абхазии. 

Имел высшее образование. Долгое время работал в руководящих ор-
ганах объединённых профсоюзов Абхазии — секретарём, затем председа-
телем. Был также председателем Очамчырского Исполкома. Репрессиро-
ван в 1937 г., обстоятельства его гибели неизвестны. 

Чолокуа был одним из активных авторов газеты «Апсны» (1919–
1921), в которой публиковались его стихи и статьи. В них он затрагивал 
проблемы патриотизма, социально-политического положения Абхазии; 
отражаются просветительские мотивы (необходимость образования, со-
хранения и развития лучших традиций народа, апсуары, преемственной 
связи поколений); осуждает негативные явления в жизни народа. 

В публицистике Чолокуа отражаются традиции народного ораторско-
го искусства. В статье «Время и мы, абхазы» (1919. № 7) автор размышля-
ет о философии жизни, состоянии народа, о своём отношении к родине. 
Статья отличается от обычных публицистических публикаций своей ху-
дожественностью. Она начинается словами, определяющими отношение 
автора к родине: «Я абхаз, родился и воспитывался в Абхазии, здесь же я 
умру...». Речь автора образна, местами метафорична, в ней используются 
сравнения и другие художественные средства. Для автора важно ёмко, 
доходчиво и убедительно показать реальную ситуацию, раскрыть пагуб-
ность воровства, разорительных обычаев (большие поминки) и т. д. Ос-
новную часть статьи он начинает философскими обобщениями: «Время 
похоже на колесо, оно бесконечно вращается, хотя мы этого не видим; 
однако, если глубоко подумать, то можно понять эту истину. И человече-
ство должно вращаться вместе с колесом времени; и насколько оно вра-
щается в лад с этим колесом, настолько облегчает свою жизнь... С моей 
точки зрения, все народы, кроме нас, абхазов, стремятся соответствовать 
колесу времени! Мы же оказались в зубцах этого колеса; если мы не оду-
маемся, не будем расторопными, оно (колесо) нас раздавит, разрубит на 
мелкие кусочки, и мы исчезнем без следа...». Автор хочет сказать, что аб-
хазский народ, оказавшись после бурных событий 1917 г. в сложнейших 
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условиях, может исчезнуть, если не предпринять срочные меры и не идти 
в ногу со временем. Некоторые делают вид, что действуют в духе време-
ни, но это самообман. Свои пессимистические взгляды он подтверждает 
фактами из жизни, которая полна негативными явлениями. Он жёстко 
осуждает воровство и грабежи, которые приобрели в то время опасные 
масштабы; не скрывая, говорит о разорительных для народа традициях 
(проведение многолюдных и пышных поминок); отмечает, что люди гото-
вы тратить большие средства на поминки, а на учёбу ребёнка у них денег 
не хватает. Исходя из всего этого, автор отмечает: «Когда в России появи-
лась свобода, до нас дошла тень этой свободы, но и эта тень может исчез-
нуть; по правде говоря, мы не заслуживаем этой свободы, ибо мы воспри-
няли эту свободу, как возможность делать что хотим и заниматься воров-
ством и грабежами». Чолокуа, как и все авторы первой абхазской газеты, 
переживал за деградирующие народ негативные явления, которые обост-
рились в ту переломную эпоху. Кстати, такая резкая национальная само-
критика способствовала преодолению возникавших проблем. 

В стихотворении «Вор» (вполне сатирическое) (1919. № 16) поэт со-
здаёт негативный образ вора, позорящего весь народ. Произведение за-
вершается словами: «Если мы не искореним это [явление] / Мы исчез-
нем, / Потеряем родину и Апсуару». 

В другом стихотворении «Ходжа Шардын» (1919. № 10), написанном 
на основе фольклорного сюжета, разоблачаются такие вечные пороки че-
ловека, как ненасытность и жадность. Согласно сюжету произведения, 
Ходжа Шардын каждый год выращивал пшеницу, но кроме соломы ниче-
го не получал. В итоге он договорился с Богом о совместном выращива-
нии пшеницы. На следующий год он собрал богатый урожай и начал де-
лить на две части. Закончив это занятие, он подумал: Бог ничего не делал, 
и весь урожай должен принадлежать мне. Так он сложил весь хлеб в одну 
кучу, но вдруг пошёл ливень и весь урожай испортился. 

Стихотворение «Сельские старейшины» (1919. № 17) носит дидакти-
ческий, поучительный характер, его строки — советы. Автор поясняет, 
какими должны быть взаимоотношения старших и молодых, фактически 
речь идёт об определённых этических принципах апсуары. Эти принципы 
способствуют сохранению преемственной связи между поколениями, бла-
годаря которой передаётся жизненный опыт, ценные культурные тради-
ции от старших к молодым. Вместе с тем автор отмечает, что не все стар-
шие или старейшины обладают теми качествами, которые могут быть по-
лезны, возраст сам по себе не всегда является определяющим фактором. 
Идеальный образ старшего охарактеризован так: он мудр, правдив, че-
стен, любит свой народ и бескорыстно служит ему, несёт в себе лучшие 
его традиции. Однако нельзя доверять тем, кто за деньги продаёт свой 
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народ и родину, прикрывает своих близких (сына и др.), Наши братья, сы-
новья, наша милиция!» («А8сны». 1919. № 18). 

Чолокуа перевёл на абхазский язык стихотворения А. В. Кольцова 
«Что ты спишь мужичок?..» («А8сны» 1919. № 6), В. Л. Величко «Ахмет 
на минорете» («А8сны». 1921. № 2 /83/). 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 252–267. 

Чукбáр Антон Иванович (Тапагуович) (абх.: Чыкъбар Антон 
Иван-и8а /Тапагъ-и8а/) (22.03.1885, с. Калдахуара Гудаутского участка 
Сухумского округа — 1938) — абхазский просветитель, педагог, писа-
тель, этнограф, общественный деятель. 

С 1 сентября 1896 г. по 1899 г. учился в Новоафонской церковно-
приходской школе; с 20 августа 1899 г. по 28 мая 1903 г. — в Казанской 
учительской семинарии. В 1904 г. назначен учителем Новоафонской цер-
ковно-приходской школы. В 1921–1922 — возглавлял отдел народного 
образования Гудаутского уезда. В 1922–1924 — заведующий Комбанком, 
в 1924–1930 — председатель правления Сельхозбанка ССР Абхазия. В 
1931–1932 работал в системе сельхозкооперации. С 1932 г. — управляю-
щий Госбанком Абхазии. Был членом ЦИК Абхазии II–VI созывов, обще-
ственным секретарём и членом Академии абхазского языка и литературы. 

Чукбар внёс значительный вклад в дело составления новых алфавитов 
абхазского языка, учебников и учебных планов для школ, музыкального 
училища и др. Он был соавтором (с Н. С. Патей-ипа и С. А. Алфёровым) 
первых учебников: «Книги для чтения на абхазском языке для абхазских 
школ» (Тифлис, 1908, 2-е издание — 1911). 

Чукбар автор рассказов и стихов. В 1975 г. в Сухуме впервые был из-
дан сборник его произведений «Рассказы и статьи» (составитель, автор 
предисловия Х. С. Бгажба; на русском и абхазском языках); в книге по-
мещены рассказы, стихи, сказки и басни на абхазском языке. 

Он также автор многих статей этнографического характера, опубли-
кованных в «Сотруднике Закавказской миссии»; в их числе: «Ет-ных — Аг-
ных» (1912. № 7), «В глубине народной жизни» (1912. №№ 2, 3, 5), «Анан 
Лдзаа-ных» (1915. №№ 9–11). 

В 1938 г. был арестован по ложному обвинению и расстрелян. Реаби-
литирован в 1956 г. посмертно. 

Лит.: Бгажба Х. С. А. И. Чукбар // Чукбар А. И. Рассказы и статьи. Сухуми, 
1975. С. 3–10; Бяажъба Хъ. С. Зыхьё ырётъым (Д. Маан, А. Чыкъбар9 // Ала-
шара. 1979. № 11. Ад. 87–96; Смыр Г. Видный общественный деятель. (К 100-
летию со дня рождения А. И. Чукбар) // Советская Абхазия. 1985. № 197, 2 ок-
тября; Смыр Г. Чукбар Антон Иванович (Тапагуович) // Абхазский биографиче-
ский словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 775–776; Смыр Г. Иналукааша а8суа 
рккаюы. (А. И. Чыкъбар диижь0еи 90 шы6ъса а7ра иазкны9 // Алашара. 1975. 
№ 12. Ад. 71–77. 
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Чхенкéли Акакий Иванович (1874–1959) — политический деятель, 
один из лидеров грузинских меньшевиков. 

Был депутатом 4-й Государственной Думы России. После Февраль-
ской революции — комиссар Временного правительства в Закавказье. В 
марте – ноябре 1917 г. — член Особого Закавказского комитета (краевой 
орган Временного правительства). В апреле 1918 г. Закавказским сеймом 
утверждён главой «временного» правительства и министерства иностран-
ных дел Закавказской Демократической Федеративной Республики. С мая 
— министр иностранных дел Грузии. В 1921 г. эмигрировал. 

Лит.: Чхенкели Акакий Иванович // Гражданская война и военная интервен-
ция в СССР. Энциклопедия. М., 1983. С. 660. 

Шакáя Антон Мустафович (абх.: Шьакаиа Антон Мыс0аф-и8а) 
(1898, с. Ткуарчал, Сухумский округ — 1921, г. Сухум, ССР Абхазия [по 
данным А. Х. Аргуна — 1890–1927]) — абхазский писатель, деятель куль-
туры. Стоял у истоков абхазского театрального искусства. 

После окончания Бедийской двухклассной школы и четырёхлетнего 
обучения в Очамчырской школе поступил в Сухумскую учительскую се-
минарию, где преподавал Д. И. Гулиа. Здесь он в 1918 г. при поддержке 
Д. И. Гулиа организовал литературный кружок, который объединил около 
35 учащихся. Кружок издавал рукописный журнал «Ашар8ы-е7ъа» 
(«Утренняя звезда»), в котором помещались произведения начинающих 
писателей: М. Чалмаза, А. Маана, Т. Лагулаа, Дз. Дарсалия, Н. Ажиба, 
М. Кучберия и др. 

В этой же семинарии Шакая организовал и возглавил драматический 
кружок, в который вошли Мекти Амчба, Д. У. Хашба (Ахашба), 
А. К. Хашба (Ахашба), Т. Ч. Лагулаа, Гарри Берзения; суфлёром был 
М. Л. Хашба (Ахашба). По его просьбе Д. И. Гулиа перевёл с грузинского 
два произведения: водевили Д. Ацкурели «Двое голодных» и 
В. Баланчивадзе «Тяжёлый день»; они были поставлены силами членов 
кружка под режиссурой Шакая. С этими спектаклями «театр» семинари-
стов побывал в г. Очамчыра и во многих сёлах Очамчырского района 
(Адзюбжа, Кутол, Джгиарда, Баслаху, Моква, Пакуаш, Гуп, Ткуарчал). 
«Театр» функционировал и после установления советской власти в Абха-
зии. Д. И. Гулиа с русского и грузинского языков перевёл для него ещё 
три произведения: пьесу Д. В. Захарова «Да здравствует свобода», фарс 
В. Мясницкого «Я умер» и комедию Р. Эристави «В прошлом умерли, по-
том поженились». 

Шакая автор ряда стихов и статей. Стихи печатались в рукописном 
журнале «Ашар8ы-е7ъа». Два стихотворения — «Вор и плохая погода» и 
«Абхазия» — были опубликованы в первой абхазской газете «Апсны» 
(1919. № 30; 1919. № 34). В этой же газете напечатана его статья «Кто 
стремится к хорошему — добьётся успеха» (1919. № 31), в которой автор 
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писал о значимости проведения культурных вечеров, показа спектаклей в 
сёлах Абхазии, о помощи Д. И. Гулиа в обеспечении театральной труппы 
литературным материалом. 

В 1921 г. Шакая заболел тифом и вскоре умер. 
Лит.: Аргун А. Х. Шакая Антон Мустафович // Абхазский биографический 

словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 782; Ащашба М. Л. Аа8ынра мш6ъа раан. 
(Агъалашъара6ъа рыйнытъ9. 2-тъи а0ыжьра, иац7аны. Айъа, 1977. Ад. 58–64; 
:апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых ай-
нытъ. Айъа, 2002. Ад. 238–251. 

Шакрыл Константин Семёнович (абх.: Шьайрыл Константин 
/Ко7иа, :ъа7иа/ Семион-и8а9 (20.05.1899, с. Лыхны Гудаутского участ-
ка Сухумского округа — 15.01.1992, г. Сухум, Республика Абхазия) — 
языковед, фольклорист, кавказовед, педагог, специалист по абхазо-
адыгским языкам, литератор. Доктор филологических наук (1971), про-
фессор. Заслуженный деятель науки Абхазской АССР (1961) и Грузин-
ской ССР (1979). Лауреат Государственной премии Абхазии им. 
Д. И. Гулиа (за создание двухтомного толкового переводного абхазского 
словаря совместно с В. Х. Конджария и Л. П. Чкадуа). Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями СССР. 

По окончании Лыхненского двухклассного училища в 1917 г. посту-
пил в Сухумскую учительскую семинарию, которую по семейным обстоя-
тельствам был вынужден оставить в третьем классе. Экстерном сдал экза-
мены в Сухумском педагогическом техникуме (1925–1926). В 1924–
1932 гг. работал преподавателем в Лыхненской и Абгархукской школах. В 
1932 г. поступил и в 1936 г. с отличием окончил исторический факультет 
Сухумского госпединститута. В 1936–1949 гг. — научный сотрудник Аб-
НИИ им. Н. Я. Марра. В Институте он приступает к научному изучению 
абхазского языка, собирает библиографию (опубликовал «Библиографи-
ческий обзор трудов по абхазскому языку», Сухуми, 1939), пишет школь-
ные учебники по родному языку. В 1947 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Аффиксация в абхазском языке». 

25 февраля 1947 г. он, Г. А. Дзидзария и Б. В. Шинкуба отправили 
письмо в ЦК ВКП(б) (на имя секретаря ЦК А. А. Кузнецова), в котором 
открыто изложили факты попрания прав абхазского народа и уничтоже-
ния его культуры. Впоследствии авторов письма начали преследовать; их 
обвинили в попытке осознанной дезинформации ЦК ВКП(б) и клевете на 
Абхазскую партийную организацию. Решением ЦК КП(б) Грузии от 8 ав-
густа 1947 г. Шакрылу был объявлен строгий выговор с занесением в 
учётную карточку. В то время это было серьёзным наказанием, которое 
могло привести к трагическим последствиям. В итоге Шакрыл был вы-
нужден покинуть Абхазию. В 1949–1951 гг. он — сотрудник Института 
национальных школ Академии педагогических наук РСФСР в Москве. В 
1951–1955 гг. — заместитель директора по научной работе, исполняющий 
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обязанности директора Черкесского НИИ. После смерти И. В. Сталина и 
некоторого изменения политической ситуации в Абхазии, учёный воз-
вращается в Сухум. В 1955–1976 гг. — заведующий отделом языка, в 
1976–1992 гг. — ведущий научный сотрудник Абхазского института язы-
ка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа. 

Шакрыл автор многих работ в области абхазской диалектологии и 
фольклористики, сравнительно-исторического изучения абхазо-адыгских 
языков, составитель общественно-политической, лингвистической и 
учебной терминологии, учебников для школ. Он выступал за графическое 
упорядочение лабиализованных звуков абхазского языка. В числе его ра-
бот: «Грамматика абхазского языка. Учебник для неполных и полных 
средних школ. Ч. 2. Фонетика и морфология» (Сухуми, 1939; на абх. яз.); 
«Грамматика абхазского языка. Учебник для восьмилетних и средних 
школ. Ч. 2. Синтаксис (Сухуми, 1947; на абх. яз.); «Глагольная префикса-
ция в абхазском языке» (Сухуми, 1944); «Соответствия русским предло-
гам в языках Западного Кавказа». Вып. 1 (Черкесск, 1952); «Сравнитель-
ная характеристика глагольных префиксов в абхазско-адыгских языках» 
(Черкесск, 1953); «Грамматика абазинского языка. Часть 2. Синтаксис. 
Для 6–7 классов» (в соавторстве с Т. З. Табуловым и Н. Т. Табуловой; 
Черкесск, 1953); «О сравнительной характеристике глагольных суффик-
сов в абхазско-адыгских языках» // Труды АбИЯЛИ. Т. 28. Сухуми, 1957; 
«Из истории абхазской письменности // Труды СГПИ. Т. 10–11. [Сухуми], 
1958 (на абх. яз.); «Аффиксация в абхазском языке» (Сухуми, 1961); «Рус-
ско-абхазский словарь» (в соавторстве с Н. Джанашиа; Сухуми, 1964); 
«Грамматика абхазского языка: (Фонетика, морфология)» (в соавторстве с 
Ш. Аристава; Сухуми, 1968); «Некоторые лексические и звуковые соот-
ветствия в абхазско-адыгских языках» (Сухуми, 1968); «Очерки по абхаз-
ско-адыгским языкам» (Сухуми, 1971); «Категория наклонения в абхаз-
ском языке (к теории вопроса)» (Тбилиси, 1981); «Труды: Статьи и очерки 
по вопросам абхазского языка и фольклора» (Сухуми, 1985); «Словарь 
абхазского языка» в 2-х томах (Т. 1, совместно с В. Х. Конджария; Т. 2, 
совместно с В. Х. Конджария и Л. П. Чкадуа; Сухуми, 1986–1987) и др. 

Шакрыл был одним из первых лингвистов-кавказоведов, который 
критически отнёсся к понятию «иберийско-кавказские языки», введённое 
в научный оборот грузинской лингвистической школой в лице 
А. С. Чикобава в середине 1940-х гг. Он считал, что, с точки зрения гене-
тического родства определённых языков и географических данных, это 
понятие, кроме терминологической путаницы, ничего не вносит. Вероят-
но, Шакрыл усматривал в термине политическую подоплеку. Очевидно, 
что под первой частью понятия — «иберийский» — подразумеваются 
картвельские языки, которые ставятся в особое положение по сравнению с 
языками коренных народов Кавказа (абхазов, адыгов, вайнахов и др.). 
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Шакрыл внёс значительный вклад в абхазскую фольклористику. Он 
собрал и опубликовал большое количество фольклорных материалов. Из-
дал: «Абхазские сказки» (т. 1; совместно с Х. С. Бгажба, Сухуми, 1940, на 
абх. яз.; 2-е издание — Сухуми, 1965), «Абхазские сказки» (т. 2; Сухуми, 
1968, на абх. яз.), «Сказы Маадана Саканиа» (Сухуми, 1970, на абх. яз.), 
сборник «Неиссякаемый народный родник. Народные предания» (т. 3; 
Сухуми, 1989, на абх. яз.). Он составитель, переводчик, автор примечаний 
книги «Абхазские народные сказки» (М., 1975); один из составителей 
«Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев» (на аб-
хазском — Сухуми, 1962; на русском — М., 1962, Сухуми, 1988). 

Шакрыл автор нескольких художественных произведений. Литерату-
рой он увлёкся в юности. Два стихотворения «Абхазия» и «Гордость Аб-
хазии» были опубликованы в первой абхазской газете «Апсны» (1919. 
№№ 16, 17). В первом автор воспевает родину, выражает свою любовь к 
ней; вторая посвящена выходу газеты «Апсны», которую он представля-
ет, как важнейшее событие в жизни народа. На страницах этой же газеты 
он публиковал одну из своих первых статей «Убийство» (1919. № 19), в 
которой осуждал воровство, грабежи, убийства, которые приобрели в ту 
переломную эпоху опасные масштабы. 

Лит.: Инал-ипа Ш. Д. Патриарх абхазской филологии // Инал-ипа Ш. Д. 
Страницы абхазской литературы. Сухуми, 1980. С. 239–248; Константин Семёно-
вич Шакрыл. [Некролог] // Абхазия. 1992, 18 января; Шакрыл Константин Семё-
нович // Юдакин А. П. Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. М., 2000. С. 
819–820; Авидзба В. Ш. Жизнь, отданная народу // Современные проблемы кав-
казского языкознания и фольклористики. Материалы Международной научной 
конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения доктора филологических 
наук К. С. Шакрыл. (28–30 мая 1999 г., Сухум). Сухум, 2000. С. 3–8; Список тру-
дов К. С. Шакрыл / Составил Л. Х. Саманба // Современные проблемы кавказско-
го языкознания и фольклористики. Материалы Международной научной конфе-
ренции, посвящённой 100-летию со дня рождения доктора филологических наук 
К. С. Шакрыл. (28–30 мая 1999 г., Сухум). Сухум, 2000. С. 371–383; Саман-
ба Л. Х. Шакрыл Константин Семёнович // Абхазский биографический словарь. 
Москва–Сухум, 2015. С. 785–786; Инал-и8а Ш. Д. А8суа культура иалукааё-
аша аусзую // А8сны йа8шь. 1969. Маи 30; №кадуа Л. П. А7арауаю имюа ду // 
А8сны йа8шь. 1979. Маи 25; Салайаиа Ш. Хь. Хьёи-8шеи змоу амюа. 
(К. С. Шьайрыл 80 шы6ъса ихы7ра иазкны9 // Алашара. 1979. № 7. Ад. 73–75; 
Константин Семион-и8а Шьайрыл. (Анекролог9 // А8сны. 1992, ианвар 18; 
:апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых ай-
нытъ. Айъа, 2002. Ад. 293–298. 

Шакрыл Платон Семёнович (абх.: Шьайрыл Платон Семион-и8а) 
(14.11.1892, с. Лыхны Гудаутского участка Сухумского округа — 
01.03.1959, г. Сухуми, Абхазская АССР) —просветитель, педагог, писа-
тель, драматург, переводчик, общественный деятель. Заслуженный учи-
тель Грузинской ССР. 
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Учился в Лыхненской начальной школе у Ф. Х. Эшба, затем в Сухум-
ской горской школе. В 1908 г. поступил в Закавказскую учительскую се-
минарию в г. Гори, которую окончил в 1912 г. 

С 1912 г. — руководитель Джирхвского одноклассного училища, ко-
торое впоследствии стало двухклассным. В 1916–1921 гг. работал заведу-
ющим Кутолской школы, затем в Очамчырском высшем начальном учи-
лище. В школах Шакрыл вне рамки программы обучал детей абхазскому 
языку. Выступал против националистической политики грузинских 
меньшевиков в Абхазии. 

Шакрыл стоял у истоков создания абхазского театра. В конце 1917 г. в 
Очамчыре, при содействии тамошних учителей, он организовал  абхаз-
ский хор и драмкружок. В репертуаре кружка были абхазские народные 
песни и пьеса «Из тьмы к свету», написанная им самим. В пьесе автор 
разоблачает воровство и кровную месть, которые мешали нормальной 
жизни народа. В 1918 г. в Очамчыре собрались многие люди из сёл, чтобы 
посмотреть спектакль, однако меньшевистские провокаторы убили одного 
из актёров, и спектакль так и не состоялся. 

В 1922–1925 гг. Шакрыл — директор Лыхненской семилетней школы. 
Затем был переведён в Сухумскую горскую школу учителем абхазского 
языка и литературы (1925–1932). Там он организовал литературный кру-
жок и руководил им. Создавал учебные программы, методические посо-
бия. Впоследствии преподавал абхазский язык и литературу в Лыхнен-
ской неполной средней школе (1932–1936), Абхазском педагогическом 
училище (1936–1941). 

Шакрыл — один из авторов первой абхазской газеты «Апсны», в ко-
торой были опубликованы его рассказ «У кого язык, тот завладел имуще-
ством» (1919. № 4), статьи «В Кодорском участке не смогли в срок от-
крыть земство» (1919. № 7), «Гадалка» (1919. № 17). 

Он также автор стихов и рассказов: «Поп Симон», «Аламыс», 
«Мкыд», «Воспоминание» и др. Некоторые из них (рассказ «Воспомина-
ние», пьеса «Из тьмы к свету») впоследствии были опубликованы в жур-
нале «Алашара» в 1956 (№ 5) и 1958 (№ 4) годах. В 1976 г. в Сухуме из-
дан сборник его рассказов и пьесы «Из тьмы к свету». 

Шакрыл известен и как переводчик: перевёл на абхазский язык произ-
ведения Н. В. Гоголя «Женитьба», «Ревизор» и «Мёртвые души», 
А. П. Чехова «Каштанка», А. М. Горького «Детство» и др. 

Лит.: Дудко А. П. Видный деятель культуры // Советская Абхазия. 1962. 12 
октября; Сиамашвили Ш. Памяти учителя, воспитателя, наставника // Советская 
Абхазия. 1982. 23 ноября; Саманба Л. Х. Шакрыл Платон Семёнович // Абхаз-
ский биографический словарь. Москва–Сухум, 2015. С. 786–787; :апба Р. Хъ. 
Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) а0оурых айнытъ. Айъа, 
2002. Ад. 288–292. 
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Шакрыл Татьяна (абх.: Шайрыл-8ща Татиана) — её биографиче-
ские данные неизвестны. 

В газете «Апсны» напечатана её небольшая статья «И когда лжец го-
ворит правду — ему не верят» (1920. № 23), в которой говорится о пре-
ступлениях (воровство, грабежи, убийства), совершаемых плохими людь-
ми, которые порочат народ. 

Шáмба Леван (Леуа) Хасанович (абх.: Шамба Леуа Щасан-и8а) 
(25.09.1902, п. Ачампазра с. Гуп Кодорского участка Сухумского округа 
— 07.08.1928, г. Гагра, ССР Абхазия) — абхазский литератор. 

В начале учился в Гупской школе, затем в Пакуашской и Очамчыр-
ской школах. Окончил Сухумский педагогический техникум. В 1927 г. 
поступил в Ленинградский историко-лингвистический институт. Однако, 
не успев закончить учёбу, неожиданно заразился тифом, когда он прово-
дил летние каникулы в Абхазии, и умер. 

Шамба начал интересоваться литературой в годы учёбы в Сухуме; он 
пытался читать всё, что выходило на абхазском языке. Сохранилось не-
значительное его наследие. Несколько его публикаций было в первой аб-
хазской газете «Апсны»: рассказ-басня «Воробей и соловей» (1920. 
№ 6 /44/), статья «Ключ к прогрессу» (1920. № 13 /51/). В них он затраги-
вал проблемы патриотизма, образования, выступал против позорных по-
роков — воровства, грабежей и др. 

Шамба был одним из активных участников группы по составлению 
полного русско-абхазского словаря, готовившегося в 1920-х гг. к изданию 
Академией наук СССР. 

Лит.: :апба Р. Хъ. Щара щазэеихар... Агазе0 «А8сны» (1919–1920 шш.) 
а0оурых айнытъ. Айъа, 2002. Ад. 186–197. 

Шерипов Асланбек Джемалдинович (1897, с. Ведено, Чечня — 
11.09.1919, слобода Воздвиженская) — чеченский политический и госу-
дарственный деятель, революционер, публицист. 

Отец его был прапорщиком милиции. Первоначальное образование 
получил в семье; русской грамоте учился дома, а арабской — у муллы. В 
1910 г. отцом был определён в Полтавский кадетский корпус. Однако во-
енная подготовка и перспектива стать царским офицером мальчика не 
устроили, и после упорных просьб, отец перевёл его в Грозненское реаль-
ное училище, которое он окончил досрочно, через два года. Мечтал полу-
чить высшее образование за рубежом. Усердно осваивал национальный 
фольклор, русскую и мировую классическую литературу (произведения 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, У. Шекспира, 
Г. Гейне, И. В. Гёте, И. К. Ф. Шиллера и др.), изучал историю Кавказской 
войны. Во время Февральской революции 20-летний юноша уходит в ре-
волюционное движение. Он становится ярым сторонником Союза объ-
единённых горцев Северного Кавказа. В качестве представителя Союза 
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едет в Абхазию для привлечения абхазов в этот Союз. Известны три его 
письма (от 18 сентября, 24 сентября и 24 октября 1917 г.) из Абхазии Цен-
тральному Комитету Союза объединённых горцев Северного Кавказа, в 
которых он информировал о положении дел в этой стране. Он встречался 
со многими деятелями абхазского национально-освободительного движе-
ния, которые были настроены на сближение с братскими народами Север-
ного Кавказа. Через некоторое время Шерипов возвращается на Северный 
Кавказ. Октябрьская революция внесла свои коррективы в революционное 
движение в регионе. Идея Союза была разрушена. В 1918 г. Шерипов в 
Терском народном Совете возглавляет чечено-ингушскую фракцию и ак-
тивно работает в направлении сближения трудовых горцев с русскими 
трудящимися в борьбе против контрреволюции и белогвардейцев. Он не 
воспринимал стремление «белых» генералов возродить империю; под-
держивал лозунг «Право наций на самоопределение», предложенный 
большевиками. Спустя некоторое время Шерипов становится комиссаром 
по национальным делам Терской Советской Республики и командующим 
Чеченской Красной Армии; вступает в Грозненскую организацию Россий-
ской коммунистической партии. Лично участвует в боях против деникин-
цев. Погиб в одном из боёв с белогвардейцами под слободой Воздвижен-
ской. 

Шерипов автор публицистических статей; собирал и переводил че-
ченские народные песни. 

Лит.: Эшба Е. Асланбек Шерипов (опыт характеристики личности и дея-
тельности А. Шерипова в связи с народно-революционным движением в Чечне). 
3-е доп. изд-е. Сухуми, 1990. 

Эмухвáри (Емхаа, Аимхаа) Арзакан (Дмитрий) Казылбакович 
(Константинович) (абх.4 Аимхаа Арзайан Йазылба6ь-и8а) (26.10.1880 
[по другим данным 15.04.1881], с. Чхуартал Самурзаканского приставства 
Сухумского отдела — 24.03.1939, г. Париж; похоронен на грузинском 
кладбище в Левели, недалеко от Парижа) — абхазский князь по проис-
хождению, грузинский политический деятель. Владел мингрельским, гру-
зинским и французским языками, родным языком — нет. 

Его отец Казылбак (Константин) умер совсем молодым. Воспитывала 
его мать Химзала Маан (Маргания) из Бзыбской Абхазии. Учился в Окум-
ской начальной школе, затем в духовном училище в Ахали Сенаки, Кута-
исской духовной семинарии (окончил в 1902 г.). Был стипендиантом Об-
щества восстановления православного христианства на Кавказе. В Кутаи-
си, как отмечает Г. Шарадзе, «Арзакан сформировался как грузинский 
патриот, примкнул к “Месаме даси”». В семинарии он «сблизился не 
только с грузинской общественностью, но и с грузинской культурой, про-
никся её духом...». («Свободная Грузия». 1991, 23 марта). В итоге 
Эмухвари настолько ассимилировался, что у него полностью исчезло 



 247 

национальное (абхазское) самосознание. Впоследствии тоже самое про-
изошло с его сыновьями — Владимиром (Кучучи) и Георгием (Гиви). 

Личность Эмухвари неоднозначно воспринимается в Абхазии и в Гру-
зии. Если грузинские авторы характеризуют его патриотом Грузии, то в 
Абхазии его политическая деятельность оценивается как антиабхазская, 
направленная против национально-освободительной борьбы абхазского 
народа. В начале 1920-х гг. С. Басария писал о нём, как о «никчемном ти-
пе», который выполнял «роль приказного министра внутренних дел, сво-
ею трусостью, бестактностью, осложняя ещё более отношения абхазов к 
грузинам. Ко всему этому он совершенно не владел абхазским языком; 
впрочем, народ его не видел и видеть не хотел». (Басария С. Абхазия в 
географическом, этнографическом и экономическом отношении. Сухум-
Кале, 1923. С. 96). Обстоятельную и научно обоснованную характеристи-
ку Эмухвари даёт историк С. З. Лакоба, который в своей статье «Народ 
его не видел и видеть не хотел...», опираясь на архивные материалы, отра-
зил политические взгляды Арзакана и особенности его деятельности. Он 
показал, что Эмухвари фактически защищал интересы Грузии в Абхазии. 
«Через два года после захвата Абхазии, — пишет С. Лакоба, — Тифлис 
приступил к практическому осуществлению широкомасштабного импер-
ского плана колонизации этого края и его полного слияния с Грузией. Од-
ним из исполнителей данной программы был председатель Комиссариата 
А. Эмухвари». (Лакоба С. З. «Народ его не видел и видеть не хотел...» // 
Абхазия. /Сухумский выпуск/. 1991. № 31, 6 августа). 

