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 Посвящается светлой памяти Анзора Агумаа
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О ВТОРОМ ТОМЕ СЕРИИ «РЕДКИЕ КНИГИ ОБ АБХАЗИИ»

Во втором выпуске серии «Редкие книги об Абхазии» включено семь 
книг и брошюр об Абхазии, выпущенных в Санкт-Петербурге, Харькове, 
Тифлисе и Сухуме с 1874 по 1925 г.  Издания в данном томе приводятся в 
хронологическом порядке.

Открывает том брошюра Д. Жаринцова «Поти или Сухум?» (Тифлис, 
1874). Дмитрий Федорович Жаринцов (1844–?) — генерал, военный инже-
нер-гидротехник, инспектор морской строительной части, член комиссии 
Главного управления водяных и сухопутных сообщений. «В последнее вре-
мя часто случается слышать о бесполезности постройки порта в Поти, — 
так начинает свою работу Д. Жаринцов. — Многие полагают, что гораздо 
удобнее и выгоднее построить порт в Сухуме, соединив Сухум рельсовым 
путем со станцией Ново-Сенаки Поти-Тифлисской железной дороги». С по-
добным мнением генерал решительно не согласен; его симпатии целиком 
и полностью на стороне потийского порта. «Итак, — пишет Д. Жаринцов 
в заключение, — резюмируя все вышеизложенное, можно положительно 
утверждать, что с перенесением порта из Поти в Сухум получатся следую-
щие результаты: 1) Все товары будут обложены пошлиной в 5 коп. с пуда, 
или будет ежегодного бесполезного расхода больше 1½ миллионов рублей; 
2) Каменно-угольное дело погибнет при самом начале; 3) Гурия не будет 
иметь никаких средств для своего развития; 4)  Нельзя будет воспользо-
ваться естественными водяными сообщениями для развития Мингрелии. 
Таким образом, для ничтожного клочка земли около Сухума (потому что 
Зугдидский уезд одинаково имеет стремление, как к Поти, так и к Сухуму), 
будет пожертвовано интересами всей Закавказской торговли и транзита, 
интересами Мингрелии, Имеретии и Гурии, пространством и населением 
во много раз большими, чем небольшая часть Сухумского округа…» 

Далее следует работа Г. А. Рыбинского «Сухумский округ: Абхазия в 
сельскохозяйственном и бытовом отношении: Доклад и предисловие к 
нему Г. А. Рыбинского в Императорское Кавказское общество сельского 
хозяйства в Сухуме», которая увидела свет в Тифлисе в 1894 г. На титуль-
ном листе этого издания читаем: «Извлечения из этого доклада прочитаны 
20 января 1894 г. в общем собрании кутаисского отдела Кавказского об-
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щества сельского хозяйства, состоявшегося под председательством кута-
исского военного губернатора ген.-лейт. М. Я. Шаликова»1. 

Герасим Антонович Рыбинский (1852–1920-е гг.)2 был агрономом и жур-
налистом. Участвовал в революционном движении, находился в вынуж-
денной эмиграции в Европе. Вернулся в Россию, но считался властями не-
благонадежным и жил под надзором полиции. В начале 1890-х гг. оказался 
в Абхазии, где занимался сельским хозяйством и журналистикой; работал 
корреспондентом газет «Кавказ» и «Новое обозрение». В 1898 г. Г. Рыбин-
ский вместе со своими единомышленниками создал Сухумское общество 
сельского хозяйства и долгие годы числился его почетным членом. Вот как 
характеризует Г. Рыбинского один из дореволюционных авторов: «Г. А. Ры-
бинский в течение двух лет изучал Сухумский округ, проникал в это время 
в самые глухие, малодоступные уголки Абхазии, ознакомился насколько 
мог даже с абхазским языком и своим непритворным расположением к аб-
хазскому населению заслужил его полное доверие»3. Книгу Г. А. Рыбинско-
го «Сухумский округ: Абхазия в сельскохозяйственном и бытовом отноше-
нии» Г. А. Дзидзария называл «очень интересной»4.

Третья книга тома — «Сухум-Кале, его данные и возможная будущ-
ность» Н. Е. Андриевского, вышедшая в свет в Санкт-Петербурге в 1895 г. 

Николай Ефремович Андриевский (1854–?) был по образованию инже-
нером путей сообщения. Он еще в начале 1880-х гг. поселился в Сухуме, 
купив в городе землю, где позже построил дачу, которую назвал «Диоску-
рия». Как писал А. С. Агумаа, «заслуги Андриевского в том, что он один 
из первых, кто детально изучил и разработал проекты строительства же-
лезной дороги, которые должны были соединить Абхазию с другими ре-
гионами Российской империи — побережного (Туапсе — Квалони), а так-
же перевального (через Клухорский перевал). В свою очередь, эта дорога 

1 Михаил Яковлевич Шаликов (1831–1909) — российский государственный 
деятель, генерал от инфантерии, участник Кавказской войны, губернатор Эри-
ванской губернии (1880–1890), военный губернатор Кутаисской губернии (1890–
1896), в состав которой в те годы входил Сухумский округ. 

2 Агумаа А. С. Рыбинский Герасим Антонович // Абхазский биографический 
словарь. — М. — Сухум, 2015. — С. 587.

3 И. Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. — 
М., 1898. — С. 8.

4 Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллиген-
ции. — Сухуми, 1979. — С. 115.
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должна была соединить Абхазию с Северным Кавказом»1. Этой теме посвя-
щена работа Н. Андриевского. 

Брошюра Б. Статковского «Железная дорога через Главный кавказ-
ский хребет на Сухум: По поводу брошюры г. Андриевского», направ-
ленная против идей Н. Андриевского, вышла в Тифлисе в том же 1895 г. 

Болеслав Игнатьевич Статковский (1825–1898) — исследователь Кав-
каза, инженер, писатель, начальник Кавказского округа путей сообщения, 
родоначальник дорожного строительства на Кавказе, основатель Альпий-
ского Кавказского Клуба. Служил в г. Тифлисе. Проектировал Военно-Гру-
зинскую дорогу. Принимал активное участие и в строительстве Закавказ-
ской железной дороги. В 1889–1898 гг. возглавлял Кавказский округ путей 
сообщения. 

В 1903 г. в Харькове была выпущена малознакомая нашим современни-
кам книга — «Сухум: путеводитель по городу и окрестностям». Состави-
телем значился некто Иосиф Митрофанович Тези, который на самом деле 
был ее полноценным автором; составителем он себя назвал, по-видимому, 
из скромности. 

Об Иосифе Тези мы достоверно не знаем практически ничего; имеются 
лишь догадки и предположения. В предисловии к своей работе (см. ниже, 
в тексте книги) он писал: «Как первый опыт, мой путеводитель не чужд, 
конечно, неточностей, ошибок и неполноты. Сообщение замеченных не-
исправностей и желательных дополнений составляет мою просьбу к чи-
тателям путеводителя, которым заранее приношу свою глубокую призна-
тельность. Адресовать: Сухум, Кутаисской губ., Справочно-Комиссионной 
конторе Ив. Ив. Покровского, Иос. Митр. Тези». Из этого фрагмента можно 
заключить, что Иосиф Тези проживал в начале ХХ века в Сухуме; В. П. Па-
чулиа и вовсе утверждал, что И. Тези был сотрудником Справочно-Комис-
сионной конторы И. И. Покровского2, однако источника информации не 
представил. Далее И. Тези добавлял, что готовит к печати путеводители 
по Новому Афону, Сочи и Батуму, однако какие-либо другие книги этого 
автора нам обнаружить не удалось. Судя по всему, И. Тези по какой-то при-
чине не сумел подготовить к изданию эти обещанные путеводители. 

1 Агумаа А. С. Андриевский Николай Ефремович // Абхазский биографиче-
ский словарь. — М. — Сухум, 2015. — С. 78.

2 Пачулиа В. П. Экскурсионное дело в Абхазии // Советская Абхазия. 26 октя-
бря 1972.
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Как сообщил нам историк С. З. Лакоба, в 1902 г. И. Тези пытался по-
лучить в Тифлисе, в канцелярии главноначальствующего Гражданской ча-
стью на Кавказе (в то время им был кн. Г. С. Голицын), разрешение на из-
дание ежедневной газеты под названием «Сухум»1, однако, и эта его идея 
успехом не увенчалась.

В литературе нам на настоящий момент удалось обнаружить лишь три 
упоминания имени И. М. Тези. В книге И. Ф. Масанова «Словарь псевдо-
нимов русских писателей, ученых и общественных деятелей»: в 4 т.: т.  4. 
(М., 1960. С. 466) читаем: «Имя: Тези, И. М.  — сотр. “Театр и Искусств.” 
(1899). Псевдонимы: И. М. Т.2; Т-и, И. М.». Стало быть, в журнале «Театр 
и искусство», выходившем с 1897 г. в Санкт-Петербурге, числился сотруд-
ник по имени И. М. Тези; но он ли был автором книги о Сухуме? В другом 
издании: «Российский медицинский список, изданный Управлением глав-
ного врачебного инспектора Министерства внутренних дел, на 1916 год. 
Списки врачей, ветеринаров, зубных врачей, фармацевтов и аптек на 1 мая 
1916 г.» (Петроград, 1916. С. 147) — находим следующее упоминание: «Тези 
Иосиф Митрофан. 905. Грозный, Терск.», а на с. 149 того же издания ви-
дим еще одно упоминание о нем: «Грозный. 2. Гор. Управл. Иосиф Митроф. 
Тези. (Р. Пр.) (1 п., 2 уч.)». В «Книге Памяти жертв политических репрессий 
по Краснодарскому краю: т. 1» (Краснодар, 2005) приводится следующая 
информация: «ТЕЗИ Иосиф Митрофанович. 1877 г.р., г. Геленджик, рус-
ский, беспартийный, образование среднее, провизор аптеки, зубной врач. 
На момент ареста проживал по месту рождения. Арестован 03.11.1924 г. 
Предъявленное обвинение: “антисоветская агитация”. Приговорен особым 
совещанием при коллегии ОГПУ 12.12.1924 г. к запрету проживания в сто-
лице и ряде крупных городов СССР сроком на 3 года. Реабилитирован на 
основании Закона РСФСР от 18.10.1991 г. Учтен в “Книге Памяти жертв 
политических репрессий по Краснодарскому краю. Том 1”»3. Конечно, с аб-
солютной уверенностью утверждать, что этот репрессированный больше-
виками врач, несмотря на полное совпадение инициалов и фамилии, явля-
ется автором первого путеводителя по Сухуму, мы пока не можем. 

Думается, книга И. Тези о Сухуме, несмотря на наличие в ней некото-
рых неточностей, особенно в исторической части, будет встречена исто-

1 Центральный Государственный исторический архив Грузии (ЦГИАГ). Ф. 12, 
о. 7, кн. 2, д. 2798.

2 Эта подпись — И. М. Т. — встречается и в книге И. Тези, в главе «Чиловская 
сталактитовая пещера».

3 URL: http://bessmertnybarak.ru/books/person/232375 (дата обращения: 25.06.2021). 
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риками и краеведами с интересом. Разумеется, она значительно уступает 
по уровню хорошо известному «Описательному путеводителю по городу 
Сухуму и Сухумскому округу» Константина Мачавариани (Сухум, 1913), 
но вышла в свет на десять лет раньше.

Наибольшую ценность в работе И. Тези, на наш взгляд, представляет 
данное автором краткое описание учреждений Сухума по состоянию на 
начало ХХ в., с указанием адресов, имен руководителей и некоторых со-
трудников.

А. С. Агумаа и П. К. Квициния, в предисловии ко второму изданию 
«Описательного путеводителя по городу Сухуму и Сухумскому округу с 
историко-этнографическим очерком Абхазии» К. Д. Мачавариани, писали, 
что в 1912 г. Сухумской городской управой, под редакцией д-ра А. Д. Мача-
вариани (брата К. Д. Мачавариани) был выпущен «Путеводитель по городу 
Сухуму»1. 

В самой книге (единственный экземпляр найден в Москве, в Российской 
государственной библиотеке) год издания не указан; написано только: «Су-
хум, Типография Я. А. Шейнберга»; не упоминается и редактор А. Д. Мача-
вариани, как не упоминается вообще никакой автор или составитель. В 
библиографических указателях, в которых упоминается эта книга, годом 
ее издания приводится 1908-ой2. В пользу 1912 г. говорят такие цитаты из 
книги: «Обращено внимание правительства на Сухумский порт. На перво-
начальные портовые работы ассигнован на 1912 год один миллион руб.»; 
«С 1911 г. на особо отведенных городом участках мерою 5 дес. помещает-
ся табаководственный отдел»; «Школа (русская начальная. — А. Д.) содер-
жится на пожертвования частных лиц и на пособие, выдаваемое городом (с 
1912 г.) в размере 300 руб. в год»; а также упоминание журнала «Черномор-
ский селянин», который начал выходить в 1911 г. Казалось бы, вопрос ясен. 
Однако, смущают некоторые моменты. Например,  на с. 9 читаем: «Вот что 

1 Мачавариани К. Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухум-
скому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии. — Сухум, 2009. — 
С. 11. 

2 См., например: Национальная библиография Грузии: Книжные издания на 
русском языке. Т. 1 / Сост. Л. Тактакишвили, Т. Мачавариани. — Тбилиси: На-
циональная парламентская библиотека Грузии, 2008. — С. 426; Историография и 
источниковедение истории Абхазии XIX — начала ХХ века: Библиографический 
указатель / сост. А. Ф. Авидзба и др. — Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2021. — 
С. 316. 
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говорит о теперешнем Сухуме профессор Остроумов…»; можно подумать, 
что А. А. Остроумов, на момент написания книги (1912 г.), еще жив, но, 
известно, что он скончался в 1908 г. В разделе «Газеты» сообщается, что 
«в городе издается одна газета “Сухумский листок”», хотя известно, что 
с1910 г. начала выходить также газета «Сухумский вестник», а с 1911 г. — 
«Сухумские вести». В конце книги, в списке использованной литературы, 
упоминается 11-ое издание «Путеводителя по Кавказу» Г. Москвича. 11-ое 
издание этого путеводителя вышло в 1906 г.; между тем, книга эта, пользо-
вавшаяся в свое время бешеной популярностью, выходила ежегодно… Во-
обще, в упомянутом списке литературы нет ни одной книги, опубликован-
ной после 1908 г., будто в 1909–1912 гг. ничего об Абхазии не выпускалось. 
Кто знает, может быть, в 1908 г. вышло первое издание «Путеводителя», а 
в 1912-ом — второе, несколько дополненное. Однако, никаких следов воз-
можного издания 1908 г. найти пока не удалось. Но, скорее всего, неизвест-
ный нам автор книги просто не озаботился изучением книжных новинок 
того времени, а просто ограничился теми изданиями, которые были у него 
под рукой. 

«Путеводитель по городу Сухуму» содержит очень краткие сведения о 
Сухуме и, в целом, Абхазии; названия глав говорят сами за себя: «Справоч-
ное бюро»; «Местоположения Сухума и его история»; «Климат и гигиени-
ческие условия»; «Растительность, сады и парки»; «Гостиницы, магазины 
и пр.»; «Меблированные номера»; «Аптеки, магазины, бани, парикмахер-
ские»; «Газеты»; «Сообщения с Сухумом (рейсы пароходов)»; «Лечебные 
заведения»; «Лечебный сезон»; «Уход за больными»; «Помещение и продо-
вольствие»; «Пансион и санатории»; «Общественные развлечения и про-
гулки»; «Окрестности Сухума»; «Общественные и частные учреждения»; 
«Частные общества; «Учебные заведения»; «Храмы и молитвенные дома»; 
«Врачи, фельдшеры, дантисты, акушерки»; «Такса для лодок и легковых из-
возчиков»; «Источники и материалы». 

В целом, «Путеводитель по городу Сухуму», конечно же, значительно 
уступает фундаментальному «Описательному путеводителю по городу 
Сухуму…» К. Д. Мачавариани (1913), но вполне соизмерим по значению с 
«Путеводителем» И. Тези (1903), о котором говорилось выше; можно ска-
зать, что он его несколько дополняет.  

Книга «Сухум: справочник», завершающая данный том, увидела свет 
в Сухуме в 1925 г. Вышла она под редакцией некоего В. Ю. Шидловского, 
о котором мы пока не знаем ничего. В книге указано, что издание подго-
товлено Комитетом фонда имени т. Ленина при ЦИК’е ССР Абхазии. Как 
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сообщается в разделе (вернее, отделе) книги «Путеводитель по г. Сухуму», 
председателем этого благотворительного фонда был абхазский писатель 
и государственный деятель Самсон Чанба (1886–1937). Заместителем его 
был революционер и государственный деятель Парна Алексеевич Гегелия 
(1860–1940), а секретарем Комитета — Г. Х. Гюльазизов. В вышеупомяну-
том отделе написано, что «задачей Комитета является оказание помощи 
беспризорным детям, трудящимся женщинам и красным инвалидам». 

Книга состоит из нескольких отделов. Имен авторов отделов в работе 
не приводится. 

Однако установлено, что первый отдел — исторический — принадле-
жит перу археолога и поэта Виктора Стражева (1879–1950), проживавшего 
в то время в Сухуме1. В отделе дана краткая история Абхазии и Сухума, 
начиная с древних времен, приводятся краткие сведения о каждом уезде 
(районе) тогдашней Абхазии. 

