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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

 «Ахыҵхырҭақәа» / «Источники» – новое историко-куль-
турное периодическое издание, подготовленное Отделом 
источниковедения АбИГИ им. Д.И. Гулиа АНА. Планируется, 
что журнал будет ежегодным, в нем будут публиковаться, 
прежде всего, архивные документы, давно не переиздавав-
шиеся материалы из старых книг, журналов и газет, библи-
ографические материалы, воспоминания, дневники, редкие 
фотографии и т.д. Одним словом, в издании акцент сделан 
на источниковедческие материалы, хотя, разумеется, на его 
страницах не исключается публикация и статей современ-
ных авторов. Материалы в журнале публикуются на абхаз-
ском и русском языках.

Первый номер журнала состоит из четырех рубрик 
(разделов).

В рубрике «Воспоминания, дневники, записи, интер-
вью» приводится три материала: 1) «Беседа Руслана Халбад 
и Марины Барцыц». Это запись беседы командира разве-
дывательной роты, Героя Абхазии Руслана Халбад и санин-
структора Марины Барцыц, которая была сделана во время 
Отечественной войны народа Абхазии, 17 июля 1993 г., в с. 
Верхняя Эшера; 2) «Кефкен – моя боль» (на абхазском язы-
ке). Воспоминания В.Д. Авидзба о его пребывании в Турец-
кой Республике. Автор с 1994 по 2014 год работал Полно-
мочным представителем Абхазии в Турции; 3) «Интервью с 
Арвелодом Эрастовичем Куправа. Оно было записано к.и.н. 
С.З. Возба в 2016 г.

Вторая рубрика – «Архивные документы». В ней помеще-
ны материалы: 1) «Документ Османского архива президента 



Турецкой Республики Hatti hümayün 1103/4569-p». Публи-
кация, подготовлена А.Р. Чедия. В ней вниманию читателя 
представляется «документ Османского архива президента 
Турецкой Республики Hatt-1103/44569-P, в котором мы на-
ходим опись различных вещей, предназначенных для абхаз-
ского князя, коменданта Сухума Аслан-бея Чачба (Шерваши-
дзе). Документ датируется 1826 годом»; 2) Ранее не переиз-
дававшийся документ дореволюционного времени (конца 
XIX в.); 3) Впервые издающийся документ раннесоветской 
эпохи (1934 г.). 

Третья рубрика – «По страницам старых книг, журналов 
и газет». Здесь приводятся тексты восьми материалов раз-
личного характера из редких изданий дореволюционного 
времени: фрагменты из книг, статьи, брошюры. 

Четвертая рубрика – «Библиографические материалы». 
Она включает «Материалы по библиографии Абхазии: Кон-
стантин Давидович Мачавариани; Симон Петрович Басария 
(Сост. Р.Х. Агуажба); «Список публикаций Георгия Николае-
вича Колбая».

Вошедшие в первый номер журнала «Ахыҵхырҭақәа» / 
«Источники» редкие и малоизвестные материалы имеют 
значимость для историков и читателей, интересующихся 
историей Абхазии. 



ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, 
ЗАПИСИ, ИНТЕРВЬЮ 

✴

АГӘАЛАШӘАРАҚӘА, АМШЫНҴАҚӘА, 
АНҴАМҬАҚӘА, АИНТЕРВИУ
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БЕСЕДА РУСЛАНА ХАЛБАД И МАРИНЫ БАРЦЫЦ

Кассета № 35. 17.07.1993 г.

Анализ любой информации, связанной с Отечествен-
ной войной народа Абхазии 1992–1993 гг. даст нам воз-
можность увидеть пути, приведшие нас к победе.

Приводимый ниже текст был записан на видеокаме-
ру в разгар летнего наступления – 17 июля 1993 г. – в с. 
Верхняя Ешера (770-я высота). Беседуют командир разве-
дывательной роты, Герой Абхазии Руслан Халбад и санин-
структор Марина Барцыц, которая в дни грузино-абхаз-
ской войны оставила аспирантуру и встала рядом с теми, 
кто защищал Родину.

– Обычно вы задаете нам вопросы. На этот раз интер-
вью буду брать я, – сказал Руслан, обращаясь к Марине. 

Думаю, что их разговор отражает мысли и чувства 
наших бойцов того времени. Беседа публикуется без изме-
нений, с незначительными сокращениями.

Руслан: – Скажи, пожалуйста, ты такое длительное 
время отсутствовала. А ведь ты очень долгое время с 
нами была... Здесь столько у тебя знакомых. Ты вспоми-
нала о нас?

Марина: – Длительное время – это месяц!
Р.: – Ты не скучала?
М.: – Во-первых, я спать не могла, мне снились страш-

ные сны…
Р.: – Да?! Но другое скажи, пожалуйста…
М.: – Почему вернулась?
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Р.: – Я этот вопрос не задаю. Этот вопрос однозна-
чен, я сам могу ответить. Я это подвигом не считаю. 
Для нормального человека это естественное явление. А 
скажи, пожалуйста, ты вернулась, но почему ты к нам 
не вернулась? И каким-то образом оказалась в другом 
подразделении?

Тали: – Марина, скажи правду!
М.: – Я правду скажу! Знаешь, почему?
Нет! Уаҩы шәышиласымҵо, само собой, разумеется. 

Вы все мне очень родные! Я вас всех просто люблю. Не 
просто! Люблю!

Р.: – Понятное дело.
М.: – Это само собой. Я тебе другое скажу. У всех у нас 

есть свое самолюбие. Помнишь, Батал приехал, говорит: 
«Ты должна вернуться к Ардзинба, секретарем». Я ска-
зала, что всему свое время. Я могу быть секретарем, ко-
му-то служить. Я могла это раньше. Могла бы я остаться и 
в нашем батальоне. Но это был уже не батальон, в смыс-
ле количества – 50 человек! На 50 человек две медсестры 
есть. Я могу быть третьей, у меня нет звездной болезни. 
Но не считаю нужным. Я там не буду так сильно нужна, 
нет такой необходимости во мне. Я буду как обуза. 

Р.: – Как тебе в том коллективе, где ты в настоящее 
время находишься? Ведь коллектив коллективу рознь.

М.: – Я не считаю это коллективом. Может, я плохо о 
нём говорю?! Это некрасиво, но это не такой сплочен-
ный батальон, как ваш. Даже не батальон. Мы с Баталом, 
Эммой и Мзикой – вот четыре человека. Мы одна коман-
да. А вот как с вами, по-семейному, не было.

Р.: – Ты могла бы остаться там, в России, и учиться 
дальше?

М.: – Нет. Я сейчас здесь, но я учусь.
Р.: – Была у тебя возможность, допустим, остаться в 

России?
М.: – В Москве?
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Р.: – Да.
М.: – Ой, у меня, во-первых, не было возможности 

приехать сюда. Гагра была закрыта, то есть я по всем за-
конам должна была там сидеть.

Р.: – Не жалеешь о том, что приехала сюда?
М.: – Но, я думаю, не смогла бы там быть. Нет, о чем 

разговор?! Я очень хотела. Очень сильно рвалась сюда. 
Умудрилась сесть в какой-то вертолет и в Гудауту при-
лететь.

Р.: – Как ты думаешь, какие наши перспективы? Смо-
жем ли мы все же, в конце концов, победить, как гово-
рится, эту гидру двуглавую или трехглавую?

М.: – Перспективы? Безусловно, победим, если смо-
жем победить себя тоже немножко.

Р.: – Сломать себя?
М.: – Не сломать! Не надо ломать себя. Мы поломаны 

уже за 70 лет. Уже достаточно потеряли себя, поломали 
себя. Мы уже не воины.

Р.: – Я имею в виду в плане поведения, в плане дис-
циплины.

М.: – И дисциплины, и вообще, искусства войны. Я 
боюсь, что 10 месяцев мы мало чему… Я говорю: «мы». 
Ани: «Ҳаилаххаа ҳцеит!» – зҳәаз иеиԥш ауп, или ани 
амҵ: «Ҳцәаӷәаны ҳааит», – анаҳәаз еиԥш. Шәара шәоуп 
иеибашьуа, аха 10-мыз…

Р.: – Ҳазегьы ҳаибашьуеит.
М.: – Ҳазегьы ҳаибашьуеит! Мы, как можем, помога-

ем там, рядом находимся.
Р.: – Кто что может, что обязан делать, то и делает.
М.: – Но, в плане искусства войны, вообще, войны я 

боюсь, что мало чему мы учимся на своих ошибках. Не 
учимся искусству войны!

Р.: – Как ты думаешь, мы страдаем из-за того, что у 
нас нет навыков ведения войны, или же из-за отсут-
ствия дисциплины? Ты знаешь, наверное, по книгам, 
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что Македонский ни одно сражение не выигрывал без 
дисциплины.

М.: – Да! Мы думаем, что это первая и последняя во-
йна, вообще, на нашу жизнь. Абхазцы всю жизнь воева-
ли, и всегда была дисциплина. Ар рԥыза дыҟан, аиҳа-
бы-аиҵыбра ыҟан. Иерархия, при том, что все абхазы 
большие индивидуалисты, при том, что абхазы больши-
ми группами никогда не могли воевать. Каждый из них 
герой, каждый сам по себе. Но при этом все равно была 
организованность и был профессионализм. Дети с дет-
ства учились воевать. Учились тактике, стратегии. Но в 
войнах. А так вот, на реке Гумисте воины в окопах, мо-
жет быть чему-то и научились. Но необходимо все вме-
сте – и дисциплина, и хорошие руководители, которые 
координировали бы, и просто учиться на своих ошибках. 
Один раз пошли в наступление – не получилось. Поче-
му? Можно по-другому. 

Р.: – Как ты думаешь, любая жертва с нашей стороны 
служит чему то? Нашей подавленности и нашей ожесто-
ченности? Каждая потеря должна нас более ожесточать 
и, как говорится, толкать, двигать нас к более решитель-
ным мерам? Или же чем больше жертв, мы должны где-
то вести себя более осторожно, более осмотрительно? 
Потеря не может вызвать душевный подъём...

М.: – Стать народом рабов и трусов?
Р.: – Даже, может быть, исходить с той точки зрения, 

как сейчас принято рассуждать: «Зачем, значит, если 
столько жертв, зачем Абхазия свободная без абхазцев?!» 
Как ты лично думаешь? Эти жертвы, они оправданы? И 
эти жертвы, они чем должны служить для нас? 

М.: – Во-первых, Абхазия, очень красивая. За нее 
наше поколение платит так дорого, такой ценой, кровью 
лучших мальчиков, лучших мужчин – наших воинов. На-
верное, за нее каждое поколение должно было платить и 
платило. А если в общем взять, ҳзымҿиеи? Почему нас, 
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абхазов, никогда не было много? У нас царство было. По-
чему? А потому что мы всю жизнь очень дорого платили 
за этот маленький кусок земли. Поэтому нас никогда… 
Никогда… Аԥааимбар дрықәшәиит аԥсуаа рҳәеит, 
адунеи ыҟанаҵ шәанымҵааит, аха шәыҟанаҵгьы 
шәымч рбаӷьк иарҳәазо ҳәа, шәымҿиааит ирацәа-
ны ҳәа.

Пришлось платить на наше поколение. Очень дорогой 
кровью. А как мы относимся к этим жертвам? Это наша 
беда, если мы это примем как трусость. Ну что, мы ста-
нем рабами? И нас убьют как тюленей. Подойдут и каж-
дого по отдельности?.. Будут подходить и бить нас. Да?! 
Руки поднимем? Но для этого, наверное, должны быть 
духовные лидеры, которые кричали бы. Ажәытә ахацәа 
рашәақәа ыҟан. Ажәлар иалырхуан ажәа зҳәашаз. 
Героические песни у нас всегда были. Они вдохновля-
ли. Я думаю, что это вопрос о духовных лидерах. Я их не 
вижу, правда. Ни интеллигенции, ни стариков, которые 
кричали бы, ораторствовали бы. Это от них зависит. Вы 
же сами говорите, если до потерь воевали, допустим, за 
Родину, за Ардзинба не говорят, но все равно подразу-
мевается, ну за хороших, честных людей, которые ввер-
ху, то сегодня ты воюешь еще за кого? Еще и за тех, кто 
погиб.

Р.: – Как ты думаешь, на войне какая часть населения 
ведет себя более соответствующе нынешнему времени?

М.: – Ну… Статистические разработки не проводились. 
Р.: – Я имею в виду, тяжесть войны на чьи плечи ло-

жится? Кто все же основной груз войны тащит на себе? 
Интеллигенция, крестьянское население, рабочие?

М.: – А у нас всю жизнь в основном было крестьян-
ство. И в духовном плане, и в физическом превалирова-
ло крестьянство. Но наш крестьянин был как князь. Не в 
смысле сословия – крестьянин. Наш любой крестьянин 
ведет себя в Москве, в России, в Европе как аристократ. 
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Крестьяне, люди из деревни, они чище и мужественнее, 
на мой взгляд.

Р.: – А как ты представляешь роль женщины в этой 
войне?

М.: – Я думаю, она могла быть более…
Р.: – Активной?
М.: – Более активной. Может быть, с одной стороны, 

это ваше дело, что вы их оберегаете. Вы говорите: «Моя 
сестра почему там должна быть?» Уговариваете своих 
сестер или дочерей. Но, я думаю, это пройденный этап. 
Уже сегодня очень много девушек пошло на войну. Зна-
чит, мы перешагнули. Было трудно первым! Про них 
могли сказать: «Что она там делает?» Это – во-первых. 
Во-вторых, во все времена женщины были боевыми, 
могли впереди отряда пойти, повести за собой Аԥыза! 
Не просто женщины. Сегодня женщины могли бы быть 
прекрасными снайперами. Женщина может метко стре-
лять, обладает пунктуальностью, терпеливостью…

Р.: – В качестве комиссаров, допустим?
М.: – В качестве комиссаров, да! В качестве снайпе-

ров… Если бы я чуть-чуть лучше видела бы, если бы у 
меня не было бы близорукости? Я могу хорошо стрелять.

Р.: – А в качестве комиссаров как?
М.: – В качестве комиссаров? Ну это, смотря… Феня 

Авидзба, наверное, может быть. Ахаҵам-ԥҳәыс ҳәа иҟам-
зи ажәытә?!

Р.: – Если девчонка встанет и скажет: «Как вам не 
стыдно?» – это же много значит?

М.: – Мы говорили, аха!.. Да, роль женщины велика! 

Подготовка к печати, вступление – к.ф.н. Тали Джапуа
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Владимир Аҩӡба 

ҚЬЕФҚЬЕН – САРА СХЬАА

Ҭырқәтәылантәи сгәалашәарақәа рыҟнытә

Кавказ ашьхарыуаа рҭоурых аҿы дунеи ахаан хәышә-
тәышьа змам хьааны, ӷьара зқәым хәраны, трагедиа-
ны иҟалаз амҳаџьырра апроблема аҭҵаара, Аԥсынгьы 
Нхыҵ Кавказгьы аԥсҭазаара ыҟанаҵы, аҵарадырраҿы 
зҵаара хаданы иқәгылазаауеит.

Иахьа уажәраанӡагьы амҳаџьырра аҭҵаара иазкны 
уаагьы араагьы иҟаҵоу маҷӡам. Убарҭ рахьтә иалкаа тәуп 
ҳҵарауаҩ дуӡӡа, Кавказ анҭыҵгьы зыхьӡ дыру апро-
фессор Г.А. Ӡиӡариа иусумҭа хатәра – «Амҳаџьырреи 
ХIХ ашәышықәсазтәи Аԥсны аҭоурых апроблемақәеи» 
захьӡу, 1975 нас 1982 шықәсқәа рзы Аҟәа иҭыҵыз. 

Сара исҳәаӡом аҵарауаҩ ду абри иусумҭала амҳаџьы-
рра иадҳәалоу, гәырԥынҵак иаҟароу зҵаарак иадамхар-
гьы инмыжькәа, аԥсуа жәлар ргәы иҭыхоз азҵаарақәа 
зегьы рҭак ҟаиҵеит ҳәа. Дызхьымӡаз, инапы ахьым-
наӡаз ыҟан. Уи аныԥшуеит, 1968 шықәса август мзазы 
Ҭырқәтәыла ҳаицыҟазаара аан, уа иибаз иаҳаз ирызкны 
даныханҳә ииҩыз, аха зкьыԥхьра дахьымӡаз иусумҭа 
(Г.А. Ӡиӡариа. Сборник неопубликованных трудов. III том. 
Аҟәа, 2006).

Гь. Ӡиӡариа – аҵарауаҩ ду дызхьымӡаз, инапы ахьым-
наӡаз, иҭҵаам азҵаарақәа иреиуоуп Кара аӷаџь ақыҭан 
Қьефқьен аҳаблаҿы 1877-78 ш. рызтәи амҳаџьырра ина-
нагаз аԥсуаа зықәшәаз, изықәдыршәаз арыцҳара, амыш-
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мыждацәгьа аҭҵаара. Абри азҵаара аҭҵаара иазыскыр 
сҭахуп сара абри сҩымҭагьы. 

Иҟалап, макьана инҭырҳәцааны иҭҵаам абри ахҭыс, 
маҷк иадамзаргьы лашарак ақәнарԥхаргьы амҳаџьырра 
аҭоурых. 

Егры аӡиас инаркны Ҟәбина аӡиас аҟынӡа инҭырҭәаа-
ны ибзазоз аԥсуаа рыҩныҵҟа игьангьашуаз, амшын 
нырцәынтә ҷыдала иаашьҭыз ахәаџьа ҵшәааҩцәа-амц-
ҳәаҩцәа «ирыбзоураны» аурыс иполитика здызымкы-
лаз, иззеилымкааз, аԥсуа ҭауади-аамсҭеи аԥхьа инар-
гыланы: «Аурыс ара даауеит, данааи ҳақәӡааит, ҳаибыл-
уеит, ҳанирҵәоит», – рҳәан, қыҭала қалақьла ишынеи-
баркыз аӡы ихылеит. 

Аӡы ихылеит зысҳәо, ҳџьынџьуаа, дара иргәаԥха-
ны рыԥсадгьыл нрыжьит ҳәа акәӡам. Мап зҳәоз, зыԥ-
садгьыл аныжьра зҭахымыз рыла шааԥшуаз рыҩнқәа 
рбылуан, амца иадыргон (шәахәаԥш Д.И. Гәлиа ипоема 
«Сара схәышҭаара») иршьуан, арахә реиԥш рыхәдақәа 
ԥыжәжәаны икарыжьуан (Гь.А. Ӡиӡариа. Махаджир-
ство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухум, 
1975).

Аха абри аҭагылазаашьа абас имышмыждацәгьа-
ны аԥсуаа рзы ишыҟазгьы, Ҭырқәтәыла аҭоурых аҿгьы, 
иахьа гьы зыԥсы ҭоу уарла шәарла иуԥылоит, «хатә-
гәаԥхарала» абри атәым дгьыл иқәнагалаз аԥсуаа рхы-
л  ҵшьҭрақәа. Урҭ, иахьатәи аамҭа иахаану абиԥарақәа, 
атәым дгьыл излақәнагалаз амҩақәа хазы-хазуп, еиԥ-
шӡам. Аӡәы – аԥсылман хәаџьа ҵаразы Аԥснынтә дца-
ны амедресе дҭалон. Аҵара аниҵа уа даангылт, аусу-
ра далагеит, аҭаацәара далалеит. Аҭаца (Нури Ацанба 
иабду), Чачба Волкан-архитектор – заб дызшьыз ҳәа 
Аԥсны аҭоурых аҿы идыру Асланбеи Қьалышьбеи-иԥа 
иабиԥарақәа дреи уоуп. Ажьиба Ҳакы – 1936 шықәсазы 
иаб Саҭ Аԥснынтә Ҭырқәтәылаҟа иашьцәа рахь дымцар 
имуит. Ачба Ҳарун иабду иаб Дауҭ 1842 шықәсазы нха-
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ра ҳәа Ҭырқәтәылаҟа дцеит. Аха амҳаџьырра иагаз аԥс-
уаа рхылҵшьҭрақәагьы арымӡаа ыҟоуп, урҭ иахьа ҵҩа 
рымаӡам Ҭырқәтәылан. Убарҭ рҭоурых ԥсадгьыл ашҟа 
– Аԥсныҟа ахынҳәразы иахьа ԥынгыла ӷәӷәак шры-
мамгьы, уа аҟазаара абас ала иԥашәдыркуеит: «Ҳара 
ҳаԥсадгьыл аӡәгьы ҳақәимца ӡеит. Аурыс Кавказ иаа ра 
иаанагоз акоммунист политика ҳгәамԥхазт, арахь ҳааит», 
«Аурыс иполитика иаҿагылаз арахь ҳааит, Аԥсны ҳаԥ-
садгьыл нҳажьит, иадгылаз уа иаанхеит», «Ҳара ҳаԥсад-
гьыл ҳцәыӡзаргьы – ҳаԥсуара еиқәҳархеит, иҳахьчеит» 
уҳәа уб. иҵ. Абарҭ ҵабыргра злаӡам ахәышҭаара жәаб-
жьқәа хҿыхгоуп, гәырҭынчгоуп, ҵаҵӷәы змаӡам хыҭ-
ҳәаауп. Мамзар, 1877-78 шықәсқәа рзы, уи аԥхьагьы иар-
бан «коммунизмыз» аурыс Аԥсны иааигоз. Мамзаргьы, 
уԥсадгьыл ҭины иухьчаз аԥсуара арбану? Аԥсуаҭҵаара 
аинститут аума, аԥсуа университет аума, аԥсуа театр 
аума, аԥсуа сахьаркыратә литература аума, ҳпатриарх 
Д.Гәлиа иоума, С.Ҷанба иоума, И.Коӷониа иоума?!. 

Ҳџьынџьуаа атәым дгьыл иқәнагалаз рабиԥарақәа зе-
гьы ракәым, аха абас ала ихәыцуа, згәы зырҭынчуа, зхы 
зжьо – иахьатәи Ԥсадгьылда рҭагылазаашьа ԥхаршьозар 
сгәахәуеит. 

1877-78 шш. рзы аурыси аҭырқәеи реибашьра ашьха 
қыҭақәа, аԥсуаа ахьынхоз – Дал, Ҵабал, Акаԥа, Ԥсҳәы, 
Мархьаул ҭацәит. Зынӡа иҭацәӡеит Гәыма ақыҭа. 

Амҳаџьырра аан Миҭҳат Аҩӡба иабду Гьедлач ирахә 
иманы ашьха дыҟан. Шьхыҵын дылбааит иқыҭахь, Гәы-
маҟа. Аха ашьха данцоз инижьыз иқыҭа абаҟаз?! Гәыма 
ҭацәын. Даугаӡаз Гьедлач, ирахә ааидицалан, Гьедлач 
сакәзар, ишәанасыжьуам ҳәа дмақарны, ижәлар зныр-
цалаз амҩа данылеит. 

***
Абра Ҭырқәтәылан, Амшын Еиқәа аҟәара еизаданы 

ишааиуа, дгьылбжьаханы мыџк адгьыл иаалкьыкьны 
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ҟамаҵас амшын иаларсуп. Аҟәара иалиааз, аԥсабара 
иачаԥаз сқьалаҵас акы, аӷба надгылартә аҟара иман-
шәалоуп. Абрантә Сҭампылынӡа 100-ҟа мшынтә миль 
бжьоуп. Абри «асқьалаҿы» иҭадырцәуан Аԥснынтә ам-
ҳаџьыр аазгоз аԥсуаа рыцҳақәа зҭаз аӷбақәа. Абри ис-
қьалахаз аҟәара иалиааз амыџ ахь ақыҭа Кара аӷаџь 
аҟнытә, арӷьарахьтәи аганахь ала уанылбаауа, аԥсаба-
ра иарҿиаз ҳаԥык аауҿагылоит, 10-15-ҩык раҟара ауаа 
зҵаӡо. Абри аҳаԥы аԥсуа мҳаџьырцәа анааӡхыргалак 
ԥсеивгарҭас, хкыдкыларҭас ирымаз «сасааирҭан». 2000 
шықәсазы, раԥхьа сара абри анызба, схы ламырҟәӡакәа 
аҳаԥы сныҵалартә аҿыгҳара ҭбаан. Нас амшын ацәқәыр-
ԥа иаанагаз абӷанҷ, ахаҳә-мҿыхә, аԥслымӡ уҳәа ыҵа-
нажьын, аҳаԥы аҿыгҳара акыр иҭшәахеит. Уи аамҭазы, 
2000 шықәсанӡа, аҳаԥы аҭӡамцқәа рҿы макьана иубартә, 
уаԥхьартә иҟан – алаҭин, араԥ, аурым, аҭырқәа нбан-
ла ианыз – рацәала, шәыгала иҭыхыз ҩырақәак. Сара 
саԥхьа инеины аҳаԥы збахьаз – Ерол Қәҭалиа, Есаҭ Ахба, 
Ардашьан Бганба изларгәалашәо ала: «Аҟәа», «аԥсуа» 
«Гәыма» «Аԥсны» ҳәа ажәақәак аҳаԥы аҭӡы ианухратәы 
иҟан. Аха уажәшьҭа акгьы узанымхуа аҟынӡа иҩазахеит, 
ацәаакыра, ақәа, аԥша, амшын иаӡәӡәеит. 

Абри сызлацәажәахьоу зегьы раасҭа, аӡы ихылаз ҳара 
ҳџьынџьуаа рлахьынҵадара, ррыцҳара иаршаҳаҭгоу, 
изырҵабыргуа баҟаны инхаз – Амшын Еиқәа Ҭырқәтәы-
латәи агаҿа иаԥну ақыҭа Кара аӷаџь (Аҵла еиқәаҵәа) 
иатәу Қьефқьен аҳаблан, иахьа уажәраанӡа макьана 
имҩашьаӡо еиқәханы иҟоу «Аԥсуа ԥсыжырҭа» ҳәа изы-
шьҭоу аҭыԥ ауп. Ииашоуп, иахьатәи ала ара аԥсыуа дын-
хаӡом, аԥсуа нышәынҭрақәа роуп рыӡбахә зҳәо баҟаны 
инхаз.

Ҳазааҭгылап, абри Қьефқьен иазкны Ҭырқәтәылатәи 
ҳаԥсуа ду, ҳарккаҩы Омар Бигәаа «Қьецԥҳа Елиф ллақ-
мар» захьӡу ианҵамҭаҿы ииҳәо: «Аԥсны мчыла иахы-
рцаз аԥсуаа Ҭырқәтәыла аӡхыҵырҭақәа рҿы еиқәын-



18

ҵәеит, Қьефқьен аӡхыҵырҭаҿгьы ус еиқәынҵәаз аԥсу-
аа рнышәынҭрақәа рыла адә ду хҟьахеит. Ааигәанӡа уа 
«Аԥсуа нышәынҭра» ахьӡын (Иахьагьы иахьӡуп – В.А.).

Зыԥсы еиқәхаз ауаа хыхәмыхәк, ирбаз анхарҭақәа 
рахь ианеиха, Қьецԥҳа Елиф аԥсуа нышәынҭрақәа кажь-
ны дрыцымцеит. Ачамгәыр алырҳәон, лыбжьы бзиан. 
Ачамгәыри ллақмари еиццәажәон, есымша аԥсуа ны-
шәынҭрақәа дрылан. 

Асулҭан иаҳан, игәы ԥшааит. Ауаҩы дылзаашьҭны, 
хьаа харшҭгас ибмоура акы ыҟам, арахь бааи ҳәа лзыи-
цҳаит. Лара аиҭаҳәаҩ ас ацҳәаҭыԥ илҭеит: «Асулҭан ис-
зыухәыцыз абзиарақәа рзы сузыҭабуп. Упату схы иқәуп. 
Аха аччара зхашҭыз изы аҵәыуара ахьынӡахаау, ҳан-
цәа ҳазшаз, асулҭан, иуимырдырааит. Шьҭа санзымыч-
ча, аҵәыуара сахьақәиҭу сыҟазааит, шәысҟәаҵгәышьа. 
Арҭ сыбаҩқәагьы сырҟәыгамхааит. Сыԥсыргьы, дара 
сна рыварҵап. Сашьцәа, сыҷкәынцәа рыцҳақәа ирмоуз 
бзиаракгьы сара исҭахым». Ацҳаражәҳәаҩгьы: «Ус ана-
кә ха, сара амсылман исымҭан лаӷырӡымзар иаанхази?! 
Сақәиҭыбтәуазар, саргьы сыламӡы нышәынҭрақәак ина-
рықәҭәаны снабԥырҵгәышьап. Аллаҳ дбыхәшәхааит», – 
иҳәеит.

Абра ианысҵоит Қьецԥҳа Елиф ллақмар ҳәа Омар Би-
гәаа ииҩыз ажәеинраалак.

Абри атекст аагоуп Омар Бигәаа 1992 шықәсазы Сҭам-
пыл иҭижьыз ишәҟәы «Кавказ аҳлари» (Кавказ ахьаақәа) 
захьӡу аҟнытә (адаҟьа 5). Уи адагьы, абри атекстгьы, иаа-
гоу ажәеинраалақәагьы – Қьецԥҳа Елиф ллақмар авари-
антқәа хԥа, 1995 шықәсазы иара инапала исиҭаз аҩыра, 
схатә архив аҿы иҵәахны исымоуп, абра схы иасыр-
хәеит. 

Абри игәыҭшьаагоу ажәабжь-трагедиа хаирҭәаа-
уеит Ҭырқәтәылатәи аҭоурыхҭҵааҩы адыгьа Иззет 
Аидемир. 
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Қьецԥҳа Елиф ллақмар ажәа 

Нан, нан, нан, нан, сышәзымаахи нана.
Шәара абарс шәынзырҵәаз, шәашәа инҵәааит нана.
Наноу нана, нан, шәара абарс шәрыцҳазтәыз
Иаԥсыуоушәа ирыцҳахааит нана!

Нан, шәара абас шәықәызхыз, шәашәа иқәзааит нана, 
Шәлахьынҵа рлахьынҵахааит нана,
Рҿаҵахәы қыдбажәхааит нана,
Ргәыӷырҭа цыгәҵыхәахааит нана. 

Мыткәымамзар ашәа рымҳәааит,
Имӷьацааит, имыҿиааит нана,
Лақмарымзар бжьы рмаҳааит,
Ччара-хәмарра рмоуааит, нана, нана.
 
Алақмар аҽа вариантк.

Лашьцәаа, лашьцәаа!
Шәахьшьа абарс дгәыгәҭыжьны
Дышбаншәыжьи лашьцәа?!

Шәаџьҳәарҭагьы шәызнымха,
Шәаџьҳәаҩыкгьы дшәыҭнымха
Шәышбанықәӡааи шәахьшьа?!

«Аԥсуа ԥҳәыс лашәа» ҳәуа,
«Аԥсуа ԥҳәыс лчамгәыр» ҳәуа,
Схьаа ззымдыруа снеиҭарҳәуама,
Сгәыгәҭашәмыжьи шәахьшьа, шәахьшьа

«Аӡхылара ду аан аԥсуаа зықәшәаз арыцҳара даа-
ра агәыԥжәара, ахьаа узҭо хамышҭыхәуп. Аԥсуаа ирфо, 
иржәуа рымамкәа, ашәҵатәыҵәҟьа рыгны, зынӡа иазы-
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ҟаҵаӡамкәа, аӡәи-аӡәи еиваҟҟа еиҵакәаҳаны аӷбақәа 
ирҭарцалт.

Аӷба иақәтәаз ауааԥсыра – аԥсуаа рацәак иаанӡа ам-
ла, ахьҭа, ачымазара иннарҵәо иалагеит. Митәы рхы-
ганы Қьефқьен ҳәа иахьашьҭоу аҭырқәа идгьыл аҟынӡа 
инаӡеит. Аҟәара зҽықәзыԥсаз арыцҳацәа, ааигәа иҟаз 
абнақәеи адәқәеи рыҽрырҭеит, рыҽрыларыԥсеит. Амла 
иагоз ахәыҷқәа, абӷьы еҵәақәеи ақыдбажәқәеи рым-
фар амуа аҟынӡа инанагеит. Амла иагоз ахәыҷқәа аӷдара 
илаз цгәык кны, ишьны иаҳфоит ҳәа иалагеит. Ирфаша 
акы рыԥшаарц имаҵуаруаз ауаа напсыргәыҵак ианӡала-
шаз аџьықәреи азы аус руан ҽнак хәлаанӡа. Амҳаџьыраа 
абызшәа ахьырзымдыруаз иахҟьаны, аҭыԥантәи анха-
цәеи дареи зеилибакааӡомызт. Уи еиҳагьы иаруадаҩуан 
рҭагылазаашьа хьанҭа. Рхы еиқәдырхарц фатәык ҳзыԥ-
шаауазар ҳәа уҭрак, баҳчак иахьынҭалоз, абаҳча зтәыз 
аԥшәмацәа лажәхырԥа рзуны иҭырцон. Лаҳак ҳазҿыхуа-
зар ҳәа баҳчак ианынҭалалак, ианреихсуазгьы ыҟан. 

Қьефқьен ианнеи, 24 сааҭ рхала-рҵыхәала 400-ҩык 
рҟынӡа аԥсуа мҳаџьырцәа ԥсит. Урҭ ахьыржыз ақәаҵа 
иахьагьы «Аԥсуаа рыԥсыжырҭа» ҳәа иашьҭоуп. 

Абри аан, зыԥсҭазаара иалҵыз амҳаџьыраа рзын ашәы 
зшәызҵоз, насгьы урҭ рнышәынҭраҿы амыткәма зҳәоз 
Қьецԥҳа Елиф илызкны иҟоу аҳәамҭақәа даара игәыҭ-
шьаагоуп. 

Қьефқьен иқәнагалаз аԥсуаа рыԥсразы илҳәоз амыт-
кәма ашьҭыбжьы аҳҭынра аҟынӡа иааӡеит. Аԥсуаа цхы-
раарак рыҭаразы аҳҭынра аҟнытә гәыԥҩык ауаа на-
рышьҭит. Аԥсуа ԥҳәыс асулҭан иаҳҭынра аҟны сасра 
днаԥхьаны, лгәы лхазыршҭра ҭагылазаашьак лзыҟарҵар 
рҭаххеит. Қьецԥҳа Елиф абри аҩыза аҭак рылҭеит: «Ҳара 
абри аҩыза амықәшәатә ҳҭазыргылаз аԥсуаа ҳаиԥш 
илеиқәынҵәа ицааит. Изымыччауа, аӡәы изы аҵәыуа-
ра злахьынҵахаз игәыԥжәара закәу, асулҭан, ахаан ан-
цәа иуимырдырааит. Аринахысгьы ччара шысқәашьым 
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агәра ганы, саԥхьаҟа ҵәыуарамзар ҽа лахьынҵак шсы-
мам дырны, сара снышәынҭрақәа сзырԥырҵуам. Сыԥ-
сыр, абарҭ сызԥырымҵуа арыцҳақәа снарыварҵап». 
Аҭагылазаашьа абас рыцҳара дула избаз иҵәыуа уантә 
инықәҵит».

(Иззет Аидемир иаԥҵамҭа «Ахҵәара». 
Иаагоуп ажурнал «Аԥсуаа рыбжьы» №12 аҟнытә, 

февраль 1995 ш.) 

 ДНАЗГАЗИ АБРА АԤСУА?

Сҩымҭа алагамҭаҿы џьара исҳәахьеит – ашьха қыҭа 
Гәыма ҭырҭәааны измаз ҳашьцәа аазгоз аӷбақәа Аҟәантә 
ишиашаз Қьефқьен иааиуан, уа асқьалаҿы иҭадырцәу-
ан ҳәа. Қьефқьен аӡбахә, уа аԥсуаа Ҭырқәтәыла ина-
нагаз имышмыжда еиқәаҵәаны иҟалаз рыԥсҭазаара 
адаҟьақәа ишреиуаз, Ҭырқәтәыла аԥсуа быргцәа ирҳәо-
ны исаҳахьан, аха уа снеиртә аҭагылазаашьа сыма мызт. 
Уи агәазыҳәара шьаҭас, ҵаҵӷәыс иамаз, уи аамҭазы 
85 шықәса ирҭагылаз абырг Неџьаҭи Хьециа исеиҳәаз 
ажәабжь акәын. Ҽнак иареи сареи ҳшеицәажәоз: «Уара 
анцәеи уареи аиуара, аҭынхара ду шшәымоу удыруоу, 
анцәа иан д-Хьециаԥҳан», – сҳәеит. Уи алегенда-жәабжь 
игәы иаахәан, лафқәакгьы нахиҳәаан: «Уара, абри алакә 
ашәҟәыҩҩы Нели Ҭарԥҳагьы абра даныҟаз исалҳәахьан, 
шәара Аԥснаа шәҟынтә ауп иахьаауа, саргьы абра Ҭыр-
қәтәыла аԥсуаа ирҳәоны исаҳаз ажәабыжьк уасҳәап», – 
иҳәеит. «Гәыма, Аԥснытәи Гәыма иҭцаны иааргаз аԥ суаа 
дрылан, абри иныс ззуҳәаша, хаҵа еиламгылак Аҩӡы 
Сеи дыҟ ҳәа. Сеидыҟ уаҩы цәгьан, аха дҟәышын, ажәлар 
изыӡырҩуан. Шықәсык, Қьефқьенгьы ахьаҵанакуа, 
Кара аӷаџь ақыҭан аарҩара цәгьа ҵысит. Шәаԥыџьаԥ 
ыҟаӡамкәа зегьы ыҵҩаа ицеит. Ацәхәдацәҟьа аҵҩаа-
ра иаҿын, аҭырас чалаак иархызшәа еилараа ишьҭан, 
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иҵҩааны. Аԥслымӡ убас ишын, акәтаӷь нылауршәыр иа-
разнак иаџь уан. Ауааԥсыра иржәуаз аӡқәацәҟьа ҭабеит, 
инылар ҵаз акы – ҟәыдума, џьықәреиума иахьныларҵаз 
иҩы ҵымшәеит. Сеидыҟ абыргцәа ԥыҭҩык даарыԥхьан: 
«Дадраа, аарҩара иарҿиауа жәбауеит, ҳасабицәа ам-
лакра иннарҵәар аҵкьыс, рызхара ыфаны иԥсыр, ха-
раӡа исабаԥуп. Акы сыӡбеит, шәсыдгылауазар. Уи азын 
асулҭан иҿы ицатәуп, иҳәатәуп, асулҭан амал ҳаиҭароуп 
ацуныҳәа аҟаҵаразы, дҳацхраароуп», – иҳәеит. Сеидыҟ 
иажәа ҩбамтәкәа ицныҟәеит еизигаз абыргцәа. Асулҭан 
иҿы иахьнеиз, абас иҳәеит: – «Дад асулҭан ухаҵкы, ҳара 
ҳаԥсыуаауп! Анцәа иаамышьҭахь зыгәра ҳгауа, ҳзықә-
гәыӷуа уара уда уаҩы дыҟаӡам! Ишубауа, анцәа иҟынтә 
аамҭа бааԥсык ҳҭагылеит. Аԥсуагьы ҭырқәагьы аарҩара 
ҳагауеит – ҳара мчык ҳамоуп, уи Аԥснынтә иҳацааит, 
иаҳҭаххар ақәа аҳаруеит, анцәа ду ҳҳәатәы хеиҵауеит. 
Ҳиҳәар, ақәа ҳзаируеит, аха уи амамзаара иаҳнаруам, 
уҳацхраа!» – иҳәеит. Асулҭан иқьаҳиа-дааиԥхьан, дара 
аԥсуаагьы ишраҳауаз: «Уара, абарҭ ауаа анцәа ҳҳәатәы 
хеиҵоит, иаҳҭаххар ақәа аҳаруеит, амала ацхыраара ҳҭа-
хуп рҳәеит! Ирҭаху зегьы рыҭа, аха ақәа рзамырур, ры-
зынтәыкгьы – абри аҭаҳмада-реиҳабы раԥхьа днаргыла-
ны рыхқәа шырхыуцҟьаауагьы раҳәа!» – иҳәеит. 