Эмухвари придерживался социал-демократических и марксистских 
взглядов (особенно теории классовой борьбы). В рапорте от 17 февраля 
1906 г. начальник Сухумского округа гурийский князь Л. Г. Джандиери 
сообщал: «Дмитрий Эмухвари, абхазец, получивший некоторое образова-
ние в семинарии или гимназии, которое его окончательно отуманило, но 
нисколько не развило и слышавший, но, конечно, не читавший об учениях 
Маркса, Фердинанда Лассаля, называя в разговорах Дарвина, Данте и т. п. 
окончательно потерял здравый смысл. Считая себя вожаком освободи-
тельного движения России и потому желая втиснуть себя на страницы ис-
тории этого движения, он, отвергнутый своими соотечественниками аб-
хазцами, явился в Сухум и записался вожаком социал-демократической и 
социал-революционной партии и вёл пропаганду, направленную к нис-
провержению существующего государственного строя и к обострению 
взаимных между сословиями отношений» (Лакоба С. З. «Народ его не ви-
дел и видеть не хотел...» // Абхазия. /Сухумский выпуск/. 1991. № 31, 
6 августа). «В разгар революции, в сентябре 1905 г. Арзакан возглавил в 
Сухуме совещание о введении земства в Абхазии, заявив, что в нём “мо-
гут участвовать пролетарии всего мира и домогался, чтобы все вопросы 
разрешались с участием этих пролетариев”. ...Джандиери отмечал: Арза-
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кан Эмухвари выражал в Абхазии интересы пришлого населения Зугдид-
ского и Сенакского уездов». (Лакоба С. З. «Народ его не видел и видеть не 
хотел...» // Абхазия. /Сухумский выпуск/. 1991. № 31, 6 августа). А на аб-
хазское население Эмухвари никак не мог опираться, ибо оно вообще не 
принимало участия в революционных событиях 1905–1906 гг. Абхазы, не 
знавшие острого классового антагонизма, крепостного права, были абсо-
лютно индиферентны к революционным идеям. Естественно, такие лич-
ности, как Эмухвари, не могли стать их лидерами. 

За свою революционную деятельность Эмухвари особым присутстви-
ем Тифлисской судебной палаты был приговорён 28 апреля 1908 г. к од-
ному году лишения свободы. 

Эмухвари был председателем прогрузинского Народного Совета Аб-
хазии во время господства Грузии в Абхазии в 1918 — марте 1921 г., чле-
ном Учредительного собрания Грузии, председателем Комиссариата Аб-
хазии, созданного по инициативе грузинских меньшевиков; его замести-
телями были Л. Тумаркин и Лордкипанидзе, поддерживавшие политику 
меньшевиков. В руках Эмухвари и комиссаров находились вся власть в 
Абхазии, все главные сферы жизнедеятельности, у Эмухвари — народное 
хозяйство, земельный вопрос, проведение аграрной реформы, заселение 
территорий, агрономия, заведывание и управление имениями и лесами и 
их эксплуатация, финансы: бюджет приходный, доходный; у Тумаркина 
— комиссара внутренних дел: администрация и милиция, земская и го-
родская самоуправления, места заключения, продовольствие, охрана тру-
да; у Лордкипанидзе — комиссара юстиции, просвещения, здравоохране-
ния: суд, просвещение, больницы, аптеки, пути сообщения. 

Эмухвари боролся против влияния России в Закавказье; был против 
независимости Абхазии и её сближения с горцами и казачеством Северно-
го Кавказа; Абхазию он видел только в составе Грузии; выступал под ло-
зунгом: «Объединимся с Грузией, а не с Северным Кавказом!» («Свобод-
ная Грузия». 1991, 23 марта), тогда как абхазы стремились к сближению с 
северокавказскими народами, особенно с родственными — адыгами (ка-
бардинцами, черкесами, адыгейцами) и абазинами. Грузинские власти 
приложили немало усилий, чтобы отсечь Абхазию от Северного Кавказа. 

После установления советской власти в Абхазии и Грузии в 1921 г., 
Эмухвари эмигрировал. Некоторое время жил в Стамбуле, а 8 марта 
1939 г. переехал в Париж, где вскоре заболел и умер 24 марта 1939 г. 

Лит.: «Независимая Грузия». Париж, 1939. № 155. С. 2, на груз. яз.; Арид-
зе Б. Арзакан Эмухвари // Глас борьбы. Париж, 1939. № 11, на груз. яз.; Лако-
ба С. З. «Народ его не видел и видеть не хотел...». К политическому портрету 
Арзакана Эмухвари // Абхазия. (Сухумский выпуск). 1991. № 31, 6 августа; 
[Аланиа Д. И.] Алыхнытъ. А8сны ахыла8шра6ъа ийоу // А8сны. 1919. № 14, 
иун 28. 
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Эшба Ефрем Алексеевич (абх.: Ешба Ефрем Алы6ьса-и8а) 
(07.03.1893, с. Агубедиа Самурзаканского участка — 15.08.1939 /по дру-
гим источникам — 16.04.1939) — абхазский революционер, государ-
ственный и политический деятель Абхазии, Кавказа, России и СССР. 

Окончил Сухумскую горскую школу (1906), затем поступил в Кутаис-
скую классическую гимназию, но из-за малярии вынужден был переехать 
в Тифлис, где в ноябре 1909 г. продолжил учёбу в 1-й мужской гимназии 
(окончил в 1913). Участвовал в революционных кружках. В 1913 посту-
пил на юридический факультет Московского университета (не окончил). 
С начала 1914 г. — член РСДРП(б); распространял революционные ли-
стовки среди студентов и рабочих. В марте 1916 г. арестован, 7 сентября 
освобождён. Возвращается на родину. Затем переехал в Трапезунд, где 
стал членом вновь созданного Трапезундского комитета РСДРП(б). С мая 
1917 г. — председатель Сухумского окружного комитета РСДРП(б). С 
декабря 1918 г. — комиссар по делам горцев Кавказа, член ЦИК Северо-
Кавказской Республики. В апреле – июне 1919 г. — заместитель предсе-
дателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Во-
стока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В но-
ябре 1919 г. направлен в Грузию для ведения подпольной работы, аресто-
ван, но по требованию РСФСР в мае 1920 г. освобождён. В июле 1920 г. 
— заместитель председателя Екатеринодарского городского исполкома 
Совета рабочих и красноармейских депутатов. С августа 1920 г. — секре-
тарь Лабинского комитета РКП(б). С февраля 1921 г. — председатель 
Ревкома Абхазии, с февраля 1922 г. — председатель ЦИК ССР Абхазия. В 
1922–1924 — секретарь ЦК КП(б) Грузии. 14 октября 1922 г. назначен 
народным комиссаром юстиции Грузинской ССР. В 1924 окончил курсы 
марксизма при Комакадемии в Москве. Затем работал в Наркоме внешней 
торговли СССР, введён в состав советской торговой делегации в Лондоне 
(до декабря 1925 г.). Возвратившись в Москву, начал работать в аппарате 
Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В январе 1926 г. — августе 1927 г. 
— секретарь Чеченского оргбюро ВКП(б), член Северо-Кавказского край-
кома партии. 

В 1927 был исключён из партии за «троцкизм», в 1928 восстановлен в 
партии; был секретарём Чеченского обкома ВКП(б). 14 июня 1936 г. аре-
стован органами НКВД по ложному обвинению, 15 августа 1939 г. приго-
ворён к смертной казни. Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован посмертно. 

Автор многих публицистических статей и книги «Асланбек Шери-
пов» (Грозный, 1927; 1929; 3-е издание Сухуми, 1990), посвящённой ис-
тории чеченского народа и других народов Кавказа. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Ефрем Эшба (Биографический очерк). Сухуми, 1967; 
Дзидзария Г. А. Ефрем Эшба. М., 1967; Дзидзария Г. А. Пламенный боец за вели-
кое дело Октября: (К 65-летию со дня рождения Е. А. Эшба) // Труды СГПИ. 
Т. X–XI. Сухуми, 1958. С. 771–778; Дзидзария Г. А. Пламенный революционер: 
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(К 70-летию со дня рождения Е. А. Эшба) // Труды АбИЯЛИ. Т. XXXIII–XXXIV. 
Сухуми, 1963. С. 124–136; Дзидзария Г. А. Ефрем Эшба: Революционер ленин-
ской гвардии. 2-е изд., доп. Сухуми, 1983; Марыхуба И. Р. Ефрем Эшба (Выдаю-
щийся государственный деятель). Акуа (Сухум), 1997; Сагария Б. Е., Тодуа О. И. 
Эшба Ефрем Алексеевич // Абхазский биографический словарь. Москва–Сухум, 
2015. С. 816–817; Ёиёариа Г. А. Ефрем Ешба. Айъа, 1968. 

Эшба Смел (Симиóн) (абх.: Ешба Смел) — абхазский просветитель 
XIX в. 

О его судьбе почти ничего неизвестно. Предполагается, что он был 
родом из села Абжаква и в 1877 г., во время последнего выселения («ма-
хаджирства»), его насильственно увезли в Турцию. Эшба, вместе с 
Г. Курцикидзе, И. Гегия, К. и Г. Чачба (Шервашидзе), участвовал в работе 
комиссии под руководством И. А. Бартоломея, которая в начале 1860-х 
гг., по поручению «Общества восстановления православного христиан-
ства на Кавказе», готовила к изданию «Абхазский букварь»; в нём были 
использованы буквенные начертания П. К. Услара. 

Лит.: Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интелли-
генции. Сухуми, 1979. С. 57, 66, 67. 
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Айъа, 2006. — Ад. 310–311). (Кучберия М. Узник. /Стихотворение/). 

Къычбериа М. Аа8ын. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1920. — 
№ 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 357–358). (Кучберия М. Весна. /Стихотворение/). 

Къычбериа Мишьа. Аяьыч. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1920. — 
№ 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 377). (Кучберия М. Вор. /Стихотворение/). 

[Лагълаа Т.] Алагълаа Т. А8сыуа. (Ажъеинраала) // А8сны. — 
1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 297–298). (Лагулаа Т. Абхаз. /Стихотворение/). 

Лагълаа Т.[)]. А6ьам0ажъ. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — 
№ 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 249–250). (Лагулаа Т. Заброшен-
ный дом. /Стихотворение/). 

Лагълаа ). Агьангьашыи анхаюыи. (Ажъеинраала) // А8сны. — 
1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 343–345). (Лагулаа Т. Коварный человек и крестья-
нин. /Стихотворение/). 

[Лакрба М. А.] Аилакырба. Абах0а=ы. (Ажъеинраала) // А8сны. — 
1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 41). ([Лакрба М. А.]. Аилакырба. В тюрьме. Стихотво-
рение). 

[Лакрба М. А.] Еилакырба. Димитри Гълиа изыс0иуеит. 
(Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 60). ([Лакрба М. А.]. Еи-
лакырба. Дмитрию Гулиа. /Стихотворение/). 

[Лакрба М. А.] М. Еилакырба. Сы8садгьыл. (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 137–138). ([Лакрба М. А.] М. Еилакырба. 
Моя родина. /Стихотворение/). 

Маан А6ырбеи. Хъа5ьа Шьардын имаана. (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 206–207). (Маан А. Хитрость 
Ходжы Шардына. /Стихотворение/). 
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Маан А. Аюыза гъай иуасиа0. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1920. — 
№ 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 510–511). (Маан А. Завещание бедного друга. 
/Стихотворение/). 

Маан М. Щгазе0 0ы7ит. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 7, 
маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 66–67). (Маан М. Вышла наша газета. /Стихотворение/). 

Маан М. Гъыц6ьала юбайа ажъа. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. 
— № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 82). (Маан М. Два слова от чистого сердца. /Стихотворение/). 

Нардаиа Н. Уалс исы6ъу. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 5, 
апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 51). (Нардаиа Н. Мой долг. /Стихотворение/). 

[Патеи8а Н. С.] )щасоу. Аяьыч мыжда. (Ачангъыри агитареи 
ирын7аны, ашъаны ирщъоуа). (Ажъеинраала) // А8сны. — 1920. — 
№ 12 (50), апрел мза 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 326–327). [Патейпа Н. С.] Тхасоу. Вор. 
/Стихотворение/). 

Хокерба Ш. И. Анцъа иумырёын Ща8сынра! (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 26). (Хокерба Ш. И. Сохрани бог нашу Абха-
зию! /Стихотворение/). 

Хокерба Ш. И. Ажъытъуаа ама0 иам7аныщъон. (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 53). (Хокерба Ш. И. В древности абхазы мо-
лились змее. /Стихотворение/). 

Хокерба Ш. И. А8суаа. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 6, 
маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 58). (Хокерба Ш. И. Абхазы. /Стихотворение/). 

Хокерба Ш. И. Сгъырюа. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1920. — 
№ 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 332). (Хокерба Ш. И. Моё страдание. 
/Стихотворение/). 

Чалмаз М. Аха6ъи0ра. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 6, 
маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 61). (Чалмаз М. Свобода. /Стихотворение/). 

№анба С. И. Цъгьаёа дысыирын Лара (А8сны). (Апоема) // А8сны. 
— 1919. — № 14, иун 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 97–101). (Ари аюым0а нас «Ашьха 0ы8ща» щъа иахь-
ёхеит). (Чанба С. Я. Она была прекрасна. /Поэма/). 

№олокъуа Б. «Ам7ъыжъюа сыманы сы8саатъзар...». (Ажъеинраа-
ла) // А8сны. — 1919. — № 7, маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
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1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 69–70). (Чолокуа Б. «Если бы я был пти-
цей...». /Стихотворение/). 

№олокъуа Б. Хъа5ьа Шьардын. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. 
— № 10, маи 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 73–74). (Чолокуа Б. Ходжа Шардын. /Стихотворение/). 

№олокъуа Б. Аяьыч. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — № 16, 
иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 115–116). (Чолокуа Б. Вор. /Стихотворение/). 

№олокъуа Б. :ы0а аищабацъа, ашла6ъа. (Ажъеинраала) // А8сны. 
— 1919. — № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 123–124). (Чолокуа Б. Сельские старейшины. 
/Стихотворение/). 

№олокъуа Б. Щашьцъа, щ7еицъа, щмелциацъа! (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 129). (Чолокуа Б. Наши братья, сыновья, наша 
милиция! /Стихотворение/). 

Шьакаиа Антон. Аяьычи амшцъгьеи. (Ажъеинраала) // А8сны. — 
1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 208–209). (Шакая А. Вор и плохая погода. 
/Стихотворение/). 

[Шьакаиа Антон]. Шакаиа Антон. А8сны. (Ажъеинраала) // 
А8сны. — 1919. — № 34, ноиабр мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 227). (Шакая Антон. Абхазия. 
/Стихотворение/). 

Шьайрыл Ко7иа. А8сны. (Ажъеинраала) // А8сны. — 1919. — 
№ 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 117). (Шакрыл К. Абхазия. /Стихотворение/). 

Шьайрыл Ко7иа. А8суаа щгъызырщага. (Ажъеинраала) // А8сны. 
— 1919. — № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 124). (Шакрыл К. Гордость Абхазии. 
/Стихотворение/). 

 
*   *   * 

 
[Маан Н. Д.] Коль. Марг. «Быстро, радостно влетели...». (Стихотворе-

ние) // А8сны. — 1920. — № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 279). 

[Маан Н. Д.] Коль. Марг. «Да вскипит бокал заздравный!..». (Стихо-
творение) // А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 284–285). 
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[Маан Н. Д.] Коль. Марг. «Шаг за шагом продвигайся...». (Стихотво-
рение) // А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 295). 

[Маан Н. Д.] Коль. Марг. «Мрак неведенья, обман...». (Стихотворе-
ние) // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 311). 

 
 

Проза 
 

Агыр-8ща Мариа. Юы5ьа аигъылацъа. (Ажъабжь) // А8сны. — 
1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 490). (Агрба М. Двое соседей. /Рассказ/). 

Ащашба М. Л. Ща5ьма0 ащъыщъ шыикыз. (Ажъабжь) // А8сны. — 
1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 199). (Ахашба М. Л. Как Хаджмат поймал го-
лубя. /Рассказ/). 

Ашамба И [Шамба Л. Щ.]. Абаяыри айарма7ысыи. (Ажъабжь 
ажъамаана еи8шу) // А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 281). 
(Ашамба И [Шамба Л. Х.]. Воробей и соловей. /Рассказ/). 

Гадлиа И. Т. Агъил. (Ажъабжь кьа=) // А8сны. — 1920. — 
№ 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 361). (Гадлиа И. Т. Роза. /Рассказ/). 

Гълиа Д. И. Атъым жъюан а7айа. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — 
№ 2, март 17. № 3, март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 26–29, 35–37). (Гулиа Д. И. Под чужим небом. Рас-
сказ). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Аюс0аа 8аса дызус0аз1 (Ащъанщъах) // 
А8сны. — 1919. — № 14, иун 28; № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 95, 111–112). (Ари аюым0а аюс0аа 
изкыу амифологиатъ щъам0а шьа0ас иамоуп; жанрла асахьаркыратъ 
жъабжьи астатиеи рыбжьара ийоуп). ([Гулиа Д. И.] Донган. Кем был 
раньше чёрт? /Предание. [Рассказ]/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Хъар0а змам, 8сыхъа уза0ыом1 (Ажъамаана 
[Ажъабжь]) // А8сны. — 1919. — № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 187–188). ([Гулиа Д. И.] 
Донган. Бесполезно делать то, что невозможно. [Рассказ]). 

[Гълиа Д. И.] Г. Аихазы ирщъоуа алакъ. (Ажъабжь) // А8сны. — 
1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 343). ([Гулиа Д. И.] Г. Сказка о железе. /Рассказ/). 
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[Гълиа Д. И.] Г. Анкьатъыи ауаа // А8сны. — 1920. — № 20 (58), 
иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 374–375). (Аюым0а еи0агазар йалап щъа 5ьоукы агъюара рымоуп, 
аха уи шьа6ъыряъяъам. Арайа автор дазаа0гылоит а8с0азаара афило-
софиа апроблема). ([Гулиа Д. И.] Г. Люди из прошлого). 

[Дарсалиа Ё. Х.] Дарсалиа В. Зегь шьцылароуп. (Ажъабжь кьа=9 // 
А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 233). ([Дарсалия Дз. Х.] Дарса-
лия В. Дело в привычке. /Короткий рассказ/). 

Емхаа Ш. [Аимхаа Шаба0]. И8ырхагоу ащаир. (Ажъабжь кьа=) // 
А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 52). (Емхаа Ш. Вредный воздух. / Короткий 
рассказ/). 

Емхаа Ш. [Аимхаа Шаба0]. Айъар0ыи акъ3ара6ъеи. (Ажъабжь 
кьа=) // А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 54). (Емхаа Ш. Наседка и цыплята. 
/Короткий рассказ/). 

Кокос6ьериа Николаи. Отлар чоу8а Бган Рагъа соуп!.. 
(Ажъабжь) // А8сны. — 1920. — № 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 458–459). (Коко-
скерия Н. Отлар чоупа я Бганба Рагуа. /Рассказ/). 

Къукбаиа Ак. Зыгъра угаша ц6ьа деилырга. (Ажъабжь9 // А8сны. 
— 1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 350–351). (Кукбая Ак. Прежде чем поверить 
человеку, хорошо проверь его. /Рассказ/). 

Логъуа Миша. Аныйъаюы. (Ажъабжь) // А8сны. — 1920. — 
№ 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 281–282). (Логуа М. Странник. /Рассказ/). 

Ща5ьымба Б. Абгахъы3ыи а5ьмеи. (Ажъабжь кьа=) // А8сны. — 
1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 54). (Хаджимба Б. Лисица и коза. /Короткий рассказ/). 

Чалмаз Миха. Ацаблыкь 6ъит. (Прозала июу ажъамаана) // А8сны. 
— 1919. — № 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 25–26). (Чалмаз М. Вальдшнеп поклялся. Басня). 

Чалмаз Миха. Амща5ьыр. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — № 3, 
март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 37). (Чалмаз М. Махаджир. Рассказ). 

Чалмаз Миха. Амща5ьыр. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — № 4, 
апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 42). (Чалмаз М. Махаджир. Рассказ). 

Чалмаз М. А7ара нагёа. [Аиумортъ жъабжь кьа=] // А8сны. — 
1919. — № 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
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— Айъа, 2006. — Ад. 135–136). (Чалмаз М. Он с полным образованием. 
[Юмористический рассказ]). 

Чалмаз Миха. А6ъы5ьма6ъа. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — 
№ 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 167–168). (Чалмаз М. 
Волки. Рассказ). 

Чалмаз М. Амышь0кра. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — № 24, 
нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 171). (Чалмаз М. Сгла-
зил. /Рассказ/). 

Чалмаз М. Агъам7ра. (Ажъабжь) // А8сны. — 1919. — № 25, 
нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 175). (Чалмаз М. Рас-
стройство. /Рассказ/). 

Чачхалиа-8ща Мариа. Нестор а6ъы5ьма шыишьыз. (Ийалахьоу 
[Ажъабжь]) // А8сны. — 1920. — № 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 331–332). (Чачха-
лиа М. Как Нестор убил волка. /Рассказ/). 

Шьайрыл П. С. «Абз змоу ацыу0а игоит». (А8суа жъа8йа9. 
[Ажъабжь] // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 40–41). (Шакрыл П. С. «У кого 
язык, тот завладел имуществом». /Абхазская пословица/. [Рассказ]). 

 
 

Драматургия 
 

Ащашба М. Л. (М. З-н ииюыз иа=ыр8шшъа, ажурнал «Солнышко» 
айнытъ) // А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11; № 12 (50), апрел 
мза 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 316–319, 323–325). (Ахашба М. Л. [Детская пьеса без названия]). 

[№анба С. И.]. А3анба С. А8суа Рашьы0 иажъа, А8сны дал7ны 
мща5ьырра данцоз. (Адрама «Амща5ьыр» айнытъ) // А8сны. — 1919. 
— № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 216). ([Чанба С. Я.]. Ачанба С. Речь Рашита, накануне 
его отправления в махаджирство. /Отрывок из драмы «Махаджир»/). 

№анба С. И. Амща5ьыр. (Драма IV-тъ 6ъгылара аманы) // А8сны. 
— 1919. — № 35, ноиабр мза 29; № 36, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] 
мза 6; № 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18; № 38, ноиабр [аг-
ха, ииашоуп4 декабр] мза 27. 1920. — № 1, ианвар мза 6; № 3 (41), иан-
вар мза 29; № 4 (42), феврал мза 12; № 5 (43), феврал мза 21; № 6 (44), 
феврал мза 28; № 7 (45), март мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 234–236, 239–240, 247–248, 253–255, 
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259–261, 267–269, 273–274, 277–278, 283–284, 288–290). (Чанба С. Я. Ма-
хаджир. Драма в 4-х действиях). 

 
 

Переводы 
 

Айарма7ыс. [Прозала июу ажъеинраала еи8шуп9 / Аурыс бы-
зшъахьтъ еи0еигеит Володиа Арышба; изюым0оу дарбам // А8сны. — 
1919. — № 6, маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 57–58). (Соловей / Перевёл с русского В. Аршба). 

Аолыр 5ьашьахътъы. (Ажъытъ францызтъыи щъанщъах9 / Аурыс 
бызшъахьтъ еи0еигеит Е. Ачба // А8сны. — 1920. — № 27 (55) [агха, 
ииашоуп4 № 27 (65)], иул амз 24 [агха, ииашоуп4 иул мза 31 (ари арэе-
ира арбоуп № 28 айны)]; № 29 (57) [агха, ииашоуп4 № 29 (67)], нанщъа 
амз 14; № 30 (58) [агха, ииашоуп4 № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 421, 435–436, 
443–444). (Волшебная бочка. Французское предание / Перевёл с русского 
Е. Ачба). 

А8сщаи ахар8ыи. (Алакъ9 / Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит 
Ш. Емхаа [Л. Н. Толстои ахъы36ъа рзы еи6ъиршъаз ашъйъы «Четвёр-
тая русская книга для чтения» айынтъ] // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 61). 
(Царь и рубашка. Сказка / Перевёл с русского Ш. Емхаа [из книги «Чет-
вёртая русская книга для чтения», составленной Л. Н. Толстым]). 

Ахъыл87ыс. (Ажъабжь кьа=9 / Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит 
Д. И. Гълиа // А8сны. — 1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 201). (Летучая 
мышь. Рассказ / Перевёл с русского Д. И. Гулиа). 

Аусуцъа рмарселиоза / Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит Деге 
[Д. И. Гълиа] // А8сны. — 1920. — № 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 272–273). (Мар-
сельеза рабочих / Перевёл с русского Деге [Д. И. Гулиа]). 

А7йъурели Д. Юы5ьа амлашьцъа. (Аводевиль9 / А6ыр0шъахьтъ 
еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1919. — № 18, иул 25; № 19, нанщъа 
мза 1; № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 127–129, 134–135, 141–143). (Ацкурели Д. Двое го-
лодных. Водевиль / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 

Баланчиваёе В. Мыш-мыжда. (Аводевиль9 / А6ыр0шъахьтъ 
еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1919. — № 10, маи 25; № 12, иун 14; 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 75–77, 83–84, 89–90, 95–96). (Баланчивадзе В. Тяжёлый день. Во-
девиль / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 
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Величко В. Л. Ащме0 азанщъар0а=. (Ажъеинраала9 / Аурыс бы-
зшъахьтъ еи0еигеит Б. №олокъуа // А8сны. — 1921. — № 2 (83), иануар 
амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 542–543). (Величко В. Л. Ахмет на минарете. Стихотворение / Пере-
вёл с русского Б. Чолокуа). 

Дави0ашьвили Б. Анцъа са0оум7ан! (Ажъеинраала9 / 
А6ыр0шъахьтъ ахы иа6ъи0ны еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1920. 
— № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 490–491). (Давиташвили Б. Прости меня, Бог! Сти-
хотворение / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 

Жуковски В. А. Ажъеи8шьаа. (Ажъеинраала9 / Аурыс бызшъахьтъ 
ахы иа6ъи0ны еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1920. — № 21 (59), 
иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 383–384). (Жуковский В. А. Лесной царь / Вольный перевод с русско-
го Д. И. Гулиа). 

Захаров Д. В. Ихаирхааит аха6ъи0ра. (Адрама ацы87ъаха9 / 
Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит Г. [Д. И. Гълиа] // А8сны. — 1920. — 
№ 23 (51) [агха, ииашоуп4 № 23 (61)], иул амз 6; № 24 (52) [агха, ииа-
шоуп4 № 24 (62)], иул амз 10; № 25 (53) [агха, ииашоуп4 № 25 (63)], иул 
амз 17; № 26 (54) [агха, ииашоуп4 № 26 (64)], иул амз 6. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 396–397, 402–403, 409, 
414–416). (Захаров Д. В. Да здравствует свобода. Отрывок из драмы / Пе-
ревёл с русского Г. [Д. И. Гулиа]). 

Кольцов [А. В.]. Узырцъазеи анхаюы! (Ажъеинраала9 / Аурыс бы-
зшъахьтъ еи0еигеит Б. №олокъуа // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 57). 
(Кольцов [А. В.]. Что ты спишь, мужичок? Стихотворение / Перевёл с 
русского Б. Чолокуа). 

Крылов И. А. Абгахъы3и ажьи. (Ажъамаана9 / Аурыс бызшъахьтъ 
ахы иа6ъи0ны еи0еигеит Васо Яъыр5ьуа // А8сны. — 1919. — № 1, 
8еруал 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 17–18. (Крылов И. А. Лисица и виноград / Перевёл с русского 
В. Гурджуа). 

Крылов И. А. Абгыеи асыси. (Ажъамаана9 / Аурыс бызшъахьтъ 
ахы иа6ъи0ны еи0еигеит Васо [Васо Яъыр5ьуа] // А8сны. — 1919. — 
№ 3, март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 32. (Крылов И. А. Волк и ягнёнок. Басня / Перевёл с русского 
В. Гурджуа). 

Ломаури ). «Ашьхатъ ёы-рюаш...». (Ажъеинраала9 / 
А6ыр0шъахьтъ еи0еигеит Д. И. Гълиа. [Ломаури иха0а, аи0ага=ы 
ишарбоу ала, Добролиубов ийынтъ еи0еигеит] // А8сны. — 1920. — 
№ 31 (59) [агха, ииашоуп4 № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
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«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 451). (Ломаури Т. «Гор-
ный поток...». (Стихотворение) / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 

Прутков К. Ахьчеи, ахшыи, абри иа8хьои / Аурыс бызшъахьтъ 
еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 46). (Прутков К. 
Пастух, молоко и читатель / Перевёл с русского Д. И. Гулиа). 

Рухаёе В. Сара а8сы дыс7ъыуам!.. (Ажъеинраала9 / А6ыр0шъахьтъ 
еи0еигеит Д. И. Гълиа // А8сны. — 1920. — № 31 (59) [агха, ииашоуп4 
№ 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 450). (Рухадзе В. Я не оплакиваю мёртвого!.. Стихо-
творение / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 

Толстои Л. Н. Амца иауышь0ыр иузырцъуом. (Ажъабжь9 / Аурыс 
бызшъахьтъ иар8сышъаны ахы иа6ъи0ны еи0алгеит Е. Маан-8ща // 
А8сны. — 1919. — № 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 130–131). (Толстой Л. Н. Упустишь огонь — 
не потушишь / Перевела с русского Е. Маан). 

Толстои Л. Н. А8сцъащаи а0ащмадеи. (Ажъабжь9 / Аурыс бы-
зшъахьтъ жъеинраалала еи0еигеит М. Л. Ащашба // А8сны. — 1920. — 
№ 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 342). (Толстой Л. Н. Старик и смерть. Рассказ // Пере-
вёл с русского в стихотворной форме М. Л. Ахашба). 

?ере0ели А. Поет. (Ажъеинраала9 / А6ыр0шъахьтъ еи0еигеит 
Д. И. Гълиа // А8сны. — 1920. — № 34 (72), сентиабр амз 18. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 471). (Церете-
ли А. Поэт. Стихотворение / Перевёл с грузинского Д. И. Гулиа). 

№ав3аваёе И. Анасы8 шьа6ъыргылара. (Ажъеинраала9 / 
А6ыр0шъахьтъ еи0еигеит Д. Гъ. [Д. И. Гълиа] // А8сны. — 1920. — 
№ 28 (56) [агха, ииашоуп4 № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 430). (Чавчавадзе И. 
Строить своё счастье. Стихотворение / Перевёл с грузинского 
Д. И. Гулиа). 

 
Фольклор 

 
Ажъытъ ирщъаз, а=атъ ийалаз / Иани7еит Н. А. Лакоба // А8сны. 

— 1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 106–107). (То, о чём говорили в прошлом, свершилось 
в новое время). 

Анасы8 а8хьайа ишь0оуп / Иани7еит [М. А. Лакрба] 
М. Аилакырба // А8сны. — 1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп4 
№ 23 (61)], иул амз 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 394–395). (М. А. Лакрба иааигаз ан7ам0а ихы 
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иархъаны алкаа йаи7оит «а8суаа рнап6ъа еи6ъ8саны иштъоу, зегь 
рцъыёыр йалоит» щъа). (Счастье ещё впереди / Записал [М. А. Лакрба] 
М. Аилакырба). 

А8суаа рчеи5ьыка. (А0оурыхтъ щъам0а9 / Иани7еит Миха Чал-
маз // А8сны. — 1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 192–193). (Хлебо-
сольность абхазов. [Историческое предание] / Записал М. Чалмаз). 

А8сыуа щъанщъах. (Ащъам0а9 / Иани7еит Т. Алагълаа // А8сны. — 
1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 225). (Абхазская молва / Записал Т. Алагулаа). 

Ауаюа8шь лагъыяра кьа=. (Алакъ9 / Иани7еит Еугьан Саа0-и8а 
Чачхалиа // А8сны. — 1920. — № 16 (54), маи мза 15; № 17 (55), маи 
мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 350, 357). (Рыжий и сероглазый человек низкого роста. Сказка / Запи-
сал Е. С. Чачхалиа). 

Ахага. (Ащъам0а9 / Ианыл7еит Матрона ?ур7умиа-8ща // А8сны. 
— 1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 300–301). (Сумасшедший / Записала 
М. Цурцумия). 

Ачамгъыр иан7аны, иашъаны ирщъоуа. [Абзазаратъ ашъа] / Иа-
ни7еит Мишьа Асалиа // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 312). 
(Песня, которая исполняется на ачамгуре / Записал М. Асалиа). 

Аэеибаркра ашъа (Шьара0ын9. (Ажъытътъыи аибаркыра ашъа9 / 
Иани7еит Н. Патеи8а // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 152–
153). (Песня Шаратын / Записал Н. Патейпа). 