Второй отдел — общий; в нем рассказывается об организациях и уч-
реждениях ССР Абхазии: Госплане, Профсоюзах, Абсоюзе, Абсаде, Нар-
комземе; приводятся также статистические данные о состоянии дел в 
виноградарстве, табачной культуре, народном образовании Абхазии. Не 
исключено, что в работе над этим отделом (да и другими отделами) прини-
мал участие Герман Фальборк (1864–1942), специалист в области статисти-
ки, председатель Госплана ССР Абхазии, первый председатель Абхазского 
научного общества (АбНО)2. Вообще, практически нет сомнений, что дан-
ная книга была составлена с участием некоторых членов АбНО, на то вре-
мя практически единственного научного учреждения Абхазии (Академия 
абхазского языка и литературы в 1925 г. была только-только образована). 
Почему авторы отделов (включая В. Стражева, участие которого в книге 
доказано) предпочли не указывать в издании свои имена, сегодня устано-
вить сложно. 

1 Лакоба С. «Крылились дни в Сухум-Кале…». — Сухум, 1988; 2011. — С. 256; 
ЦГАЛИ СССР (ныне РГАЛИ), ф. 1647, о. 3, д. 24, л. 7–10 (архивная ссылка предо-
ставлена нам С. З. Лакоба).

2 О нем см.: Лакоба Н. А. Статьи и речи. — Сухуми, 1987. — С. 165; АбНО и его 
разгром: 1922–1931 / Сост. С. З. Лакоба, А. Я. Дбар. — Сухум, 2021. — С. 9–13; Го-
гия К. А. История становления статистической деятельности в ССР Абхазия // 90. 
Абхазский государственный университет. Юбилейное научное издание. — Сухум, 
2022. — С. 308–312. 



Третий отдел — юридический; здесь приводятся выдержки из Граждан-
ского, Уголовного, Земельного кодексов ССР Абхазии, Устава о государ-
ственном гербовом сборе и т. д. 

Четвертый отдел — медицинский; в нем приводятся статьи о профи-
лактической медицине, о малярии и борьбе с нею, о курортах Абхазии, экс-
курсиях по республике, физкультуре и спорте и т. п. 

Пятый отдел — Путеводитель по г. Сухуму — представляет большой 
интерес для исследователя истории столицы Абхазии 1920-х гг.; в нем со-
общаются названия, адреса, имена руководителей госучреждений, партий-
ных, профессиональных организаций ССР Абхазии, учебных заведений, 
библиотек, музеев, научных организаций, издательств, аптек, больниц, ма-
газинов, гостиниц, кафе, столовых, ресторанов, мастерских, парикмахер-
ских, фотоателье, кинотеатров, театров и т. д.; приводится также полный 
список адвокатов (защитников) и врачей, практиковавших в то время в 
Сухуме. 

Шестой отдел — справочный; в нем приводятся актуальные на 1925 г. 
цены на почтовые и телеграфные отправления, пассажирское сообщение. 

Завершает книгу раздел рекламных объявлений. 

Книга «Сухум: справочник», можно сказать, подводит итоги первых че-
тырех лет советской власти в ССР Абхазии.

Тексты всех изданий, вошедших в данный том, приводятся в полном 
виде, без купюр. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с 
современными нормами русского языка, нами также исправлены обнару-
женные опечатки. 

А. Я. Дбар



         15  





         17  

Д. ЖАРИНЦОВ

ПОТИ ИЛИ СУХУМ?1

1 Библиографическое описание оригинального издания: Поти или Сухум? 
/ Д. Жаринцов. — Тифлис: типография И. А. Чанцева (Записки Кавказского от-
деления Императорского Русского технического общества), 1874. — 13 с., кар-
та. — Здесь и далее примечания, за исключением особо оговоренных, принадлежат 
А. Я. Дбар.



Читано в Кавказском отделении Русского Технического Общества 
7-го декабря 1874 года.
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В последнее время часто случается слышать о бесполезности постройки 
порта в Поти. Многие полагают, что гораздо удобнее и выгоднее построить 
порт в Сухуме, соединив Сухум рельсовым путем со станцией Ново-Се-
наки Поти-Тифлисской железной дороги. Такое предположение, очевид-
но, может исходить из двух оснований. Во-первых, надо допустить, что 
для Закавказского края и вообще для интересов России, все равно, будет 
ли Поти или Сухум оконечностью железной дороги, идущей от Тифлиса 
к Черному морю. Во-вторых, надо допустить, что постройка Потийского 
порта положительно невозможна. Опровергать второе основание нет ни 
малейшей надобности, потому что всякий инженер знает, что нет такого 
места у берега моря, где невозможно построить вполне удобный искус-
ственный порт. В этом случае вопрос сводится лишь к стоимости соору-
жения, и, следовательно, можно говорить, что приводимый ныне в испол-
нение проект Потийского порта не достигнет своей цели, что этот проект 
необходимо изменить или дополнить, что стоимость его вместо предпола-
гаемых 3-х миллионов1 будет гораздо больше, — но утверждать, что в Поти 
вовсе нельзя построить искусственный порт, значит отвергать всю инже-
нерную науку, подтверждаемую, в этом случае, множеством практических 
примеров устройства портов в совершенно открытом море. Итак, оставляя 
этот вопрос в стороне, и приняв за основание, что железная дорога должна 
прокладываться по направлению наиболее выгодному для интересов края, 
а не к такому месту берега моря, где постройка порта будет стоить всего 
дешевле — потому что единовременная затрата лишних 2-х или 3-х милли-
онов рублей, требующихся на сооружение порта в самом неудобном месте, 
не имеет значения сравнительно с интересами края — посмотрим, какой 
пункт на берегу Черного моря следует избрать для оконечности Закавказ-
ской железной дороги. 

Много лет тому назад, почти за три века до Р. X., юго-восточный берег 
Черного моря начал привлекать внимание предприимчивых греков своим 
выгодным положением для торговли с кавказскими народами и дальним 
востоком. Вдоль берега возник ряд цветущих колоний, из которых наи-
более значительными были: Диоскурия — нынешний Сухум и Фазис — 
современный Поти. Диоскурия была центром торговли только западного 

1 В сумме 3.000,000 рублей заключается: подрядных работ (постройка мол, на-
бережных и землечерпание) на 2.000,000 руб.; на заграждение северного рукава 
р. Риона 250,000 руб.; на увеличение гавани, если в том встретится надобность — 
200,000 руб.; на непредвиденные расходы — 250,000 руб.; разных работ на 100,000 
рублей. — Прим. авт. 
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Кавказа, а вся торговля с Закавказьем, Персией и Индией шла через Фазис. 
Насколько торговый путь через Фазис был важен, можно судить по тому, 
что в географии Страбона он описан весьма подробно. Торговля Фазиса 
процветала до I века по Р. X., когда все колонии были разорены римляна-
ми; затем до VI века древняя Колхида, или настоящие Мингрелия и Име-
ретия, находились в варварском состоянии, разоряемые междоусобными 
войнами и нашествиями персов. В VI веке Император Византии Юстиниан 
изгнал персов и старался восстановить значение Фазиса, но скорое распа-
дение Византийской Империи, а затем — нашествия аравитян в VIII веке, 
монголов в XIII и турок в XV веке, окончательно опустошили страну. Толь-
ко в 1770 году Мингрелия и Имеретия были освобождены от власти турок 
русскими войсками, а в 1804 году вступили в подданство России. Энерги-
ческий правитель Кавказа в то время, Князь Цицианов1, немедленно при-
ступил к устройству сообщения от Тифлиса до Черного моря. Поти был 
тогда турецкой крепостью, поэтому портом был избран Редут-Кале, при 
устье р. Хопи, в 12 верстах к северу от Поти. Вследствие затруднительности 
постройки хорошей дороги в долинах рек Риона и Хопи, Князь Цицианов 
озаботился устройством водяного сообщения, для чего, по его настоянию, 
Владетель Мингрелии прорыл канал между Рионом и рекой Цивой, прито-
ком Хопи.2 Таким образом, грузы привозились морем в Редут-Кале и отту-
да доставлялись на лодках по рекам Хопи и Циве, через канал в Рион, шли 
Рионом до Орпири и затем сухопутно до Тифлиса. Так продолжалось до 
1828 года, когда Поти был взят русскими войсками. Император Николай I, 
справедливо оценивая важное значение Поти, приказал обратить особен-
ное внимание на улучшение окружающей местности и устройство дороги 
к морю. Хотя впоследствии, по представлениям Правителей Кавказа, порт 
вновь был перенесен в Редут-Кале, но общий путь от центра Закавказья к 
Черному морю ясно определился и постепенно улучшался проложением 
дорог. Указ 14-го декабря 1846 года, разрешавший беспошлинный транзит 
товаров через Закавказье, значительно способствовал развитию торгово-
го движения, и вот, постепенно, под покровительством России, через во-
семнадцать веков, возобновляется торговый путь, описанный Страбоном. 

1 Князь Павел Дмитриевич Цицианов (Цицишвили) (1754–1806) — россий-
ский военный деятель, генерал от инфантерии. Главнокомандующий на Кавказе, 
в 1802–1806 гг. 

2 Описание местности, сделанное в этой записке, можно проследить по 5-ти 
верстной карте Кавказа, изданной Военно-Топографическим Отделом, лист Д. 6, 
продающейся в Окружном Штабе за 40 копеек. — Прим. авт. 
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Вместе с тем определяется и значение порта для Закавказской торговли. 
Спустя несколько лет после указа 1846 года, движение через Редут-Кале 
уже выражается в цифрах, заслуживающих внимания. Так, к началу вос-
точной войны в 1852 году было привезено товаров на 350 тысяч рублей, 
а вывезено за границу на 650 тысяч и в русские порты на 150 тысяч ру-
блей; кроме того прошло транзитом в Персию на 80 тысяч рублей. Разви-
тие торговли побудило бывшего Наместника, Князя Воронцова1, обратить 
внимание на улучшение порта, и по его поручению, известный английский 
инженер Джон Рени2 составил проект порта в Редут-Кале, ценностью до 
5 миллионов рублей. По окончании войны, на улучшение пути к Черному 
морю было обращено особое внимание. В 1859 году основан город Поти и 
учреждено пароходство по Риону; затем построено шоссе через Сурамский 
перевал до Кутаиса и дальше до Орпири, и наконец, в 1863 году, возник во-
прос о постройке Потийского порта. К сожалению, разные обстоятельства, 
о которых здесь нет надобности упоминать, замедлили постройку порта, и 
только в 1872 году этот вопрос решен окончательно. Между тем торговое 
движение быстро возрастало: в 1870 году через Поти прошло товаров на 
сумму до 8 миллионов рублей, а в настоящем году на 12 миллионов рублей.3 
Такой успех вызван устройством пути к морю по кратчайшему направле-
нию, к которому естественно стремится всякий торговый путь для умень-
шения расходов перевозки, и в будущем, по мере развития Закавказского 
края, значение Поти быстро возрастет, как исходного пункта торговли все-
го Закавказья, а отчасти и транзита между Европой и дальним востоком.

Рассмотрим теперь, какие именно товары составляют в настоящее вре-
мя предмет торговли через порт на берегу Черного моря, и какие могут 
быть в будущем, при постепенном развитии края. Прежде всего, мы имеем 
земледельческие продукты, доставляемые плодородными долинами Мин-
грелии, Имеретии и Карталинии. Общее пространство земель, примыкаю-
щих к линии Поти-Тифлисской железной дороги, от Гори до Поти, по длине 
200 верст, считая полосу широтой 50 верст, достигает до 20,000 квадратных 
верст, или около миллиона десятин, с населением до 400 тысяч жителей. 
Главнейший продукт земледелия есть ныне кукуруза, вывоз которой через 
Поти чрезвычайно быстро возрастал за последние 4 года. В 1870 году вы-

1 Граф Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) — государственный и воен-
ный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1844–1854 гг. — наместник на Кавказе.

2 Сэр Джон Ренни (1794–1874) — английский инженер.
3 Эти цифры, и все последующие, извлечены из данных Потийской таможни и 

Потийского Агентства Русского Общества Пароходства и Торговли. — Прим. авт. 
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везено за границу около 50 тысяч пудов, а в 1873 году — более 2 миллионов 
пудов. Несмотря на высокий тариф Поти-Тифлисской железной дороги 
и неудобства нагрузки на Потийском рейде, закавказская кукуруза, иду-
щая частью даже из Гори, с успехом конкурирует за границей с кукурузой 
придунайских стран, и нет никакого сомнения, что в недалеком будущем 
она, а также другие сорта зернового хлеба, займут видное место в торговле, 
развивая вместе с тем производительность края и возвышая его благосо-
стояние. Устройство не только удобного, но и дешевого пути, для сбыта из 
Закавказья продуктов земледелия, должно составлять предмет особенной 
заботливости правительства. Нижняя Мингрелия и долина Риона до Поти, 
представляющие ныне покрытую лесом болотистую равнину, превратят-
ся в засеянные поля, дающие, при тучной почве и сыром воздухе, огром-
ный урожай. Настоящих болот, негодных к обработке без искусственного 
осушения, — только до 100 кв. верст, или около 10% всего пространства. 
Каждая десятина земли, даже при настоящей неудовлетворительной обра-
ботке, дает 150 пудов кукурузы; следовательно, долины рек Хопи и Риона, 
полагая обработать 1/3 всей земли, могут доставить 5 миллионов пудов ку-
курузы. Общий же вывоз зерна из страны от Гори до Поти, должно считать 
в недалеком будущем около 10 миллионов пудов, и то только потому, что 
страна малонаселенна.

Второй по важности предмет торговли, хотя несуществующий в насто-
ящее время, но на который невозможно не рассчитывать впереди — это 
Тквибульский и Гелатский каменный уголь. Будущность этого угля заклю-
чается, конечно, не в отоплении зданий за Кавказом, для чего в теплом кли-
мате нужно немного топлива, но в сбыте для пароходов в портах Черного и 
даже Средиземного морей. Развитие каменно-угольного дела имеет огром-
ную важность для края, и правительство вероятно не откажет в постройке 
ветви железной дороги к Тквибулю и в продолжение утвержденной линии 
к Кутаису до Гелатских копей. Каменный уголь еще больше зернового хлеба 
нуждается в дешевом пути для перевозки, иначе он не будет в состоянии 
конкурировать с заграничным углем, привозимым в Россию большей ча-
стью в виде балласта, на парусных судах, за ничтожный фрахт. Цена угля 
в разных портах весьма изменчива. Можно принять как средние цифры: 
в Марселе 20 коп., а в портах Черного моря — 25 коп. пуд. Если считать, 
что выломка угля, включая все накладные расходы, содержание складов 
и агентов, и также неизбежные потери, обойдется в 10 коп. с пуда, и при-
нимая в соображение, что перевозка на парусных судах через Черное море 
обходится с выгрузкой и нагрузкой 6 коп. с пуда — нужно, чтобы доставка 
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угля от ломок к берегу моря обходилась не дороже 6 копеек; или, други-
ми словами, чтобы длина линии железной дороги не превышала бы 120 
верст. В противном случае не стоит строить железной дороги к Тквибулу, 
так как, для того чтобы она окупалась, необходимо добывать ежегодно до 
10,000,000 пудов угля и следовательно необходимо иметь сбыт его в чер-
номорские порты. Привлечение капиталов в Закавказье возможно только 
при условии значительной выгоды предприятия, почему, желая развить 
каменно-угольное дело, следует освободить его от всякого напрасного рас-
хода, устроив для угля кратчайший путь к морю. 

Третий предмет торговли есть лесной материал: орех, ореховая наплы-
вь, дуб, бук, каштан, ясень и пальма. Из всех этих пород дерева, орех и оре-
ховая наплывь, имеющие большую ценность, могут выдержать высокий 
фрахт перевозки и будут доставляться даже из Грузии и Кахетии, а с про-
ложением Тифлисско-Бакинской линии железной дороги еще из более да-
леких местностей. Остальные породы частью растут близко к берегу моря, 
как например пальма, и, во всяком случае, в необделанном виде могут до-
ставляться только из мест ближайших к порту. Лесное богатство Кутаис-
ской губернии еще не начиналось разрабатываться, между тем леса Гурии 
и Имеретии, при удобном пути для сбыта, могут иметь высокую ценность, 
как предмет вывоза в виде дерева, так и в виде материала для добывания 
разных продуктов лесного хозяйства. Размер лесной торговли в будущем 
определить весьма трудно; несомненно, что она достигнет значительной 
цифры, но опять только при существовании дешевого пути для сбыта к 
морю, то есть при устройстве кратчайшей железной дороги к порту и улуч-
шении, где только возможно, сплавного водяного пути по рекам и каналам. 

К четвертому разряду предметов отпускной торговли Закавказья мож-
но причислить товары незначительные по весу, но большой ценности — 
шелк и шерсть. С проложением Бакинской железной дороги, количество 
того и другого значительно увеличится. Сюда же причисляется и хлоп-
чатник, которому предстоит блестящая будущность.1 Затем богатейшие в 
мире источники нефти в Баку, после передачи их свободной частной дея-
тельности, дадут осветительных и смазочных материалов не только для по-
требностей России, но и для сбыта заграницу. Кроме того, с каждым годом 
возрастает добывание спирта, которого в настоящем году вывезено через 
Поти более 100 тысяч ведер, а в будущем переработка хлеба в спирт может 
составить одно из самых благоприятных условий развития края. Все эти 

1 Из Эриванской губернии ныне вывозится за границу до 300,000 пудов. — 
Прим. авт. 
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предметы торговли, для отпуска заграницу и в южную Россию, имеют есте-
ственный путь через порт на берегу Черного моря; количество их, вместе с 
лесными материалами, должно считать в недалеком будущем, до 10 милли-
онов пудов. Общий же вес грузов будущей отпускной торговли достигнет 
30 миллионов пудов. 