Сеидыҟ иуаажәлар зыҳәаз зегьы риҭеит ақьаҳиа. 
Мышкы аалырхын, дәы ԥшӡарак аҿы ацуныҳәа ҟар ҵеит, 
ашьтәақәа ршьит, абысҭа, аилаџь руит, ачашә, аҳам пал, 
акәтыжь уҳәа зегьы рыла ихиан ацуныҳәа. Ины ҳәа-
ныԥхьаны ифаны ианалга: «Шьҭа ҳаԥсыргьы ҳахшареи 
ҳареи ҳазхара ыфаны ҳаԥсуеит, аха уи аԥсра ахьыӡӡам! 
Ҳаԥхьаҟа иҟаҵатәу аҽакгьы ыҟоуп, сара шәсышьҭала!» 
– иҳәан, Сеидыҟ агәи агәаҵәеи арасаҵәы иахаҵаны 
иааникылан, иуаажәлар раԥхьа днагылеит. Хәы ԥшӡак 
зышәаԥыџьаԥ нханы иҟаз аҿы: «Шьҭа абра шәаангыл!» – 
иҳәан, ажәҩан ахь ихы рханы, илабашьа нарсны ҿааиҭит: 
«Дад, зхьышьаргәыҵа ҳакәыхшоу, ҳара ҳшамкәа ҳазшаз 
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Анцәа ду! Ишубауа, аԥсуа иахьитәарҭамыз тәым дгьылк 
ҳақәнагалеит. Еснагь угәра аагауан, ҳуқәгәыӷуан, иахьа-
гьы ҳуқәгәыӷны асулҭан ажәа иаҳ ҭеит, ақәа шаҳаруа 
ҳәа. Аарҩара ҳшаиааиуа ала уара ҳуқәгәыӷны ацуныҳәа 
ҟаҳҵеит! Ақәа амур, ҳазынтәыкгьы – сара аԥхьа снар-
гыланы – ҳахқәа хицҟьаауеит асулҭан. Акыр улшауаны 
уҟазар, ҳрыцҳашьа! Ҳасабицәа рыла ҭраа ишухәаԥшуа 
иумшьын, ҳаԥсы еиқәырха, угәра аагауеит, ухаҳҵауеит, 
умаҵ шаауц иааулауеит аринахысгьы!» – Сеидыҟ абри 
иажәа, иҳәахьа далымгацкәа, анцәа абри дазыԥшызшәа, 
амш аадады-мацәысын, илеихатәан, ақәа аура иалагеит. 
Хаха-хымш ақәаура иаҿын. Асулҭан амал зиҭаз аԥсуаа 
рыхқәа рхыцҟьааразы афрангь аҳәа ахра иаҿыз иқьаҳиа 
дааиԥхьан: «Уара, абарҭ анцәа зҳәатәы хаиҵауа, изаа-
игәоу уаауп. Ирҭаххар ақәагьы адыруеит, рмаршәа кны 
урхылаԥш, инырха, адгьыл рыҭа, арахә рыҭа!» – иҳәеит. 
Алегенда иазааигәоу абри ажәабжь, акры зхыҵуаз абыр-
гцәа Ҟәыдба Иаҳиа (90 шықәса ихыҵуеит), Ҳасан Аҩӡба 
(85 шықәса ихыҵуеит) рҟынтәгьы исаҳаит ашьҭахь Ҭыр-
қәтәылан. 

Алакә иаҩызаз, абри Неџьаҭи исеиҳәаз ажәабжь еиҳа-
гьы хьаас иснаркит Қьефқьен анеира, абара. Саргәа-
ҭеиуа иалагеит. Сара Сҭампыл сыҟан, аха схәыцрақәа-
гьы сыԥхыӡгьы изымбац Қьефқьен иҟан. Ҽнак, маи 21 
азы сҩызцәа Есаҭ Ахба, Ақын Иаӷан, Иозальп Генеральп 
(убыхуп ари) Қьефқьен ҳцеит, ҳаицны. Еизарак ыҟан ара. 
Амашьына ҳшааҭыҵыз еиԥшцәҟьа, ҳаԥшьҩыкгьы ҳаҽ-
шаны «Аԥсуа ԥсыжырҭа» ҳәа иахьашьҭоу ақәаҵа ҳныҵа-
леит. Аџь ҵлақәа, аҭәа ҵлақәа еихашьшьы игы лоуп. 
Ҳара ҳадагьы ари амш – маи 21 1864 шықәса – аурыс 
Кавказ инапаҿы ианааига амш ахамшҭразы, Самсун, Си-
ноп инаркны Инегиольнӡа – аԥсуаа, адыгьацәа ахьынхоз 
ақыҭақәа, ақалақьқәа рыҟнытә ажәлар рхаҭарнакцәа еи-
захьан. Анышәынҭрақәа рацәан, аиҳарак амаӷ рхысны, 
ашәч рхаԥаны, ақьашанақәа рхаҳәқәа еилабганы иҟан. 
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Сара раԥхьа сназдгылаз ажәырҭ иаганы иҟаз қьашанак 
амаӷ ақәсхит, ашәч амсхит, сеиха сеигәышә зҳәаз иеиԥш, 
акгьы салаҟамызт, аха напышьашәала еилабгаз аха ҳәқәа 
снарыха-аарыхан, рҭыԥаҿы инасырҽеит, ақьашана аха-
ҿы иқәгылаз аҩыра зныз ахаҳә цәы аҭыԥ аҿы инықәсыр-
гылеит. Уи аҟароуп, нас: «Унарцә бзиахааит!» – сҳәан, 
ақьашана снадҵит. 

«Аԥсуаа рыԥсыжрҭа» инацәыхарамкәа, ҳаракырак 
аҿы дәы ҳәаҟьа хәаҷык ыҟоуп. Абри аҭыԥ «Аԥшқа рыԥ-
сыжырҭа» ҳәа иашьҭан, ашҭа анапы адкылан, иԥссан, 
ирыцқьан. Абра ауаа аизара иаҿын, саргьы уахь снеит. 
Снеит сымҳәацқәа, Сҭампылынтә иҳацааз ҳамаҳә – Қьа-
муран Цәеиԥҳа лыԥшәма Иззеҭ – џьара хырзаманк, уаӷоу 
имшхара иакәым акы ҟалазшәа, сыхьыӡ ҳәаны иԥсы 
игәы икыламгыло аҿыҭра даҿуп. «Иҟалази анаџьал беит, 
Сҭампыл, ма сышьҭахь Аԥсныҟа иакәым акы ҟалама, 
ақырҭуа деиҭаҳақәлама?» – аасгәыхәт. Иҟалази, Иззеҭ? – 
сҳәеит, уаҳа акгьы. 

– Абни уара иурҽеиуаз анышәынҭраҿы ижу уара дужә-
лантәуп, д-Аҩӡбоуп, араԥ бызшәала аԥхьара здыр уаз 
ҷкәынк ианихит», – иҳәеит. Агәараҳәа слеиқәаҳаит, 
аха сгәы аҭыԥ иҭагыломызт. Ишысҳәахьоу еиԥш, аны-
шәынҭреи сара сахьыҟази рацәак рыбжьамызт, снеит 
ақьашанахь, сҩызцәақәакгьы сыцны. Аҩыра иаԥхьазгьы 
– адыгьа ҷкәынак қьаад кәамҟьак дахәаԥшуа уа дгылан. 
«Мамсыр Аҩӡба, 1904 шықәсазы иԥсҭазаара далҵит», 
– иҳәеит, агәра гаӡаны, деиқәызкыз иара иакәызшәа. 
«Уаҳа даҽакы ала аԥхьашьа амаӡам. Аҩыра ақәа, асы, 
аԥша иагеит, иаӡәӡәеит. Гәыма ҳәа аҽа ажәакгьы ануп», 
– иҳәеит. Ари иаҳәауаз 1877-1878 шықәсқәа рзы Гәыма 
иҭырцаз Аҩӡбақәа дреиуан, ихьыӡгьы – Мамсыр, Аԥс-
нынтә Гәымантә иааигаз хьӡуп, мамзар ара Кара аӷаџь 
дизар, аџьаамаҿы ԥсылман хьӡык – Али, Вели, Аҳмеҭ, 
Мемеҭ ҳәа акы ихырҵон. Ус иҟан, иҟоуп иахьагьы аԥсыл-
манра иԥшьоу азакәан аҿы. Анышәынҭра дырҩагьых 
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ани Мамсыр ихьӡи ижәлеи зныз ахаҳә цәы иара аҭыԥ аҿы 
инықәсыргылан, сааит ажәлар ахьеизоз «Аԥшқа рыԥ-
сыжыҭра» ашҟа. Ари ажәабжь сара саԥхьа ара иааихьан, 
изаҳаз инеимда-ааимдо алацәажәара иаҿын. Хьаас 
иры маз: «Абри Аԥснынтә иааз Аҩӡба, зқьы нышәынҭра 
шыҟаз, ижәлантә, иашьа Мамсыр Аҩӡба инышәынҭра 
залихзи, мчыс дназгази убрахь!?» – акәын. 

Абарҭқәа роуп сара Амшын Еиқәа Ҭырқәтәыла ага-
ҿаҿы ишьҭоу ақыҭа Кара аӷаџь иаҳаблоу Қьефқьени, 
Аԥсны ашьха қыҭа – анкьа ҳабацәа ҭырҭәааны измаз 
Гәымеи злеиԥшнысшьало, излеидыскыло. 

Зқьы зҵаара цәырыргон, урҭ азҵаарақәа сара сҟынӡа 
иаиаанӡа иҵаауаз аҭакқәа дара иҟарҵон: «Ауаҩы дыԥ-
суеит, аха иԥсы гәаҭеиуа ари адунеи иқәуп, иԥшаауеит, 
еимдоит»; «Аижәлантәқәа еиқәҿырҭуеит»; «Мамсыр 
иашьа Аԥснынтә дшааз иԥсы иадырит, убри ауп дназга 
иқьашанахь» – заҟа вариант, заҟа зҵаара! Усҟангьы уи 
ашьҭахьгьы, сара сзызхәыцуаз зынӡа аҽакын: «Аҳаԥы иа-
ныз аҩыра «Гәымеи» Мамсыр иқьашана ианыз «Гәымеи» 
еимадара рымазма? Урҭ рыҩбагьы зтәу аӡә иоума?»

Ишԥеиҿкаау абри адунеи, аԥсабара, ауаҩытәыҩса 
илахьынҵа?! Аҩӡба Мамсыр Гәыма диит, уатәи аԥсаба-
ра далачон, аха инышәнап абри асакараҿы – Кара аӷаџь 
иааимгар ҟамлеит! 

Маҷк ҳажәлар ирхыргахьоу аҭоурых сазааҭгылар 
сҭахуп. XIX ашәышықәсазы, аԥсуа қыҭақәа реиҳараӡак 
реиԥш, Гәымагьы ҭәын уааԥсырала. Ашьхымза ангыло 
еиԥш еилашуан аԥсҭазаара. Ара инхон Ачбақәа, Ԥсҳәаа, 
Акәаӡбақәа, Агәмаақәа, Аҩӡбақәа, Арӡынаа… Арахә ры-
ман, аԥсаса ныҟәыргон, ашьхымза рааӡон, ацха рыԥшу-
ан, ишәарацон. Акы еилаҳауа иҟамызт. Аха ишааиуаз, 
аӡхыҵ ларылалан, амҳаџьырра илахәлабга ицеит. Иҭа-
цәит Гәыма.
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***
Усҟан уи Аҟәа дынхон. Сара сихаанны дызбеит. Гәыма 

ииз амула Шьаҳан иҷкәын, мулла Хәсин – уи иаб еиԥш 
дхәаџьан, Сҭампыл амедресе аҿы даԥхьахьан, аҟәырҟан 
аԥхьара адагьы, аҵара иман, идунеиқәыԥшылара ҭбаан. 
Амулла Хәсин д-Аҩӡбан, иҳәамҭаны ажәабжь ссирк сгәа-
лашәоит. Иара исеиҳәаз адагьы, анкьа аҳәынҭқарратә 
архивқәа рҿы саныԥшаауаз, абри ахьӡ ажәла сԥылахьан 
(ЦГИАТ, Фонд 545, дело 2069, лист 65) Сеидыҟ Аҩӡба ҳәа 
злеишәа цәгьаз, зҭагылазаашьа ианымаалоз нхаҩык ды-
ҟан Гәыма. Ахылаԥшҩы Агәма Ачба игәы нкыдкыланы 
ифон. Аҳҭынра дақәлон, анхацәа ирбыжкуан, ахылаԥ-
шҩы ихәы наргар, имаҵ рур иуӡомызт. Агәма Ачба Сеи-
дыҟ имч аниқәымха: «Абри анхаҩы, цәгьа баны бзиа ҟа-
зымҵо, дыгәрымуа дабасҭаху – игәы ҟасҵап, дсызхых-
уазар збап!» – иҳәан, зны аҳҭынрахьы диԥхьеит. 

– Сеидыҟ ухаҵкы! Абри уареи сареи алаба еимаҳам-
деит, ашьа ҳабжьам, уааи ҳаинышәап! Иуҭаху, угәы зыҳәо 
саҳәа, иаауҭаху зегьы ҟасҵоит, – иҳәеит Ачба. Сеидыҟ 
еснагь ихы пашӡа исаны дыҟан, ахҭырԥа ихан. Ихҭырԥа 
ааихихын: «Абарҭ акәыбырқәа цәгьа сдыргәаҟуеит, абри 
схы акәыбырқәа ирымфо иҟаҵа, уаҳа акгьы сҭахым», – 
иҳәеит Сеидыҟ. 

– Урҭ сымч рықәхаӡом, акәыбырқәа снапы ианӡам, – 
иҳәеит ахылаԥшҩы. 

 – Нас абарҭ акәыбрыҵәҟьақәа умч рықәымхозар, ур-
зымиааиуазар, сара сыҟнытә иуҭаххараны иҟоузи, умш 
аабзиахааит, уаргьы иудыруа ҟаҵала, саргьы издыруа 
ҟасҵалап, – иҳәан, дҩагыланы дцеит Сеидыҟ. 

 
***

Гәымаа Ҭырқәтәыла иахьнаргаз – аҭырқәа хәаџьацәа 
гьангьашқәа, абарбарцәа ашәи-қашьи, ацха шәалаҳар-
гылоит ҳәа Гәымаа ирарҳәоз зегьы мцын, ус акымзарак 
башьа амамызт. Акәарҷҷақәагьы ӡын ирҭаз, ацха абаҟаз, 
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аԥслышқәагьы аӡаӡ нарылауқшар, аӡы аарылҵәҵәон 
акәымзар, аныга азна ахш урҭаӡомызт. Ажәак ала, Гәы-
маа аҭырқәа хәаџьа гьангьашқәа рхы злаҭырыӡәӡәоз 
амцқәеи, иахьнаргаз ирбаз аҵабырги, дгьыли-жәҩани 
раҟара еицәыхаран, имцын, ихыҭҳәаан. Абри зыӡбахә 
сҳәо Сеидыҟ Гәымаа ааидикылан: «Дадраа, иубаз еицәа 
убеит ҳәа, ҳала шааԥшуа ҳлеиқәынҵәа ҳцоит, ҳашьҭа 
ҳажәла адунеи ианыӡаауеит. Ҳаиқәхаразы мҩа заҵәык 
збоит сара, ҳхынҳәыроуп ҳашьҭахьҟа, Аԥсныҟа, Гәыма-
ҟа. Амҩан ҳанҵәаргьы – уигьы хьӡуп, Аԥсныҟа амҩа 
ишықәыз иԥсит, инҵәеит рҳәап ҳшәаџьҳәаҩцәа. Шьҭа 
сара ара аангылашьа сымам, исҳәаз заҳаз, ихазҵаз аӡәыр 
шәыҟазар, шәсышьҭала!» – иҳәеит. Иҳәатәы хазҵаз ра-
цәаҩхеит. 1879 шықәсазы аҭырқәа ӷбақәа қьырала иры-
лаӡаны, шьҭахьҟа Аԥсныҟа амҩа иқәлеит Гәымаа, Анхәаа 
(ЦГИАГ, фонд 545. дело 2069, лист 22). 

Ҭырқәтәыла згәамԥхакәа Аԥсныҟа ихынҳәуаз Гәымаа, 
Анхәаа, Ԥсхәаа, аԥсуаа аазгоз аӷбақәа Баҭым икыдымгы-
лар ауӡомызт. Урҭ 1200-ҩык зҭаз (ЦГИАТ, ф.545 дело 2069, 
лист 68), урҭ ирышьҭагылаз, 2000- ҩык зыԥсадгьылахь 
ихынҳәуаз аԥсуаа (иара уа аб. 50) зҭаз, ус заҟа?! Аха Аԥс-
ны иахылаԥшуаз ацаризм ахаҭарнак, аполковник Ара-
кин Гәымаа рҭыԥахь рыхынҳәра ҳәаҭыхла даҿагылон. 
300-ҩык Гәыматәқәа ааит, 150-ҩык Гәыматәқәа хынҳәит, 
арахь иаашьҭтәым ҳәа аиҳабырахь адырра ҟаиҵон. 
(ЦГИАТ, ф.545, дело 2069, лист 22). Аракин илақәа ашьа 
рхылон Гәымаа рыӡбахә аниаҳалак. Урҭ ауаа зырбыж-
куа ҳәа иԥхьаӡон. «Аҟәа зыблыз роуп, – иҳәон, – урҭ ара 
ианааи, Гәыма адгьылқәа ршара, рыҭиразы иҳамоу ҳа-
планқәа зегьы еилагоит, иҿыцны ишьақәыргылатәхоит», 
– иҳәон (ЦГИАГ, Ф.545, дело 2069, л.8) (ЦГИАТ, ф.545. 
дело 2069, лист 16) 300-ҩык Гәыматәи анхацәа гәаҟцә-
гьарыла Ҭырқәтәылантә Аԥсны зыԥсы аазгаз, ырхынҳә-
ны Баҭымҟа идәықәиҵеит, Ҭырқәтәылаҟа рышьҭразы. 
Аха Гәымаа мцеит. Гәымаа рыхынҳәра Аракин дарҭын-
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чуамызт. Уи аиҳабыра рыхьӡала иҩуан: «Ҭырқәтәылантә 
ҿыц ихынҳәыз Гәыматәи аԥсуаа рахьтә Сеидыҟи Ахмеҭи 
Аҩӡаа, Гәымаҟа ҳаумышьҭыр аауам ҳәа исықәмақа-
рит» (ЦГАГ, ф.545 дело 2069, лист 65). «Баҭымтәи агу-
бернатор еиҭа Ҭырқәтәылаҟа ҳдәықәимҵар иуам, ҳара 
ҳқьырсианцәоуп, уахь ус ҳамаӡам!» – уаа 400-ҩык аҳәсеи 
ахәыҷқәеи рыхьӡ ала ирыҩуан Петербургҟа арратә 
ми нистр Лорис-Меликов ишҟа Тамара Ачԥҳаи, Нина 
Аҩӡԥҳаи (ЦГИАГ, ф.545, д.2069 л.126). Зыԥсадгьыл ашҟа 
ахынҳәра гәҭакыс изманы амҩа иақәлаз Гәымаа, изых-
дырҟьоз изқәаарыхуаз рыдгьылқәа шракәыз анеилы-
ркаа, адгьыл мап ацәыркит. «Адгьыл ҳҭахӡам, дгьылда 
анхара азин ҳашәҭ!» – рҳәеит (ЦГИАГ, ф. 545, дело 2069, 
лист 48). 

Иара рыԥсадгьыл аҿгьы, амҩа иахьықәызгьы, иахьна-
нагаз атәым-дгьыл аҿгьы, мықәшәатәрас, мышмыжда-
рас ҳажәлар зқәымшәаз арбану?! Иаауам, џьарамзарак-
гьы ҳаԥсадгьыл ааныжьны ҳцом зҳәоз, усгьы шьоукы 
ыҟамзи, рыбла шааԥшуаз асулҭан иасқьерцәа, агәым-
былџьбарацәа аԥсуаа рыҩны-ргәара амца нацраҵа-
ны ирбылуан, арахә реиԥш рыцҳашьарада рыхәдақәа 
ԥыжә жәаны икарыжьуан. Амҩан амшын ззымчҳаз, из-
зыцәгьахаз, рыԥсы шҭаз амшын иаларыжьуан. 

Сара Ҭырқәтәыла сахьыҟаз, исаҳаит, лабҿаба ирбаз 
акы еиԥш иалацәажәон, Аԥсны аԥсуаа аԥсыӡ шырымфоз, 
иззырымфоз. Избанзар, аԥсыӡқәа амшын иаларыжьуаз 
аԥсуа мҳаџьырцәа ржьала ичон. Ари ажәабжь хыҭҳәаа-
заргьы ҟалап, аха аиаша иазааигәоуп ҳәа сгәы иаана-
гоит. Иубаз еицәа убеит ҳәа, ауама, ахырзаман, амыш-
мыжда ианақәшәа, аԥсуаа аҭырқәа дгьыл аҿы ианнеи 
ауп. Амла, ачымазара, амамзаара, аҿкы уҳәа идырхит ҳа-
уаажәлар. Ҵыхәаԥҵәала аныӡаара аҳәаа инхықәгылеит. 
«Уахык ала уаа 400-ҩык аныԥсуаз ыҟан, аԥсцәа анышә 
иамаздоз данырмоуаз рацәан», – иҩуеит иусумҭак аҿы 
Ҭырқәтәылантәи ҳаԥсуа ҵарауаҩ Омар Бигәаа. (Омар 
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Бигәаа. «Кавказ ahIari» (Кавказ агәынқьрақәа), Сҭампыл 
1992 шықәса, ад.5.)

***
Кара аӷаџь ақыҭа аҟынтәи «Аԥсуаа рыԥсыжырҭа» 

ааны жьны, амҩа Қьефқьен ҳәа иахьашьҭоу амшын аҟәа -
рахьы илбаауеит. Анкьаӡа зны амшын араанӡа иааӡо-
зар акәхарын, ацәқәырԥа еиқәнажьыз аԥслымӡ 2-3 ки -
лометра амшын инацәыхараны, ԥслымӡ сакараны ишь-
ҭоуп. Уи аҳәаа улаԥш ахьӡаӡом. Сара Африка «Саха ра» 
ҳәа иахьашьҭоу аԥслымӡ еиужьракәа рыӡбахә саҳа-
хьеит, аха исымбаӡацт. Абра Қьефқьен уанааилаак, Са-
хара зуҭахузи, Сахараҵәҟьа аброуп иахьыҟоу, улаԥш 
зхьы м ӡо аԥслымӡ еиужьра, џьара-џьарагьы амшын иа-
чаԥаз аԥслымӡ пирамидақәа ҭәаҟәоушәа игылоуп. Абри 
аԥслымӡ Сахара убас ицәҩажәуп, аҳәа агәаҵәа уӷразар-
гьы, ахаҳә уалхзаргьы угәы камҳар ҟалаӡом. Сара убас 
исыдыскылеит аԥсабара абри ацәҩажәра, амамыршәага 
ҿаасҭа, Гәыма блахкыгеи иареи анеиҿсырԥшы … 

Абри асакара уанынахыслак иаауҿагылоит Амшын 
еиқәа газго. Аброуп иахьыҟоу абни адгьылбжьаха-амыџ, 
сқьала-ҟамаҵас амшын иаларсу, Аԥснынтә ауаа ҭҟәаны 
иаазгоз аӷбақәа ахькыдгылоз, нас хыҵакырҭас иалар хыз 
аҳаԥы ахь иахьнеиуаз. Ашьхарыуаа рымчымхара иах-
ҟьаны аҭоурых аӡеибафара изҭанаргылаз агәаҟ-ҵәаҟра 
агәаларшәаразы, ара заанаҵ еизоит Синоп инаркны 
Ине гиольнӡа ашьхарыуаа рхаҭарнакцәа, аиҳарак аҿар. 
Урҭ уахынлагьы – уахык ҩаха ара иԥхьауеит. Раԥхьатәи 
ауха аҳаԥы инацәыхарамкәа аҭамҳа еиҿажьны амца ду 
еиқәырҵеит, акәша-мыкәша ырлашо, шьоукгьы – уи 
знапы иану, амҿы ааганы абри амца ақәыжьра иаҿуп, 
амца мкьаҭарц, аԥсҭазаара ҵыхәаԥҵәара шамам аанар-
го. Зынӡа иблахкыгоуп аҽа сахьак – хара алашьцара 
иалубаауеит еҵәаџьаа реиԥш икәеи-цеиуа иааигәахо 
ацәашьқәа рылашарақәа. Урҭ 1000-ҩыла аҿар рцәашьқәа 



30

аркны, ажәҩан аеҵәақәа жәҩангәынтә илбааны иаауеит 
уҳәап, ақыҭа Кара аӷаџь аҟынтә амшын аҟәара ала иаа-
уеит асқьала ашҟа… Ари – уахынлатәи асахьа. 

***
– Ҭырқәтәылантә Баҭым иааит 150-ҩык Гәымаа 

(лист16), урҭ ирышьҭагылоуп даҽа 300-ҩык (лист 22), 
– адыррақәа ҟаиҵон Баҭымтәи агубернатор Аԥсныҟа, 
Аракин ишҟа. Уи Баҭымҟа ицҳауан: «Аԥсуа мҳаџьыр-
цәа иҟауҵалак амшын иӡхыумыжьроуп» (лист 79). «Са-
ра исышәҭаз адҵа ҟаимаҭла инагӡо, амҳаџьырцәа аҟәа-
рахьы рыӡхыҵра алсмыршеит. Аԥсуаа Ҭырқәтәылаҟа 
рырхынҳәра иақәшаҳаҭхараны иҟаӡам, мчыла аӷба 
иҭа  ҿаҳәаны идәықәҳамҵозар», (лист 121-131) – адыр-
ра ҟаиҵон Баҭымтәи агубернатор. Абас митәы цәгьала, 
уа  ҩытәыҩса иимбацыз аџьамыӷәақәа рхыганы, ԥыҭҩык 
Гәы маа рыԥсы ааргеит Аԥсны агаҿанӡа. 

Анкьа Гәыма инхоз Миҭҳаҭ Аҩӡба, иахьа Ҭырқәтәы-
ла иҟазаара иазкны схаҭа избаз, исаҳаз ажәақәак сҳәар 
сҭахуп. Ус иҟаз аԥсуаа аӡәык-ҩыџьак срықәшәеит уа са-
ныҟаз. Аԥсаҭа азы иуҳәозар, дара ракәӡам атәым дгьыл 
аҿы рыҟазаара зхароу, рабацәа рабдуцәа роуп. Зыӡбахә 
сымоу – Нури Ацанба, Хилми нас Ҳарун Ачбақәа, Ҳакы 
Ажьиба, Хьециа Неџьаҭи, Ҳасан Гигаа, Гьаргь Чачба, Ҳаи-
дар Ӡыба уҳәа роуп. Абарҭ рахьтә, Гьедлач имоҭа Миҭҳат 
Аҩӡба цәаҳәақәак изыскыр сҭахуп. Абар иара ихаҭа 
исеиҳәаз: «Гьедлач, Миҭҳат иабду, 1877 шықәсазы ашь-
хантә данылбаа, иқыҭа Гәыма ҭацәхьан. Акаԥанӡа днеит, 
иҟалаз акы сзеилкаауазар ҳәа. Акаԥагьы ҭацәын. Ирахә 
ааидикылан, амшын аҟәара иаваршәны Ҭырқәтәыла ҟа 
ддәықәлеит. Шықәсык ирыцқьаны амҩа дықәын. Игәа-
нала, Трабзон ақалақь аҿы данааилак, иқыҭа уаа дрықә -
шәон, аха ус изыҟамлеит. Гәымаа зҭаз ашхәақәа Қьеф-
қьенҟа рхы хан». 
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Ӡыкәа-иԥа Миҭҳаҭ, сара данызба, иаҩцамыз мал уа-
ҩын. Саԥхьа журналк аақәиҵеит. 

– Абри Ҭырқәтәыла аҳәынҭқар иоуп, иареи сареи 
аҵара еицаҳҵон, абра ҳсахьа еицҭыхны иануп, уҭахызар 
уиасырцәажәап телефонла, – иҳәеит. Миҭҳаҭ Ҭырқәтәы-
ла апрезидент ҳамҭас ииҭаз акьарахә имаҟа иаавҵихын, 
«Абригьы иара иоуп исызҭа, – иҳәан, саԥхьа иаақәи ҵеит. 
Ишааиуаз арҭ рымҩақәа хазхеит, Сулеиман аполитика 
алихит, Миҭҳаҭ ахәаахәҭра, аха икаибамыжьӡеит, реи-
ҩызара дмырӡӡеит. 

Зегьы ирыцкны гәадурала Миҭҳаҭ еснагь дызхыҽхәо 
«фурҭс» имаз, иабду Сеидыҟ иаб Гьедлач Аԥснынтә да-
наауаз иааицаз аџьмақәа рыжәла иахьа уажәраанӡагьы 
еиқәырханы иахьааигаз акәын. Уи иџьмақәа лымкаала 
бзиа ибон. Данрылацәажәоз, «Аԥсны ацәа рхыскаауеит, 
исымбац Гәыма сыҟоушәа сгәы иабоит», – иҳәон. Иԥса-
са аԥхынразы ашьхаҟа икеицон, иаргьы иҽырԥагьаны 
зны дрывагыланы, зынгьы дрылагыланы ипатреҭ ҭих-
уан, даргьы ртәыҩақәа харшаланы, рпаҵадуқәа қамызуа 
икәшаны игыланы ихәаԥшуан. Ашьха, амалуаҩ Миҭҳат 
қьалак ааиларсны иргыланы, ишаабац еиԥш, аамҭала 
ихы ахьныҵаикыша шьха ҭыԥк ргыланы заҟа иалимыр-
шарыз, ари амалуаҩ акәасқьа еиҵҳәа, ӡынгьы-ԥхынгьы 
зышә аартыз, ргыланы иман. Ани аҳәынҭқар Сулеиман-
гьы дизнеилон зны-зынла сасра. Сулеиман аџьмахыр-
ҵәы бзиа ибон, аха арҭ хырҵәыла мацара изеилгаӡо-
мызт. Ишьтәақәа иреиӷьыз акы изишьуан, асасгьы абри 
пату ақәиҵон. Ари ҵасны, ԥгара зқәым акы акәны иҟаз-
шәа имҩаԥыргон. Ҽнак, ԥхынрак азы Сулеиман ашьха 
Миҭҳаҭ иҿы даннеи, аԥшәма исас ус иеиҳәеит: «Уара Су-
леиман, хыхь анцәа ҵаҟа уара зегьы зымчны иҟоу, Кав-
казынтә сашьа ааигәак абра Аԥсны аҳәынҭқар ихаҭар-
накс, ҳара абраатәи аԥсуаа иаҳҭахны дааҳган, дыҟоуп. 
Убри абра иҟазаара закәанутәыр, ашьхарыуаа дара ргәы 
шьҭнахуан, саргьы сгәы иаахәон», – иҳәеит. 
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Сулеиман маҷк даахәыцын, уи ара иҟазаара аӡәыр 
даԥырхагоума, ԥынгыла имоума ҳәа дҵааит. 

– Мамоу аха, – иҳәеит Миҭҳаҭ. 
– Ус анакәха, уара уҳәахьа ҳзынагӡаӡом. Ҳара Аԥс-

ны Қырҭтәыла иаланы, иадгьылны иаҳԥхьаӡоит. Иҟам 
аҳәынҭқарра ахаҭарнак ҳәа акы аԥаҳҵар, адунеи ауаа-
жәларра аҵәы ҳахарҵоит, ҳхы ианырҟьоит, иҳаҽԥны-
рҳәоит. Ԥырхагак изҭо аӡәыр дҟалар, адырра сыҭ, нас 
ҳахәаԥшып, ԥсыхәак аҳҭап, – иҳәеит. Сулеиман Миҭҳаҭ 
дызиҳәаз ари аус азы акы ҟаиҵаны дыҟаӡам, иблагьи 
млацәҟәысит, аха Аԥсны, аԥсуа ҳәынҭқарра ахаҭар-
нак иӡбахә иара илымҳа аҟынӡа иахьнеиз, мчык, гәра-
хаҵарак сзацнаҵон сара. Лҵшәа змамыз абри ажәабжь 
лафк сгәаланаршәеит. Иҟалап уи хыҭҳәааӡамкәа, иҟа-
лаҵәҟьахьоу акы акәзар. 

… «Арҭ ауриақәа ахәҳахәҭра рнапы алакымзар рхы 
рыхьуеит, уи рыԥсҭазаара иазноуп, иабжоуп. Ауриақәа 
рыхәаахәҭра аҳәынҭқарра ахәҳахәҭра аҵкыс амч аиуа 
ианалага, Сталин – «ажәлар зегьы раб» ҳәа изышьҭаз 
аза кәан ҭижьит, ауриақәа ахәҳахәҭра иаҟәыхзааит 
ҳәа. Аха зегьы акоуп, ауриақәа маӡа аргама иныҵак-
ны ихәаа хәҭуан, аха рҭагылазаашьа ргәаԥхомызт. Аԥс-
нытәи ау риақәа аалаган, ааҵәак азна аԥара еизыр геит. 
Алага-ҩага ззанааҭыз аӡәы дыԥшааны Сталин иҿы ды-
шьҭны, аҵарҭыша иҭаны, абри азакәан ықәигарц аусқәа 
рыӡбеит. Сталин даныҷкәыназгьы хир иҵаӡамызт. Ус 
цәгьак иқәыԥҽыз азы иҽӡаны Баҭым Смыр Ҳашьым ҳәа 
аԥ сыуак иҿы иҽыԥхьакны дыҟан. Абри рхы иархәаны 
ауриақәа Смырк «Маншәала» ҳәа дрыԥшааит, аԥара иҭа-
ны Москваҟа дрышьҭит. Маншәала Сталин имԥан дна-
зышьҭуадаз, аха аԥара аӡбахә аниаҳа иҽизнымкылеит. 
Изхара қьаф уны, ауриақәа рԥарақәа ыфаны даналга, 
ишьҭахьҟа ауриақәа адырра риҭеит снеиуеит, шәысԥы-
ла ҳәа. Уриа дыҟазар зегьы Аҟәа авокзал аҿы еизеит, 
Маншәала иԥыларц. Шәача иԥылазгьы ыҟоуп. Адәыӷба 
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данаа ҭыҵ, ауриақәа рԥыза, ауаа зегьы иахьраҳауа еибы-
рҳәаз далацәажәарым иҳәан, днаваигалан диазҵааит:

– Иуеиҳәази, уара, Сталин? Ҳзықәгәыӷша акыр ҳзаау-
гама ҳәа дҵааит. 

– Акы шәацәымшәан, аусқәа зегьы аӡы зкылымсуа 
иҟаҵоуп! Сталин асалам шәзааиҭиит! Ауриақәа хәы-
ҷы-хәыҷла иныҵакшәа ихәҳахәҭлааит ҳәа сеиҳәеит, – 
иҳәеит Маншәала. Ауриақәа иара усгьы хәыҷы-хәыҷла 
ихә ҳа хәҭуан. 

Изхысҳәаауа, Сталин ауриақәа акымзарак шырзы-
ҟаимҵаз еиԥш, Сулеимангьы сара акгьы сзыҟаимҵазар 
ҟалап. Аха абра ушыҟоу здыруада ҳәа зны-зынла аҭырқәа 
чынуаа ансазҵаалак, абас аҭак ҟасҵон: «Апрезидент Су-
леиман Демирель есхәашатәи анамаз аџьаамаҿы иани-
куа, сара сыхьыӡ ҳәаны анцәа диҳәаӡом, аха абра сшыҟоу 
ахабар имоуп, идырра алоуп», –сҳәон, уи харҵон. 

Уигьы гәрахаҵарак сыланаҵон, мчы ҷыдак сзаанагон.

***
Сабду иаб Мырза Зоурым-иԥа иԥсы ааигеит Аԥс-

нынӡа. Мҵара ақыҭан нхамҩак еиҿырцааны анхара да-
лагеит. Иара убра Мҵара дагьԥсит иаџьал ааины. Дахьжу 
здыруа мҵаратәи Аҩӡбақәа иахьагьы рыԥсы ҭоуп. 

Аха нас ҳабаанагеи Ешыра?
Аҳәынҭқарратә архивқәа рҿы иналаршә-ааларшәаны 

иуԥылоит Аҩӡбақәа Ешыра ишықәнагалаз (ЦГИАГ, фонд 
545, дело 2069). Уи хадырҭәаауан ари ахҭыс згәалашәоз 
Леуа Ҷыҷын-иԥа (Александр) Чачба – аҵарауаҩ, аҭоу-
рыхтә наукақәа рдоктор, археолог; забацәа рыҟнытә из-
аҳаны изгәалашәоз: Аҩӡба Сафер Омар-иԥа, Аҩӡба Таа-
син Дырдыр-иԥа, Аҩӡба Осман Ҟәбар-иԥа, Хәарцкьиа 
Кьанҭаҟә (Еснаҭ) Шьаҳер-иԥа, Хәарцкьиа Камшьышь Ас-
лангери-иԥа, Гәлиа Ҳафиз Камшьышь-иԥа, Ҭарба Кам-
шьышь Ҳашьым-иԥа ирҳәоны ажәабжьны исаҳаз. 
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Абас уаҩы иимбац аџьамыӷәацәгьа рхыганы, Аԥсны-
ҟа шәаасышьҭуам, шәыдгьылқәа сҭихьеит ҳәа илаба кны 
Аракин Аԥсны агәашә дшылагылаз, маӡала гәыԥҩык 
Гәымаа Гәдоуҭа ауезд Мҵара ақыҭан икыдгылеит. Убарҭ 
ирылан Ҟобашь Аҩӡбеи, уи иашьа – сара сабду иаб Мы-
рзеи. Мырза инышәынҭра иахьа Мҵара иҟоуп. Адгьыли 
анхаҩи, адгьыли ауаҩи анеизынха аԥсҭазаара мыҿиар, 
адгьыл мышәҭыр, ауаҩы дымӷьацар ауӡом. Ҟобашь иԥсы 
анилала, Ешыра ақыҭа иахылаԥшыз Ачачба Алықьсандр 
иԥа Таташь дганы диааӡеит. Ааӡара аԥсуа ҵасқәа дрықә-
ныҟәаны, дааӡа дҩыча иабраахь данааишьҭуаз, Таташь 
иаб Алықьсандр Ачачбагьы иҷкәын иабаӡӡеи Ҟобашь 25 
десҭын адгьыл ҳамҭас Ешыра ииҭеит. Ҟобашь иашьцәа-
гьы Ешыра ицынхозар иҭаххеит. Ус сара сабду Ҟәбаргьы 
25 десҭын адгьыл ииҭеит. Абас ала иахьа ҳахьынхо Ешы-
ра ҳаанагеит ҳара гәыматәи Аҩӡбақәа. 1905 шықәсазы 23 
ҭӡы Аҩӡаа нхон Ешыра. 

Сара саԥхьа иқәуп, сахәаԥшуеит Гәымаҟа инармышь-
ҭыз Аҩӡбақәа Ешыра раара зыбзоуроу рааӡамҭа Ачачба 
Таташь-Алиоша ипатреҭ, аԥсыуа маҭәала деилаҳәаны 
– икәымжәы, икаба, иҟама, ихылаԥарч. Уамашәа иуба-
ша, асахьа ауама шахыҵуагьы, џьара иҩашьам. Аҷкәын 
ҟәымшәышә иблақәа ахаа цәа рхьыкәкәа: «Абри изакәы-
заалак акала дсыуандаз», – уҳәап. 

Гәыма иҭырцаз аԥсуаа зегьы шьҭахьҟа иаухынҳәых, 
Кара аӷаџь ақыҭан, Қьефқьен аҳабла иахылаз, ара аса-
караҿы ԥсҭазаашьа нхашьа шрымамыз анырба, иқәҵит 
арантә. Диузџье, Адаԥазары, Есқьышьеҳир аиланхар-
ҭақәа рахь ицеит. Қыҭак, дара еиҳа иахьырацәаз, «Гәы-
ма» ҳәа ахьыӡгьы арҭеит. Сара Аԥснытәи Гәымагьы Ҭыр -
қәтәылатәи аԥсуаа р-Гәымагьы снеихьеит. Излеиԥ шым 
ыҟамкәа?! Уаатәи Гәыма, ашьхымӡаҭра еиԥш, еила ҵәа-
ҵәа инхоит Аԥснынтә инеиз рхылҵшьҭрақәа. Аб ра Гәы-
ма дынхон Миҭҳаҭгьы. 
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2000 шықәса маи 21 азы, сара Қьефқьен снеит ҳәа са-
наҿу амш, излалукааша ҷыдарак аман. Ари амш азы Ҭыр-
қәтәыла инанагаз амҳаџьырцәа еиҵагыло абиԥарақәа 
ирхамышҭырц абаҟа рчаԥон, иқәдыргылон ашьхарыуаа 
рыҷкәынцәа. Абри аамҭазы, абаҟа аартра мышқәак ша-
гыз, иааигәаны издыруаз сҩызак, ауаҩ нага, Каисери аԥ-
суаагьы адыгьацәагьы ирзеиԥшу адернеқь аиҳабы Сеи-
феҭҭин Аисен (Динар) ателефон дысзасит: «Уеилахазар-
гьы, уусқәа аганахь инышьҭаҵаны, «Аԥсуа ԥсыжырҭаҿы» 
иааҳартраны иҟоу абаҟа ианаҳҵаша аҩыра ҭырқәа быз-
шәала иузынасҭиуеит, еиҭоугароуп, абаҟа аԥсышәала-
гьы ианаҳҵоит», – иҳәеит. Факсла исзааишьҭыз атекст 
изласылшоз ала аԥсышәала исырцәажәарц сҽазыскит. 
Ари – абиԥара ҿа рахь ааԥхьаран, саркьалын. Абар уи 
иаҳәоз: «Ҳашьха ԥагьақәа ҳашрықәыз, аҽы кәашақәа 
шҳа ҵагылаз имҩаԥысуан ҳаԥсҭазаара зегьы. Абарҭ рзо-
уп ҳара зхы иақәиҭу ашьхарыуаа зҳахьӡыз. Ҳара ҳхатәы 
бызшәа, ҳҵас ԥшаахқәа, ҳанасыԥ шкәакәеи, аҭынчреи, 
аешьареи ахьаԥшәымаз атәылаҿы ҳанхон. Ишааиуаз 
ҳаиӷрызблаауаз ахлымӡаах, атымитыша ҳааҭагылеит. 
Ҳашьха шлақәа рыхаара ыӡит, иԥсит. Ҳабна ԥшӡақәа ам-
ца иагеит, иццышәхеит. Ҳауаажәлар ракәзар – инҵәеит, 
ихдырҵәеит. Ҳаҷкәынцәа! Шәабдуцәа аԥсра ақәӡаара 
иаҿагылеит, аха рымч ақәымхеит. Соуԥшәыл! Уан бзиа 
дшыубо еиԥш, убызшәа бзиа иубалароуп, уԥхьарца аб-
жьы хаа шгац наӡаӡа игалароуп. 