Аэа зшьыз ешьа ида ешьа дыимоут4 Ажъа8йа. (Ащъам0а9 / Иа-
ни7еит Н. П-и8а [Н. Патеи8а] // А8сны. — 1919. — № 29, октиабр 
мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 198). (Брат не предал своего брата, убившего оленя / Записал 
Н. Патейпа). 

А5ьгери и8а Къычы6ъ иха7ара / Иани7еит М. Л. Ащашба Иаса 
Гындиа ийнытъ // А8сны. — 1919. — № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 216–217). (Героизм 
Аджгерия сына Кучука / Записал М. Л. Ахашба). 

Бан лымащъ. (Аибаркыра ашъа9 / Иани7еит М. Л. Ащашба // 
А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 183). (Зять твоей матери / Песню 
записал М. Л. Ахашба). 

Ен5ьы-Щаным лашъа / Иани7еит Н. П-и8а [Н. Патеи8а] // А8сны. 
— 1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. 
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(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 168). 
(Песня Енджи-Ханум / Записал Н. Патейпа). 

З8а за7ъы дыршьыз ан лмыткъма. (Ачамгъыр иан7аны ирщъоуа 
шъоуп9 / Иани7еит С. И. №анба // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 62). 
(Плачь матери, у которой убили единственного сына. [Песня] / Записал 
С. Я. Чанба). 

Гы5ь Абухба иашъа / Иани7еит Г. Аёынба // А8сны. — 1919. — 
№ 10, маи 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 77–78). (Песня Гыджа Абухба / Записал Г. Адзинба). 

Ийамлац — ийамлаша / Иани7еит Шамил Хокерба Базала Ломиа 
ийынтъ // А8сны. — 1920. — № 34 (72), сентиабр амз 18; № 38 (76), ок-
тиабр амз 30; № 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 471–472, 497–498, 503). (Небыли-
цы / Записал Ш. Хокерба). 

Йабардеи Щасаныи Соуа6еи ражъабжь / Ианыл7еит Е. Маан-8ща // 
А8сны. — 1919. — № 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 132–133). (Кабардей Хасан и Соуака / 
Записала Е. Маан). 

Йа0мас Щалыбеи Амаршьан дыкыд7аны ауо8с6ъа [ийалап, 
аурыс6ъа ракъзар] даныршьыз ихырщъааз ажъа. (Ауаз9 / Иани7еит 
М. Чалмаз ари ауаз а8хьарца иан7аны иазырщъоз Шьайрыл Хъа0хъа0 
ийынтъ // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 150–151). (Слово, ска-
занное после убийства Халыбея Амаршана / Записал М. Чалмаз). 

Йа0мас-и8а Щалыбеи иашъа / Иани7еит Н. П-и8а [Н. Патеи8а] // 
А8сны. — 1919. — № 31, ноиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 211). (Песня Халыбея сына Катмаса / За-
писал Н. Патейпа). 

«Нанасо». (Ачангъыр иан7аны ашъаны ирщъуа9 / Ианыл7еит Ба-
бучка Щаш-8ща // А8сны. — 1919. — № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 218). («Нанасо». 
Песня / Записала Б. Хашба). 

Папыныи абнаоюыи ражъабжь. (Ажъытъ ийалахьоу ажъабжь9 / 
Ианыл7еит Машьына %ьын5ьал-8ща // А8сны. — 1919. — № 17, 
иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 119). (Рассказ о Папыне и лесном человеке / Записала М. Джинджал). 

Фыу Гъада! (Ачамгъыр иан7аны ашъаны ирщъоуа9 / Ианыл7еит 
Олиа Щаш-8ща // А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 182). (Фыу Гуа-
да! / Песню записала О. Хашба). 
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Юы-аа7ъак. (Алакъ9 / Иани7еит З. Бениа // А8сны. — 1919. — 
№ 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 248–249). (Два мешка. Сказка / 
Записал З. Бения). 

 
 

Публицистика, разные материалы 
(Статьи) 

 
Агаз6ъа (А8сы86ъа9. (Астатиа9 / Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит 

Ш. Емхаа [Л. Н. Толстои ахъы36ъа рзы еи6ъиршъаз ашъйъы «Четвёр-
тая русская книга для чтения» айынтъ] // А8сны. — 1919. — № 7, маи 12. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 70). 
(Газы. [Статья переведена с русского языка Ш. Емхаа из книги 
Л. Н. Толстого «Четвёртая русская книга для чтения»]). 

Агращъаюы. Аашьара грас ийоу зегьы ирануп. (Астатиа9 // А8сны. 
— 1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 174). 
(Говорящий о недостатках. Лень — мать пороков. /Статья/). 

Агыр-8ща Мариа. :ьарла мыцхъы ихъар0амзаап щ-А8сны // 
А8сны. — 1920. — № 28 (56) [агха, ииашоуп4 № 28 (66)], нанщъа амз 7. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 429–
430). (Агрба М. [Оказывается жить честно не выгодно в Абхазии]). 

Агъы8. Очамчырантъ ашъйъы. (Астатиа9 // А8сны. — 1919. — 
№ 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 104–105). (Группа. Письмо из Очамчыра. /Статья/). 

Агъы8. [Ари аномер иану М. А. Лакрба /М. Аилакырба/ истатиа 
«Ухыза аура дырны ушьапы еи7ых» иазкны аредакциа а0ак] // А8сны. 
— 1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 162). (Ответ редакции на статью М. А. Лакрба 
«По одеялу растягивай ножки»). 

Агъы8. Редактор-агъы8 рыйнытъ а8сышъала а7ара зма6ъоу 
рахь // А8сны. — 1920. — № 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 361). [Обращение ре-
дакции с просьбой к образованным абхазам, чтобы присылали для газеты 
материалы]. 

Агъы8. А8суа интеллигенциа рахь. (Астатиа-аа8хьара9 // А8сны. 
— 1920. — № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 369). (Арайа аредакциа иазгъана0оит Ага-
зе0 а0ыжьра шыуадаюхаз, аинтеллигенциа рахь аа8хьара йана7оит 
ацхыраара ар0арц азы). (Группа [Редакция]. Обращение к абхазской ин-
теллигенции). 
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Агъы8. А8суа 6ы0а6ъа рахь... (Астатиа9 // А8сны. — 1920. — 
№ 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 382–383). (Астатиа=ы иазаа0гылоуп а8суа газе0 
а0ыжьра а7акы, иазгуа0оуп уи анапа7аюра аи=каара ша0аху). (Группа 
[Редакция]. Абхазским сёлам... /Статья/). 

Аёынба. Щзырёыз аяьычра мыжда. (Астатиа9 // А8сны. — 1919. — 
№ 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 155–156). (Адзинба. Это воровство, разорившее нас. 
/Статья/). 

Аёырююы. А8хьайа ацара, а=ыхара захьёыугьы абриоуп. (Аста-
тиа9 // А8сны. — 1920. — № 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 458). (Слушатель. Это и 
есть продвижение вперёд, пробуждение. /Статья/). 

Аёъы. Щашъйъюцъа. (Астатиа9 // А8сны. — 1919. — № 19, нанщъа 
мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 136). (Астатиа кьа= айны автор ахъшьара ри0оит Агазе0 ианыло 
асахьаркыратъ юым0а6ъа, хадарала Б. №олокъуа иажъеинраала6ъа; 
ари алитературатъ критика аелемент6ъа рцъыр7ра ишалагаз азы ша-
ща0ра ауеит). (Кто-то. Наши писатели. /Статья/). 

Аёъы. Щашъйъюцъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа 
мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 150). (Астатиа кьа= айны автор ахъшьара ри0оит Агазе0 ианыло 
асахьаркыратъ юым0а6ъа, хадарала Б. №олокъуеи Ш. Хокербеи 
ражъеинраала6ъа). (Кто-то. Наши писатели. /Статья/). 

Аёъы. А7ара змам ажълар ир8еи8шузеи. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 154–155). (Кто-то. Что ждёт народ без образования. 
/Статья/). 

Аёъы. Дасыу ишры6ънагыуа. (Астатиа9 // А8сны. — 1920. — 
№ 31 (59) [агха, ииашоуп4 № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 450). (Кто-то. Если де-
лать, как полагается. /Статья/). 

Аёъы. Дасыу ры6ънага. (Астатиа9 // А8сны. — 1920. — № 34 (72), 
сентиабр амз 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 472). (Кто-то. Кому что полагается. /Статья/). 

Айъа Аокруга акамиссиа адемократиатъ Аземство азы ауаа 
алызхуа айнытъ жълара рахь. (Астатиа) / [Еи0агоуп] // А8сны. — 1919. 
— № 1, 8еруал 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 20–22). (От комиссии по выборам в демократическое земство 
Сухумского округа. /Статья/). 

Айъа, 28 март (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1919. — № 3, 
март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
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Ад. 30–31). (Астатиа=ы А8сны жълар Рсовет иалацъажъоуп). (Сухум, 
28 марта. /Статья/). 

Айъа, 31 маи (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1919. — № 10, 
маи 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 72). (Астатиа=ы адунеижъларбжьаратъи а0агылазаашьа иа-
заа0гылоуп). (Сухум, 28 мая. /Статья/). 

Айъа, 6 март. (Астатиа кьа=) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 7 (45), март мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 287). (Аматериал а8суа интеллигенциа реизара иаз-
куп). (Сухум, 6 марта). 

Айъа, 13 март. (Астатиа кьа=) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 293). (Аматериал а8суа культура а0агылазаашьа иазкуп). 
(Сухум, 13 марта). 

Айъа, 12 иун. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 373). (Астатиа=ы иазгъа0оуп ан0ы7тъи ах0ыс6ъа 
рзы аинформациа иаша аиура шыцъгьоу). (Сухум, 12 июня. /Статья/). 

Айъа, 19 иун. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 381–382). (Астатиа=ы иалацъажъоуп жъларбжьар-
атъи ах0ыс6ъа ры=иашьа). (Сухум, 19 июня. /Статья/). 

Айъа, 28 иун. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 22 (50) [агха, ииашоуп4 № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 388). (Астатиа=ы иа-
лацъажъоуп абольшевикцъа раяацъа ишрабашьуа атъы9. (Сухум, 
28 июня. /Статья/). 

Айъа, 6 къыркъа 1920 ш. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 
1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп4 № 23 (61)], иул амз 6. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 394). (Сухум, 6 июля 
1920 г. /Статья/). 

Айъа, къыркъа 24, 1920 ш. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 
1920. — № 26 (54) [агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 413). (Астатиа=ы 
иалацъажъоуп жъларбжьаратъи ах0ыс6ъа ры=иашьа). (Сухум, 24 июля 
1920 г. /Статья/). 

Айъа, иул 31 рзы. (Астатиа9 / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул амз 24 [агха, ииашоуп4 иул 
мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 419). (Астатиа=ы Урыстъылан 
ийоу а0агылазаашьа иазаа0гылоуп). (Сухум, 31 июля. /Статья/). 
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Айъа, 14 нанщъа. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 434). (Астатиа=ы иа-
лацъажъоуп жъларбжьаратъи ах0ыс6ъа ры=иашьа). (Сухум, 14 августа. 
/Статья/). 

Айъа, 21 нанщъа. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 30 (58) [агха, ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 441). (Астатиа=ы иа-
лацъажъоуп жъларбжьаратъи ах0ыс6ъа ры=иашьа). (Сухум, 21 августа. 
/Статья/). 

Айъа, 28 нанщъа. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 31 (59) [агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 448). (Астатиа=ы иа-
лацъажъоуп а8суа мща5ьырцъа рырхынщъреи ур0 рзы А8сны 
адгьыл6ъа раанкылареи рпроблема). (Сухум, 28 августа. /Статья/). 

Айъа, 3 сентиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 456–457). (Астатиа=ы иазгъа0оуп ийалараны ийоу 
А8сны жълар Рсовет айны А8сны аконституциа ишахъа8шуа). (Сухум, 
3 сентября. /Статья/). 

Айъа, 10 сентиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 33 (71), сентиабр амз 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 463–464). (Сухум, 10 сентября. /Статья/). 

Айъа, 18 сентиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 477). (Сухум, 18 сентября. /Статья/). 

Айъа, 8 октиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 483). (Сухум, 8 октября. /Статья/). 

Айъа, 16 октиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 489). (Сухум, 16 октября. /Статья/). 

Айъа, 30 октиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 38 (76), октиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 495). (Сухум, 30 октября. /Статья/). 

Айъа, 12 ноиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 502). (Астатиа=ы ирылацъажъоуп Европа 
имюа8ысуа ах0ыс6ъа). (Сухум, 12 ноября. /Статья/). 

Айъа, 20 ноиабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 508). (Сухум, 20 ноября. /Статья/). 
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Айъа, 10 декабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 522). (Астатиа=ы иалацъажъоуп А8сны ан0ы7 
Аграждантъ еибашьара ацашьа, иазгъа0оуп уи аи6ътъара иша=у). 
(Сухум, 10 декабря. /Статья/). 

Айъа, 18 декабр. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1920. — 
№ 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 528). (Сухум, 18 декабря. /Статья/). 

Айъа, 1 иануар. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 1921. — 
№ 1 (82), иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 535). (Астатиа Тйъарчалтъи арацъа а0гареи амю-
айа7ареи ирызкуп). (Сухум, 1 января. /Статья/). 

Айъатъ. Айъа абзазара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 12, 
иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 85). (Сухумец. Быт Сухума. /Статья/). 

Айъатъыи. «Ожъы знык сара схазы» астатиа а7ыхъала. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1921. — № 1 (82), иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 537). (Сухумец. По по-
воду статьи «Теперь о себе». /Статья/). 

[Аланиа Д. И.1] Алыхнытъ. А8сны ахыла8шра6ъа ийоу. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 14, иун 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 94–95). (Астатиа=ы А8сны жълар р-
Совет иазаа0гылоуп). (Лыхненский [Алания Д. И.?]. О руководящих ор-
ганах Абхазии. /Статья/). 

[Аланиа Д. И.] Алыхнытъ. Жълары ирыл7уа — жълары ирыхъоит. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 103–104). (Лыхненский [Ала-
ния Д. И.?]. Что из народа — полезно народу. /Статья/). 

[Аланиа Д. И.1] Алыхнытъ. А8сны жълары р-Совет. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 110). (Лыхненский [Алания Д. И.?]. Народный 
Совет Абхазии. /Статья/). 

[Аланиа Д. И.] Д. А. «Асасцъа щзаахт». (Астатиа кьа=) // А8сны. — 
1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 111). (Аматериал автор Италиантъи асасцъа раара 
шигъам8хаз ищъоит, избанзар ур0 Тйъарчалтъи арацъоуп ир0ахыз) 
(Д. А. [Алания Д. И.]. «И вновь привалили гости». /Статья/). 

[Аланиа Д. И.1] Алыхнытъ. Иютъузеи Агазе0 а=ы? (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 118). (Лыхненский [Алания Д. И.?]. Что пи-
сать в газету? /Статья/). 
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[Аланиа Д. И.] А8суа интеллигенциа реизара=ы Д. Аланиа адо-
клад ийаи7аз иаазыркьа=ны // А8сны. — 1920. — № 7 (45), март мза 6; 
№ 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 287, 299). (Доклад Д. И. Алания на собрании абхазской 
интеллигенции. /Сокращённый вариант/). 

Аланиа Д. И. Амща5ьыр 0ыёшъа юбайа ажъа. (Астатиа9 // А8сны. 
— 1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 306). (Алания Д. И. Два слова о проблеме ма-
хаджиров. /Статья/). 

Аланиа Д. И. А8суаа рышьа0а змырёша. (Астатиа9 // А8сны. — 
1920. — № 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 336–337). (Астатиа автор дазаа0гылоит 
а7арадара апроблема). (Алания Д. И. Что спасёт абхазов. /Статья/). 

Аланиа Д. И. 1 маи аныщъ з7ыхъоу. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 337). (Алания Д. И. Суть праздника 1 мая. /Статья/). 

Аланиа Д. И. А8сны аищабы. (Азгъа0а) // А8сны. — 1920. — 
№ 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 339). (Автор :ар0ынтъ А8сны аищабы 
дахьаарышь0ыз шигъам8хаз ищъоит). (Алания Д. И. Руоводитель Абха-
зии. /Заметка/). 

Аланиа Д. И. «Сыла иабаз, слымща иащаз». (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 367). (Алания Д. И. «Что видел, что слышал». 
/Статья/). 

Аланиа Д. И. «А7ара здыруа а8хьа дгылыоит, а7ара змам 
ашь0ахь дынхоит». (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун 
мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 373–374). (Алания Д. И. «Кто имеет образование — будет всегда впе-
реди, а кто не имеет — отставать». /Статья/). 

Аланиа Д. И. Гьаргь Туманов и8сра. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 25 (53) [агха, ииашоуп: № 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 407). (Алания Д. И. 
Смерть Георгия Туманова. /Статья/). 

Аланиа Д. И. А8суаа интеллигентцъа 5ьоукы. («Шь0а иазхоуп» 
аст. а7ыхъала9. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 28 (56) [агха, ииашо-
уп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 427). (Алания Д. И. Некоторые абхазские интелли-
генты. /По поводу статьи [М. А. Лакрба] «Хватит уже»/. /Статья/). 

Аланиа Д. И. «Да8сыуагъышьоуп». (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 30 (58) [агха, ииашоуп4 № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 441–442). (Астатиа=ы 
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автор М. А. Лакрба дыши6ъшаща0ым ищъоит). (Алания Д. И. «Он ведь 
абхаз». /Статья/). 

Аланиа Д. И. А8сны Ажълар р-Совет. (Азгъа0а) // А8сны. — 1920. 
— № 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 479). (Алания Д. И. Народный Совет Абхазии. 
/Заметка/). 

Аланиа Д. И. Шьарда иащза8соу, щредактор Д. Гълиа. (Ашъйъы) // 
А8сны. — 1920. — № 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 482). (Ашъйъы автор 
А8сны Жълар р-Совет ащасабырба6ъа Агазе0 ран7ара ша0ахыу ищъо-
ит. Иара абри аномер а=ы, Аланиа ишъйъы ашь0ахь, икьы8хьуп 
Д. Гълиа аредакциа ахьёала ийаи7аз а0ак; уайа аредактор Аланиа 
иажъалагала дшадгыло ищъоит). (Алания Д. И. Дорогой наш редактор 
Д. Гулиа. /Письмо/). 

Аланиа Д. И. А8сны Жълар р-Совет4 сентиабр 21 рзы. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 483–484). (Алания Д. И. Народный 
Совет Абхазии: 21 сентября. /Статья/). 

Анхаюы. Шънаскьа-ааскьа анхацъа, аспекулиантцъа неиааиуеит. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 348–349). (Крестьянин. 
Раздвигайтесь крестьяне, спекулянты пришли. /Статья/). 

А8сацъа рыхьёала Деникин арзащал и0ара // А8сны. — 1919. — 
№ 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 106). (Ари аматериал аагоуп Агазе0 «Наше слово» айынтъ; уи 
анын агазе06ъа «Родное слово», «Донские ведомости»). (Передача Дени-
кину обращения от имени абхазского народа). 

А8сны жълар р-Совет ахтразы. (Аредакциатъ статиа) // А8сны. — 
1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 45–46). (Об открытии Абхазского Народного Совета. 
/Редакционная статья/). 

А8суа жълара рыусщъаразы ауаа ралыхра. (Астатиа) / [Еи0агоуп] // 
А8сны. — 1919. — № 1, 8еруал 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 18–20). (Выборы представителей абхазского 
народа. /Статья/). 

А8суа [Гълиа Д. И.1]. Ма ашкол6ъа, ма абах0а6ъа. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра 
мза] 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 174–175). (Апсуа. Или школы, или тюрьмы. /Статья/). 

А8суа [Гълиа Д. И.1]. Мышкы иахы8уа, шъымшы иахы8оит. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Ага-
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зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 178). (Апсуа. Всё 
надо делать вовремя. /Статья/). 

А8суа [Гълиа Д. И.?]  А8суа р7аюцъа рахь. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 178–179). (Апсуа. Учителям-абхазам. 
/Статья/). 

А8хыё баа8с иар=ыхаз. (Астатиа) / Автор дарбам // А8сны. — 
1921. — № 3 (84), 8еруал амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 546–547). (Кто проснулся от дурного сна. 
/Статья/). 

Араатъыи. Ажъытъыи а=атъи. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 88–89). (Аматериал а=ы ирзаа0гылоуп аяьычра, ацъгьоура6ъа 
уб. егь.). (Местный. Старое и новое /Статья/). 

Ар7аюы. Аюызцъа рахь. (Астатиа) // А8сны. — 1921. — № 3 (84), 
8еруал амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 546). (Учитель. Друзьям. /Статья/). 

Ащаир цъгьа. (Астатиа9 / Аурыс бызшъахьтъ еи0еигеит Ш. Емхаа 
[Шаба0 Аимхаа] // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 56–57). (В. Ш. Аюёба 
игъаанагарала, астатиа иеи0агоуп ахы иа6ъи0ны, иааркьа=ны 
Л. Н. Толстои истатиа айнытъ). (Вредный воздух / Перевёл с русского 
Ш. Емхаа). 

Ащашба Данил. А8сны мыёырц з0ахыу а8сацъа! (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 220). (Ахашба Д. Абхазы, которые не 
хотят, чтобы Абхазия исчезла! /Статья/). 

Ащашба М. Л. Аёызлан. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 27, ок-
тиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 189). (Ахашба М. Л. Русалка. /Статья/). 

Ащашба М. Л. Агага ла8ш7ашъара. (Астатиа9 // А8сны. — 1920. — 
№ 6 (44), феврал мза 28; № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 285, 296). (Астатиа 
амцха7ара6ъа ирызкуп). (Ахашба М. Л. Кажущаяся тень. /Статья/). 

Ащашба )едо. Агъы8, а8суа газе0 0зыжьуа. (Астатиа кьа=9 // 
А8сны. — 1919. — № 7, маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 68–69). (Ахашба Т. О группе, которая выпус-
кает абхазскую газету. /Статья/). 

Ащашба )едо. Аяьычра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 7, 
маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 69). (Ахашба Т. О воровстве. /Статья/). 
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Ащашба )едо. А7аразы. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 26, 
ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 181–182). (Ахашба Т. Об образовании. /Статья/). 

Ащашба )едо. [Жълары] хъы3ы-хъы3ла р=ыхара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 236–237). (Астатиа *а6ъашь 
ауаа аяьычра иша=агылаз атъы ащъоит). (Ахашба Т. [Народ] постепенно 
просыпается. /Статья/). 

Ащашба )едо. Иарбаныу мшъан щазмыр=ыхо1 (Астатиа) // А8сны. 
— 1919. — № 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 246). (Ахашба Т. Что 
мешает нам пробудиться? /Статья/). 

Ачба Е. Иамюоузеи ийащ7аразы щара а8сацъа1 (Астатиа) // А8сны. 
— 1919. — № 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 87–88). (Ачба Е. Что мы, абхазы, должны сделать? 
/Статья/). 

Ачба Е. А8суа жъларыи демократреи. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 25 (53) [агха, ииашоуп: № 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 406–407). (Ачба Е. Аб-
хазский народ и демократия. /Статья/). 

[Ачба Е.] Е. А. Акыи-юбеи ажъа а8суа жълара рзы. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул амз 24 [аг-
ха, ииашоуп4 иул мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 420–421). 
([Ачба Е.] Е. А. Два слова об абхазском народе. /Статья/). 

[Ачба Е.] Е. А. Щазлагарызеи ра8хьа1 (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 28 (56) [агха, ииашоуп: № 28 (669], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 427–428). ([Ачба Е.] 
Е. А. С чего начнём? /Статья/). 

Ачба Е. Ащъынщъах. (Астатиа9 // А8сны. — 1920. — № 35 (73), сен-
тиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 478). (Астатиа анцъаха7ара атема иазкуп). (Ачба Е. Молва. 
/Статья/). 

Ашамба Леиуан. Абзиара аца8ха. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 329). (Астатиа кьа= ажълар 0ызго а7ароуп щъа 
шьа6ънаряъяъоит). (Ашамба Л. Ключ к прогрессу). 

Ашькла8шюы. Ащъынщъах1 (Астатиа кьа=) // А8сны. — 1919. — 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 88). (Аматериал а=ы иазгъа0оуп Але6сандр Чачба 
А. И. Деникин дышищъаз А8сны а6ыр06ъа рыр алгаразы). (Следящий. 
Весть. /Краткая статья/). 
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Ашькыла8шюы. Ацъыгь шьыцра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 147–148). (Следящий. Чёрная зависть. /Статья/). 

Ашькла8шюы. А8суа школ6ъа рзы ашъйъ6ъа реи0агара. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 150). (Следящий. Пере-
вод книг для абхазских школ. /Статья/). 

Ашькла8шюы. Иахпоу и87ъоит. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 151). (Следящий. Где тонко — там и рвётся. /Статья/). 

Ашькла8шюы. Ииурызеи «анард» асюы «ду-шьашь» изымаауазар1 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 162). (Следящий. Что же 
делать игроку в нарды, если ему не приходит «ду-шьашь». /Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] %ьын5ьал Герасма. А8сны згъы азыбылуа рзы 
акыи-юбеи ажъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 3, март 28. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 34–35). 
([Аджинджал И. А.] Джинджал Герасма. Несколько слов о тех, кто болеет 
за Абхазию. /Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] %ьын5ьал Герасма. А7ара хъшъуп А8сны азы 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 51–52). ([Аджинджал И. А.] 
Джинджал Герасма. Образование — лекарство для Абхазии. /Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. А8схъра6ъеи, а8шцъеи, а7аацъеи. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 125–126). ([Аджинджал И. А.] Джон. 
Поминки, гадалки, знахарки. /Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. А8сны Жълар р-Совет. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 143–144). ([Аджинджал И. А.] 
Джон. Народный Совет Абхазии. /Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. Иалшозеи амила0 Совет а8суаа рзы. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 144). 
([Аджинджал И. А.] Джон. Что может национальный Совет для абхазов. 
/Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. Агазе06ъа рахьтъ. (Азгъа0а) // А8сны. — 
1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 149). ([Аджинджал И. А.] Джон. Из страниц газет. 
/Заметка/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. А8суа 8хьайа измышь0уа закъызеи1 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 
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«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 157). 
([Аджинджал И. А.] Джон. Что мешает абхазам для продвижения вперёд. 
/Статья/). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. Уара иушьуа — анцъа дишьуам. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 195–196). 
([Аджинджал И. А.] Джон. Кого ты убиваешь — бог не убивает. /Статья/). 

Бениа З. Юбайа ажъа Агазе0а «А8сны» азы. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 42). (Бения З. Два слова о газете «А8сны». /Статья/). 

Бжьаниа С. Т. Абащча йа7ара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 129–130). (Бжаниа С. Т. Выращивание сада. /Статья/). 

Булиа М. Щаюну7йатъи щабзазашьа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 107–108). (Булия М. Наш внутренний быт). 

Булиа М. Адгьыл — анышъ мырыуга6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 122). (Булия М. Земля и средства и способы её обра-
ботки. /Статья/). 

Булиа М. А=ыц ла7ашьа6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 17, 
иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 122). (Булия М. О новых посадках. /Статья/). 

Булиа М. Заатъи адгьыл айа7ара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 158–159). (Булия М. Ранняя вспашка земли. /Статья/). 

Булиа М. Щабанёа неиларыи абас1 (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 161). (Булия М. До каких пор мы будем жить так? 
/Статья/). 

Булиа М. [)ъи] млашьи — еибадыруам. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 167). 
(Булия М. Голодный и [сытый] не поймут друг друга. /Статья/). 

Булиа Мосе. Аюы ма0ъа6ъа [ма0ъахъ6ъа] рыёъёъара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 180–181). (Булия М. Подготовка 
винных инструментов. /Статья/). 

Булиа М. Аюы а0а0ъара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 27, ок-
тиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 188). (Булия М. Заготовка вина. /Статья/). 
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Булиа М. Имыццакыз хара дцоит. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 194). (Булия М. Тише едешь — дальше будешь. 
/Статья/). 

Булиа М. Ажъла6ъа ры7ъахра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 38, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 27. (Автор дазаа0гылоит 
ашъыр-7ла6ъа рааёара апроблема). (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 253). (Булия М. Как хранить косточки 
фруктов. /Статья/). 

Булиа М. А5ьма ин7ъаша тъыюала еисуеит. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 1, ианвар мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 258–259). (Астатиа а8суаа рыюну7йа ацъгьо-
ура6ъа ийоу ирызкуп). (Булия М. Козы, конец которых настаёт, дерутся 
друг с другом. /Статья/). 

Булиа М. Щаз=узеи мшъан щара а8сацъа1 (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 7 (45), март мза 6; № 11 (49), апрел мза 11, № 12 (50), апрел 
мза 17. (Астатиа амцха7ара6ъа уб. егь. ирызкуп). (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 288, 319–320, 322–323). 
(Булия М. Что же делаем мы, абхазы? /Статья/). 

Булиа М. Ащаи а7ъеи реихащара. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 334). (Булия М. Колеровка яблоневых и грушёвых де-
ревьев. /Статья/). 

[Булиа М.] М. Б-иа. %ьгьардаа рышкола а7ыхъала ацкы ажъа. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 354). ([Булия М.] М. Б-
иа. Ответное слово по поводу Джгярдской школы. /Статья/). 

[Булиа М.] М. Б-иа. Абжьуаа щашкола6ъеи щар7аюцъеи. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1920. — № 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 355–356). ([Булия М.] 
М. Б-иа. Наши школы и учителя. /Статья/). 

Булиа М. А8сацъа а7ара змоу рахь юбайа ажъа. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 26 (54) [агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 414). 
(Булия М. Два слова абхазам, имеющим образование. /Статья/). 

Булиа М. Алашьцара. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 29 (57) 
[агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 435). (Астатиа ашкол апроблема 
иазкуп). (Булия М. Темнота. /Статья/). 

Булиа М. Зайа ирыцщахазеи анхацъа! (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14; № 30 (58) [агха, 
ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
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1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 436, 443). (Булия М. Трудное положение 
крестьян! /Статья/). 

Булиа М. Ача аарыхра. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 30 (58) 
[агха, ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 442–443). (Булия М. Выращивание 
хлеба! Статья/). 

Булиа М. Аибадырра. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 31 (59) 
[агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 449). (Астатиа=ы автор ищъоит 
ашкол6ъеи анцъама7зуреи а6ыр0 бызшъахь риагаразы ацъажъара6ъа 
ийоу шигъам8хаз). (Булия М. Знакомство. /Статья/). 

Булиа М. Хацхраара =щъарамам. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 31 (59) [агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 449–450). (Астатиа=ы 
автор ищъоит а8суаа р0агылазаашьа атъы). (Булия М. Всегда надо по-
могать себе. /Статья/). 

Булиа М. Зхы иахъо анцъагьы дыихъоит. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 457). (Булия М. Кто себе помогает — ему и 
бог помогает. /Статья/). 

Булиа М. Абжьыуаа р-земство. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 40 (78), ноиабр амз 20; № 41 (79), ноиабр амз 30 [ари аномер а=ы 
астатиа иахьёуп4 «Къыдра аземство»]. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 509–510, 519–520). (Булия М. Земство у 
абжуйцев. /Статья/). 

Гивин К. Къыдры ауезд а=ы ацъгьаура6ъа ишрызныйъуа. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1921. — № 2 (83), иануар амз 22; № 3 (84), 8еруал 
амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 542, 547–548). (Гивин К. Как наказывают за преступления в Кодор-
ском уезде. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Айъа, 27 8еруал. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 1, 
8еруал 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 16). (Гулиа Д. И. Сухум, 27 февраля. /Статья/). 

Гълиа Д. И. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 2, 
март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 24–25). (Гулиа Д. И. Абхазские школы). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Агазе0 «А8сны» иа8хьуа рахь. [Аа8хьарак 
иеи8шуп] // А8сны. — 1919. — № 3, март 28. (Шъахъ: Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./) — Айъа, 2006. — Ад. 35). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Читате-
лям газеты «А8сны»). 

Гълиа Д. И. А8суа школ6ъа рыр7аюцъа рахь юбайа ажъа. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
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1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 42–43). (Гулиа Д. И. Два слова учителям 
абхазских школ. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Христос иира шыйалаз // А8сны. — 1919. — № 5, ап-
рел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 47). (Аматериал аагоуп Абиблиа айынтъ, уи а7акы ахы иа6ъи0ны 
еи0агоуп). ([Гулиа Д. И.] Рождение Христа). 

[Гълиа Д. И.] Иисус Христос игылара // А8сны. — 1919. — № 5, 
апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 47–48). (Аматериал аагоуп Абиблиа айынтъ, уи а7акы ахы 
иа6ъи0ны еи0агоуп). ([Гулиа Д. И.] Воскресение Иисуса Христа). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Амша8 лакъ // А8сны. — 1919. — № 5, ап-
рел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 48–49). (Аматериал аагоуп Абиблиа айынтъ, уи а7акы ахы 
иа6ъи0ны иеи0агоуп). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Пасхальная сказка). 