В обмен за все эти произведения Закавказье получает из России и 
остальной Европы мануфактурный и бакалейный товар, а также железо, 
железные изделия и машины. Общая сумма привоза составляет ныне до 
2 миллионов пудов и быстро начнет возрастать по мере развития края.

Затем мы имеем персидский транзит. Если бы транзит состоял из об-
мена произведений Персии и Европы, то, конечно, для России была бы 
безразлична несколько большая или меньшая стоимость провоза его через 
Закавказье. Но из фактов за последние 4 года видно, что с каждым годом 
часть персидских товаров, шелка и шерстяных изделий, переходит в Рос-
сию, что должно приписать устройству железных дорог между портами 
Черного и Азовского морей и мануфактурными губерниями; в настоящем 
году в Россию пошло товаров больше половины всего количества. Итак, и 
для персидского транзита интересы России требуют возможно дешевого 
пути, независимо от выгоды привлечь все транзитное движение через рус-
ские владения. Ныне проходит транзитом до 1 миллиона пудов, или около 
десятой части всех грузов, идущих из Персии, потому что вывоз через Тра-
пезонт и Самсун — не меньше 10 миллионов пудов.

Перечислив главнейшие предметы торговли через порт на берегу Чер-
ного моря, и определив их количество, посмотрим, какой пункт должно 
избрать для порта, чтобы товары имели самый дешевый путь для сбыта и 
чтобы устройство порта оказало благотворное влияние на возможно боль-
шее пространство края. Устье р. Риона или город Поти есть ближайший 
пункт берега для железной дороги, идущей из Тифлиса; следовательно, 
наименьшая стоимость перевозки всех грузов по железной дороге полу-
чится при постройке порта в Поти. Всякий другой пункт обложит все гру-
зы излишним налогом в виде платы за провоз. Но, кроме выгоды ближай-
шего расстояния от Тифлиса, Поти, по своим гидрографическим условиям, 
имеет чрезвычайно счастливое положение. Река Рион, широкая и глубокая 
близ устья, образует обширную гавань для каботажных судов, с осадкой 
до 8 фут; берег реки одет набережными по длине больше 3 верст, и даль-
нейшая постройка набережных из дерева может быть исполнена скоро и 
дешево. Вверх по течению река судоходна до Орпири по длине 80 верст, 
что дает всей нижней долине Риона крайне дешевый водяной путь к порту, 
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для подвоза продуктов земледелия. Выше Орпири, далеко за Кутаис, Рион 
может служить для сплава лесных материалов. К югу от Риона, параллель-
но ему, течет река Печора, собирающая воды с отрогов Аджарского хребта; 
она прорезывает местность поросшую густым лесом и служит для сплава 
его к городу Поти, но она вполне удобна и для судоходства, по длине боль-
ше 20 верст, имея широту от 20 до 30 сажень, при глубине не меньше 5 фут. 
Печора впадает в озеро Палеостом; избыток воды стекает рекой Укапорчи-
но, широтой от 30 до 50 сажень, глубиной до 10 фут. Укапорчино, выходя 
из северо-западного угла озера, поворачивает на юг между озером и морем, 
и впадает в море в 8 верстах к югу от устья Риона. Близ самого устья она 
принимает в себя речку Молтакву, текущую с юга. Поднимаясь вверх по 
Молтакве, которая имеет широту от 20 до 30 сажень и глубину до 6 фут, 
можно, через болотистый перешеек широтой около 2 верст, пробраться 
к речке Цители-Цхали (красная река), тоже глубокой, впадающей в реку 
Супсу, составляющую исток вод всей Гурии. Супса судоходна по длине 20 
верст от устья, а дальше вполне удобна для сплава леса. Таким образом, 
если прорыть перешеек между Молтаквой и Цители-Цхали, то получится 
обширный водяной путь по Печоре, Укапорчино и Супсе; ценность необ-
ходимых для устройства водяного пути работ, не превышает, по сделан-
ным мной исследованиям, 200 тысяч рублей. Затем в проект Потийского 
порта включено соединение р. Риона каналом с р. Печорой; следовательно, 
после окончания порта в Поти, для всех произведений Гурии и для ее лес-
ных богатств получится дешевый и удобный водяной путь к порту. Гурия 
имеет обширные каштановые и дубовые леса, необходимые для судостро-
ения, которое возникнет в Поти после постройки порта.

К северу от Риона течет р. Хопи, судоходная по длине 20 верст от устья; 
около устья впадает в нее река Цива, которая соединялась с Рионом ка-
налом. Канал засорился и пересыпан полотном железной дороги, но вос-
становить сообщение можно при весьма небольших издержках. Тогда все 
продукты земледелия долины Хопи, а также лесной материал с верховьев 
этой реки, будут очень дешево доставляться к потийскому порту. Итак, 
Поти, соединенный водяным путем с бассейнами рек Хопи и Супсы, даст в 
недалеком будущем жизнь всей нижней Мингрелии и Гурии, самым бога-
тым местностям, по плодородию почвы и обширным лесам, с населением 
до 100,000 жителей.

Если вместо Поти изберем для порта Сухум, как это многие предполага-
ют, то получим совершенно иные условия для торговли и развития страны. 
Длина железной дороги от станции Ново-Сенаки до Сухума не меньше 130 
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верст, следовательно, при постройке порта в Сухуме, все товары отпускной 
и привозной торговли Закавказья, должны будут идти лишних 100 верст 
по железной дороге. Если мы примем средний тариф перевозки 1/20 копей-
ки с пуда и версты (для Поти-Тифлисской дороги 1/20 копейки есть самый 
низкий тариф), то каждый пуд товара будет обложен пошлиной в 5 копеек 
с пуда. Выше было исчислено торговое движение в размере до 30 милли-
онов пудов; поэтому ежегодный налог на товары превысит 1½ миллиона 
рублей. Как велик напрасный расход в 5 коп. с пуда, видно по следующим 
соображениям. Стоимость пуда кукурузы на месте ее получения от 25 до 
30 копеек, следовательно, налог в 5 коп. составляет от 15 до 20% стоимости 
продукта. Добывание каменного угля обходится со всеми накладными рас-
ходами около 10 коп. пуд, и налог будет 50%; цена угля в Сухуме определит-
ся уже не меньше 20 коп. пуд, и конкуренция с заграничным углем будет 
невозможна, что в самом начале остановит разработку одного из самых 
важнейших богатств края. Для такого материала как каменный уголь, не 
только 5 копеек, но даже 1 копейка имеет большое значение, потому что 
перевозка морем из заграницы чрезвычайно дешева. Так, из Марселя, для 
довольно ценного и неудобного груза (известь в мешках), фрахт не превы-
шает 6–8 коп. на пароходе и 3–4 копеек с пуда на парусном судне. За такой 
фрахт уже доставлены и впредь законтрактованы большие грузы для работ 
Потийского порта. 

Затем, с перенесением порта в Сухум, изчезнут все выгоды водяных пу-
тей в Мингрелии и Гурии. Гурия навсегда останется отрезанной от России, 
между тем, по богатству края и населению, эта страна нисколько не усту-
пает всему Сухумскому округу, а по культуре и развитости жителей стоит 
гораздо выше.  

Сухумский порт отзовется тяжело на земледелии Карталинии, продук-
ты которой и без того принуждены выносить высокий тариф Поти-Тиф-
лисской дороги.

Итак, резюмируя все вышеизложенное, можно положительно утвер-
ждать, что с перенесением порта из Поти в Сухум получатся следующие 
результаты:

1) Все товары будут обложены пошлиной в 5 коп. с пуда или будет еже-
годного бесполезного расхода больше 1½ миллионов рублей.

2) Каменно-угольное дело погибнет при самом начале.
3) Гурия не будет иметь никаких средств для своего развития.
4) Нельзя будет воспользоваться естественными водяными сообщени-

ями для развития Мингрелии.
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Таким образом, для ничтожного клочка земли около Сухума (пото-
му что Зугдидский уезд одинаково имеет стремление, как к Поти, так и к 
Сухуму), будет пожертвовано интересами всей Закавказской торговли и 
транзита, интересами Мингрелии, Имеретии и Гурии, пространством и на-
селением во много раз большими, чем небольшая часть Сухумского окру-
га, — для этого клочка торговля будет обложена ежегодным налогом в 1½ 
миллиона рублей, что составляет проценты и погашение на капитал в 25 
миллионов; в придачу этот налог не поступит в государственное казначей-
ство и не пойдет на общественные надобности, а будет ежегодно бесполез-
но истребляться на топливо паровозов и ремонт пути Сухумской железной 
дороги!

Можно предлагать прокладывать куда угодно железные дороги, осо-
бенно в Закавказье, где они всегда дадут большие выгоды в будущем — но 
нельзя искусственно направлять торговлю по пути ей несвойственному. 
Такие распоряжения никогда не останутся без вреда для страны, и хорошо 
было бы правительство, если бы оно, перед лицом современной Европы, 
обложило торговлю Закавказского края ежегодным налогом в 1½ миллио-
на рублей, заявив, что оно вынуждено к этому: неимением способных ин-
женеров для постройки порта в открытом море, и необходимостью искать 
для порта спокойный залив, где портовые работы могут быть исполняемы 
лицами не особенно сведущими в гидротехнических сооружениях!

Вот почему, несмотря на все толки о негодности приводимого в испол-
нение проекта Потийского порта, правительство не остановит начатых ра-
бот. Повторяю сказанное в начале записки: можно доказывать неудовлет-
ворительность проекта, но нельзя утверждать, что Потийский порт можно 
заменить сухумским, без огромного вреда для торговли и будущего разви-
тия Закавказья.

_____________

Ныне прошло 1½ года с начала работ по новому проекту и на совершен-
но новых основаниях — подрядным способом, причем исправное испол-
нение контракта, обеспечено, со стороны подрядчика, большим денежным 
залогом. Я думаю, что сообщаемые ниже сведения об успехе работ за это 
время, имеют большой интерес.

Сущность портовых работ состоит из следующих отдельных операций:
1) Заготовление материалов: камня, щебня, песку и цемента.
2) Погрузка в море камня (самого крупного, весом от 1 до 5 пудов) для 

основания мол.
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3) Выделка из мелкого камня, щебня, цемента и песку больших искус-
ственных камней объемом до 1½ куб. сажени, или весом около 800 пудов.

4) Постройка мол из больших камней правильной кладкой посредством 
особых кранов.

5) Разные внутренние работы, исполняемые по окончании постройки 
мол, как-то: постройка набережных со всеми приспособлениями для на-
грузки и выгрузки судов, углубление закрытого молами пространства, до 
глубины 18 фут, а затем заграждение северного рукава р. Риона. Изложу 
вкратце успех каждой операции. Камень доставляется на работы из селе-
ния Текляты в 40 верстах от Поти. Для перевозки камня построена в 4 вер-
стах от станции Ново-Сенаки Поти-Тифлисской железной дороги (ближе 
к Поти) полустанция Текляты, и от нее проложена железная дорога длиной 
4 версты к каменеломням. Затем от Потийской станции проложена дорога 
к месту работ; на работах она разделяется на 4 ветви, общей длиной до 
3 верст. Ежедневно приходит в порт из Теклят поезд с камнем из 30 ва-
гонов. Всего доставлено больше 6000 куб. сажень камня. Щебень частью 
разбивается из привозимого камня, частью состоит из морского голыша, 
привозимого от устья Ингура в 30 верстах к северу от Поти. Щебня заго-
товлено больше 1000 куб. сажень. Цемент для работ употребляется двух 
сортов: один местный, приготовляемый на заводе около Теклятских каме-
ноломень — его заготовлено 200,000 пудов; другой привозится из Марселя 
(Тейльская гидравлическая известь), его заготовлено до 150,000 пудов. Для 
хранения цемента построены один каменный и два деревянных склада.

Для погрузки камня в море устроены на берегу северного рукава 3 при-
стани, к которым проложены особые железные дороги; небольшими ваго-
нами камень подвозится на пристани и грузится на суда. Суда буксируются 
к месту погрузки камня пароходом или двигаются на веслах и парусах. В 
хороший тихий рабочий день можно имеющимися средствами бросить в 
море до 45 куб. сажень (по контракту обязательно только 16 сажень). Всего 
брошено в море больше 2000 куб. сажень. Этой работой исполнено осно-
вание под весь южный мол и под часть северного мола длиной 150 сажень.

Для выделки больших искусственных камней устроен бетонный завод 
со всеми приспособлениями для подвозки материалов и развозки готового 
бетона; чтобы приготовить место под 2500 камней засыпана болотистая 
местность широтой 75 и длиной 200 сажен. Всего приготовлено до 800 кам-
ней и ежедневно, смотря по погоде, выделывается от 15 до 20 штук.

Выполнение постройки мол началось с северного мола, где выведено в 
полную проектную профиль 40 сажень мола, из них 10 в берегу и 30 в море. 
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Затем работы остановлены на зиму и начнутся с апреля. Для укладки кам-
ней заказаны в Англии все необходимые краны.

Кроме того, для всех вообще работ построены мастерские и разные 
приспособления для перевозки материалов. Общая ценность произведен-
ных работ и заготовленных материалов — около 600,000 рублей, кроме сто-
имости Теклятского цементного завода. На работах ежедневно обращается 
в Теклятах и Поти от 600 до 800 мастеровых и рабочих.

Для будущего заграждения северного рукава р. Риона производятся ис-
следования. В общем виде предполагается: часть воды Риона обратить в 
бассейн Печоры, оградить берега южного рукава в городе Поти набереж-
ными, и затем запереть наглухо северный рукав. Тогда река отдалится от 
входа в порт на 2½ версты и, при направлении устья южного рукава к югу, 
в сторону противоположную порту, можно рассчитывать на совершенную 
безопасность входа от засорения речными наносами. К этому надо приба-
вить, что по особенно счастливому гидрографическому положению, между 
входом в порт и рекой, находится котловина с глубиной от 60 до 100 фут, 
которая должна быть заполнена наносами, прежде чем они достигнут вхо-
да в порт. Кроме того, против входа дно моря спускается очень круто, и в 
75 саженях от входа уже 60 фут глубины, что еще более обеспечивает вход 
от засорения. После постройки заграждения и соединения гавани порта с 
рекой каналом со шлюзом — оба рукава реки дадут обширную и удобную 
гавань для каботажных судов, которая послужит родиной первого кора-
блестроения на Кавказе.

6 декабря 1874 года. 
Тифлис.
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Г. А. РЫБИНСКИЙ

СУХУМСКИЙ ОКРУГ. 
АБХАЗИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

И БЫТОВОМ ОТНОШЕНИИ1

Доклад и предисловие к нему Г. А. Рыбинского в Императорское Кав-
казское общество сельского хозяйства о необходимости организации сель-
скохозяйственного общества в Сухуме

Извлечения из этого доклада прочитаны 20 января 1894 г. в общем со-
брании кутаисского отдела кавказского общества сельского хозяйства, 
состоявшегося под председательством кутаисского военного губернатора 
ген.-лейт. М. Я. Шаликова

1 Библиографическое описание оригинального издания: Сухумский округ. Аб-
хазия в сельскохозяйственном и бытовом отношении / Г. А. Рыбинский. — Тиф-
лис: Типография Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на 
Кавказе, 1894. — 31+27 с.





 [Г. А. Рыбинский. Сухумский округ...]         35  

Предисловие к докладу
Сухумский округ — один из плодороднейших на Кавказе, по геогра-

фическому положению, благодаря соприкосновению с морем, находится в 
самых счастливых условиях для сбыта сельскохозяйственных продуктов, а 
по красоте местоположения удовлетворит самые прихотливые вкусы. Те-
плый его климат и обилие дождей допускают самые разнообразные и до-
ходнейшие культуры из мира растений1. Самая большая теплота зимы — 
в Сухуме, в пунктах же лежащих южнее его, с удалением горного хребта 
от моря, зима становится несколько холоднее. Ровное место в Сухумском 
округе представляет для пионера-поселенца громаднейшие трудности 
расчистки, но зато вознаграждает его труд как нигде. Климатические усло-
вия этой местности находятся в вольной зависимости от топографии бере-
говой полосы, насколько различные части побережья доступны холодным 
ветрам, направляющимся от снеговых вершин главного Кавказского хреб-
та. Горная часть округа, с приближением к главному хребту, доступна все в 
меньшей и меньшей степени для земледельца; климат становится суровее, 
с холодными зимами и с обильными атмосферическими осадками летом и 
зимой.

Сообразно с климатическими условиями побережья варьируются и 
возможные на нем сельскохозяйственные культуры различных растений, 
которые можно разделить на следующие группы:

Хлебные растения.
Растения для фабричной обработки волокна.
Растения лекарственные.
Растения, годные для парфюмерного дела.
Растения, дающие съедобные продукты.
Растения, доставляющие столярный и поделочный материал.
Растения декоративные. 

1 Средняя температура:            Абсолютный минимум:                   Осадков:
              Годовая,     Зимой                                                                  За год,    За лето 
Сухум    +15,3         +7,4      — 5,0 (за 6 лет)  1218 м,м     324 м,м
Поти      +14,6         +3,6  — 7,7 (за 12 лет) 1573 м,м     415 м,м
Батум     +15,0         +7,7  — 4,3 (за 6 лет)  2485 м,м     535 м,м. 

— Прим. авт.
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Таблица температуры, количество осадков и указания на возможные 
культуры в Сухумском округе заимствованы мной из наблюдений извест-
ного садовода-любителя, сенатора П. Е. Татаринова1, занимающегося в 
продолжение нескольких лет акклиматизацией растений в Сухуме, и его 
указания настолько, по нашему мнению, интересны для населения Сухум-
ского округа, что я счел необходимым поместить их в подлиннике, в конце 
моего доклада.