Соуԥшәыл! Сажәақәеи сгәыӷрақәеи уара иузкуп, сыԥ-
сҭазаара сԥеиԥш уара уоуп. Сыԥсы ҭанаҵы исхашҭ ӡом 
1864 шықәса, маи 21, сгәы иҭазаауеит еснагь. 

Акгьы ухаумыршҭын, аӡәгьы духаумыршҭын!»
Қьефқьен ҳанналагыла, Сеифеҭҭин даасыдгылан, ус 

иҳәеит: 
– Уаргьы баша аџьабаа уҳарбеит, ҳааԥсара башахеит, 

сара соуп изхароу, саҭоумҵан, – иҳәеит.
– Иҟалази? – сҵааит. 
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– Баӷлар-баши адернеқь аилазаара ргыгцәа ргыла-
ны аԥсуа текст иаҿагылеит. «Аубых, ашаԥсыӷ, адыгьа, 
аҟа барда уҳәа Кавказ ашьхарыуаа егьырҭ рыбызшәақәа 
ҳрыӷрагылеит ауп аԥсышәала иананаҳҵа иаанаго», – 
рҳәеит. 

– Уара, «Аԥсуаа рыԥсыжра» акәӡами ҳахьгылоу ад-
гьыл иахьӡу? Убри аҟынтә аԥсшәа ԥыжәарак амазар 
акәӡами? – сҳәеит, аха иҟалашаз ҟалахьан. Баӷлар-баши 
адернеқь аилазаара иалоу абжаҩык аԥсыуаауп, рҳәатәык 
ылымҵӡо ишԥаҟалеи? 

Ус, Кара аӷаџь ақыҭа амухҭар (аиҳабы) дааит. Иареи 
сареи аԥсшәақәа ааибаҳҳәан, гәата-бӷата ҳнеидтәалеит. 
Абра ианысҵоит абри ахаҵа – Алибеи абра Кара аӷаџь 
инхоз аԥсуаа рыӡбахә ала исеиҳәаз ажәабжь: 

– Ҳара ҳқыҭа Кара аӷаџь, аҵыхәтәан иааз аламҵакәа, 
жәытәнатә аахыс 250 ҭӡы раҟара ауааԥсыра нхоит. Даа-
ра имаҷзар ҟалап, ҩнаҭа гҿахак акәымзар, аԥсуаа рыб-
зырӡы, рыӡбахә гәхьааганы иахьырымҳәо. Ауаҩы пату 
иқәҵара, ауаҩи ауаҩи реихаҵгылара ҳзырҵаз аԥсуаа 
роуп. Аҭыԥантәи аҭырқәцәа еидтәаланы ачаи аныржәуа 
ма анард ианасуа «салам алеиқәум» ҳәа аԥсшәа роуҳәар, 
иштәоу аҭак урҭоит. Аԥсуа ахаан ус ҟаиҵаӡом, дтәазар – 
духаҵгылоит; абырг иҩны ахәыҷы дааиргьы, дихаҵгы-
лоит. Ҳара иахьагьы ҳилаҽхәоит «Бешикташ» амбахьча 
Меҭе (иаԥсуа жәла издырӡом). Уи иахьагьы «Бешикташ» 
амбахьчаҩцәа ҿарацәа азыҟаиҵоит, ашықәсан зны-
ҩынтә ара Кара аӷаџь дааины ҳимбар иуӡом, – иҳәеит. 
– Ақыҭа анапхгара, ауааԥсырагьы налаҵаны, абри «Аԥ-
суа ԥсыжырҭа» ҳхаҳаршҭӡом, ҳнапы адкыланы иҳа моуп, 
амаҵ ааулоит, ҳахылаԥшуеит. Сара сахаанны исыз-
дыруам, аха ара иаанагаз аԥсуаа ԥыҭҩык – зхы иахәоз 
шьҭахьҟа Кавказҟа ихынҳәит, Баҭымҟа ицазгьы ыҟоуп. 
Иаанхаз – Диузџье, Есқьышьеҳир, Болу, Адаԥазары уҳәа 
рҭынхацәа рахь ицеит. Иахьатәи ала ара уаҩ дынхаӡом. 
Амала, ашықәсан зны, аиҳараӡак «Кәырбан баирам» 
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аныҳәазы иааины знышәынҭрақәа баны, агәы рнапы 
нықәшьны ашәҭқәа нықәҵаны, ицақәо ыҟоуп. Еиҭасҳәа-
хуеит, зынӡа ҳазхазмыршҭуа Меҭе заҵәык иоуп». 

Ари Меҭе Кара аӷаџь зихеимыршҭуа, «Аԥсуа нышәын-
ҭра» агәхьаагара адагьы, даҽа маӡак амоуп, уигьы ҳала-
цәажәап. Даҽазнык абра ҳанааи, сара Меҭе ижәлагьы 
еилыскаахьан, иареи сареи телефонла ҳаибадырхьан. 
Исгәалашәом цқьа, 14-15 шықәса зхыҵуаз ҷкәынк дла-
ԥшықәысҵан, ҳаицәажәо ҳшааиуаз, «Бешикташ» ам-
бахьча Меҭе карааӷаџьтәиуп, дудыруама ҳәа сиазҵааит. 

– Дышԥасзымдыруа, уи саб иашьа (самџьа) иоуп, – 
иҳәеит. 

– Уара узыжәлада, уаԥсыуоума? – сҵааит. 
– Мамоу, сара сҭырқәоуп, аха Меҭе амџьа ҳаҩнгьы да-

аилоит, ҳаргьы иара иахь Сҭампылҟа зны-зынла ҳцало-
ит, – иҳәеит. 

– Уара, уи ҟалашьа амаӡам! Уара уҭырқәоуп, иара даԥ-
сыуоуп, дышбауамџьоу, уҩашьозар, – сҳәеит. 

– Уи сара исыздыруам, аха Меҭе сара саб иашьа иоуп, 
– иҳәеит. Ари аџьыба телефон иаргьы иман, иаахитын 
иаб дизасит. Амџьа Меҭе сара дызласзыҟози ҳәа иаб 
диаз ҵааит.

– Уи сара сашьа иоуп, уамџьа иоуми, – иҳәеит аб. 
Амцхә ажәа шәзасыршьуази, аб Ахмеҭ ефенди дааит 

ҳара ҳахьыҟаз. Аԥсшәақәа анааибаҳҳәа, сара абри азҵа-
ара интересс изсымаз иасҳәеит. Уи аҭак абас иҟаиҵеит: 

– Меҭе Леиба иара дшыҷкәыназ иаб дыԥсгәы шьеит. 
Иан аԥҳәысеиба лхаҵа данԥсы, ҭырқәак – абра Кара 
аӷаџь инхоз – дааигеит. Аҭырқәа иҟнытә аԥа длоуит, уи 
са ра соуп. 

Анрыла Меҭе иашьа иакәын абри Аҳмеҭ. Аҷкәын диа-
шан, Меҭе анрыла иара иаб иашьа иакәын, аха реиуара 
ахы аҵыхәа издыруамызт акәымзар! 

Уамашәа иџьоушьартә иҟоуп, Меҭеи сареи хаҭала 
ҳаи бамбаӡакәа телефонла ҳаибадырра!
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Сҭампыл санааи, ашәахьа усура санҭыҵ, зегьы раԥ-
хьаӡа ус хаданы исыԥхьаӡаз Меҭе иԥшаароуп. Рацәак 
аџьабаа адымбалацәакәа сманшәалахеит ари аус аҿы. 
Исыԥшааз аномер ала ателефон сизасит. 

– Альо Меҭе уоума, аԥсшәа удыруаума? – сҵааит. 
– Аԥсшәа сымдыркәа, саԥсыуами, – иҳәеит, аԥсышәа 

цқьала. Меҭе ижәла Леибан, иабацәа Мгәыӡырхәа ақыҭа 
аҟынтәи иҭыҵны, атәым дгьыл иагаз иреиуан. Иареи са-
реи ҳаибамбаӡакәа, ҳзеибамбаӡакәа иԥсҭазаара далҵит. 
Аха ҳаибадырра убас ицқьан, абри здыруаз аԥсуаа шьоу-
кы рыхшара ашьапылапмыл асра иазыркырц анырҭах-
халак, Бешикташ иаднакылар анырҭаххалак, сара исы-
ҳәон, Меҭе уара иоуҳәар мап икӡом рҳәон. Иаргьы аказы 
мап сцәикӡомызт. 

Меҭе убысҟак Аԥсны бзиа ибон, дазҿлымҳан, Аԥсны 
иазкны, игәы иаахәо ма игәы изырхьуа акы иаҳар, џьа-
ра ма ианны ибар, абри агазеҭ абас ануп, уаԥхьама, ииа-
шоума ҳәа ателефон дысзасуан. Убарҭ рахьтә акы-ҩба: 

– Ҭырқәтәыла апрезидент Сулеиман Демирель офи-
циалтә визитла Казахсҭан даннеи, уа инхоз аҭыԥантәи 
аԥсуаа ааисны дыркит, Шеварднаӡеи уареи ибзианы 
шәеибадыруеит, уиацәажәа, аԥсуаа рызҵаара иашаны 
иӡбааит, ҳаргьы аҭырқәа иабашьуа ақәырдқәа раанкы-
лара ҳацхраауеит ҳәа. Казахсҭан аԥсуаа нхома? – дсаз-
ҵааит Меҭе. 

– Казахстан аԥсуа дынхаӡом, аха уи хықәкыс иамоу 
аԥсуааи ақәырдқәеи реиҿажьра ауп, – сҳәеит.

– Саддам Хусеин дыбналаны Аԥсныҟа дцеит, убра 
иҽыҵәахны дыҟоуп ҳәа агазеҭ «Ҳабер Тиурк» иануп. 
Ииа шоума? 

– Уигьы хыҭҳәаауп, ихоумҵан, – сҳәеит.
Ҳара хаҭала ҳзеибамбаӡеит. Аха телефонла ҳанеи-

цәажәалоз иабацәа ахьҭыҵыз ақыҭа Мгәыӡырхәа аӡбахә 
иасҳәон. «Ах, Анцәа игәаԥханы, убри ақыҭа знык сна-
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лаԥшны, убра ҿамҩак аӡыхь снахәаны сыԥсыргьы, џьа-
наҭ гыларҭас ишсоуа здыруеит», – иҳәон. 

Меҭе Леиба дааит иԥсадгьыл гәхьааганы, Мгәыӡырхәа 
ақыҭан иашьцәа Леиаа ахьынхоз сналаԥшында, сашь-
цәа збанда ҳәа. Иареи сареи уаҳа ҳзеибамбаӡеит. Иаџьал 
ааны дыԥсгәышьеит. Иԥсаҭа шкәакәахааит! 

***
Маи 21 азы «Аԥсуа ԥсыжырҭаҿы» ажәлар еизеит. 

Абри аҽны ара абаҟа аадыртуан. Абаҟа иақәыршәыз ака-
сы ахыхра саргьы салахәын. Араҟа ажәақәак сымҳәар 
ауамызт, сцәажәара санаалга, зыуаҩбжарахь инеихьаз 
хаҵак даасыдгылан, хаарак аҵаӡамкәан: «Уара ицәгьа-
ӡамкәа ҳауаажәлар ухы рыланыҟәугоит, сара излазбо 
ала. Сара Чеченисҭан адинтә хаҭарнакс ара иҟоу соуп. 
Сара аурысқәа рабашьразы ажәлар разыҟаҵара саҿуп, 
уара аурыс игәамԥхо ажәак уҿауршәӡом. Ас ала Кавказ 
ахы иаҳзақәиҭтәуам ҳара ачеченцәа ҳамацара. Ҳарҭ 
Кавказаа зегьы ҳаидгылар акәӡами, ҳаилаҵәаны аурыс 
ҳиабашьыр акәӡами!? Ақырҭуа Аԥсны данақәла ҳазшәы-
дгылаз абри азы акәӡами? Ҳара ачерқезцәа ҳазынтәы-
кгьы аурыс ҳиабшьроуп, Кавказ хкыдкыларҭа имоуа, 
аангылара игәамԥхо аҭагылазаашьа изыҟаҳҵароуп. Ус 
акәӡами!?» – иҳәеит.

– Ҳара аԥсуаа уи аҩыза ахықәкгьы, агәҭакгьы ҳамам. 
Ҳара ҳаиқәырхара, ҳԥеиԥш аӡбара аурыс, Урыстәыла 
адлаԥса ԥсыхуа амаӡам. Уи бзианы иаадыруеит. Шәара 
зынгьы, ҩынтәгьы аурыс шәимабашьи, иалыжәгази? 
Уи алҵшәа бзианы иумдыруеи уара?! Сқьышә иаақәх-
хит, Ҭырқәтәыла арратә штаб ахада ачечен, Доӷан Гиу-
реш, «Аурысқәа рҵыхәа шәкызар икашәмыжьын, аурыс 
заҵәык иоуп шәара шәалзырго. Сара стәқәа – ачеченцәа, 
ирыцҳарахаз, абри рзеилымкааит, иахькыланагаз убоит» 
ҳәа исеиҳәаз. Аха сара исацәажәоз ари заҳауаз, еилыз-
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каауаз аӡәы иакәӡамызт. «Иунаҭози, уара, Кара аӷаџь 
ахаҳә уаҳәцә ықәкны аурыс уиқәмақарыр, иузыӡырҩуа 
ржьарада?» – сҳәан, снаиԥырҵит. 

– Сара усзыӡырҩи, – иҳәан, абри ҳаицәажәара заҳа-
уаз хаҵак даасыдгылеит. –– Сара уара уеиԥш ихәыцуа 
ауаа среиоуп, усцәымшәан, сара аҟәырҟан аҟынтә хык 
адыгьа бызшәахь еиҭазгеит, сузаԥхьар сҭахуп, – иҳәеит. 
Сара адыгьа бызшәа саҳаӡом, аха дырҩагьых агәра згеит, 
акырӡа уажәы аԥхьа адыгьацәеи ҳара аԥсуааи зеиԥш бы-
зшәак ала ҳшеицәажәоз. Изхысҳәаауа, абри ауаҩ еиҭеи-
газ аҟәырҟан ацыԥҵәаха убас ирацәаны аԥсуа ажәақәа-
гьы алан. 

***
Аҵыхәтәантәи амш, шьыбжьышьҭахь абри аԥсаба-

ратә сқьала –адгьылбжьахаҿы еизаз ажәлар рҽеидыр-
кылоит асқьала нырцәгьы аарцәгьы. Иалԥшаау шьоукы 
аԥхьоит ҭырқәшәалагьы аԥсышәалагьы Аԥснынтә ари 
амш шырхамышҭуа зырҵабыргуа иаарышьҭыз ааԥхьара, 
Аԥсны Ахада инапы зҵаҩу. Абжьы мырдуцәакәа игоит 
алахьеиқәҵаратә музыка, ашәа «Амҳаџьыраа ргарашәа» 
лҳәоит Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа аушьҭымҭа, уажәы 
Ҭырқәтәыла аҩынра иҟоу, Илҳан Џьергениа иԥшәма Ма-
рина Амқәабԥҳа. Наскьа, аҳаԥы ааигәара рхатәы ажәе-
инраалақәа ирыԥхьоит алитература бзиа избо Месуҭ Ад-
леиба, Есыф Џьаԥриԥа. Ара асқьалаҿы еилагылоу зегьы 
ирхианы ирымоуп «гвоздика» ҳәа изышьҭоу ашәҭқәа. 
«Ҳамшра Аԥсныҟа ҳашьцәа ирызга» ҳәа ргәазыҳәара 
ацҵаны, амшын ашәҭқәа аларыԥсоит, уи ашьҭахь «Аԥ-
сынгьы абраагьы инхо аԥсуаа ҳацәгьа-мыцәгьа уара 
уеиԥш амшын илахәлабгааит» ҳәа агәыргьын еиқәаҵәа 
амшын иаларыжьуеит, иӡсо ишнеиуа, аӡы аналачлак 
ашәиԥхьыӡ аманы амшын аҵахь ицоит. 
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***
Қьефқьентәи аиԥылара абри ала инҵәаӡом. Абри аи-

ԥылара еиҿызкааз арԥарцәа ара русқәа анеиқәырҳәа-
лалак, амҩа иқәлоит Сҭампылҟа. Араҟа Мармаратәи 
амшын ахықәан, «Аҭыԥҳа лбаҟа» азааигәара ашьхары-
уа жәлар, Кавказ иқәҵыз амҳаџьыраа рмаҭацәа аизара 
иаҿуп. Ара агаҿаҿы аамҭа зхызго акыр ирацәаҩуп, аха 
Кавказаа уаҩы илаҩашьаӡом. Акы – арҭ реиҳараҩӡак аԥ-
суа маҭәала еилаҳәоуп, ҳәсагьы хацәагьы. Абжьы гоит 
алахьеиқәратә музыка, ажәахәқәа ҟарҵоит аԥсышәа-
ла, адыгьа бызшәала, ҭырқәшәала. «Амҳаџьыраа ргара 
ашәа» абжьы гоит, уи лҳәоит аԥсуа ҟармаҵыс Виолетта 
Маан – (лыбжьы ҭаҩны). 

Аԥхьаҩ дазҵаар ҟалоит, избан Қьефқьентәи алахьеи-
қәра ашьҭахь ашьхарыуаа Мармаратәи Амшын сҭам-
пылтәи агаҿа, лымкаала «Аԥҳәызба лбаҟа» азааигәара 
изеиқәшәази ҳәа. Абри «Аԥҳәызба лбаҟа» иазку алеген-
да Византиаа анкьаӡатәи раҳра аҭоурых ишамадоу, уи 
иазҿлымҳау иззымдыруа дмаҷуп. Аха аԥсуа «харахәы-
цыҩцәа» иаԥсуартәыр рҭаххеит. «Аҳ иԥҳа ԥшӡа гәыматәи 
арԥызба нагак бзиа дибеит. Ларгьы лгәы изцеит. Аха 
аҳ хымхаԥагьа дџыртә ԥарданы иԥҳаи уи бзиа дызбаз 
арԥыси дрыбжьагылеит. Иԥҳазаҵә аԥсуа нхаҩы диаҭәеи-
шьозма?! Ԥсыхәа анизымԥшаа, Мармаратәи амшын 
аҟәара иацәыхарамкәа ихьыҵәцараха абааш ргыланы, 
иԥҳа днаганы дыҩнеикит, аӡәы илаԥш дамбарц. Ашәыр 
бзиа илбон аҭыԥҳа. Дзыхьчоз аҷаԥшьаҩ ила ларԥыс 
изылыцҳаит, алаҳа дшеилаҳауаз. Арԥызба каҵкәырк аз-
на алаҳа ааиҟәшәан, ашәҭшьыҵәрақәа нацҵаны, ака-
ҵкәыр нықәиргылеит, алашьцара иҽаларҩашьаны аԥ-
ҳәызба илзигарц. Абри аамҭазы, мцурра ауратәы, амаҭ 
алаҳаи ашәҭқәеи аҽрыларҩашьаны акаҵкәыр инҭалан, 
аҽаҵәахит. Алашьцара иҽаларӡны, арԥыс илаҳа иманы 
абааш днадгылан, аҷаԥшьаҩ ила икаҵкәыр аԥҳәызба 
илзишьҭит. Иаргьы ишьҭахьҟа дааццакит. Аҳ иԥҳа алаҳа 
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агьама збоит ҳәа акаҵкәыр лнапы анынҭылшь, ишҳамыз 
амаҭ лнапы иацҳаит. Уи акәхеит, лыԥсгьы аалыхшәеит. 
Арԥызба абаӷәаза дыррацы акгьы игӡамызт, иҟалаз аума 
аниаҳа. Идады мацәысха иаахаз афы дахәхеит иаразнак. 
Амшын дызмырӡакәа «аҵахь дӡааҟәрылеит». Абри але-
генда аԥсуаа, аиҳарак Гәымаа рҟынтә ииз авариант ауп. 
Аԥсуаа рхатәык еиԥш еиҭарҳәоит. Абри ауп аԥсуаа абра 
«Аԥҳәызба лбаҟа» амҵан реиқәшәара маӡас иаҵоу. Абри 
алегенда ииашаҵәҟьаны иҟалаз акы еиԥш агәра згаз 
Гәымаа: «Абри арыцҳарагьы ҳара ҳаҷкәын дақәшәартә 
Анцәа ус иҭаххеит», – рҳәон. 

Избан абри Ҭырқәтәылатәи Қьефқьени Аԥснытәи 
Гәы меи зеиԥшнысшьалази, изеидыскылази сара? Гәыма 
иҭы ҵыз аԥсуаа зегьы шиашаз Қьефқьен иаама, уаҳа аӡә-
гьы дыҟаӡамзи? Қьефқьен иҭанҵәаз Гәымаа рымацара 
роума? Абарҭ азҵаарақәа рҭак ҟарҵоит акы-ҩба ажәабжь 
ара Аԥсны, нас Ҭырқәтәыла исаҳаз, схаҭа архивқәа рҿы 
исԥыхьашәаз адокументқәа (ЦГИАГ, фонд – 545, дело 
2069), шықәса 20 раԥхьа абри Қьефқьен амҳаџьырцәа 
рыхкыдкыларҭа аҳаԥы аҭӡы «Гәыма» ҳәа ҭырқәшәала 
ианыз ажәа; 2000 шықәса маи мза 21 азы сара Қьефқьен 
«Аԥсуаа рыԥсыжырҭаҿы» машәыршәа сзыхҭықәгылаз 
Мамсыр Аҩӡба иқьашана иахагылаз ахаҳә цәы ианыз 
ажәа «Гәыма». Омар Бигәаа исиҭаз анҵамҭақәа, Қьецԥҳа 
Елиф илҳәоз алақмар, Ҭырқәтәыла ажәлар рҳәамҭаҿы 
излацәажәоз Гәыматәи Сеидыҟ Аҩӡба, нас Сеидыҟи Аԥс-
ны Ахылаԥшҩы, ацаризм амаҵуҩы аполковник Араки-
ни реиҿагыларақәа (ЦГИАГ, фонда 545, дело 2069), зыԥ-
садгьыл ашҟа ихынҳәуаз Гәымаа Баҭым изҭадыргылаз 
арыцҳарақәа, Аԥсны ианазааигәаха рыԥсадгьыл ашҟа 
раамышьҭра; абырг Неџьнаҭи Хьециа Гәыматәи Сеидыҟ 
Аҩӡба ихҳәааны исеиҳәаз ажәабжь-легенда. Аҵыхәтәан, 
ҭоурыхла сара схаҭагьы Гәыма сеиуоуп, сабдуцәа Гәыма 
иҭыҵыз Аҩӡбақәа иреиуоуп. Сгәы азыбылуеит иҭоурых-
тә баҟахаз, иахьа иҭынхадахаз Гәыма. 
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Даҽа ажәабыжькгьы, Енвер Дарымба, Ҳасан Аҩӡба 
ир ҳәоны исаҳаз: 

«Сеидыҟ Аҩӡба – амҳаџьырра ҟалаанӡа Гәыма инхоз 
– Гәыма ахылаԥшҩы Агәма Ачбеи иареи еизыуааӡамызт, 
еицәыхьшәашәан. Абри ахьшәашәара Сеидыҟгьы хьаас 
иман, иара Агәма Ачбагьы. 

Ҽнак, Сеидыҟ Ачба иаҳҭынраҿы дцаны динышәарц 
иа қәикит. Ахылаԥшҩы иҿы сцоит, аха напымацара сыш-
ԥацо, изызгари ҳамҭас иара имам ҳәа дхәыцит акыр. 
Сеи дыҟ иашҭаҿы ишьҭаз ара гәаԥшь қды аашьҭихын, 
днаҵаланы Агәма Ачба иаҳҭынра аҿы днеит. Аҳҭынра 
амаҵуцәа Сеидыҟ Ачба иахь днаҳашьҭуам ҳәа иалагеит. 

– Уара, шәара шәнеины сшааиз иашәҳәа, нас иҟаиҵа-
ша иара идырп, – иҳәеит. Ус иагьаҟарҵеит. 

– Даашәышьҭ, дынкыланы дышԥашәымоу?! – иҳәеит, 
игәгьы иҽааниҵеит, зеиԥш ҟамло акгьы ыҟам ҳәа. Сеи-
дыҟ абни ара гәаԥшь даҵаланы инеиган, Ачба иаҳҭынра 
абарҵаҿы инкаижьит. Аԥсшәақәа анааибырҳәа: «Абрахь 
сандәықәлоз ҳамҭас изызгари ҳәа схәыцуа салагеит. 
Уара иумам акгьы ыҟаӡам, абри ара агәаԥшь шьҭысхит, 
кәадырк абаҩ алухып ҳәа, уанҽыжәу иныҟәуго акәадыр 
абаҩ сгәаԥхом», – иҳәеит. 

Ииашаҵәҟьаны, ахылаԥшҩы игәы иаахәеит, Сеидыҟ 
цәыгьхәыцрак, бааԥсрак игәы иҭаӡамкәа Агәма Ачба 
дахьиҭааз. Амаҵуцәа ирыдиҵеит, ашьтәақәа шьны, ача-
ра изыжәуы ҳәа. Ачараҿы Ачба аԥсшәа ахҳәааны, иуахьад 
ирылубаауаз лаша заманакгьы ҳамҭас ииҭеит. Сеидыҟ 
иҩныҟа дцо даналага, ҳамҭас ирҭаз алаша ааганы аҽ-
харԥарҭаҿы иҿарҳәеит. Аҽы дақәтәарц данааи, аҽы кәа-
дыр ақәӡам. «Ахак сзаажәга, аҽы сызлақәтәо», – иҳәан, 
аха анаарга, аҽы иадыргыланы сақәтәоит ҳәа далагеит. 

– Уара, аҽыжәлашьа ззымдыруа аҵлаҳәысҭа мажәроу, 
аҽы акәӡам иуқәнагаз, аҽада акәын ҳәа днаскьазгоз 
амаҵуцәа ихыччо иалагеит. Асоф иқәгыланы абри аса-
хьа иахәаԥшуаз ахылаԥшҩы: «Уара, аҽадацәҟьақәа шәа-
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ра шәоуп, дахьышәхыччо шәымбаӡои? Аҽы шәкәадыр 
уажәыҵәҟа!» – адҵа риҭеит. Алаша аныркәадыр, Сеидыҟ 
дынҽыжәлан, агәарԥ аҿы зны-ҩын иааирхәмарын, аан-
да днахыԥан, ашҭа дынҭыҵит. Ахылаԥшыҩгьы иҩныҟа 
дныҩналеит. 

Даҽа акы-ҩба ажәабжь, Гәыматәи «афырхацәа» ирых-
ҳәааны, Ҭырқәтәыла аԥсуаа рҟнытә исаҳаз, абра иа-
нысҵоит. Уигьы аргама иҟалахьоу акы ауп. Иааидкыла-
ны иазгәасҭарц исҭаху – Абзыԥқәа роума, Ҵабалаа роу-
ма, Асаӡқәа роума, ианакәызаалакгьы Гәымаа рыӡбахә 
пату ақәҵаны иалацәажәоит: «Гәымаа рҭыԥҳа уҩны даа-
нагар имшхоит», «Гәымаа рӡыхь ахаан иҭабаӡом, рым-
ца ԥсӡом», «Гәымаа рхымҭа ахаан икашәаӡом», «Гәымаа 
рыхш хыҵӡом», «Гәыматәи арԥарцәагьы аҭыԥҳацәагьы 
амца иақәуҵар ибылӡом, убысҟак еилҟьоуп, иҵаруп», – 
рҳәоит. 

Дели Мураҭ ды-Қәҭарбоуп, д-Гәыматәуп (Дели Мураҭ 
ихьӡ ҷыда, иаанаго – Мураҭ Ахага ауп.) Уаҩы цәгьан, дины 
адәы даақәлеижьҭеи цәгьарамзар бзиарак ҟаимҵаӡа-
цызт. Ус цәгьак иқәыԥҽын, дҭакын. Дахьҭакыз акамера 
ахышә иаларсыз аиха қлыбла ихҵәаны, ашьаршьаф ша-
хаҵас иршаны, дахьынҳаланы албаара дшаҿыз, ашаха 
ааԥҵәан, дахьылкаҳаз, ишьапы ҭԥеит. Аполициа ршьа-
пы иқәгылеит, ирласны дҳамкыр, аҽа мықәшәатәрак 
ҟаиҵоит ҳәа ишьҭалеит. Дшьанҵыркьыԥо дшааиуаз, ды-
з кырц ишьҭаз аполиси иареи еиҿаҳаит. 

Абас-абас, Дели Мураҭ дыбналеит, ҳишьҭоуп, ихабар 
ҳәа акыр удыруама ҳәа дҵааит аполис. 

– Уара, уи сара соуп, аха схы самыхәо сшыҟоу убо-
ит, уҽы сақәыртәаны сганы аполициа срыҭа, уаргьы 
иу қәҿиаз уск еиԥш иуԥхьаӡап, саргьы сеиҭаҭашәкып, 
– иҳәеит. Аполис Дели Мураҭ ииҳәаз хаҵаны, сигәаны 
дҽыжәысҵоит, усгьы ишьапы ихәаӡом, уеизгьы џьар-
гьы дызцаӡом ҳәа, даныҩаиҵагыла, Дели Мураҭ аполис 
ихәцә дныҵасын, ихәлымшәа ааԥиҵәеит. Дыԥаны иҽы 



45

днақәтәан, дныҵаба дцеит. Абас дыҟан Гәыматәи Қәтар-
ба Дели Мураҭ. 

Иашьар Џьудариԥа д-Гәыматәуп. Иҭырқәа жәла «Иоз» 
ауп, уа Ҭырқәтәыла ажәла Хәарцкьиа рыздырӡом. Ама-
фиа аԥызаҩцәа – Абдулаҳ Чаҭли, Тарик Арӡынба уҳәа 
дрыцныҟәон, ҩызцәас иман. Абра саԥхьа иқәуп Иашьар 
Џьудариԥа иӡбахә зну агазеҭ иагәылԥҟаау астатиа, иса-
хьагьы ацны (агазеҭ «Стар». 25. I-1997 ш.). 

Аполициа аминистр, амеџьлис иалаз Меҳмеҭ Аӷари 
иареи еизааигәан, Ҭырқәтәыла анҭыҵгьы уи инапынҵа 
ҷыдақәа наигӡон. Иашьар аԥсуаа дрыцхраауан, «Англиа 
амацара 100- ҩык раҟара аԥсуаа нсырхахьеит», – иҳәон. 
Иагьиашан. Абарҭ инирхаз аԥсуаа рахьтә, хаҭала сара 
издыруазгьы ыҟоуп. Ишнеиуаз, Меҳмеҭ Аӷар имаҵура 
дамырхит. Иашьар Џьудариԥа – уажәраанӡа зҽыԥхьакны 
иҟаз – дцәырҵит, иҽриҭеит, Аӷар акыр сызихәозар ҳәа. 
«Сара документс иааныҟәызго зегьы аминистр Аӷар ина-
пы рыҵаҩуп, аха убарҭ рахьтә акы заҵәыкгьы иара ина-
пы акәӡам, сара соуп иаҵазҩыз», – иҳәеит. «Ишәҭахызар, 
абыржәы сааҭбжак аамҭа сышәҭа, документс иаашәҭаху 
зегьы ишәҭаху рнапы аҵаҩны ишәзаагоит», – иҳәеит. 

Сҭампыл ааигәара Левент ҳәа иахьашьҭоу, ауаа дуқәа 
– амалуаа ахьынхо, адача иман Иашьар. Зны данааны-
ркыла, аусеилыргаҩ диазҵааит тәым бызшәақәас иуды-
руази ҳәа. «Аԥсшәа здыруеит!» – иҳәеит Иашьар. 

Ҭырқәтәыла аԥыза-министр Тансу Чиллер апарла-
мент аҿы аоппозициа дкыдырцалеит, ҳтәыла акы иа-
мыхәаӡо аԥара амыцхә ныбхт ҳәа. Аԥара ахьнысхыз, 
изысҭаз ҳәа зыхьӡ алырбаз Иашьар Џьудариԥагьы дры-
лан. Иазҵааит аԥара абанух, изыхҭнуҵази ҳәа. «Аԥара 
иашаны изгеит сара, аха уи ахьнысхыз аргаматәра сара 
сакәӡам изыхәҭоу, иаргаматәзар Чиллер илымраргамо-
зи», – иҳәеит. Иашьар имраргамоз аԥарақәа, иашаҵәҟьа-
ны, хырхаҭа ҷыдак рыман. Урҭ – Сириа, Ирак, Ливиа 
Аф ганистан аԥжәарақәа рымҩаԥгара, аилаҩынтрақәа 
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реиҿкара, Сусурлук ачарҳәара, ауаа рышьра, ақәырдцәа 
рԥыза Абдулла Оџьалан икра, Ҭырқәтәыла дааганы иҭа-
кра уҳәа роуп. Абарҭқәа зегьы дрылахәын Иашьар-аԥсуа, 
гәыматәи. Ашьҭахь ишааиуаз, имч «иҟазара» ззымхоз 
усқәак иқәыԥҽын, 60 шықәса иқәҵаны дҭаркит. Аус зды-
руаз изларҳәауаз ала, абахҭа ахылаԥшцәеи иареи шьыб-
жьхьафара еиццалон, иреиӷьӡаз аресторанқәа рахь, дҭа-
куп ахьӡын, аха қьафуран дызҿыз. «Абахҭа сҭыҵыр, ис-
харам акы схы иҭарԥаны сеиҭаҭаркхуеит, уи аҵкыс ара 
сыԥсы сшьалар еиӷьуп», – иҳәон, рҳәоит. 

Хыхь џьара исҳәахьеит: «Англиа аԥсуаа рацәаны ин-
сырхеит сара», – иҳәеит ҳәа Иашьар. Сара иҵабыргны 
из дыруа, Лондон ақалақь аҿы мацара 180-ҭӡы аԥсуаа 
Ҭырқәтәылантә инеины инхоит. Абри ажәабжь – акраа-
м ҭа Лондон инхоз Атилла Аҩӡба, нас иахьагьы уа инхо 
Капбак, Дарымбак рҟынтәгьы исаҳаит. Аамҭала, Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистрра иахы-
лаԥшуаз, сҩыза бзиа Сократ Раҷа-иԥа Аџьынџьал Ҭыр-
қәтәылаҟа ателефон дысзасын:

– Англиа аԥсуаа нхоит ҳәа уҳәо саҳахьеит. Уажәы, 
Аԥсны азинқәа рыхьчаразы, убрахь ацара ҳақәшәеит. 
Ҳахьнеиуа ҳҭынхадаха ҳанхар сҭахым, шьоукы ҳԥылар 
дара иԥшӡахон, – иҳәеит. 

Сара схаҭа 15- ҭӡы раҟара Лондон инхоз аԥсуаа здыр-
уан, сҩызцәагьы абри аус иадсԥхьалеит. Ашьҭахь Сокра-
ти сареи ҳанеиқәшәа, изхара изҳәомызт Англиа иахь-
неиз аԥсуаа шырԥылаз, ишрыдыркылаз. Абри аус аиҿка-
ара гәыматәи Иашьар Џьудариԥагьы ибзоура алан. 

Уажәы ааигәа, уск аҵыхәала Лондон иҟаз, аҵарауаҩ 
Ҭали Џьапуа гәыԥҩык аҭыԥантәи аԥсуаа дрылагыланы 
апатреҭ ҭылхит. Иара убас Лондон еизарак иалахәыз аԥ-
суа физик Расим Камлиа, даара иԥханы аҭыԥантәи аԥ-
суаа дрыдыркылеит, аҳамҭагьы изыҟарҵеит. 

Девлеҭ Аекба 1970 шықәсазы Аԥсны дыздырит. Гер-
маниантә турист ҳасабла дааит. Ҭырқәтәыла дышнана-
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газ абас ауп: афашист Германиа Кавказ аҳаракырақәа 
анига, Ԥсҳәы ақыҭа аҟынӡагьы дылбааит. Девлеҭ иаба-
цәа анкьа Гәымантә нхара ари ақыҭахь инеиз иреи-
уан. Афашистцәа рабашьра еиҿызкаауаз амчқәа Девлеҭ 
алемсаа дрыларҵеит, анапынҵа ҷыда иҭаны. Афашист-
цәа рацәак изышьақәымгылт, 14 мшы рышьҭахь Ԥсҳәы 
нырмыжьыр, ихьамҵыр амуит. Иҟасҵои ҳәа Девлеҭ 
данҵаа, урыцны ухьаҵлароуп, унапынҵа наугӡалароуп 
ҳәа адҵа ирҭеит. 

1956 шықәсазы аҭҟәацәа аноурыжьуаз Германиа, ара 
ҳара ҳаҟны Сталини Бериеи рыприказ аус ауан. Атҟәа 
ҿааҳәыра роур ҟалаӡомызт. 25 шықәса рықәҵаны Си-
браҟа ӡра-ԥсра ихырҵон, ма икыдҵаны иршьуан. Аԥс-
ныҟа хынҳәышьа имамызт. Ҭырқәтәылаҟа сшәышьҭы 
ҳәа дрыҳәеит Девлет. Убас Ҭырқәтәыла днанагеит. Уантә 
1970 шықәсазы турист ҳасабла Аҟәа дааит. Девлеҭи са-
реи ҳаицәажәара аан, уи исеиҳәеит, анкьа Гәыма инхоз 
аԥсуаа дшырхылҵшьҭраз, Гәымантә ихҵәаны Ԥсҳәыҟа 
ишцаз, ианшьцәа Аҩӡаа шракәыз, Ешыра ақыҭан Аӡы-
гьежь аҳабла инхоз Бадра Ду Аҩӡба иаҳәшьаԥа шиакәыз. 
Аинтурист аҿы саншьцәа рахьтә Аҩӡбак сиқәшәыршәа 
аниҳәа, сара срыԥшааит. 

Сышианшьазгьы, Девлеҭ игәы ҭыӷьӷьа дысмацәа-
жәеит. Сара усҟан Ҭырқәтәыла сцаны саахьан, уа аԥсуаа 
рацәаны ишынхоз здыруан, избахьан. Ҭырқәтәыла уара 
уда аԥсуа ихабар удыруама, аӡәыр уиқәшәама ҳәа сыз-
ҵаара аҭак абас иҟаиҵеит:

– Анкьа зны амҳаџьыраа рхылҵшьҭрақәак ыҟазар ҟа-
ларын, аха сара даԥсыуоуп сҳәартә аӡәгьы сиқәымшәеит, 
– иҳәеит. Сыгәра имгеит ауп иҟала, сара сгәы ҭыӷьӷьаа 
сышиацәажәозгьы, аиаша сеимҳәеит. 

Ашьҭахь, 1994 шықәсазы Ҭырқәтәыла усура саннеи 
еилыскааз шәасҳәап. Девлеҭ, ииашаҵәҟьаны, 1956 шықә-
сазы Германиантә Ҭырқәтәыла дааит, ижәлантәқәа Аек-
бақәа шынхоз заанаҵы еилкааны. Аекбақәа имаҷӡам-
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кәа нас ркырҭагьы ӷәӷәаны инхоит ара. Иаалаган, Да-
риер-Гәыма ҳәа иахьашьҭоу аҩны издыргылеит, ԥҳәыс 
дизааҳгоит ҳәа иалаган, имуит. 1970 шықәсазы Аԥсныҟа 
дааит. 