Гълиа Д. И. Щара а8сацъа ныщъас ищамоу иарбан мшыу1 (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 49–50). (Гулиа Д. И. Какой празд-
ничный день у нас, абхазов? /Статья/). 

Гълиа Д. И. Айъа, Маи 1 азы. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 6, 
маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 55–56). (Гулиа Д. И. Сухум, 1-е мая. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Мчыс и7оу — еидгылароуп... (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 80–81). ([Гулиа Д. И.] Донган. Главная сила 
— единение... /Статья/). 

[Гълиа Д. И.?] А8суа. Шайа ихыр7ъагоузеи аяьычра А8сынразы. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 81–82). ([Гулиа Д. И.] Апсуа. Во-
ровство разорительно для Абхазии. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. А8суа мила0 р-Совет. (Аинформациа) // 
А8сны. — 1919. — № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 84). ([Гулиа Д. И.] Донган. Абхазский Нацио-
нальный Совет. /Информация/). 

Гълиа Д. И. А8суа р7аюцъа рахь. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 91). (Аматериал а=ы иазаа0гылоуп а7аюцъа ар7аюратъ семина-
риа а0аларазы разыйа7ара аз7аара). (Гулиа Д. И. Абхазским учителям. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Ажъытъра. (Астатиа9 // А8сны. — 1919. — 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 93). (Астатиа кьа= айны А8сны а0оурых адырра шахъ0оу щъо-
уп9. ([Гулиа Д. И.] Донган. Древность. /Статья/). 
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Гълиа Д. И. А8суа Жълар р-Совет реизгаразы. (Астатиа; уи 
иа7аюуп4 А8суа мила0 р-Совет реизгаразы акомиссиа=ы председателс 
иамоу Д. Гълиа) // А8сны. — 1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 105). (Гулиа Д. И. О 
сборе Абхазского Национального Совета /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Агъыбжьанытъ класс6ъа ирылгаз рыхшыю 
азыршь0разы. (Азгъа0а) // А8сны. — 1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 112). ([Гу-
лиа Д. И.] Д. Г. Чтобы об этом подумали учащиеся, окончившие средние 
классы. /Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Ажъытъёа ауаа рыусбашьа6ъа. (Астатиа9 // 
А8сны. — 1919. — № 16, иул 11; № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 112–113, 120–121). 
(Астатиа=ы автор дырзаа0гылоит амонархиа, апартиа, «учредительное 
собрание» уб. егь. закъ6ъоу). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Об управлении у людей 
в прошлом. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Анкьатъыи а8суаа щдоброволццъа. (Астатиа9 // 
А8сны. — 1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 113). (Гулиа Д. И. Наши абхазские добро-
вольцы в прошлом). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Иарбан усыу ахьёыи-а8шыеи злоу1 (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 126–127). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Какое за-
нятие приносит славу? /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Нациа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 22, 
нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 155). (Астатиа=ы автор атермин =ыц6ъа акритика рзиуе-
ит). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Нация. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Ар=ыцра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 23, 
нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 163). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Обновление. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Алаёара змоу аэы бзиа алы8шаара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 29, октиабр мза 18; № 30, октиабр мза 25. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 199–201, 205–
206). (Гулиа Д. И. Выбор хорошей лошади. /Астатиа/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Ацъажъаюы бзиа еища аёырююы бзиа... 
(Астатиа9 // А8сны. — 1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 204). ([Гулиа Д. И.] 
Донган. Хороший слушатель лучше человека, который много говорит... 
/Статья/). 

Гълиа Д. И. Ажъхьа бзиа адырра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 31, ноиабр мза 1; № 32, ноиабр мза 8; № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 
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Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 211–212, 217–
218, 223–224). (Гулиа Д. И. Как определить хорошую корову. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Аам0а щаз0агылоу.... (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 33, ноиабр мза 15; № 34, ноиабр мза 22. (Астатиа=ы автор хадарала 
далацъажъоит ахатъы бызшъа аз7аара). (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 222–223, 226–227). (Гулиа Д. И. 
Наше время... /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. «Ареволиуционер6ъа» (Социалисты революци-
онеры). (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 34, ноиабр мза 22. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 229–230). ([Гу-
лиа Д. И.] Д. Г. Социалисты революционеры. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. «Адамрацъюы дамра имоут»4 А8суа жъа8йа. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 34, ноиабр мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 231). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. 
Гробовщик остался без могилы. /Статья/). 

Гълиа Д. И. «Ашар8ы-е7ъа». (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 35, 
ноиабр мза 29. (Астатиа анапылаюыратъ журнал иазкуп). (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 232–233). (Гу-
лиа Д. И. «Утренняя звезда». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Измааноузеи абри1 (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 234). (Астатиа анцъаха7ара иазкуп). ([Гу-
лиа Д. И.] Д. Г. Что это значит? /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А6ыр0уа федералист6ъа. (Астатиа) // А8сны. 
— 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 236). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Грузинские федера-
листы. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Жълары рха6ъи0ра иашь0оу апартиа (Партия 
Нар. Свободы). (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 236). 
([Гулиа Д. И.] Д. Г. Партия Народной Свободы. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 36, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 6; № 37, ноиабр [агха, ииа-
шоуп: декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 239, 245). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Абхазские школы. 
/Статья/). 

Гълиа Д. И. Петра №араиа иэахьишьыз а7ыхъала. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 38, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 27. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 255). (Гу-
лиа Д. И. По поводу самоубийства Петра Чарая. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Ра8хьаёатъи а8суа календар. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 1, ианвар мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
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Айъа, 2006. — Ад. 259). (Гулиа Д. И. Первый абхазский календарь. 
/Статья/). 

Гълиа Д. И. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 1, 
ианвар мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 262). (Гулиа Д. И. Абхазские школы. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Ашкол6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 2, ианвар 
мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 263). (Гулиа Д. И. Школы. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Миша Чачба. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 2, иан-
вар мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 263–264). (Гулиа Д. И. Миша Чачба. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Ра8хьаёатъыи а8суа календар. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 2, ианвар мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 264). (Гулиа Д. И. Первый абхазский календарь. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 3 (41), ианвар мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 266–267). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Абхазские школы. 
/Статья/). 

Гълиа Д. И. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 271–272). (Гулиа Д. И. Абхазские школы. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. %ьара-5ьара а6ы0а6ъа... (Азгъа0а) // А8сны. 
— 1920. — № 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 271–272). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. В некоторых 
сёлах... /Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Иамюоу иамюаму1 (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 276). (Астатиа автор а8суаа а8суа шъйъ6ъа 
ишырмы8хьо атъы ищъоит). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Надо ли так делать? 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 276–277). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Абхазские школы. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Ажъак а8суаа рзы. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 7 (45), март мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 290–291). (Астатиа хадарала ахатъы бызшъеи 
а8суаа рхымюа8гашьеи ирызкуп). ([Гулиа Д. И.] Донган. Слово об абха-
зах. /Статья/). 
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[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Агазе0 «А8сны». (Азгъа0а) // А8сны. — 1920. 
— № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 293). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Газета «А8сны». /Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Деге. Горскаиа школа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 294). ([Гулиа Д. И.] Деге. Горская школа. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Деге. Амща5ьыр ус акомитет. (Астатиа кьа=) // 
А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 294). ([Гулиа Д. И.] Деге. Комитет по 
делам махаджиров. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Дырюагьых амща5ьыр 0ыёшъа. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 299–300). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Ещё 
раз о проблеме махаджиров. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Абырзенцъа рых7ъара. (Азгъа0а) // А8сны. — 
1920. — № 10 (48), март мза 30; № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 308, 341). (Аматериал 
а=ы и6ъыргылоуп аз7аара6ъа4 изыхйьазеи абырзенцъа рых7ъара1 
Знапа=ы ийалода ур0 инрыжьуа аюн6ъа1 Автор иазгъеи0оит абыр-
зен6ъа ры8садгьыл ахь ишцо еи8ш а8суа мща5ьырцъа А8сныйа аара 
ишаламгац). ([Гулиа Д. И.] Г. Переселение греков. /Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Амюантъ агъа0ара6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 309–310). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Путевые наблю-
дения. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А7абырг аёъы изеицъоуп, аёъы изеияьиуп. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 312). (Ари астатиа кьа= 
айны автор «а8суаа 33.000-юык иреищам» щъа зщъо дыр=агылоит). ([Гу-
лиа Д. И.] Д. Г. Правда кому-то мешает, кому-то помогает. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 314). ([Гулиа Д. И.] Д. Абхазские школы. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Зеи8ш йамло егьыйам. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 315). ([Гулиа Д. И.] Г. Всякое бывает. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. А8сны атъыла иа7акыу. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 315). ([Гулиа Д. И.] Д. Территория Абхазии. 
/Статья/). 
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[Гълиа Д. И.] Деге. Ра8хьаёа а8суаа рзы А8сны ийар7аз «Горскаиа 
школа» а0оурых. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 12 (50), апрел 
мза 17; № 13 (51), апрел мза 24; № 14 (52), маи мза 1; № 15 (53), маи 
мза 8; № 16 (54), маи мза 15; № 17 (55), маи мза 22; № 18 (56), маи 
мза 29; № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 321–322, 328–329, 337–338, 340, 348, 355, 360, 370–
371). (Ажъахатъи аномер инаркны астатиа ахьё «“Горскаиа школа” 
а0оурых» щъа иарбоуп). ([Гулиа Д. И.] Деге. История первой в Абхазии 
школы — «Горской школы». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. +ыц игылаз араторцъа. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 12 (50), апрел мза 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 322). ([Гулиа Д. И.] Д. Новоявленные орато-
ры. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Ауац зхъар0оузеи1 (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 334). ([Гулиа Д. И.] Д. Какая польза от навоза? 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Изеиуада мшъан ур01 (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 342). ([Гулиа Д. И.] Д. Кто же они такие? /Статья/). 

Гълиа Д. И. Иабацеи мшъан щашъйъыюцъа1 (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 345–346). (Гулиа Д. И. Куда же делись наши писа-
тели? /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Ар7аюы. Ар7аюцъа рыбзазашьа. (Астатиа) // А8сны. 
— 1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 347). ([Гулиа Д. И.]. Учитель. Быт учителей. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Ар7аюцъа рахь. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 356). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Учителям. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Аарюара. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 19 (57), 
иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 368). (Гулиа Д. И. Засуха. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. А8сацъа, ар7аюцъа! // А8сны. — 1920. — 
№ 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 369–370). (Автор идырра0ара=ы ашколхъы6ъа 
р7ара ац7ара аз7аара дазаа0гылоит9. ([Гулиа Д. И.] Д. Абхазы, учите-
ля!). 

[Гълиа Д. И.] Г. Ща8хьайа ийалаша (Предсказание). (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 370). (Автор ыр6ътъыла 
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а8еи8ш азы Иосиф де Лангл иищъаз дазаа0гылоит). ([Гулиа Д. И.] Г. 
Что будет в будущем /Предсказание/. Статья). 

[Гълиа Д. И.] Г. Иосиф де Лангл ща8хьайа ийалаша щъа иищъаз 
(Предсказание). (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун мза 12. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 375–
376). (Автор Африкеи Италиеи р8еи8ш азы Иосиф де Лангл иищъаз 
дазаа0гылоит). ([Гулиа Д. И.] Г. Что предсказывал Иосиф де Лангл о бу-
дущем. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Деге. Айъатъыи ар7аюра семинариа а0ыёшъа. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 376). ([Гулиа Д. И.] Де-
ге. О Сухумской учительской семинарии. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Акы уайъым7ёар... (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 382). (Астатиа=ы автор 30 ш. дыз=у арккаратъ ус 
ал7шъа6ъа шамоу деигъыряьаны ищъоит). (Гулиа Д. И. Если настойчи-
во занимаешься одним и тем же делом... /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Аха6ъи0ра азин ащъара. [Ашъйъы а8суаа рйынтъ 
Петроградйа ареволиуциа ашь0ахь ишь0ыз атекст а8сшъахь 
иеи0аганы] // А8сным. — 1920. — № 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], 
иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 388–389). ([Гулиа Д. И.] Г. Просьба о получении свободы [Текст 
письма, отправленного после революции в Петроград]). 

Гълиа Д. И. «Ахшыю з0оу мгъоуп...» (Астатиа) // . — 1920. — 
№ 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 389–390). (Гулиа Д. И. 
«Ум в животе...» /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. А8сацъа-амща5ьырцъа ыр6ътъыла ийа6ъоу. 
(Астатиа) // . — 1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп: № 23 (61)], иул амз 6. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 399). 
([Гулиа Д. И.] Д. Абхазам-махаджирам, проживающим в Турции. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Горскаиа школа ар=ыцра. (Астатиа кьа=) // . — 
1920. — № 24 (52) [агха, ииашоуп: № 24 (62)], иул амз 10. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 401). ([Гулиа Д. И.] 
Г. Возрождение Горской школы. /Статья/). 

Гълиа Д. И. Гьаргь Туманов и8сра. (Астатиа) // . — 1920. — 
№ 24 (52) [агха, ииашоуп: № 24 (62)], иул амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 401). (Гулиа Д. И. 
Смерть Георгия Туманова. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. А8суаа рыбзазашьа. (Астатиа) // . — 1920. — 
№ 25 (53) [агха, ииашоуп: № 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Агазе0 
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«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 406). (Астатиа акрити-
катъ йазшьа амоуп). ([Гулиа Д. И.] Г. Быт абхазов. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Знасы8 зцымныйъуа аою! (Астатиа) // . — 1920. 
— № 26 (54) [агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 413–414). ([Гулиа Д. И.] 
Д. Г. Человек, которому не везёт! /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Айъаа рыбзазашьа. (Астатиа) // . — 1920. — 
№ 28 (56) [агха, ииашоуп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 426). ([Гулиа Д. И.] Д. 
Быт сухумцев. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Донган. Аюынтътъи а6ыр0 8шьаюцъа рыюну7йатъыи 
реизара=ы ишь0ырхыз аус. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 28 (56) 
[агха, ииашоуп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 428). ([Гулиа Д. И.] Донган. Реше-
ние, принятое на втором внутреннем собрании грузинских священнослу-
жителей. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Мыс0афа Бы0ъба [А8сныйа] иаара. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1920. — № 31 (59) [агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа 
амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 448–449). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Пребывание Мыстафы Бутба [в Абха-
зии]. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Анбан «У». (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 457–458). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Буква «У». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Ла7а-лых. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 33 (71), сентиабр амз 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 464). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Ненапрасный труд. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. «Амща5ьыр». (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 33 (71), сентиабр амз 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 464). (Астатиа=ы иазгъа0оуп 1919 ш. Ростовтъи 
атеатр айны ишы6ъыргылаз Николаи Маан [автор П. Маан щъа иаир-
бо] С. И. №анба идрама иеи8шшъа аурысшъала иююыз апиеса 
«Амща5ьыр»). ([Гулиа Д. И.] Д. «Махаджир». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Ачеченцъа рыбзазашьа айнытъ. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 34 (72), сентиабр амз 18. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 470–471). ([Гулиа Д. И.] 
Д. Быт чеченцев. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. А8суа школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 479–480). ([Гулиа Д. И.] Г. Абхазские школы. 
/Статья/). 
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Гълиа Д. И. А8сны Жълар р-Совет. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 484–485). (Гулиа Д. И. Народный Совет Абхазии. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Фелетон // А8сны. — 1920. — № 36 (74), октиабр 
амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 485–486). (Афелетон а=ы акритика рызуп 7ыхъа87ъарада абызшъа 
иаланагало ажъа =ыц6ъа). ([Гулиа Д. И.] Г. Фелетон). 

[Гълиа Д. И.] Д. А8суа газе0 «А8сны». (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 486). ([Гулиа Д. И.] Д. Абхазская газета «А8сны»). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А8сны ахныйъгара. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 489–490). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Обеспечи-
вать себя в Абхазии. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Тйъарчалтъыи аяба рацъа. (Астатиа) // А8сны. 
— 1920. — № 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 502–503). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Ткуарчал-
ский уголь. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. «Шь0а иазхауп» астатиа а7ыхъала. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1920. — № 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 504–505). (Аюым0а ав-
тор М. Лакрба истатиеи уи ицъырнагаз адискуссиеи цъгьара рылам, 
ихъар0оуп щъа дахъа8шуеит). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. О статье «Хватит 
уже». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А7ареи, ааёареи, ахшыюыи, агъабзиареи. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 508–509). ([Гу-
лиа Д. И.] Д. Г. Образование, воспитание, ум и здоровье. /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] М. Аилакырба сыхьёала иааишь0ыз ашъйъы 
а7ыхъала. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 41 (79), ноиабр амз 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 516–
517). (Гулиа Д. И. По поводу присланного мне письма М. Лакрба. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Димитри А8суа. Ажурнал =ыц «Акъара». (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 41 (79), ноиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 517). ([Гулиа Д. И.] Димитри Апс-
уа. Новый журнал «Ручеёк». /Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Димитри А8суа. Ожъыи 8асеи. (Астатиа) // А8сны. 
— 1920. — № 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 522). ([Гулиа Д. И.] Димитри Апсуа. 
Вчера и сегодня. /Статья/). 
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Гълиа Д. И. Ожъы знык сара схазы. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 528–529). (Астатиа=ы автор ихатъ проблема6ъа 
дрылацъажъоит). (Гулиа Д. И. Теперь о себе. /Статья/). 

Гълиа Д. И. А7ареи анапйазареи. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 529–530). (Гулиа Д. И. Образование и рукоделие. 
/Статья/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Иапониаа рзакъан6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 530). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Законы японцев. 
/Статья/). 

Гълиа Д. И. Ауаа ргъы иаанага6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1921. — 
№ 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 541–542). (Гулиа Д. И. Мнения людей. /Статья/). 

[Дарсалиа Ё. Х.] Дарсалиа Владимир. Щанба=ыхо, мшъан, щара 
а8сацъа1 (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 237). ([Дарса-
лия Дз. Х.] Дарсалия В. Когда проснёмся мы, абхазы? /Статья/). 

Дырюагьых амща5ьыр 0ыёшъа. (Акорреспонденциа) // А8сны. — 
1920. — № 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 391). (Ещё раз о 
проблеме махаджиров. /Корреспонденция/). 

Иара. Зегьы здыруа ауаа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 10 (48), 
март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 307–308). (Он. Всезнающие люди. /Статья/). 

Иара. Ианбыкъыз мшъан1 (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 329). (Астатиа кьа= айны иазгъа0оуп 5ьоукы-
5ьоукы амша8ы ииашамкъа ишазгъар0о). (Он. Когда это было? 
/Статья/). 

Иззымычщаз. Жълары рзы Агазе0 зы8соу. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 173–
174). (Нестерпевший. Значение газеты для народа. /Статья/). 

Иззымычщаз. Ианбыкъу ацъгьеи-абзиеи еилщаргыуа щаныйалуо1 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 201). (Ари апсевдоним 
з7агылоу астатиа А. М. Шьакаиа июым0оуп щъа далацъажъоит 
Р. Хъ. :апба ишъйъы «Щара щазэеихар...» айны, ад. 248–249). (Нестер-
певший. Когда мы будем отличать хорошее от плохого? /Статья/). 
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Кациа Б. Аёюыбжьантъ (иааз9 ашъйъы. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 44). (Кация Б. Письмо из Адзюбжи. /Статья/). 

Кояониа И. А. Зайа ихырэеигозеи а7ара! (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 294–295). (Когониа И. А. Как же полезно образование! 
/Статья/). 

Кояониа И. А. Айъа абаа ду. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 351). (Когониа И. А. Сухумская крепость. /Статья/). 

Кояониа :ача Ко7иа-и8а. А8сны азы аус зыуа рахь юбайа ажъа. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 341–342). (Когониа К. К. 
Два слово тем, кто работает во благо Абхазии. /Статья/). 

Кояониа-8ща Чипа. Дызус0а абри1 (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул амз 24 [агха, ииашоуп: иул 
мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 422). (Астатиа=ы автор зыёбахъ 
лщъо Бахъа Ща5ьымба иоуп). (Когониа Ч. Кто же он такой? /Статья/). 

Къычбериа Миша. Ищахьзеи а8сацъа, щаз7арадоузеи1 (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 341). (Кучберия М. Почему мы, 
абхазы, не имеем образования? /Статья/). 

Къычбериа Мишьа. Зхатъы бызшъала а7ара змам. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 28 (56) [агха, ииашоуп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 429). 
(Кучберия М. Кто не имеет образования на родном языке. /Статья/). 

Къычбериа Мишьа. Агъа8хара. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 523). (Астатиа=ы автор ишышьа6ъиряъяъо ала, 
А8сны ауаюы дмаашьар ахныйъгара илшоит; ихадоуп а7ара7арагьы). 
(Кучберия М. Если есть желание. /Статья/). 

[Къукбаиа Акаки] Къыкъбаиа Акакии. Афонтъи ашкола. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1921. — № 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 540). (Кукбая Ак. Афон-
ская школа. /Статья/). 

:уариани Симон. Петра №араиа. (Некролог9 // А8сны. 1919. № 38, 
ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 256–257). (Куариани С. Петра Ча-
раиа. /Некролог/). 
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Лагълаа Миша. Аяьычра. (Астатиа9 // А8сны. — 1919. — № 22, 
нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 156). (Лагулаа М. Воровство. /Статья/). 

Лагълаа Миша. Аяьычра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 27, ок-
тиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 191). (Лагулаа М. Воровство. /Статья/). 

[Лакоба У. Д.] Хынчажъ. Агьыззымдыруа дгаёыуп (Хьир-и8а 
Кьаяъса илаф9. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 314). 
([Лакоба В. Д.] Хынчажв. Глупый тот, кто ничего не знает. /Статья/). 

[Лакоба У. Д.] Хынчажъ. Щаюыр щаурыжь0уам, щаагылар рыуам. 
(Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 477–478). ([Ла-
коба В. Д.] Хынчажв. Побежим вперёд — останавливают, а останавли-
ваться не дают. /Статья/). 

[Лакоба У. Д.] Хьынчажъ. А8суа газе0 иа8хьуа рахь. (Астатиа) // 
А8сны. — 1921. — № 1 (82), иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 536–537). ([Лакоба В. Д.] Хын-
чажв. К читателям абхазской газеты. /Статья/). 

[Лакоба У. Д.] Хынчажъ. О0щаратъы ашкола. (Астатиа) // А8сны. 
— 1921. — № 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 540). ([Лакоба В. Д.] Хынчажв. Отхар-
ская школа. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] Миша А8суа. Щахшыюыи щамчыи елащ7ароуп. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ: Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./) — Айъа, 2006. — Ад. 43–44). ([Лакрба М. А.] Миша 
Апсуа. Мы должны объединить наш ум и силы. Статья). 

[Лакрба М. А.] Миша А8суа. Урыстъылан ареволиуциа ийалаз 
зыхйьаз иаазыркьа=ны. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1; 
№ 7, маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 59–60, 64–66). ([Лакрба М. А.] Миша Апсуа. Коротко о причинах 
революции в России). 

[Лакрба М. А.] Миша А8суа. «Аам0еи щара а8сацъеи» щъа 
Б. №олокъуа ииюыз астатиа а7ыхъала юбайа ажъа. (Астатиа) // А8сны. 
— 1919. — № 10, маи 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 72–73). ([Лакрба М. А.] Миша Апсуа. Несколько слов 
о статье Б. Чолокуа «Время и мы, абхазы». /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. А7ара лашароуп... (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ.: Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 140–141). ([Лакрба М. А.] 
М. Аилакырба. Учение — свет... /Статья/). 
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[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Иба А8сны иёахны, ибзианы ау-
ан0а аархара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 147). 
([Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Плохо сшито, но хорошо поглажено. 
/Статья/). 

Лакрба М. А. Аредакциахь ашъйъы. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 148). (Лакрба М. А. Письмо в редакцию. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. А7ъыуашьа ззымдыруаз ихы 
8ыиэуоит. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 23, нанщъа мза 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 160–
161). ([Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Не умевший оплакивать, голову раз-
бил. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Ухыза аура дырны ушьапы еи7ых. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 161–162). (Аюым0а ли-
тературатъ-критикатъ статиа кьа=к ащасабала уахъа8шыр йалоит). 
([Лакрба М. А.] М. Аилакырба. По одеялу растягивай ножки. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Л. Политика партиа6ъеи а8суареи. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра 
мза] 4. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 166–167). ([Лакрба М. А.] М. Л. Политические партии и апсуара. 
/Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Л. А6ы0а школ6ъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 170–171). ([Ла-
крба М. А.] М. Л. Сельские школы. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] Аилакырба. Излеи8шымзеи федерациеи, автоно-
миеи, провинциеи. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 9 (47), март 
мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 301–303). ([Лакрба М. А.] Аилакырба. Чем отличаются друг от друга 
федерация, автономия, провинция. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Ахъ дыура6ъа зыхйьаз. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 24 (52) [агха, ииашоуп: № 24 (62)], иул амз 10. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 400). 
([Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Причины высоких цен. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Шь0а иазхоуп. (Астатиа) // А8сны. 
— 1920. — № 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул амз 24 [агха, ииа-
шоуп: иул мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 419–420). ([Ла-
крба М. А.] М. Аилакырба. Хватит уже. /Статья/). 
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[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. И5ьоушьаша. (Астатиа) // А8сны. 
— 1920. — № 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 434–435). ([Ла-
крба М. А.] М. Аилакырба. Что удивительно... /Статья/). 

[Лакрба М. А.] Аилакырба. Шь0а иазхоуп. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 34 (72), сентиабр амз 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 470). (Ари ахьё зманы № 27 айны иа-
ныз астатиа=еи8ш, арайагьы автор дрылацъажъоит А8сны имюа8ысуа 
апалитикатъ процесс6ъа, апартиатъ проблема). ([Лакрба М. А.] Аила-
кырба. Хватит уже. /Статья/). 

[Лакрба М. А.] М. Аилакырба. Акыр иа8соу Димитри! (Астатиа-
ашъйъы) // А8сны. — 1920. — № 41 (79), ноиабр амз 30. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 515–516). ([Ла-
крба М. А.] М. Аилакырба. Дорогой Дмитрий! /Статья-письмо/). 

Маан Димитри. А8сыуа жълара рзыщъан гъык ала аус зу6ъо (ауаа9 
бзиа жъуааит, дадраа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 3, март 28. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 31–32). 
(Маан Д. Удачи вам, кто от чистого сердца работает во благо абхазского 
народа. /Статья/). 

Маан Д. Щгазе0 «А8сны» а7ыхъала юбайа ажъа. (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра 
мза] 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 172–173). (Маан Д. Несколько слов о нашей газете «А8сны». 
/Статья/). 

Маан Д. ). А8сацъа! [Аа8хьара а8суаа а7ара р7аразы] // А8сны. 
— 1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 301). (Маан. Д. Т. Абхазы! [Призыв к учёбе]). 

Маан Д. ). Щгазе0 «А8сны» а-38 номер а=ы ианыу а8шьа Николаи 
Патеи8а истатиа а7ыхъала акыи юбеи ажъа. (Астатиа) // А8сны. — 
1921. — № 1 (82), иануар амз 10; № 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 535–536, 541). (Ма-
ан Д. Т. Несколько слов о статье Николая Патейпа в 38-м номере газеты 
«А8сны». /Статья/). 

М6ан Ща6ыбеи. Афы ашьарда зымчуыи, Шьашъы абжьныха ашь-
арда зыр=ыои (ажьира9. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 10, маи 25. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 74–75). 
(Мкан Х. Всемогущий Афы и Шашвы... /Статья/). 

Нардаиа Н. А8сны ийоузеи1 (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 17, 
иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 120). (Нардая Н. Что происходит в Абхазии? /Статья/). 

Нардаиа Н. Айъатъи асеминариа а7ыхъала юбайа ажъа. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1919. — № 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
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/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 135). (Нардая Н. Несколько слов о 
Сухумской семинарии. /Статья/). 

Нардаиа Нико. Агазе0 «А8сны» № 8 «Горскаиа школа» атъы иа-
ныз а7ыхъала юбайа ажъа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 10 (48), 
март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 307). (Нардая Нико. Два слова о статье «Горская школа», опубли-
кованной в газете «А8сны» № 8. /Статья/). 

Нхы7 ашьхаруааи аурыс 6ы0еи рыхьёала А. Цаликовыи 
Е. Богдановыи а6ыр0 рхыла8шцъа р=ы еи0арщъаз ажъа // А8сны. — 
1919. — № 6, маи 1. (Икьы8хьуп Айъатъи агазе0 «Наше слово» айынтъ 
еи0аганы). (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 62). (Обращение к грузинским властям А. Цаликова и Е. Богданова от 
имени горцев Северного Кавказа и местных русских). 

[Патеи8а Н. С.] Патеи-и8а Н. С. Згъы мцаз мышкы ибеит. (Аста-
тиа) // А8сны. — 1920. — № 38 (76), октиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 495–496). (Астатиа=ы 
автор А8сны а0агылазаашьа далацъажъо, а8суаа ргъы змышь0ыша 
агъыяра6ъа ри0оит). (Патейпа Н. С. Кто не упал духом, тот увидел бу-
дущее. /Статья/). 

Рамишвили Исидор. Ра8хьаёа а8сышъала и0ы7ыз агазе0 «А8сны» 
азы. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 24). (Автор ари ах0ыс 
игъы иахъазшъа йаи7оит). (Рамишвили И. О первой газете «А8сны» на 
абхазском языке. /Статья/). 

Хокерба Шамил. Сгъайра сщъоит. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 38, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 252–253). (Астатиа автор да-
заа0гылоит ажълар рзы а7ара а7ак ду шамоу атъы). (Хокерба Ш. Изла-
гаю, мысли, которые тревожат меня. /Статья/). 

Хокерба Шамил. Щагра баа8сы аус бзиа алщаршоит, иащзырэеир. 
(Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 38, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] 
мза 27. 1920. — № 1, ианвар мза 6. (Автор дазаа0гылоит а8схъра6ъа 
шхыр7ъагоу атъы). (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 261–262). (Хокерба Ш. Если захотим, наши недостатки будут 
работать на пользу. /Статья/). 

Щашба А. Шайа бзиа ирбозеи а8сацъа а7ара1 (Астатиа) // А8сны. 
— 1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 224). (Хашба А. Насколько абхазы любят 
учиться? /Статья/). 

Ща5ьым Бахъа. Къыдры ауезд айны. (Астатиа кьа=) // А8сны. — 
1919. — № 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
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Айъа, 2006. — Ад. 91). (Аматериал а=ы иазаа0гылоуп аяьычра). 
(Хаджымба  Б. В Кодорском уезде. /Статья/). 

?ара змам. Сара сгъы иаанагаз. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 136–137). (Автор а7ара зманы агазе0 айны имкьы8хьуа 
шиашам атъы далацъажъоит). (Необразованный. О чём я подумал. 
/Статья/). 

Чалмаз М. Ахыцхраара. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 28, ок-
тиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 194–195). (Чалмаз М. Помогать себе. /Статья/). 

Чалмаз М. Саргьы о-о дсыр7озар, сызбода1 (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 279). (Чалмаз М. Если я учу о-о, кто меня 
увидит? /Статья/). 

Чалмаз М. Данбаадыруа щара, щанбаицхраауа иара1! (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 282). (Астатиа Д. И. Гулиа изкуп). 
(Чалмаз М. Когда мы поймём его, поможем ему?! /Статья/). 

Чалмаз М. Ухатъы ёыбны — ёыбра уца. (Астатиа) // А8сны. — 
1921. — № 3 (84), 8еруал амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 545–546). (Чалмаз М. В начале реши свои 
проблемы, потом чужие. /Статья/). 

Чачаа Омар. Агъы8 рахь, юбайа ажъа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 154). (Чачаа О. Два слова Группе [Редакции газеты]). 

Чачаа Омар. Изащхаш0ызеи мшъан а6ьырсианра1 (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 186). (Чачаа О. Почему мы забыли 
христианство? /Статья/). 

Чачаа Омар. [Астатиа ахьё амаёам; автор агазе0 «А8сны» 
а0агылазаашьа далацъажъоит, ацхыраара ша0атъу атъы ищъоит] // 
А8сны. — 1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 192–193). (Чачаа О. [Статья без 
названия; в ней говорится о положении газеты «А8сны», о необходимо-
сти оказания ей помощи]). 

Чачаа Омар. Аам0а. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 36, ноиабр 
[агха, ииашоуп: декабр] мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 238). (Чачаа О. Время. /Статья/). 