Земледельцу в нашей местности, раньше, чем добиться известной сте-
пени благосостояния, прежде всего, приходится победить массу препят-
ствий, в страшной степени истощающих его силы. Сюда относятся антиса-
нитарные условия местности (малярийность), отсутствие сносных дорог, 
вредные нравы и обычаи туземцев, сковывающие их отзывчивость к сель-
скохозяйственным  новшествам и поддерживающие среди них порок к ско-
токрадству, справиться с которым не удается, несмотря на многолетние 
усилия со стороны местной администрации. Порок этот разоряет и часто 
совсем подкашивает силы земледельца не только абхазца, но и ни в чем 
неповинных пришлых поселенцев.

Из сказанного будет понятно, что культурный прогресс нашего, сла-
вящегося своими почвенными и климатическими благами, уголка всеце-
ло зависит от устранения вредных социальных условий в быту туземцев. 
К этому присоединяется и тот консерватизм в технике обработки земли и в 
применении новых и более доходных культур, которым охвачено туземное 
население не только крестьян, но и помещиков.

Помещичье хозяйство, несмотря на то, что владельцы их обладают луч-
шими землями в округе, и что земли эти они не успели ввести в неоплатные 
долги  (банки не выдают им ссуд по малокультурности и бездоходности их 
земель), находится в очень незавидном положении и не представляют до-
брого примера для крестьянства. Помещики и на нашем побережье чужда-
ются нововведений, и здесь консерватизм их сказывается в отсутствии 
технических усовершенствований в обработке земли. Но нельзя не пожа-
леть этих крупных помещиков. Судьбе было угодно, чтобы правительство, 
во внимание их действительных заслуг перед государством и перед своей 
родиной, в виду их гражданских и военных доблестей, выказанных таким 
блестящим образом, наградило их лучшими тысячами десятин земли, при 
самом море, в местности царственной красоты. Но зато судьбе же было 
угодно распорядиться так, чтобы о способах ведения рационального хо-

1 Павел Егорович Татаринов (1833–1905) — ботаник-растениевод; с 1885 г. жил 
в Сухуме. 
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зяйства они не имели ровно никакого понятия, и вместе с тем усложнить 
задачу еще тем, что у них не оказалось надлежащего капитала для оздо-
ровления их угодий от малярии, с помощью правильной канализации, по-
тому что даже и китайские кулии, эти, так сказать, парии рабочей силы, и 
те не захотели бы явиться к ним с предложением услуг для обработки их 
чудовищных зарослей. Каждый рабочий боится, что из-за каких-нибудь 
полутора десятка рублей, полученных за первые две недели труда, он схва-
тит такую злокачественную лихорадку, с которой придется нянчиться всю 
жизнь; лучшим и единственным достоянием рабочего есть его здоровье, в 
нем заключается все его богатство.

Но на счастье сухумских помещиков оказалось, что по соседству име-
лась рабочая сила, поставленная в условия, еще худшие, чем китайские 
кулии; за наделением  у них привилегированного сословия землей, непри-
вилегированному ничего не осталось, одни камни на горах, огнеупорная 
глина да болота. Батраками никому на свете не хочется быть, и вот мин-
грельцы-крестьяне явились в Сухумский округ к помещикам с предложе-
нием услуг в качестве арендаторов, а также и для того, чтобы пронюхать, 
нельзя ли от простака-абхазца оттянуть лучшие куски кормилицы земли; 
абхазцы были более счастливы распределением земель между сословиями.

В какой же степени, с какой же выгодой для себя воспользовались аб-
хазские помещики рабочей, случайно подвернувшейся, силой, хотя и в 
виде арендаторов-мингрельцев? Должно принять к сведению, что к числу 
мингрельцев прибавились выходцы из Малой Азии — армяне, греки, тур-
ки — табаководы по специальности.

Но и в этом случае нельзя сообщить ничего утешительного; крупные 
помещики и в этом деле не выказали себя на высоте своих культурных за-
дач, каждый из них повел хозяйство, как Бог на душу положит. Полюбилась 
одному, например, обработка всех пашен под кукурузу, он сейчас доверя-
ет это дело толковому и расторопному приказчику и тот уже ведет свою 
миссию неукоснительно; кукуруза растет и множится по всем правилам 
коммерции и приказчичьего расчета, потому что приказчику не полагается 
знать и мудрствовать лукаво, что не существуют на свете более доходные 
культуры. Другому помещику полюбилась обработка табака и по манове-
нию его руки приказчик, еще более расторопный, с помощью малоазиат-
ских арендаторов превращает все поля в табачные плантации; хорошему 
приказчику не полагается знать, что табак в сильной степени истощает зем-
лю и что его хозяин, в сущности, становится беднее. Ему что, лишь бы ви-
димый интерес барина был соблюден и десятина земли приносила доходу 
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не менее 25 рублей в год. Ему нет дела до того, что, в силу благоприятству-
ющей табаководству почве, табак получается лучших качеств, продается 
на месте от 8 до 12 рублей пуд, и что с 1½–2 десятин посадки некоторые из 
арендаторов продают не менее 150 пудов в год. Он благоразумно молчит, 
потому что с помощью наемной рабочей силы он не сумеет обрабатывать 
табак. Третьему помещику не нравится возиться ни с табаком, ни с куку-
рузой, ему полюбилось заниматься эксплуатацией леса, потому что на это 
дело не нужно даже и приказчика, которые часто надувают, обманывают 
и становятся в иных случаях богаче самого помещика. И вот, иностранная 
компания, послушная его воле, истребляет дочиста его очень ценный лес, 
и на месте леса остаются пни, колючие заросли, вонючий папоротник и 
тонкие болота. Какое дело иностранцам, что место, где рос лес — превра-
тилось в клоаку, в колоссальный очаг зловредных лихорадок, что оно не 
распахивается, не дренируется надлежащей канализацией, оздоровление 
местности не входит в их обязательства и не их забота соблюдать интерес 
помещика, создавая подходящие условия для привлечения хотя бы таких 
же самых мингрельцев в качестве арендаторов.

Но оставим пока рассмотрение причин неприглядности Сухумского 
округа; обсудим то странное предпочтение, какое оказывают наши поме-
щики мингрельскому хозяйству — перед всеми другими. Взглянем на ха-
рактер этого излюбленного в наших местах хозяйства.

Арендаторы-мингрельцы отдают помещику ¼ часть урожая всех сво-
их посевов, значит им совсем невыгодно обзаводиться более доходными 
культурами растений, за исключением кукурузы и плохого вина. В свою 
очередь помещик, одолеваемый тем же эгоизмом, не обращает никакого 
внимания на то, что невежественные арендаторы, возделывая одну толь-
ко кукурузу, практикуют египетские работы, с которыми можно было бы 
мириться только в эпоху золотого руна, затрачивают непроизводительно 
массу силы, которых, при современных усовершенствованных способах 
сельскохозяйственной техники потребовалось бы только наполовину. Но 
для края не этого нужно. Арендаторы, в данном случае, являются элемен-
том населения, на котором основывается часть производительных сил в 
округе, и есть за что их пожалеть. Действуй приказчик-мингрелец так, как 
поступил бы управляющий агроном, не лишенный, конечно, практическо-
го смысла, не ограничился бы такой формой труда, и, вводя постепенно 
в хозяйства арендаторов некоторые новшества интенсивной культуры, 
достиг бы того, что удвоил и их, и хозяйские выгоды. Мы убеждены, что 
после всего сказанного, наши крупные помещики сами признают, что при 
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мингрельском способе ведения хозяйства они практикуют одну рутину и 
приказчичью коммерцию, и что, по их отчасти вине, мелкопоместные дво-
ряне-помещики в Сухумском округе, не видя с их стороны доброго приме-
ра, практикуют ту же косность, а поэтому, производительность огромной 
площади их земель в округе, зависит вполне от арендаторов-крестьян из 
абхазцев или мингрельцев, обрабатывающих землю по способу своих пра-
прадедушек.

Удивительно все же, что многие из этих мелкопоместных дворян, побы-
вавших даже заграницей (двое или трое из них окончили Никитское учи-
лище в Крыму), живя среди своих соотечественников, не проявили доброй 
инициативы в улучшении своих хозяйств, не являются учителями своего 
народа. Вместо этого они джигитуют по своим полям не хуже всякого аб-
хазца. «Один в поле не воин», говорят они в свое оправдание.

К характеристике крупного помещичьего хозяйства относится один из 
отмеченных мной фактов, на котором нельзя не остановиться.

Нельзя не отдать справедливость одному из крупных землевладельцев 
в нашем округе, он все же сделал попытку узнать, насколько могут быть 
прибыльны технические усовершенствования, примененные к обработке 
земли в Сухумском округе. 40 десятин земли он отдал в аренду (по 10 руб. 
десятину) одному галичанину из Австрии, знакомому с заграничным спо-
собом возделывания  кукурузы. Он не пожалел даже денег на выписку из 
заграницы кукурузной рядовой сеялки и др. машин, вызвавших с его сто-
роны затрату 1500 рублей и все это передал безвозмездно, в пользование 
арендаторов. Жаль только, если те неудачи, которые испытали его арен-
даторы с этими машинами, повлекут за собой разочарования помещика 
к новшествам. К горю галичанина, они не предусмотрели существования 
в наших местах таких врагов сельского хозяйства, каких в Австрии нет, 
а именно: грачей и ворон. Рядовая сеялка кукурузы, на которую возлагал 
столько надежд арендатор и стоившая 400 рублей, оказалось малопригод-
ной. Она кладет зерно неглубоко, чуть прикрывая его землей, а крылатые 
хищники только этого и ждали и выклевывали значительную часть посева. 
Соседние с галичанином арендаторы-мингрельцы и даже помещики зорко 
следили за действиями своего конкурента и радовались, что новшества не 
удаются; таков уже закон рутины, консерваторы не только в общежитии, 
но и во всем, даже и в сельском хозяйства проявляют ту же долю самолю-
бия, вредную не только для окружающих, но и для них самих. Не сеялка тут 
виновата, а галичанин, которому не было известно, что от птиц посевное 
семя прекрасно предохраняется смачиванием его в воде, к которой при-
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бавляется немного масла из оленьего рога, зерно, смоченное в таком рас-
творе, не трогается птицами. Но не только в указанном факте, но и во всем 
мингрельский консерватизм всей своей тяжестью, несмотря на покрови-
тельство помещика, начал тяготеть над работами галичанина. Арендато-
ры-мингрельцы, привыкшие испокон веков оставлять свой скот, во время 
кормежки, без пастуха (что было очень естественно в прежнее время, при 
изобилии повсюду невозделанных земель и зарослей), вынудили галичани-
на сделать большие затраты против буйволов, и галичанин, силой вещей, 
принужден был стеречь их скот. Жалобы его ни к чему не повели; кстати, 
укажем, что мингрельский и абхазский бродячий скот причиняет огром-
ный вред и всем поселенцам — русским, эстонцам, немцам. Обращение 
колонистов в суд, к содействию администрации тоже совсем не помогает, 
потому что защитником такого распорядка является в этом случае уже не 
консерватизм приказчиков, а сила еще более могущественная —  лжесви-
детельство, ложная присяга (мингрельцев) в суде и перед начальством, что, 
мол, все это вздор, что их буйволы настолько прекрасно дрессированы, что 
сами избегают производить потравы. Массу можно было бы перечислить 
случаев, в которых мингрельцы и абхазцы безнаказанно избегли штрафов, 
массу можно было бы указать случаев, где, прибегая к ложной присяге, 
им удавалось выжить колонистов с культивируемой ими земли. На моих 
уже глазах, под самым Сухумом, с помощью лжесвидетелей  они заставили 
одного немца заплатить, по приговору суда, за стоимость двух подохших 
коров, которых немец будто бы подстрелил, выгоняя из своего кукуруз-
ного поля, хотя колонист в этом был совсем неповинен. На моих глазах и 
в присутствии всего состава начальства, объезжавшего месяца два тому 
назад колонии, целое стадо буйволов, ворвавшись в кукурузные посевы 
поселенца, истребили ее 1½ десятины, и жалоба пострадавшего в суде не 
привела ни к каким результатам.

Нельзя обойти молчанием о положении земель священнослужителей в 
Сухумском округе и не дать им добрый совет, не оставлять их в таком не-
приглядном виде, в каком они находятся. Они первые должны показывать 
пример абхазцам, как нужно обходиться с землей, чтобы она не оставалась 
в непроходимых зарослях, культивирующих лихорадку. Это необходимо 
сделать хотя бы для того, чтобы на них не смотрели, как на спекуляторов 
вроде г. Х., выжидающих выгодных покупщиков. Участки священников, 
по 30–40 десятин, подарены им правительством, находятся между Суху-
мом и Н. Афоном, на берегу моря, у самой бойкой шоссейной дороги и в 
живописнейшей местности. Что же касается г. Х., то, по нашему мнению, 
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он положительно развращает всех окружающих его земли мелких поме-
щиков. О бок с Н.-Афонским монастырем лежит земля, принадлежавшая 
прежде знаменитому пчеловоду, профессору Бутлерову1. После его смерти, 
ее купил г. Х., приобретя также и несколько соседних участков, так что в 
общей сложности его поместье довольно значительное, более 400 десятин. 
Досаднее же всего, что оно тянется длинной лентой на протяжении не-
скольких верст, по тому же самому шоссе, при котором находятся и поме-
стья священников. Этот господин, с цинизмом истого афериста, спекули-
рует на глазах лучшими землями в Сухумском и Черноморском округах и 
самыми ценными городскими участками в Сухуме и, так сказать, заражает 
всех этим, довольно неприглядным, ремеслом. Хуже же всего, что, обладая 
полумиллионным состоянием, свои земли и участки в городе он держат в 
грязном теле и антисанитарном виде, запоганивая лучшие уголки нашего 
побережья и городского бульвара в Сухуме.

Есть и такие у нас мелкие помещики, которые поневоле держат свои 
участки в зарослях, благодаря уже другому типу дельцов, на несколько сту-
пеней зловреднее настоящих бандитов, хищников, подстерегающих про-
стаков на большой дороге и обирающих до ниточки. Жертвой их являются 
не только наивные и доверчивые абхазцы-помещики, но и русские. Не же-
лая разбрасываться (на этот раз), я не стану указывать на факты, а ограни-
чусь лишь указанием, что дельцы эти запутали их в такие тонкие нити но-
тариальных сделок и судебной казуистики, что многие помещики de facto 
почти уже лишились права владеть имениями, а поэтому и владельцы и их 
поместья испытывают самое жалкое положение.

Если эти молодцы отделываются благополучно от скамьи подсудимых, 
то только потому, что умеют ловко обходить закон; они не боятся ни кары 
суда, ни воздействия администрации, разгуливают на свободе и бахвалят-
ся, что они и не то еще сделают. «На нашу долю хватит дураков», говорят 
они в глаза публике. Мне скажут, что на Руси таких хищников хоть пруд 
пруди, но, м. г., в Абхазии нельзя дозволять практику этим дельцам, среди 
доверчивого и простого народа, продолжающего жить своими патриар-
хальными нравами, нуждающегося в государственной опеке в самом об-
ширном смысле.

Справедливость требует указать также и на земли помещиков в Це-
бельде и Дальском ущелье, на ту печальную заброшенность, в которой они 
находятся.

1 Александр Михайлович Бутлеров (1828–1886) — химик, пчеловод и лепидоп-
теролог, общественный деятель.
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В Цебельде 24 помещика, и земли их в общей сложности составляют 
почти 16 тысяч, из которых половина принадлежит графу Бобринскому. 
Земли эти обладают прекрасной почвой и климатом и чрезвычайно благо-
приятствуют высокой культуре.

В Дальском ущелье 23 помещика, из числа которых только ст. сов. Са-
раджиев владеет тысячью десятинами, на долю остальных приходится от 
500 до 300 десятин. Земли эти расположены на крутых скатах живописней-
ших и высоких гор Дальского ущелья, сплошь покрытых строевым лесом, 
эксплуатация которого, за отсутствием удобного сплава и дороги — невоз-
можно. Клочки земли, расположенные у самой реки Кодора, только и воз-
можны для разработки под сады. И в настоящее время на этих площадках 
и частью на скате вы встречаете массу фруктовых заброшенных  деревьев. 
Здесь лет пятнадцать тому назад жило 5 тыс. душ абхазцев, но они пересе-
лились в Турцию, и теперь там никто не живет. Что же касается помещиков, 
то они наведывают лет в пять, часа на два, свои имения. Но впрочем, та же 
процедура происходит, за ничтожным исключением, и в Цебельде. Здесь 
единственным культиватором является человек, действительно серьезно 
работающий в имении Рейнгольда, г. Шраплау. У него имеются довольно 
значительные плантации сигарного табаку, очень хороших качеств, а так-
же и хорошо содержимый фруктовый молодой сад. Помимо его, живут в 
своих имениях два, три человека. Обширное имение графа Бобринского 
находится в полном забросе.

Но извинением для владельцев Цебельды служит очень серьезный ар-
гумент —  отдаленность берега моря и отсутствие  хотя бы сколько-нибудь 
сносной дороги, соединяющей их с Сухумом. Лошади и буйволы, нагру-
женные сельскохозяйственными продуктами, положительно на половину 
брюха вязнут в жидкой дорожной грязи; 30 верст в таких условиях пере-
движения сельчанину кажутся за 200. Эти причины заставляют и нас от-
казаться от обвинения помещиков Цебельды в нерадении своим и обще-
ственным интересам, тем более, что 8 тысяч десятин графа Бобринского, 
может быть, в недалеком будущем, перейдут во владение удельного ведом-
ства, тогда нет никакого сомнения, благодаря просвещенной деятельности 
нашего сочлена И. Н. Клингена1, инспектора удельных имений на Кавказе, 
и Цебельда воспрянет из пепла, из своего ничтожества; появятся шоссе и 
другие блага для землевладельцев этой плодородной, здоровой и красивей-
шей местности в Сухумском округе.