***
Ажәа ахы ануҳәа, аҵыхәагьы уҳәароуп. Девлеҭ Аԥсны 

аиҳабыра дрыҳәеит, уаҳа атәым дгьыл ахь сцар сҭахым, 
иҟалозар стәылаҿы – Аԥсны наӡаӡа саангылартә азин 
сышәҭа ҳәа. Ари аиԥш азҵаара зыӡбоз Москва акәын, 
иақәшаҳаҭхеит. Аха Аԥсны акәым, Нхыҵ Кавказ – Ашә-
тәыла анхара азин ирҭеит. 

Уамак ҵуам, уажәааигәа сыҟан ҳабацәа ахьҭырцаз 
Гәыма, ашьҭахь ақырҭқәа ахьаԥшәымаз Гәыма. Аҟәантә 
100 километрак раҟара ҳцазар ҟалап. Абнара еихашь-
шьы, ахьа ҵлақәа, арақәа, абгыӡырқәа хьырхәаны. Џьа-
ра-џьара – анкьаӡа зны абра шьоукы шахыз зырҵабыр-
гуа, ибнакхаз аӡахәа шьаҭақәа, аҵәасса, аҳасса, ажәытә 
нхарҭақәа угәалазыршәо ахаҳә гәарақәа. Ишысҳәахьоу 
еиԥш, 100 километрак раҟара Гәыма сагәылаланы, зда 
царҭа амам аҟынӡа снаӡеит. Абри асазан ду аҿы ԥшьҩык 
раҟара нхоит, ашьхымза рааӡоит. Дара урҭгьы аԥсыуаа-
ӡам. Исхашҭӡом, 1941-45-тәи ашықәсқәа рызтәи аи-
башьра ашьҭахьгьы абрахь саахьан сара. Усҟан аурым-
цәа ракәын инхоз Гәыма. Рыбызшәа ала аҵара рҵон, 
игәырӷьаҵәа еилан. Ашьҭахь, 1949 шықәсазы Бериа ҳәа 
аӡәы Сибраҟа ихирҵәеит, рыжәла зҳәо уаҩы дыҟаӡамкә-
ны, рҭыԥаҿы ақырҭқәа ааганы инирхеит.

***
Абасала, анкьа Аԥсны сабдуцәа ахьҭабзазоз, анкьа тәи 

Гәыма ду, Гәыма ԥшӡа, иахьа иҭынхадаха инхаз – шәа-
рахымзар, гыгшәыгымзар ԥсы зхоу уаҩы дахьҭам Гәы-
ма; Кара аӷаџь ақыҭан «Аԥсуаа рыԥсыжырҭа» Қьеф қьен, 
анышә дахьамадоу Гәыматәи Мамсыр Аҩӡба, Қьеф-
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қьентәи аԥсуаа – Гәыма; Аԥснытәи Гәыма ииз ажәлар 
иаԥырҵаз, нас иҟалаҵәҟьаз ажәабжьқәа, урҭ ирықәҿы-
зҭуа Ҭырқәтәылатәи ажәабжьқәа иашақәа; Абарҭ зегьы 
– сара схьаа, имыӡырц абри сҩыраҿы еизызгеит. Анаԥ-
шҩы, уаԥхьа, гәаанагарак узаанагар, уархәыцыр, схьаа 
уаргьы угәы унархьыр, схықәкы насыгӡеит ҳәа исыԥ-
хьаӡоит.

 

ИНТЕРВЬЮ С 
АРВЕЛОДОМ ЭРАСТОВИЧЕМ КУПРАВА1

Интервью было проведено Возба С.З. с видным абхаз-
ским ученым Куправа Арвелодом Эрастовичем. 

Записано: 1.07.2016
Транскрибировано: 1.07.2016

Интервьюер: Арвелод Эрастович, расскажите, по-
жалуйста, о своей жизни. Где вы родились. Как прошло 
ваше детство?

Респондент: Я родился в селе Река Очамчирского 
района. Окончил Рекскую семилетку, затем продолжил 
школу в Очамчирской абхазской средней школе. Эта 
школа и сейчас функционирует, школа имени Нестора 
Лакоба. Он (Нестор Лакоба. – С.В.) сам создал ее в 20-х 
годах XX в. После окончания этой школы, я поступил в 
Сухумский педагогический институт, а сейчас это Абхаз-
ский университет. Окончил я университет с отличием в 
1948 году. 

…Эшба направил меня тогда директором Ачагвар-
ской средней школы. Она находилась при Ачагварском 
чайном совхозе. Там был чайный совхоз и две чайные 
фабрики. В ней я проработал до 1949 года. Затем на-

1  А.Э. Куправа (1924–2019) – доктор исторических наук, глав-
ный научный сотрудник АбИГИ, академик АНА. 
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правили меня в Ткварчельский горком партии, в отдел 
пропаганды и агитации. Так в Ткварчели проработал я с 
конца 1949 до 1951 года. Работая там, я заочно окончил 
аспирантуру и в 1951 году ушел оттуда. 

Тогда директором Абхазского института был Хухут 
Соломонович1. Мест тогда в институте не было, и меня 
отправили в музей. Это обком решал. В абхазском му-
зее проработал с 1951 до 1956 года. Потом Хухут Соло-
монович вызвал меня и принял на работу. Шинкуба 
Баграт Васильевич, работавший там старшим научным 
сотрудником, перешел в Наркомат просвещения Абха-
зии, и место освободилось в институте. Меня взяли на 
полштата, старшим научным сотрудником. Так я начал 
работать в Абхазском институте... Затем меня перевели 
завкафедрой Абхазского университета. Ректором был 
Анчабадзе,2 он являлся моим научным руководителем 
в аспирантуре. Когда он мне предложил место, я не мог 
отказать, работал по совместительству. 

Интервьюер: Как вы пришли в науку? Кто вам помог 
выбрать и сформулировать тему диссертации?

Респондент: Зураб Анчабадзе. У меня есть книга, по-
священная ему, Дзидзария,3 Бгажба. О них я в этой кни-
ге писал. Анчабадзе лишь на четыре года был старше 
меня. Но уже был профессором, доктором наук. Работал 
я там до 1994 года. В 1994 году мне исполнилось 70 лет. 
Кафедра мешала моей научной работе, и я стал основ-
ным сотрудником Абхазского института. Нынешний 

1  Х.С. Бгажба (1914–2000) – доктор филологических наук, про-
фессор, академик АНА. Директор Абхазского института истории, 
языка и литературы с 1953 по 1966 г.

2  Зураб Вианорович Анчабадзе (1920–1984) – доктор историче-
ских наук, профессор, первый ректор Абхазского государственного 
университета.

3  Георгий Алексеевич Дзидзария (1914–1988) – абхазский исто-
рик-кавказовед. Директор Абхазского института истории, языка и 
литературы с 1966 по 1988 г.
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директор1 (Авидзба В.Ш. – С.В.) принял меня старшим 
научным сотрудником, и там работаю до сих пор. 

Интервьюер: Как отнеслись ваши друзья, знакомые 
к решению заниматься наукой? 

Респондент: Я еще в ученические годы писал статьи 
в газетах. Не только в стенную газету, но и в районную 
очамчирскую газету. Потом так получилось, что я начал 
интересоваться научной работой. И к этому отнеслись 
очень одобрительно. Я автор более 50 книг (на период, 
когда было взято интервью. – С.В.). Книги, сборники 
трудов печатались здесь (Абхазия. – С.В.), в журналах, в 
Москве, в Тбилиси. Я с 1971 года по 1990 год был пред-
седателем Абхазского отделения советского общества 
дружбы с ГДР. Германия была разделена на две части2. 
Меня через каждые пять лет выбирали председателем 
этого общества, я ездил туда (в ГДР – С.В.).

Интервьюер: Какую работу вы проводили, будучи 
председателем данного общества?

Респондент: Мы проводили… я вам покажу и фото-
графии, и выступления там, в Германии, в Берлине. Гер-
мания была разделена на две части. Германская Демо-
кратическая Республика дружила с Советским Союзом, 
и туда ездили многие наши сотрудники. Из ныне живу-
щих, это Шота Салакая3. Остальных в живых сейчас нет… 
Из ГДР они сами приезжали сюда. Они имели гостиницу 
в Гудаутском районе, на берегу моря. Там сейчас санато-
рий. Мы еще дружили с одной абхазской семьей, которая 
жила в ГДР. В общем, эта дружба была очень тесной. С 

1  Авидзба Василий Шамониевич (род. 1958) – кандидат фило-
логических наук, директор Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии с 1999 по 2016 г. 

2  В 1949 году Германия была разделена на ФРГ (23 мая 1949 ) на 
западе и ГДР (7 октября 1949) на востоке. 

3  Ш.Х. Салакая (род. 1933) – фольклорист, доктор филологиче-
ских наук.
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нами ездили и представители Грузии. Тогда из Герман-
ской Демократической Республики большие теплоходы 
ходили в Сухумский порт. Гости приезжали сюда отды-
хать. Вот такое общение было. Помню, как на теплоходе 
устроили они встречу с деятелями абхазской культуры и 
науки. А наши представители их в абхазский театр води-
ли. Тогда дружба с ГДР была активной…

Интервьюер: Вы были аспирантом Анчабадзе, какие 
наставления вы получали от вашего учителя?

Респондент: Тогда у нас в Абхазии аспирантуры не 
было. Мы все аспирантскую подготовку проходили в 
Тбилиси. Наш институт входил в систему Грузинской 
Академии наук, где вице-президентом был Джанашиа1, 
он – адзюбжинский абхазец, он нас принимал там. Он 
сам приезжал сюда отдыхать в Гагру, Сухум, Пицунду. 
Джанашиа был известным академиком. После ухода с 
работы, уже в пожилом возрасте, вернулся в Абхазию. 
Я, например, кандидатскую диссертацию и докторскую 
диссертацию защищал в Грузии. Оппонентом моей дис-
сертации была Селунская Валерия Михайловна,2 профес-
сор МГУ – Московского государственного университета. 
Она в детстве училась в нашей абхазской школе. Ее маму 
из Москвы перевели сюда, и она вместе с Зурабом Анча-
бадзе, окончила абхазскую школу. Абхазию она хорошо 
знала. Воспитывалась с нашими учеными. Такие связи 
бывали и с Тбилиси, и с Москвой. Сейчас наши дети, мои 
сыновья живут в Тбилиси, в Москве. Они оба профессора. 
Моя дочка Манана – тоже доктор наук, профессор. Она 
по средневековой истории. Сейчас находится в Берлине, 
на четыре месяца в командировке, вместе с мужем. Они 
живут в Тбилиси. Муж ее – Апакидзе. Вырос у нас, закон-
чил наш университет, защищал диссертацию в Ереване. 

1  Симон Николаевич Джанашиа (1900–1947) – доктор истори-
ческих наук, профессор, академик Академии наук Грузинской ССР. 

2  В.М. Селунская (1920–2005) – доктор исторических наук. 
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Он археолог. Их предки были Ачба, переселились в Ме-
грелию, и Ачба поменяли фамилию на Апакия. Потом их 
предки стали мингрельцами, Апакидзе. Апакидзе – это 
бывшие абхазцы…

Интервьюер: Ваши дети пошли по вашим стопам и 
стали учеными?

Респондент: Ну, конечно, дочке я не разрешил выйти 
замуж пока она диссертацию не защитила, после заши-
ты диссертации ей уже было 27 лет.

Интервьюер: Арвелод Эрастович, насколько мне 
известно, вы специализировались на истории народов 
СССР XIX–ХХ веков, и основной темой вашего исследо-
вания являлась история крестьянства Абхазской АССР и 
абхазской советской деревни до появления коллектив-
ных хозяйств. Могли бы вы немного рассказать о ваших 
исследованиях в этом направлении? 

Респондент: Я вырос в абхазской деревне. Река – 
это абхазская деревня. Отца забрали в армию во время 
Великой Отечественной войны в 1941 году. Учился я в 
Очамчирской абхазской школе уже с 1939 года. Я оста-
вил школу. Дома четыре младшие сестры, мать остались 
одни. Переехал в деревню. Занялся хозяйством, надо 
было сеять, надо было выращивать, помогать матери. 
Моя самая младшая сестра родилась в 1941 году… И так 
получилось, что я стал колхозником, но меня назначили 
в сельском совете заведующим Избы-читальни.1 И как 
зав. Избы-читальни, я по бригадам ходил, пропаганду 
вел, исходя из своего опыта. Был зав. сельской библиоте-
ки и деревенским работником. Председатель сельсовета 
забрал нас в райисполком и в тот же вечер нас направили 
в Ткварчели. Все мужчины были мобилизованы, женщи-
ны работали в шахтах, а ткварчельские шахты снабжали 
углем военный флот. Когда пришел в деревню, секретарь 

1  Изба-читальня – центр просвещения в деревнях и селах СССР. 
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райкома комсомола сказал мне: «Тебе не надо туда, ты 
здесь должен быть». И меня оставили опять в деревне 
работать. Я был комсомолец, был в райкоме комсомола. 

Секретарем райкома была абхазка, и она меня утвер-
дила лектором Райкома комсомола. В деревне занимал-
ся пропагандой, прикрепили к селу Пакуаш. Пакуаш был 
разделен на две части. Нижний Пакуаш, там колхоз был 
отдельно. В этом колхозе комсомольцев не было, мы на-
чали принимать. В Очамчире, в райкоме, собиралась мо-
лодежь. Парни создали комсомольскую организацию в 
Пакуашском колхозе. Какое-то время я там проработал, 
избрали секретарем комсомольской организации Паку-
ашской школы, и я опять вернулся в школу, окончил ее. 
Школа Очамчирская имени Лакоба и по сей день есть. 
Как говорил выше, Нестор Аполлонович Лакоба основал 
ее. Эту школу я и окончил. Поступил в Сухумский педа-
гогический институт, стал студентом. Когда я закончил 
учёбу, меня отправили в Ачагварский чайный совхоз. 
Там была школа, чайный совхоз, пять агрорайонов, две 
чайные фабрики. Директором совхоза был абхазец, и 
мы в школе создали (это русская школа была) абхазские 
классы. Абхазцы из Пакуаша, Реки, Охурея там работа-
ли. Таким образом, в Ачагварском чайном совхозе ста-
ла функционировать и абхазская школа. В Ачагварском 
чайном совхозе была большая абхазская библиотека, 
там было много абхазцев. Сейчас здание библиотеки 
пустует. Я недавно там был – ни совхоза, ни школ, ни 
чайных фабрик, населения меньше, пустота. А тогда это 
было очень известное место…Там и абхазы работали, и 
армяне, русские, грузины. А сейчас никто не живет.

Интервьюер: Арвелод Эрастович, что бы вы могли 
рассказать о становлении абхазской исторической нау-
ки, об абхазоведении в целом?

Респондент: В становлении абхазской науки, исто-
рической науки в частности, ведущую роль сыграл и у 
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ее основ стоял, еще до установления советской власти, 
Чочуа Андрей Максимович1. Свой вклад внесли Хухут 
Соломонович Бгажба (был зятем Андрея Максимовича, 
жил у него в доме), Георгий Алексеевич Дзидзария.

 Дзидзария в 1941 году окончил учебу в Москве и при-
ехал в Абхазию и начал работать в АбНИИ, который стал 
центром абхазоведения.

Интервьюер: Не могли бы вы нам рассказать, как 
вам работалось с Георгием Алексеевичем, Хухутом Со-
ломоновичем? Какую работу вы проводили в советское 
время?

Респондент: Я занимался советским периодом, пи-
сал работы в основном о советской деревне, о советской 
культуре в Абхазии, о развитии абхазских школ, о ли-
тературе, о культуре в целом. И работы мои посвяще-
ны этим вопросам. Я издал более 50 книг и сборников. 
Они у меня здесь (дома. – С.В.) находятся. Материалы по 
истории Абхазии – 1 том, 2 том, 5 том, 4 том… Они под-
готовлены, но нужны деньги институту на их издание. 

По третьему тому материалы уже готовы. Четвер-
тый и пятый тома составлены, здесь находятся. Это по 
ошибке выпустили третий том, как материалы, но это не 
материалы, это труды. Обложку сделали новую. На об-
ложке правку сделали, что не материалы, а труды. Труды 
у меня в шестнадцати томах. Сейчас четвертый том из-
дается, он в типографии, пятый том будет позже, но на 
это нужны деньги… Сейчас моя книга лежит в институте 
«Советская Абхазия: к 95-летию».

Интервьюер: Насколько нам известно, вы часто вы-
езжаете в Россию и работаете в московских библиотеках? 

Респондент: Да. Я сейчас еду 8 июля на один месяц в 
командировку, работаю в библиотеках и архивах. 

1  А.М. Чочуа (1879–1965) – просветитель-педагог, обществен-
ный и государственный деятель. 



Интервьюер: Скажите, пожалуйста, откуда вы чер-
паете силы, чтобы работать и писать такие труды? 

Респондент: Мне сейчас девяносто второй год. Я за-
болел бы, если б не работал. Я к этому привык, я посто-
янно работаю. Сейчас я практику провожу студентам в 
Национальной библиотеке. Директор библиотеки – мой 
близкий человек, он тоже из нашей деревни. И он меня 
бережет... С возрастом моим они считаются. 92 мне в ок-
тябре исполняется. 

К сожалению, во время грузино-абхазской войны 
Центральный Госархив, Абхазский институт (находился 
на берегу моря) сгорели. Там были как документы, ар-
хивные материалы, так и записи, которые мы собирали 
во время экспедиций по деревням Абхазии. И это все… 
Мой дом сгорел в Эшере, хотя в четырех экземплярах 
очень много материалов осталось. Я вам покажу. У меня 
есть библиотечная комната. Там же архивные материа лы 
составляю для издания, но, к сожалению, нужны деньги, 
чтобы издавать. Я говорил с Ромой1, мы знакомы, ува-
жаем друг друга, во время моего 90-летия он посох мне 
подарил, здесь у меня дома. 

Интервьюер: Арвелод Эрастович, у вас есть книги об 
Апсуара, хотелось бы узнать о роли Апсуара в современ-
ной жизни абхазов? 

Респондент: Ну, традиция Апсуара была большой. 
Традициям нас обучали в деревнях. Главным была лю-
бовь к ближнему, соседям, людям, родным…

Интревьюер: Спасибо вам, Арвелод Эрастович. 
Респондент: Спасибо.

1  Роман Джигрицович Аргун (1947–2019) – генеральный ди-
ректор полиграфического предприятия «Дом печати».
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А.Р. Чедия1

ДОКУМЕНТ ОСМАНСКОГО АРХИВА 
ПРЕЗИДЕНТА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

HATTI HÜMAYÜN 1103/4569-P 

Османская империя за весь период своего существо-
вания выработала разные системы взаимоотношений с 
народами и странами, как входившими в ее состав на-
прямую, так и находившимися от нее в вассальной за-
висимости. Система управления этими территориями и 
народами осуществлялась по-разному, в зависимости от 
условности контроля центром (Стамбулом) над перифе-
рией. На землях, которые контролировались напрямую 
из столицы империи, османы назначали представителей 
центральной власти для сбора налогов и осуществления 
мер, связанных с военно-ленной (тимарной) системой, 
а также для осуществления внешнего контроля над вас-
сальными землями. На этих территориях управление 
осуществлялось назначаемыми бейлербеями или сан-
джакбеями (представителями османского администра-
тивного аппарата 1-го и 2-го уровней соответственно). 

Западный Кавказ вошел в сферу влияния Османской 
империи в XV в. В течение всего периода османского 
присутствия система управления региона крайне разни-
лась от прямого управления (в 1578–1580 гг.) до «вассали-
тета» и управления посредством назначаемых центром 
представителей местной правящей элиты. Для прямого, 

1  Чедия А.Р. – кандидат исторических наук, научный сотрудник 
отдела источниковедения АбИГИ.
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а затем внешнего управления регионом османы прово-
дили в жизнь различные механизмы по продвижению 
своего влияния, одним из которых было дарение цен-
ных товаров в качестве «пишкешей». (Пишкеш – термин 
для обозначения вручения подарков высшим слоям ос-
манской власти, санджакбеям, комендантам крепостей 
и т.д. Часто под пишкешом понимается также дача взят-
ки)1. Практика вручения или дарения пишкеша получи-
ла в Османской империи широкое распространение. В 
данной статье мы рассматриваем дарение пишкеша как 
попытку привлечь на свою сторону народы Западного 
Кавказа в противостоянии с Российской империей.

Вашему вниманию представляется документ Осман-
ского архива Президента Турецкой Республики Hatt-
1103/44569-P, в котором мы находим опись различных 
вещей, предназначенных для абхазского князя, комен-
данта Сухума Аслан-бея Чачба. Документ датируется 
1826 годом. Похожий как по содержанию, так и по форме 
документ, с описью различных товаров, предназначен-
ных для представителей местной знати народов Запад-
ного Кавказа, был уже опубликован мной ранее2. Исходя 
из сопоставления данных из документов Hatti hümayün 
1103/4569-P и Hatti hümayün 1103/4569-R, мы приходим 
к выводу, что опись составлялась в османской Анапе ка-
дием (мусульманский судья) крепости. 

Особые султанские дары, указанные в описи, исходя 
из сопоставления двух источников, были привезены в 
Анапу из Трабзона (центр османского эялета, тесным об-
разом связанного с османскими крепостями на Восточ-

1  Karaca Filiz. Pişkeş. İslam ansiklopedesi. Türkiye diyanet vakfı. 
Cilt 34. S. 294.

2  Чедия А.Р. Дарение «пишкеша» как один из методов полити-
ки Османской империи на Западном Кавказе в первой трети XIX в. 
(На примере документа османского архива премьер-министра Ту-
рецкой республики Hatti hümayün 1103/4569-R) // Исторический 
журнал: научные исследования. – 2018. – № 4. – С. 1–19.



60

ном побережье Черного моря) в 1826 году. Упомянутый в 
документе абхазский князь, комендант крепости Сухум 
Аслан-бей Чачба был сыном абхазского владетельного 
князя, коменданта Сухума Келеш- Ахмед-бея Чачба, осу-
ществлявшего правление в Абхазском княжестве и ад-
министрирование в Сухумской крепости с 1780 по 1808 гг. 
С момента смерти отца в 1808 году Аслан-бей являлся ко-
мендантом крепости Сухум. В 1810 году комендант Су-
хума Аслан-бей, совместно с частью абхазского княже-
ского и дворянского сословия и подвластного населения, 
в условиях российского завоевания Сухумской крепости, 
в рамках Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., был вы-
нужден мигрировать за пределы Абхазии, в том числе 
на территорию подвластной Османской империи ча-
сти Западного Кавказа. Исходя из источника, к моменту 
передачи ценных султанских даров абхазским князьям 
Аслан-бей Чачба не находился в Анапе. Их получателем 
являлся брат Аслан-бея князь Таяр-бей.

Ниже представле-
ны: Копия документа 
османского государ-
ственного архива Пре-
зидента Турецкой Рес-
публики Hatti hü mayün 
1103/4569-P, его фак-
симиле, транслитера-
ция на современном 
турецком языке и рус-
ский перевод.

 هداز کب شلک یلمخوص
 ضفنیب هلیکب نالصرا
 یتمیزع هپانا یسودنک
 هسیا یسهدرک میمصت
 دعاسم جارح فارحنا هد
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 هدنتیعم و یکب رایط شادنرق هنلاکول اب ندنفرط ددنغیدملوا
 هسورحم هلیسهرًیاد فونص و رلرایتخا و رلروانزا و رلتاوط نانلوب
 هعتما و هدیدع تعلخ نانلوا سابلا ههیلایموم هدنرلدورو هیهپانا
 ردیتا درفم رتفد کنونتم

 هسورحم و یضاقلا یلع رقفلا انا و یتفرمیب رتفد هزه هریروح
۱۲٤۲لوألا عيـبر هپانا

 رومس
 شوتنوک
٦ کروک-
-sa — هناد
mur kun-
tuş1 kürk 
6 tane 
— кунтуш 
из 
соболи-
ного 
меха, 6 
штук 

 توپاق
۱
 -هناد
— ka-
put 1 
tane 
— 
ши-
нель, 
1 
шту-
ка

 هقوچ
۱٠شنب
 — هناد
çuka 
biniş2 
10 tane 
— сук-
но для 
бини-
ша, 10 
штук

 ینطق
٥بوط
 — هناد
kutni 
top 5 
tane — 
хлоп-
чато-
бумаж-
ный 
рулон, 
5 штук

 دومرک
٥بوط
 — هناد
kar-
mud 
top5 
tane 
— 

 ًهجالا
 بلح
۱٥بوط
 — هناد
alaca 
aleb top 
15 tane 
— шелк 
из 
Халеба 
(Алеп-
по), 15 
свер-
тков

 زکنا
 همصب
 یس
٣بوط
 — هناد
ingi liz 
bas-
ması 
top 3 
tane 
— анг-
лий-
ский 
ситец, 
3 ру-
ло на

 زیدک
 یزیب
۲کند
 — هناد
Gediz3 
bezi 
denk 
2 tane 
— тюк 
ткани 
из 
Геди-
за, 2 
сверт-
ка

1 Верхняя мужская и женская одежда с длинными разрезными 
рукавами (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Т. XVII. М. – СПб., 
1896. С. 30). Начиная с XVII в. – один из самых ценных видов меха в 
Османской империи. 569 TDV.

2 Biniş – широкая накидка (мантия), имела широкое распро-
странение среди улемов и высших офицерских чинов (Pakalın Meh-
met Zeki Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü ç. 1. İstanbul 
1993. S. 235).

3 Река на западе Анатолии. Протекает по современным райо-
нам Западной Турции – Измиру, Манисе, Кушаку, Кютахье.
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 رادکسا
 یسهمصب
٥٠بوط
 — هناد
Üsküdar 
basması 
top 50 
tane — 
ситец 
из 
Юскю-
дара1, 
50 ру-
лонов

 یدویچ
 ناولا
٥٠بوط
 — هناد
çivdi 
elvan 
top 50 
tane — 
разно-
цветная 
ткань, 
50 
сверт-
ков

 ریمزا
 یس هصنم
۱٠٠بوط
-İz — هناد
mir ma-
nusası2 
top 100 
tane — 
мануса 
из 
Измира, 
100 
свертков

 یزمرق
یتخس
۲٥نا
 — هناد
kırmızı 
sahtiyan 
20 tane 
— крас -
ный 
са фьян, 
20 свер-
тков

 و یراص
 یزمرق
۱٠٠نیشم
-kır — هناد
mızı ve 
sarı me-
şin 100 
tane — 
красная 
и желтая 
кожа, 
100 
рулонов

فوت
٣٠کن
 — هناد
tüfeng 
30 
tane — 
ружья, 
30 
штук

 کنفوت
۱٥٠٠شاط
 — هناد
tüfeng 
taşı 
1500 
tane 
— ру-
жей ные 
кремни, 
2000 
штук

Suhumlu Keleş zaade Arslan beyle binafs kendisi Ana-
paya azimeti tasmim kerdesi ise de inkiraf-i harac müsaid 
olmadığından tarrafından bil vikale karındaş Tayar beyi 
maiyetinde bulunan tavadlar ve aznavurlar ve ihtiyarlar 
ve sunuf dairesiyle mahreseyi Anapaya vurudlarında mu-
mialleih elbas olunan hilat adide ve imtiya-i mütenevenin 
defter müfredatıdır.

Hurira haze defter bi marifati ve ana alfakir Ali Alkadi bi 
mahruse Anapa assene 1242 s.

Опись вещей, направленных лично сыну Келеш-бея 
Арслан-бею, но из-за неблагоприятных обстоятельств 
данных в качестве его представителя его брату Таяр-бею 
и находящимся в его свите тавадам и азнавурам, и стар-
шинам, и другим слоям населения по приезду в Анапу 
вышеуказанных многочисленных платьев и халатов, а 
также различных товаров.

Эта опись написана мною, несчастным кадием Али из 
крепости Анапа, в 1242 г.

1  Район Стамбула.
2  Дешевая узорчатая ткань, преимущественно из хлопка и 

шерсти (Quataert Donald Cambridge University press Ottoman manu-
facturing in the age of the industrial revolution. 1993. P. 99–102).
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Трубецкой (штаб-ротм.)

БЕРЕГОВАЯ ДОРОГА СУХУМ-КАЛЕ ОЧАМЧИРЫ; 
РЕКОГНОСЦИРОВКА ДОРОГИ ОЧЕМЧИРЫ, ИЛОРИ, 
ЭЦЕРИ, ГУДАВА, РЕПИ, БАРГЕБИ-НАБАКЕВИ №71

БЕРЕГОВАЯ ДОРОГА СУХУМ-КАЛЕ ОЧАМЧИРЫ 

К вышеизложенному обзору прибрежной полосы 
можно прибавить в виде предисловия к нижеописывае-
мой береговой дороге следующие замечания. 

Дорога эта не заслуживает названия дороги: мостов 
через многочисленные ручьи и реки, непроходимые во 
время таяния снегов или продолжительных дождей, со-
вершенно нет. Жители селений, расположенных близко 
к берегу, сообщаются с административным и торговым 

1 Трубецкой (штаб-ротм.). Береговая дорога Сухум-кале – Очам-
чиры. (Б.м.): (б.и.), (19--). 2 с.; Трубецкой (штаб-ротм.). Рекогносци-
ровка дороги Очемчиры, Илори, Эцери, Гудава, Репи, Баргеби-На-
бакеви № 7. (Б.м.): (б.и.), (19--). 3 с. Оба документа, отпечатанные 
без обложек и выходных данных, хранятся в Российской государ-
ственной библиотеке, приброшюрованные к изданию: Зеземан. 
Рекогносцировка Арсиянского хребта, как тыловой оборонитель-
ной линии. Б.м., 1886. 

Автором этих двух документов является некто штабс-ротмистр 
князь Трубецкой (к сожалению, личность его пока установить не 
удалось). Судя по всему, он служил на Кавказе, дал достаточно под-
робную и точную характеристику путей сообщения от Сухума до 
Ингура. Время написания документов неизвестно, но, вероятно, 
это 80-е годы XIX в. Абхазские топонимы в примечаниях даны по 
книге В.Е. Кварчия «Топонимика Абхазии». Сухум, 2002 (абх. яз.).
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центром края Очемчиры по штранду (упругий песок), 
шириной в 15–50 шагов, а где болота не подходят непо-
средственно к нему, по узкой полосе, шириною в 15–30 
шагов, более твердого грунта. Штранд настолько узок 
15 шаг. у мыса Кодора, у мыса Цурдгело 1 и в 1-й версте 
к востоку от Сатамышскаго2 поста, что сообщения по 
нем прекращаются в случае сильнаго прибоя. Имеет-
ся только одна паромная переправа – чрез реку Мокву. 
Река Кодор всегда представит большия затруднения 
для переправы даже при низком стоянии ея вод. Тече-
ние ея быстрое, берега ея сопровождаются болотами, 
дно ея местами илисто; однако русло реки разбивается 
на несколько мелких рукавов, собираясь в один поток, 
быстрый и глубокий, перед самым впадением в море, 
где устье реки занято баром. Река Кодор может служить 
границей двух участников прибрежья, из которых за-
падный редко населен, восточный сравнительно густо 
покрыт селениями. Более подробныя данныя этой по-
лосы следуют ниже. 

1-й участок Сухум-Кодорский отличается однообра-
зием. От реки Келасуры, где видны развалины поста (у 
берега моря) и остатки бывшаго селения, тянется уз-
кая песчаная полоса – штранд, шириной до 40 и огра-
ниченный болотисто-лесистой лентой, шириной около 
300–500, х отделяющей самый берег от лесистых высот 
его окаймляющих. Единственно вероятными пунктами 
высадки даже незначительных партий, не смотря на от-
логий берег, можно считать: 1) более сухую открытую 
местность упраздненнаго села Келасуры, а также 2) устье 
реки Шкуча3, откуда ведет дорога к с. Дранды. Реки и ру-
чьи, впадающия в море, образуют лагуны, – не всегда и 
не всякое время связанные с морем посредством узкаго 

1  Цкургил.
2  Приморский (ахабла) пост в Кындыг (Киндги).
3  Скурча.
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русла; русло это в средней части имеет характер болоти-
стой жилы. 

Жилыя места. 
1) Посты пограничной стражи (кирпичныя жилыя 

строения и кирпичныя конюшни) а) на р. Маджары1 (ле-
вый берег) и б) на левом берегу реки Кодора. 

2) Хутор Эристова (на карте хутора Буркута2), где име-
ется колодезь и 

3) Лесопильный завод (3 больших деревянных сарая у 
устья реки Шкуча). 

Дороги, отходящия от берега, редки и скверно содер-
жимы; они ведут на шоссе: первая от хутора Эристова, 
другая по левому берегу реки Шкуны3, 3-я с Кодорскаго 
поста на сел. Адзюбжа к паромной переправе в 5 верстах 
выше по течению. Береговая дорога существует только 
от ручья Шуцри до реки Шкучи, но сообщение по штран-
ду почти всюду возможно на арбах. В бурную погоду 
проезд у мыса Кодора невозможен, песчаная полоса не 
шире 10-15, х и болота подходят к самому краю песчана-
го уступа, ограничивающаго лес. 

 Река Кодор имеет открытую долину, течение быстрое 
и даже в сухое время трудно проходимо в брод; устье за-
тянуто баром. 

2-й участок от устья Кодора до Очемчиры носит тот 
же характер: берег всюду плоский и высадка всюду воз-
можна; но движение во внутрь страны затруднительно, 
благодаря отсутствию хороших путей; движение вне 
дорог немыслимо, благодаря полосе зарослей, сопрово-
ждающей берег в расстоянии 30–40 х от него. Жилыя ме-
ста следующия:

1) Кодорский пост – дорога к Адзюбжинской каючной 
переправе. 

1  1) Река Скурча.
     2) Река Мачара.
2  В селе Адзюбжа.
3  Видимо, опечатка: Шкучи.
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2) Мыс Цургели; в бурную погоду проезд затрудните-
лен (тропа через мыс). 

3) Хутор князя Эристова на правом берегу реки Цур-
гели, откуда тянется почти на 8 верст уступ, высотой до 
30 с., параллельно берегу, в 30 шагах от него; уступ этот 
прекращается в 1 версте к западу от реки Дгамыш. 

4) Хутор в 2-х верстах от хутора Эристова и дорога, ве-
дущая на Адзюбжи в Кынд1. 

5) Сатамашский лесопильный завод; кирпичныя зда-
ния, пристань, железная дорога, ведущая в лес и арбян-
ная лесная дорога на Кодор. 

6) Сатамашский пост, у старых развалин того же по-
ста, рядом с лесопильным заводом; здание сложено из 
кирпичей. 

7) Хутор на правом берегу реки Лагваша; дорога в Кынд. 
8) Хутор у реки Бебеля. 
9) Пост всадников милиции на левом берегу р. Тамыш. 
10) Открытая площадка у вершины бухты и дорога в 

Окум. 
Во всех этих пунктах высадка не встретит затруднений. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА ДОРОГИ ОЧЕМЧИРЫ, ИЛОРИ, 
ЭЦЕРИ, ГУДАВА, РЕПИ, БАРГЕБИ-НАБАКЕВИ №7

Путь из Очемчиры в Набакеви, протяжением в 48 верст, 
делится на два участка, резко отличных друг от друга по 
направлению своему, а также в отношении проходимо-
сти их. Первый участок, протяжением в 5 верст, совпа-
дает с большою грунтовою дорогой, идущей из Очемчир 
на Гали и Руху к Зугдиды. Будучи кратчайшей и лучшей 
из дорог, соединяющих Очемчиры с Зугдидами, она, ве-
роятно, послужит противнику, высадившемуся у Очем-
чиры, для наступления главных его сил к р. Ингуру. 

1  Кындыг.
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Второй участок дороги, длиною в 43 версты, веро-
ятно, послужит противнику для следования отряда, ох-
раняющаго фланг общаго наступления к реке Ингуру. 
По качествам своим он значительно уступает первому, 
превращаясь в конную тропу между селениями Эцери и 
Гудава. Местность, однако, между этими селениями ров-
ная, сравнительно сухая, и движению артиллерии или 
войсковых тяжестей представляются несомненно боль-
шия препятствия в болотистой полосе между рукавами 
реки Эрис-Цхали к Северу от с. Репи1 (протяжением в 1 
версту); далее в болотистой полосе, шириною в 1 версту, 
между реками Хомучкури2 и Сида, и в местности, при-
легающей на Север (3 версты) к селу Набакеви, где топ-
кия места не редки даже в сухое время года. Серьезными 
препятствиями для движения можно признать много-
численные ручьи без мостов, пересекающие дорогу. Дно 
их часто илистое, берега не редко болотисты, спуски к 
воде не удобны, круты и вязки. В период же таяния сне-
гов и в дождливое время многия из этих речек совер-
шенно непроходимы. Ручьи эти следующие: Охури (2 
рукава), Джакова (исправный деревянный мост), Окум. 
Река Окум течет в песчаных, обрывистых берегах, высо-
тою в 1–2, ложе реки шириною до 100 шагов; быстро-
та течения средняя, а глубина ея допускает переправу 
в брод в обыкновенное время. Далее р. Эрис-Цхали3, 3 
рукава; на 3-м рукаве исправный деревянный мост. Река 
Оджогори4 (2 рукава); исправный деревянный мост че-
рез второй рукав. Река Хомучкури (2 рукава). Река Кира5 
или Аслангера6-акургель – у Баргеби7. Некоторые из этих 

1  Риап.
2  Хумушкури.
3  Вардзы. 
4  Шьашьикуара.
5  Кьиркуара.
6  Аслан-гели.
7  Барӷьаԥ.
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речек носят другое название в верхнем или в нижнем 
своем течении. Для проезда через тонкия места жители 
сваливают молодыя деревья и заполняют ими топкия 
места, – в ближайших окрестностях коих лес под ру-
кою, исключая окрестностей Набакеви1; здесь же можно 
пользоваться заборами для той же цели, местами и объ-
ехать грязные участки. 

Лучшие биваки для отряда, силой в 1 дивизию 1) у Гу-
давы, на том и на другом берегу реки Окума, 2) на левом 
берегу реки Сида, 3) у Баргеби, на правом берегу реки 
Кира; недостаток в хорошем топливе может встретиться 
только у Баргеби. 

С морем жители селений, расположенных вдоль до-
роги, сообщаются по следующим путям. Из Гудавы по 
арбянным дорогам: одна левым берегом реки Джаковы 
и две по берегам реки Окума; последния две дороги ве-
дут на Гудавский пост. Из Баргеба по арбянной дороге на 
Гагиду. Все эти дороги пересекают лесисто болотистую 
полосу, непосредственно прилегающую к описываемой 
дороге между реками Эрис-Цхали и Сида. Южнее реки 
Сида мокрые леса отстоят от дороги почти на 2 версты, 
севернее же Эрис-Цхали дорога пересекает незначи-
тельные лесистые участки, болота же редко подходят к 
дороге ближе 1–3 верст. К востоку от дороги местность 
более возвышена, а потому и суше, и к тому обнажена 
от леса. Исключение представляют лесисто-болотистые 
участки между реками Эрис-Цхали и Сида. Более под-
робныя сведения об этой дороге следуют ниже. Дороги 
этой полосы имеют меридиональное направление и ве-
дут от большой дороги Очемчиры Зугдиды к реке Ингу-
ру. Поперечныя дороги отходят из Гудавы на Мухури,2 из 
Репи на Шамлеты и из Баргеби на Тагелони. Существую-
щия карты этой местности не полны и ориентировать-
ся по ним почти невозможно. Реки этого пространства 

1  Набакьиа.
2  Махьыр.
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изменили свое течение, леса частью вырублены, – ори-
ентировочных пунктов почти нет, церкви, указанныя 
на карте, издали не отличаются от обыкновенных дере-
вянных зданий, служащих помещением для канцелярии 
сельскаго управления для школы, или просто для жилья 
более зажиточных крестьян.

Путь из Очемчиры до Иллоры представляется в виде 
широкой, не мощенной дороги с канавами, проложен-
ной по местности ровной, заселенной. На этом участке 
5 малых мостов, исправных, через канавы, и 1 большой, 
деревянный американской системы, через восточный 
рукав реки Гализги. Мост через западный рукав снесен 
наводнением в 1883 году и строится ныне около 100 
выше по течению. В Иллори легкий подъем к церкви (3-я 
верста), которая обнесена каменною оградою. У подно-
жья этого уступа течет ручей. Около села бивачное место 
на 1 дивизию с артиллерией; место это в 1877 году об-
стреливалась броненосцами. От Иллори дорога идет по 
местности волнистой, лесом; стволы деревьев перепле-
тены зарослями. В 1 ½ до 2 верст от Иллорской церкви 
дорога в Баргеби сворачивает (на 6-й версте) с большой 
дороги, ведущей на Царский Родник-Зугдиды и в Окум, 
и направляется на Юго-Восток. 