Чачаа Омар. А8схъра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 36, ноиабр 
[агха, ииашоуп: декабр] мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 241). (Автор а8схъра шхыр7ъагоу ищъоит). 
(Чачаа О. Поминки. /Статья/). 
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Чачаа Омар. Изщацъма3узеи А8сатъылан а7ара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 276–277). (Чачаа О. Почему у нас, 
в Абхазии, мало образования. /Статья/). 

Чачаа Омар. Петра №араиа иэшьра. (Астатиа) // А8сны. — 1920. 
— № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 282–283). (Чачаа О. Самоубийство П. Чарая. 
/Статья/). 

Чачаа Омар. Изщамамзеи а8сацъа еи=кааны анхара1 (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 330). (Чачаа О. Почему у нас, аб-
хазов, нет организованного хозяйства? /Статья/). 

Чачаа Омар. Ожътъыи щабзазашьа. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 338). (Автор а8суаа усйантъи р0агылазаашьа да-
лацъажъоит). (Чачаа О. Современная наша жизнь. /Статья/). 

Чачаа Омар. Ахьыё уара иумаз, амыч сара исымаз. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 491). (Автор ищъоит А8сны 
:ыр0тъыла иахьалоу азин6ъа есааира ишылайъуа). (Чачаа О. Слава 
тебе, а сила мне. /Статья/). 

Чачаа Омар. Ахацхыраара а8хьайазы и7ыргъоуп. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 38 (76), октиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 496–497). (Чачаа О. Необходимо 
помогать самому себе, это важно для нашего будущего. /Статья/). 

Чачаа Омар. Иумоу ща0ыр уза6ъ7ар, иумамгьы оуоит. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 509). (Чачаа О. Если ты бережно 
отнесёшься к тому, что есть, то ты приобретёшь и то, чего не было. 
/Статья/). 

Чачхалиа Е. С. Аха6ъи0ра. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — 
№ 24 (52) [агха, ииашоуп: № 24 (62)], иул амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 403). (Чачхалиа Е. С. 
Свобода. /Статья/). 

№анба С. И. Щгазе0 «А8сны». (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 1, 
8еруал 27. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 17). (Чанба С. Я. Наша газета «А8сны». /Статья/). 

№анба С. И. Айъа, март 17. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 2, 
март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 23–24). (Астатиа=ы ирзаа0гылоуп Европатъи аполитикатъ 
х0ыс6ъеи А8сны жълар Рсовети). (Чанба С. Я. Сухум, 17 марта. 
/Статья/). 
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[№анба С. И.] Аанба Жълары р-Совет анхырт аэны иищъаз 
ажъа // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 39). (С. №анба и6ъгылара=ы 
А8сны :ыр0тъыла ад7ара ши0ахым ааир8шуеит; а6ыр0уа еищабыра 
А8сназы имюа8ыргоз аполитика далацъажъоит). ([Чанба С. Я.] Речь 
Чанба на открытии Народного Совета). 

№анба С. И. А8сны. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 5, апрел 20. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 50–51). 
(Чанба С. Я. Абхазия. /Астатиа/). 

[№анба С. И.] №. А8сны Жълар Рсовет. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 81). ([Чанба С. Я.] Ч. Народный Совет Абхазии. /Статья/). 

[№анба С. И.] С. №. Аам0а щаз0агылоу. (Астатиа) // А8сны. — 1919. 
— № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 139–140). ([Чанба С. Я.] С. Ч. Наше время. /Статья/). 

[№анба С. И.] №. Ищамбааит аболшевикцъа! (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 26, ацъыббыра мза 19; № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 179–180, 186–187). 
([Чанба С. Я.] Ч. Не хотим большевиков! /Статья/). 

[№анба С. И.] №. Щашьцъа ашьхаруа аам0а из0агылоуыи ры-
мы5ьлысыи. (Астатиа кьа= аинформациатъ йазшьа змоу) // А8сны. — 
1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 198–199). ([Чанба С. Я.]. Ч. Положение наших 
братьев горцев и их меджлис. /Небольшая статья с информационным от-
тенком/). 

[№анба С. И.] С. №. Ашьхаруаа рым5ьлыс. (Астатиа) // А8сны. — 
1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 204–205). ([Чанба С. Я.] С. Ч. Меджлис гор-
цев. /Статья/). 

№анба С. И. Ожътъыи аам0а. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 33, 
ноиабр мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 222). (Астатиа=ы автор хадарала далацъажъоит Урыстъы-
ла ицо Аграждантъ еибашьра). (Чанба С. Я. Наше время. /Статья/). 

№анба С. И. Айъа, 1 маи. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 14 (52), 
маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 335–336). (Астатиа автор дрылацъажъоит Аграждантъ еибашьра, 
аменшевикцъа рхы6ъкы). (Чанба С. Я. Сухум, 1 мая. /Статья/). 

[№анба С. И.] №. Нхы7 ю-республикак рыйалара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 337). ([Чанба С. Я.] Ч. Две респуб-
лики на Северном Кавказе. /Статья/). 
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№анба С. И. Аболшевикцъа рполитика. (Астатиа) // А8сны. — 
1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 349–350). (Чанба С. Я. Политика большеви-
ков. /Статья/). 

№анба С. И. Аидгылара. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 18 (56), 
маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 363–364). (Чанба С. Я. Единение. /Статья/). 

[№анба С. И.]. №. Абыргцъа ашъйъы8хьара рыр7ара. (Астатиа) // 
А8сны. — 1920. — № 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 389). 
([Чанба С. Я.]. Ч. Обучение пожилых людей грамоте. /Статья/). 

[№анба С. И.]. №. Гъдоу0а // А8сны. — 1921. — № 1 (82), иануар 
амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 537). ([Чанба С. Я.]. Ч. Гудаута). 

№олокъуа Б. А8сацъа рзы гъыкала аус зыуа «агъы8»! (Астатиа) // 
А8сны. — 1919. — № 3, март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 33). (Чолокуа Б. «Группа», которая от чистого 
сердца работает во благо абхазов! /Статья/). 

№олокъуа Б. Аам0еи щара а8сацъеи. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — 
№ 7, маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 67–68). (Чолокуа Б. Время и мы, абхазы. /Статья/). 

Шакаиа [Шьакаиа] Антон. Абзиа иацлабыз мышкы ибеит4 А8суа 
жъа8йа. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 31, ноиабр мза 1. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 210). (Шакая А. 
Кто стремится к хорошему — добьётся успеха. /Статья/). 

Шьайрыл Ко7иа. Аоюшьра. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 19, 
нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 136–137). (Шакрыл К. Убийство. /Статья/). 

Шьайрыл П. С. Къыдры аучастка аземство а=щъаразы 
ирызхымтит. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 7, маи 12. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 66). (Шакрыл П. С. 
В Кодорском участке не смогли в срок открыть земство. /Статья/). 

Шьайрыл П. С. А7ааюы. (Астатиа) // А8сны. — 1919. — № 17, 
иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 118–119). (Шакрыл П. С. Гадалка /Статья/). 

Шьайрыл-8ща Татиана. Амцщъаюы а7абырг аныищъогьы оюы 
ихаи7уам. (Астатиа) // А8сны. — 1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп: 
№ 23 (61)], иул амз 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 397). (Шакрыл Т. И когда лжец говорит правду — ему 
не верят. /Статья/). 
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Короткие информации, 
корреспонденции, объявления 

 
Абжьуаа рыйынтъ4 Щкорреспондент М. Булиа июуеит абар0 

ажъабжь6ъа // А8сны. — 1920. — № 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], 
нанщъа амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 437). (Аматериал ианы8шуеит абжьуаа рйны ацъгьо-
ура6ъа ийалаз). (От абжуйцев: Информации от нашего корреспондента 
М. Булия). 

Абол-цъа [абольшевикцъа] рышь0ра. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 355). (Освобождение большевиков. 
/Информация/). 

Абылра. [Агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1920. — 
№ 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 364). (Пожар. [Корреспонденция о пожаре в санатории 
Смецкого «Агудзера»]). 

Авечер иалаз рыуаёъы. Редактор «Агъы8». [Адырра0ара Тамшь 
Д. И. Гълиа иеи0еигаз аводевиль «Мыш-мыжда» ала 1919 ш. апиеса 
шы6ъыргылаз азы; иазгъа0оуп усйан иеизгаз а8ара агазе0 аредакци-
ахь ишышь0ыз] // А8сны. — 1920. — № 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 386). (Участник 
вечера. В редакцию газеты. /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 23). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 3, март 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 30). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 38). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 7, маи 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 71). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 10, маи 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 72). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 80). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 
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Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 87). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 14, иун 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 94). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 103). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 110). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 17, иул 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 118). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 18, иул 25. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 125). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 19, нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 132). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 139). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 147). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 172). 
(От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 178). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 185–186). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 
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Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 191–192). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 197–198, 202). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 203–204). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 31, ноиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 209–210). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 215–216). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 221–222). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 34, ноиабр мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 226). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 232). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 36, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 238). (От редакции газе-
ты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 37, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 245). (От редакции газе-
ты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 38, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 27. (Шъахъ4 Агазе0 



 303 

«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 245). (От редакции газе-
ты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 1, ианвар мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 258). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 2, ианвар мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 263). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 3 (41), ианвар мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 266). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 271). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 276). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 281). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 7 (45), март мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 287). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 293). (От редакции газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 299). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 306). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 
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Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 12 (50), апрел мза 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 321). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 328). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 335). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 340). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 347). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 354). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 360). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 373). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/)/ 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 381). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 388). (От редакции 
газеты «А8сны». /Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
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1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 477). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 483). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 489). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 38 (76), октиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 495). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 502). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 508). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 41 (79), ноиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 515). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 522). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 528). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1921. — № 1 (82), иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 535). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1921. — № 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 540). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 
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Агазе0 «А8сны» акантора айнытъ. (Аинформациа) // А8сны. — 
1921. — № 3 (84), 8еруал амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 545). (От редакции газеты «А8сны». 
/Информация/). 

Агазе0 «А8сны» аредакциа айнытъ. (Адырра0ара9 // А8сны. — 
1919. — № 29, октиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 199). (От редакции газеты «А8сны». 
/Извещение/). 

Агъы8. ?абыргыу мцыу1 (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 21, 
нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 153). (Аматериал агазе0 азы ауезд6ъа рйны а8ара аизгара 
аз7аара иазкуп). (Группа. Правда или ложь? /Объявление/). 

Агъы8. ?абыргыу мцыу1 (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 22, 
нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 159). (Аматериал агазе0 азы ауезд6ъа рйны а8ара аизгара 
аз7аара иазкуп). (Группа. Правда или ложь? /Объявление/). 

Агъы8. ?абыргыу мцыу1 (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 23, 
нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 165). (Аматериал агазе0 азы ауезд6ъа рйны а8ара аизгара 
аз7аара иазкуп). (Группа. Правда или ложь? /Объявление/). 

Агъы8. ?ара зманы ийоу а8сацъа рахь. (Аа8хьара9 // А8сны. — 
1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 163). (Группа. [От редакции]. Всем образованным 
абхазам. /Обращение/). 

Агъы8. ?абыргыу мцыу1 (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 24, 
нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 166). (Аматериал ага-
зе0 азы ауезд6ъа рйны а8ара аизгара аз7аара иазкуп). (Группа. Правда 
или ложь? /Объявление/). 

Агъы8. А6ы0а6ъа р=ы ийа6ъоу а8сацъа рыр7аюцъа рахь ащъара // 
А8сны. — 1919. — № 31, ноиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 213). (Группа. Просьба к сельским учи-
телям-абхазам). 

Агъы8. Иабзазашьоузеи ща8суа газе0? // А8сны. — 1920. — 
№ 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 271). (Группа. Как живёт наша газета). 

Аредакциа. ?ара зманы ийоу а8сацъа рахь. (Аа8хьара) // А8сны. 
— 1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 171). 
(Группа. [От редакции]. Всем образованным абхазам. /Обращение/). 
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[Аредакциа айнытъ // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 309). 
(От редакции [по поводу невозвращения денег от продажи газет]). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны жъларбжьаратъи ах0ыс6ъа ирызк-
ны] // А8сны. — 1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 107). (Новости о событиях в мире). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны жъларбжьаратъии кавказтъии 
ах0ыс6ъа ирызкны; иаагоуп агазе06ъа «Волна», «Искра», «Наше слово» 
рйынтъ] // А8сны. — 1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 112–113). (Новости о событиях в 
мире и на Кавказе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны жъларбжьаратъии, урыстъылатъии, 
кавказтъии ах0ыс6ъа ирызкны; иаагоуп еиуеи8шым агазе06ъа 
рйынтъ] // А8сны. — 1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 144–145). (Новости о 
событиях в мире и на Кавказе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны А8снытъии, урыстъылатъии, кав-
казтъии ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 149). 
(Новости о событиях в Абхазии, России и на Кавказе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъи ах0ыс6ъа ирызкны 
агазе0 «Наше слово» айнытъ] // А8сны. — 1919. — № 22, нанщъа мза 23. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 159). 
(Новости о событиях в России). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии, 
англиатъии ах0ыс6ъа ирызкны агазе0 «Наше слово» айнытъ] // А8сны. 
— 1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 163–164). (Новости о событиях в России, Ан-
глии и Турции). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии палестинатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны агазе06ъа «Наше слово», «Е. В.» рыйнытъ] // А8сны. 
— 1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 169–
170). (Новости о событиях в России и Палестине). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны европатъии, урыстъылатъии, монго-
лиатъии, палестинатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны агазе0 «Наше сло-
во» айнытъ] // А8сны. — 1919. — № 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 
ацъыббыра мза] 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 175–177). (Новости о событиях в России, Европе, Монголии 
и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии германиатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. 



 308 

(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 181). 
(Новости о событиях в России и Германии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъи ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1919. — № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0м «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 190). (Новости о событиях в Рос-
сии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии а8снытъии ах0ыс6ъа 
ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4  
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 196–197). (Новости о 
событиях в России и Абхазии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии украинатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 29, октиабр мза 18. 
(Шъахъ4  «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 202). (Новости 
о событиях в России и Украине). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии украинатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 30, октиабр мза 28. 
(Шъахъ4  «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 207–208). (Но-
вости о событиях в России и Украине). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии европатъии ах0ыс6ъа 
ирызкны еиуеи8шым агазе06ъа рйынтъ] // А8сны. — 1919. — № 31, 
ноиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 213–214). (Новости о событиях в России и Европе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъи ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1919. — № 32, ноиабр мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 220). (Новости о событиях в России). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии ниу-иорктъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 225–226). (Ново-
сти о событиях в России и Нью-Йорке). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии европатъии ах0ыс6ъа 
ирызкны еиуеи8шым агазе06ъа рйынтъ] // А8сны. — 1919. — № 34, 
ноиабр мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 230–231). (Новости о событиях в России и Европе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъи ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 237). (Новости о событиях в Рос-
сии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъи ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1919. — № 36, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 6. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 243). 
(Новости о событиях в России). 
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Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии германиатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1919. — 
№ 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 250). (Новости о событиях в Рос-
сии и Германии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии ах0ыс6ъа ирызкны 
агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1920. — № 2, ианвар мза 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 264–
265). (Новости о событиях в России). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии европаттъии 
ах0ыс6ъа ирызкны агазе06ъа «Наше слово», «Борьба» рйынтъ] // 
А8сны. — 1920. — № 3 (41), ианвар мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 269–270). (Новости о событиях в 
России и Европе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1920. — 
№ 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 274–275). (Новости о событиях в России и Грузии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии ах0ыс6ъа ирызкны 
агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1920. — № 5 (43), феврал 
мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 279). (Новости о событиях в России). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны Гори ийаз адгьыл7ысреи Архан-
гельск абольшевикцъа ишыргази уб. егь. ирызкны] // А8сны. — 1920. 
— № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 284). (Новости о землетрясении в Гори и о взятии 
большевиками Архангельска и других событиях). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии ах0ыс6ъа ирызкны 
агазе0 «Наше слово» айынтъ] // А8сны. — 1920. — № 7 (45), март мза 6. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 291). 
(Новости о событиях в России). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 297). (Новости о 
событиях в России и Грузии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии европатъии ах0ыс6ъа 
ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 305). (Новости о собы-
тиях в России и Европе). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. 
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(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 313). 
(Новости о событиях в России и Грузии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 316). 
(Новости о событиях в России, Грузии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 12 (50), апрел мза 17. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 326). 
(Новости о событиях в России и Грузии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 13 (51), апрел мза 24. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 333). 
(Новости о событиях в России и Грузии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1920. — № 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 339). (Новости о событиях в Рос-
сии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, азербаи5ьантъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 15 (53), маи мза 8. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 345). 
(Новости о событиях в России, Азербайджане и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии 6ыр0тъылатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 16 (54), маи мза 15. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 352–353). (Ново-
сти о событиях в России и Грузии). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, а8снытъии, 
6ыр0тъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — 
№ 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 358–359). (Новости о событиях в России, Абхазии, 
Грузии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, урыстъылатъии, 
украинатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны еиуеи8шым агазе06ъа 
рйынтъ] // А8сны. — 1920. — № 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 362–365). (Новости о 
событиях в Турции, России, Украине и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, урыстъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны еиуеи8шым агазе06ъа рйынтъ] // А8сны. — 
1920. — № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 371–372). (Новости о событиях в Турции, России и 
др.). 
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Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии, 
5ьамтъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — 
№ 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 378–380). (Новости о событиях в России, Турции, 
Персии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 6ыр0тъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — 
№ 21 (59), иун мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 384–387). (Новости о событиях в России, Грузии, Тур-
ции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 6ыр0тъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — 
№ 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 390–392). (Новости о 
событиях в России, Грузии, Турции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, болгариатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп: 
№ 23 (61)], иул амз 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 397–398). (Новости о событиях в России, Болгарии и 
др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 6ыр0тъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 24 (52) [агха, ииашоуп: 
№ 24 (62)], иул амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 403–404). (Новости о событиях в России, Грузии и 
др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, урыстъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 25 (53) [агха, ииашоуп: 
№ 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 409–411). (Новости о событиях в Турции, России и 
др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, урыстъылатъии, 
европатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 26 (54) 
[агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 416–418). (Новости о событиях в Тур-
ции, России, Европе и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, франциатъии, 
урыстъылатъии, германиатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. 
— 1920. — № 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул амз 24 [агха, ииа-
шоуп4 иул мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 422–425). (Новости о 
событиях в Турции, Франции, России, Германии и др.). 
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Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны А8снытъии, 0ыр6ътъылатъии, украи-
натъии, урыстъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. 
— № 28 (56) [агха, ииашоуп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 430–433). (Новости о 
событиях в Абхазии, Турции, Украине, России и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны 0ыр6ътъылатъии, азерба5ьантъии, 
германиатъии, иапониатъии, польшатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызк-
ны] // А8сны. — 1920. — № 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа 
амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 438–440). (Новости о событиях в Турции, Азербайджане, Германии, 
Японии, Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии, 
англиатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 30 (58) 
[агха, ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 445–447). (Новости о событиях в 
России, Турции, Англии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, германиатъии, польшатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирыз-
кны] // А8сны. — 1920. — № 31 (59) [агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа 
амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 451–454). (Новости о событиях в Абхазии, России, Турции, Германии, 
Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, германиатъии, польшатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирыз-
кны] // А8сны. — 1920. — № 32 (70), сентиабр амз 3. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 459–462). (Новости о 
событиях в Абхазии, России, Турции, Германии, Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, германиатъии, америкатъии, польшатъии уб. егь. 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 33 (71), сентиабр амз 11. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 465–
469). (Новости о событиях в Абхазии, России, Турции, Германии, США, 
Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, германиатъии, америкатъии, польшатъии уб. егь. 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 34 (72), сентиабр амз 18. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 473–
476). (Новости о событиях в Абхазии, России, Турции, Германии, США, 
Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, франциатъии, польшатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызк-
ны] // А8сны. — 1920. — № 35 (73), сентиабр амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 
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«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 480–482). (Новости о 
событиях в Абхазии, России, Турции, Франции, Польше и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 36 (74), октиабр амз 8. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 487–
488). (Новости о событиях в России, Турции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, ермантъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 491–493). (Новости о событиях в 
Абхазии, России, Турции, Армении и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, бырзентъылатъии, украинатъии уб. егь. ах0ыс6ъа 
ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 38 (76), октиабр амз 30. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 498–501). (Новости о 
событиях в Абхазии, России, Турции, Греции, Украине и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, америкатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. 
— 1920. — № 39 (77), ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 505–507). (Новости о событиях в Абха-
зии, России, Турции, Америке и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, бырзентъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // 
А8сны. — 1920. — № 40 (78), ноиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 512–514). (Новости о событиях в 
Абхазии, России, Турции, Греции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии уб. 
егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — № 41 (79), ноиабр амз 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 520–
521). (Новости о событиях в России, Турции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии, 
индиатъии, ирландиатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 
1920. — № 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 525–526). (Новости о событиях в России, Тур-
ции, Индии, Ирландии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии, 0ыр6ътъылатъии, 
румыниатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1920. — 
№ 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 532–533). (Новости о событиях в России, Турции, Ру-
мынии и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны а8снытъии, урыстъылатъии, 
0ыр6ътъылатъии, бырзентъылатъии уб. егь. ах0ыс6ъа ирызкны] // 
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А8сны. — 1921. — № 1 (82), иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 537–539). (Новости о событиях в 
Абхазии, России, Турции, Греции и др.). 

Ажъабжь6ъа [иаазыркьа=ны урыстъылатъии украинатъии 
ах0ыс6ъа ирызкны] // А8сны. — 1921. — № 2 (83), иануар амз 22. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 544). 
(Новости о событиях в России и Украине). 

[Ажъабжь6ъа, алащъара6ъа агазе0 «А8сны» айынтъ] // А8сны. — 
1920. — № 30 (58) [агха, ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 446–447). (Ново-
сти, объявления от редакции газеты «А8сны»). 

Аёюыбжьатъ. Ашъйъы аредакциахь. (Азгъа0а9 // А8сны. — 1919. — 
№ 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 82–83). (Адзюбжинский. Письмо в редакцию. /Заметка/). 

Аёъы. А8сны Жълар Рсовет. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 524). (Кто-то. Народный Совет Абхазии. 
/Информация/). 

Аказакцъа Адлерынтъ ры6ъ7ра. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. 
— № 15 (53), маи мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 343). (Казаки оставили Адлер. /Информация/). 

Акомиссариат аюну7йатъыи аус6ъа рзы. (Аинформациа) // А8сны. 
— 1919. — № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 156–157). (Аматериал а=ы иаагоуп и0аркыз, 
ахгара з6ъыр7аз рыхьыё6ъа). (По Комиссариату внутренних дел. 
/Информация/). 

Айъа амща5ьыр ус а7ыхъала ийоу акомитет ийар7оит аэырюра ду. 
(Алащъара) // А8сны. — 1920. — № 36 (74), октиабр амз 8. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 483). (В Сухуме 
Комитет по махаджирам проводит большие конные скачки). 

Айъа аполк а=ы. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 29, ок-
тиабр мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 202). (В Сухумском полку. /Информация/). 

Айъа аюну7йатъыи. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 30, ок-
тиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 207). (В Сухуме. /Информация/). 

Айъеи Айъа аокруг а=ыи. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — 
№ 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 29). (Аматериал ауаюшьра6ъеи арщъра6ъеи ирызкыуп). (В Су-
хуме и Сухумском округе. /Информация/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
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/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 209). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 31, ноиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 214). (Для тех, кто хочет купить участок 
в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 226). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 34, ноиабр мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 232). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 237). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 36, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 6. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 244). 
(Для тех, кто хочет купить участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 251). 
(Для тех, кто хочет купить участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 2, ианвар мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 265). (Для тех, кто хочет купить участок 
в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 3 (41), ианвар мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 270). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 4 (42), феврал мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 275). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 5 (43), феврал мза 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 280). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 
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Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 286). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 298). (Для тех, кто хочет купить участок 
в Сухуме. /Объявление/). 

Айъа аучастка (анхар0а9 аазхъарцы з0ахыу рахь. (Алащъара) // 
А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 320). (Для тех, кто хочет купить 
участок в Сухуме. /Объявление/). 

[Алащъара Айъатъи ар7аюратъ семинариа а0аларазы] // А8сны. — 
1919. — № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 154). (Объявление по поступлению в Сухумскую 
учительскую семинарию). 

[Алащъара Айъатъи ар7аюратъ семинариа а0аларазы] // А8сны. — 
1919. — № 23, нанщъа мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 160). (Объявление по поступлению в Сухумскую 
учительскую семинарию). 

[Алащъара Айъатъи ар7аюратъ семинариа а0аларазы] // А8сны. — 
1919. — № 24, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 4. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 166). 
(Объявление по поступлению в Сухумскую учительскую семинарию). 

[Алащъара6ъа] // А8сны. — 1920. — № 3 (41), ианвар мза 29. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 270). 
(Объявления). 

[Алащъара6ъа] // А8сны. — 1920. — № 5 (43), феврал мза 21. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 280). 
(Объявления). 

[Алащъара агазе0 атипографиа=ы 8сыуа 3къынак дша0ахыу азы] // 
А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 285). (Объявление). 

[Алащъара6ъеи аинформациа кьа=6ъеи а8сышъала и0ы7ыз 
ашъйъ6ъа раахъара шалшо, М. Л. Ащашба ахъы36ъа ирызкыу ипиеса 
Д. И. Гълиа ихар5ьала иш0ыжьу, С. И. №анба идрама «Амща5ьыр» 
а6ъыргылара иацхрааз и0абуп щъа шреищъо уб. егь. рзы] // А8сны. — 
1920. — № 13 (51), апрел мза 24. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 332–333). (Объявления). 

[Алащъара а8сышъала и0ы7ыз Д. И. Гълиа ишъйъ6ъа раахъара 
шалшо азы] // А8сны. — 1920. — № 17 (55), маи мза 22; № 18 (56), маи 
мза 29; № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
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— Айъа, 2006. — Ад. 359, 365, 372). (Объявление о продаже книг 
Д. И. Гулиа). 

[Алащъара аредакциахьтъ] // А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун 
мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 380). (Объявление от редакции). 

[Алащъара а8сышъала и0ы7ыз Д. И. Гълиа ишъйъ6ъа раахъара 
шалшо азы] // А8сны. — 1920. — № 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], 
иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 393). (Объявление о продаже книг Д. И. Гулиа). 

[Алащъара аредакциа айнытъ] // А8сны. — 1920. — № 24 (52) [агха, 
ииашоуп: № 24 (62)], иул амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 405). (Объявление от редакции). 

[Алащъара аредакциа айнытъ] // А8сны. — 1920. — № 25 (53) [агха, 
ииашоуп: № 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 412). (Объявление от редакции). 

Алащъара // А8сны. — 1920. — № 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], 
иул амз 24 [агха, ииашоуп4 иул мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 ай-
ны)]. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 419). (Объявление). 

[Алащъара6ъа аредакциа айынтъ] // А8сны. — 1920. — № 31 (59) 
[агха, ииашоуп: № 31 (69)], нанщъа амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 454–455). (Объявления от редак-
ции). 

[Алащъара] Объявление // А8сны. — 1920. — № 32 (70), сентиабр 
амз 3; № 33 (71), сентиабр амз 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 456, 463). (Объявление [о приёме в Сухум-
скую учительскую семинарию; на рус. яз]). 

[Алащъара] Айъатъыи асеминариа айнытъ // А8сны. — 1920. — 
№ 32 (70), сентиабр амз 3; № 33 (71), сентиабр амз 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 456, 463). (Объявление о 
приёме в Сухумскую учительскую семинарию). 

[Алащъара6ъа аредакциа айынтъ] // А8сны. — 1920. — № 39 (77), 
ноиабр амз 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 506–507). (Объявления от редакции). 

Амлашьра. (Адырра0ара агазе0 «Голос труда» айынтъ) // А8сны. 
— 1920. — № 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 338). (Аматериал иащъоит :ыр0тъылан 
амлашьра шыйоу). (Голод. /Заметка/). 

Амща5ьыр ус а7ыхъала иалху акомитет 18 къыркъазы Айъа авечер 
ийар7аз иаанашь0ыз ащасаб. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 28 (56) [агха, ииашоуп: № 28 (66)], нанщъа амз 7. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 430). (Сбор средств на 



 318 

вечере, посвящённом проблеме махаджиров, который состоялся 18 июля в 
Сухуме. /Информация/). 

Аокруга а=ы. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 45). 
(Аматериал ауаюшьра6ъеи егьыр0 ацъгьоура6ъеи ирызкуп). (В Округе. 
/Информация/). 

Аоюшьра. (Аинформациа9 // А8сны. — 1919. — № 27, октиабр 
мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 191). (Убийство. /Информация/). 

Аоюшьра. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — № 15 (53), маи 
мза 8. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 346). (Убийство. /Информация/). 

А8сны Жълар р-Совет. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 2, 
март 17. (Аинформациа=ы иаагоуп Асоветахь иалхыз рыжъла6ъа). 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 29). 
(Народный Совет Абхазии. /Информация/). 

А8сны Жълар р-Совет. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 19, 
нанщъа мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 136). (Народный Совет Абхазии. /Информация/). 

А8суа интеллигенциа. (Аинформациа кьа= Айъа ийаз аинтелли-
генциа реизара иазкны) // А8сны. — 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 285). 
(Информация о собрании абхазской интеллигенции в Сухуме). 

А8суа календар. (Аинформациа акалендар ш0ы7ыз азы) // А8сны. 
— 1920. — № 6 (44), феврал мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 285). (Информация о выходе «Абхазско-
го календаря»). 

А8суа папы Айъатъыи асобор а=ы. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 320). (Абхазский поп в Сухумском соборе. 
/Информация/). 

А8суа шъыйъ6ъа аазхъарцы з0ахыу рахь. (Аинформациа) // 
А8сны. — 1919. — № 2, март 17. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 29). (Для тех, кто хочет купить абхазские кни-
ги. /Информация/). 

А8суа шъыйъ6ъа аазхъарцы з0ахыу рахь. (Аинформациа) // 
А8сны. — 1919. — № 4, апрел 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 46). (Для тех, кто хочет купить абхазские кни-
ги. /Информация/). 

А8суа шъыйъ6ъа аазхъарцы з0ахыу рахь. (Аинформациа) // 
А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
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шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 63). (Для тех, кто хочет купить абхазские кни-
ги. /Информация/). 

А8суа шъыйъ6ъа, ар7ага6ъа, акьы8хь раархара. (Аинформациа) // 
А8сны. — 1920. — № 19 (57), иун мза 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 372). (Об издании абхазских книг, 
учебников. /Информация/). 

А8суаа Очамчыра инхыуа анеиза 20 лымды мза азы 1919 раан 
идыр7ысыз аус. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — № 1, ианвар 
мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 258). ([О создании в Очамчыре «просветительской группы»]. 
/Информация/). 

А8сышъла ар7ага шъыйъ6ъа акьы8хь раархара. (Аинформациа) //  
А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 378). (Об издании учебных книг 
на абхазском языке. /Информация/). 

Арабцъа рщъын06арра =ыц. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — 
№ 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. 
— Ад. 92–93). (Новое государство арабов. /Информация/). 

Аредактор (Д. И. Гълиа9 ийнытъ ащъара6ъа // А8сны. — 1920. — 
№ 41 (79), ноиабр амз 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 521). (Обращения от редактора Д. И. Гулиа). 

Аредакциа. Асеминариа азы Н. Нардаиа ииюыз а7ыхъала. (Аз-
гъа0а) // А8сны. — 1919. — № 20, нанщъа мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 143). (От редакции. О 
высказывании Н. Нардаиа, посвящённом семинарии. /Заметка/). 

[Аредакциа]. Очамчыратъи аземства рыус башьа. (Акорреспон-
денциа) // А8сны. — 1920. — № 3 (41), ианвар мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 267). (От редакции. Как 
работает Очамчырское земство. /Корреспонденция/). 

Аредакциа. А8суаа рахь. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 22 (50) [агха, ииашоуп: № 22 (60)], иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 393). (Аинформациа=ы 
и6ъыргылоуп агазе0 анапа7аюра аз7аара). (Редакция. Абхазам. 
/Информация/). 