1 Иван Николаевич Клинген (1851–1922) — ученый, агроном, специалист по 
субтропическим культурам, действительный член Русского географического об-
щества.
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В заключение своей характеристики помещичьего хозяйства в Абхазии, 
нам остается сказать и частью даже повторить, что владельцы прекрасных 
и обширных земель в Сухумском округе, несмотря на свои действительные 
воинские и гражданские заслуги, ровно ничего не сделали для культурного 
подъема их страны. Но нет никакого сомнения, что после открытия сель-
скохозяйственного общества в Сухуме, которое объединит их и позволит 
высказать, что кому нужно для более доходной производительности их 
земель — все постараются настоящим образом загладить свою вину про-
шлых лет. Теперь же, пока на них лежит серьезная обязанность самим поза-
ботиться не только немедленным осуществлением организации сельскохо-
зяйственного общества в Сухуме, но главное, поддержать его, потому что 
объединить сельских хозяев является более легкой задачей, чем сделать это 
объединение их прочным, продолжительным и, главное, полезным.

После всего сказанного о помещичьем хозяйстве, мы перейдем к ха-
рактеристике крестьянских хозяйств в Сухумском округе. Нам предстоит 
наметить те из неудовлетворительных сторон жизни крестьян, способ-
ствовать устранению которых должно быть первой задачей деятельности 
сельскохозяйственного общества в Сухуме, потому что только на этом 
классе земледельцев, в виду арендаторского способа ведения хозяйств по-
мещиками, и держится вся производительность Сухумского округа.

Крестьянское хозяйство в Сухумском округе
Нам предстоит прежде коснуться характеристики хозяйств и бытовых 

особенностей крестьян из туземного населения: абхазцев и пришлых мин-
грельцев, потому что  они представляют значительное численное превос-
ходство над элементами колонизации.

Жизнь мингрельцев-поселенцев в Абхазии ничем существенным не 
отличается от их жизни на своей родине. Проездом из Самурзакани, че-
рез Мингрелию в Кутаис, я имел достаточно случаев наблюдать их быт, 
так сказать, у себя на дому, и скажу, что внешней стороной довольства и 
некоторого даже комфорта сельская жизнь их подкупает симпатии всяко-
го, подкупила и меня. Мне сильно понравился характер хозяйства мин-
грельца-землепашца, чистота и красота их жилищ, также опрятность и 
отсутствие запущенности в их огородах и на полях; все, что ими обраба-
тывается, носит печать заботы, любви к земле, кропотливого упорного 
труда. Но, когда я, налюбовавшись вдоволь показной стороной их жиз-
ни, ознакомился с их нравами, обычаями, ничем с виду не отличающих-
ся от абхазских, то был поражен той крайней разницей, какая разделяет 
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душевные особенности этих двух народов: абхазец сохранил во многом 
чистоту горских нравов, мингрелец ничего общего с этим не имеет; по на-
туре — это торговый, чрезвычайно  пронырливый, эгоистичный человек, 
хитростный и беспокойный ум. Абхазцы стерегутся их, называют аршин-
никами, духанщиками, надувалами… Абхазцы, наоборот, считают за по-
зор заниматься торговлей; вы не встретите ни одного из них в положении 
духанщика. Жизнь сельчанина-земледельца-абхазца тоже иная. За два года 
пребывания в Абхазии у меня было достаточно времени изучить быт и хо-
зяйство абхазцев, оно отличается от мингрельского только неприглядной 
своей внешностью, но зато про него можно сказать пословицей: «не красна 
изба углами, да красна пирогами», разве только крайняя бедность их по-
мешает это высказать. Виноградников у них трудно заметить, потому что 
они прячутся в листве высоких деревьев, посев кукурузы небольшой, как 
раз в таком размере, чтобы не умереть с голода и чтобы не оставить гостя 
голодным; фруктовые деревья разбросаны среди леса и живут они сами 
отдельными хуторами и часто тоже среди леса и горных ущелий, в плете-
ных и доступных всем ветрам и непогоды «пацхах», самого неприглядного 
вида. Одним словом, куда ни глянешь, не видишь их труда и домовитой 
хозяйственности. Но зато абхазец льстит себе, что ни один богач не имеет 
в своих хоромах столько чистого воздуха, не ест с таким аппетитом, как он 
свое лобио, гоми и, в своем роде, спартанскую похлебку. На всякого гостя 
он смотрит как на божью благодать, ставит на стол все свои достатки и 
ухаживает за ним с известным церемониалом. У мингрельца-крестьянина 
не всякий встретит гостеприимство, а если и встретит, то оно вызывается 
расчетом, в ожидании какой-нибудь для себя выгоды.

Всякий из вас, м. г., поймет, что я отмечаю лучшие стороны абхазцев 
преднамеренно, но и не упрекнет, что я в то же время скрываю их пороки. 
Сознаюсь, что основой моих симпатий к абхазцам является их положи-
тельная беспомощность в борьбе с элементами более культурными, втор-
гающимися в их жизнь и отхватывающих у них самые лакомые кусочки 
земли.

Из поселенцев в Сухумском округе для абхазцев не так страшны и без-
вредны (хотя этого они не хотят понять) русские, немцы, эстонцы, пото-
му что по добродушной натуре они ближе к ним подходят, чем торговый 
народ — мингрельцы, армяне и греки. Выходцы из Мингрелии и Малой 
Азии прямо, не стесняясь, высказывают, что право на абхазскую землю 
имеет только тот, кто способен работать как вол, кто сумеет ее захватить. 
Они уже достигли многого из своих вожделений, в их руках более 70 ты-
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сяч десятин лучшей земли абхазцев. В пользу мингрельцев, благодаря их 
ловкости, даже теперешняя поземельная комиссия в этом году отрезала 
значительные куски земли от немцев и эстонцев. Если даже колонисты не 
могли отстоять своих интересов перед натиском мингрельцев, то абхазцу 
и подавно немудрено спасовать перед такой силой, рвущейся в Сухумский 
округ.

Чтобы были понятны причины беспомощности абхазцев, я вынужден 
буду указать на основные черты их традиций, делающие их бессильными в 
борьбе за существование с более приспособившимися к жизни мингрель-
цами и др.

Причины бедности абхазцев заключаются не в недостатке хорошей 
земли (с этим они еще могут мириться) и в историческом складе их жиз-
ни, традиций, обычаев, отрешиться от которых они не в силах, потому что 
на них зиждутся все почитаемые ими догматы нравственности, в своем 
роде, как десять заповедей для христиан. Эти догматы и самобытный склад 
миросозерцания абхазцев делают их брезгливыми к торговле, к промыш-
ленности, они считают за величайший стыд быть торгашом в лавке, а тем 
более, содержать духаны, кабаки, и крайность доходит в этом до того, что 
считают за стыд промышлять, пользоваться доходом от продажи продук-
тов своего хозяйства: молока, масла, сыра, яиц, кур и др. продуктов, и эти 
врожденные понятия настолько сильны среди них, что за 40 лет влияния 
на склад их жизни, они примирились лишь с необходимостью продавать 
только кукурузу и фрукты, и то, не сами везут эти продукты на базар, а 
ждут, пока к ним не заявятся скупщики, хотя прекрасно понимают, что 
это самая невыгодная форма продажи. Их стыд появиться с возом продук-
тов, результатом их полевого труда, превосходит стыдливость наших бар. 
Впрочем, подкладка этого чувства у них совсем иная. Наш барин стыдится 
этого потому, что он барин, а американец, на своей родине, обладающий 
мозолистыми руками и богатством в сотню раз превосходящим достаток 
такого барина, относится к такому стыду с презрением, называет глупо-
стью, но над стыдом абхазца призадумается, потому что в основе его стыда 
лежат нравственные принципы, присущие всем горцам, способные вызы-
вать к ним невольные симпатии, хотя они и являются аномалией нынеш-
него века. Для нас известно, что абхазец-крестьянин не стыдится черной 
работы, и хотя он не так трудолюбив, как то было бы желательно (южная 
субтропическая природа разнеживает человека), но руки его тоже корявые, 
мозолистые. Щадя, например, слабые силы женщины, абхазец не стыдится 
доить коров, что даже как-то не идет к его боевой воинственной фигуре. 
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Исключительность нравственного склада духовной их жизни заставляет 
абхазца сторониться города и его рынка; седла, подпруги, уздечки, носиль-
ное платье, одним словом все, что требуется для них, чтобы появиться в 
приличном виде среди своего общества, есть изделия их жен и дочерей; 
в лавках покупается лишь то, что недоступно сделать самим. В городе и 
местечках для них нет даже занятий, способных дать заработок. Всякую  
продажу, торгашество абхазец считает грязным делом, оскорбляющим до-
стоинство человека-воина, а поэтому и посейчас никто из них не живет 
в Сухуме, Гудаутах, Очемчирах, предпочитая жить вне пунктов торговли, 
среди простора роскошной природы, занимаясь сельским трудом земле-
дельца-хуторянина. К этим свойствам абхазцев, народа, который не может 
забыть свою воинственность в прошлом, присоединяется также ненавист-
ничество к позорной, по их мнению, форме труда в виде батрачества. Хотя 
им и трудно живется и есть позыв выйти из рамок спартанского аскетизма, 
но он всеми силами старается уклониться от наемного труда, считая такое 
положение для себя унижением. Он признает труд только на самого себя и, 
если вы его увидите работающим на князей и дворян, то, во всяком случае, 
он выполняет это не за плату, а в виде взаимного одолжения. Благодаря 
таким взглядам на труд, они отказались от очень выгодных предложений 
генерала Анненкова, взять подряд постройки шоссе, проходящей на их 
земле, участок пространством в 25 верст. Вы не увидите их нигде в роли 
поденщика-рабочего.

Мне приходилось часто наблюдать, в какой форме прорывается нена-
вистничество со стороны выдающихся дельцов из мингрельцев, греков, 
армян к абхазцам. Они честят их тунеядцами, лентяями, лежебоками, ко-
торые напрасно коптят свет, а поэтому должны быть пожраны и никем 
другим, как только их утробами. Они возомнили себя в положении амери-
канского янки, которые с удивительной жестокостью уничтожили индей-
цев, для того чтобы им самим лучше жилось, и не меньше их убеждены в 
том, что так поступать должно во имя торжества цивилизации, прогресса. 
Спорить, убеждать в неправоте их аппетитов — бесцельно; сердце дель-
ца-мингрельца, армян, греков, нахлынувших в Абхазию, чуждо гуманного 
чувства; эгоизм очерствляет их души и заставляет ставить выше всего свой 
интерес, удовлетворение своих жадных вожделений. Вот почему важно, 
чтобы в числе членов будущего сельскохозяйственного общества в Сухуме 
было побольше абхазцев, способных постоять за интересы их крестьян-
ства, восприимчивость которых к культуре, благодаря школам, начинает 
понемногу замечаться и консерватизм которых, по-моему, легче победить, 
чем у мингрельцев.
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Одно, что трудно победить у абхазцев, это склонность их к «скотокрад-
ству», но этим пороком выдаются и мингрельцы, а между тем, к ним бо-
лее милостиво относятся. Ожесточение к абхазцам-конокрадам заставляет 
даже и заведомо добрых людей из обывателей Сухума забывать совсем о 
их качествах, которых нет даже у лучших элементов колонизаций в округе: 
гостеприимства, в самом обширном своем значении, чисто французской 
вежливости и предупредительности, как у них — вы нигде не встретите. 
В их быту вас поразит отсутствие той отвратительной формы пьянства, 
какая развита среди поселян. Чувство собственного достоинства сказыва-
ется в каждом жесте абхазца. Воинский дух народа прорывается, за неи-
мением лучшего исхода, даже в воровстве, где оно проявляет иногда такое 
мужество и удальство, что поневоле досадуешь, что оно разменивается на 
такую мелкую, позорную монету. Живя среди них, вы не можете не обра-
тить внимания на недюжинные умственные и душевные силы этого наро-
да, и только неустановившаяся  жизнь их не дает развиться им заметным 
образом.

Абхазы-крестьяне являются собственниками своих земель только в Са-
мурзаканском участке, к ним присоединяются две общины в Кодорском 
участке, оставшиеся верными нашим  войскам, во время последней ту-
рецкой войны и мировые посредники обмежевывают их, благодаря чему 
и в жизни этих общин замечается довольство и достаток. Остальное кре-
стьянство Абхазии пока что находится на положении общинного владения 
и переживает довольно печальное переходное состояние. Распределение 
земель у этих общинников находится в самом хаотическом положении; 
кто сильнее, тот и большим и лучшим участком владеет. Все это порожда-
ет крайнюю бедность многих из них и является причиной скотокрадства, 
кровавой мести и др. преступлений. Нужно желать скорейшего упорядоче-
ния жизни абхазских крестьян-несчастливцев.

Исходя из всего сказанного, я невольно ставлю вопрос, что заставляет 
предпочесть мингрельцев-поселян абхазцам, населяя первых на свободных 
землях вторых? По нашему мнению, в этом была сделана громадная, непо-
правимая ошибка. После войны с Турцией, после политической неустойчи-
вости абхазцев, перешедших на сторону турок, в которой, придерживаясь 
исторической правде, не они одни виноваты, было решено не дозволять 
им селиться между рекой Кодором и Абстой (река Белая). Это делалось не 
столько в виду их неблагонадежности, сколько с целью обезвредить раз-
витый между ними порок «скотокрадства» по отношению к колонистам, 
чтобы конокрады не могли тормозить и мешать процветанию хозяйств по-
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селенцев из русских, эстонцев, немцев, греков и армян, разместившихся 
вокруг Сухума. Такая мера о поднятии нашего побережья в культурном 
отношении была совершенно правильно поставлена (администрация, без  
особых усилий, могла бы справиться с поползновением абхазцев вырваться 
к колонистам для воровства скота), если бы не подорвало эту меру дозволе-
ние селить в числе русских и др. колонистов — мингрельцев, проникнутых 
до мозга костей тем же пороком скотокрадства и даже еще в большей сте-
пени, чем абхазцы. Как только мингрельцы поселились в центре и с боков 
колоний, чуждых воровства, воры сейчас же начали свои подвиги и бла-
госостояние колонистов, подтачиваемых малярийностью, сейчас же пало. 
Деревушки мингрельцев превратились в притоны абхазских скотокрадов; 
мингрельцы воровали, а абхазцы уводили ворованный скот вглубь страны. 
Администрация оказалась совсем бессильной справиться с такой искусной 
организацией воровства, к этому огорчению ей пришлось убедиться, что и 
на всадников милиции из туземцев была плоха надежда; некоторые из них 
входили в сделку с ворами и парализовали действие властей.

Но нам теперь пора перейти к обзору поселенцев в Сухумском округе.
Помимо абхазцев, остальное сельское население округа представляет 

удивительную смесь народностей. Абхазцев — 65 тыс. душ, русских посе-
ленцев — 800 душ, эстонцев — 587, немцев — 288, греков — 2192, армян — 
688, мингрельцев — 1472 души.

Все эти разношерстные поселенцы живут отдельными деревнями, каж-
дый на свой лад, чуждаются сближения друг с другом, и этот сепаратизм 
поддерживается различием вкусов, привычек, формы костюмов, а главное, 
тем, что каждые из них признают только свой язык и также для своего под-
растающего поколения содержат учителей, которые обучают детей грамоте 
только на своем языке. Благодаря этому, общение между этими группами 
колонизации было бы фактически невозможно, если бы не кое-какое зна-
ние русского языка, на который они смотрят как на «воляпюк»1, и только. 
По нашему мнению, если и ухитрились из первоначально задуманной ко-
лонизации побережья из одних русских, создать такой удивительный ви-
негрет из различных народностей (необходимость требует с этим фактом 
помириться), то необходимо позаботиться устранением причин, заставля-
ющих колонистов сторониться друг друга, это необходимо сделать даже в 
интересах их самих. Антагонизм поддерживается отчасти также и не опре-
делившимися границами их поземельных наделов, но эта ненормальность 

1 Волапюк, или воляпюк — международный искусственный язык, созданный в 
1879 году немецким священником Иоганном Мартином Шлейером.
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их положения, надо полагать, будет устранена в предстоящем году. Устра-
нение разъединенности между колонистами, сближение их между собой, а 
также сближение и примирение колонистов с абхазцами и мингрельцами, 
ради общих интересов их благосостояния, есть самая благодарная и самая 
почетная задача будущей деятельности сельскохозяйственного общества в 
Сухуме, тем более, что оно только это и может сделать.

Теперь мы перейдем к очерку быта этих поселян в отдельности.
Греки и армяне заняты всецело выгодным промыслом табаководства и, 

монополизируя его, дошли до того, что этот благородный промысел при-
нимает чисто хищнический характер по отношению к почве; истощив одни 
участки земли, они переходят все к новым и новым непочатым местам. По-
севы хлебов они делают настолько, чтобы им хватило лишь на пропитание.