Приметы ея следующия: спуск к крутой балке, в ко-
торой видны сакли, влево отходит дорога на большую 
дорогу, вправо забор и 100 х позади, с правой стороны, 
сухое дерево, после короткаго спуска новое разветвле-
ние дорог: влево путь на Гудаву, вправо – арбянная до-
рога к саклям д. Эцери. Путь на Гудаву сопровождается 
слева забором, переходит ручей и, поднявшись по вос-
точному склону балки, на более возвышенное место, 
принимает юго-восточное направление. После перепра-
вы через реку Охури (в 1 ½ в. от Эцери на 9-й версте), 
протекающую в крутых берегах, дорога обращается в 
тропу, пролегая версты на дне по папоротникам, после 
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чего становится снова арбянная у первых жилищ сел. 
Гудава, остающихся вправо (11-ая верста), влево же от-
ходит арбянная дорога на большую дорогу. Река Охури 
служит границею между Иллорской и Гудавской общи-
нами. Далее (в 2-х в., на 13-й версте) имеется деревян-
ный мостик через реку Джакову, около котораго отделя-
ется в юго-западном направлении едва заметная дорога 
к морю (жители везут по ней свою кукурузу в Анаклию); 
участок дороги далее реки Окума (от 2–3 в. на 16-й вер-
сте) сух и пролегает частью по возделанным полям сел. 
Гудавы, частью лесом; в Гудаве (на 16-й версте) имеет-
ся церковь (по левую сторону дороги духаны и лавки); 
здесь же отходит сравнительно хорошая дорога к морю в 
юго-западном направлении. У Гудавы переправа в брод 
через реку Окум; ширина ея до 100 шагов (ложе реки); 
быстрота течения средняя; песчаные берега обрывисты 
1–2. После переправы дорога становится шире до 20х, 
сопровождается канавами, но немощена, имеет сперва 
версты на 2 до 19 версты северо-восточное, а затем вос-
точное направление; идет кустарниками и сильно про-
мыта дождем; грунт глинистый. Эта часть дороги состав-
ляет собственно участок большой проселочной дороги 
Гудава-Мухури; путь на Репи оставляет названную доро-
гу в 3-х верстах от Гудавы и направляясь на юго-восток 
поднимается незаметно на более высокое сухое место, 
покрытое мелким кустарником и папоротником, пе-
ресекает лишь незначительные участки леса и, пройди 
таким образом 2–3 версты (на 3-й версте дорога хуже), 
переходит первый рукав р. Эрти-Цхали на 22-й версте. 

Р. Эрти-Цхали течет во крутых берегах; брод косой, 
что в весеннее время года, при быстром течении, за-
трудняет переправу. Пройдя 1 версту лесом в восточном 
и юго-восточном направлениях, дорога отделяет дорогу 
в восточном направлении к с. Шамлеты1, и поворачивает 

1  Шьашьалаҭ.
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на юг, при входе в общину Репи, – пересекает 2-й рукав 
реки Эрти-Цхали (мельница вправо от дороги) и идет по-
лями по открытой, сухой, засеянной кукурузою местно-
сти, – но спустя ¼ – ½ версты снова входит в лес на 24-й 
версте; становится грязной и, не улучшаясь, пересекает 
3-й рукав Эрти-Цхали после 2-х верст (на 26-й версте). 
Здесь имеется маленький деревянный исправный мост, 
подъем и спуск круты. Влево от дороги, на правом бере-
гу реки, Репская церковь. На 27-й версте, дорога входит 
в лес при переправе через реку малую Оджару; подъем 
и спуск не удобны и грязны; в ¼ версты далее большой 
Оджогора, подъем и спуск грязны, круты. 

На 29-й версте выход из леса 2 ¼ в., т.е. на 32-й версте 
начало Баргебской общины и почти в 2-х верстах далее, 
на 34-й версте, переправа в брод через реку Хомучкури, 
откуда дорога становится очень вязкой на протяжении 
около ½ версты, т.е. до другаго рукава реки Хосоучкори 
и далее еще на ¼ версты до реки Сида на 35-й версте, 
откуда местность и более открыта и суше (3 ½ в.), на 39 
версте Багребская церковь; по левую сторону дороги – 
духан, и по правую сторону – переправа через тонкий 
ручей Кира. В 2 ½ – 3 в. далее на 42-й версте отходит 
вправо дорога на Н. Баргеби и с ½ версты далее влево 
дорога влево в сел. Тагелони. Местность от Баргебской 
церкви совершенно открытая (папоротник); вправо от 
дороги виднеется лес в 2-х верстах от него. На 45-й вер-
сте дорога вступает в область – Набакевской общины; 
здесь отходит дорога влево на сел. Тагелони, на этих 3-х 
верстах (с 45-й версты) много тонких мест. На 48-й вер-
сте духаны и лавки в с. Набакеви, река Ингур в ¼ версте 
от дороги, отсюда направляются дороги: прямо на Зуг-
диды через с. Коки и Кахати влево на Тагелони, вправо – 
в западном направлении – через с. Набакеви к Анаклии. 

 
Примечания – И.О. Казанба. 
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ПРОТОКОЛ № 189 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АССР АБХАЗИИ1

28 августа 1934 г. 
г. Сухум

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – т. ЛАКОБА Н. 
Присутствуют: Члены и кандидаты президиума: т.т. 

Анчабадзе2, Ашхацава3, Анастасиади, Григорьев Вал.4, 
Габуния, Зантария, Кадушин, Кобахия, Карал-Оглы, Ла-
дария В.5, Паротиди6, Петросян7, Тарба, Хрулев, Чалмаз8, 
Щелок.

Члены и кандидаты ЦИКа: т.т. Барганджия, Какучая, 
Перебейнос9, Пантелиди, Хашба10. 

От ведомств – Вышеславский /Госплан/, Агрба З.11 /
Зам. Зав. Орг. ЦИК/, Кокоскерия, Ухоботин /К-т радиове-

1  Документы Абхазского научно-исследовательского инсти-
тута 1934–1987 гг. из хранилища Академии наук Грузии. 1934 г. 
Фонд 30, опись 1, дело 49, листы 1–6а. Материал взят с сайта: http://
caucasusdialogue (дата обращения: 11.12.2019) 

2  Вианор Анчабадзе (1888–1937) – врач, организатор народно-
го здравоохранения; репрессирован. 

3  Семен Ашхацава (1886–1943) – гос. деятель, ученый; репрес-
сирован.

4  Валерий Григорьев (1904–1937) – гос. деятель, журналист, пи-
сатель, агроном; репрессирован.

5  Владимир Ладария (1900–1937) – гос. деятель; репрессирован. 
6  Кириак Паротиди (1900–1937) – гос. деятель; репрессирован. 
7  Михаил Петросян (1896–1937) – гос. деятель; репрессирован.
8  Михаил Чалмаз (1902–1937) – гос. деятель; репрессирован.
9  Иван Перебейнос (1895–1938) – гос. деятель, писатель; ре-

прессирован.
10  Мушни Хашба (1903–1992) – гос. деятель, писатель.
11  Захар Агрба (1901–1938) – гос. деятель; репрессирован. 
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щания/, Матуа /ДТК1/, Лакоба В.2 /УМУР3/, Шалашников4 
/редакция Сов. Абхаз./, Топуридзе, Юртов, Аджинджал /
УПИК/, Емухвари /Собес5/, Розен /АбНИИК6/, Садовский, 
Петров, Гурвиц /ВИЭМ7/, Барац /УНКВ8/, Кукбая, Нада-
рейшвили /работ. ЦИК’а/. 

1. СЛУШАЛИ: Проект плана военной сельско-хозяй-
ственной компании 1934 г. /Докл. т. Чалмаз/.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и опубликовать /см. при-
ложение № 1/.

2. СЛУШАЛИ: Об обязательном окладном страхова-
нии в сельских местностях и городах АССР Абхазии на 
1935 г. /Докл. т. Топуридзе/.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и опубликовать /см. при-
ложение № 2/.

3. СЛУШАЛИ: О положении дела с постройкой широ-
ковещательной радиостанции в г. Сухуме. /Докл. т. Ухо-
ботина/.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить Прокурору Республики 
тов. Тарба в декадный срок: с привлечением специали-
стов радиотехников и юристов и с последующим докла-
дом ЦИК’у:

а) рассмотреть –
ЦИК’у договорные отношения между Радиокомите-

том АССР Абхазии и Союзным Трестом «Радиострой», с 
1  ДТК – Детская трудовая коммуна.
2  Василий Лакоба (1897–1937) – революционер, гос. деятель; 

репрессирован.
3  УМУР – Управление милиции и уголовного розыска.
4  Михаил Шалашников (1906–1992) – журналист, зав. промыш-

ленным отделом, а затем – редактор газеты «Советская Абхазия». 
5  Собес – Социальное обеспечение.
6  АбНИИК – Абхазский научно-исследовательский институт 

краеведения.
7  ВИЭМ – Всесоюзный Институт экспериментальной медицины.
8  УНКВ – видимо, правильно: УНКВД – управление Народного 

комиссариата внутренних дел.



74

точки зрения их законности и хозяйственной целесоо-
бразности, проверить, как выполняются сторонами взя-
тые ими на себя по договорам обязательства и устано-
вить конкретных виновников всех упущений, которые 
будут расследованием установлены;

б) установить конкретных виновников неправильной 
информации ЦИК’а по вопросу о том, что дом б. Ма-
лания свободен от жильцов и может быть использован 
Радиокомитетом под станцию только при наличии раз-
решения ЦИК’а на передачу этого дома Деткомиссией 
Радиокомитету;

в) установить действительное положение дела с полу-
чением из Ленинграда аппаратуры для станции;

г) установить размеры и целесообразность произве-
денных уже расходов из средств отпущенных ЦИК’ом на 
строительство станции. 

2. Строительство станции передать Закрадиострою. 
3. Поручить Радиокомитету / т.т. Кокоскерия и Ухо-

ботину/:
 а) договориться с Закрадиостроем о присылке в Су-

хум бригады специалистов для дачи заключения по 
проекту станции, разработанному /Союзным Трестом 
«Радиострой»/, включая и выбор места для постройки 
станции и доложить это заключение ЦИК’у;

б) заключить договор с Закрадиостроем на постройку 
станции с последующим утверждением его ЦИК’ом.

4. СЛУШАЛИ: Предложения Госплана об изменении 
размера капиталовложений по народно-хозяйственному 
плану АССР Абхазии на 1934 г. /Докл. т. Вышеславский/.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Вопрос с обсуждения снять. 
2. Предложить Госплану /т. Вышеславскому/ и Уп. НК-

Фину1 /т. Юртову/ с привлечением заинтересованных ор-
ганизаций проработать и в 3-дневный срок представить 
в ЦИК проект уменьшения и увеличения капиталовло-

1  Уп. НКФин – Управление Народного комиссариата финансов.



75

жений по отдельным ведомствам с указанием причин 
увеличения или уменьшения объектов, за счет которых 
эти уменьшения и увеличения намечаются.

 5. СЛУШАЛИ: Проект плана заготовок зелени герани 
урожая 1934 г. /Докл. т. Петросян/.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и опубликовать /см. пред-
ложение №3/.

СЛУШАЛИ: О заповедниках на территории АССР Аб-
хазии. /Докл. т. Чалмаз/. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и опубликовать /см. при-
ложение №4/.

6. СЛУШАЛИ: О порядке вывоза плодов из районов, 
зараженных вредной щитовкой. /Докл. т. Чалмаз/.

ПОСТАНОВИЛИ: в целях охраны от поражения вред-
ной щитовкой наиболее угрожаемых районов промыш-
ленного плодоводства Союза ССР, в соответствии с по-
становлением Совета Народных Комитетов ССР Грузии 
от 25 июля 1934 г. – «О порядке вывоза плодов из райо-
нов, зараженных вредной щитовкой», – Президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета АССР Абхазии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В виду карантина по вредной щитовке воспретить 
свободный вывоз из АССР Абхазии плодовых семечко-
вых и косточковых пород в Крымскую АССР, ССР Ар-
мения, ССР Азербайджана, республики Средней Азии, 
Северо-Кавказский край и районы Азово-Черноморско-
го края, за исключением Майкопского, Сочинского, Ту-
апсинского, Шапсугского, Лабинского, Шовгеновского, 
Белореченского, Апшеронского и Славянского районов. 

2. Вывоз плодов и указанные /охраняемые/ республи-
ки и края может производиться только по специальному 
разрешению /сертификату о незараженности/, выдавае-
мому Абхазским карантинным пунктом.

8. СЛУШАЛИ: О выдаче регистрационных удостове-
рений кустарям-одиночкам на 1934 г. на право произ-
водства хлеба и чурека. /Докл. т. Аджинджал/.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вопрос с обсуждения снять. 
2. Поручить Уп. НКСнаба1 /тов. Щелок/, совместно с 

Уп. НКФина /т. Юртовым/ в 
3-дневный срок представить в ЦИК проект меропри-

ятий, обеспечивающих выпечку и продажу в Сухуме на-
роду с хлебом русской выпечки, а также и местных видов 
хлеба /чурек, лаваш и т.п./. 

9. СЛУШАЛИ: Х-во Субтропического филиала Все-
союзного Института экспериментальной медицины /
ВИЭМ/ о разрешении покупки жилого дома наследников 
гр. Якубовича, находящегося в г. Сухуме на ул. № 356. /
Докл. Т. Гурвиц/.

ПОСТАНОВИЛИ: в виду того, что Субтропический фи-
лиал ВИЭМ не обеспечен жилищной площадью для раз-
мещения своих научных сотрудников, и Горсовет лишен 
возможности предоставить ему эту площадь, – разре-
шить филиалу покупку дома наследников гр. Якубовича 
на следующих условиях: 

1. Освобождение дома от жильцов филиал ВИЭМ про-
водит самостоятельно;

2. Покупаемый дом филиал ВИЭМ используют ис-
ключительно для размещения своих сотрудников;

3. Филиал ВИЭМ производит ремонт покупаемого 
дома с надлежащим его архитектурным оформлением, 
согласованным с Сухгорсоветом.

10. СЛУШАЛИ: Доклад комиссии ЦИК, изначально для 
рассмотрения спора между Сухгорсоветом и Субтропи-
ческим филиалом ВИЭМ по вопросу об отводе филиалу 
ВИЭМ участка земли в г. Сухуме на трапеции под стро-
ительство помещений для научной работы филиала. /
Докл. т. Петросян/.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Спорный участок размером 1,19 
га закрепить за филиалом ВИЭМ.

1  Уп. НКСнаб – Управление Народного комиссариата снабжения.
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2. Передать в Совет строительства при ЦИК’е рассмо-
трение проекта строительства ВИЭМ на трапеции с точ-
ки зрения качества его архитектурного оформления.

11. СЛУШАЛИ: О выделении средств на постройку ра-
диостанции в Псху в сумме 9.728 руб. /Докл. т. Габуния/.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Размер ассигнований на строитель-
ство радиостанции в Псху утвердить в сумме – 9.728 руб. 

2. Предложить СухРИК’у1 направить на строительство 
радиостанции в Псху неиспользованные ассигнования 
на телефонизацию в сельской местности по Сухрайону 
в сумме 6.800 руб. и изыскать дополнительную сумму 
/2.928 р./ в процессе исполнения бюджета 1934 г. 

12. СЛУШАЛИ: Х-во Гальского РИК’а об отпуске 10.000 
руб. на приобретение легкового автомобиля и на его те-
кущее содержание. /Докл. т. Юртов/. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Оплатить стоимость легкового ав-
томобиля, выделенного Гальскому РИК’у в сумме – 5.800 
руб. из резервного фонда ЦИК’а. 

2. Расходы по содержанию автомобиля до конца года 
/7 месяцев/ утвердить по бюджету Гальского РИК’а по 
разд. XIX /фонд непредвиденных расходов/ в сумме 
4.406 р., в том числе зарплата шоферу /по 250 р. в месяц/ 
с начислениями 1.956 р., прочие расходы – 2.450 р. Галь-
скому РИК’у изыскать эту сумму в процессе исполнения 
бюджета 1934 г. 

13. СЛУШАЛИ: Х-во Гудаутского РИК’а об отпуске на 
текущее содержание легкового автомобиля 4.000 руб. /
Докл. т. Кротов/. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Расходы по содержанию автомо-
биля до конца 1934 г. /5 месяцев/ – утвердить по бюджету 
Гудаутского РИК’а по разд. XIX /фонд непредвиденных 
расходов/ в сумме 3.147 р. в том числе: зарплата шоферу 
/по 250 руб. в мес./ с начислениями 1.397 руб., прочие 
расходы – 1.750 руб. 

1  РИК – райисполком; районный исполнительный комитет.
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2. Гудаутскому РИК’у изыскать эту сумму в процессе 
исполнения бюджета 1934 г. 

14. СЛУШАЛИ: Об итогах обследования состояния уро-
жайности табака и герани в АССР Абхазии. /Докл. т. Чалмаз/.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить и опубликовать /см. при-
лож. № 5/.

15. СЛУШАЛИ: Отчет комиссии, выделенной реше-
нием президиума ЦИК’а от 14.V.34 г. по приемке иму-
щества ликвидированного Научно-Исследовательского 
Института акклиматизации животных /НИИАЖ/. /Докл. 
т. Карал-Оглы/. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Работу комиссии считать закон-
ченной.

2. Принять к сведению:
а) что строения, имущество и инвентарь приняты 

по акту; 
б) что задолженность рабочим и служащим ликвиди-

рована;
в) что территория хозяйства освобождена от посто-

ронних лиц.
3. Хозяйство ликвидированного НИИАЖ’а, со всеми 

строениями, живым и мертвым инвентарем и имуще-
ством, оставить в ведении Хоз. упр. ЦИК’а. 

4. Поручить Хозупру, в 2-х декадный срок, предста-
вить план дальнейшего ведения этого хозяйства.

16. СЛУШАЛИ: Об очередных выборах в советы. /Докл. 
т. Карал-Оглы/.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Для руководства выборами в сове-
ты АССР Абхазии образовать Центральную избиратель-
ную комиссию в составе: т.т. Лагвилава /председатель/, 
Григорьева Вал., Эхвая, Карал-Оглы /Ответ. Секретарь/, 
Мгеладзе1, Ампара2, Абзианидзе, Гордеева, Кобахия З., 
Шалашникова, Хашба М., Габуния А.

1  Акакий Мгеладзе (1910–1980) – партийный деятель.
2  Владимир Ампар (1900–1937) – гос. и партийный деятель; ре-

прессирован.
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2. Продолжить всем РИК’ам, Горсовету и сельским со-
ветам немедленно организовать районные, городские и 
сельские избирательные комиссии. 

3. Отчетную кампанию провести с 15 октября по 10 
ноября 1934 г. 

4. Выборы в сельские советы провести с 15 ноября по 
1 декабря1934 г. 

5. Районные съезды советов провести в следующие 
сроки: 

а) Гальский и Очамчирский – 5 декабря 34 г.
б) Сухумский – 16 декабря 1934 г.
в) Гудаутский и Гагринский – 15 декабря 34 г. 
6. Выборы в городские советы г.г. Сухума, Гали, Очем-

чиры, Гудауты, Гагры провести с 1 по 5 декабря 1934 г.
7. Съезд советов АССР Абхазии созвать 20 декабря 

1924 г. в г. Сухуме.
8. Утвердить следующий порядок дня съезда:
Отчет правительства АССР Абхазии;
О мероприятиях по развитию питомников цитрусо-

вых, европейских, плодовых, ветрозащитных и декора-
тивных культур. /Докл. Наркомзема/.

О дорожном строительстве. /Докл. Абдортранса/.
Доклад по конституционным вопросам.
Выборы Центрального Исполнительного Комитета.
Выборы делегатов:
На 7-й Всегрузинский съезд советов;
На 7-й Закавказский съезд советов.
9. Предложить центральной избирательной комиссии 

дать РИК’ам и советам инструкцию о порядке проведе-
ния отчетно-перевыборной кампании.

10. Предложить всем РИК’ам, городским и сельским 
советам: 

а) немедленно провести проверку выполнения на-
казов избирателей с тем, чтобы в остающийся срок до 
выборов выполнить полностью наказы прошлой изби-
рательной кампании;
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б) провести отчеты депутатов перед избирателями.
16. Предложить всем РИК’ам и Сухгорсовету, в соот-

ветствии с указанными в настоящем постановлении сро-
ками, проработать планы проведения отчетно-предвы-
борной компании и к 5 сентября с. г. представить в ЦИК. 

17. СЛУШАЛИ: Доклад комиссии ЦИК’а об итогах об-
следования работы Сельсовета Псху Сухумского района. 
/Докл. т. А. Габуния/.

ПОСТАНОВИЛИ: Президиум Центрального Избира-
тельного Комитета АССР Абхазии констатирует, что в 
результате мероприятий, проведенных ЦИК’ом и рай-
онным исполнительным комитетом, в сельсовете Псху 
улучшено культурно-бытовое обслуживание трудящего-
ся населения /выстроена школа, организовано медицин-
ское обслуживание, приступлено к постройке больницы, 
улучшена работа кооперации/, сельсовет выполнил ос-
новные хозяйственно-политические кампании, неот-
ложное дорожное строительство.

Однако руководящие работники сельсовета в практи-
ке работы допустили факты подмены массовой разъясни-
тельной работы голым администрированием и не сумели 
сплотить бедняцко-середняцкий актив вокруг сельсовета. 

В целях исправления ошибок, допущенных руковод-
ством сельсовета, и в целях дальнейшего укрепления 
советской работы в сельсовете Псху – президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета АССР Абхазии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать все Наркоматы обеспечить помощь рай-
онному Исполнительному комитету в налаживании ра-
боты сельсовета, посылая в Псху, по согласованию с рай-
онным исполкомом, своих представителей не реже двух 
раз в год.

2. Обязать Уп. НКСвязи1 и Сухумский РИК в текущем 
году наладить двухстороннюю радиосвязь с сельсоветом 

1  Уп. НКСвязи – Управление Народного комиссариата связи.
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Псху, проработать вопрос об организации телефонной 
связи и организовать регулярный почто-обмен.

3. Обязать НКПрос1 проработать вопрос об организа-
ции в Псху в новом бюджетном году школы с интерна-
том для детей переселившихся в Псху беженцев, жилища 
которых разбросаны на большой территории.

4. Обязать Наркомпрос с предстоящего учебного года 
заменить заведующего школой Хаджимукова и учителя 
Долгополова более квалифицированными работниками.

5. Обязать Абсоюз2 изыскать средства на постройку в 
Псху в новом бюджетном году дома для сельПО3.

6. Обязать НКЗем с участием районного исполкома 
обследовать сельсовет и представить в ЦИК к 1 октября 
с. г. предложения о содействии развитию в сельсовете 
животноводства и пчеловодства. 

7. Председателя сельсовета Гулия, секретаря сельсо-
вета Курочкина и председателя сельПО Когония, как не 
обеспечивающих должного руководства – от работы ос-
вободить.

8. Предложить прокурору республики т. Тарба уско-
рить разбор дел лиц, привлеченных к ответственности, 
по материалам обследования сельсовета Псху. 

9. Предложить Сухумскому РИК’у в трехдневный 
срок подобрать для Псху председателя и секретаря сель-
совета и председателя сельПО. 

10. Предложить Сухумскому РИК’у усилить живое ру-
ководство работой сельсовета Псху путем систематиче-
ского командирования туда районных работников. 

 18. СЛУШАЛИ: Телеграмму Совета Труда и Обороны 
Союза ССР с предложением обеспечить ликвидацию за-
долженности по зарплате и о результатах доложить СНК 
Совета ССР к 15 сентября с. г.

1  НКПрос – Народный комиссариат просвещения; Наркомпрос.
2  Абсоюз – Абхазский союз потребительских кооперативов.
3  Сельпо – сельский магазин (сокращение: сельское потреби-

тельское общество).



ПОСТАНОВИЛИ: Обязать Уп. НКФина /т.т. Юртова и 
Аджинджал/ с участием Госбанка /т. Чукбар/, сельхоз-
банка /т. Бения/, Коммунбанка /т. Пирцхалава/ в 3-днев-
ный срок предоставить ЦИК’у сведения о размерах за-
долженности по зарплате и проект мероприятий по лик-
видации этой задолженности. 

 
19. СЛУШАЛИ: Х-во Деткомиссии об отмене решения 

президиума от 4-го1… 

Пронумеровано 7 (семь) листов

14 мая 1934 г.

Подпись: Винокурова

Арх. № 178. 
Фонд АбНИИК
№…
Отдел общий
Содержание Протокол №189 заседания президиума 
Центрального Исполнительного Комитета АССР Аб-

хазии
Начато 3 сентября 1934 г.
Окончено 1934 г.
На 7 листах

Примечания – Е.Г. Гегия, А.Я. Дбар.

1  На этом месте документ обрывается.



ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ КНИГ, 
ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

✴

АЖӘЫТӘ ШӘЫҞӘҚӘЕИ, 
АЖУРНАЛҚӘЕИ, АГАЗЕҬҚӘЕИ РДАҞЬАҚӘА
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ НА 1776 ГОД1 

Фрагменты главы «О гаванях по Азовскому, Черному 
и Белому морям»

Стр. В2–В3:

2. Сочук-Кала2 есть небольшое четыреугольною сте-
ною огражденное местечко, разстоянием от Тамана3 
около 120 верст к юго-востоку, подле котораго хорошая 
гавань. Оное ныне главнейшее место в Абхазии, в кото-
ром Турки имеют начальника. Сей с около лежащих уез-
дов собирает подать и их содержит в послушании. Сюда 
приезжают также для торговли и прочие Абасинцы4, 
особливо из уездов Шапсуха и Обуха5 из западнаго края 
Кавказских гор.

3. Искуриа или Изгаур6, есть лежащее около 200 верст 
к О.З.О7 от Сочук-калы место, на границе между Абхази-
ею и Мингрелиею8. Возле онаго можно приставать хоро-

1  Географический месяцеслов на 1776 год. Санкт-Петербург: 
Императорская Академия наук. Год издания не указан; видимо, 
книга вышла в 1775 году.

2  Небольшая крепость в районе современного Сочи.
3  Тамань.
4  Авторы XVIII–XIX вв. абазами (абазинцами, абасинцами) ча-

сто называли не только собственно абазин, но и абхазов, убыхов и 
некоторые адыгские племена.

5  Шапсугия и Убыхия.
6  Исторические названия современного села Скурча на мор-

ском берегу у Скурченской бухты села Адзюбжа.
7  Видимо, имеется в виду: к юго-востоку.
8  Граница между Абхазией и Мегрелией в XVIII в. проходила по 

р. Ингур, как и в настоящее время.
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шо, и тут еженедельно бывает великий съезд. Можно в 
сих двух местах закупать мед, воск, куньи мехи, оленьи 
и диких коз кожи, оленьи рога и самшитовое дерево: на-
против того, все при Тамане упомянутые товары, а особ-
ливо соль, с великою выгодою продавать.

<…> Простый народ в Кубане и Абхазии и в других 
провинциях обыкновенно меряет по локтям, или по 
длине от локтя до конца среднего пальца. <…>

<…> Приложенная здесь карта1 изъявит подробное 
положение гаваней, в сем сочинении упомянутых, и на 
первой случай послужить может вместо путеводителя 
в кораблеплавании по Азовскому, Черному и Белому   
морям.

Знаки на карте якорь изображающие показывают не 
только вышеописанные гавани, но также и те места, где 
в случае нужды можно приставать судам.

А. И. Г.2

Примечания – А.Я. Дбар.

 

1  Нижеприведенная «Морская карта Черного моря» составлена 
Яковом Федоровичем Шмидтом (1723–1786), адъюнктом Петер-
бургской Академии наук.

2  Под этими инициалами скрывается Гильденштедт (Гюльден-
штедт) Иоганн Антон (1745–1781) – естествоиспытатель, член Пе-
тербургской Академии наук, автор книги «Путешествие по Кавказу 
в 1770–1773 гг.», вышедшей на немецком языке в 1790-е годы (рус. 
пер.: СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002).



86



87

НОВЫЙ И ПОЛНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РОССИЙСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЛИ ЛЕКСИКОН1

Фрагмент
Стр. 2–5:

АБХАЗЫ – вольный и многочисленный народ, живу-
щий в Кавказских горах, язык коих ни с каким другим 
из известных, как только с черкасским некоторое, но и 
то небольшое сходство показывает. Земля, на которой 
живет народ сей, на собственном их языке Абсне назы-
вается; Татереж2, Турки и Черкасы называют ее Абаза, а 
грузины Абхазети. Новые географы ее Абхазиею име-
нуют, и уповательно Императора Константина3 Абасгия 
таж самая будет. В рассуждении прежняго и нынешняго 
состояния закона, об них можно сказать, что в Абхазии 
несколько тверже вкоренилась Христианская вера, не-
жели между Черкасами. В прежние времена жил народ 
сей только по западной к Черному морю примыкающей-
ся стороне Кавказских гор, по рекам прямо в сие море 
между Кубанью и Енгури впадающим. Последняя река 
отделяет его от Мингрельцов. Большая часть народа жи-
вет и до ныне в сей стране, и составляет уезды: Хирпис, 
Чаши, Садс, Аибга и Ахшипсе, кои Черкасам под общим 
именем Кушгашин, т.е. загорных известны. Сими вла-
деют некоторым образом Турки посредством одного 
Паши, который живет в лежащей к Черному морю не-
большой крепости Сокум-Кала4 называемой, и выбира-
ется из Княжеской Абхазской фамилии Мудавия. Один 

1  Новый и полный географический словарь Российскаго госу-
дарства, или Лексикон. Часть I. А – Ж. Москва: В Университетской 
типографии, у Н. Новикова, 1788.

2  Видимо, имеются в виду татары. 
3  Константин VII Багрянородный (905–959) – византийский 

император, автор книги «Об управлении империей».
4  Сухум-Кале.
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из прежних Пашей назывался Абай, для того назвали 
Грузины сей Абаю подданый уезд, по правилам их языка 
Сабай; из сего у Россиан произошел народ Сабайцы. За 
сими уездами, кои полуденно-западную часть Абхазии 
составляют, следуют на северо-запад уезды: Туби, Убух, 
Шаши и Шапсих, которые с Черкасскими уездами Бжа-
на и Гатукай граничат. Над сими содержат Турки в не-
большой к Черному морю лежащей крепости Сочук-Кале 
надзирателя: но ему сии Абхазы столь мало повинуют-
ся, что прежнюю свою вольность в лесистых и гористых 
своих жилищах почти еще в целости сохраняют. Язык 
сих северо-западных уездов от языка, каким говорят в 
выше помянутых полуденнозападных, приметно отли-
чен. Третия малая часть Абхазскаго народа1 есть та, ко-
торая в прежнем столетии на северную сторону гор пе-
решла, где она между Черкасскими уездами Кабардою 
и Безленом реку Куму, верхней части Кубани и впадаю-
щия в Кубань реки Инджик и Уарпа или Арпа занимает, 
и живет по линии от Георгиевской до Ставропольской 
крепости на полдень параллельно. Деревни сей части 
суть: Бабукт – на левой стороне Малка в 40 верстах на 
полдень от Георгиевской крепости; Жантемиркт – на ле-
вой стороне малой Кумы в немногих верстах на западе 
от первой; Трамкт – небольшая деревня в пяти верстах 
от правой стороны Кумы, при северо-западной подошве 
горы Бештау, в 20 верстах на С. В. от Георгиевской крепо-
сти; Кличкт – при ручье Калмурза Жилгазе не далеко от 
правого берега Кубани; Кетшее – несколько повыше не-
посредственно на сем берегу Кубани; Трамкт – при ручье 
Теберте на левой стороне Кубани, к коему вышепоказан-
ная также называемая деревня, как скотной двор при-
надлежит; Лаукт – при ручье Карданих; Арзланкт – при 
ручье Хсаут; Биберт – при ручье Марух, который так же 

1  Автор этого текста, как видим, не разделяет абхазов и абазин.
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как и оба теперь упомянутые, в правую сторону в реку 
Кичи-Инджика впадает, на левой стороне которого ле-
жит Дударуквакт. Все эти упомянутыя деревни общим 
именем Черкасами и Абхазами Тапанта, а Татарами 
Алте-Кезек, т.е. шесть кусков называются, потому что в 
оных находится шесть Княжеских фамилий, кои проис-
ходят от одного Ашахмата. За упомянутыми Абхазскими 
деревнями следуют к западу еще четыре уезда; Зиди при 
Улу-Инджике, Барекай, Шеграй и Башилбай при Уарпе; 
все сии между Камою и Уарпою живущие Абхазы суть 
подданные большой Кабарды, и ей дань платят, потому 
Кабардинцы прежния свои жилища, отступя сами далее 
на восток к Баксану и Тереку, им уступили. Язык сих се-
верных Абхазов с языком полуденных совершенно сход-
ствует. Все сии народы по большей части Магометане, но 
столь не сведущи во всем, что и о законе своем едва по-
нятие имеют. Некоторые из них производят хлебопаше-
ство, но большая часть питается скотоводством, разве-
дением винограду и других древесных и земных плодов, 
а при том весьма склонны к грабежу своих соседей. 

Примечания – А.Я. Дбар.
  

ГАГРЫ1 

Русская Ривьера! Страна тепла и солнца! Гнездо лихо-
радок! Страшная дороговизна!

Вот какие противоречивые мнения составились об 
этом чудном уголке Черноморского побережья, открытом 
всего три года назад по мановению волшебного жезла. 

Последняя фраза не должна казаться преувеличен-
ною: комфортабельно устроенный курорт вырос в тече-

1  Статья безымянного автора; впервые была опубликована в 
журнале «Нива», 1906 г., № 37, с. 587–588. 
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ние 15 месяцев с октября 1901 года по 9 января 1903 г. В 
этот день многие видные представители России, специ-
ально приглашенные на торжество творцом Гагр, Его 
Высочеством принцем Александром Петровичем Оль-
денбургским – были свидетелями того, как можно поль-
зоваться естественными богатствами природы, которых 
так много в нашем отечестве: но мы привыкли обыкно-
венно порицать все русское и хвалить заграничное, и вот 
за открытием климатической станции появились отзы-
вы о страшной дороговизне и лихорадочной опасности 
этого места.

В данном случае первое название, присвоенное Га-
грам – русская Ривьера – вполне заслуженно, и она ни в 
чем не уступает заграничной: дороговизна же – понятие 
условное; если и было дорого в первый год, по откры-
тии, то теперь плату в 75 коп. за великолепно обставлен-
ную комнату и 25 коп. за блюдо в обед вряд ли можно 
считать высокой.

Что касается лихорадок, то, при расположении к ним 
при неосторожности, лихорадку можно получить вез-
де; Гагры же названы климатической станцией имен-
но потому, что из всего Черноморского побережья это 
место наиболее благоприятно для здоровья и даже спа-
сительно при более серьезных болезнях, как например, 
чахотка.

Вечное солнце и тепло, умеряемое морем, делают 
пребывание в Гаграх особенно приятным и здоровым, 
так как здесь не бывает изнурительной жары, особенно 
по ночам, которые всегда прохладны, и резких перемен 
температуры здесь нет; средняя годовая температура 
равна 15°.

Императорский Институт экспериментальной меди-
цины через особую комиссию, командированную в Га-
гры, удостоверил абсолютно здоровый климат, и врачи 
особенно рекомендуют Гагры больным, нуждающимся 
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в лечении теплым климатом: малокровным, слабогру-
дым, неврастеникам, переутомленным и т.п.

Таким образом, рассказы о том, что Гагры – гнездо 
лихорадок, плод досужей фантазии.

Необитаемое еще в 1901 году место бывшего когда-то 
укрепления, уже в начале 1903 года превратилось в пре-
восходный живописный курорт.

Много потрачено на это энергии, сил, много вложено 
вкуса и разносторонних познаний, не один миллион ру-
блей потрачено на это дело, но деньги и труды не броше-
ны даром – результаты на виду у всех.

Быстрота постройки не была в ущерб качеству; удач-
но составленный план блестяще приведен в исполнение 
и обнаружил много вкуса и знаний; теперь Гагры пред-
ставляют европейски обставленный курорт, не оставля-
ющий желать лучшего.

Грандиозно живописен вид с моря. Довольно высо-
кие, покрытые зеленью горы с выдающимися вершина-
ми, широкий пляж, красиво прилепившаяся к горам но-
вейшей причудливой архитектуры постройки, большой 
цветник из редких растений и спокойное синее море 
производят чарующее впечатление.

Самое главное и самое красивое, в стиле модерн, зда-
ние Гагр – это так называемая «временная» гостиница 
– трехэтажное сооружение из дерева и бетона, имеющее 
около 100 комнат, роскошно обставленных, ценой от 75 
коп. до 5 руб., с электрическим освещением, телефоном 
и постельным бельем; при найме помесячно – скидка 
80%, за 15 дней – скидка 10%. 

Нельзя не отметить, что в каждой, даже самой деше-
вой комнате, установлен телефон, посредством которого 
можно переговариваться, и который в то же время слу-
жит будильником, а в случае пожара в гостинице может 
предупредить об опасности.



92

При гостинице имеется ресторан, читальная зала, 
дамская комната, фотографический кабинет для люби-
телей, почтово-телеграфное отделение, балконы почти 
при каждой комнате, ванны и т.п.

Ресторан устроен около гостиницы и соединен с нею 
стеклянной галереей; устройство его очень интересно: 
кухня находится в самой зале и отделена стеклянной 
перегородкой, что дает возможность видеть, насколько 
чисто она содержится.

Зала в ресторан двухсветная, с хорами и прилегаю-
щими к ней гостиной, бильярдной и сценой.

Вторая гостиница, рядом с первой, еще не вполне 
оконченная, из железобетона в 8 этажей, также очень 
красивое здание со всеми удобствами.

Есть еще неподалеку, внутри крепости, меблирован-
ные комнаты.

На высокой, неприступной скале высится неболь-
шой, но очень красивый дворец принца А.П. Ольден-
бургского; к нему ведет проезжая, устроенная зигзага-
ми, дорога.

В конце курорта, на берегу моря, устроено купальное 
заведение, соединенное с гостиницами трамваем, – зда-
ние в два этажа, со всеми усовершенствованиями, всяко-
го рода ваннами, душами, свето - и цвето-лечением по 
очень доступной цене.

Кроме нескольких построек администрации курорта, 
есть еще здание электрической станции, около которой 
на почти отвесной скале устроена фуникулерная желез-
ная дорога, служащая теперь для подъема материалов 
для строящегося большого водопровода; народная сто-
ловая, казармы, пекарня, прачечная, базар и т.д.

Внутри крепости есть церковь, реставрированная из 
древних развалин, постройки VI века.

Сезон в Гаграх продолжается круглый год. Сообщение 
самое удобное – через Новороссийск морем на парохо-
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дах Русского Общества1, которые совершают рейсы 5 раз 
в неделю: проезд от Новороссийска до Гагр во II классе 
стоит около 4 рублей: для любителей же морских путе-
шествий можно рекомендовать ехать от Одессы.

Пароход останавливается в Гаграх в 10–50 саженях 
от берега, и пассажиры доставляются на берег на лод-
ках-фелюгах опытными матросами; так как прибой 
здесь незначителен, то высадка на фелюгу здесь не до-
ставляет никаких неприятностей.

Что касается растительности в Гаграх, то разнообра-
зие ее и красота поразительны: платаны, хамеропсы, 
фиги, апельсины, юкки, бананы, магнолии, кипарисы, то-
поли и масса цветов. Здесь есть все, чем гордится Ниц ца, 
но Гагры превосходят Ниццу количеством и дешевизной 
плодов.

Для развлечения в Гаграх имеется очень много 
средств: катанье на лодке, верхом, в экипажах, лаун-тен-
нис и т.п.: для детей есть катанье на пони и ослах. Кроме 
того, окрестности так живописны и интересны, что экс-
курсии можно делать без конца.

Самая доступная из прогулок по Анненковскому шос-
се2, по дороге в Адлер и в Пицунду; шоссе идет по са-
мому берегу моря и изобилует живописными местами: 
затем в Жоекварское ущелье, в имение принца Ольден-
бургского «Отрадное», к Ольгинскому источнику, к пе-
щере св. Ипатия, в альпийскую гостиницу и т.д.

Администрация климатической станции любезно 
пре доставляет в распоряжение желающих и экипажи, и 
верховых лошадей по очень доступной цене.

1 Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ) – судоход-
ная компания, основанная в 1856 г. для обеспечения торгового су-
доходства в Причерноморье.

2 Новороссийско-Сухумское шоссе, строительство которого бы-
ло начато в 1891 году. Часто дорогу называли еще Голодным шоссе. 
Руководителем строительства был Михаил Николаевич Анненков 
(1835–1899); поэтому дорогу эту иногда называли и его именем.
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Администрацией курорта заарендованы громадные 
дачи для охоты, всего 132.000 десятин; охота на хищных 
зверей и птиц производится круглый год, на остальных 
– по установленному расписанию. Медведи, барсы, ка-
баны, куницы водятся в изобилии, попадаются иногда 
зубры, туры, лоси и каменные козлы. Вот чего совсем нет 
в Ницце.