[Аредакциа] Редакциа. А8сышъала аюра, а8хьара здырыуа рахь! 
(Аинформациа-аа8хьара) // А8сны. — 1920. — № 23 (51) [агха, ииашо-
уп: № 23 (61)], иул амз 6; № 24 (52) [агха, ииашоуп: № 24 (62)], иул 
амз 10; № 25 (53) [агха, ииашоуп: № 25 (63)], иул амз 17. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 399, 405, 412). (Ре-
дакция. Тем, кто может писать и читать на абхазском языке. 
/Информация/). 
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[Аредакциа] Редакциа. Агаз «А8сны» А-№-6ъа рыёра. (Адыр-
ра0ара) // А8сны. — 1920. — № 27 (55) [агха, ииашоуп: № 27 (65)], иул 
амз 24 [агха, ииашоуп4 иул мза 31 (ари арэеира арбоуп № 28 айны)]. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 422). 
(Редакция. Об утере некоторых номеров газеты). 

Аредакциа айнытъ // А8сны. — 1920. — № 19 (57), иун мза 5. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 372). 
(Аредакциа ащъара йана7оит ауезд6ъа рйны агазе0 азы 8ара6ъак 
еидкыланы ийазар, иаар0иразы). (От редакции). 

[Аредакциа айынтъ алащъара6ъа] // А8сны. — 1920. — № 37 (75), 
октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 494). (Объявления от редакции). 

[Аредакциа айынтъ алащъара6ъа, ащъара6ъа] // А8сны. — 1920. — 
№ 42 (80), декабр амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 527). (Объявления, просьбы от редакции). 

[Аредакциа айынтъ алащъара6ъа, ащъара6ъа] // А8сны. — 1920. — 
№ 43 (81), декабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 533–534). (Объявления, просьбы от редакции). 

Асоиуз иала6ъоу. Айъатъи «Союз абхазской молодёжи» иала6ъаз 
рахь. (Ащъам0а) // А8сны. — 1919. — № 33, ноиабр мза 15. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 224–225). (Чле-
ны Союза. Членам Сухумского «Союза абхазской молодёжи». 
/Заявление/). 

А0акра. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 23, нанщъа мза 30. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 165). 
(Заключение в тюрьму. /Информация/). 

А0акра. Ама7ура ал7ра. (Аинформациа6ъа) // А8сны. — 1919. — 
№ 25, нанщъа мза [ииашаны иютъуп4 ацъыббыра мза] 11. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 176). (Заключение в 
тюрьму. Освобождение от должности. /Информации/). 

А0акра. (Аинформациа9 // А8сны. — 1920. — № 15 (53), маи мза 8. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 343). 
(Аматериал а=ы ищъоуп И. А. А5ьын5ьал [апсевдоним «Джон» уб. егь. 
змаз] и0акра атъы). (Заключение в тюрьму. /Информация/). 

[Ахроника] Хроника // А8сны. — 1920. — № 19 (57), иун мза 5. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 371). 
(Хроника. [О вечере в театре Алоизи, где силами семинаристов были по-
казаны пьесы на абхазском, русском и грузинском языках]). 

[Ахроника] Хроника4 [Айъа афатъ6ъа рыхъ; Айъа а6ала6ь айны 
ац6ьара] // А8сны. — 1920. — № 20 (58), иун мза 12. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 377). (Хроника: [Цены 
на продукты в Сухуме; о чистоте в Сухуме]). 
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Ахроника4 Айъатъыи електрическаиа станциа // А8сны. — 1920. — 
№ 34 (72), сентиабр амз 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 476). (Хроника). 

[Ахроника] Хроника // А8сны. — 1920. — № 35 (73), сентиабр 
амз 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 480). (Хроника). 

[Ахроника] Хроника // А8сны. — 1920. — № 42 (80), декабр амз 10. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 526). 
(Хроника). 

Ащашба Арсана. Аоюшьра Къыдры ауезд а=ы, Гъы8 а6ы0ан ийа-
лаз. (Акорреспонденциа) // А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра 
мза 19; № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 183–184, 189). (Ахашба А. Убийство в с. Гуп Ко-
дорского уезда. /Корреспонденция/). 

Ацхыраара [Агазе0 «А8сны» 8арала иацхрааз рыхьыё6ъа] // 
А8сны. — 1920. — № 9 (47), март мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 304) (Помощь газете «А8сны»). 

Ашкол6ъа ргъа0ара. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 26, 
ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 179). (Проверка школ. /Информация/). 

Ашъйъы =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 34, ноиабр 
мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 232). (Новые книги. /Объявление/). 

Ашъйъы =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 33, ноиабр 
мза 15. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 226). (Новые книги. /Объявление/). 

Ашъйъ =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 35, ноиабр 
мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 237). (Новые книги. /Объявление/). 

Ашъйъ =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 36, ноиабр [аг-
ха, ииашоуп4 декабр] мза 6. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 243). (Новые книги. /Объявление/). 

Ашъйъ =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1919. — № 37, ноиабр [аг-
ха, ииашоуп4 декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 250). (Новые книги. /Объявление/). 

Ашъйъы =ыц6ъа. (Аинформациа) // А8сны. — 1921. — № 1 (82), 
иануар амз 10. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 539). (Новые книги. /Информация/). 

Ашъйъы =ыц6ъа. (Аинформациа) // А8сны. — 1921. — № 2 (83), 
иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 
2006. — Ад. 544). (Аматериал Д. И. Гълиа ийаи7аз а8суа календар 
а0ы7ра иазкуп). (Новая книга. /Информация/). 
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Ашъйъ =ыц6ъа. (Алащъара) // А8сны. — 1921. — № 3 (84), 8еруал 
амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 549). (Новые книги. /Информация/). 

Аэ-яьычра. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 23, нанщъа 
мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 165). (Воровство лошадей. /Информация/). 

А5ьамтъыла, Ба6о, :ар0. (Аинформациа агазе0 «Наше слово» 
айынтъ) // А8сны. — 1919. — № 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 91). (В Персии, Баку, Тбилиси. 
/Информация/). 

А5ьшьара [аредакциа айынтъ агазе0 8арала иацхрааз рзы]. (Аин-
формациа) // А8сны. — 1919. — № 6, маи 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 63). (Благодарность [от редакции 
тем, кто материально помог газете]). 

А5ьшьара [аредакциа айынтъ агазе0 8арала иацхрааз рзы]. (Аин-
формациа) // А8сны. — 1919. — № 12, иун 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 83). (Благодарность [от редакции 
тем, кто материально помог газете]). 

А5ьшьара [аредакциа айынтъ агазе0 8арала иацхрааз изы]. (Аин-
формациа) // А8сны. — 1919. — № 13, иун 21. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 93). (Благодарность [от редакции 
тому, кто материально помог газете]). 

А5ьшьара [аредакциа айынтъ агазе0 8арала иацхрааз рзы] // 
А8сны. — 1920. — № 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 365). (Благодарность [от редакции 
кутолцам, которые материально помогли газете]). 

А5ьшьара [аредакциа айынтъ агазе0 8арала иацхрааз изы]. (Аин-
формациа9 // А8сны. — 1919. — № 14, иун 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 102). (Благодарность [от редакции 
тому, кто материально помог газете]). 

[А5ьын5ьал И. А.] Джон. Къыдры ауезд а=ы ийалаз ажъабжь. 
(Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 189–190). 
([Аджинджал И. А.] Джон. Случай в Кодорском уезде. /Информация/). 

Ба6ъа агашьа шыйалаз. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 14 (52), маи мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 339). (Как большевики взяли Баку. /Информациа/). 

Бахъа Ща5ьымба. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — № 15 (53), 
маи мза 8; № 16 (54), маи мза 15; № 17 (55), маи мза 22; № 18 (56), маи 
мза 29; № 19 (57), иун мза 5; № 20 (58), иун мза 12; № 21 (59), иун мза 19; 
№ 22 (50 [агха, ииашоуп: 60]), иун мза 26. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 346, 353, 354, 360, 367, 373, 381). 
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(Аинформациа=ы иазгъа0оуп Бахъа идхаланы ийаз аредакциа 
а8ара6ъа шимыргьажьыц). (Бахуа Хаджимба. /Информация/). 

[Булиа М] М. Б. *а6ъашь Къыдры ауезд а=ы. (Акорреспонден-
циа) // А8сны. — 1919. — № 15, иул 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 108–109). ([Булия М.] М. Б. В Пакуаше 
Кодорского уезда). 

Булиа М. Редактор «Агъы8» рахь ашъйъы // А8сны. — 1919. — 
№ 27, октиабр мза 1. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 191). (Булия М. Письмо в редакцию). 

Б. М. [М. Булиа]. Ахроника. [Ацъгьоура6ъа ирызкны] // А8сны. — 
1920. — № 17 (55), маи мза 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 
шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 358). (Б. М. [М. Булия]. Хроника [преступле-
ний]). 

Булиа М. Ацхыраара. (Акорреспонденциа) // А8сны. — 1920. — 
№ 18 (56), маи мза 29. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 361). (Аматериал агазе0 «А8сны» ацхраара аз7аара 
иазкуп). (Булия М. Помощь. /Корреспонденция/). 

Булиа М. Ажъабжь ийалаз. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 26 (54) [агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 416). (Булия М. Собы-
тие. /Информация/). 

Булиа М. Агъы8 рахь. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 29 (57) [агха, ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 438). (Аматериал ага-
зе0 анапа7аюра апроблема иазкуп). (Булия М. К редакции. 
/Информация/). 

Гълиа Д. И. А8суа мила0 р-Совет. (Аинформациа; уи иа7аюуп4 
А8суа мила0 р-Совет реизгаразы акомиссиа=ы председателс иамоу 
Д. Гълиа) // А8сны. — 1919. — № 14, иун 28. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 97). (Гулиа Д. И. Абхазский Наци-
ональный Совет. /Информация/). 

Гълиа Д. И. А8суа мила0 р-Совет. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — 
Айъа, 2006. — Ад. 117). (Гулиа Д. И. Абхазский Национальный Совет. 
/Информация/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Ар7ага шъыйъ6ъа реи0агара, акьы8хь раар-
хара. (Аинформациа) // А8сны. — 1919. — № 16, иул 11. (Шъахъ4 Ага-
зе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 111). ([Гулиа Д. И.] 
Д. Г. Перевод и издание учебных книг. /Информация/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Асеминариа и0аларазы згъы и0оу рахь (Аз-
гъа0а9 // А8сны. — 1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 
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«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 151). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. 
Для тех, кто собирается поступить в семинарию. /Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Айъатъыи асеминариа а7ыхъала. (Алащъара) // 
А8сны. — 1919. — № 22, нанщъа мза 23. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 159). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. О Суху-
мской семинарии. /Объявление/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. А8суа шъыйъ6ъа. (Акорреспонденциа) // 
А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Автор хазы и0ы7ыз С. И. №анба 
идрама «Амща5ьыр» аёбахъ ищъоит). (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 294). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Абхазские кни-
ги. /Корреспонденция/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Гъ. Гъдоу0атъ аземства. (Акорреспонденциа) // 
А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 295). ([Гулиа Д. И.] Д. Г. Гудаутское 
земство. /Корреспонденция/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Ар7аразы аиубилеи айа7ара. (Акорреспонден-
циа) // А8сны. — 1920. — № 8 (46), март 13. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 295). ([Гулиа Д. И.] Д. Юбилей 
педагога. /Корреспонденция/). 

[Гълиа Д. И.] Д. Дырюагьых амща5ьыр 0ыёшъа. (Адырра0ара) // 
А8сны. — 1920. — № 10 (48), март мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 308). (Адырра0ара=ы иазгъа0оуп 
)ыр6ътъыла ийоу а8суаа :ар0йа ашъйъы шаарышь0ыз9. ([Гулиа Д. И.] 
Д. Ещё раз о проблеме махаджиров. /Известие/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Айъаа рта6са6ъа. (Акорреспонденциа) // А8сны. 
— 1920. — № 23 (51) [агха, ииашоуп: № 23 (61)], иул амз 6. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 398). ([Гу-
лиа Д. И.] Г. Сухумские цены. /Корреспонденция/). 

Гълиа Д. И. Ехьа... (Азгъа0а) // А8сны. — 1920. — № 29 (57) [агха, 
ииашоуп: № 29 (67)], нанщъа амз 14. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 437). (Аматериал айны автор ищъоит 
иара изкны, дзырэхъо М. Булиеи Д. Шьакаиеи аредакциахь иаа-
рышь0ыз ражъеинраала6ъа агазе0 ишаним7аз). (Гулиа Д. И. Сегодня... 
/Заметка/). 

[Гълиа Д. И.] Г. Айъатъыи асеминариа. (Акорреспонденциа) // 
А8сны. — 1920. — № 37 (75), октиабр амз 20. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 494). ([Гулиа Д. И.] Г. Сухумская 
семинария. /Корреспонденция/). 

Гъылры8шьаа ры8йара. (Аинформациа агазе0 «Наше слово» 
айынтъ) // А8сны. — 1919. — № 26, ацъыббыра мза 19. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 184). (Правило, приня-
тое гулрипшцами. /Информация/). 
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Елырынтъ ашъйъы. (Акорреспонденциа агазе0 «Наше слово» 
айынтъ) // А8сны. — 1919. — № 30, октиабр мза 28. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 205). (Письмо из Елыра. 
/Корреспонденция из газеты «Наше слово»/). 

Иара. Александр Чачба :ар0 ийазаара. (Акорреспонденциа) // 
А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 314). (Он. Пребывание А. Чачба в 
Тифлисе. /Корреспонденция/). 

Кояониа Иван [Кояониа И. А.]. Къыдры ауезд а=ы ийалаз 
ажъабжь6ъа. (Акорреспонденциа9 // А8сны. — 1920. — № 10 (48), март 
мза 30. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 311). (Когониа Иван [Когониа И. А.]. Новости из Кодорского уезда. 
/Корреспонденция/). 

Кояониа И. А. Къыдры ауезд а=ы ийалаз ажъабжь. (Акорреспон-
денциа) // А8сны. — 1920. — № 11 (49), апрел мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 315–316). (Кого-
ниа И. А. Новость из Кодорского уезда. /Корреспонденция/). 

Къачара ийалаз ажъабжь // А8сны. — 1920. — № 7 (45), март мза 6. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 291–
292). (Новость из Куачары). 

Профессор Н. Марр. (Аинформациа) // А8сны. — 1920. — 
№ 26 (54) [агха, ииашоуп: № 26 (64)], иул амз 24. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 416). (Профессор 
Н. Марр. /Информация/). 

Лагълаа Миша. Агъы8 щ-А8сны амчы еи7ызха6оуа. (Азгъа0а) // 
А8сны. — 1919. — № 28, октиабр мза 11. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» 
/1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 196). (Лагулаа М. /Заметка/). 

Мыс0афа Бы0ъба [А8сны ийазаара]. (Аинформациа) // А8сны. — 
1920. — № 30 (58) [агха, ииашоуп: № 30 (68)], нанщъа амз 21. (Шъахъ4 
Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — 
Ад. 447).(Пребывание Мыстафы Бутба в Абхазии. /Информация/). 

Тамышьтъы. Ацъгьара6ъа ийалаз. (Аинформациа) // А8сны. — 
1919. — № 21, нанщъа мза 16. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ 
— Айъа, 2006. — Ад. 152). (Тамышинский. Совершённые преступления. 
/Информация/). 

)хьына, Къыдры ауезд а=ы // А8сны. — 1919. — № 10, маи 25. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 79). 
(Аматериал арщъра иазкуп). (Тхина, Кодорский уезд). 

Хокерба Шамил. Очамчыратъи ашъйъы. (Аинформациа) // А8сны. 
— 1921. — № 2 (83), иануар амз 22. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 543). (Аматериал азкуп Очамчыра 
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ахъы36ъа рзы апансион аартра). (Хокерба Ш. Письмо из Очамчыры. 
/Информация/). 

Къыдры ауезд а=ы. (Аинформациа) // А8сны. — 1921. — № 2 (83), 
иануар амз 22; № 3 (84), 8еруал амз 5. (Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–
1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 543–544, 548–549). (Аматериал а=ы 
иарбоуп Очамчыра а8суа хъы36ъа рзы апансион аартразы ацхыраара 
йаз7аз рсиеи ур0 шайа а8ара аларгалази). (В Кодорском уезде. 
/Информация/). 

Чачаа Омар. Иалыртъи ажъабжь. (Акорреспонденциа) // А8сны. 
— 1919. — № 37, ноиабр [агха, ииашоуп: декабр] мза 18. (Шъахъ4 Агазе0 
«А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 246). (Чачаа Омар. Но-
вость из Илыра. /Корреспонденция/). 

Чачаа Омар. Очамчыратъ ахныйъгара. (Акорреспонденциа) // 
А8сны. — 1919. — № 37, ноиабр [агха, ииашоуп4 декабр] мза 18. 
(Шъахъ4 Агазе0 «А8сны» /1919–1921 шш./ — Айъа, 2006. — Ад. 246). 
(Чачаа Омар. Самообеспечение по-очамчырски. /Корреспонденция/). 

 
Москва, 2011–2012, 2021–2022 
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V 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

АБХАЗИЯ 1917–1921 гг. В ПУБЛИКАЦИЯХ ГАЗЕТЫ 
«А*СНЫ». 

(Переводы статей и заметок) 
 
 

В этой части книги предлагаются переводы некоторых публицистиче-
ских материалов, которые в той или иной степени отражают политическое 
и экономическое положение Абхазии в 1917–1921 гг., проблемы сельско-
го хозяйства, духовное и культурное состояние абхазского общества. 
Многие статьи актуальны по сей день, ибо никаких изменений не претер-
пела националистическая и агрессивная политика Грузии против Абхазии; 
не исчезли и другие проблемы, связанные с единством народа, образова-
нием, сохранением родного языка и апсуары, деградацией национальной 
культуры, возвращением потомков абхазских махаджиров на родину, 
сельским хозяйством, пороками общества (леность, тунеядство, воров-
ство, увлечение многолюдными разорительными свадьбами и пышными 
поминками; к ним добавились «прелести» современной «цивилизации»: 
наркомания, алкоголизм, обожествление культа денег, ложь и обман и 
т. д.). Статьи сгруппированы по тематике. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ АБХАЗИИ 

 
 

НАРОДНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ 
(Информация) 

 
На выборах депутатов в Народный Совет Абхазии проголосовало 

41.386 человек. Было избрано 40 депутатов. Среди избранных: по [изби-
рательному списку] № 1 — 1. Д. Емхаа, 2. Варл. Чачба, 3. Г. Зухба, 
4. И. Рамишвили, 5. В. Джугели, 6. В. Чхиквишвили, 7. В. Гурджуа, 
8. И. Пашалиди, 9. Г. Каролёв [Королёв], 10. Х. Авдалбекян, 11. П. Чача, 
12. К. Паниев, 13. А. Чукбар, 14. Д. Захаров, 15. М. Тарнава, 
16. Л. Тумаркин; по [избирательному списку] № 2 — 1. К. Барциц, 
2. Д. Дзкуиа, 3. Д. Базба; по [избирательному списку] № 3 — 
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1. И. Гобечия, 2. К. Джавров, 3. С. Чемоданов; по [избирательному спис-
ку] № 4 — Тавдгеридзе; по [избирательному списку] № 5 — П. Геловани; 
по [избирательному списку] № 6 — А. Мартин; по [избирательному спис-
ку] № 7 — никто; по [избирательному списку] № 8 — 1. Д. Алания, 
2. М. Цагурия, 3. С. Чанба, 4. Р. Какуба, 5. И. Маан, 6. Р. Чкотуа, 
7. А. Демианов; по [избирательному списку] № 9 — 1. М. Цава, 
2. М. Убирия, 3. Л. Гвалия, 4. Т. Кварацхелия, 5. К. Акыртаа, 
6. А. Цвижба, 7. А. Кирия, 8. Е. Кобахия. 

Эти депутаты 18 марта соберутся в Сухуме на своё первое заседание. 
Им народ поручил будущую судьбу нашей Абхазии. 

(А8сны. 1919. № 2, 17 марта) 
 
 

РЕЧЬ [С. Я.] ЧАНБА НА ОТКРЫТИИ НАРОДНОГО СОВЕТА 
 

Уважаемый народ! 
Сегодня я выступаю здесь от имени «независимой социалистической» 

фракции и скажу несколько слов о наших отношениях с грузинами, о том, 
как их лидеры обращаются с Абхазией. 

Когда Октябрьская революция разогнала так называемое «Временное 
правительство», грузинские социалисты, не восприняв новых властей и, 
почувствовав, что не смогут реализовать свои идеи, покинули Россию и 
отправились на Кавказ, в Грузию. Они, которые говорили, что являются 
интернационалистами, защищают интересы простого народа, прибыв в 
Грузию, начали строить грузинскую государственность. И с этого момен-
та, уважаемый народ, вы должны это знать, лидеры грузинского народа 
свернули с правильного пути. 

Когда находились в России, они шли по интернационалистскому пу-
ти, а, вернувшись в Грузию, начав создавать своё государство, они отка-
зались от этого и перешли на путь так называемого «социал-патриотизма» 
(т. е. начали работать только ради интересов своего народа). 

Теперь грузины ухватились за государственность. Все партии, вклю-
чая национально-демократическую партию, кроме одной-двух, объедини-
лись и занялись этим делом. 

Без земли, населения никакое государство не может состояться. По-
этому грузины начали расширять свои границы. И в этой ситуации наша 
маленькая Абхазия стала лакомым куском. Но как наши соседи могут 
приобрести её? Сегодня силой кого-либо подчинить трудно, если хитро-
стью не овладеешь им. 

Они хитро поступили с нами: предложили нам идею той революции 
— право наций на самоопределение, но в совершенно превратном виде. 
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Сейчас народ Абхазии самоопределяется. Так ли это на самом деле?! 
На первый взгляд, кажется, что это действительно так, но если внима-
тельно всмотримся, то увидим, что дело «самоопределения» не в наших 
руках, оно прихвачено другими, которые решают свои проблемы. 

Разогнав Абхазский Совет, захватив власть в округе (Абхазии, кото-
рая продолжала называться, как в бывшей Российской империи, Сухум-
ским округом. — В. Б.), они отняли наше право на самоопределение. 

Они активно проводили агитацию среди населения, чтобы выдвинуть 
и избрать своих сторонников, чтобы через них решить свою давнишнюю 
мечту — включение Абхазии в состав Грузии. Как видите, они сегодня 
близки к этой цели. 

Мы приветствуем создание грузинской республики, уважительно от-
носимся к самоопределению грузин, и поздравляем их; но мы любим, 
уважаем себя не хуже, чем они, среди красивых словечек мы чувствуем их 
цель — добиться обладания Абхазией. И поэтому мы протестуем против 
них. 

(А8сны. 1919. № 4, 5 апреля) 
 
 

С. Чанба 
ЕДИНЕНИЕ 

 
«В единении — сила» — говорят русские. И это правда. При наличии 

согласия, единства между людьми, можно сделать многое. Единый народ 
может сдвинуть горы. Это всё я говорю о нас, абхазах. Нас мало, но у нас 
нет единства. Если бы мы были едины, то, несмотря на нашу малочислен-
ность, мы могли бы решить многие проблемы, не позволили бы чужим 
вмешиваться в наши дела. В наше время, когда все народы делают что-то 
для себя, народ, который не сумел объединиться, просто исчезнет. И мы 
относимся к таким разрозненным народам. 

К сожалению, наш народ разделён; в прошлом половина народа, не 
вынеся рабства, покинула родину до лучших времён. А у оставшейся на 
родине части абхазов отсутствует единство. Другие — чужаки — заняли 
Гумистинский уезд и тем самым разделили нас здесь. Это нанесло народу 
большой вред, стало препятствием нашему единству. Слово бзыбцев не 
доходит до абжуйцев, слово абжуйцев — до бзыбцев, а слово абжуйцев и 
бзыбцев не доходит до самурзаканцев. Вот так мы разделены, общего 
языка не находим. Мы братья — бзыбцы, абжуйцы, самурзаканцы — чуть 
не передрались, не уничтожили друг друга. 

Но в последнее время, как я вижу, мы стали ближе, начали понимать 
наших сыновей, которые выступают за нас. Когда нам сказали выбрать 
своих представителей в Учредительное собрание, то вы видели, что сде-



 330 

лали абжуйцы и бзыбцы — они достигли своей цели. Если у нас было бы 
такое согласие, мы многое могли бы достичь. Недавно мы сделали ещё 
одно хорошее дело относительно некоторых наших образованных лиде-
ров. Когда арестовали Алания и Маана, бзыбцы выразили протест; они 
сказали, что арест депутатов от народа означает арест всего народа; свой 
протест они донесли до Совета. То же самое собирались сделать абжуйцы, 
но не успели. Протест бзыбцев оставшиеся в Совете ваши депутаты до-
несли до всех. Ваши действия воодушевили ваших сыновей, и они готовы 
более энергично отстаивать интересы народа. Они уже знают, что в труд-
ной ситуации могут опереться на вас. 

Скажем правду: если мы, абхазы, объединимся, то, несмотря на нашу 
малочисленность, мы добьемся положительного решения многих наших 
проблем. 

Знайте — в единстве наша сила. 
(А8сны. 1920. № 18 /56/, 29 мая) 

 
 
 

Д. И. Гулиа 
СУХУМ, 1-е МАЯ 

 
В газете «Апсны» неоднократно писалось о том, что великая револю-

ция в России дала свободу. «А где же эта ваша свобода, которую дала ре-
волюция?» — спрашивали некоторые. И об этом скажу два слова. 

Несмотря на зрелость винограда, новое вино сразу пить нельзя: оно 
должно устояться, хорошо перебродить и успокоиться. От настоящего ви-
на должен отделиться осадок, и только после этого чистое вино годится 
для питья. Но пока вино бродит, кто-то должен следить за ним, очищать 
от пены с осадками; в противном случае вино может испортиться. Вино 
может прорвать кувшин (аща8шьа) и утечь. Вот так выглядит и великая 
революция. Она должна перекипеть и успокоиться, тогда и будет видна 
суть свободы, которую она дала. Однако необходимо контролировать 
процесс брожения, иначе кувшин может взорваться и вино утечёт. Поэто-
му мы должны думать о том, как использовать эту революцию. Мы долж-
ны делать то, что делают другие народы, мы не должны сидеть, сложа ру-
ки, упускать время. 

Но делаем ли мы то, что делают другие народы? Оставим всё это, но 
вспомним, как мы, абхазы, участвовали в выборах в Народный Совет Аб-
хазии; серьезно ли мы подошли к этому вопросу? В одном селе абхазы, 
стоя у «ящика», рассуждали: за какой номер [списочный] проголосовать. 
В итоге они решили так: есть 9 номеров, отдадим по одному голосу каж-
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дому номеру, с каким-то номером может быть и повезёт. Таким образом, 
они проголосовали за все 9 номеров. 

Вот так мы и решаем наши проблемы. Ни один представитель другого 
народа так не поступил. Они в Сухуме проконсультировались с соответ-
ствующими людьми, лишь после этого проголосовали как надо, и даже 
смогли перетянуть на свою сторону и многих других. А мы, абхазы, вели 
себя так? Нет! Вот так мы отстаём от всех других. 

Таким образом, мы показали другим, что мы сами себе не можем по-
мочь. Если мы тогда вели бы себя как нужно, возможно, что мы смогли 
бы сделать два-три шага вперёд, но из-за такого нашего равнодушия мы, 
видимо, сделали два-три шага назад. 

Извозчики имеют свой союз, и каждое движение арбы имеет цену. 
Свои союзы имеют парикмахеры, грузчики, рабочие, рыболовы, печатни-
ки, «плантаторы»; у них у всех есть руководители, труд всех имеет цену. 

А у нас, абхазов, есть ли такие союзы, объединения? Нет. 
Образование возвышает человека, ведёт его вперёд. А что мы для это-

го сделали? Наши школы закрыты, нашим учителям нечего есть, они не 
одеты и не обуты. А дети, которые могли бы учиться, бегают без дела. За-
крыта и Горская школа в Сухуме, где абхазские дети получали образова-
ние; мы не смогли выступить в её защиту. (Об этой школе мы поговорим 
подробно позже). Если мы по одной курице (одна курица стоит 40–70 
рублей) пожертвовали бы школе, дела у наших школ были бы лучше. 

В Сухуме представители других народов — грузин, русских, греков, 
армян — имеют свои «Национальные Советы». Почему у нас, абхазов, нет 
своего «Национального Совета»? С моей точки зрения, именно нам, абха-
зам, необходимо иметь такой совет; так как абхазов мало в Народном Со-
вете Абхазии, такой совет иметь было бы полезно. Многие понимают его 
значение, поэтому я подробно не буду останавливаться на этом вопросе. 

Основное наше богатство — кукуруза и табак. Что мы сделали для их 
использования с выгодой для нас, минуя «спекулянтов»? Есть ли в наших 
сёлах «кооперативы»? Нет. У других народов есть, почему же их нет у 
нас? Это всё — наши недостатки, а исправить их мы не пытаемся. Смот-
рим на чужих, на то, что скажут, дадут они нам. Сможем ли мы так дви-
гаться вперёд?.. 

Свобода, предоставленная революцией, — это право, которое надо 
использовать. Но, если мы ничего не будем делать, будем сидеть, сложа 
руки, добьемся ли мы свободы? Если мы не пошевелимся, не поможем 
себе, то боюсь, что «лопнет наш кувшин и вино утечёт». 

(А8сны. 1919. № 6, 1 мая) 
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АБХАЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(Информация) 

 
Абхазский Национальный Совет должен был собраться в этом месяце, 

но собрание не состоялось, видимо, из-за того, что документы (разреши-
тельные. — В. Б.) от руководства (властей) вовремя не поступили в уезды. 
Один-два переноса помешали организации собрания. В будущем, чтобы 
такое не произошло, следует, с моей точки зрения, не ожидая другого 
срока, провести выборы представителей уезда, как поступят документы. 
Нам ничего не остаётся кроме как ждать, ждать выборов представителей 
других уездов. Если они все будут избраны, можно было бы в любой день 
в Сухуме провести собрание. 

Д. Гулиа, председатель комиссии по организации собрания 
Абхазского Национального Совета 

(А8сны. 1919. № 14, 28 июня) 
 
 

О СБОРЕ АБХАЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
 

Два дня назад от Б. Х. [Бахуа Хаджимба] я получил письмо от имени 
населения Кодорского уезда. В письме было выражено недовольство в 
адрес комиссии по организации собрания Абхазского Национального Со-
вета, за то, что она до сих пор не смогла собрать Совет. И я, как председа-
тель комиссии, считаю нужным ответить на письмо. 

Известно, что в этом деле заинтересованы все мы; все хотели, чтобы 
такое собрание состоялось в назначенный срок. Я не знаю, почему не уда-
ётся провести его, может быть из-за того, что не все заинтересованы в 
этом. У меня нет причин упрекать членов комиссии. Если я буду себя об-
винять, то как быть с тем, что именно я предложил народу идею собрать 
такой Совет. Если от моего слова всё зависело бы, то собрание состоялось 
бы в пасхальный месяц этого года; оказалось, что его проведение зависит 
от разрешения руководства [Абхазии]. Я вовремя с одним человеком был 
у руководства, подал прошение. Они обещали в тот же день отправить 
необходимые бумаги, однако посылка документов бесконца переноси-
лась, и бумаги не поступили в нужное время. Заметив такое положение, я 
изложил ситуацию Очамчырскому комиссару Логуа, которого видел в 
Сухуме 15 июня; я попросил его оказать содействие в решении вопроса. 
Вместе с ним я посетил Комиссариат [Абхазии]. <...>. Комиссар [Абха-
зии] убедил меня, что он в курсе этого дела, и сказал, что сегодня же по 
«фонопору» передаст бумагу, разрешающую проведение 20 [июня] выбо-
ров в Кодорском уезде. Не пойму, что произошло, но очевидно, что ника-
ких выборов не было. Помошник комиссара внутренних дел К. Барциц 
отправился с бумагой в Гудауту, но и там, как мне известно, выборы не 
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состоялись. Вот такие сегодняшние дела. Моё мнение по этому вопросу я 
излагал в предшествующих номерах «Апсны». Сейчас я, с разрешения 
комиссара Тумаркина, послал телефонограммы, чтобы 6 июля провели 
выборы в уездах, а затем 9 июля в 12 часов провести собрание в Горской 
школе. 

Д. Гулиа, председатель комиссии по организации собрания 
Абхазского Национального Совета 

(А8сны. 1919. № 15, 5 июля) 
 
 

Д. Гулиа 
АБХАЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

(Информация) 
 

Сегодня 9 июля должны были собраться избранные представители 
уездов в Абхазский Национальный Совет, прибыли только представители 
Кодорского и Гумистинского уездов. 

До нас дошла весть, что в прошлое воскресенье в Гудаутском уезде 
никого не смогли избрать. Говорят, что в следующее воскресенье будут 
избирать представителей в Совет. Но нам сложно сказать, как эти выборы 
пройдут. 