Только эстонцы и немцы, применяясь к условиям почвы и климата, 
являются среди поселенцев-колонистов элементом, улучшающим техни-
ку полевых работ. Русские, те из немногих одиночек, которым удалось по-
знакомиться с работами эстонцев, усердно им подражают. Мингрельцы и 
абхазцы, изолированные от эстонцев (потому что на появление их среди 
колонистов, последние смотрят как на желание выкрасть их скотину), не 
имея возможности ознакомиться с приемами, с выгодой их обработки зем-
ли, относятся к их нововведениям скептически, свысока и даже с презре-
нием. А между тем, эстонцы и немцы из своих опытов добились прекрас-
ных результатов; затрачивая на обработку поля под кукурузу столько же 
времени и труда, сколько и мингрельцы — они получают в два раза боль-
ший урожай этого продукта. Самый исправный и трудолюбивый мингре-
лец, без наемной силы, может обработать под кукурузу у нас не более трех 
десятин. Эстонец, при тех же самых условиях, благодаря плугу Экерта1 и 
некоторых приспособлений к нему, обрабатывает собственными руками 5 
десятин земли. Нехитрые приспособления к плугу эстонца заключаются в 
том, что сзади лемешей плуга приделывается им трубка с коробкой. Трубка 
из обыкновенного кукурузного ствола, с пустой полостью внутри, с помо-
щью которой, во время пахоты, эстонец может пахать и в то же время и 
сеять кукурузу, выполняя довольно правильный рядовой посев, благодаря 
которому, во время лета, он избегает уже мингрельского трудного способа 
тоханья кукурузы; он облегчает эту работу для себя наполовину с помо-
щью плужка, которым он бороздит кукурузу по ее рядам. В этом и заклю-
чается разгадка, почему эстонец снимает двойное количество кукурузы.

1 Г. Эккерт — немецкий изобретатель и промышленник XIX в. В 1845 г. пред-
ложил свой вариант плуга.
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Эстонский способ рядового посева кукурузы оказался практичнее, чем 
у галичанина, о рядовой сеялке которого мы говорили раньше; у них зерно 
ложится глубже и не выклевывается птицами. Существуй у нас сельскохо-
зяйственное общество в Сухуме, облегчающее сближение хозяев между со-
бой, эстонский способ обработки земли, нет сомнения, легко распростра-
нился бы не только между поселянами, но и между туземцами.

Доход от посева кукурузы является не только для туземцев, но и для 
эстонцев, немцев и русских главным источником их существования, дру-
гие культуры и у перечисленных поселян находятся в зачаточном виде. 
Виноградарство и табаководство они практикуют в количестве, доста-
точном только для их домашнего употребления. Близость города позво-
ляет им утилизировать, с большой для себя выгодой, продажу молочных 
продуктов. Только благодаря им горожане Сухума имеют молоко, масло 
(сливочное, 60 коп.), творог, сметану и за небольшую, сравнительно, цену. 
Огородничество у них, благодаря «медведке» (волчок), совсем не практи-
куется. Извозным промыслом, за исключением пришлых мингрельцев, 
никто здесь не занимается. Нужно пожалеть, что туземцы и колонисты за-
бросили прежние местные сорта винограда: амлаху, качич и др., дававшие 
прекрасное вино, и всеми  средствами стараются заменить их одной толь-
ко «изабеллой». Вино от изабеллы получается посредственного качества и 
идет только для местного потребления. Предпочитают этот сорт винограда 
прежним, более ценным, потому что он не страдает от грибных заболева-
ний и, пущенный на деревья, не требует за собой никакого ухода. Хорошие 
европейские сорта разводят здесь с успехом только более интеллигентные 
хозяева, преимущественно «дачевладельцы», благодаря которым, испы-
танные ими дорогие лозы, нет сомнения, в будущем, распространятся в 
округе. Добрыми инициаторами в этом деле в Сухуме являются: г. Герман 
(управляющий дачей и землями инженера  Арцыбушева), купец Гогречид-
зе, Малани и полковник Никитин. Все они практикуют лечение винограда 
от грибных болезней. Их  выдержанные вина продаются на месте по 60 коп. 
бутылка. Кроме того, г. Герман посылает свои вина и в Москву, где оно про-
дается не менее одного рубля бутылка.  Г. Герман с успехом консервирует 
и фрукты, и сбывает эти продукты тоже в Москву. Он является пионером 
в этом деле, которое, должно быть, привлечет и других подражателей. Мы 
должны отметить факт посещения хозяйства Германа генералом Анненко-
вым1 и сопровождавшим его французом, знатоком в деле выдержки вин и в 

1 Михаил Николаевич Анненков (1835–1899) — генерал от инфантерии, член 
Военного совета, строитель Закаспийской железной дороги. Именем Анненкова 
часто называлось Новороссийско-Сухумское шоссе.
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приготовлении консервов. Посетители остались в восторге от работ г. Гер-
мана и приобрели для себя следующие образцы его вин и консервов: желе 
кизиловое, ежевичное и малиновое (фруктовые банки — 50 коп.), компоты 
из «алычи» (тысячами пудов этот фрукт пропадает непроизводительно в 
нашем округе), персиков и японской мушмулы, закупоренных герметиче-
ски в жестяных банках (50 коп. фунт) и пюре «томат» по 40 коп. фунт. Гене-
ралу в особенности понравились засахаренные цукаты из слив, персиков 
и алычи. Апробировав вино «сотерн», они чрезвычайно его расхвалили и 
пророчили ему большой сбыт в будущем, им понравились также и вина: 
флери, саперави, мускатное, белое и красное «аликанте». Мы убеждены, 
что не только перечисленные нам лица, но и сенатор П. Е. Татаринов1, име-
ющий дачу в Сухуме, так много сделавший для нашего побережья, в деле 
акклиматизации растений субтропической флоры, камергер двора Его Им-
ператорского Величества Толстой, г. Ноев2, известный пионер разведения в 
наших местах гиацинтов, а также и другие дачники станут полезнейшими 
деятелями в сельскохозяйственном обществе в Сухуме.

Теперь нам предстоит рассмотреть более подробно причины, тормоз-
ящие успехи сельскохозяйственной производительности в округе и наме-
тить способы, с помощью которых сельскохозяйственное общество может 
способствовать их устранению.

Главным злом, с которым труднее всего справиться, является у нас 
«скотокрадство». Эстонцы, немцы, русские и др. поселенцы выдавались 
бы богатством, если бы путем обворовывания рабочего скота, некоторые 
из них не доводимы были зачастую до полного обнищания. Нужно знать, 
что эстонцам присуще свойство приобретать для хозяйства дорогих лоша-
дей, стоящих не менее 100 руб. каждая. Терять почти ежегодно пару таких 
лошадей непосильно хозяевам даже и большого достатка. Для проверки 
моих доводов, предлагаю интересующимся собрать подробные сведения 
об этом у всех колонистов округа, и тогда обнаружится та громадная циф-
ра потерь, какую они понесли от скотокрадства, за их пребывание в Су-
хумском округе. Фраза, которая довольно некстати употребляется со сто-
роны некоторых лиц, власть имеющих, что конокрадство существует и во 
внутренних губерниях России, возмущает поселенцев до глубины души. 
Конокрадство в России нельзя ставить в параллель со скотокрадством в 

1 Павел Егорович Татаринов (1833–1905) — ботаник-растениевод; поселился 
в Абхазии в 1885 г.

2 Федор Федорович Ноев (1840–1902) — садовод и цветовод; в 1889 г. построил 
в Сухуме дачу, где начал разводить гиацинты и другие растения.



52           [Г. А. Рыбинский. Сухумский округ...]

Абхазии и Мингрелии, потому что разница размера зла громадна; потери 
поселенцев на нашем побережье от воров скота, в сотню раз превосходят 
потери крестьян во внутренних губерниях.

Каким образом бороться с этим злом, какие меры, практикуемые мест-
ной администрацией, являются более успешными — могут разрешить 
только в сельскохозяйственном обществе, земледельцы и землевладельцы 
округа.

Мы знаем, например, что в Гудаутском участке администрация, для 
борьбы с воровством, обратилась к помощи сыщиков из абхазцев, роль 
которых  выполняют самые отчаянные, знаменитые, но не покаявшиеся в 
своих грехах «скотокрады». Туземное и русское население платит им в год, 
в своем роде подать, — по три рубля с дыма. На их обязанности лежит най-
ти покражу или уплатить пострадавшему стоимость уворованной лошади 
или буйвола. Крестьянство этой мерой недовольно, потому что «сыщики» 
не всегда выполняют свои обязательства. Самая же неприятная сторона 
этой меры заключается в том, что самые порочные люди из абхазцев стано-
вятся, по отношению населения, в некотором роде в почетное положение 
начальства. Прошлое этих людей не может быть забыто, а поэтому систе-
ма сыщиков угнетает нравы. Если сельскохозяйственное общество найдет 
возможным обратиться в будущем к помощи таких же сыщиков, то важно 
было бы придать этому делу другой характер, организовать нечто вроде 
«общества страхования хозяев от скотокрадства», поручив управлять этим 
делом людям влиятельным, богатым, с незапятнанной репутацией хотя бы 
и из тех же абхазцев и мингрельцев, и, если последние и будут набирать для 
себя в услужение дружину из отчаянных воров и головорезов, то оно уже 
не будет иметь того антиморального значения для населения. Эстонцы мне 
заявили, что они отказываются платить 3 рубля в год ворам за проделки 
их же братии только потому, что эта «воровская компания» не обеспече-
на достаточным капиталом, чтобы сейчас же, по неотыскании покражи, 
удовлетворять пострадавшего деньгами; взамен денег они привозят к об-
ворованному захудалых и искалеченных лошадей и предлагают удовлетво-
риться и этим добром.

Другая мера, которую испытала в прошлом году администрация в Са-
мурзаканском и Кодорском участках, является более симпатичной для 
населения. Администрация пожелала вызвать самодеятельность, самопо-
мощь среди туземцев в деле борьбы с их скотокрадами. Губернатор разре-
шил абхазским общинам набрать из своей среды лучших людей и поручить 
им ловить, преследовать и наказывать денежными штрафами, по своему 
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усмотрению, скотокрадов. Население ухватилось за это средство, как уто-
пающий за соломинку. Вначале это дело пошло прекрасно, воры, спекули-
рующие скотокрадством, были жестоко наказаны, даже разорены, но по-
степенно в число выборных «карателей» начали попадать люди не вполне 
безукоризненного поведения, которые начали брать взятки с воров, остав-
ляя их в покое, а поэтому и эта  мера оказалась несостоятельной. Населе-
ние абхазцев само убедилось, что среди них пока еще мало необходимого 
кадра людей, на благотворную деятельность которых можно было поло-
житься, но оно утверждает все же, что из случившегося факта еще не сле-
дует, чтобы самодеятельность общин, которую проявили лучшие их люди, 
потерпело окончательное фиаско. «Школы, какие вы создаете для нашей 
молодежи и требование времени, — говорят они, — увеличивают сильно 
число людей, противодействующих воровству, и скоро наступит тот мо-
мент, когда они возьмут верх над порочными элементами среди абхазцев».

Сельскохозяйственное общество в Сухуме должно поддержать это от-
радное самосознание, пробудившееся недавно среди абхазцев и не даст ему 
заглохнуть. Необходимо, чтобы лучшие люди среди абхазцев нашли бы для 
себя постоянную нравственную поддержку в обществе сельского хозяй-
ства, чтобы оно служило для них тем неиссякаемым источником научных 
агрономических знаний, в которых они так нуждаются, и нет сомнения, 
что только с помощью этих людей сделаются возможны успехи земледелия 
среди абхазцев и мингрельцев, и станет сносна жизнь и для пришлых эле-
ментов колонизации.

К числу предстоящих задач сельскохозяйственного общества в Сухуме 
относится забота поднять среди крестьян кустарные промысла, садовод-
ство, огородничество, птицеводство, могущие иметь большое будущее для 
Сухумского округа, громадное значение которого, как подспорье для хо-
зяйств сельчан, никто не станет оспаривать.

Картофель, например, доставляется теперь в Сухум из Одессы, капуста 
из Майкопа, арбузы из Адлера, и все это продается по большим ценам. 

Что же препятствует колонистам заниматься этими прибыльными от-
раслями хозяйства, какие же причины не позволяют им, за десять лет пре-
бывания в округе, заняться этим? Насколько возможно, мы постараемся 
ответить на эти совсем немаловажные вопросы.

Садоводство, огородничество и птицеводство имеют не только у нас, 
но и во всей Мингрелии, в Поти, таких сильных врагов из мира насекомых, 
из царства пернатых и хищных животных, борьба с которыми с помощью 
единичных усилий хозяев — ни к чему не приводит. Половину яблонь на 
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нашем побережье загубила уже «кровавая тля», виноградники — грибные 
болезни, огородные насаждения картофеля, капусты губит с остервенени-
ем «медведка», домашнюю птицу вырывают почти из-под рук шакалы и 
ястребы, обитающие тысячами в лесах гор и появляющиеся в поселках как 
бы на охоту за гусями, утками, курами и цыплятами. Несчастные хозяйки  
колонистов бессильно злятся, рвут и мечут всем, чем попало в хищников, 
благополучно улепетывающих с добычей.

Крестьянам и помещикам нашей местности совсем неизвестно, что с 
кровавой тлей, пока она не забралась в корни деревьев и находится еще на 
стволах и на ветвях — можно прекрасно справиться, обмазывая дерево, на 
местах, где разместилась тля — обыкновенным бараньим салом. Средство 
это недавно испытано учеными-садоводами и дало блестящие результаты. 
Нужно только опасаться, чтобы шакалы и другие хищники из животных 
не объедали коры, для чего к салу должно примешивать немного дегтя. Не 
знаю хорошо, но, кажется, этим способом Н.-Афонские монахи уже спасли 
свои фруктовые деревья от кровавой тли. Известные средства против «ои-
диума» и «мильдью» тоже являются для наших земледельцев terra incognita, 
а поэтому не применяется; довольно ценные абхазские лозы уже все почти 
погибли и заменяются «изабеллой».

Против «медведки», губящей посевы картофеля, капусты и даже табач-
ной рассады, может прекрасно служить следующее радикальное средство. 
В огороде, на некоторых промежутках, делаются палкой дыры в земле и 
наполняют их навозом. Медведка, любящая навоз, ползая мимо, забира-
ется обязательно в дыры и сжигается. Если бы все крестьянство нашего 
побережья взялось практиковать эту меру, то медведка, этот бич огород-
ничества в наших местах, несомненно, была бы побеждена и вместе с этим 
и это прибыльное занятие распространилось бы среди наших поселенцев.

Чтобы поднять величину потерь от медведки, приведу рассказ одного 
огородника, болгарина, единственного человека, вздумавшего заняться 
этим промыслом на нашем побережье. Он заарендовал у монахов в Дран-
дах 4 десятины подходящей для огорода земли. Сначала дело пошло пре-
красно и он сбывал в Батум и другие места раннюю капусту с большой для 
себя выгодой, но в этом году и до него добралась медведка, и результаты ее 
воздействия для несчастного болгарина были поистине ужасны. Под посе-
вом картофеля имелось почти 4 десятины, каждая десятина по предполо-
жению болгарина, должна была ему дать до десяти пудов этого продукта, а 
собрал он всего-навсего с 4-х десятин только 200 пудов, и то такого обезо-
браженного дырами, питавшейся им медведки, картофеля, что даже посо-
вестился его в таком виде на сухумский базар доставить.
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Кроме перечисленных мер является крайняя необходимость организо-
вать борьбу с более крупными хищниками, дикими кабанами и медведями. 
Это зверье, кроме значительного ущерба, который причиняют кукуруз-
ным посевам, вынуждают сельчан томиться и не смыкать глаз по ночам, на 
вышках устраиваемых среди кукурузного поля, в самое горячее времечко, 
когда каждая рабочая душа в семье поселянина до упаду измучена днев-
ным трудом. Кабаны и медведки, забираясь в кукурузу, съедают немного 
ее початков, но зато ломают и топчут кукурузные стебли в громадном ко-
личестве, прекращая совершенно дальнейший их рост. Три, четыре экзем-
пляра таких нечаянных посетителей могут за одну ночь опустошить целую 
десятину посева, что случается очень нередко со злополучными поселяна-
ми Сухумского округа. Кабаны и медведи чрезвычайно осторожно, чутко 
и хитро ведут себя, нападая на достояние крестьян, нужно напряженно 
прислушиваться, чтобы заметить и подстеречь опустошительное нападе-
ние хищников. Из всего сказанного будет понятно, в какой степени все это 
обессиливает хозяев, какая масса сил их будет сохранена, если общество 
сельского хозяйства в Сухуме примет на себя задачу организовывать в из-
вестные периоды правильные охоты и облавы, с целью истребления зверя 
в округе. Для помощи крестьянам она может пригласить военно-охотни-
чью команду местного полка.

В задачи общества должно войти также и распространение биологи-
ческих сведений среди населения о филоксере, что может в значительной 
степени затянуть появление ее на нашем побережье, с помощью заноса на 
черенках из Мингрелии, где она уже обнаружена.

Жителям Сухумского побережья приносит громадный ущерб разлив 
горных речек во время половодья. Несясь с гор с ужасной быстротой и 
достигая низменности, речки эти заливают разработанные поля земле-
дельцев. Сила воды речек настолько громадна, что, разрушая свои берега, 
они почти ежегодно меняют свои русла. Значительные площади плодород-
нейшей земли, с посевами на ней, десятин в 200–300, уничтожаются; по-
чва вылизывается водой и покрывается сплошным булыжником, карчами 
и гниющими деревьями. Такие поляны становятся совсем недоступными 
для обработки под посевы, на них не появляется никакой растительности, 
за исключением колючих кустарников. Такая перемена русла горных речек 
приносит громадные потери для крестьян и разоряет многих помещиков. 
Моя характеристика населения Сухумского округа достаточно ясно пока-
зывает, что, без инициативы со стороны сельскохозяйственного общества 
в Сухуме, оно не может само заняться устройством необходимых плотин, 
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заграждений, и этим предотвратить разрушительную силу рек, а меж-
ду тем население могло бы довольно легко все это выполнить с помощью 
натуральной повинности; при отсутствии инициативы, солидарности и 
технических знаний среди населения, оно бессильно выполнить эти обще-
ственные работы без постороннего разумного вмешательства.