Рыбная ловля в море и горных реках также возможна 
в течение всего года.

Вот что представляют собою Гагры – своего рода 
единственный курорт в России.

Примечания – Е.Г. Гегия, А.Я. Дбар.

М. Ростовцев

НАДПИСЬ ИЗ СУХУМА1

Согласно сообщениям В. Пирогова, проф. Э.Р. Фон- 
Штерном2 еще в 80-х годах извлечен был из крепостной 
стены Сухума, по всей вероятности турецкой построй-
ки, обломок серой известковой плиты с латинской над-
писью, находящейся ныне в коллекции г. Чернявского3 
в Сухуме. Размеры камня: толщина в середине 17 сант., 
справа 10 ½ сант.; высота 16 ½ сант., справа 11 сант.; 
ширина камня – 12 сант. Ширина рамки внизу лицевой 

1 Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952) – русский и амери-
канский историк, археолог. С 1918 г. жил в эмиграции. Заметка его 
«Надпись из Сухума» была впервые опубликована в «Записках Им-
ператорского одесского общества истории и древностей». Т. XXVII, 
Одесса. 1907. С. 4–6. 

2 Эрнст Романович Штерн (1859–1924) – историк, филолог, про-
фессор.

3 Владимир Иванович Чернявский (1846–1915) – краевед, нату-
ралист-зоолог.
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стороны – 4 сант. Вышина букв в верхней строке 33 мм, в 
средней 36 мм, в нижней 26 мм. Буквы окрашены крас-
ной киноварью. Вид камня и надписи представляет при-
лагаемый рисунок с фотографии, любезно представлен-
ной В.Н. Пироговым. 

При дополнении надписи существенно важно было 
бы прежде всего выяснить, с каких сторон камень обло-
ман. Внизу камень цел; это показывает возвышенный 
край, обрамлявший, очевидно, надпись со всех сторон. 
Вверху он несомненно обломан, равно и справа. Обло-
ман камень и слева, но насколько, остается неясным. То, 
что буква Р находится в строгом соответствии с первой 
чертой буквы Н, что повторяется только в начале тре-
тьей строки (L и F), далее то обстоятельство, что с буквы 
Р и буквы Н, несомненно, начинается каждый раз новое 
слово, позволяло бы думать или лучше предположить, 
что обломан слева только возвышенный край подписи 
и что, таким образом, надпись цела слева и снизу. Стро-
ить, однако, на этом предположении дополнение, конеч-
но, невозможно. Транскрипция надписи такова:

Н]ad[r….
per Fl. A…
leg

Ясно, таким образом, что надпись упоминает два ли-
ца: одно – императора, в имя которого входило как со-
ставная часть слово Hadrianus, т.е. либо Адриана, либо 
Антонина Пия, другое – некоего Fl(avius) А…, титул ко-
торого мы очевидно имеем в последней строке; есте-
ственнее всего дополнять leg (atum) [Aug(usti) рr(о) рr(а-
еtore)] или [еіus], но не исключена возможность видеть в 
leg. сокращение Іеg(іовis) и в Fl. центуриона или трибуна 
какого-нибудь легиона.

Надпись, несомненно, посвятительная или строи-
тельная; посвящение или постройка производится либо 
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императором, либо ему или в его честь другим лицом, 
в таком случае, несомненно, корпоративной единицей, 
через посредство некоего Флавия А….  

Сопоставление двух имён: Адриана и Флавия А….. 
всякому знакомому с историей нашего юга (между 
прочим и г. Чернявскому) навязывает мысль, что пе-
ред нами известный легат императора Адриана и из-
вестный писатель Флавий Арриан. Предположение это 
находит себе ряд подтверждений. Прежде всего имя. 
Имя Арриана упоминается в официальных документах 
трижды: в известной надписи 137 года из Себастополя 
Каппадокийского1, в известной подписи I. G. III, 1116, 
ср. 1029 и 1032 и в рескрипте Адриана. Dig. 49, 14, 2, 1. 
Везде его имя звучит Fl. Аггіаnus без рrаеnоmen и с со-
кращением родового имени. То же и в источниках нео-
фициальных (см. Рrosop. іmр. Rom., II, 64 п. 154). Эта но-
менклатура совершенно соответствует обычаю эпохи, 
когда рrаеnоmen уступает свое значение личного име-
ни соgnomen, а значение родового имени низводится 
до минимума2.

Далее из Перипла Арриана нам известно, что в сво-
ей поездке по берегам Черного моря, поездке инспек-
ционной для смотра гарнизонам, он побывал главным 
образом в четырех пунктах: Трапезунде, Апсаре, Фасиде 
и Себастополе. В каждом из них Арриан оставался до-
статочно времени, чтобы произвести подробный смотр 
гарнизону, крепости и запасам, т.е. не менее одного дня. 
Принимая во внимание, что до сих пор наиболее веро-
ятной была идентификация Себастополя и Сухума, при-
дется признать и в этом факте подтверждение этому 
предположению.

1 W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, 487 слл. 
(Gött. 1904). Прим. авт. 

2 Renier, Journ. d. sav., 1876, 442; Wilson, Journ. of phil. XV, 1882, 
154; Cagnat, Inscript. Graecae ad. Res. Rom. Pert. III, n. 111. Прим. авт. 
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Наконец, надо принять во внимание, что в Трапезун-
де Арриан занимался постановкой надписей (περίπλ., 1) 
и что нет таким образом ничего невероятного, что и в 
Себастополе он либо исполнил повеление Адриана, либо 
взял на себя исполнение инициативы города или гарни-
зона в честь императора.

Если все указанное и не дает несомненности, то все же 
достаточно вероятности гипотезе об постановке нашего 
камня Аррианом во время посещения им Себастополя.

Полного восстановления фрагмента и при нашем 
предположении дать, однако, нельзя.

Примечания – Е.Г. Гегия, А.Я. Дбар.
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УСТАВ САНАТОРИИ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
БОЛЬНЫХ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВРАЧОМ ААРОНОМ 

МЕЕРОВИЧЕМ1, В СУХУМЕ2

КОПИЯ

На подлинном написано «УТВЕРЖДАЮ». 28 января 
1911 года.

Подписал Наместник ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА на Кавказе Граф Воронцов-Дашков.

Верно: Управляющий медицинской частью граж-
данск. ведомства на Кавказе Ф. Фехнер3.

1 «Доктор А.С. Меерович в 1907 году выстроил двухэтажное 
здание с мансардой, где разместил уютный санаторий для лечения 
легочных и горловых болезней. При том, что санаторий был всего 
на 40 человек, в нем были изыски – солярий в мансарде, а через два 
года, когда Сухум начали электрифицировать, Меерович устроил 
здесь первый в Абхазии рентгеновский кабинет, а к нему ингаля-
торий, физиотерапевтический и электросветолечебный кабинеты. 
Позже было пристроено еще одно здание. И сам доктор, и его жена 
были активными горожанами и членами многих обществ, в част-
ности, Василиса Иосифовна была членом «Сухумского общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся во всех учебных за-
ведения Сухума». Санаторий Мееровича пережил несколько преоб-
разований и честно служил городской поликлиникой до 1992 года. 
Сильно пострадавшее во время грузино-абхазской войны здание 
было снесено, и на этом месте сейчас стеклобетонный коробок 
«Гудоу-плаза», сильно уступающий по выразительности старому 
двухэтажному зданию, органично вписывавшемуся в сухумский 
центр». (Венедиктова Н. Русские врачи в дореволюционной Абха-
зии. http://asarkia.info) (дата обращения: 1.11. 2019)

2 Первое издание: Устав санатории для туберкулезных боль-
ных, учрежденной врачом Аароном Мееровичем, в Сухуме. Ро-
стов-на-Дону: Типо-хромо-литография М.И. Осадченко, 1911. 7 с.

3 Федор Людвигович Фехнер (1861–?) – действительный стат-
ский советник, управляющий медицинской частью гражданского 
ведомства на Кавказе, доктор медицины, автор книги «Малярия и 
борьба с нею» (Тифлис, 1918).
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Устав санатории для туберкулезных больных, 
учрежденной врачом Аароном Мееровичем, 

в Сухуме

§ 1.
Санатория для туберкулезных больных учреждается с 

целью доставлять стационарным больным, страдающим 
туберкулезом, возможность пользоваться лечением, 
удовлетворяющим современным научным требовани-
ям, а также соответствующим помещением, содержани-
ем и уходом.

§ 2.
Учредитель устраивает, снабжает и содержит санато-

рию на собственные средства.

§ 3.
Санатория предназначается для приема лиц обоего 

пола и устраивается на 10 кроватей. В случае надобно-
сти учредителю предоставляется увеличить это число 
кроватей, сообразуясь с размерами занимаемого поме-
щения, испросив на то предварительное разрешение 
Управления медицинской частью гражданского ведом-
ства на Кавказе.

У входа в санаторию должно быть вывешено объявле-
ние о времени приема больных, с означением категорий 
их и фамилий пользующих врачей. 

§ 4.
О приеме больных в санаторию тотчас делается соот-

ветствующая отметка в алфавитной книге лечебницы, 
с указанием места постоянного жительства больного, а 
документы больных и принадлежащие им вещи и день-
ги принимаются на хранение заведывающей хозяй-
ственной частью.
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§ 5.
Плата за содержание и пользование больных в сана-

тории взимается по взаимному соглашению их с учре-
дителем санатории.

§ 6.
Управляющим санаторией состоит учредитель, врач 

Аарон Меерович.
Заведывание ее хозяйственной частью принадлежит 

жене его, Василисе Меерович.

§ 7.
Учредителю предоставляется право приглашать в 

санаторию для временных и постоянных занятий, с ве-
дома Управления медицинской частью гражданского 
ведомства на Кавказе, врачей, в качестве помощников 
и консультантов, а также фельдшериц, массажисток, се-
стер милосердия или опытных сиделок.

§ 8.
Учредителю предоставляется: 1) иметь для санатории 

печать, бланки и вывеску с надписями, соответствую-
щими изображенному в заголовке названии санато-
рии; 2) ходатайствовать перед подлежащим началь-
ством об изменении и дополнении настоящего устава; 
3) ходатайствовать о разрешении приглашать к совла-
дению ей других врачей, а равно передавать свои права 
собственности на нее другому лицу, для дальнейшего 
ведения дела; 4) публиковать, на общем основании, 
об открытии санатории, условиях и времени приема, 
а равно печатать в периодических изданиях или от-
дельными брошюрами годовые отчеты по санатории, 
ее устав и вводимые в ней, с утверждения подлежащей 
власти, правила.
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§ 9.
По желанию учредителя санатория может быть за-

крыта, при отсутствии в ней больных, во всякое время, 
причем устав санатории теряет свою силу.

§ 10.
В случае надобности учредитель имеет право пере-

дать санаторию во временное управление другому вра-
чу, удовлетворяющему требованиям закона (ст. 289 Уст. 
врач., изд. 1905 г.). 

§ 11.
К обязанностям учредителя относится снабжение са-

натории всеми необходимыми для ее назначения обста-
новкой, приспособлениями, приборами и инструмента-
ми и обеспечение их соответствующим личным соста-
вом, прислугой и средствами содержания. 

§ 12.
Обязанности управляющего санатории следующие:
1) принимать и пользовать больных, выписывать их и 

руководить санаторией в медицинском отношении;
2) представлять в Управление медицинской частью 

гражданского ведомства на Кавказе отчеты о деятельно-
сти санатории, по установленной форме; 3) доставлять 
тому же Управлению медицинской частью срочные ве-
домости и сведения о больных, согласно действующе-
му закону (ст. 16 и 741 Уст. врач., изд. 1905 г.) и прави-
тельственным распоряжениям; 4) доносить немедленно 
тому же Управлению о каждом смертном случае, а равно 
доводить об этом до сведения лиц, поместивших боль-
ного, и местной полиции; 5) лично присутствовать при 
ревизии санатории членами врачебной инспекции и 
оказывать им содействие в возможно полном осмотре 
санатории.
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§ 13.
На заведующую хозяйственной частью санатории 

возлагаются обязанности выполнять все распоряжения 
учредителя или уполномоченного им управляющего в 
отношении ремонта санатории, приобретения для нее 
инвентаря и покупки для содержания больных прови-
зии, а равно принимать меры к соблюдению чистоты и 
порядка в заведении и хранить документы, вещи и день-
ги, поручаемые поступающими в санаторию больными.

§ 14.
Санатория находится под надзором Управления ме-

дицинской частью гражданского ведомства на Кавказе.

§ 15.
В санатории обязательно ведение следующих книг: 

1) алфавитной (справочной), для записи пользуемых в 
санатории стационарных больных и 2) депозитной, для 
записи принимаемых от стационарных больных на хра-
нение документов, денег и вещей.

На особых (скорбных) листах ведется история болез-
ни каждого больного.

Примечание. Ведущиеся в санатории обязательные 
книги должны быть прошнурованы и скреплены печа-
тью Управления медицинской частью гражданского ве-
домства на Кавказе.

§ 16.
Депозитная книга санатории хранится, после ее 

окончания, в продолжении десяти лет, а остальные кни-
ги – в продолжение пяти лет. Истории болезни хранятся 
постоянно, пока существует санатория.

§ 17.
Если высшая в крае власть, на основании доставлен-

ных ей Управлением медицинской частью гражданского 



103

ведомства на Кавказе, данных, признает невозможным 
оставить дальнейшее управление санаторией или за-
ведывание хозяйственной ее частью на тех лицах, ко-
торые были для сего избраны учредителем заведения, 
то назначает последнему срок, не свыше 3 месяцев, для 
приискания другого управляющего или заведующего, а 
в случае необходимости, делает распоряжение о закры-
тии санатории на тот же срок.

§ 18.
В случае неисполнения устава санатории или иных 

беспорядков, может последовать окончательное ее за-
крытие, по распоряжению Наместника ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе. 

§ 19.
При погребении тел умерших в санатории должны 

быть соблюдаемы все требования Устава врачебного (ст. 
ст. 713–715 Уст. врач., изд.1905 г.), а имущество умерших 
в санатории больных подлежит действию общих граж-
данских законов.

В санаторию, по желанию больных, должен быть при-
глашаем священнослужитель соответственного верои-
споведания для совершения религиозных треб.

§ 20.
Поступающие в санаторию для стационарного лече-

ния больные обязаны представить свой вид на житель-
ство, который установленным порядком препровожда-
ется в местное полицейское управление для прописки, 
и затем хранится в санатории до выписки больного, а в 
случае его смерти, передается полиции.

Во всех случаях, не предусмотренных временными 
правилами для учреждения частных лечебных заведе-
ний (Собр. узак. и рас. прав. 1903 г., № 87, ст. 1012) и 
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настоящим уставом, санатория должна подчиняться 
всем требованиям, издаваемым Министерством Вну-
тренних Дел инструкций по применению означенных 
правил.

Подписал Управляющий медицинской частью граждан-
ского ведомства на Кавказе Ф. ФЕХНЕР.

Примечания – А.Я. Дбар

ОТЧЕТ СУХУМСКОГО ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ1 ЗА 1910 ГОД2

Отчет о деятельности Сухумского Общества борьбы 
с туберкулезом за 1910 год 

Деятельность Общества в истекшем году проявилась 
в сравнительно небольших размерах, хотя Обществом 
были удовлетворены требования почти всех лиц, обра-
щавшихся к нему за содействием. Однако, в сравнении 
с прошлыми годами, в отчетное время деятельность 
Общества носила более интенсивный характер. И если, 
тем не менее, приходится говорить о незначительной 
деятельности, то исключительно с точки зрения задач, 
поставленных уставом Общества, из которых осущест-
влять удавалось лишь немногие. Основная же зада-
ча Общества, – рациональная борьба с туберкулезом, 
как с народным бедствием, по-прежнему оставалась в 
стороне, главным образом, конечно, из-за недостатка 
или, вернее, почти полного отсутствия материальных 
средств, а также сплоченных культурных сил. Не удалось 

1  Сухумское Общество борьбы с туберкулезом было образова-
но в 1903 г. Возглавляла его Евгения Фердинандовна Симонова. 

2  Первое издание: Отчет Сухумского Общества борьбы с тубер-
кулезом за 1910 год. Сухум: Типография А. Мгеладзе и П. Каланда-
ришвили, 1911. 22 с.
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Обществу осуществить и рациональное лечение тубер-
кулезно-больных, особенно неимущих, опять-таки из-за 
недостатка средств. Возникшую в прошлом году скром-
ную мысль открыть хотя бы пансион Сухумского Обще-
ства борьбы с туберкулезом пришлось оставить, потому 
что выяснилось, что общество не в состоянии, при на-
личности обыкновенных своих доходов, собственными 
усилиями оборудовать и открыть пансион. Единственно, 
в чем широко проявилась деятельность Общества, это в 
заботах об оказании материальной помощи туберкулез-
но-больным. Уже давно, из года в год, в Сухум приез-
жают без достаточных средств пораженные чахоткой, в 
надежде в его мягком климате найти исцеление от неот-
вязчивого недуга. Не имея ясного представления об ус-
ловиях жизни в Сухуме, не обладая достаточными сред-
ствами на лечение и движимые инстинктом самосохра-
нения, хоть здесь найти спасение, они попадают часто 
в самое ужасное положение, когда, не будучи приняты 
в санатории, вследствие сильно выраженного заболева-
ния, израсходуют последние скудные средства. Здесь-то 
вовремя оказанная помощь многих спасала от тяжелых 
последствий создавшегося положения. Благодаря под-
держке Общества одни получали возможность вернуть-
ся домой, другие благополучно переживали острый кри-
зис до нового благоприятного положения, наконец, не-
которые имели возможность хоть умереть спокойно, не 
потеряв веры в существование добрых людских отноше-
ний. Как бы то ни было, но собственно говоря, внимание 
к вопиющей нужде неимущих туберкулезных больных 
послужило толчком к зарождению Сухумского Общества 
борьбы с туберкулезом. И эта задача Общества осущест-
влялась в отчетном году довольно широко. Правда, Об-
щество не имело возможности, по изложенным выше 
причинам, обставить пребывание неимущих больных в 
Сухуме возможно рациональнее, с точки зрения дости-
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жения наибольших успехов в лечении. Зато Общество 
никому из таких больных не отказало в помощи, выда-
вая ее деньгами, а некоторых больных помещало в го-
родскую больницу за счет Общества. Так, в виде пособий 
больным было выдано на руки на содержание и лечение 
599 рублей и уплачено в городскую больницу сверх того 
127 р. 34 коп. за трех больных. Пособиями Общества, 
включая сюда и плату в больницу, пользовались 24 лица. 
Размер пособий на одного человека колебался от одно-
го рубля до 115 рублей разновременно. В общем, на ту-
беркулезных больных было израсходовано 726 рублей 34 
коп. Из них на одно лицо был израсходован 1 р.. на два 
лица – по 3 р., на пять лиц – по 10 руб., на 1 – 14 р., на 
два – по 15 р., на одно – 16 р., на одно – 17 р., на одно – 20 
р., на трех – по 25 р., на двух – по 30 р., на одно – 85 р., на 
одно – 95 р., на одно – 107 р. 34 к., и на одно лицо – 115 р. 

Из 24 лиц, пользовавшихся пособиями Общества, 8 
человек были учащиеся в средних учебных заведениях, 
окончившие средние учебные заведения и студенты; 
четверо были лица педагогического персонала; восемь 
челов. по профессии рабочие, ремесленники или до-
машняя прислуга и, наконец, с невыясненной професси-
ей – четверо лиц.

Кроме выдачи пособий, в нескольких случаях, Об-
ществу приходилось отвечать на запросы иногородних 
жителей об условиях жизни и лечения в Сухуме. Таких 
запросов поступило прибл. десять. Внимание Общества 
было обращено также на устранение плевания на пол в 
публичных местах. С этой целью Обществом были зака-
заны плакаты с надписью «просят на пол не плевать» и 
развешены во всех публичных местах. В некоторых же из 
них, как напр., в коридорах Мирового Отдела, Председа-
тельницей О-ва на свои средства были поставлены пле-
вательницы ввиду заявления Заведующего Отделом, что 
на покупку плевательниц в Отделе не имеется средств.
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Затем Правлением Общества, по инициативе члена 
Общества, М.В. Шишкиной, разработан вопрос о необ-
ходимости открытия гигиенической дешевой столовой 
имени Общества, который предлагается на обсуждение 
Общего Собрания.

Все расходы, произведенные Правлением Общества 
за отчетный год, с избытком были покрыты из текущих 
доходов, как-то: от членских взносов, пожертвований, 
концерта, устроенного Председательницей Правления 
Е.Ф. Симоновой на своей квартире и собравшего 246 
рублей пожертвований в пользу Общества, и елочного 
базара, устроенного Обществом борьбы с туберкулезом 
совместно с Обществом вспомоществования недоста-
точным учащимся. К сожалению, елочный базар особен-
ного успеха не имел и дал чистой прибыли 115 р. 95 коп., 
которая и была поделена между двумя обществами, так 
что на долю Сух. О-ва борьбы с туберкулезом пришлось 
57 р. 95 к. Таким образом, в кассу Общества поступило 
за истекшее время, кроме 246 р. от концерта в кварти-
ре Е.Ф. Симоновой и 57 руб. 43 коп. от елочного базара, 
еще 284 руб. от членских взносов, 49 руб. 80 коп. были 
возвращены лицами, получившими от общества заимо-
образные ссуды и сверх того разными лицами было по-
жертвовано 200 рублей 55 коп., из которых 100 рублей 
пожертвовала Е.Ф. Симонова. В результате финансовой 
деятельности Общества к остатку от 1909 года в сумме 
602 р. 90 коп. прибавился остаток от 1910 года в сумме 
65 р. 06 коп.

К 1 января 1911 г. Общество состоит в 120 чл., из чис-
ла которых Николай Николаевич Смецкой на общем 
собрании 5 декабря 1910 года единогласно был избран 
Почетным Членом Общества в виду огромных и исклю-
чительно полезных трудов его, беспрерывно затрачива-
емых им на поприще борьбы с туберкулезом. Евгения 
Фердинандовна Симонова состоит пожизненным чле-
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ном с 1909 г., на основании § 10 устава, как внесшая еди-
новременно 100 р., а остальные члены Общества состоят 
действительными членами.

В составе Правления за истекший год произошли сле-
дующие перемены; выбыли из состава Правления по 
жребию А.С. Меерович, В.М. Махвиладзе, Г.Н. Шишкин и 
выехавший из Сухума Т.Г. Лукин. На их место выбран-
ными оказались: А.С. Меерович, Н.Е. Эджибия, гр. В.А. 
Соллогуб и В.Ю. Койлю. Доктор А.И. Мостков1, за недо-
статком времени, отказался исполнять обязанности се-
кретаря, и на его место 8 октября 1910 года Правлением 
избран К.Н. Беляев.

В отчетном году Правление имело 5 заседаний. Кроме 
того, несколько заседаний не могли состояться за непри-
бытием законного числа членов Правления. Многолюд-
ностью заседания Правления не отличались. Из числа 12 
членов Правления на заседание один раз только собра-
лось 8 человек. Все остальные четыре заседания прошли 
при участии 6 членов Правления, т.е. при количестве, 
едва только достаточном, чтобы заседание Правления 
считать состоявшимся. Не отличались людностью и об-
щие собрания, которых в 1910 году было два: 3 февраля 
и 5 декабря. Наиболее многолюдное из них прошло при 
количестве всего 20 членов Общества.

Само собой разумеется, что слабая посещаемость 
заседаний Правления и общих собраний не может не 
отозваться вредно на деятельности Общества. Деятель-
ность Правления и членов Общества между собой слиш-
ком тесно связаны и взаимно друг друга дополняют. Не 
может проявиться широко и целесообразно деятель-
ность Правления там, где она натыкается на инертность 

1 Абрам Ильич Мостков – доктор, автор брошюры: «Малярия 
в Абхазии и роль Сухумской малярийной станции в борьбе с нею: 
(Доклад в Сухумском о-ве врачей 17 декабря 1921 г.)». Сухум: Ку-
рортное упр. Абхазии, 1922.
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членов Общества. Точно также не достигнет успеха де-
ятельность Общества, где оно имеет малодеятельное 
Правление. А потому, вступая в новый год своей дея-
тельности, Правление призывает Общество к дружной 
совместной работе.

Трехлетний опыт в деятельности Общества с доста-
точной ясностью обнаружил, в какую сторону должно 
быть направлено внимание Общества, и на кого, по 
справедливости, главным образом должны падать рас-
ходы, связанные с осуществлением задач Общества. 
До 12 февраля 1909 года среди членов Общества го-
сподствовало настроение, выражавшееся в собирании 
средств на открытие пансиона или санатории имени 
Общества. Но средства поступали в кассу Общества 
очень медленно, тогда как приезд туберкулезно-боль-
ных ежегодно увеличивался. Вместе с тем росло и ко-
личество нуждающихся больных, положение которых 
становилось явно трагическим. Благотворительное 
Общество отказывалось поддерживать их, ссылаясь 
на существование Общества борьбы с туберкулезом, а 
Общество борьбы с туберкулезом, занятое скоплением 
средств, для более рациональной помощи туберкулез-
но-больным, в свою очередь, отказывалось временно 
поддерживать нуждающихся больных. Между тем как 
мысль о создании Сухумского Общества борьбы с ту-
беркулезом возникла исключительно из желания под-
держать приезжих больных, особенно неимущих и из-
бавить их от всевозможных мытарств. 12 февраля 1909 
года общее собрание постановило: оказывать матери-
альную поддержку нуждающимся туберкулезно-боль-
ным, причем размер сумм был предоставлен общим 
собранием на усмотрение Правления. Таких пособий в 
1909 году было выдано на 421 рублей и в 1910 году из-
расходовано 726 р. 34 к. Если принять в соображение, 
что в 1910 году были удовлетворены требования почти 
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всех лиц, обращавшихся за содействием к Обществу, то 
нет нужды предполагать, чтобы в 1911 году понадоби-
лась бы более значительная сумма.

Вероятнее ожидать, что на расходы по оказанию ма-
териальной помощи нуждающимся туберкулезно-боль-
ным не понадобится более того, что израсходовано в 
прошлом году, или сумма немногим большая. И на буду-
щее время пока в распоряжении О-ва не имеется более 
существенных видов помощи, не следует отказываться 
от мысли, выраженной в постановлении общего собра-
ния от 12 февраля 1909 года. С другой стороны, все яснее 
чувствуется потребность в открытии собственной са-
натории, где общество могло бы ручаться, что больные 
пользуются всеми необходимыми для борьбы с недугом 
средствами. Но, так как открытие собственной санато-
рии связано с затратой огромных средств, которых об-
щество не имеет, то очередным вопросом ближайшей 
деятельности общества является привлечение в кассу об-
щества пожертвований. Здесь приходится обратить вни-
мание на следующего рода обстоятельство: Сухумское 
общество борьбы с туберкулезом существует главным 
образом на средства, собираемые с местных жителей, 
между тем как плодами деятельности общества пользу-
ются приезжие туберкулезно-больные, стекающиеся в 
Сухум со всех концов России. Сухум – город маленький, 
имеющий своих много нужд чисто местного характера, 
как напр., выдача пособий учащимся и т.п. Местным 
Сухумским обществам с трудом удается справляться со 
своими нуждами и для удовлетворения их отыскивать 
средства. Поэтому было бы несправедливо возлагать ис-
ключительно на Сухумских местных жителей поддерж-
ку приезжих неимущих туберкулезно-больных. Вся Рос-
сия, все города и местечки, откуда посылают больных в 
Сухум, должны были бы принять участие в расходах по 
содержанию и лечению приезжих больных. Привлече-
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ние к участию в расходах Сухумского Общества борьбы 
с туберкулезом возможно большего количества лиц со 
всех городов России и составит следующую ближайшую 
заботу Правления. А там идут новые задачи: по благоу-
стройству города как курорта, и вообще по улучшению в 
нем условий пребывания приезжих, лечащихся или от-
дыхающих в нем. Нельзя оставить в стороне и разработ-
ку статистического материала по всем вопросам, касаю-
щимся задач Общества. Вот, собственно говоря, в крат-
ких чертах, будущая программа деятельности Общества.

Председательница Е.Ф. Симонова.
Секретарь К.Н. Беляев.
 

Отчет о суммах Сухумского Общества борьбы 
с туберкулезом за 1910 год 

ДОXОД

Остаток на 1-е января 1910 г. ……………. 602 90 602 90 
Поступило членских взносов в течение года ……. 272  
Поступило пожертвований …………………………. 200 55
На концерте у Е.Ф. Симоновой
поступили пожертвования на сумму ……………..… 246
Возвращено заимообразных пособий на сумму ...49 80
Половина чистой прибыли от елочного базара, 
устроенного совместно с О-м вспомоществования 
нуждающимся учащимся …………………………… 57 95
Итого доходу за 1910 год …………………... 826 30 826 20
Баланс …………………………………………………… 1429 20

РАСXОД

1 В течение 1910 года выдано пособий неимущим 
больным на сумму.................................................... 599
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2 По больничным счетам уплачено за содержание 
трех больных ……..................................................127 34

8 Почтовые расходы на повестки……….................80
4 Канцелярские расходы, печатание плакатов, пове-

сток и т.п. 26 10
Итого расход за 1910 год ………………………........735 24
Остаток кассы к 1-му января 1911 г. ……………...675 96
Баланс……………………………………...................1429 20
Председательница Правления Е.Ф. Симонова
Казначей Д.И. Френкель
Члены ревизионной комиссии Н. Гарденина, В. Окорокова
 

Смета доходов и расходов Сухумского О-ва 
борьбы с туберкулезом на 1911 год

Ожидается к поступлению:
1. Членских взносов ……………………. 350 р.
2. Пожертвований ...................................... 200 р.
3. Сбора от вечеров и концертов ……….. 400 р.
И т о г о 950 р. 
Остаток к 1-му январю 1911 г. …………. 675 р. 96 к.
Баланс 1625 р. 96 к.

Предстоит израсходовать:
1. Почтовых, на канцелярию и типографию ........ 40 р.
2. На выдачу пособий ………………………….......... 700 р.
3. На непредвиденные расходы ……………………. 150 р.
И т о г о 890 р.
Остаток к 1-му январю 1912 года ……………. 735 р. 96 к.
Баланс 1625 р. 96 к.

Казначей Д.И. Френкель
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Состав должностных лиц Сухумского О-ва 
борьбы с туберкулезом на 1911 год

1. Председательница Правления Е.Ф. Симонова
Члены Правления:
2. Агапьев Б.Н.
3. Беляев К.Н. (он же и секретарь)
4. Виноградов Н.Я.
5. Гегелашвили Я.Л.
6. Завриева М.Я.
7. Койлю В.Ю.
8. Меерович А.С. (он же товарищ председателя)
9. Мостков А.И.
10. гр. Соллогуб В.А.
11. Френкель Д.И. (он же и казначей)
12. Эджибия Н.Е.
Кандидаты в члены Правления:
1. Волкович М.Л.
2. Марецкая А. З.
3. Шотт Е.А.
Члены ревизионной комиссии:
1. Агапьева З.Э.
2. Захаров Д.В.
3. Махвиладзе В.М.
Кандидаты к ним:
1. Витковская Ж.В.
2. Гарденина Н.П.

Ко времени печатания отчета членами Общества 
состояли:

Почетные члены:
1. Смецкой Николай Николаевич
Пожизненные члены:
2. Симонова Евгения Фердинандовна
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Действительные члены:
3. Агапьева Зинаида Эмильевна
4. Агапьев Борис Николаевич
5. Алоизи Нина Иессеевна
6. Алферова Екатерина Дмитриевна
7. Арычев Николай Александрович
8. Атманаки Митрофан Иванович
9. Бабаджан Самуил Иосифович
10. Бам Абрам Львович
11. Батезат Лидия Александровна
12. Бауман Константин Иванович
13. Безносько Ф.С.
14. Бек Николай Петрович
15. Бердичевский Георгий Михайлович
16. Блюмберг Берта Карловна
17. Буз-оглы Гарегин Вартанович
18. Бурас Арон Петрович
19. Бурчуладзе Иван Гаврилович
20. Беляев Константин Николаевич
21. Васильева Марья Андреевна
22. Виндберг Анна Дмитриевна
23. Виноградов Николай Яковлевич
24. Витковская Жозефина Валерьяновна
25. Вишневская Пелагея Ивановна
26. Вишневский Борис Николаевич
27. Волкович Марья Львовна
28. Гарденина Наталья Петровна
29. Гвалия Георгий Бежанович
30. Гегелашвили Ясон Луарсабович
31. Георгобиани Ольга Алексеевна
32. Гогричидзе Василий Лазаревич
33. Гогричидзе Пармен Лазаревич 
34. Гокиелов Рафаил Иосифович
35. Горбунов Григорий Арсеньевич
36. Грандилевская Жозефина Францевна
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37. Грандилевский Дмитрий Михайлович
38. Гурджиан Петр Даниилович
39. Даль Александр Валерьевич
40. Джанашия Николай Семенович
41. Дзагнидзе Васасия Дионисовна
42. Доброзраков Евгений Иванович
43. Емельянов Степан Степанович
44. Завриева Мария Яковлевна
45. Завриев Павел Соломонович
46. Зауер Люция Владимировна
47. Захарова Евгения Васильевна
48. Захаров Борис Николаевич
49. Захаров Дмитрий Васильевич
50. Захаров Николай Васильевич
51. Звиададзе Виссарион Гаврилович
52. Зеленцов Макар Вадимович
53. Зографопуло Георгий Федорович
54. Игумнов Иннокентий Николаевич
55. Исаджанова Агата Петровна
56. Какубава Ражден Иванович
57. Каландаришвили Павел Николаевич
58. Карпов Аким Акимович
59. Катано Вера Федоровна
60. Катано Дмитрий Дмитриевич
61. Качарава Елизбар Петрович
62. Клдиашвили Марья Алексеевна
63. Койлю Вениамин Юфудович
64. Кокизов Марк Иосифович
65. Комнино Евтерпия Павловна
66. Кононович Сергей Александрович
67. Корона Онисим Яковлевич
68. Коссович Екатерина Леонидовна
69. Костеловский Михаил Михайлович
70. Котляревский Владимир Павлович
71. Кошко Степан Степанович
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72. Левшин Лев Львович, проф.
73. Марецкая Александра Захаровна
74. Марецкий Петр Феликсович
75. Мариэти Анастасий Дмитриевич
76. Махвиладзе Владимир Михайлович
77. Мачавариани Александр Давидович
78. Меерович Арон Соломонович
79. Мемед-али-оглы
80. Миронова Александра Арсеньевна
81. Михалев Павел Николаевич
82. Мостков Абрам Ильич
83. Назаров Михаил Николаевич
84. Неверовская Н.Н.
85. Никитин Глеб Федорович
86. Нордман Наталья Борисовна
87. Оганьян Аведис Задикович
88. Окорокова Варвара Эрастовна
89. Персидская Александра Владимировна
90. Петерсон Анастасия Петровна
91. Петерсон Николай Леонидович
92. Подольская Е.Г.
93. Попова Анна Федоровна
94. Попов Николай Михайлович
95. Ройнешвили Мина Николаевна
96. Рукин Николай Григорьевич
97. Садкевич Марья Иосифовна
98. Самарина Лариса Петровна
99. Самуриди Анастасия Ивановна
100. Самуриди Христофор Константинович
101. Сайчук Ванда Вячеславовна
102. Сахновская Александра Васильевна
103. Силаева Анна Ивановна
104. Силаев Александр Захарович
105. Синицын Александр Васильевич
106. Снешко Александра Матвеевна
107. Гр. Соллогуб Владимир Александрович
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108. Гр. Соллогуб Елена Самсоновна
109. Спиранти Козьма Дмитриевич
110. Кн. Тавдгиридзе Николай Караманович
111. Текмичев Апостол Андреевич
112. Умашев-Бек Шихша
1 13. Филимонова Софья Васильевна
114. Фон-Бадер Юлия Федоровна
115. Френкель Давид Израилевич
116. Хачикьянц Мартирос Манукович
117. Херсон Владимир Алекс.
118. Цецхладзе Иван Зосимович
119. Цитовская Берта Соломоновна
120. Чавчанидзе Дмитрий Иванович
121. Чебоксаров Михаил Николаевич 
122. Челышев Сергей Александрович
123. Ченцов Максим Васильевич
124. Чхартишвили Ражден Багратович
125. Шабранов Георгий Миронович
126. Шаншиева Анна Сергеевна
127. Шаншиев Зураб Григорьевич
128. Шварц Абрам Юлиянович
129. Шенгелая Ражден Тенгизович
130. Кн. Шервашидзе Александр Григорьевич
131. Кн. Шервашидзе Дмитрий Георгиевич
132. Шнипер Исаак Исаевич
133. Шишкин Григорий Несторович
134. Шишкина Марья Васильевна
135. Шотт Евгения Александровна
136. Эджибия Надежда Евгеньевна
137. Эпштейн Захарий Абрамович
138. Юрлов Александр Степанович
139. Юрьевич Екатерина Александровна
140. Ющенков Алексей Алексеевич
141. Ямандопуло Ел.

Примечания – А.Я. Дбар.
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ОТЧЕТ СОВЕТА СУХУМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЗА 1911–12 БРАТСКИЙ ГОД1

Отчет Совета Сухумского Епархиального Церковно-
го Братства Святого Благоверного Великого Князя 

Александра Невского
за 1911–12 братский год

( с 23 ноября 1911 г. по 23 ноября 1912 г.)

Совет Сухумского Епархиального Братства имеет честь 
представить Общему Собранию членов Братства ниже-
следующий отчет о деятельности Братства за 1911–12 
братский год, двадцать первый со времени его основания. 

В отчетном году в жизни Братства Св. Благоверного 
Князя Александра Невского произошло знаменательное 
событие: в 27 день марта 1912 года ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-
ТОР ВЫСОЧАЙШЕ соизволил на принятие Сухумского 
Епархиального Братства под покровительство ЕЕ ИМПЕ-
РАТОРСКОГО ВЬІСОЧЕСТВА Принцессы Евгении Макси-
милиановны ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ2. Весть об этом радост-
ном событии пришла в Сухум 14-го апреля, а на следу-
ющий день члены Братства собрались в Кафедральный 
Собор, чтобы помолиться о здравии своей Августейшей 
Покровительницы и возблагодарить Господа за Его ми-

1 Первое издание: Отчет Совета Сухумского Епархиального Цер-
ковного Братства Святого Благоверного Великого Князя Алексан-
дра Невского за 1911–12 братский год. Сухум: Типография Н.В. За-
харова, 1912. 29 с. (Печатается по благословению Преосвященного 
Андрея, Епископа Сухумского). 

2 Евгения Максимилиановна Ольденбургская (Светлейшая княж-
на Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве прин-
цесса Ольденбургская) (1845–1925) – член Российского император-
ского дома.
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лость. После благодарственного молебна с многолетием 
Богодарованной Покровительнице Братства, в Архие-
рейском Доме состоялось экстренное Общее Собрание 
членов Братства, постановившее приветствовать свою 
Покровительницу телеграммой и просить разрешения 
чрез особую депутацию доложить ЕЕ ИМПЕРАТОРСКО-
МУ ВЬІСОЧЕСТВУ о положении церковного дела в Су-
хумской епархии; разрешение было дано, и депутация, 
во главе с Преосвященным Архипастырем церкви Су-
хумской, в составе Председателя Совета Братства Про-
тоиерея Георгия Голубцова1 и члена Братства князя А.Г. 
Шервашидзе2, была принята ЕЕ ВЬІСОЧЕСТВОМ в Га-
грах, в собственном дворце, 11-го мая 1912 года. Депута-
ция поднесла ЕЕ ВЫСОЧЕСТВУ в благословение от Алек-
сандро-Невского Братства икону Иверской Богоматери, 
причем Преосвященный Андрей3 кратко ознакомил 
Покровительницу Братства с положением церковного 
дела в епархии и, особенно, в Абхазии, а ЕЕ ВЫСОЧЕ-
СТВУ было угодно выразить готовность быть полезной 
Братству в деле осуществления им своих задач. В лице 
ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА Благочестивой Принцессы Сухумское 
Церковное Братство ныне имеет Высокую Защитницу 
своих нужд.

Покровителем Братства в минувшем братском году 
состоял также и Преосвященный Андрей, Епископ Су-
хумский. Своей постоянной инициативой и деятельным 

1  Георгий Степанович Голубцов (1868–1948) – протоиерей. 
Помощник настоятеля Сухумского кафедрального собора (1895–
1904), настоятель Сухумского кафедрального собора (1904–1919), 
член епархиального совета Сухумской епархии (1918–1919). 15 
декабря 1919 г. был выслан из Абхазии грузинскими меньшевист-
скими властями.

2  Александр Григорьевич Чачба (Шервашидзе) (1860–1932) – 
князь, государственный и общественный деятель.