Нам стало известно, что в Кодорском уезде избрали: 1. Д. Какуба, 
2. Дырмит Маршан, 3. Д. Гулиа, 4. Иуана Джинджал, 5. В. Куцниа; в Са-
мурзаканском уезде: 1. А. Емхаа, 2. Гр. Азухба [Зухба], 3. П. Гуалиа, 
4. М. Цауа, 5. А. Кирия; в Гумистинском уезде: 1. Рашит Куачал-ипа. 

(А8сны. 1919. № 16, 11 июля) 
 
 

Донган [Д. И. Гулиа] 
ГЛАВНАЯ СИЛА — ЕДИНЕНИЕ... 

 
Каждый народ, который хочет стать достойным и сильным, не желает, 

чтобы через него проходили другие, растаптывая его, должен объеди-
ниться. Народ, не сумевший объединиться, будет всегда слаб, его всякий 
легко может превратить в раба. Даже неродственные народы объединяют-
ся, чтобы приумножить силы и сообща решать свои проблемы по соб-
ственному усмотрению. А мы, абхазы, поступаем так? Нет. Самурзакнцы 
и абжуйцы не могут найти общего языка, то же самое происходит между 
абжуйцами и бзыбцами. Таков наш маленький абхазский народ. 

Главными нашими пороками являются разобщённость, неумение объ-
единиться, прислушиваться друг к другу. Все абхазы должны думать об 
этой проблеме, о её преодолении. Прежде всего, каждый должен знать 
свой родной язык, уметь читать и писать на этом языке, в противном слу-
чае он растворится среди других народов. Свои слова я хочу подтвердить 
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фактами. В древности Абхазия была сильным государством. Под властью 
абхазских царей были Одиши, Имерети, Гурия, Сванети, одним словом, 
территория от Лихского (Сурамского) перевала до Азовского моря, от 
р. Кубани до Чёрного моря. Это всё называлось Абхазией. И Карталиния 
зависела от Абхазии. И Армения смотрела на позицию абхазского царя. 
(А.[абхазы] оказывали влияние даже на судьбу Армении). Когда мы гово-
рим такие слова, пот выступает на лбу. Мы стыдимся говорить, что эта 
маленькая Абхазия когда-то обладала всем этим. 

Где сейчас та большая Абхазия? Абхазы пренебрегали образованием, 
своим родным языком, не создали письменность на родном языке; поль-
зовались чужой письменностью. Словом, мы, абхазы, не имевшие соб-
ственного образования, растворились среди образованных и более силь-
ных народов. Все видите сколько нас осталось сегодня. И те, которые се-
годня ещё остались, неуважительно относятся к родному языку, как гово-
рил выше, не проявляют рвения к образованию, не могут объединиться; 
начали даже говорить, что образованные наносят вред нам, нас устраивает 
отсутствие образования. Если мы не проснёмся, как другие народы, не 
проявим усердие к образованию, не будем учиться на родном языке, то у 
нас нет будущего, мы растворимся среди других народов, исчезнем. И в 
исторических книгах напишут, что, мол, когда-то здесь была Абхазия, 
здесь жили абхазы. И это напишет не абхаз, а какой-то чужанин, который, 
естественно, скроет правду и изложит всё по своему усмотрению. Вот что 
может ожидать нас. 

(А8сны. 1919. № 12, 14 июня) 
 
 

Д. Г. [Д. И. Гулиа] 
ПРАВДА КОМУ-ТО МЕШАЕТ, КОМУ-ТО ПОМОГАЕТ 

 
Не знаю почему, но в течение долгого времени на больших собраниях 

и митингах некоторые выступающие почему-то часто подчёркивают, что 
абхазов в Абхазии около 33000 человек. О чём же это говорит? Они дей-
ствительно не знают реальную ситуацию, или же специально так говорят? 
Может быть им правда мешает, а ложь выгодна? Ведь кто-то всё же дол-
жен сказать правду... Согласно энциклопедическому словарю 
Ф. Павленкова, изданного в 1910 г., численность абхазов в Абхазии со-
ставляет 70000 человек. В путеводителе К. Д. Мачавариани 1912 г. (види-
мо, речь идёт о книге К. Д. Мачавариани «Описательный путеводитель по 
городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографическим очер-
ком Абхазии». Сухум, 1913. — В. Б.) указано, что численность абхазов 
достигает до 82.600 человек. А по статистическим данным 1916 г., абхазов 
более 91000 человек. Сегодня их, видимо, около 100000. Кто эти люди, 
которые не видят разницы между цифрами 100000 и 33000? Неужели они 
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ничего не читают, никого (даже абхазов) не спрашивают? Почему они без 
стыда и совести искажают факты? 

(А8сны. 1920. № 10 /48/, 30 марта) 
 
 

Д. Гулиа 
СМЕРТЬ ГЕОРГИЯ ТУМАНОВА 

 
Ещё одно несчастье постигло Абхазию: из Гудауты сообщили о смер-

ти Георгия Туманова; его похоронят 2 июля. Георгия знала вся Абхазия. 
Это был образованный и интеллигентнейший человек с прекрасными ора-
торскими способностями. Он, по мере возможности, оказывал помощь 
всем нуждающимся; всегда находился рядом с тем, кто оказывался в 
трудном положении. Когда Георгий в качестве попа находился у принца 
Ольденбургского, он помог трём-четырём абхазам получить образование. 
И впоследствии он не жалел средств для развития образования. Когда Ге-
оргий узнал, что начинает выходить абхазская газета, он, обрадовавшись, 
внёс немало средств в это дело, хотя в тот момент он отправлялся в Ти-
флис, и в кармане у него было незначительное количество денег. Он был 
другом тех, кто говорил и творил хорошее для Абхазии, был врагом тех, 
кто вредил Абхазии... Его речь всегда была изумительной и мудрой; мож-
но было часами его слушать. К сожалению, он болел, и, прежде всего, бо-
ялся смерти от этой тяжёлой болезни. И никогда не думал о том, что тра-
гически погибнет случайно. Трагедия произошла во время его последней 
поездки; Георгий находился в Туапсе, откуда он на автомобиле отправил-
ся в Сочи; на каком-то трудном участке дороги машина перевернулась и 
он погиб. Так мы потеряли близкого выдающегося человека, который не 
успел претворить в жизнь многие свои светлые идеи. Что мы можем сде-
лать, что может сделать Абхазия, если теряем таких людей?! 

Абхазия потеряла выдающегося и мудрого человека, оратора; абхаз-
ская интеллигенция потеряла близкого друга и единомышленника, Геор-
гия Туманова, который много лет посвятил Абхазии. 

Прощай, дад, Георгий, царство тебе, небесное... 
(А8сны. 1920. № 24 /52/ [ошибка, правильно: № 24 /62/], 10 июля) 

 
 

Д. Гулиа 
НАРОДНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ 

 
Когда революция дала свободу народам, и абхазский народ, желая 

решать самим свои проблемы, создал собственный Абхазский Народный 
Совет. Затем было решено объединиться с грузинским народом, и это бы-
ло зафиксировано соответствующими документами... 
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Впоследствии наш Совет, как хорошую невесту, переименовали в 
Народный Совет Абхазии. Я тоже был членом прежнего Абхазского 
Народного Совета. Когда выбирали новый Совет, абхазский народ решил 
бойкотировать выборы, но не смог сорганизоваться, не зная, что делать. 
Абхазская интеллигенция поняв, что ничего не получится, пришла к та-
кому решению: если никакого Совета не будет, то Абхазия останется без 
какого-либо органа управления и превратится в провинцию Грузии и фак-
тически исчезнет; поэтому следует участвовать в выборах. Но отсутствие 
единства абхазского народа привело к тому, что вместе 20–25 реальных 
депутатов-абхазов, было избрано всего 5–6 человек по [избирательному 
списку] № 8. Из 40 депутатов к этим 5–6 добавились ещё 4–5 человек, ко-
торые были избраны по другим спискам. Теперь сами подумайте, 
насколько около 10-ти абхазских депутатов могут повлиять на решения, 
принимаемые Советом путём голосования. Кроме того, из этих 10-ти де-
путатов двое-трое в течение одного-двух месяцев постоянно отсутствуют 
на заседаниях Совета, когда решаются важные вопросы, при этом они 
продолжают получать зарплату. А это, естественно, оказывает негативное 
влияние. В итоге количество абхазских депутатов становится ещё меньше. 

А совсем недавно, когда обсуждали конституцию, один из них вообще 
вышел из Совета. Тогда другие наши депутаты предложили мне заменить 
его. А я, который не хотел, чтобы Абхазия осталась без Совета, органа 
управления, и стала бесправной страной, был в том избирательном списке 
№ 8. Но сейчас, из-за отсутствия у меня времени, я не хотел заниматься 
этим, однако мои друзья уговорили меня стать депутатом. Один из тех 
друзей сказал мне: «Возможно, что дни нашего Совет сочтены, поэтому 
мы не очень хотели включать тебя в этот временный Совет, но мы оказа-
лись в труднейшем положении; сегодня нам необходимо объединить все 
наши силы и что-то решить. И ты, который готов жертвовать всем ради 
Абхазии, должен прийти к нам». Другой из них сказал мне: «Правда, что 
мы находимся в трудном положении. Возможно, что в течение 15 дней из-
за этой конституции нас разгонят или ещё что-нибудь худшее сделают. 
Если ты не опасаешься такого поворота событий, то в этой критической 
ситуации ты должен прийти к нам; если пострадаем, то пострадаем все 
вместе»... 

Я хорошенько взвесил свои возможности: был очень занят в семина-
рии, было много личных проблем, издание газеты полностью лежало на 
мне, по мере возможности работал с учебниками; так что до предела был 
загружен работой. Но, несмотря на это, учитывая настоятельные просьбы 
друзей, и чтобы в будущем меня не упрекнули в том, что в нужное время 
я ушёл от ответственности, я согласился. Таким образом, с 1 октября я стал 
членом Народного Совета Абхазии, взвалив на себя ещё один тяжкий труд. 

(А8сны. 1920. № 36 /74/, 8 октября) 



 337 

Алыхнытъ [Д. И. Алания] 
О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ АБХАЗИИ 

(С незначительными сокращениями) 
 

<...>. В каждом государстве есть три органа государственной власти: 
1) законодательная власть, 2) исполнительная власть, 3) судебная власть. 
<...>. 

Из этих органов, кроме законодательной власти, раньше в Абхазии 
был суд в лице начальника. Законодательный орган находился в России, 
затем, после революции, он переместился в Грузию. Сейчас, когда Абха-
зия получила автономию, возник Народный Совет Абхазии, как законода-
тельный орган. 

После этого Совет создал исполнительный орган, который исполнял 
бы законы. Им стал «Комиссариат Абхазии». Раньше был один начальник. 
Сейчас Комиссариат возглавляют трое. Председателем его (главным ко-
миссаром) назначен Арзакан Аимхаа (Эмухвари), его заместителями (ко-
миссарами) — Л. Тумаркин и Лордкипанидзе; в числе их помошников — 
Вианор Тарасович Ачба и [К.] Барциц. Они все имеют большую канцеля-
рию и много сотрудников. 

В руках председателя Аимхаа были: [1)] народное хозяйство, земель-
ный вопрос, проведение аграрной реформы, заселение территорий, агро-
номия, 2) заведывание и управление имениями и лесами и их эксплуата-
ция, 3) финансы: бюджет приходный, доходный. Поэтому председателя 
Аимхаа также называют комиссаром народного хозяйства. 

Тумаркин был комиссаром внутренних дел. В его руках были: 
1) администрация и милиция; 2) земское и городское самоуправления; 
3) места заключения; 4) продовольствие; 5) охрана труда. 

Лордкипанидзе — комиссар юстиции, просвещения, здравоохранения. 
В его руках находятся: 1) суд; 2) просвещение; 3) больницы, аптеки; 
4) пути сообщения». <...>. 

(А8сны. 1919. № 14, 28 июня) 
 
 

Д. А. [Д. И. Алания] 
«И ВНОВЬ ПРИВАЛИЛИ ГОСТИ» 

 
В среду 2 июля в Сухум на корабле прибыли итальянцы. Не успев 

выйти из корабля, они, вместе с комиссаром (Абхазии. — В. Б.), сели в 
автомобили и отправились в Ткуарчал. Видимо, они хотели посмотреть 
уголь для кораблей. Как муравьи, стекающиеся на мёд, в Абхазию начали 
приезжать иностранцы. Никто нас (абхазов. — В. Б.) не спрашивает, хо-
тим мы их или нет. С нами делает всё, что хочет, одолевший нас народ. 
После революции к нам приезжало немало представителей других наро-
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дов: в начале — немцы, затем — англичане, сейчас — итальянцы. Если 
будем жить, то в будущем ещё многих увидим. И в прошлом Абхазия вся-
ких видела. В древности предки нынешних итальянцев (римляне, венеци-
анцы, генуэзцы) держали в руках Абхазию, от них остались одни лишь 
стены разрушенных их крепостей; вот что остаётся от тех, кто делает зло 
Абхазии. 

(А8сны. 1919. № 16, 11 июля) 
 
 

ДОКЛАД Д. И. АЛАНИЯ 
НА СОБРАНИИ АБХАЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

[В газете был напечатан сокращённый вариант] 
 

Наша фракция в Народном Совете Абхазии поручила мне донести до 
вас о наших делах на Совете. Коротко расскажу вам об этом. Со вчераш-
него дня некоторые упрекали нас: «Мы знаем, что вы, наши сыновья, де-
путаты Совета, делаете много для нас, но ваш недостаток заключается в 
том, что вы не приходите к нам и не говорите, как идут наши дела на Со-
вете». Мы знаем об этих недостатках, но скажем вам о причинах их воз-
никновения. Конечно, нам следовало приходить на народные собрания и 
докладывать вам о положении наших дел, и узнать о ваших болях, однако 
в наше трудное время сложно и дорого стало перемещаться. У других есть 
партийные организации, которые оказывают им финансовую помощь, а у 
нас таких организаций нет, и некому нам помочь. Это, первое. И второе, 
нас стало меньше. Если все, объединившись, не выступим против наших 
противников, мы их не одолеем. Мы надеемся на вас, нашу абхазскую ин-
теллигенцию, вы живёте среди народа, говорите им о наших делах. А нам 
сообщайте о бедах народа. Если мы все рука об руку будем работать, то, 
возможно, Абхазия сохранится... 

Когда они (грузинские власти. — В. Б.) под каким-то предлогом разо-
гнали первый Совет (Абхазский Народный Совет. — В. Б.) и организовали 
выборы в так называемый Народный Совет Абхазии, мы с этим не согла-
сились, ибо мы знали, что хитростью и обманом созданный от имени Аб-
хазии новый Совет никакой пользы не принесёт самой Абхазии. Несмотря 
на это, мы надеялись на то, что, введя наших людей в этот Совет, как-то 
поможем Абхазии; поэтому мы составили список № 8. В этот список 
включили людей, которые могли поддержать Абхазию, при этом мы не 
обращали внимания на их партийную принадлежность. Мы думали, что во 
время голосования все абхазы поддержат их. Наша беда — отсутствие у 
нас, абхазов, единства; во время выборов все разбрелись по партиям и мы 
не набрали нужного количества голосов; в итоге вместо 20–25 возможных 
наших депутатов всего было избрано 7. По этой причине на Совете мы 
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оказались в меньшинстве. Депутатов прогрузинской ориентации оказа-
лось намного больше. И с тех пор на Совете мы пытаемся отстаивать ин-
тересы Абхазии, спорим с ними бесконца. Чтобы понять наши разногла-
сия, посмотрите конституции, написанные нами и ими. Они стремятся 
включить Абхазию в состав Грузии. Сейчас наша позиция такова: в ны-
нешней ситуации Абхазия может находиться в составе Грузии, но Абха-
зия должна сохранить за собой право на своё богатство, решать вопросы 
земельные, земства и образования и др., одним словом это называется ав-
тономией. Наши оппоненты тоже поддерживают идею предоставления 
Абхазии автономии, однако есть разные автономии: существуют малая 
автономия и широкая автономия. Они предлагают малую автономию (об-
ластную автономию), а мы требуем широкую автономию (типа автономии 
Канады, или автономии Финляндии, когда она была в составе России). И 
до сих пор мы дискутируем с ними по этому вопросу. И неизвестно, кто в 
этом споре победит. Ныне нам предлагают войти в Учредительное собра-
ние Грузии; вы сами знаете, что никакой пользы от этого нет. Вот такие 
наши сегодняшние дела. 

(А8сны. 1920. № 7 /45/, 6 марта; № 9 /47/, 23 марта) 
 
 

Д. И. Алания 
РУКОВОДИТЕЛЬ АБХАЗИИ 

(Заметка) 
 

Недавно правительство Грузии прислало в Абхазию полковника Су-
лаквелидзе, наделив его большими полномочиями. Говорят, что ему под-
чиняются все руководящие органы Абхазии. Если это правда, тогда где же 
автономия Абхазии, о котором постоянно говорится. 

(А8сны. 1920. № 14 /52/, 1 мая) 
 
 

Д. И. Алания 
НАРОДНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ: 21 СЕНТЯБРЯ 

 
Сегодня заседание Совета (Народного Совета Абхазии. — В. Б.) не 

состоялось, так как его председатель заболел, и поэтому не могу опубли-
ковать отчёт в газете. Вместе с тем не будет лишне сказать несколько слов 
о Совете. В последнее время абхазы начали говорить об автономии и кон-
ституции, однако не все понимают суть этих понятий. Однажды один из 
сельских уважаемых старейшин сказал мне: «Мы слышим о том, что гру-
зины дали нам автономию, но если другие государства не подпишутся под 
этим решением, то мы не согласны, ибо, если они не согласны, то мы “са-
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ми” абхазы не в состоянии защитить себя...». Он думал, что автономия — 
это самостоятельное государство. «Автономия» — греческое слово, озна-
чающее «свои законы». Автономия не указывает на «размер» прав; одним 
словом, автономия может быть малой или широкой. Например, автономии 
Канады и Финляндии (когда она входила в Россию); автономия Канады 
была шире, чем автономия Финляндии. Автономия всегда находится в 
составе другого государства, она самостоятельным государством не мо-
жет быть. Канада входит в Великобританию, Финляндия была в составе 
России, другие автономии находятся в составе других государств, зависят 
от них, как ныне Абхазия от Грузии. Собственные законы автономии от-
ражены в её конституции. От широты этой конституции зависит объем 
прав автономии. Второй год идёт с момента создания Народного Совета 
Абхазии и до сих пор он не может определиться с правами автономии, с 
её конституцией. Одни выступают за широкую автономию, другие — за 
малую. И этот спор продолжается по сей день. Правда, надо хорошо про-
думать решение этого важнейшего вопроса всенародного значения, но эта 
дискуссия должна быть, в конце концов, завершена, ибо, чем дольше она 
длится, и наши отношения с грузинами будут оставаться неопределённы-
ми, наше положение будет ухудшаться, и они сделают с нами всё, что за-
хотят. Учитывая всё это, мы остановились на необходимости иметь кон-
ституцию. Однако перед нами стоит сложный вопрос — выбрать путь 
принятия конституции; мы требуем: 1) принятие конституции, которую 
мы подготовили, без каких-либо изменений; 2) чтобы Учредительное со-
брание Грузии утвердило именно эту конституцию, без повторного её об-
суждения. Если им что-то не нравится, то они должны сообщить нам, мы 
сами рассмотрим их замечания... После того, как мы получим нужную 
конституцию, надо будет провести новые выборы в Совет. Нынешний Со-
вет для Абхазии не годится. Вот таковы наши дела. Всё будет известно в 
ближайшее время. 

(А8сны. 1920. № 36 /74/, 8 октября) 
 
 

Д. Алания 
НАРОДНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ 

 
На повестке заседания Народного Совета 14 сентября стоял вопрос о 

конституции Абхазии. Но до начала обсуждения конституции наша фрак-
ция поставила на рассмотрение следующие вопросы: 1) знает ли Комисса-
риат Абхазии о том, что все земельные угодия были переведены в 1-ю ка-
тегорию, и принята норма, по которой никто не вправе иметь более 
7 десятин земли; 2) о том, что представители других народов заняли земли 
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Абхазии, не спросив коренное население края; 3) о том, что так называе-
мый Чрезвычайный военный суд в Сухуме уже расстрелял 25 человек. 

Прежде всего, в течение трёх-четырёх часов обсуждали вопрос о 
Чрезвычайном военном суде. В итоге было принято решение (15 депута-
тов за, 12 против) о ликвидации этого суда. 

Следующее заседание Совета состоится 21 сентября. 
(А8сны. 1920. № 35 /73/, 28 сентября) 

 
 

Дм. Алания 
СМЕРТЬ ГЕОРГИЯ ТУМАНОВА 

 
Известно одно русское выражение: «У счастливого человека враги 

умирают, у несчастного — близкие люди». Нам, абхазам, не везёт, об этом 
свидетельствуют многие печальные факты: умирают наши близкие, союз-
ники, единомышленники. Сколько образованных, нужных нашему народу 
мудрых людей мы потеряли за последнее время!.. Их всех заставила за-
быть трагическая гибель Георгия Туманова. 

В Абхазии нет ни одного абхаза, который не знал бы Георгия Тумано-
ва. Он постоянно оказывал помощь нашему народу. После революции его 
неоднократно арестовывали за то, что защищал интересы Абхазии, и до 
конца жизни он работал во благо нашей родины. Мы потеряли лучшего 
представителя абхазской интеллигенции, который много сил и энергии 
отдал для защиты интересов абхазского народа. Видимо, есть враги абхаз-
ского народа, которые обрадовались его смерти, но для нас, абхазов, 
смерть Георгия — огромная потеря. Трудно найти такого воспитанного и 
мудрого человека, как он, который делал всё для своего народа. Пусть 
земля будет пухом для тебя, Георгий! Мы тебя никогда не забудем. Про-
сти нас, если где-то тебя обидели. 

(А8сны. 1920. № 25 /53/ [ошибка, правильно: № 25 /63/], 17 июля) 
 
 

М. Аилакырба [М. А. Лакрба] 
ПЛОХО СШИТО, НО ХОРОШО ПОГЛАЖЕНО 

 
Когда ребёнку дают горькое лекарство, в начале его наливают в кап-

сулу; если он отказывается принимать это лекарство, то ему говорят, что 
внутри капсулы конфета. Ребёнок любит сладкое и поэтому глотает его, 
не обращая внимания на внутренне содержимое. 

Слово Тавдгеридзе напоминает конфету, он выступал в газете: при 
нас (когда мы слышим) он говорит: «что вы грузины делаете, вам не 
стыдно, вам не жалко Абхазии...». С нами, абхазами, он удивительно раз-
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говаривает, подумаешь, что он послан нам Богом спасителем; так он пи-
сал в газете. Некоторые наши князья и дворяне поддержали его и посту-
пили в его партию... Они сотрудничают с ним. Они вытесняют меньше-
вистские и социалистические партии. Они работают во благо Абхазии... 
Так ли обстоят дела? Искренне ли говорит Тавдгеридзе? Он ли помогает 
Абхазии? Это не тот ли Тавдгеридзе, который после революции поехал в 
Тифлис и говорил там, что в Сухумском округе абхазов всего 25 тысяч, а 
остальное население грузинское, и о каком автономии для Абхазии можно 
говорить? Это не тот ли Тавдгеридзе, который, когда мы добывались ав-
токефалии, в управе кричал, что у абхазов, кроме грузинских, своих церк-
вей никогда не было? Это не тот ли Тавдгеридзе, который недавно поехал 
в Тифлис и орал, что в Абхазии грузин начали ненавидеть, и в этом вино-
ваты Тумаркин и Лордкипанидзе, требовал выгнать их и дать полномочия 
их партии; также кричал, что грузин в Абхазии больше, но они исчезают, 
надо всё перевести на грузинский язык? 

Это был Тавдгеридзе. Красивыми словечками он перетянул на свою 
сторону некоторых абхазов... Они не заметили суть его политики... Какие 
же бестолковые некоторые наши абхазы. Он иногда нас поддерживает, 
иногда отталкивает нас; чему же мы должны верить? 

(А8сны. 1919. № 21, 16 августа) 
 
 

М. Аилакырба [М. А. Лакрба] 
ХВАТИТ УЖЕ 

 
Есть одна русская пословица, которая гласит: «Чем дальше в лес, тем 

больше дров». Таковы и у нас, абхазов, дела; они, мне кажется, с каждым 
днём ухудшаются. В прошлом году наши дела были хуже, чем в позапро-
шлом году; а в этом году хуже, чем в прошлом году. Все идут вперёд, а 
мы — назад. Что же с нами случилось? Кто же виноват: грузины, Дени-
кин, Ленин, Эшба, Лакоба или наши депутаты в Народном Совете Абха-
зии? И до сих пор мы не поняли причину, хотя бесконца пишем об этом. В 
прошлую зиму в одном из номеров (не помню номер) тбилисской газеты 
«Борьба» отмечалось: «Мы, грузины, должны бояться ни Деникина, ни 
Ленина, ни армян, а тех людей, которым мы доверяем». Они за этими 
людьми следят, на своих партийных и других собраниях обсуждают их 
деяния, поведение. Мы, абхазы, не делаем этого. В Грузии или в другом 
месте, виноград выращивают в ряд, как фасоль, с помощью столбов; каж-
дый год они очищаются, срезаются ненужные и сухие ветки; вот так за 
ними ухаживают. А мы так не делаем. Пускаем на деревья виноградную 
лозу, а затем каждый год собираем виноград, а за лозой не следим. Впо-
следствии она стареет, как человек, и высыхает. Вот так мы относимся и к 
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своим делам. Беря пример с других, не договорившись внутри, посадили в 
Народном Совете некоторых абхазов. Сидят ли они вместе, есть ли у них 
единство? Нет. Некоторые, словно с России спустились по Волге, и стали 
большевиками; другие, непонятно, как река Бзыбь соединилась с Курой, 
оказались в одном ряду с грузинскими меньшевиками. Третьи, сблизились 
с Деникиным, только неизвестно, где они познакомились. А кто-то, с мау-
зером, больше него, выпрыгнул из папоротника и соединился с гвардей-
цами [грузинскими], когда они появились здесь. Так мы, абхазы, начали 
служить своей родине. Куда не глянь, одни разговоры. А самой Абхазии 
уже нет... 

Вчера я как-то взял карту Абхазии и долгое время смотрел на неё. 
Можно поплакаться. Не спрашивая нас, разделили наш народ на три ча-
сти, и это выглядит так: 1) в Гагрском районе между русскими и абхазами 
по берегу на протяжении 8 километров и до горных массивов заселяются 
грузины; 2) территория между бзыбцами и абжуйцами в Гумистинском 
уезде держат в своих руках представители разных национальностей; 3) а в 
Самурзакане абхазы настолько разбросанно живут среди мингрельцев, что 
их трудно собрать, объединить. Если абхазы сегодня проснутся, то им уже 
трудно будет общаться; они похожи на корову и телёнка, которые были 
разлучены. И махаджиров мы не сможем вернуть; для красного словца 
говорим лишь об этом. Многие представители интеллигенции не видят 
реальное положение дел и делают вид, будто что-то делают. Хватит лгать, 
«играть в жмурки», как говорят русские. 

(А8сны. 1920. № 27 /55/ [ошибка, правильно: № 27 /65/], 24 июля 
[ошибка, правильно: 31 июля; эта правка указана в № 28]) 

 
 

Аилакырба [М. А. Лакрба] 
ХВАТИТ УЖЕ 

 
Вскоре после революции, три года тому назад, мы имели «Свободную 

независимую Абхазию», в позапрошлом году — «Широкую территори-
альную, национальную автономию Абхазии», в прошлом году — «Куль-
турную автономию Абхазии, или автономную единицу Республики Гру-
зия», в нынешнем году — «Провинцию Грузии». До чего доведут нашу 
Абхазию, не знаю, но она сегодня движется по «широкому пути», ей 
предоставляют «выбор», её очищают. А абхазы — члены Народного Со-
вета — усердно работают в поте лица, напоминая «Обезьяну» Крылова, 
при этом говоря: «о чём же он говорит, сидя в тени?..» Как же не попотеть 
за родную Абхазию... Главное — честь, совесть, аламыс... Короче говоря, 
по крутому склону, опасному пути идут Абхазия и апсуара; слишком 
быстро катимся вниз, в будущем наше положение ещё больше ухудшится. 
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Теперь мы видим, кто портит апсуару: 1) Наличие многих партий, когда 
один, прихватив кусок, бежит в одну сторону, а другой, прихватив другой 
кусок, бежит в иную сторону... 2) Абхазы, не воспитанные по абхазски, не 
знающие родного языка. 

Хватит лгать. Как писал Булия в № 58 (от 21 августа 1920 г. — В. Б.), 
«в трудном положении оказались крестьяне», я бы добавил: в трудном по-
ложении оказалась Абхазия. 

Как писал Гулиа: «двинемся же вперёд»... Как тот стеснительный 
мальчик, который спустился с горного пастбища, не выпив кефира, неко-
торые абхазы от стыда оказались в партиях и не могут выйти из них. Если 
вы болеете за Абхазию, переживаете за апсуару — сорвите с себя «мас-
ки», выходите из партий других народов... Объединяйтесь; давайте созда-
дим свою партию, которая работала бы в интересах нашего народа; пора 
уже это делать. Если у нас была бы своя национальная партия с лидером, 
были бы выработаны тактика и правила действий, мы заработали бы по-
другому. Мы должны стремиться к единению, придерживаться апсуары, 
мы не должны заниматься проблемами Грузии и России, это их внутрен-
нее дело. 

Раньше мы, не думая, вошли в партии, ...использовали их, получили 
тёплые места, ...думаю, хватит уже... 

Мы, представители абхазской интеллигенции, должны провести съез-
ды, разработать программу по развитию нашего народа. Нам нужно со-
здать одну партию, которая нас всех объединила бы; конечно, слишком 
много времени прошло, но для «помощи себе», по словам Булия, нет сро-
ков. 

(А8сны. 1920. № 34 /72/, 18 сентября) 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ МАХАДЖИРОВ 
 
 

Д. И. Алания 
ДВА СЛОВА О ПРОБЛЕМЕ МАХАДЖИРОВ 

 
Мы, абхазы, всегда помним о наших махаджирах, переживаем за них. 
И это неудивительно. 43 года тому назад, во время русско-турецкой 

войны, большинство абхазов было вынуждено выселиться в Турцию, по-
кинув свою родину, оставив всё нажитое. Здесь я не буду говорить о при-
чинах этой трагедии, вы сами об этом знаете, среди вас есть и очевидцы. 

У каждого абхаза, оставшегося на родине, есть родственники среди 
махаджиров, но общаться они не могли; не было никаких надежд, что они 
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увидятся, ибо время было такое. В России произошла большая револю-
ция. Произошли невероятные изменения. Абхазы начали думать о воз-
можности возвращения в Абхазию своих братьев-махаджиров. Этот во-
прос начали поднимать на общих собраниях народа. Все партии поддер-
жали эту идею, но проблема так и осталась нерешённой. Сегодня нам 
необходимо срочно заняться этим вопросом, если сегодня не решим его, 
то завтра будет поздно. Недавно мы получили известие о том, что ма-
хаджиры обратились с письмом в грузинское правительство с просьбой 
разрешить им вернуться на родину, и мы абхазы должны оказать макси-
мальное содействие решению этой проблемы. С моей точки зрения, нам 
нужно выполнить следующие задачи: 1) в каждом уезде провести общее 
собрание абхазов и принять решение, отражающее наше желание возвра-
тить махаджиров; 2) поставить вопрос о возвращении махаджиров на 
Народном Совете Абхазии; 3) определить земельный фонд для махаджи-
ров; 4) выкупить за казённый счёт дома греков и армян, покидающих Аб-
хазию; 5) послать абхазскую делегацию в Турцию для проведения перего-
воров с махаджирами. Надеюсь, что за короткое время абхазская интелли-
генция продумает этот важнейший вопрос и выдвинет его для обсужде-
ния. Вы должны понять, чем меньше численность нашего народа, тем 
труднее решить наши проблемы. Наши махаджиры должны вернуться к 
нам!!! Могилы их предков взывают к ним, их дети должны расти и воспи-
тываться на родине. 

(А8сны. 1920. № 10 /48/, 30 марта) 
 
 

СУХУМ, 28 АВГУСТА 
 

Для нас, абхазов, находящихся на родине, в Абхазии, самым больным 
вопросом является то, что большинство нашего народа находится далеко 
от нас, в Турции. До сих пор мы молчали об этом, понимая, что были бес-
сильны решить эту проблему. 