При чтении настоящего доклада в Кутаисском отделении Император-
ского Кавказского общества сельского хозяйства мне пришлось выслушать 
несколько возражений, из числа которых мы считаем необходимым отме-
тить очень существенное замечание председателя Кутаисского общества 
сельского хозяйства Кутаисского военного губернат., ген-лейт. М. Я. Ша-
ликова. Г. председательствующий указал, что главной причиной борьбы со 
скотокрадством в Сухумском округе служит характер поселений абхазцев. 
Абхазцы, за ничтожным исключением, живут все хуторами в «пацхах», 
разбросанных часто в неприступных  ущельях, в лесу и зарослях, на боль-
шом друг от друга расстоянии. Жилища, например, абхазской общины 
Адзюбжа тянутся на 40-верстном пространстве в длину. Привычка жить 
изолированной, «волчьей» жизнью сложилась у них чисто исторически, 
благодаря вечной опасности от вражеских набегов соседей, а также и изо-
билию свободных земель, доступных для сравнительно легкой расчистки 
зарослей. Но теперь настают более трудные времена; абхазцам становится 
тесно жить, является необходимость приступить к расчистке более труд-
ных густых зарослей, — к корчевке векового леса, приходится работать не 
покладая рук, к такому труду изнеженный счастливой природой абхазец, — 
мало подготовлен, но все же большая половина крестьянства из этого на-
рода с этим обстоятельством уже примирилась, протестующим элементом 
из их среды является сравнительно небольшая группа людей, но эта груп-
па становится серьезной помехой в культурном преуспевании абхазцев и, 
что всего хуже, тормозящим элементом является в этом случае часть их 
привилегированного сословия. Мелкопоместные дворяне, обладающие не-
большими, но прекрасными участками земли, в силу традиций, что дворя-
нину стыдно заниматься полевым и физическим трудом землепашца, при 
отсутствии рабочих рук оказались неспособными приурочить себя ни к 
какому делу. Не получив профессионального образования и изучив в на-
ших школах только русский язык (за переполнением мест переводчиков и 
писарей), они занялись для крестьян, не знающих государственного языка, 
ролью ходатаев и адвокатов перед русским судом и начальством. Но мно-
гие из дворян и для этой роли оказались малопригодными (ни Богу свечка, 
ни черту кочерга) и в вопросе культурного развития страны представляют 
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из себя то ядро среди населения, с пороками которого приходится совсем 
безуспешно бороться местной администрации. Такой элемент в населении, 
хотя бы его была одна горсть, подкашивает благосостояние большинства, 
потому что лучшие люди из абхазцев еще не отрешились от народных  тра-
диций,  запрещающих выдавать преступников, находящихся вне закона в 
бегах, которых здесь зовут «абреками» — практикующих «скотокрадство» 
и «кровавую месть» в грандиозных размерах. Требуется перевоспитание 
молодого поколения абхазцев с помощью профессиональных школ, только 
благодаря им абхазцы станут на твердую почву мировой конкуренции в 
умственном и отношении нравственном.

Но для более успешного воздействия школ и церкви необходимо, чтобы 
абхазцы пожертвовали своими привычками к хуторской, изолированной 
друг от друга жизни. Их детям и самой пастве, за отсутствием сносных до-
рог и разбросанности по непроходимым дебрям их жилищ, трудно и даже 
физически невозможно посещать школы и церкви, к тому же и админи-
страция и сельская власть бессильна следить за поведением порочных их 
членов.

Все сказанное указывает на крайнюю необходимость сгруппирования 
поселений абхазцев, наподобие тех сел, в каких живут все пришлые эле-
менты колонизации: русские, немцы, эстонцы и др. Тяжело ломать при-
вычки, обычаи народа, но для спасения крестьянства Абхазии от более 
худшей участи, от полного обнищания, вырождения, от перехода путем 
скупки земель их помещиков в посторонние руки (мингрельцев и армян), 
необходимо это сделать. 

Проект  сгруппирования абхазцев, ради причин нами указанных, суще-
ствовал уже давно; лет 15 тому назад, бывший главноначальствующий — 
кн. Дондуков-Корсаков1 — поставил этот вопрос ребром, и абхазцы с этим 
уже было совсем примирились (это происходило после турецкой войны, 
во время работ поземельной и сословной комиссий и обмежевания земель 
абхазцев), но отъезд с Кавказа кн. Дондукова-Корсакова помешал выпол-
нению этого жизненного для нашего побережья проекта. Временный заме-
ститель его (генерал Меликов) посетил Сухумский округ и, благодаря мяг-
косердечию, в силу антипатии к жестокой ломке быта абхазцев, отменил 
предшествовавшие работы, а поэтому самый удобный момент сгруппиро-
вания был упущен. Теперь это уже труднее сделать, но все же выполнение 
проекта кн. Дондукова-Крсакова является насущным вопросом, тем более, 

1 Князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820–1893) — военный и 
государственный деятель, главноначальствующий на Кавказе (1882–1890).
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что абхазцы Кодорского, Гудаутского и частью Самурзаканского участков, 
продолжают жить в своих традиционных «пацхах», перенести которые не 
представляет особого труда. Для облегчения такого коренного изменения 
быта туземного населения Сухумского округа, государство, по нашему 
мнению, заинтересовано прийти к ним на помощь денежными пособиями, 
затратой известных средств. Сгруппирование должно быть поручено от-
дельному от местной администрации лицу, индивидуальные особенности 
и добросовестность которого должна быть безупречна, иначе сгруппиро-
вание не только не поправит дела, а напротив, страшным образом разорит 
абхазцев, поведет к массовому переселению их в Турцию.
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ДОКЛАД Г. А. РЫБИНСКОГО 
В ИМПЕРАТОРСКОМ КАКВКАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В СУХУМЕ

Читан 20 января 1894 г. в общем собрании кутаисского отдела кав-
казского общества сельского хозяйства, состоявшегося под председатель-
ством кутаисского военного губернатора, ген.-лейт. М. Я. Шаликова. 

Полтора месяца тому назад, мне пришлось прочесть в Сухуме, в газе-
те «Кавказ», доклад И. Н. Клингена о необходимости реорганизации кав-
казского общества сельского хозяйства, в интересах более плодотворно-
го воздействия на сельскохозяйственную среду. Доклад этот, а также и то 
сочувствие, какое он встретил со стороны членов общества, произвели 
чрезвычайно отрадное впечатление не только на меня, но и на всех тех, с 
которыми я обменивался мыслями, и по этому поводу в Сухумском округе 
для всех стало ясно, что в деятельности кавказского сельскохозяйствен-
ного общества сказалась совсем новая живая струя, стремление выйти из 
ограниченных рамок к более плодотворной деятельности, поставленной 
на рациональную почву. Понятно, что и мне захотелось оказать возмож-
ную помощь тифлисскому обществу сельского хозяйства в разрешении 
общеполезных задач для нашей окраины. Несмотря на то, что через две 
недели я должен был выехать из Сухума в Тифлис, я употребил весь свой 
досуг на переговоры с некоторыми из хозяев нашего округа о том, насколь-
ко возможна организация в Сухуме отделения кавказского общества сель-
ского хозяйства, насколько возможно единение у нас хозяев-земледельцев 
для того, чтобы они имели возможность обмениваться мыслями и сообща 
намечать те из мероприятий, благодаря которым можно улучшить технику 
земледелия в округе, распространять сельскохозяйственные знания среди 
туземцев и колонистов, охранять их насаждения от вредных животных и 
насекомых, а также и все то, что может способствовать поднятию общего 
уровня их экономического благосостояния. Я питаю полную уверенность 
в том, что интеллигенция г. Сухума, владельцы прекрасных его дач и ку-
печество, сделают все от них зависящее, чтобы осуществить организацию 
в Сухуме сельскохозяйственного общества (к этому одинаково отнесутся 
жители м. Гудаут и Очемчир), а также и в том, что крупные и мелкие по-
мещики, дворяне Абхазии тоже с величайшей охотой откликнутся на это 
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и своими членскими взносами, нет сомнения, покроют необходимые рас-
ходы в этом деле. Можно рассчитывать, что число членов будущего отде-
ления общества сельского хозяйства в Сухуме (считая членский взнос в 
10 руб.) будет не менее 200.

Кроме всего сказанного, мне хотелось доставить сведения обществу и 
о том, насколько отнесутся сочувственно к этому делу и земледельцы-кре-
стьяне, потому что на качестве их труда, в силу исключительных условий 
сельского хозяйства в округе, обоснована вся сила производительности 
нашего побережья. А поэтому, заручившись согласием начальника Сухум-
ского округа, я побывал в некоторых из поселений абхазцев и колонистов, 
переговорил с теми из крестьян, которые способны были отнестись к это-
му вопросу более сознательно, и убедился, что в заседаниях будущего сель-
скохозяйственного общества в Сухуме примут участие не менее 3–15 чело-
век крестьян из каждой колонии: русских, эстонцев, немцев, армян, греков, 
и, нет сомнения, что, организуя должным образом общество, к числу их 
присоединятся не менее двух человек крестьян из каждого абхазского и 
мингрельского селения, включая сюда учителей и священнослужителей, 
которые, конечно, тоже присоединятся к ним, а поэтому членов общества 
из крестьянской среды наберется не менее полтораста человек. 

Чтобы не показалось мое сообщение относительно сельчан-земледель-
цев преувеличенным, прилагаю к своему докладу список лиц селения 
Эстонского, заявивших желание участвовать в качестве членов будущего 
сельскохозяйственного общества в Сухуме, с их подписями. 

В этом селении подписалось 15 человек и, согласно их заявлению, под-
писались не все; в будущем к ним присоединятся еще и другие из их одно-
сельцев. По словам этих же колонистов, к обществу, в качестве будущих 
его членов, примкнут не менее 15 человек из другого эстонского селения 
Линдау, куда по случаю дождей я не мог поехать, а также, что и немецкие 
селения Гнаденберг и Нейдорф тоже дадут значительное число членов, в 
чем я сам убедился, посетив эти деревни. Кроме того, мне удалось побы-
вать и переговорить с некоторыми из крестьян русских селений: Влади-
мировки, Бакланки, Дранды (в греческих и мингрельских селениях я не 
был, но, по заявлению купцов, имеющих с ними непрерывное общение, их 
участие в обществе не подлежит никакому сомнению), я вывел заключе-
ние, что и русские поселенцы этих деревень в значительном числе будут 
участвовать не только в очередных заседаниях, предназначенных специ-
ально для распространения сельскохозяйственных знаний среди них, но 
и в еженедельных «беседах», устраиваемых с той же целью. Более частые 
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«беседы», с участием крестьян, позволят обществу сельского хозяйства 
в Сухуме быть всегда в известности о положении урожайности в округе, 
иметь своевременные сведения о появлении эпизоотий, вредных насеко-
мых и других врагов сельского хозяйства, а поэтому явится возможность 
и предупредить их распространение в округе. Нужно принять к сведению, 
что эти «беседы» будут доступны крестьянам исключительно только по 
воскресным дням, в базарные дни, когда они массами стекаются из бли-
жайших деревень в город, а поэтому, нет сомнения, это обстоятельство в 
предстоящей деятельности общества будет предусмотрено.

Значащиеся в списке колонисты с. Эстонки, пожелавшие участвовать в 
качестве членов общества сельского хозяйства в Сухуме, заявили мне, что 
десятирублевый членский взнос им непосилен, но, что платить на усиле-
ние средств общества по три рубля в год каждый из них охотно согласен. 
В том же списке записано пять человек абхазцев, жителей селения Адзюб-
жа. Трое из них могут платить по три рубля в год за право быть членами 
общества, двое же остальных сознались, что и эта плата для них высока, а 
поэтому членский взнос для некоторых абхазцев должен быть понижен до 
1 рубля в год.

Само собой разумеется, что в число членов общества из крестьян вой-
дут только те из эстонцев, немцев, греков, армян, абхазцев и мингрельцев, 
которые обладают знанием русского языка. 

Эстонцы и немцы будут для деятельности общества самым полезным 
элементом из поселенцев, тем ядром, вокруг которого станут группиро-
ваться остальные члены из крестьян пришлого и туземного населения, по-
тому что только они одни применяют в настоящее время те из технических 
усовершенствований в земледелии, которые подходят к нашей местности; 
только те практические результаты, которых они добились, могут убедить 
и консервативные элементы крестьянства взяться за их способ обработки 
и осеменения земли под кукурузу, ибо они воочию убедятся, что следовать 
их примеру очень выгодно.

Чтобы ознакомить со степенью интеллектуального развития эстонцев 
и немцев, я должен перечислить те периодические издания, которые они 
получают в Сухуме, на своем родном языке. Селение Эстонка, количество 
домов которой не превосходит 90, получает 8 различных газет, их выписы-
вают 22 подписчика, почти третья часть наличного числа хозяев деревни.

Olevik (Современник), ежедневная, 
литературно-политическая газета, имеет  ................  6 подписчиков
Postimes (Почтальон) .....................................................  4 подписчиков.
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Valgus (Свет ......................................................................  4 подписчиков.
Virmalin (Северное сияние)..........................................  2 подписчика.
Esti Postimes (Эстонский почтальон) .........................  1 подписчик.
Ristirahwa puhapäewa leht 
(Христианский воскресный листок) ..........................  1 подписчик.     
Laulu ja mängu leht 
(Музыкально-вокальный листок) ...............................  5 подписчиков.
Вокруг света (на русском языке) .................................  1 подписчик.

Эстонское селение Линдау выписывает газет наполовину меньше. Нем-
цы селения Нейдорф и Гнаденберг получают газеты из Германии и Риги, но 
только не в таком большом количестве, как в с. Эстонка.

Из всего сказанного будет понятно, почему я придаю особое значение 
участию эстонцев и немцев в заседаниях и беседах будущего сельскохозяй-
ственного общества в Сухуме. Нужно принять во внимание также и то об-
стоятельство, что многие из эстонцев прекрасно знакомы с той пользой, 
какую они могут извлечь из участия в сельскохозяйственном обществе, 
потому что многие из них участвовали в таком же обществе у себя на ро-
дине, в Лифляндской губернии, а поэтому нельзя не обратить внимания на 
те требования, которые они предъявляют к программе деятельности бу-
дущего общества сельских хозяев в Сухуме. Их указания тем более ценны, 
что они исходят от них самих. 

«Вперед всего, говорят они, как это делается у нас на родине, должны 
быть устроены ярмарки в Сухумском округе, и именно в такое время, ког-
да землепашцы свободны от спешных полевых работ; дни эти сами собой 
определятся в будущем. Такие ярмарки должны быть устроены три раза в 
год в Сухуме и по одной в Очемчирах и Гудаутах. Необходимость ярмарок 
на нашем побережье вызывается даже такими причинами, каких не суще-
ствует в Лифляндии, а именно воровством рабочего скота, которое здесь 
практикуется в таких огромных размерах, о каких во внутренних губерни-
ях России и представления не имеют. Ярмарки эти, кроме своего общего 
значения, должны способствовать распространению в Сухумском округе 
сельскохозяйственных машин среди земледельцев, а главное, послужат 
к прекращению покупки у мингрельцев и абхазцев ворованных лошадей, и 
этим сократятся выгоды, какие извлекают скотокрады из своего промысла; 
рабочий скот, который станут проводить на ярмарку, будет иметь закон-
ные удостоверения от администрации, что он не ворованный. Для посе-
лян приобретать быков и лошадей на ярмарках потому уже выгодно, что 
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при покупке его, он может сделать должный выбор приобрести рабочий 
скот таких качеств, какие ему необходимы для полевых работ; кроме того, 
в этом случае они будут гарантированы, что его у них не станет отбирать 
полиция, под предлогом, что он ворованный, как это часто случается те-
перь, когда скот покупается ими у мингрельцев и абхазцев. Существование 
ярмарок позволит и администрации употребить против воровства более 
рациональные меры, чем это делалось до настоящего момента. Дело в том, 
что главные операции скотокрадов в Сухумском округе заключаются в том, 
что ворованный скот они переправляют через главный Кавказский хребет 
в Карачай, Кубанской области, продают его там и, приобретая такой же во-
рованный скот в Карачае, доставляют его тем же путем в Сухумский округ. 
Для администрации легче будет справляться с этими промышленниками в 
дни ярмарок, чем напрягать свои усилия по надзору за ними в продолже-
ние целого года. Кроме того, и для самих карачаевцев, с существованием 
ярмарок в Сухуме, устранятся причины входить в сделку с ворами нашего 
побережья, они сами будут приводить свой скот с подлежащими удостове-
рениями от полиции для продажи в Сухуме. Эти общения, в обмене произ-
водительности, с Кубанской областью, особенно расширятся и приобретут 
важное значение, когда будет закончено устройство через главный хребет 
так называемой Тебердино-Кодорской тропы.