3  Андрей (князь Ухтомский Александр Алексеевич) (1872–1937) 
– девятый Епископ Сухумский (1911–1913 гг.)
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личным участием во всех начинаниях Братства, Влады-
ка до неузнаваемости оживил и расширил его деятель-
ность. Явившись сам крупным жертвователем в пользу 
Братства, Владыка заинтересовал его деятельностью 
очень многих лиц, оказавшихся круппыми жертвовате-
лями в пользу Братства или привлекших к тому же дру-
гих лиц.

Всех членов Братства – и почетных, и действитель-
ных – в отчетном году было 259 человек (в предыдущем 
году было 79). Братство лишилось в этом году одного из 
деятельнейших своих членов, Игумена Ново-Афонского 
монастыря Архимандрита Иерона, который со време-
ни основания Братства состоял его почетным членом и 
всегда с самой горячей отзывчивостью относился к ну-
ждам Братства.

Заведывающий делами Братства Совет составляли: 
Председатель – Кафедральный Протоиерей Георгий Го-
лубцов, Член-Протоиерей Сухумского Собора – Алек-
сандр Алферов – он же и Казначей Братства, Благочин-
ный Протоиерей Димитрий Маргания1, Управляющий 
Сухумской Таможней М.А. Жданович-Пономаренко, 
Сухумские купцы – В.Л. Гогричидзе, Г.Ф. Зографопуло2 
и Н.И. Масхарашвили. В январе 1912 года Протоиерей 
Д. Маргания, согласно его просьбе, был освобожден от 
должности члена Совета Братства, так как, переселив-
шись по случаю окончания срока его откомандировки 
опять в свой приход м. Очемчиры, он не мог посещать 
братских заседаний; на его место был приглашен чле-
ном Братства кандидат на эту должность – Сухумский 
Епархиалный Наблюдатель Церковных школ С.А. Алфе-

1  Дмитрий Тлапсович Маргания (Маан) (1866–1946) – священ-
нослужитель абхазской церкви, единственный среди абхазов, воз-
веденный в сан священника высшего чина – протоиерея.

2  Георгий Федорович Зографопуло (?–?) – купец, обществен-
ный деятель. 
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ров1. В июне 1912 г. из состава Совета Братства выбыл 
Казначей Братства Протоиерей А. Алферов, по случаю 
выхода в заштат и выезда из Сухума; за неимением кан-
дидатов, место его, как члена Совета, не было замещено, 
а казначейские обязанности были переданы Его Пре-
освященством временно, впредь до настоящего Общего 
Собрания, Члену Совета С.А. Алферову.

В состав ревизионной комиссии входили: Сухумский 
Епархиальный Наблюдатель церковных школ С.А. Ал-
феров, руководитель работ в абхазской переводческой 
комиссии иеромонах Иоанн и Титулярный Советник 
А.И. Джугели. По выходе С.А. Алферова из состава ко-
миссии, по случаю вступления его в должность члена 
Совета Братства, его место занял кандидат – священник 
Сухумского Кафедрального Собора Сергий Протопопов; 
по выезде же иеромонаха Иоанна из Сухума, по случаю 
назначения его Инспектором Таврической Духовной Се-
минарии, его место совсем не было замещено, за неиме-
нием кандидатов.

Заседания Совета Братства происходили в покоях Его 
Преосвященства в Архиерейском Доме и всегда с уча-
стием Владыки.

27 ноября 1911 года в помещении Его Преосвящен-
ства состоялось годичное Общее Собрание Братства, на 
котором были заслушаны отчеты о деятельности Брат-
ства за 1910–11 братский год и доклад ревизионной ко-
миссии о состоянии денежных средств за то же время, 
а также состоялось избрание в почетные Члены Брат-
ства Преосвещенного Димитрия, Епископа Рязанского 
и Зарайскаго, княгини А.Ф. Ухтомской и О.А. Стахеевой, 
ныне покойной.

Кроме того, на этом же Общем Собрании было при-
знано необходимым: 1) учредить в приходах кружки 

1  Степан Александрович Алферов (1871–1922) – протоиерей, 
церковный деятель. 
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ревнителей православия, 2) учредить кружок сестер-со-
трудниц Братства для оказания нуждающимся матери-
альной и нравственной помощи, 3) пригласить всех свя-
щенников епархии быть обязательными членами Брат-
ства, причем братский журнал «Сотрудник Закавказской 
Миссии»1 высылать им бесплатно и 4) принять все меры 
к тому, чтобы, для подготовки достойных кандидатов в 
священники, было открыто соответствующее учебное 
заведение. 

Что касается учреждения в приходах, особенно аб-
хазских, кружков ревнителей православия, то Совет 
Братства пока бессилен сделать тут что-нибудь, так как 
все его начинания в этом направлении разбиваются об 
отсутствие инициативы у абхазского духовенства. 11-
го мая 1912 года Преосвященным Покровителем Брат-
ства было устроено пастырское собрание в м. Гудаутах, 
и здесь Владыка обратился к священникам Гудаутского 
участка с горячим призывом устраивать в каждом при-
ходе кружки ревнителей православия, кои заботились 
бы о возвышении церковно-нравственной жизни в при-
ходе. Но, кажется, этот архипастырский призыв пока от-
клика не нашел...

По вопросу об учреждении кружка сестер-сотрудниц 
Совет Братства в двух своих заседаниях имел продолжи-
тельное суждение, но признал необходимым повреме-
нить с этим вопросом, так как и здесь Совету Братства 
пришлось встретиться с отсутствием всякой инициати-
вы и желания что-нибудь сделать у тех лиц, которые мог-
ли бы, по своему общественному и семейному положе-
нию, взяться за организацию кружка сестер-сотрудниц.

Что же касается пожеланий прошлогоднего общего 
Собрания Братства, чтобы все священники были обя-
зательными членами Братства и чтобы были приняты 

1  «Сотрудник Закавказской Миссии» – церковно-миссионер-
ский журнал; выходил в Сухуме в 1912–1916 гг., два раза в месяц.
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меры к открытию так называемой пастырской школы, 
то первое пожелание выполнено; по распоряжению 
Его Преосвященства все священники епархии состоят 
членами Братства и всем священникам бесплатно вы-
сылается братский журнал «Сотрудник Закавказской 
Миссии»; можно считать осуществленным и второе по-
желание Общего Собрания: в настоящее время при Ар-
хиерейском Доме уже функционирует, правда, на очень 
скромных началах, пастырская школа для подготовле-
ния достойных кандидатов из местных учителей и пса-
ломщиков на священнические места в епархии, главным 
образом, в туземные приходы; на содержание этой шко-
лы Совет Братства ассигновал было из братских сумм 
по 480 рублей в год, но ныне обнаружилось, что нужды 
в этих деньгах нет, так как, по ходатайству нашего Ар-
хипастыря, Св. Синод отпустил из своих средств на эту 
школу по 1000 рублей в год. 

 
Деятельность Братства

По требованию своего Устава (§ 1), Братство имеет 
целью служение нуждам и пользам православной церк-
ви и успехам народного образования епархии. Соответ-
ствующая этой цели Братства деятельность его должна 
бы иметь, собственно, две стороны: миссионерско-цер-
ковную и учебную; а так как учебная часть сосредото-
чена в ведении Епархиального Училищного Совета, 
располагающего сравнительно большими казенными 
суммами, то Братству остается одна только миссионер-
ская деятельность. В этом отношении за минувший от-
четный год Братство старалось сделать все, что было для 
него возможно, и сделало очень много, – особенно если 
сравнить этот год с предыдущими годами. Прежде все-
го, Братство начало издавать с 1-го января 1912 г. свой 
орган «Сотрудник Закавказской Миссии», посредством 



124

которого Братство служит, прежде всего, церковному 
делу Сухумской епархии, – делу объединения пастырей 
Сухумской епархии на почве религиозно-нравственного 
просвещения пасомых. Правда, результатов особенных 
от этого пока еще нет – да их скоро не может и быть, – но, 
во всяком случае, на страницах братского «Сотрудника» 
немало дано было очень ценного в миссионерском от-
ношении материала, и весь этот материал отдавался в 
распоряжение «Сотрудника» бесплатно: «Сотрудник» не 
имеет и не может, по состоянию своих средств, иметь 
платных сотрудников. При редакции «Сотрудника» из-
даются жития Святых грузинской церкви на русском 
языке. Уже напечатаны издания жития Святых: царицы 
Тамары, великомученика Раждена, преподобного Ан-
тония Марткопского, мученицы Кетеваны. Все это бес-
платные труды неутомимого К.Д. Мачавариани1. 

Всем своим сотрудникам Совет Братства долгом счи-
тает выразить свою глубокую благодарность.

По поводу издания «Сотрудника» следует сказать, что 
братский журнал издается на самых исключительных 
началах: редактором, корректором, секретарем редак-
ции состоит сам Сухумский Архипастырь, единолич-
но исполняющий всю, даже самую черновую работу по 
изданию журнала. Признавая такой порядок издания 
журнала совершенно невозможиым, так как у Его Пре-
освященства имеется масса других важнейших обязан-
ностей, Совет Братства принял меры к тому, чтобы по-

1  Жизнеописание святой грузинской царицы Тамары: [Со-
ставлен по брошюре на груз. яз. г. З. Чичинадзе] / К. Мачавариани. 
Сухум: Журнал «Сотрудник Закавказской миссии», 1912.; Жизнь и 
страдания первомученика церкви грузинской святого Раждена / К. 
Мачавариани. Сухум: Журнал «Сотрудник Закавказской миссии», 
1912; Жизнеописание преподобного отца нашего Антония Март-
копского чудотворца / [К. Мачавариани]. Сухум, 1912; Жизнеописа-
ние святой великомученицы Кетеван, царицы Кахетии / К. Мачава-
риани. Сухум, 1912.
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лучить денежную субсидию на издание своего журнала, 
преследующего исключительно церковные цели, и в этом 
смысле давно уже послано, куда следует, соответствую-
щее ходатайство, но ответа на него пока не получено.

В отчетном году осуществилось и другое, крайне важ-
ное желание Братства: в Сухумской епархии открыта 
на средства Св. Синода и ныне замещена Его Преосвя-
щенством вакансия противосектантского миссионе-
ра. Теперь имеется полная возможность планомерной 
работы на местах, под руководством специалиста, в 
смысле ограждения православного русского населения 
от заражения сектантством. Впрочем, справедливость 
требует сказать, что сектантство, распространившееся 
в некоторых русских приходах Черноморской губернии, 
главным образом – баптизм, и ранее находило сильных 
борцов в лице некоторых местных священников тех 
приходов, кои заражены сектантством; во всяком слу-
чае, священники русских приходов, по своему образова-
нию, могут, при желании, вступить в борьбу с сектанта-
ми. Но, в безвыходном положении, в этом отношении, 
оказались греки некоторых селений, в которых началась 
и стала принимать угрожающие размеры пропаганда 
протестантизма, так как среди наличного состава сель-
ских священников греческих приходов не оказалось ни 
одного, который бы, по своему образованию, мог всту-
пить в рациональную борьбу с распространяющимся 
среди греков некоторых селений протестантством. Дело 
в следующем: до сведения Совета Братства дошло, что в 
сел. Азанта, Гумистинского участка, Сухумского округа, 
населенном греками, свил себе гнездо и развил усилен-
ную пропаганду протестантизм. Немедленно же Совет 
Братства принял все зависящие от него меры к прекра-
щению дальнейшей пропаганды протестантства: снесся 
с Начальником Сухумского округа о воспрещении при-
бывшему в сел. Азанта из Турции греку-протестанту его 
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самозванного учительства, вошел с ходатайством к Его 
Преосвященству о предоставлении священнического 
места рекомендованному греческим консулом в г. Но-
вороссийске священнику о. Мисайлиди, человеку об-
разованному и, по отзыву консула, опытному в борьбе 
с протестантством, и, наконец, вызвал в Сухум для со-
вместного обсуждения и выработки мер борьбы с проте-
стантизмом всех священников греческих приходов Су-
хумского округа, церковных старост, сельских старшин 
и представителей сельских греческих обществ, и 14-го 
февраля с.г., в помещении и под председательством Его 
Преосвященства, состоялось соединенное заседание Со-
вета Братства и представителей греческих приходов и 
обществ с участием почти всех видных греков г. Сухума.

На этом заседании было установлено, что в сел. Азан-
та до 1905 года не было ни одного протестанта, а в на-
стоящее время из общего числа 195 домов перешло в 
протестантство 17 домов, находящихся в самом центре 
селения, расположенного на расстоянии 30–35 верст; 
постепенно распространяется протестантство и в дру-
гие селения. Кроме того, тут же выяснилось, что налич-
ные священники греческих приходов, по своему обра-
зованию, совершенно не подготовлены к рациональной 
борьбе с пропагандой протестантизма, что этой про-
паганде следует противопоставить не только внешние, 
чисто полицейские меры, заключающияся в выселении 
в Турцию турецко-подданных протестантов-греков 
во главе с их совратителем, сколько меры внутренние, 
нравственные, заключающиеся в живом проповеды-
вании слова Божия, в опровержении, на основании Св. 
Писания, протестантских измышлений; для этого не-
обходимо иметь для греческих приходов хотя бы одно-
го миссионера-проповедника в сане священника или, в 
крайнем случае, даже из мирян, который бы разъезжал 
по всем греческим селениям и проповедывал в храмах 
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или, где их нет, в школах, православное учение и мог ве-
сти собеседование с главарями протестантизма, обличая 
в присутствии православных греков их лжеучение.

На этом же заседании представители греческих сель-
ских обществ изъявили свое согласие отпускать по 650 
рублей в год от всех греческих обществ на содержание 
такого греческого миссионера-проповедника. А так как 
и священники с церковными старостами изъявили со-
гласие отпустить на тот же предмет из средств греческих 
церквей общую сумму в 500 рублей, то Совет Братства 
был вполне уверен, что греческие приходы в скором 
времени будут иметь своего миссионера-проповедника. 
Но впоследствии, когда греческим сельским обществам 
было предложено оформить обещания их представи-
телей посредством составления законных приговоров, 
почти все они отказались принять участие в содержании 
греческого миссионера-проповедника, так как «ника-
кой пропаганды они не видят, да и обременены тяже-
лыми налогами». Совет Братства, заслушав в заседании 
своем 20 июня с.г. сообщение об отказе от выполнения 
греческими сельскими обществами данного через сво-
их представителей обещания, отпускать по 650 рублей 
в год на содержание миссионера-проповедника для гре-
ческих приходов, постановил принять к сведению, что 
глубоко прискоробное явление ярко выраженного несо-
чувствия деятельности Братства со стороны тех самых, к 
кому Братство так чутко, заботливо отнеслось при пер-
вой тревожной вести об опасности их, на защиту кого 
оно возвысило свой голос и приняло все возможные и 
доступные меры к устранению этой опасности, и вслед-
ствие этого пока прекратить сношения с греческими 
обществами по вопросу о привлечении их к денежному 
участию в самозащите против протестантской пропа-
ганды. Но так как в распоряжении Братства имеется 500 
рублей, обещанные от греческих церквей на содержание 
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миссионера-проповедника, то Совет Братства рассчиты-
вает в ближайшем будущем дать этого миссионера гре-
кам и ожидает только приезда в Сухум, рекомендован-
ного на эту должность членом совета Братства Г.Ф. Зо-
графопуло, одного греческого иеромонаха из Констан-
тинополя. Теперь же Совет Братства ограничился лишь 
тем, что раздал через о. благочинного греческих церквей 
священникам оных несколько экземпляров высланной, 
по ходатайству Совета Братства, Константинопольской 
Патриархией книги на греческом языке, служащей руко-
водством для борьбы с протестантством.

Во всяком случае, относительно греков можно быть 
вполне спокойным, что этот народ все-таки церковный, 
воспитан на церковных началах, исполняет все глав-
ные обязанности христианства, поскольку они касаются 
церковности. Появление протестантизма среди греков 
всполошило их самих, прежде всего, это обстоятельство 
указывает на то, что греки живут церковной жизнью, 
любят святую православную веру и в ней видят все свое 
спасение.

Но среди разноплеменного населения Сухумской 
епархии есть народность, в своей массе считающая себя 
христианской, но ничего, решительно ничего христи-
анского не имеющая, – это абхазцы, которые, за очень 
немногими исключениями, совершенно не живут цер-
ковной жизнью и по своей жизни скорее напоминают 
язычников, отличаясь от них лишь своим полным ре-
лигиозным безразличием. Религиозно-нравственное 
состояние абхазцев в достаточной степени выяснено на 
страницах братского «Сотрудника». Вот здесь, среди аб-
хазцев, Братству открывается неограниченное поле для 
миссионерской деятельности. В настоящее время напе-
чатано Св. Евангелие на абхазском языке1 и заканчива-

1  Богослужебное Евангелие. Тифлис, 1912 (абх. яз.).
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ется печатание переведенных на абхазский язык наи-
более важных богослужебных чинов и последований; 
настает нужда провести эти книги в жизнь абхазского 
народа; для этого нужны идейные, воодушевленные 
стремлением служить своему народу священники из аб-
хазцев, которые бы могли начать перевоспитание своего 
народа: привили бы ему церковные навыки, заставили 
бы его заглянуть внутрь себя и увидеть всю ту глубину 
своего религиозного падения, в которой он находится.

Совет Братства вполне сознает свою обязанность по-
мочь религиозному просвещению абхазцев и принимает 
все зависящие от него меры к тому, чтобы оживить цер-
ковную жизнь абхазцев, но, к сожалению, в этом отноше-
нии Братством сделано слишком мало в отчетном году 
исключительно потому, что Братство не располагает для 
этого ни нужными денежными средствами, ни, главным 
образом, идейными, просвещенными пастырями.

Мысль об учреждении особой пастырской школы для 
подготовления из абхазцев достойных пастырей церкви 
не встретила сочувствия в высших церковных сферах, 
так как Святейшим Синодом отказано в отпуске денеж-
ных средств на эту школу; правда, Св. Синод отпустил 
из своих средств на дело подготовки к священническому 
служению достойных кандидатов из учителей и псалом-
щиков по 1000 рублей в год, но этого крайне недостаточ-
но. Братству остается терпеливо ждать лучшего будуще-
го в этом отношении.

Кроме снабжения абхазских церквей церковно-бо-
гослужебными принадлежностями, Братство, в лице 
своего Преосвященного Покровителя, в отчетном году 
отремонтировало и привело во вполне приличный вид 
старый каменный храм в сел. Куланурхва, Абгархукской 
общины, Гудаутского участка; этот храм во время по-
следней русско-турецкой войны 1877 года был разрушен 
и в таком состоянии находился до текущего года, когда 
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обратил на себя внимание Сухумского Архипастыря. До 
означенной войны вокруг этого храма группировался 
целый абхазский приход под именем Куланурхвского 
прихода; в настоящее время в сел. Куланурхва всего 23 
двора более или менее сознательных христиан, а все 
остальные куланурхвцы держатся мусульманства; впро-
чем, и мусульманами-то абхазцы являются скорее по 
имени. Крайне желательно, в видах просвещения Хри-
стовым учением не только мусульманствующих кула-
нурхвцев, но и всего населения очень большой Абгар-
хукской Общины, сделать Куланурхвский приход штат-
ным миссионерским приходом. Здесь следует упомя-
нуть об очень крупной жертве на Куланурхвский храм 
Ново-Афонского монастыря, который устроил для этого 
храма хороший иконостас и снабдил его всей необхо-
димой церковной утварью, облачениями и колоколом, 
весом в 23 п.

Необходимыми церковно-богослужебными принад-
лежностями Братством снабжены в отчетном году сле-
дующие церкви в абхазских приходах: Бармышская, Та-
мышская, Сановардская, Киндская, Цхенис-Цкальская и 
Бедийская II.

Вообще, об абхазских храмах нужно сказать, что они 
находятся в состоянии «мерзости и запустения», – об 
этом подробно сказано в братском «Сотруднике». Мно-
гие абхазские храмы не имеют самых необходимых цер-
ковно-богослужебных принадлежностей, как-то: обла-
чений, напрестольных евангелий, икон, плащаниц, кадил, 
завес и пр. Но и то, что имеется в храме, содержится в 
страшном беспорядке: все покрыто густым слоем пыли, 
разбросано по всем углам храма, облачения, скомкан-
ные, валяются где-нибудь на окне или висят на гвозде в 
каком-нибудь углу. 

Братский склад церковных вещей в отчетном году 
совершенно исчерпан: все, что было в нем, роздано по 
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церквам. Но в конце отчетного года Советом Братства 
получено радостное известие об отпуске Св. Синодом 
12-ти полных комплектов церковно-богослужебных ве-
щей и богослужебных книг для абхазских церквей на 
сумму всего 4318 руб. 80 к., и теперь Братство может 
быть спокойно в том отношении, что абхазские церк-
ви не будут терпеть нужду в самых необходимых бого-
служебных принадлежностях. Следует только принять 
меры к тому, чтобы получаемые из братского склада 
церковные вещи хранились по абхазским храмам в 
полном порядке и чистоте.

Необходимо также приучать население к мысли, что 
и оно само должно принимать участие материальными 
средствами не только в благоустройстве храмов, но и 
вообще в деле религиозно-нравственного просвещения 
своих соплеменников, а не надеяться исключительно на 
помощь Братства.

Здесь Совет Братства считает долгом указать, что 
первая жертва в этом направлении уже сделана одним 
из абхазцев, а именно: К.П. Самгулия пожертвовал на 
издание проповедей на абхазском языке 60 рублей.

Для религиозного просвещения абхазцев и для борь-
бы с мусульманством ныне имеются в епархии два мис-
сионера из священников-абхазцев: о. Николай Ладария 
для Гудаутского участка и о. Николай Патейпа для Ко-
дорского участка; содержатся они на средства Общества 
восстановления православного христианства на Кавка-
зе. Сведений об их миссионерской деятельности в делах 
Братства не имеется. 

В отчетном году Братство приступило к грандиозной, 
если иметь в виду его ограниченные денежные средства, 
постройке в г. Сухуме, на западной стороне соборного 
земельного участка, часовни, в которой отведено будет 
место для продажи икон, нательных крестов, богослу-
жебных и вообще религиозно-нравственного содержа-
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ния книг и брошюр. Торговля этими предметами от-
крыта Братством с января текущего года в крестильной 
комнате при Соборной сторожке, но так как эта комната 
тесна, а главное – совершенно незаметна для горожан, 
которые по-прежнему продолжают покупать иконы и 
кресты в совершенно не соответствующих торговых по-
мещениях, содержимых даже лицами нехристианского 
вероисповедания, то Совет Братства и решил выстроить 
собственное отдельное помещение для братской лавоч-
ки на видном месте. Но при обсуждении этого вопроса 
в Совете Братства выяснилась новая нужда, которую 
Братство сочло себя обязанным также удовлетворить. 
Дело в том, что, как известно, в Сухуме зимой съезжа-
ется масса больных, многие из которых ощущают часто 
потребность помолиться в обстановке, напоминающей 
храм; целый день держать открытым для этой цели Со-
бор невозможно, поэтому Совет Братства решил устро-
ить часовню, куда бы каждый желающий помолиться 
мог войти во всякое время дня и удовлетворить требо-
вание своего верующего сердца; в этой часовне будут 
продаваться и разные священные предметы религиоз-
ного почитания, и книги, и брошюры религиозно-нрав-
ственного содержания. Постройка этой часовни Сове-
том Братства поручена члену Совета В.Л. Гогричидзе, 
уже наполовину произведена и к концу настоящего 
года будет закончена. Советом Братства ассигнована на 
это сумма в 2000 р.

Одновременно с постройкой этой часовни в Сухуме 
Совет Братства начал дело об устройстве и в г. Новорос-
сийске киоска для продажи икон, крестов и книг рели-
гиозно-нравственного содержания; поводом к этому 
послужило крайне грустное сообщение Его Преосвя-
щенства в одном из заседаний Совета Братства о том, 
что, когда, в бытность Владыки в мае сего года в Ново-
российске, встретилась нужда в приобретении несколь-
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ких экземпляров Св. Евангелия, то оказалось, что в этом 
губернском городе, насчитывающем около 50.000 жите-
лей, не нашлось ни одного нового экземпляра Еванге-
лия; у букиниста с трудом достали один подержанный 
экземпляр! Заслушав это крайне печальное сообщение 
Архипастыря, Совет Братства решил принять меры к 
тому, чтобы в Новороссийске была организована про-
дажа икон, крестов, священных книг и вообще книг и 
брошюр религиозно-нравственного содержания, и с 
этой целью Совет вошел в сношение с Новороссийским 
Городским Общественным Управлением и с Начль-
ством Владикавказской железной дороги, обратившись 
с просьбой об отводе на бойком месте г. Новороссийска 
и его привокзальной части небольших клочков земли 
для устройства на них киосков для продажи указанных 
предметов. Но Новороссийской Городской Думе, видно, 
совершенно чужды религиозно-нравственные интересы 
населения: Братство получило отказ в своей просьбе от 
Новороссийской Думы! Администрация же Владикав-
казской железной дороги, в лице почтенного Управля-
ющего ее Коммерческим Агенством Л.В. Зверева, выра-
зила полную готовность отвести нужную площадь земли 
на самом бойком месте около пристаней, и вопрос о по-
стройке здесь Братством киоска остается открытым на 
некоторое время исключительно за недостатком денеж-
ных средств. Для организации же продажи книг и бро-
шюр религиозно-нравственного содержания в центре 
собственно города Новороссийска, при Соборе – Брат-
ством отпущено из своих средств триста (300) рублей в 
распоряжение Новороссийского Протоиерея Владимира 
Гофмана, в качестве ссуды, с рассрочкой платежа ее из 
средств Новороссийского Собора на 10 лет ежегодными 
взносами по 30 рублей, – с тем непременным условием, 
чтобы в случае открытия Братством книжно-иконной 
торговли в г. Новороссийске, организованная при Собо-
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ре книжная торговля перестала функционировать само-
стоятельно и была передана в ведение Епархиального 
Братства.

Хотя учебное дело и сосредоточено, как сказано 
выше, в Епархиальном Училищном Совете, тем не менее 
Совет Братства считал себя обязанным, в нужных случа-
ях, приходить на помощь и этому делу: в отчетном году 
из братских сумм отпущено 300 рублей в пособие на по-
стройку церковно-школьного здания в сел. Калдахвары 
и отпущена испрошенная г. Епархиальным Наблюдате-
лем церковных школ Сухумской епархии сумма на при-
обретение только что вышедших из печати брошюр по 
вопросу о противосектантском преподавании Закона 
Божия для снабжения ими всех церковных школ Черно-
морской губернии, где имеются сектанты. Откликнулось 
также Братство на доведенную до его сведения нужду в 
открытии читальни в сел. Владимировском Гумистин-
ского участка, отпустив на это из своих средств 25 ру-
блей и обратившись в Епархиальный Училищный Совет 
с просьбой о выдаче в эту читальню библиотеки, каковая 
и была выдана в количестве свыше 200 книг религиоз-
но-нравственного и патриотическо-исторического со-
держания.

Не оставило Братство без своего внимания церковных 
нужд и Сухумского грузинского населения: осведомив-
шись, что налаженное было церковно-грузинское пение 
во время богослужений в крестовой церкви расстраива-
ется единственно по неимению денежных средств на со-
держание грузинского церковного хора, Совет Братства 
в отчетном году постановил выдавать и выдает из своих 
скудных средств по 75 рублей в год на содержание ре-
гента этого хора.

Заканчивая очерк деятельности Братства, Совет 
Братства своим долгом считает доложить Общему Со-
бранию, что жизнь выдвигает новые задачи Братству, 
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не предусмотренные его Уставом, – задачи не только 
религиозно-просветительного характера, но и чисто 
благотворительные.

Так, например, явилась необходимость со стороны 
Братства в оказании медицинской помощи заброшен-
ному в непроходимых дебрях сельскому населению по-
средством хотя бы снабжения сельских священников 
домашними аптечками. Его Преосвященством пожерт-
вовано для этой цели в распоряжение Братства пять до-
машних аптечек; настоит нужда в приобретении еще 
нескольких аптечек.

Кроме того, членам Братства часто приходится встре-
чать людей бедных, нуждающихся во временной или 
постоянной помощи, – больных, старых, лишившихся 
способности работать; иногда таким людям было бы до-
статочно оказать незначительную помощь, но Братство 
лишено этой возможости, так как по Уставу Братства ему 
чужды благотворительные задачи. С другой стороны, 
Братство имеет возможность получить более или менее 
солидную субсидию из особых благотворительных ка-
питалов, при условии, если деятельность Братства будет 
расширена в смысле возложения на него еще и задач ха-
рактера благотворительного.

Поэтому Совет Братства предлагает Общему Собра-
нию сделать соответствующие изменения в Уставе 
Братства.

При этом Совет Братства имеет честь доложить, что 
им уже начата, правда, на очень скромных началах, бла-
готворительная деятельность, именно: оказано денеж-
ное пособие одной несчастной калеке Бадзагуа, житель-
нице сел. Саберио Самурзаканского участка, в размере 
20 рублей, и открыта на подворье Драндского мона-
стыря с разрешения и благословения Преосвященного 
Настоятеля этого монастыря братская богадельня уже 
успевшая дать приют нескольким беднякам. 
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Денежные средства Братства

Денежные средства Братства в отчетном году состав-
лялись из процентов с неприкосновенного капитала в 
3200 рублей, единовременных пожертвований, член-
ских взносов, кружечных сборов по церквам епархии, из 
подписных денег за братский журнал «Сотрудник Закав-
казской Миссии» и от продажи в братской лавке икон, 
крестов, книг и брошюр религиозно-нравственного со-
держания.

Совет Братства с отрадным чувством может отметить, 
что в отчетном году количество членских взносов уве-
личилось больше чем втрое, по сравнению с предыду-
щими годами; увеличились также и единовременные 
пожертвования в пользу Братства. Увеличение взносов 
и пожертвований объясняется повышенной деятельно-
стью Братства и, главным образом, раздачей многим де-
ятельным членам Братства сборных книжек; последних 
сборов особенно много поступило через Преосвященно-
го Покровителя Братства и А.Д. Шипову.

Единовременные пожертвования поступили: 1) От 
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЬІСОЧЕСТВА Великой Княжны 
Милицы Николаевны1 – 100 руб., 2) от ЕЕ ИМПЕРАТОР-
СКОГО ВЫСОЧЕСТВА Принцессы Евгении Максимилиа-
новны ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ – 100 руб., 3) от ЕГО ВЬІСОЧЕ-
СТВА Принца Александра Петровича ОЛЬДЕНБУРГСКО-
ГО – 100 руб., 4) от преосвященного Андрея, Епископа 
Сухумского – 300 руб. Через Преосвященного Андрея 
поступило: 5) От Натальи Платоновны Обронпальской2 

1 Милица Николаевна (Черногорская) (1866–1951) – Великая 
княгиня.

2 За богослужениями в Сухумском Кафедральном Соборе 22 ок-
тября 1912 г., в день закладки братской часовни, собрано тарелоч-
ного сбора на постройку часовни 147 р. 43 коп., из коих 100 р. дано 
Н.П. Обронпальской. – Прим. из изд. 1912 г. 
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– 200 руб., 6) от М.А. Павлова – 200 руб., 7) от Т.И. Адорат-
ской – 100 руб., 8) от Сухумского Эллинского Общества 
– 100 руб., и 9) от Сухумского Общества взаимного кре-
дита – 100 руб., 10) от Л.В. Голубева поступило – 100 руб. 
и 11) от А.Д. Шиповой – 50 руб. из личных средств и 590 
руб. ей собрано по сборным книжкам. Кроме того, в по-
следнем заседании Совета Братства Владыка доложил, 
что через него лицо, пожелавшее остаться неизвестным, 
жертвует в пользу Братства одну тысячу рублей.

Их ВЫСОЧЕСТВА Принц Александр Петрович и Прин-
цесса Евгения Максимилиановна ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ из-
браны пожизненными почетными членами Сухумского 
Епархиального Братства в Общем собрании его, экстрен-
но состоявшемся 15 апреля сего года, по случаю получе-
ния известия о ВЫСОЧАЙШЕМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволении на принятие Братства под 
покровительство ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
Принцессы ЕВГЕНИИ МАКСИМИЛИАНОВНЫ ОЛЬДЕН-
БУРГСКОЙ. 

Настояшему Общему Собранию предстоит избрать 
в пожизненные почетные члены остальных поимено-
ванных жертвователей, о чем Совет Братства и ходатай-
ствует перед Общим Собранием на основании § 5 Устава 
Братства и своего журнального определения, утверж-
денного Его Преосвященством 31 октября с.г.

Из вещевых пожертвований, сделанных в пользу 
Братства в отчетном году, обращает на себя внимание 
жертва сестер Покровской Просветительной Общины, 
Казанской епархии, пожертвовавших Братству соору-
женную собственными их руками хоругвь, с изображе-
нием на лицевой стороне небесного Покровителя Брат-
ства Святого Благоверного Князя Александра Невско-
го, а на обратной стороне – Святой Равноапостольной 
Нины.
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О приходах и расходах денежных сумм Братства 
представит доклад Общему Собранию ревизионная ко-
миссия.

Председатель Совета Братства, Протоиерей Георгий 
Голубцов.

Члены Совета Братства: В. Гогречидзе, Г. Зографопу-
ло, Ст. Алферов, П. Масхарашвили.

25 ноября 1912 года, г. Сухум.

Список
Членов Сухумского Епархиального Александро- 

Невского Братства за 1911/12 братский год

Почетные пожизненные члены:

1. ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Принцесса Ев-
гения Максимилиановна Ольденбургская.

2. ЕГО ВЫСОЧЕСТВО Принц Александр Петрович Оль-
денбургский. 

3. Агафодор, Архиепископ Ставропольский и Екате-
ринодарский1.

4. Андрей, Епископ Сухумский.
5. Дмитрий, Епископ Рязанский и Зарайский2.
6. Антоний, Епископ Горийский.
1  Митрополит Агафодор (Павел Флегонтович Преображенский) 

(1837–1919) – епископ Православной Российской церкви. Автор бро-
шюры «Успенско-Драндский общежительный монастырь в Абхазии, 
на Кавказе, близ г. Сухума» (Ставрополь, 1894; 2-е изд.: Ставрополь, 
1901).

2  Епископ Димитрий (Николай Андреевич Сперовский) (1865–
1923) – епископ Русской православной церкви, епископ Сухумский 
(25 января 1907 – 25 июля 1911 гг.).
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7. Иерон, Архимандрит (покойный Настоятель Но-
во-Афон. монастыря).

8. Иларион, Архимандрит (настоящий Настоятель Но-
во-Афон. монастыря). 

9. Ухтомская А.Ф., княгиня.
10. Шипова А.Д.
11. Стахеева О.А.
12. Обронпальская Н.П.
13. Павлов М.А.
14. Адоратская Т.И.
15. Голубев Л.В.

Почетные члены:

1. Давидов В.И.
2. Мариэти А.Д.
3. Наумова П.Н.
4. Соллогуб, графиня
5. Соллогуб, граф
6. Старк В.
7. Старк Д.
8. Старосельская Е.
9. Самгулия К.П. 
 

Действительные члены: 

1. Авалиани Н., священник.
2. Авалова А.Н., кн.
3. Автономов Т.В.
4. Агырба В., священник. 
5. Адамия И.Б.
6. Адельфин В.Я., диакон. 
7. Ажиба Ал., священник. 
8. Алоизи Н.И.
9. Алферов А.О., протоиерей. 
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10. Алферов С.А. 
11. Атманаки М.И.
12. Ануа Т.И.
13. Ануа Юлия.
14. Анчабадзе М.Н., кн.
15. Асатиани М., священик.
16. Барский П.Н.
17. Бенделиани И., священник.
18. Берзенов И., священник.
19. Берулава И., священник.
20. Бжаванадзе В., священник.
21. Бобров А., священник.
22. Бовздей.
23. Богданов А., священник.
24. Богушевский А.А.
25. Бажанов А., священник.
26. Бондаренко И., священник.
27. Бородина А.К.
28. Бровченко Н., диакон.
29. Буймистров В.В.
30. Булацель В.А.
31. Вайло А.Я.
32. Векуа А., священник.
33. Воронцова Иустиния.
34. Воршев Н.Д.
35. Габуния Е.С.
36. Гвазава М., священник.
37. Гегечкори А., священник.
38. Гедройц, княгиня.
39. Глаголев А., священник.
40. Гобечия И., священник.
41. Гогиджанова Н.Д.
42. Гогохия Дор., священник.
43. Гогричидзе В.Л.
44. Гогричидзе О.Д.
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45. Голдобин.
46. Голубев И., священник.
47. Голубцов Г., протоиерей.
48. Голубцова Л.М.
49. Гофман В., протоиерей.
50. Гочелейшвили В.Т.
51. Губеладзе П., священник.
52. Дадиани Ольга, княгиня.
53. Джапаридзе А., священник.
54. Джавахова, княгиня.
55. Дзадзамия Каллистрат.
56. Джугели А.И.
57. Долидзе.
58. Досифея, игуменья. 
59. Еркомайшвили В.И.
60. Ермолаева О.П.1

61. Жданович-Пономаренко М.А.
62. Жордания Н., священник.
63. Запольский Г., священник.
64. Захаров Н.Н.
65. Знаменский В., священник.
66. Зобнина Л.
67. Зобнина М.Ф.
68. Зобнина П.
69. Зографопуло А.Г.
70. Зографопуло Г.Ф.
71. Зографопуло Е.Ф.
72. Зографопуло А.Г.
73. Иваницкий А., священник.
74. Ивановский Е., священник.
75. Иванов Авраамий, священник.
76. Иванов Михаил, священник.
1  Ольга Дмитриевна Ермолаева (1855–?) – автор брошюр на ре-

лигиозные темы; одна из ее работ – «О Бедийском храме» (Сухум, 
1913; тит. лист – 1912).
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77. Ильинский А., священник.
78. Ильинский П., священник.
79. Икономиди А., священник.
80. Инал-Ипа А.И., кн.
81. Иоаниди Д.И.
82. Иоанн, иероманах.
83. Какалия Д., священник.
84. Капанадзе В., священник.
85. Каранадзе Р.К.
86. Катаева Е.К. 
87. Кация Савва, священник.
88. Качарава М.В.
89. Кварацхелия И., священник.
90. Кехгиопуло С.П.
91. Кехгиопуло Ф., священник. 
92. Ковалевская З.Н. 
93. Каниболоцкая М.Н.
94. Комнино Д.К. 
95. Коркашвили Д.Д.
96. Котляревская.
97. Кошиц К.А., священник.
98. Кохановский И., священник.
99. Кропачева В.П.
110. Кропачев М.Н.
101. Ксандопуло.
102. Куракин Д., священник. 
103. Кучуберия И., священник. 
104. Краснов С., священник. 
105. Ладария Н., священник.
106. Лакербая И., священник.
107. Ламприониди Г., священник.
108. Ламприониди Н., священник.
109. Левицкий Л., свящ.-мис.
110. Липпоман.
111. Маджганадзе К., священник.
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112. Маджганадзе С., священник.
113. Макацария В., священник.
114. Макашина С.
115. Мануилова А.Е.
116. Мариэти К.П.
117. Маргания Д., протоиерей. 
118. Масхарашвили А., священник.
119. Масхарашвили И., псалом. 
120. Масхарашвили Н.И.
121. Меладзе Т., священник. 
122. Маркелия Роман, священник.
123. Метелев Н.С.
124. Мариама, монахиня.
125. Минков М.С.
126. Минжия К., священиик.
127. Микеладзе К., кн.
128. Михелидзе С., священник.
129. Модестов И., священник.
130. Морозова В.А.
131. Мохова К.А.
132. Мумулия А.В. 
133. Надарейшвили В.З. 
134. Нарышкин А.Н.
135. Начкебия И., священник.
136. Нелазский И.А.
137. Никитина. 
138. Никольский А.В. 
139. Никольский А., священник.
140. Никольский П., священник.
141. Нина, игумения. 
142. Нинуа Лаврентий, священник. 
143. Нодия Н., священник. 
144. Оболадзе Л., священник. 
145. Образцов П., священник.
146. Орлов В., священник. 
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147. Осидзе И., священник. 
148. Отдельнов П., священник. 
149. Павловская.
150. Папапетридис П., священник.
151. Патейпа Н., священник. 
152. Парцхалая Г., священник. 
153. Пахомов Д., священник.
154. Погуляева-Лукьянова Е.Ф.
155. Подгурский П.И.
156. Подольская Е.Г.
157. Попандопуло П., священник.
148. Попандопуло Е., священник.
149. Попов К.К.
160. Преображенский В.Ф.
161. Преображенский Н., священник.
162. Протопопов С., священник.
163. Пуницкая Е.А.
164. Ролич Г.А.
165. Романов М.Г.
166. Рославлева М.Е.
167. Рукавишников К.В.
168. Рукавишникова С.Я.
169. Румянцев И., священник.
170. Руруа Александр, священник. 
171. Руруа Евгений, священннк. 
172. Руруа Евстафий, священник. 
173. Руруа Авксентий, священник. 
174. Редкокаша А., священник. 
175. Саджая А., священник.
176. Салманова.
177. Самава П., священник. 
178. Самуриди X.К.
179. Семеко О.А.
180. Сванидзе С., священник.
181. Симонова Е.Ф. 
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182. Серебрянникова А.М. 
183. Семерджи X., священник. 
184. Скрябин Н.Н.
185. Смарагдов С., священник.
186. Смирнов Д., диакон. 
187. Смирнов Н.И., священник. 
188. Смирнова О.Н. 
189. Смирнова С.Н. 
190. Смирнов С.И.
191. Сальников Т., священник. 
192. Соболевский В.М.
193. Соколовская В.В.
194. Соколова.
195. Сокольский Н., священник.
196. Сольская, графиня. 
197. Стефанов Л., священник. 
198. Судницын И., священник. 
199. Сюзор Г., граф. 
200. Сиргинава И., священник.
201. Тавдгиридзе Е.П., кн. 
202. Тавдгиридзе Н.К., кн. 
203. Темницкий А.И.
204. Темницкий А.И.
205. Титов Констан., священник.
206. Титов Д., священник. 
207. Толорая Н., священник. 
208. Толстая М.А.
209.Толстая М.П.
210. Топуридзе Ав., священник.
211. Топуридзе Л.В.
212. Топуридзе Н.Д.
213. Триандофилов И., священник.
214. Трунцев Е., священник.
215. Туманов Георгий, священник.
216. Туркия Г.П.
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217. Туркия Н.А.
218. Туркия Н.П.
219. Туркия Н.
220. Туркия Ф.
221. Унковская А.И.
222. Филиппиди И., священник.
223. Хажомия К., священник.
224. Харебава В., священник.
225. Харебава М., прот.
226. Хаустов М.П.
227. Хелая Порфирий, священ.
228. Хонелидзе Д., священник.
229. Хуродзе И., священник.
230. Хуциев Д., священник.
231. Цветницкая А.
232. Цивцирадзе И., священник.
233. Цхакая И., священник.
234. Цхакая П., священник.
235. Цхакая Пармен, священник.
236. Цишба Г., священник.
237. Чавчанидзе Д.И.
238. Чантурия М., священник.
239. Чаргейшвили К., священ.
240. Чавчанидзе И., священник.
241. Чача Е., священник.
242. Чернышев С.И.
243. Чхетия З., священник.
244. Чехерия А., священник.
245. Чедия Николай, священник.
246. Чимакадзе Е., священник.
247. Чичинадзе А., священник.
248. Чхаидзе С., священник.
249. Шапранов М., священник.
250. Шелия Иессей, священник.
251. Шелия X., священник.
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252. Шенгелия Виссарион, священник.
253. Шервашидзе А.Е., кн. 
254. Шервашидзе А.Гр., кн.
255. Шервашидзе К.Гр., кн.
256. Шервашидзе Т.И., кн.
257. Шония Конст., священник.
258. Щербан А.X.
259. Яковиди К.Н. 