Когда произошла революция, и у всех появилась возможность гово-
рить о волнующих их вопросах, и мы начали говорить о своей боли. По 
этому вопросу мы начали проводить собрания, обсуждения. И в этих со-
браниях, не только абхазы, но и представители других национальностей, 
неоднократно принимали решение о возвращении абхазов-махаджиров на 
родину, а также о сохранении ныне пустующих в Абхазии земель для воз-
вращающихся махаджиров. Абхазы никогда не забывали об этой пробле-
ме, но сейчас усиленно занялись ею. Однако ходят разговоры, что какие-
то люди, прибывшие извне, не поставив в известность ни Народный Совет 
Абхазии, ни Комиссариат, ни коренное население — абхазов, начали за-
селять все незанятые земли. Если это правда, то наши абхазские депутаты 
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Совета должны были поднять этот вопрос, но пока они этого не сделали... 
Все, кто занимается возвращением абхазских махаджиров, должны по-
нять, что земельный вопрос также чрезвычайно важен, как и само возвра-
щение. Если не будет земли для махаджиров, зачем тогда их мучить оче-
редным тягостным переселением! В начале надо решить земельный во-
прос, а потом начать процесс возвращения». 

(А8сны. 1920. № 31 /59/ [№ 31 /69/], 28 августа. Автор не указан) 
 
 
 

О СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА 
И ЗНАЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Д. Маан 
УДАЧИ ВАМ, КТО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА РАБОТАЕТ ВО 

БЛАГО АБХАЗСКОГО НАРОДА 
 

Благодаря вашему неутомимому труду начала выходить абхазская га-
зета под названием «Апсны»; мы приняли её с большой радостью; мы 
очень благодарны вам за то, что вы сумели осуществить это новое дело. 
Дай Бог, чтобы жизнь первой на абхазском языке газеты «Апсны» была 
долгой. Дай Бог, чтобы сотрудниками газеты стали бескорыстные, непод-
купные, преданные Абхазии и абхазскому народу люди. 

Как вы писали в газете, выход газеты на родном языке — большое со-
бытие для абхазов; вряд ли найдётся какой-нибудь абхаз, который не об-
радовался бы этому изданию. 

Наш родной язык является важнейшим фактором, определяющим са-
мобытность нашего народа. Поэтому кто хочет, чтобы мы не раствори-
лись среди других народов, сохранилась апсуара, должен работать ради 
сохранения родного языка. Конечно, газета, которую вы начали выпус-
кать, многое может сделать для сохранения нашего языка, если у неё бу-
дут искренне работающие сотрудники и найдутся люди, которые будут 
оказывать ей помощь. 

Дай Бог, чтобы с помощью этой абхазской газеты наш родной язык, 
который находится на грани исчезновения, будет сохраняться и разви-
ваться. 

У меня есть ещё что сказать, но я не хочу утомлять вас длинной ре-
чью; возможно, что кто-то скажет: как он посмел обо всём этом говорить. 
А скажу я только два слова о том, о чём не могу не сказать. 

На страницах газеты вы пишете, что великая революция в России дала 
свободу всем народам, право решать свою судьбу самим. Однако этой 
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свободы, о которой вы говорите, у Абхазии ещё нет, и думаю, что в бли-
жайшее время её не будет, ибо народ получит свободу благодаря лишь 
образованию и силе (мощи); но, к несчастью, и того, и другого у нас нет. 
Если даже получим свободу, мы сами не сможем решить свои проблемы, 
у нас нет возможностей. 

Куда бы мы ни входили, если абхазский язык, определяющий лицо 
народа, хорошие национальные традиции сохранятся, и абхазы у себя на 
родине будут чувствовать себя хозяевами, а не гостями... — вот что нам 
нужно. 

Мы, абхазы, с грузинами, в руках которых ныне находимся, долго 
жили вместе по соседству, но тогда они не мешали функционированию 
нашего языка, не искажали наши прекрасные традиции, не претендовали 
на нашу родину, думаем, что и сегодня они не нанесут нам вред. 

Мы пока отстаём. Если они помогут нам оправиться, сохраниться как 
народ, это принесёт и им славу, а в противном случае, что мы можем сде-
лать, какие у нас возможности... 

Принадлежность каждого человека к тому или иному народу опреде-
ляется его языком. Народ, потерявший родной язык, исчезнет. Поэтому 
мы должны идти по такому пути, который позволит нам сохранить абхаз-
ский язык. С моей точки зрения, если мы являемся самостоятельным 
народом со своим языком, то в наших школах, ритуальных молениях, 
учреждениях наш язык абхазский должен стоять на первом месте. На 
нашей родине Абхазии в школах не должно быть так, что чужой язык 
стоит на первом месте, а наш родной — на втором (в качестве гостя). 

Если вы говорите, что все народы получили свободу, то не должны 
быть обделены и такие народы, как наш. 

Правда, нам ещё не хватает образования, мы не готовы к самостоя-
тельности, но, несмотря на это, наше имя не должно исчезнуть. Вот о чём 
должен думать тот, кто искренне любит Абхазию. 

В конце я хотел бы попросить вас, чтобы в нашей газете «Апсны» пе-
чатались материалы на доступном всем языке; это в ваших силах. 

Наш язык, конечно, ещё не вполне готов к письму, но, если писать 
просто и ясно, то, думаю, что читатель поймёт тексты. 

(А8сны. 1919. № 3, март 28) 
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М. Аилакырба [М. А. Лакрба] 
УЧЕНИЕ — СВЕТ... 

 
Все народы идут вперёд. Даже сильные, образованные народы не до-

вольствуются тем, что имеют. Они все, и дети, и взрослые, объединив 
свои усилия, стремятся стать богаче, образованнее. Тот народ, который не 
самосовершенствуется, не может защитить себя, объединиться, не имеет 
перспективы, исчезнет. Победивший народ не щадит побеждённого. И 
побеждает он не силой оружия, не численностью, а образованием, знани-
ем, культурой, сила воздействия которых безгранична. Народы, государ-
ства, какими бы они ни были большими, могут деградироваться и исчез-
нуть, как капля в море, если будут пренебрегать образованием, мудро-
стью. И в условиях, когда исчезают недостаточно культурно развитые, 
непросвещённые большие государства, на что мы, абхазы, должны наде-
яться? Чем мы лучше ушедших в небытие народов? Мы сегодня находим-
ся на грани исчезновения, деградации. И в этой ситуации мы попусту тра-
тим время; некоторые представители нашей интеллигенции спят, как буд-
то умерли год тому назад, хотя Абхазия надеется на них... Не проснулись 
они ещё... У нас нет высокообразованных людей. Правда, немало тех, кто 
владеет грамотой, они представляют нашу интеллигенцию. Чем же зани-
мается наша интеллигенция? Чем они помогают Абхазии? Народу кажет-
ся, что, если в Сухуме русские и грузины обсуждают проблемы свободы, 
то они говорят и о свободе Абхазии... Если хочешь узнать, чем занимают-
ся многие представители нашей интеллигенции, можно выйти на Сухум-
ский бульвар, и ты их там увидишь. 

Когда другие народы заняты каким-то делом, жалея Абхазию, добы-
ваются свободы для абхазов, сами абхазы, и утром, и днём, и вечером, 
расчёсанные, одетые в черкеску с кинжалом на поясе, красуясь и смеясь, 
бесконца гуляют, посещая одну кофейню за другой. Выйдя из «Чашки 
чая», заходят в «Сан Ремо», затем посещают кофейню «Арминак». Вот 
так они ходят по кофейням, как «коза Гырмадиа». Просто духом падаешь, 
смотря на нашу абхазскую интеллигенцию; это они будут ковать свободу 
Абхазии?» 

Как писал Дмитрий Гулиа в стихотворении «Гуляка» об одном без-
дельнике, так большинство наших абхазов бездельники и гуляки. 

Вот они и будут сохранять и развивать Абхазию. Я не знаю, хорошее 
или плохое они говорят об Абхазии на заседаниях Народного Совета, но, 
сидя в ресторане «Абхазия» и распивая вино, поднимают громкие тосты 
за Абхазию, а дома пренебрегают родным языком. Вот так они любят ап-
суару, помогают Абхазии, добываются её свободы... 
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Абхазы! Проснитесь... Не надейтесь на других, ...дайте образование 
своим детям, откройте им глаза; абхазы, если вы будете идти вперёд та-
ким образом, поверьте — Абхазия исчезнет... 

Вы не сможете управлять свободой и автономией, если у вас не будет 
образования. Оружием, бомбами, демагогией Абхазии не поможешь. 

Сегодня главным оружием являются образование и культура; просни-
тесь же и идите вперёд... 

(А8сны. 1919. № 20, 11 августа) 
 
 

Донган [Д. И. Гулиа] 
СЛОВО ОБ АБХАЗАХ 

 
Достоверные древние исторические источники свидетельствуют о 

том, что более трёх тысячелетий абхазы живут на этом побережье Чёрно-
го моря. И с тех пор наш народ перенёс много горя и страданий, в их жиз-
ни были и хорошее и плохое. Было время, когда абхазы были многочис-
ленным народом, они обладали большой территорией от р. Кубани до 
центра Грузии. Они имели свих царей, священников, патриархов; в тече-
ние долгого времени решали свои дела (военные, хозяйственные) само-
стоятельно. Сегодня известны имена около двенадцати абхазских царей. В 
их жизни значительное место занимала и религия (видимо, автор имеет в 
виду христианство. — В. Б.). 

И в древности красота Абхазии привлекала чужестранцев, и неодно-
кратно её пытались завоевать захватчики. Много колонистов появлялось 
на территории Абхазии, которые пытались окутать всю страну, но это им 
не удавалось, и многие, оставшиеся в живых, в итоге возвращались на 
свою родину. 

Правда, абхазы иногда оказывались в критической ситуации; было 
время, когда они вынуждены были покидать свою страну, но они никогда 
не теряли связь с родиной. И до сих пор они сохраняли свой родной язык 
и апсуару. Так абхазы в древности были славным народом, с ними счита-
лись могущественные державы, другие народы. Ибо абхазы имели боль-
шой авторитет, отличались своей воспитанностью, прекрасными чертами 
характера, манерами поведения; представители других народов старались 
брать пример с них. 

Однако сегодня о нас, абхазах, трудно говорить на таком уровне, мало 
хорошего сохранилось в нашем характере. Мы настолько привыкли друг к 
другу, ослеплены, что не видим наши пороки; нам кажется, что мы до сих 
пор следуем, как в старину, прекрасным принципам апсуары. Но дело об-
стоит не так. Благодаря нашему пренебрежительному отношению к род-
ному языку, он оказался на грани исчезновения; ведь именно абхазский 
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язык позволял другим выделять нас среди иных народов. Забыв свои хо-
рошие этические нормы, переняв чужой язык и чужие черты характера, 
мы постепенно идём по пути деградации и ассимиляции. 

Чужане видят, что с нами происходит; одни из них смеются над нами, 
отмечая: «этот народ ослеп, оглох, не понимает, что делает», другие от-
крыто указывают на наши пороки, говорят нам, что мы исчезаем. Если мы 
серьёзно подумаем о нашем положении, то поймём, что в этом есть доля 
правды, другие воспринимают нас, как бесперспективный, исчезающий 
народ. 

Есть два вида смерти: первая происходит по правилам, созданным Бо-
гом, это нормальная, обычная смерть. Но другая смерть бесславная и 
страшная; она связана с исчезновение целого народ. Если, забыв свой 
язык, свои традиции, перенимаешь чужой язык, чужие традиции, ты пол-
ностью умираешь для родного народа... 

(А8сны. 1920. № 7 /45/, 6 марта) 
 
 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 

Мосе Булия 
ПОДГОТОВКА ВИННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(С незначительными сокращениями) 
 

Вот подходит пора заготовки вина и не надо упускать время, необхо-
димо готовиться к этому. Это важно, расскажу о необходимых вещах. 
Нынешнее лето дождливое. Поэтому надо тщательно готовиться. Мы ещё 
не вспомнили о корзинах для сбора винограда, верёвке, кувшинах 
(аща8шьа), бочках, чанах (аиащъа — корыто для выжимания винограда); 
когда наступает время собирать виноград, мы начинаем их искать, заранее 
не готовим их. <...>. Что же надо делать, с чего же надо начинать? После 
10 августа, когда виноград начинает краснеть, не упуская время, надо го-
товиться, все необходимые инструменты надо привести в порядок. Но мы, 
абхазы, делаем так: в начале соберём виноград, потом начинаем искать 
чан, тащим его откуда-то по грязи, поласкаем его как-нибудь холодной 
водой и давим в нём виноград; когда вино смягчает стенки чана, начина-
ют отваливаться прошлогодние остатки, это отрицательно влияет на каче-
ство вина. Как положено не готовим кувшины и бочки. Вино в таких боч-
ках портится, киснет. <...>. Вино надо делать аккуратно. <...>. Когда вино-
град начинает краснеть, тогда же надо приступать к мытью чанов, бочек и 
др. Если чан (аиащъа) уже был в употреблении, то его надо залить холод-
ной водой и оставить на два дня, затем надо его стены чистить веником и 
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деревянной (жёсткой) щёткой. Потом надо мыть горячей водой с неочи-
щенной содой. После этого в течение около шести дней чан ежедневно 
надо заполнять новой холодной водой; если какие-то запахи остались, то 
его необходимо ещё раз промыть горячей водой. А бочки следует промы-
вать так: налить в них около двух кувшинов холодной воды, взболтать, 
через день вылить и налить горячую воду, засыпать около 400–500 гр. со-
ды (в зависимости от объёма бочки) и около часа взбалтывать бочку, за-
тем полоскать её холодной водой; так в течение восьми часов промывать 
бочку холодной и горячей водой; в конце заполнить бочку холодной во-
дой и оставить его на десять дней. После этого воду надо вылить, бочку 
прополоскать холодной водой и поставить низ дыркой, чтобы капли воды 
вытекли. Затем бочку надо окуривать сернистым газом или фитилем и за-
крыть пробкой; обручи покрасить специальной краской, чтобы не ржаве-
ли, и поставить бочку на место. Кувшин надо мыть так: в начале помыть 
холодной водой, затем залить горячую воду и засыпать стенки содой, 
плотно закрыть и оставить на один час; пар уничтожит всякие микробы. 
После этого мыть много раз холодной водой, остатки воды осушить чи-
стыми тряпками, затем закрыть кувшин. Когда вино будет готово, прежде 
чем налить его в кувшин, надо сосуд прополоскать холодной водой и 
осушить специальными тряпками. Средства заготовки вина заранее моют, 
чтобы ликвидировать плесени с бактериями, которые впоследствии могут 
испортить вино. <...>. 

(А8сны. 1919. № 26, 19 сентября) 
 
 

Мосе Булия 
ЗАГОТОВКА ВИНА 

 
Когда будут готовы все средства заготовки вина, можно начинать 

сбор винограда. В день начала сбора винограда погода должна быть хо-
рошей; под дождём нельзя собирать виноград, от него получится плохое 
вино. Виноград должен быть сухим. В некоторых кистях попадаются не-
дозревшие или испорченные птицами гроздья. Их надо удалять, иначе они 
могут способствовать окислению вина. Когда будет наполнено корыто 
для выжимания винограда (аиащъа), виноград надо давить. У некоторых 
есть специальные инструменты (осцилиатор, дробилка, бродильный 
шпунт, продиральная кадка, пресс мобилия). Одним инструментом отде-
ляют веточки, другим — давят, третьим — прессуют. Если виноград бе-
лый, не нужно всего этого делать; подавив его, через два часа можно 
снять вино, если хочешь сохранить медовый цвет. Если виноград чёрный, 
то после давления надо ждать около недели; если жарко, то столько дней 
не надо; когда прохладно, требуется больше времени. Некоторые посту-
пают так: подавив виноград, оставляют его на три дня, затем вновь давят 
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и снимают вино. И какое же вино после этого получится?.. За чёрным ви-
ноградом надо следить. Некоторые, после давления винограда, на стенках 
корыта (аиащъа) оставляют виноградную кожуру и другие элементы, ко-
торые впоследствии высыхают, превращаясь в шелуху, они собирают 
мелкие насекомые, которые попадают в сусло, от них затем вино начинает 
окисляться. Поэтому после давления винограда все стенки надо очищать 
от шелухи специальной тряпкой. Пока сдавленный виноград находится в 
корыте, каждый день утром, в середине дня, вечером его надо мешать 
специальной мешалкой, чтобы шелуха опускалась вниз. Если в корыте 
сусло хорошо перебродит, очистится, то вино будет чёрным, в противном 
случае оно будет светло-красным. 

Цвет вину придаёт кожура винограда, ибо в ней сконцентрированы 
красящие вещества; во время брожения эта краска переходит в вино, сгу-
щая его цвет; после брожения вино становится крепким. Не побродившее 
вино сохраняется сладким. Все винные инструменты должны быть дубо-
выми; не следует пользоваться железными и медными инструментами, 
они портят вино; эмалированная посуда не повредит. 

Лучшим материалом для винных инструментов [бочек и т. д.] являет-
ся дуб; он выделяет полезные дубильные вещества. Когда вино в корыте 
устоялось, его отбирают, а остатки (ажьаяь) прессуют, или заливают их 
водой, затем перемешивают некоторое время, отстаивают и отбирают ви-
но; оно сохраняется около трёх месяцев. <...>. 

(А8сны. 1919. № 27, 1 октября) 
 
 

Мосе Булия 
КАК ХРАНИТЬ КОСТОЧКИ ФРУКТОВ 

(С незначительными сокращениями) 
 

Большинство деревьев растёт из косточек, а меньшинство — из кор-
ней, некоторые — от посаженных черенков. Многие поняли, что проще и 
выгодно выращивать садовые деревья от косточек, которых можно в 
большом количестве посадить; появившиеся деревца затем можно пере-
мещать (только вовремя это надо делать), колеровать и т. д. <...>. Если не 
колеровать некоторые фруктовые деревья, то их плоды будут мелкими и 
горькими. Посадить можно косточки яблок, груш, персиков, алычи... Их 
потом можно колеровать. Есть деревья, которые растут от побегов 
(ав7иаа рыла), но таких мало; все овощи выращиваются из семян. Но 
есть и неплодовые деревья и кустарники: лавровое дерево, чай и др. <...>. 
Семена деревьев разные, среди них есть такие, которых трудно хранить. 
Если неправильно их хранить, то весной они не вырастают, ибо теряют 
всхожесть и зародыш; к ним относятся семена лавра, каштана, ореха, ду-
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ба, чая, персика, алычи... Эти семена надо хранить в сухом месте, где нет 
сырости. Иначе до весны они могут испортиться. Как же их хранить: как 
делают некоторые, их кладут в особом помещении под землёй, в подвале, 
где хранится вино; другие помещают семена в цветочном горшке с дыр-
кой на дне, чтобы вода протекала; в горшок засыпают немного песка, за-
тем кладут туда семена и доверху засыпают песком. Через некоторое вре-
мя проверяют; если песок сухой, то поливают его водой, чтобы он стал 
влажным. Весной влажные семена уже на почве быстро прорастают. Если 
сердцевина семян будет сухой, то они уже не годятся для посадки. 

(А8сны. 1919. № 38, 27 ноября [ошибка, правильно: декабря]) 
 
 

Мосе Булия 
КОЛЕРОВКА ЯБЛОНЕВЫХ И ГРУШЁВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

(С незначительными сокращениями) 
 

В начале надо посадить косточки этих деревьев; на втором году, как 
они проросли, надо их колеровать. Абхазы имеют обыкновение колеро-
вать уже большие деревья (ставят лестницу, срезают верхние части дере-
ва, и там производят колеровку, вставляя веточку между кожурой и ство-
лом). Так делать нельзя. Веточка не успевает прижиться, ибо срезанный 
ствол высыхает и постепенно гниёт. <...>. Если даже выживет, то впо-
следствии плоды, не дозревая, начинают падать. Чтобы такое не произо-
шло, дерево надо колеровать, пока оно маленькое, до образования сердце-
вины ствола (агъа8шь аанахъаанёа); колеровать надо повыше (са5ьанк 
айара ищаракны), иначе нижняя часть деревца будет портиться, трескать-
ся. При пересадке деревца (принесено ли оно из леса или выращено с по-
мощью косточки), на котором затем производят колеровку, подрезают его 
корни вкруговую и ровно острым ножом. Пересадка деревца называют 
«пикировкой». Делают всё это так: в начале сажают (выращивают) ма-
ленькие деревца, затем колеруют их; потом, когда через некоторое время 
сформируется дерево, его пересаживают в нужное место. Где растут гру-
ши и яблони, не должны быть другие деревья, ростом выше их; кроме то-
го, на них нельзя пускать виноградную лозу. Если грушевый и яблоневый 
сад находится на водянистой земле (вода долго держится /ётъаразар/), то 
штамб (ашшара) должен быть выше; а если почва сухая и каменистая, то 
штамб должен быть ниже. 

Грушёвое и яблоневое деревца колеруют после впитывания воды (аёы 
анрылалакь), но до появления листьев; грушу можно колеровать и в 
июле (къыркъазы). Место колеровки мажут содовым варом. 

(А8сны. 1920. № 13 /51/, 24 апреля) 
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Д. Гулиа 
ЗАСУХА 

 
Все видите, какая сильная засуха в этом году. Она может вызвать го-

лод, который затронет, прежде всего, абхазов, а не представителей других 
народов, проживающих в Абхазии. 

На нас может негативно отразиться и дождливое лето. Почему с нами 
происходит такое? Да потому что зимой мы не можем, как следует, со-
держать наших быков и буйволов, плохо их кормим. Весной, когда другие 
заняты хозяйственными делами (пашут, сеют), мы ждём, пока наши быки 
и буйволы наберут силы, окрепнут; так мы упускаем время. Но затем, как 
только приступаем к пахоте, наступает засуха или бесконца идёт дождь. И 
вновь мы теряем время. Потом как-нибудь засеваем поле [кукурузой]; в 
итоге получаем плохой урожай, который, естественно, едва хватает до 
следующего года, и чала мало для скота. <...>. Если даже случайно пове-
зёт с погодой, всё равно у нас толком ничего не получается. Вот так и жи-
вём мы, абхазы. 

В этом году засуха нам сильно помешала из-за того, что в марте и ап-
реле не вспахали и не подготовили к посеву поля. Мингрелы, которые во-
время произвели посев кукурузы, теперь её пропалывают; кукуруза у них 
уже достаточно выросла, местами даже доходит до пояса. Дождливая по-
года тоже не повредит, если по кукурузному полю провести углубленные 
полосы, по которым стекала бы вода (аюаршь0ра6ъа налыугар, адгьыл 
7ыкъкъоит, ибарахоит). 

Если мы, абхазы, имея такую землю, умело работали бы, то ни засуха, 
ни дожди не помешали бы нам, и всегда получали бы хороший урожай. 

Кроме кукурузы, нам, абхазам, можно было бы сеять и хлеб, ибо, во-
первых, его сеют, когда прохладно (зимой); во-вторых, его пропалывать 
не надо; в-третьих, собрав хлеб, можно засеять поле кукурузой (белая ку-
куруза созревает за три месяца); в-четвёртых, хлеб выгодно выращивать, 
чем кукурузу. 

(А8сны. 1920. № 19 /57/, 5 июня) 
 
 

Г. [Д. И. Гулиа] 
БЫТ АБХАЗОВ 

 
Везде от многих слышишь, что в этом году ожидается высокий уро-

жай винограда. Вместе с тем слышим и другое: «Будет много винограда и 
вина, но зачем они нужны, если у нас нет достаточного количества кув-
шинов (аща8шьа) и бочек». Почему мы оказались в таком положении?! 
«Бог дал ахуновцам сына, а они не могли найти люльку», — говорят в 
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народе, мы можем заготовить много вина, но, оказывается, у нас нет ём-
костей для его хранения... Позор, нам, абхазам. Сколько ещё мы будем 
оглядываться на чужих (атъым мила0), которые из нашей же глины де-
лают кувшины и продают нам, забирая последние деньги. Другие из 
наших же дубов изготовляют специальные досочки, затем из них скола-
чивают бочки, скрепляя их небольшими железными обручами, и отдают 
нам, опустошая наши карманы... Это мы не можем обжигать глину и изго-
товлять кувшины?! Это мы не можем изготовлять досочки из дуба, скреп-
лять их обручами и делать бочки?! Чего нам не хватает: дуба, глины или 
рук?!.. Слава богу, это всё у нас есть, есть у нас и дух. Но чего же нам не 
хватает? Не хватает нам желания, целеустремлённости. Если мы возьмём-
ся, то сможем сделать всё. Однако замечу, что я пока не вижу, чтобы мы 
за что-то взялись и довели дело до конца. Образование нам не нужно, ру-
коделием и шитьём не хотим заниматься, чужие нас одевают. Не можем 
делать кувшины и бочки для хранения своего же вина... Мы должны были 
уметь и шить обувь. Это позор, нам всем должно быть стыдно... Чужане 
должны прийти кормить и одевать нас. Оставим эти наши недостатки и 
вернёмся к проблемам виноделия. Считаю, что необходимо провести со-
брания в Гудаутском и Кодорском уездах и принять решение об открытии 
мест (цехов) по изготовлению кувшинов и бочек. И привлечь к этому делу 
соответствующих людей, мастеров. Позорно всё время, и по мелочам, и 
по другим проблемам, оглядываться на чужих... Я изложил проблему ко-
ротко, а вы хорошенько подумайте дольше об этих вопросах. 

(А8сны. 1920. № 25 /53/ [ошибка, правильно: № 25 /63/], 17 июля) 
 
 
 

ОБ ОТЖИВШИХ ТРАДИЦИЯХ, 
ПОРОКАХ 

 
 

Омар Чачаа 
ПОМИНКИ 

(С незначительными сокращениями) 
 

У нас, абхазов, много порочных традиций, в их числе разорительные 
поминки; они разорили многих; мы никак не поймём, что поминки не мо-
гут помочь уже умершим, а разоряют оставшихся. Всевышний дал жизнь 
человеку и забирает его; но он забирает не тело, а душу; прах умершего 
хоронят, и всё. Человек умер, а близкий готовит поминки <...>; он изве-
щает родственников о дне проведения поминок; они собираются в доме 
умершего. Поминки продолжаются более одного дня; в доме остаётся не-
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мало родственников. Тот, кто проводит поминки, должен купить не менее 
40 кувшинов (8щал) вина (на 8000 рублей); затем должен найти 6–7 жерт-
венных животных, если у него их нет, то вынужден купить; на это уйдёт 
около 20000 рублей. В итоге он потратит 30000 рублей. <...>. 

Может показаться, что эти поминки являются причиной многих дру-
гих смертей. <...>. Если кто-то заболеет, близкий ему человек не ищет 
врача, лекарства. Он больше думает о том, как провести поминки, если он 
умрёт. <...>. После смерти же больного, он начинает суетиться по поводу 
организации поминок, чтобы «не опозориться». <...>. Он тратит всё, что 
осталось от покойника, если чего-то не хватит, влезает в долги, которые 
надо будет возвращать. Настроиться к работе он не может, долги не дают 
покоя, а жить надо. Вот он берёт верёвку, палку и идёт воровать буйвола 
или корову. <...>. И, в конце концов, он попадается; окончательно теряет 
свой авторитет, разваливается его хозяйство и сам погибает в тюрьме. И 
причины всего этого кроются в пышных и многолюдных поминках и сва-
дьбах. <...>. 

(А8сны. 1919. № 36, 6 ноября [ошибка, правильно: декабря]) 
 

Ашькыла8шюы (Следящий) 
ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ 

 
Абхазы в старину имели больше хороших обычаев, традиций и черт, 

чем сегодня. Но абхазы и тогда, и сегодня, насколько я знаю их историю, 
имели один порок — чёрную зависть. Если у кого-то заметят хороший 
дом, то вместо того, чтобы сказать: «и мы построим такой же дом», гово-
рили: «зачем ему этот хороший дом, надо его сжечь». Если же у кого-то 
увидят хорошего коня, то не говорили, что мы купим такого же коня, а 
говорили, что надо у него украсть. Если кто-то осмысленно говорил и 
приносил пользу народу, то злые языки начинали порочить его, клеветать, 
поливать его грязью, чтобы запятнать его имя, авторитет; и сегодня этот 
порок не ослаб, а усилился. Если кто-то сыграл хорошую свадьбу, или 
справил пышные поминки, то другие завидовали ему и сами пытались 
сделать то же самое; и всё своё состояние тратили на эти разорительные 
свадьбы и поминки; и сегодня продолжают заниматься этим. Если кто-то 
отличится своим хорошим образованием, умением произносить прекрас-
ные речи, другие, необразованные, пытались ему навредить, опорочить 
его, делали его своим врагом. 

Хорошему человеку завидуют чёрной завистью, а не берут с него 
пример. <...>. Такие люди на образование рубль не потратят, на злое дело 
не пожалеют сто. 

Именно это мешает бедной Абхазии развиваться. 
(А8сны. 1919. № 21, 16 августа) 



 357 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вступительное слово ....................................................................... 5 
 
I. Газета «Апсны» в историко-культурном контексте. 
Жанровый состав публикаций. Поэтика ....................................... 7 
          Из истории газеты «Апсны» ................................................ 7 
          Публицистика ...................................................................... 23 
          Поэзия ................................................................................... 52 
          Проза ..................................................................................... 93 
          Драматургия ....................................................................... 113 
 
II. Псевдонимы и анонимные статьи 
в газете «Апсны» ......................................................................... 129 
 
III. Биографии .............................................................................. 149 
 
IV. Библиография газеты «Апсны» ........................................... 251 
          Поэзия ................................................................................. 251 
          Проза ................................................................................... 260 
          Драматургия ....................................................................... 262 
          Переводы ............................................................................ 263 
          Фольклор ............................................................................ 265 
          Публицистика, разные материалы. (Статьи) .................. 268 
          Короткие информации, 
          корреспонденции, объявления ......................................... 300 
V. Приложение: 
Абхазия 1917–1921 гг. в публикациях газеты 
«Апсны». (Переводы статей и заметок) .................................... 327 
 



 358 

 
 
 
 
 
 
 

Виачеслав Акаки-и8а Бигъаа 
 

Ра8хьатъи а8суа газе0 
«А8сны» (1919–1921) 

(А0оурых. Аюым0а6ъа. Апоэтика. Абиблиографиа9 
 
 
 
 
 

Афилологиатъ наука6ъа рдоктор В. А. Бигуаа ишъйъы азкуп 
1919–1921 шы6ъс6ъа рзы и0ы7уаз ра8хьаёатъи а8суа газе0 
«А8сны». Агазе0 иалнаршаз рацъаёоуп а8суаа рмила0тъ хдырра 
ашь0ыхразы, а8суа культуреи алитературеи рыр=иаразы. Ау-
сум0а=ы иаар8шуп иахьауажъраанёа а8хьаю рацъак изымдыруаз 
еицырдыруа а8суа шъйъыююцъеи ауаажъларратъ усзуюцъеи 
(Д. И. Гълиа, С. И. №анба, М. А. Лакрба, Д. И. Аланиа убас 
егьыр0гьы9 рыр=иам0а6ъа р3ыдара6ъак. Ашъйъыююцъеи апубли-
цистцъеи рюым0а6ъа ры07аараан иазхьа8шуп ур0 ана87азтъи 
аам0а уадаю — а6ыр0уа еищабыра А8сны рнап6ъа алар8аны иа-
ныркыз ашы6ъс6ъа. Абасеи8ш азнеишьа автор алшара ина0еит 
агазе0 иану асахьаркыратъ р=иам0а6ъа рпоетика а3ыдара6ъа 
рцъыргаразы. 

Ашъйъы хъар0ара ду алоуп а8суаа р0оурыхи ркультуреи 
ирыз=лымщау (алитература07ааюцъа, а0оурых07ааюцъа, 
еиуеи8шым а8хьаюцъа9 зегь рзы. 
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Biguaa V.A. 
THE FIRST ABKHAZIAN NEWSPAPER. «APSNY» (1919–1921).  
(History. Works. Poetics. Bibliography) 

 
Doctor of philology Viacheslav Biguaa is the author of many research 

works on Abkhazian and Caucasian history and literature. This monograph 
is devoted to first Abkhazian newspaper «Apsny», which issued in 1919–
1921 in a hard political and economical situation. In that time Abkhazia was 
occupied by Georgian troops. The Abkhazian people struggled for freedom. 

The book shows a great role of newspaper for developing Abkhazian 
culture and literature. 

Parts of the book devoted to unknown articles, verses, stories, plays by 
Abkhazian writers Dmitrij Ghulia, Samson Chanba, Mikhail Lakrba (Lak-
erbai), Dmitrij Alanya and others. The works are investigated in the context 
of history and culture of that time (1917–1921). 

The book is addressed to philologists, historians and readers interested 
in history, culture and literature of Abkhazia. 
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