Цель Братства и его обязанности

 Цель Братства – служение нуждам и пользам пра-
вославной церкви и успехам народного образования 
в епархии и оказание нравственной и материальной 
поддержки всем нуждающимся в ней (даже и мусульма-
нам). Для достижения этой цели Братство, по мере сво-
их средств, заботится: а) об охранении православных от 
совращения в сектантство, раскол или магометанство, 
б) о распространении православия среди магометан-аб-
хазцев и других иноверцев епархии, в) о поддержании 
и благолепии храмов, г) об устройстве и поддержании 
церк.-прих. школ и школ грамоты, д) об устройстве при 
церквах и церков.-приходских школах библиотек и 
иконно-книжной торговли, е) об издании соответству-
ющего его задачам печатного органа, книг, брошюр и 
листков религ.- нравственного содержания, ж) об учреж-
дении богаделен, больниц, приютов, организации вра-
чебной помощи и т.п. 

  
Состав Братства

Братство состоит из духовных и светских лиц обое-
го пола всякого звания, содействующих целям Братства 
или своей личной деятельностью, или денежным и дру-
гими пожертвованиями, напр., церковными вещами, 
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богослужебными книгами и проч. Члены Братства, вно-
сящие в кассу не менее 20 руб. в год, именуются почет-
ными членами оного; вносящие не менее 3 руб., пользу-
ются званием действительных членов Братства. Члены 
Братства, пожелавшие единовременным взносом заме-
нить ежегодные взносы, вносят: почетные – не менее 
200 руб., а действительные – не менее 60 руб., пользуясь 
затем правом носить присвоенное им по Братству зва-
ние пожизненно. Лица, жертвующие ежегодно не менее 
одного рубля, носят звание соревнователей Братства. 

Примечания – А.Я. Дбар.

 
УСТАВ СУХУМСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 

В ГОРОДЕ СУХУМЕ1

УСТАВ
Сухумского Епархиального Церковного БРАТСТВА 

Святого Благоверного Великого Князя АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, в городе Сухуме

Цель Братства и его обязанности

§ 1.
Цель Братства – служение нуждам и пользам право-

славной Церкви, успехам народного образования в епар-

1  Первое издание: Устав Сухумского Епархиального Церков-
ного Братства Святого Благоверного Великого Князя Александра 
Невского, в городе Сухуме. Сухум: Электро-моторная типография 
«Сухумского листка», 1913. 16 с. (Печатано по благословению Пре-
освященного Андрея, Епископа Сухумского).
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хии и оказание нравственной и материальной поддерж-
ки нуждающимся, не исключая и иноверцев. 

§ 2.
Для достижения этой цели Братство, по мере своих 

средств, заботится: 
а) о распространении православия среди магоме-

тан-абхазцев и других иноверцев епархии,
б) об охранении православных от совращений в ино-

верие и инославие,
в) об устройстве, поддержании и благолепии храмов,
г) об устройстве и поддержании церковно-приход-

ских школ и школ грамоты, ныне существующих и вновь 
учреждаемых,

д) об устройстве при церквах и церковно-приходских 
школах библиотек и складов для продажи икон, картин и 
книг учебного и религиозно-нравственного содержания, 
одобренных Св. Синодом и Ученым Комитетом Мини-
стерства Народного Просвещения,

е) об издании соответствующего его задачам печат-
ного органа, книг, брошюр и листков религиозно-нрав-
ственного содержания,

ж) об учреждении богаделен, больниц, приютов, об 
организации врачебной помощи и т.п.

§ 3.
При выполнении сих задач Братство действует на ос-

новании существующих постановлений и по соглаше-
нию с подлежащими начальствами.

 
Состав Братства

§ 4.
Братство состоит из духовных и светских лиц обое-

го пола всякого звания, содействующих целям Братства 
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или своей личной деятельностью, или денежными и 
другими пожертвованиями, напр., церковными веща-
ми, богослужебными книгами, школьными принадлеж-
ностями и проч.

§ 5.
Члены Братства, вносящие в кассу не менее 20 руб. в 

год, именуются почетными членами оного; вносящие не 
менее 8 руб., пользуются званием действительных чле-
нов Братства. Члены Братства, пожелавшие единовре-
менным взносом заменить ежегодные взносы, вносят: 
почетные – не менее 200 р., а действительные – не ме-
нее 60 рублей, пользуясь затем правом носить присво-
енное им по Братству звание пожизненно. Лица, жерт-
вующие ежегодно не менее одного рубля, носят звание 
членов-соревнователей Братства.

Примечание. Все священнослужители, состоящие на 
службе, как продолжатели дела апостольского служения, 
состоят членами Братства. 

§ 6.
Взносы свои члены Братства делают: первый взнос 

– при вступлении своем в Братство, а дальнейшие еже-
годные взносы – в течение братского года, т.е. с 23-го 
ноября данного года по 23 ноября следующего года. 
Лица, не внесшие в течение года определенной суммы, 
перестают считаться членами Братства, но могут быть 
приняты вновь, если уплатят установленный годовой 
взнос.

§ 7.
Почетные члены избираются Общим Собранием 

Братства, причем звание почетных членов может при-
сваиваться и без денежных взносов лицам, оказавшим 
особое содействие успехам Братства.
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§ 8.
Лицам, имеющим звание почетных и действитель-

ных членов Братства, присваивается право ношения со-
ответствующего нагрудного знака Братства установлен-
ного образца.

§ 9.
Местный Епархиальный Преосвященный, по самому 

своему положению, состоит непременным Попечителем 
Братства.

Управление делами Братства

§ 10.
Братство управляется уставом и существующими по-

становлениями.

§ 11.
Делами Братства заведует Совет, состоящий из Пред-

седателя и шести членов.
Примечание 1-е. В состав Совета входят, сверх ше-

сти указанных членов, также Председатель Епархиаль-
ного Училищного Совета, Епархиальный и Окружные 
Миссионеры, – с правом решающего голоса.

Примечание 2-е. Заботы об устройстве, поддержа-
нии и благолепии храмов возлагаются на особый цер-
ковно-строительный комитет из всех членов Совета под 
председательством особо назначенного Преосвящен-
ным Сухумским Председателя, причем Председатель 
Совета Братства состоит непременным членом сего ко-
митета. Комитету предоставляется образовывать на ме-
стах, в помощь себе, особые строительные комитеты.

Примечание 3-е. Совету Братства предоставляется 
учреждать для заведывания местными нуждами свои 
отделы.
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§ 12.
Председатель Совета назначается Епархиальным 

Преосвященным, а члены Совета Братства избираются 
Общим Собранием Братства, сроком на три года. Для за-
мещения выбывающих членов Совета избираются к ним 
кандидаты.

Примечание. В отсутствие или при болезни Пред-
седателя его заменяет Товарищ Председателя, избирае-
мый Советом из членов Совета.

§ 13.
При Совете состоят Казначей и Секретарь, избирае-

мый из членов Совета на три года: первый – Общим Со-
бранием Братства, а второй – Советом Братства.

Примечание. В случае болезни или кратковремен-
ного отсутствия Секретаря или Казначея Председателем 
поручается исправление их обязанностей кому-либо из 
членов Совета.

§ 14.
Казначей Братства заведует хозяйственной частью 

Братства: принимает денежные и вещевые пожертво-
вания, вносит деньги на хранение в Отделение Государ-
ственного Банка, берет их оттуда по мере надобности, с 
письменного разрешения Председателя Совета, следит 
за своевременным получением процентов на капиталы, 
производит денежные расходы, согласно постановле-
ниям Совета или, по крайней мере, письменным распо-
ряжениям Председателя Совета, ведет приходо-расход-
ные книги и составляет годичные отчеты о приходе и 
расходе денежных сумм Братства.

Примечание. Приходо-расходные книги Братства 
должны быть прошнурованы и скреплены подписью 
Председателя и Секретаря и печатью Братства.
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§ 15.
Все сношения Совета делаются от имени Председате-

ля. Секретарь Совета составляет протоколы заседаний 
Совета и Общих Собраний, а также годичные отчеты о 
деятельности Братства, ведет списки членов Братства, с 
обозначением их взносов, скрепляет все исходящие от 
Совета бумаги и вообще ведет всю переписку по делам 
Братства под наблюдением Председателя.

Примечание. Для облегчения трудов по делопроиз-
водству Совета Секретарю предоставляется право нани-
мать писца на счет Братства.

§ 16.
Члены Совета собираются в заседания по приглаше-

нию Председателя не менее одного раза в месяц.

§ 17.
Вопросы решаются Советом по большинству голо-

сов, причем в случае равенства голос Председателя дает 
перевес.

§ 18.
Совет определяет порядок делопроизводства, обсу-

ждает предлагаемые членами оного вопросы и предло-
жения, а также уведомления и мнения других ведомств 
и лиц, и, смотря по существу дела, решает их сам или 
предлагает Общему Собранию.

§ 19.
Совет определяет размер денежных расходов по 

Братству.

§ 20.
Совет рекомендует Общему Собранию лиц, достой-

ных звания почетных членов.
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§ 21.
Журналы Совета представляются на рассмотрение и 

утверждение Епархиального Преосвященного и приво-
дятся в исполнение согласно его резолюциям.

§ 22.
Совет ежегодно составляет отчет о деятельности 

Братства и вместе со своими соображениями представ-
ляет его на рассмотрение годичного Общего Собрания.

Средства Братства

§ 23.
Средства Братства составляют:
а) единовременные и ежегодные членские взносы,
б) проценты с принадлежащих ему капиталов,
в) доход от иконно-книжной торговли,
г) пожертвования и случайные поступления.

§ 24.
Для усиления средств Братству предоставляется:
1) приглашать к пожертвованиям лиц, сочувствую-

щих целям Братства,
2) выставлять, с разрешения подлежащего Началь-

ства, кружки для сбора пожертвований как в городе Су-
хуме, так и в других местностях,

3) выдавать членам Братства, по постановлению Со-
вета, утвержденному Епархиальным Архиереем, кви-
танционные книжки для сбора пожертвований, 

и 4) устраивать, с подлежащего разрешения и с со-
блюдением установленного порядка, духовные концер-
ты и чтения.

§ 25.
Вклады, заменяющие ежегодные взносы, и единовре-

менные пожертвования, если не имеют определенного 
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назначения, обращаются в запасный капитал, который 
расходуется в случае особенной надобности. Проценты с 
запасного капитала употребляются на текущие расходы.

§ 26.
Суммы Братства как наличные, так и в процентных 

бумагах, хранятся в местном Отделении Государствен-
ного Банка.

§ 27.
Для ревизии сумм Братства ежегодно избирается 

Общим Собранием Братства ревизионная комиссия в 
составе не менее трех лиц. Комиссия эта во всякое вре-
мя года производит проверку сумм по приходо-расход-
ным книгам, вещественных и денежных пожертвова-
ний, хранящихся у казначея, а также книжных складов 
и иконно-книжных братских лавок. По окончании года 
комиссия обязательно производит проверку по книгам 
и документам и о результате этой проверки делает до-
клад Общему Собранию вместе с отчетом о деятельно-
сти Братства. Членами ревизионной комиссии не могут 
быть лица, состоящие членами Совета.

Общие Собрания Братства

§ 28.
Общие Собрания Братства бывают: годичные и чрез-

вычайные. Годичное созывается ежегодно в первое вос-
кресенье после 23-го ноября. 23-го ноября, в день Св. 
Благоверного Великого Князя Александра Невского, в 
Сухумском Кафедральном Соборе, по окончании позд-
ней литургии, совершается молебен небесному Покро-
вителю Братства, с провозглашением в конце его веч-
ной памяти всем потрудившимся и добро содеявшим в 
Братстве и многолетия всем труждающимся и доброде-
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ющим. Чрезвычайные Собрания созываются смотря по 
надобности.

§ 29.
В Общих Собраниях имеют право участия действи-

тельные и почетные Члены Братства.

§ 30.
В Общих Собраниях председательствует Епархиаль-

ный Архиерей, а в отсутствие его – Председатель Совета.

§ 31.
Общему годичному Собранию подлежит:
а) выбор членов Совета и Ревизионной Комиссии,
б) рассмотрение годового отчета о деятельности Со-

вета и доклады Ревизионной Комиссии,
в) избрание, по предложению Совета, почетных членов,
г) обсуждение вопросов и мер, предлагаемых Советом, 
и д) рассмотрение предложений об изменении и до-

полнении Устава Братства.

§ 32.
Предложения членов Братства вносятся в Общие Со-

брания, по предварительном рассмотрении их в Совете.

§ 33.
Постановления Общего Собрания решаются боль-

шинством голосов наличных членов.

§ 34.
Общее Собрание Братства признается состоявшим-

ся при участии в нем не менее двух третей всех членов, 
проживающих в городе Сухуме. 

Примечание. Если в означенном количестве члены 
не явятся, то, назначенное на другой срок Общее Собра-
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явившихся членов.

§ 35.
Годичный отчет о деятельности Братства публикуется 

во всеобщее сведение.

§ 36.
В Сухумском Кафедральном Александро-Невском 

Соборе имеется от Братства хоругвь с изображением не-
бесного Покровителя Братства Св. Благоверного Князя 
Александра Невского.

§ 37.
Братство имеет свою печать с надписью «Печать Су-

хумского Епархиального Александро-Невского Братства».

§ 38.
При ликвидации деятельности Братства решение о за-

крытии его, по извещении об этом всех членов его путем 
публикаций в газетах, постановляется Общим Собрани-
ем при участии не менее 2/3 живущих в г. Сухуме членов 
Братства и не менее ¾ голосов наличных в Собрании 
членов. Все капиталы Братства и все принадлежащее 
ему имущество, в чем бы оно не состояло, поступают в 
распоряжение Сухумского Епархиального Начальства и, 
по возможности, должны служить для достижения тех 
же целей, какие преследовались Братством.
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МАТЕРИАЛЫ ПО БИБЛИОГРАФИИ АБХАЗИИ

От составителя 

В данной публикации мы представляем персональ-
ные библиографии выдающихся деятелей абхазской 
культуры, блестящих публицистов, отстаивавших права 
и самобытность абхазского народа – Константина Дави-
довича Мачавариани (1857–1926) и Симона Петровича 
Басария (1884–1941). 

Материалы взяты нами из подготовляемого к печати 
сборника «Материалы к библиографии Абхазии и Вос-
точного побережья Черного моря. С древнейших времен 
по 1921 г.» Общий объём подготовленного библиогра-
фического материала – свыше 16 тысяч названий. 

МАЧАВАРИАНИ КОНСТАНТИН ДАВИДОВИЧ 
(1857–1926)

1. Мачавариани К. Сухум и Абхазия. После войны // 
«Тифлисский листок». 1879. №237.

 То же: Абхазия и абхазы в российской периодике 
(ХIХ – нач. XX вв.). Книга 2. Сухум, 2008. С. 21–26.

2. Мачавариани К.Д. Сухум и Абхазия. История шко-
лы // «Тифлисский листок». 1879. №250–252.

То же: Абхазия и абхазы в российской периодике (XIХ 
– нач. XX вв.). Книга 2. Сухум. 2008. С. 26–36.

3. Мачавариани К. Поти, Батум и Сухум (Дорожные 
заметки) // «Обзор». Тифлис, 1880. 1 апр. №463. С. 1–3.

4. Мачавариани Конст. Этнографические письма из 
Абхазии // «Дроеба». 1884–1885. (груз. яз.).
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5. Мачавариани К. Некоторые черты из жизни абхаз-
цев. Положение жен щины в Абхазии // СМОМПК. Тиф-
лис, 1884. Вып. IV. Отд. II. С. 40–76.

Перепечатано: Мачавариани К.Д. Очерки и рассказы. – 
Батум, 1909.

То же: «Республика Абхазия». 2016. 30–31 марта.           
С. 5–6, илл.

6. Мачавариани К. Черкесский рассказ о князе Омаре 
// СМОМПК. Тифлис, 1886. Вып. V. Отд. 2. С. 103–112.

7. Мачавариани К. Сухум (От нашего корреспонден-
та) // «Новости и биржевая газета». 1886. 21 февраля, 
№50. С. 3.

То же: Абхазия и абхазы в российской периодике (ХIX – 
нач. ХХ вв.). Книга 2. Сухум, 2008. С.143.

Древний храм, церковные древности, обнаруженные 
в Цебельде ко лонистами.

8. Мачавариани K. Письмо в редакцию. Сухум // «Кав-
каз». 1886. 20 мая, №132. С. 2. Стлб. 4-6. Отд. «Кавказская 
жизнь». 

9. Мачавариани К. Сухум (От нашего корреспонден-
та) // «Новости и биржевая газета». 1886. 21 мая. С. 3. Отд. 
внутренняя почта.

Об археолог. исследованиях в Абхазии.
10. Мачавариани К. Сухум (От собств. корр.) // «Кав-

каз». 1886. 14 июня. №154. С. 2. Стлб. 3–4. Отд. Кавказская 
жизнь.

Решение городской думы по поводу учреждения 
трехклассного город ского училища.

11. К. Мачавариани. Из Сухума // «Московские ведо-
мости». 1886. 29 июня. С. 6. 

Поземельный вопрос в связи c уничтожением паль-
мовых лесов в Абхазии.

12. Мачавариани К. Из Сухума // «Московские ведомо-
сти». 1886. 29 июля. С. 4.

13. Мачавариани К. Сухум (От собств. корр.) // «Кавказ». 
1886. 2 сент. №232. С. 2. Стлб. 5–6. Отд. «Кавказская жизнь».



161

Храм на р. Келасур.
14. [К. Д. Мачавариани]. Нравы и обычаи абхазцев // 

Абхазия и ее христианские древности. С планом Абхаз-
ского приморского берега. В пользу миссионерской 
Абхазской школы, находящейся при Ново-Афонском 
Симоно-Кананитском монастыре. Составил А. Леонид. 
Издание второе исправленное и умноженное. – М.: Ти-
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68. Два письма – два образа времени. Письмо Симо-
на Басария Нестору Лакоба (1927). Письмо абхаза Ильяса 
из Греческой Македонии Нестору Лакоба // «Республика 
Абхазия». 2002. 21–22 апреля. №43. С. 2.

69. Басария Симон. Перекличка времен // «Атана». 
2003. №15. С. 2.

70. Анчабадзе Ю.Д. Басария: педагог, краевед, этно-
граф // Репрессированные этнографы. М. 2003. С. 23.

71. Тусишвили-Басария В.Н. Воспоминания о Симо-
не Басария // Акуа – Сухум, 2010. №2. С. 247–275.

72. Басария Симон, Чанба Самсон. Из неопублико-
ванного: Из Абхазии. Вымершие народы. Убыхи и Сад-
зуа. Мать Абдул-Гамида – русская. Забытый край (Абха-
зия). «Забытый край». К столетию со дня покорения Аб-
хазии (1810–1910). Из далекой Абхазии. (От нашего кор-
респондента). «Летучая команда». Из далекой Абхазии. 
Местечко Очемчиры. О черноморской железной дороге 
(Ново-Сенаки – Сухум). Ужасы зимы в Сухумском окру-
ге. С берегов Черного моря. Свет и тени (Об Абхазии и 
абхазах). Торжества в Абхазии. Горцы Кавказа в Турции. 
Опять в Абхазии. Собрание представителей Кодорского 
участка в сел. Моквы. Горцы Кавказа и кинематограф. С 
берегов Черного моря. С берегов Черного моря. (Впечат-
ления на месте). Рыцари без страха и упрека. Лакербая 
К.Ш. // «Аҟǝа – Сухум», 2016. №2–3. С. 306–337.

 Составитель Р.Х. Агуажба
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
КОЛБАЯ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ПУБЛИКАЦИИ
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА1

Монография

Сочинская Олимпиада в глобальной политике. М., 
2013 [положительные рецензии: 

1. Трапш Н.А. Олимпийский геополитический кон-
текст (размышления о монографии Г.Н.Колбая «Сочин-
ская Олимпиада в глобальной политике. М.: Инфра–М., 
2013. 560 с.). Научная мысль Кавказа. 2015. №2. С. 69–72; 

2. Бигуаа В. Сочинская Олимпиада прошла, а война на 
международной арене продолжается. Аамта. 2014. сен-
тябрь. №9–10 (22); 

3. Меликян А.О. Сочинская Олимпиада в глобальной 
политике. Ноев Ковчег. 2014. 1–15 декабря. №22 (252); 

4. Анчабадзе Ю.Д. Представляет непреходящее значе-
ние. Абхазоведение. 2016. № 10. С. 211–216; 

5. Багапш Н.В. Политика грузинских элит в зеркале 
Сочинской Олимпиады. Сухум. 2018. №1–2. С. 264–276].

В книгах
(изданиях Института социально-политических исследо-

ваний (ИСПИ РАН)

1. Геополитический треугольник: Россия, Грузия, Аб-
хазия. В кн.: Россия в поисках стратегии: общество и 
власть (социальная и социально-политическая ситуация 
в России в 1999 году). М., 2000.

1 Почти все публикации политологического и публицистиче-
ского характера посвящены безопасности России и Абхазии.
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2. Безопасность России: абхазский рубеж. В кн.: Ре-
формирование России: реальность и перспективы. Со-
циальная и социально-политическая ситуация в России 
в 2001 году. М., 2003.

3. Собирание российского мира: правовое и органи-
зационное обеспечение процесса. В кн.: Россия: новые 
цели и приоритеты (социальная и социально-политиче-
ская ситуация в России в 2005 году). М., 2006. 

4. Политика двойных стандартов и навязывание Рос-
сии отрицательного образа. В  кн.:  Россия: предпосылки 
преодоления системного кризиса (социальная и социаль-
но-политическая ситуация в России в 2006 году). М., 2007.

5. Собирание российского мира: правовое и органи-
зационное обеспечение процесса. Опубликовано в тема-
тическом сборнике: Русский вопрос. М., 2007. С. 148–172.

В журналах

1. О нравственном облике министра перестройки. 
Журнал «Нийсо» («Справедливость»). 1990, №1–2. С. 13–
19. Перепечатки: газета «Айдгылара», 1990, № ; газета 
«Свободная Грузия». №170–174 за 11, 12, 13, 14, 17 сен-
тября 1991 г.; Абхазские письма. Сборник документов 
(1947–1989). Т. I. Сухум. 1994. С. 337–354.

2. Грузино-абхазское противостояние. Мнение уче-
ного. Журнал «Конфликты и консенсус», 1994. №4. С. 
99–104. Статья перепечатана в журнале «Азия и Африка 
сегодня». 1995. №3. С.24-25.

3. Взрыв первой мины. О правовых последствиях про-
тивоправного назначения А.И. Ильюшенко и.о. Гене-
рального прокурора. Журнал «Российская Федерация». 
1995. №4. С. 39–43.

4. О концепции позиции России в разрешении грузи-
но-абхазского конфликта с учетом российских приори-
тетов. Журнал «ИЗМ», 1996. №3. С. 112–118.
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5. О сложной судьбе одной публикации. Сухум. 2015. 
№2. С.331–339.

6. Умерщвление языка – геноцид, если он не абхаз-
ский. Сухум. 2019. №4. С. 5–51.

В сборниках

1. Абхазия – буферная зона безопасности России. В 
кн.: Общность исторических судеб народов Кавказа и 
России. История и современность. М., 2002.

2. О некоторых угрозах безопасности России, связан-
ных с грузино-абхазским конфликтом, и мерах по их 
нейтрализации. Политическое просвещение. 2002. №2 
(8). С. 72-80. 

В газетах

1. Есть еще шансы для мира и согласия (о необходи-
мости мирно преодолеть абхазо-грузинское противо-
стояние). «Республика Абхазия». 6 августа 1992 г.

2. Российско-грузинский договор невыгоден Москве. 
«Независимая газета». 10 марта 1994 г. №

3. Еще раз о довоенной миролюбивой инициативе 
правительства Республики Абхазия, выдвинутой нака-
нуне вероломного нападения Грузии на Абхазию. Газета 
«Абхазия» (Москва), 1995. №2 (83).

4. Сепаратизм и информационный шум. «Независи-
мая газета» за 20 февраля 1996 года.

5. Трагедия в Абхазии. «Литературная Россия». 21 ян-
варя 1994 г. №3 (1615).

6. Когда Россия в опасности. «Литературная Россия». 
25 февраля 1994 г. №8 (1620).

7. К вопросу о правде истории. В Россию – из России. 
«Литературная Россия». 27 мая 1994 г. №21(1633).

8. Россия – мать народов. «Гудок», 1994, №. Целиком 
(полная полоса) перепечатана в газетах: «Кировская 
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правда» за 6 августа 1994 года №94–85 (21930); «Сибир-
ское время», за 28 июля 1995 г., №30 (32).

9. Прокурор ... судья ... демократия ... газета «Конти-
нент». 1994 г. №50.

10. Прокурорские страсти. Газета «Континент». 1995. № 7.
11. Странный все-таки тайм-аут? Похоже, продолже-

ние генпрокурорской темы будет долгим. Газета «Конти-
нент», 1995. №8.

12. Улита едет... К первой годовщине одного беззакония. 
Газета «Континент». 1995. №11.

13. В расчете на простаков. «Юридическая газета». 
1995. №3. Предисловие к очерку А.Ф.Кони о последнем 
российском императоре «Николай II», помещенном в 
№№3 и 4.

14. События минувших лет и выводы на будущее. Га-
зета «Абхазия». 1995. №1 (82).

15. Возможно ли сегодня заключение мирного дого-
вора между Абхазией и Грузией? Газета «Абхазия», 1995. 
№2 (83).

16. Все было в другой последовательности. Журнал «Апс-
ны – страна души». 1995. №1.

17. Об авторитете верховной власти России. Газета 
«Континент». 1995, № 17.

18. Робер Хунтуа передает привет судьям из Германии. 
Газета «Континент». 1995. № 20.

19. Своя рука владыка? ... Газета «Континент». 1995. 
№22.

20. Что у Штефана на уме ... Газета «Континент». 1995. 
№23.

21. «Служить России усердно до издыхания... «Как 
русские «порабощали» Закавказье. Газета «Континент». 
1995. №№25, 26, 27.

22. С больной головы на здоровую. О раздающихся из 
стран СНГ обвинениях в адрес России. Газета «Конти-
нент». 1996. №33.
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23. На страже «Дома власти». «Континент». 1995. №34.
24. Геополитические угрозы России. Газета «Конти-

нент». 1995. №39,40.
25. Плановое покушение. Газета «Правда» за 21 сен-

тября 1995.
26. Откуда исходит угроза. Газета «Правда» за 12 ок-

тября 1995 г.
27. Абхазия: пожар вражды. Газета «Правда России» за 

11 апреля 1996 года.
28. Горькое похмелье. «Юридическая газета». 1996. 

№17.
29. Фитиль готов. Осталось лишь поджечь (О военных 

приготовлениях в Грузии против Абхазии и Аджарии). 
Газета «Континент». 1998. №39(403).

30. Нельзя предавать друзей. «Континент». 1999. №49.
31. Зачем мы уходим из Абхазии. «Континент», июнь. 

2001. №25(545).
32. На чьей стороне правда? «Континент», ноябрь 

2001. №46(566).
33. Не попасться бы в расставленные сети (о поли-

тико-дипломатической возне вокруг урегулирования 
грузино-абхазского конфликта). «Республика Абхазия». 
2006. 31 января–1 февраля.

34. Приоритет русского суда в осуждении геноцида 
армян. Ноев Ковчег. 2014. 1–15 декабря. №22 (252) [Пре-
дисловие к защитительной речи адвоката Н.А.Карабчев-
ского по делу Киркора Гульгуляна, убившего в Симферо-
поле одного из организаторов резни армян в турецком 
городе Байбурте в 1895 году. Публикация посвящена 
100-летию геноцида армян]. 

35. Режим наибольшего благоприятствования малой 
родине. «Ноев Ковчег». Август. 2015 г. №14–15.
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ
по проблемам уголовного судопроизводства:

Монография

1. Соотношение предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства. М., «Юридическая литература», 
1975, (Рецензию на нее см.: «Социалистическая закон-
ность». 1976. №2. С. 94–95).

СТАТЬИ
В журналах

1. Против волокиты в уголовном судопроизводстве. 
«Социалистическая законность». 1964. №7.

2. Некоторые вопросы советского уголовного процес-
са в новых УПК союзных республик. «Сабчота самарта-
ли». 1965, №5.

3. Предотвратить нарушение закона. «Социалистиче-
ская законность», 1966, №8.

4. Процессуальное положение прокурора в суде. «Со-
циалистическая законность». 1969, №10.

5. Исследование и оценка судом первой инстанции 
материалов предварительного следствия. «Советская 
юстиция». 1970, №17.

6. Эффективность прокурорского надзора за соблю-
дением законности в суде. «Советское государство и 
право». 1970, №8.

7. Процессуальные вопросы возвращения уголовно-
го дела на дополнительное расследование. «Советская 
юстиция», 1971, № 7.

8. О гарантиях реабилитации невиновного. «Советское 
государство и право», 1972, № 7.

9. Координация деятельности Госарбитража с органа-
ми прокуратуры и внутренних дел. «Социалистическая 
законность», 1982, №8.
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10. Координация деятельности Госарбитража с право-
охранительными и контролирующими органами. «Со-
ветское государство и право». 1984, №7.

11. Основания и порядок возвращения уголовных дел 
на доследование. «Сабчота самартали». 1984, №4.

12. За оперативность судопроизводства. Партийное 
слово (орган ЦК КП Грузии). 1985. №4.

13. Возмещение причиненного преступлением мате-
риального ущерба. «Сабчота самартали», 1987, №3.

14. Возмещение материального ущерба: опыт и про-
блемы. «Социалистическая законность». 1988, №1; в №6 
за 1988 год (стр. 44) помещен обзор положительных от-
кликов.

15. Предание суду: преодоление формализма. «Соци-
алистическая законность». 1988, №10 (обзор откликов 
см.: «Социалистическая законность». 1989, №7, с. 31–32);

16. Эффективность уголовного судопроизводства по 
возмещению материального ущерба. «Социалистиче-
ская законность», 1989, №5.

17. Частный случай запрета «поворота к худшему», 
«Бюллетень Верховного Суда СССР». 1989. №6.

18. По пути расширения Демократических начал. 
«Советское государство и право». 1990. №5 (отклик на 
проект Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик);

19. О независимости суда. «Вестник Верховного Суда 
СССР». 1991, №3.

В газетах

1. Нужен ли Союзу Верховный Суд. «Известия», 25 
мар та 1991 г.

2. Мы пока лишь в начале непростого пути (о необ-
ходимости и некоторых аспектах предстоящей судебно-
правовой реформы), «Вечерний Тбилиси», 17 мая 1989 г.
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3. Все вернулось на круги своя. О судьбе независимо-
сти суда в России. «Юридическая газета». 1994. №№45, 
46, 47. 

4. Есть еще судьи в Москве. «Юридическая газета». 
1995, №6 (171).

В сборниках

1. К вопросу о необходимости совершенствования 
порядка изготовления протокола судебного заседания. 
Сборник научных работ аспирантов. Издательство «Ала-
шара». Сухуми. 1967;

2. Некоторые вопросы соотношения предварительно-
го следствия и судебного разбирательства в советском 
уголовном процессе. В книге «Проблемы государства и 
права на современном этапе» (труды аспирантов и мо-
лодых ученых Института государства и права АН СССР, 
выпуск 2, Москва, 1970);

3. Разрешение вопроса о виновности на предвари-
тельном следствии и в судебном разбирательстве. Сбор-
ник статей преподавателей и аспирантов Сухумского 
государственного педагогического института им. А.М. 
Горького, Сухуми, 1970 г.

Публикации по законопроектам

1. Дума защитила судебную систему. «Журнал рос-
сийского права». 1998. №1, с. 112–114 (Обоснование по-
зиции Госдумы, 12 ноября 1997 года почти единодушно 
отклонившей проект федерального закона «Об исключе-
нии статьи 7 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников ап-
паратов судов Российской Федерации»).

2. Закон о Конституционном суде: ухудшить нельзя, 
улучшить! «Журнал российского права». 1998. №3, с. 84–
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95. (Критический анализ проекта федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», внесенного депутатами Комите-
та по законодательству и судебно-правовой реформе и 
отклоненного Государственной Думой 6 февраля 1998 
года). Статья включена в тематический дайджест Пар-
ламентской библиотеки «Правовые акты: проекты, ком-
ментарии, оценки». Выпуск 8(94), апрель 1998 г.

3. Разграничение полномочий между ветвями власти, 
осуществленное Конституцией, не может быть измене-
но федеральным законом. «Журнал российского права». 
1999. №2.

4. Конституционное положение о самостоятельности 
органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти незыблемо. «Журнал российского права». 1999. 
№5.

5. Закон, умаляющий независимость суда, не может 
быть принят. «Журнал российского права». 1999. № 2.

6. Законодательная инициатива о мировых судьях. 
«Журнал российского права». 2000. № 7.

7. Пополнение судейского корпуса учеными-юриста-
ми – важное условие успеха судебной реформы. «Жур-
нал российского права». 2001. №1.

8. Место обустройства высших судов – для осуществле-
ния правосудия, не наоборот (о проекте перевода высших 
судебных органов Российской Федерации в Санкт-Петер-
бург). «Юридическая газета». 2004, №№4, 5, 6.

9. Ненужная затея (на ту же тему). «Российская Федера-
ция сегодня» 2004. №17, с. 52.

10. Противоречит действующему законодательству, 
вредно для правосудия, разорительно для бюджета. 
«Юридическая газета». 2004, №39.

11. Научное обеспечение судебной реформы. «Жур-
нал российского права». 2005. №6.
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ПУБЛИКАЦИИ 
ПО ИСТОРИИ

Монография

«Документальная история образования многона-
ционального государства Российского». Книга первая. 
Россия и Северный Кавказ в XVI–XIX вв.» М., 1998. Юри-
дическое издательство «Норма» (совместно с Г.Л. Бонда-
ревским) [положительный отзыв: Российская Федерация 
сегодня. 1998. №11–12. С. 78–80].

Научные статьи

1. О В.Н. Воробьеве1. Абхазоведение. 2016. №10.                      
С. 108–115.

2. «Раскопать, где возможно, революционные органи-
зации» (введение и комментарии к публикуемым архив-
ным материалам2. Сухум. 2017. №1–2. С. 65–125.

3. И.В. Сталин и Л.Д. Троцкий: документы – свиде-
тельства взаимоуважительного сотрудничества непри-
миримых антиподов. Сухум. 2018. №1–2. С. 54–83.

4. Признаков, по которым надо было бы Абхазию 
рассматривать как составную часть Грузии, нет3. Сухум. 
2018. №3. С. 3–12.

1 Разыскания о малоизвестном авторе брошюры «О неоснова-
тельности притязаний грузин на Сухумский округ (Абхазию)». Ро-
стов-на-Дону. 1919.

2 Источниковедческая предваряющая статья к обнаруженным 
автором документам о командировке Е.А.Эшба и Н.А.Лакоба в 1920 
году в Турцию.

3 Источниковедческая предваряющая статья к двум обнару-
женным и публикуемым автором письмам Н.А.Лакоба, адресован-
ным Г.К.Орджоникидзе в декабре 1922 и в январе 1923 годов.
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Текстологические лингво-историко-правовые 
этюды

1. «Есть еще судьи в Берлине». Журнал «Российская 
Федерация». 1995. №2.

2. И все-таки – «Есть еще судьи в Берлине». Подлин-
ный смысл крылатого выражения: юрист восстанавли-
вает справедливость. «Журнал российского права». 1997. 
№12. С. 152–162. 

Обе публикации посвящены обоснованию подлинно-
го смысла крылатого выражения «Есть еще судьи в Бер-
лине», которому в книге М.Г. и Н.С. Ашукиных «Крыла-
тые слова», впервые изданной в 1955 году и еще трижды 
издававшейся, давалось ошибочное толкование.

В поддержку толкованию крылатого выражения, дан-
ному Г.Н. Колбая, выступил член-корреспондент РАН, 
доктор фил. наук, директор Института лингвистических 
исследователей РАН А. Домашнев, приславший автору 
статьи письмо, содержащее такие слова: «Я абсолютно 
согласен с Вашими аргументами и лингвосемантически-
ми толкованиями крылатого выражения «Есть еще судьи 
в Берлине». Ваша статья – блестящий текстологический 
этюд, научные выводы из которого, безусловно, должны 
быть приняты лексикографией. Думаю, что результаты 
Ваших разысканий будут с благодарностью приняты 
теми, кто продолжает работу над архивом Ашукиных, 
опубликовавших в свое время книгу «Крылатые слова», 
которую Вы так высоко цените в Вашей статье. Будучи 
лингвистом, я восхищен чистотой Вашей мысли. Мне 
также очень понравились Ваши отступления и аллюзии 
(стр.153, 155, 157 и др.), которые четко «работали» на 
цели сверхзадачи Вашей публикации». Этот отзыв опу-
бликован в том же «Журнале российского права». 1998. 
№ 3. С. 173–174.



Позиция Колбая, поддержанная маститым ученым- 
лингвистом возымела действие, но, к сожалению, с не-
адекватными последствиями: при очередном переизда-
нии книги данное крылатое выражение из нее было ис-
ключено вместо того, чтобы снабдить его новым толко-
ванием и оговорить ошибочность прежнего толкования.

ПОРТРЕТЫ
государственных и общественных деятелей

1. Слово об А.Т. Отырба: в кн. Аслан Отырба. По лез-
вию кинжала. М., 2017. С. 655–684; журнал Сухум. 2016. 
№1. С. 297–329.

2. Большой судья и гражданин (сборник воспомина-
ний к 100-летию со дня рождения М.М. Шамба. Именем 
народа. Сухум. 2015. С. 9–35, 56–59.

3. Досадный сбой (о досадной недооценке политиче-
ской фигуры Н.Н. Акиртава в истории Абхазии). Сухум. 
2019. №3. С. 28–62.
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