Помимо всего сказанного, о пользе устройства ярмарок в Сухумском 
округе, существование их позволит и поселенцам нашего побережья (для 
тех из них, у которых будет иметься избыток кормовых продуктов), дер-
жать в запасе, для продажи на ярмарках, рабочий скот известных качеств. 
Кроме выгод от этой новой промышленности, которая явится значитель-
ным подспорьем для материальной обеспеченности крестьян-земледель-
цев, создастся тот необходимый запас полевого рабочего скота в округе, 
который так необходим для тех из поселенцев-«несчастливцев», у которых 
в самую горячую рабочую пору воруют, чуть не из-под самого плуга, во-
лов или лошадей. В настоящий момент положение этих бедняков поистине 
критическое. Не говоря уже о тех из них, у которых нет средств на покупку 
рабочего скота, необходимого для продолжения полевых работ, но даже 
положение людей, прикопивших деньгу на «черный день», тоже очень не 
из красивых. Обворованному негде достать подходящий скот и за деньги, 
потому что запасного скота никто из его соседей не держит, и вот спешные 
работы роковым образом принуждают его обратиться к вороватым мин-
грельцам или абхазцам, промышляющим скотокрадством и приобрести 
для себя совсем неподходящий, поганенький и «истощенный» скот. В до-
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вершение беды, через два дня является к нему всадник милиции и отбира-
ет покупку, потому что она оказывается ворованной. Одним словом, одна 
беда вызывает в этом случае другую. После всего сказанного будет понят-
но, что в осуществлении ярмарок примут самое живое участие члены из 
крестьян будущего сельскохозяйственного общества в Сухуме.

Помимо устройства ярмарок, колонисты признают большое значение 
за выставкой. Раз в году выставка должна быть организована в Сухуме, го-
ворят они. Награды медалями и похвальными отзывами для тех из нас, ко-
торые примут участие на выставке своими экспонатами, будут иметь тоже 
огромное значение.

Благодаря ярмаркам и выставке, создается самый легкий способ жи-
вого участия в будущих общих собраниях членов сельскохозяйственного 
общества в Сухуме, не только помещиков, но и крестьян. Этим обстоятель-
ством, нет сомнения, в самых широких размерах воспользуются в Сухуме 
будущие организаторы этого полезного дела, потому что только от обще-
ния между собой сельских хозяев округа, простых земледельцев и поме-
щиков, зависит правильная  постановка этого вопроса. В Сухуме и в его 
округе найдется значительное число лиц с агрономическим образовани-
ем, а также и специалистов по отдельным отраслям сельскохозяйственных 
знаний, которые охотно возьмут на себя задачу читать на этих и общих со-
браниях доклады, каждый по своей специальности, все то, что укажет тре-
бование минуты. На людях, получивших образование, лежит нравствен-
ная обязанность поделиться этим богатством с убогим в этом отношении 
крестьянством. Это есть самая высокая благотворительность, какую они 
могут проявить в наших местах; отказать в этом простому народу — бу-
дет просто преступление. Со своей стороны, крестьяне-земледельцы, уча-
ствуя в заседаниях общества сельского хозяйства в качестве равноправных 
членов общества, внесут в него для агрономов самый драгоценный вклад: 
практические знания всех подмеченных ими свойств почв и климатиче-
ских особенностей разных уголков в округе, которые благоприятствуют 
или не благоприятствуют производительности края; такие знания недо-
ступно добыть быстро путем собирания этих сведений, потому что для 
этого необходимы работы и наблюдения целых лет в положении земле-
дельца, в такой разнообразной, по своему топографическому положению, 
местности, как наша.

К вопросу общения и единения интеллигентных классов, носителей 
науки, с простым, темным народом мы имеем прибавить, что это может 
быть полезно простолюдину только при известной сдержанности, такте, 
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терпении и умении лекторов передать ему популярно те из сельскохозяй-
ственных знаний, которых он не имеет возможности почерпнуть из книг 
по безграмотности, по недосугу и по прочим особенностям жизни просто-
людина в России. Если воздействие сельскохозяйственного общества на 
крестьян будет иметь именно такой характер, то можно с уверенностью 
сказать, что роль его будет самая почтенная и вызовет полное сочувствие 
со стороны земледельцев, даже и абхазцев; они охотно будут посещать за-
седания и беседы общества, будут верить во все, что им там посоветуют 
(потому что, при таких условиях и им будет доступно критически отне-
стись ко всему, о чем в обществе говорится, а чего он не поймет, товарищи 
растолкуют) и тогда «беседы» в обществе явятся для них необходимостью, 
таким источником знания, о которых крестьянин уже не станет молчать 
среди односельцев, и не забросит, а непременно применит на практике. Ко-
лонисты-эстонцы мне прямо заявили, что они рассчитывают, что «беседы» 
в сельскохозяйственном обществе будут иметь именно такой характер, 
другого они не признают полезным.

Кроме этого, поселяне рассчитывают, что с возникновением в их мест-
ности сельскохозяйственного общества в число задач его деятельности во-
йдет и организация для крестьян мелкосрочного кредита мелиоративного 
характера, а также и доставление им возможно легкого способа приобре-
тения сельскохозяйственных машин, с рассрочкой платежа. Сельскохозяй-
ственное общество, а также и фабриканты машин, по заверению колони-
стов, ничем не рискуют, потому что мелкосрочный кредит и машины могут 
выдаваться сельчанам за общественной круговой порукой. По их словам, 
таким доверием общество может почтить не только их, но даже абхазцев и 
мингрельцев.

Нам необходимо указать на ту прекрасную роль, какую может иметь 
существование  специального бюро при сельскохозяйственном обществе в 
Сухуме, назначение которого должно заключаться в том, чтобы стать по-
средником между производителями и скупщиками продуктов их труда.

Прежде всего, бюро может оказать громадную пользу для табаководов 
в нашей местности, выгоды которых от занятия табаководством в насто-
ящее время поглощаются всецело скупщиками. Одна из петербургских 
фирм, скупающая у нас табак, доканчивает в Сухуме громадную двухэтаж-
ную постройку, предназначенную для склада этого продукта. Помимо этой 
фирмы, ежегодно наезжает в Сухум много скупщиков из Одессы. Все они 
дают задатки табаководам и благодаря этому за очень низкие цены скупают 
будущий урожай этого продукта у производителей, которые не знают и не 
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умеют создать для себя, помимо этих господ, сбыт своего табаку. Табако-
воды-поселенцы, жалуясь на скупщиков, говорят, что их обвешивают, что 
умышленно их табак бракуется  по привозе в склады сухумских скупщи-
ков, и этим путем принуждают производителей табака брать за него такую 
цену, какую им захотят предложить скупщики; одним словом, табаководы 
нашего побережья находятся в какой-то исключительной кабале у скуп-
щиков-капиталистов. Бюро сельскохозяйственного общества в Сухуме 
обязано будет прийти на помощь к поселенцам-табаководам; известными 
мерами можно обезвредить ловко сотканную паутину скупщиков, и тогда 
благосостояние табаководов и самая производительность табака удвоится.

Цель, круг и программа первоначальной деятельности сельскохозяй-
ственного общества в Сухуме будет находиться в зависимости от тепереш-
него устава Императорского  Кавказского общества сельского хозяйства, 
но этот устав может подвергнуться изменению, все зависит от состава чле-
нов общества, потому что разрабатывается советом общества и вводится 
в действие  сообразно назревающей потребности и средствам общества. 
Хотя будущие постановления общества в этом отношении детальной раз-
работке с моей стороны не подлежат, но, чтобы облегчить обществу воз-
можно лучше ориентироваться во всем этом, я нахожу полезным сделать 
необходимые извлечения из брошюры И. Н. Клингена, посвященной этому 
делу. Извлечение из этой брошюры читатель найдет в особом прибавле-
нии, вслед за моим докладом1.

***
В заключение к нашему докладу, мы находим уместным высказать сле-

дующее: роль сельскохозяйственного общества в Сухуме может иметь 
обширное влияние на культурный подъем и благосостояние побережья, 
члены этого общества могут судить об этом из статей в газ. «Кавказ» за 
прошлый год. Мы находим нелишним сделать кое-какие извлечения этих 
заметок: «Вперед всего, должно обратить внимание», говорит газ. «Кавказ», 
на стремление теперешнего министра государственных имуществ Ермоло-
ва2 сближаться с сельскими хозяевами, с русскими земледельцами самых 
различных положений, начиная от простого крестьянина-землепашца и 

1 Устав Императорского Кавказского общества сельского хозяйства каждый 
из будущих членов отделения этого общества в Сухуме может выписать из Тиф-
лиса, от секретаря общества. Устав общества стоит 20 коп. — Прим. авт.

2 Алексей Сергеевич Ермолов (1847–1917) — государственный деятель; был 
министром земледелия и государственных имуществ в 1894–1905 гг.
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кончая богатыми и крупными  владельцами, с целью, как выразился в од-
ной из своих речей сам г. министр, «обмениваться мыслями и сообща на-
мечать те пути, ка которые нам придется общими силами вступить».

Членами будущего общества должно знать, что год тому назад, ми-
нистерство государственных имуществ заведовало лишь специальными 
техническими мерами развития земледелия, что экономическая сторона 
этой промышленности была почти совсем изъята из его ведения и что 
потому голос министерства в этих вопросах не имел надлежащего веса и 
должной силы.

Вот этот-то пробел и взялся восполнить управляющий министерством 
государственных имуществ А. С. Ермолов, пришедший к убеждению в 
необходимости организовать на достаточно широких началах, соответ-
ственно выяснившимся нуждам отечественного земледелия, центральный 
правительственный орган, в сферу непосредственного действия и влияние 
которого входила бы не одна техническая сторона сельскохозяйственной 
промышленности, но и экономическая. В силу чего он нашел желательным 
сосредоточить в будущем министерстве земледелия все мероприятия, за-
трагивающие сельскохозяйственную промышленность, которыми теперь 
ведают другие министерства, и в будущем проектируется, чтобы в веде-
нии его находились: земельный кредит, железнодорожные тарифы и усло-
вия сухопутной и водной перевозки сельскохозяйственных произведений 
и скота, торговля сельскохозяйственных произведений и скота, торговля 
сельскохозяйственными продуктами и хлебная инспекция, регулирование 
передвижения сельскохозяйственных рабочих и отношение их к помещи-
кам, все сельскохозяйственное и ветеринарное образование, сельскохозяй-
ственная статистика, борьба с вредными насекомыми, сельскохозяйствен-
ное страхование, продовольственная часть, коннозаводство, ветеринарное 
дело, переселение и деятельность земских учреждений по сельскохозяй-
ственной части. Таким образом, предлагается сосредоточить в одном ор-
гане все правительственные мероприятия, затрагивающие так или иначе 
сельское хозяйство.

Не останавливаясь подробно на частностях преобразуемого министер-
ства, мы укажем только на сельскохозяйственный совет, которому, можно 
надеяться, предстоит широкая будущность. Учреждается он для обсужде-
ния мер по улучшению сельского хозяйства вообще и отдельных отраслей 
его в частности. Совет будет собираться ежегодно на одну сессию, и в со-
став его будут входить не только представители различных министерств, 
но и сельские хозяева, приглашаемые главой министерства, в числе рав-
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ном числу первых. Выполнять предначертания этого коллегиального уч-
реждения будут департамент земледелия, отдел сельской экономии и отдел 
земельных улучшений. Сельскохозяйственный совет будет руководиться 
или менее существенными заявлениями и ходатайствами со стороны сель-
скохозяйственных обществ и съездов, земских и иных учреждений, а также 
и отдельных лиц, заключающие указания на необходимость мероприятий 
по отношению к сельскому хозяйству.

Нельзя считать фразой обещание министра содействовать всем полез-
ным начинаниям сельскохозяйственных обществ и таким начинанием, 
бесспорно, должно быть призвано стремление объединить хозяев, так как 
в этом начинании лежит залог будущего процветания нашего отечества 
в сельскохозяйственном отношении. Вне этого единения — смерть и бес-
плодность».

Действительный член Императорского кавказского 
общества сельского хозяйства Г. А. Рыбинский. 

Г. Сухум, 20 февраля 1894 г.
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И З В Л Е Ч Е Н И Я
из проекта мотивированного устава областного Общества 

сельских хозяев И. Н. КЛИНГЕНА1

Цель. Круг и программа деятельности. Права Общества
§ 1. Областное Общество сельских хозяев имеет целью, путем живого 

обмена мысли и сближения между собой местных сельских хозяев, вы-
яснить сельскохозяйственные нужды края и общими усилиями отыскать 
удобнейшие пути к удовлетворению этих нужд.

§ 2. Общество, сообразно высказанной цели, обсуждает вопросы, отно-
сящиеся к сельскохозяйственной промышленности, останавливаясь преи-
мущественно на тех из них, которые наиболее нужны для данной местно-
сти, для этого оно назначает: 

1) Периодические заседания с докладами и соединенными с ними прени-
ями, следуя обычному порядку прочих ученых обществ.

2) Сельскохозяйственные беседы, не имеющие определенной организа-
ции заседания.

Примечание: сельскохозяйственные беседы удовлетворяют потребно-
сти обмена мысли относительно забот, не терпящих отлагательства и со-
ставляющих непосредственный интерес настоящего, как, например: све-
дения о состоянии полей, о повреждениях культур разными насекомыми 
и прочими вредными деятелями (морозами, туманами, градом и пр.) и о 
посильной борьбе с указанным злом, о ценах и их колебаниях.

Сельскохозяйственные беседы служат также для ближайшего ознаком-
ления между собой членов Общества, так как в периодических заседаниях 
не всякому доступно быть докладчиком или участвовать в прениях по во-
просам, часто весьма сложным и требующих известной подготовки к пре-
ниям.

Кроме этого, в интересах распространения теоретического и практи-
ческого сельскохозяйственного знания, Общество устраивает:

3) Популярные демонстративные лекции по наиболее интересным во-
просам для Общества, — для чего приглашает лекторов или из среды сво-
ей, или известных специалистов со стороны.

4) Библиотеку.

1 Проект мотивированного устава областного общества сельских хозяев / 
И. Н. Клинген. — Москва: журнал «Вестник русского сельского хозяйства», 1890.



70           [Г. А. Рыбинский. Сухумский округ...]

Примечание: при библиотеке, прежде всего, желательно собрать все со-
чинения, чертежи, планы, проекты по исследованию в научно-практиче-
ском отношении данного района.

5) Сельскохозяйственный музей и постоянную выставку семян сельско-
хозяйственных, а также кустарных произведений области. Сельскохозяй-
ственный музей должен наглядно знакомить посетителей с историей и с 
положением в настоящее время сельского хозяйства, хозяйственно-фа-
бричного и кустарного промыслов помянутого района, а также дать воз-
можность наглядно обучиться сельскому хозяйству тому, весьма много-
численному числу лиц, которые не могут принимать участия в заседаниях 
Общества и посещать заседания Совета в назначенные сроки. В этом смыс-
ле музей будет наиплодотворнейшим рассадником сельскохозяйственно-
го знания и образования и естественно включит в себя результаты трудов 
всего Общества сельских хозяев, сообразно упоминаемой в параграфах 1, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 программы деятельности его.  

Соответственно этому в состав музея должны войти:
а) Общеобразовательные естественно-исторические и технические 

кол лекции, которые могли бы служить ресурсами для демонстрации при 
популярных лекциях, а также пособием для всех желающих обучиться са-
мостоятельно сельскому хозяйству.

b) Местные естественно-исторические коллекции, гербариумы мест-
ных диких, особенно сорных трав, с показанием средств борьбы с ними, 
коллекции культурных растений и их произведений, отдельно по уездам 
или иным более естественным районам; причем должны быть взяты толь-
ко средние образцы, а отнюдь не конкурсные, чтобы составить себе пра-
вильное понятие о среднем уровне развития промысла.

с) Тоже коллекции моделей, рисунков и фотографий представителей ра-
бочего скота и вообще полезных животных, коллекции вредных насекомых 
и наглядные указания средств борьбы с ними.

d) Модели, рисунки и чертежи, касающиеся сельского благоустройства: 
мосты, больницы, школы, изгороди, колодцы, мельницы, плотины, различ-
ные системы орошения и осушки, хозяйственные постройки, проложение 
шоссе и т.п., модели плодовых сушилен, ульев, рыборазводных аппаратов, 
прибора выводки шелковичных червей, с краткими сметами стоимости 
организации каждой отрасли в небольшом размере; модели, учеты и сметы 
сельско-хозяйственных производств.

е) Таблицы геологические, геогностические, из местных исследований, 
профили грунтовых вод с показанием глубины колодцев, высоты уровня 
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речных вод в разное время года, почвенные и оценочные земельные карты 
с соответствующими пособиями для изучения приемов исслед. геологиче-
ских пластов и почвы в важнейших случаях применения к нуждам сельско-
го хозяйства. На изучение почв и составление почвенных карт, с показани-
ем их средней количественной производительности, желательно обратить 
особое внимание.

j) Статистические таблицы, выражающие собой выводы из стати-
стических материалов губернского земского статистического бюро, обра-
ботанные так, чтобы могли быстро ориентировать читателя относительно 
положения сельскохозяйственного быта и сельскохозяйственного или ку-
старного промысла в каждом из уездов и даже волостей, включая сюда как 
общинное, так и частновладельческое хозяйство. 

Вместе с тем желательно составление таблиц, показывающих нагляд-
ную картину развития разных сельскохозяйственных отраслей в тех же 
районах. (Детальная с.-х. статистика).

В интересах быстроты ориентировки всякая таблица сопровождается 
наглядной диаграммой. 

g) Постоянную выставку сельскохозяйственных произведений выда-
ющихся хозяйств, принадлежащих школам и частным лицам, — причем 
особенное внимание обращается на хлебные семена, с показанием адресов 
производителей. Образцы группируются по отдельным городам, уездам и 
волостям.

h) Модели приборов обратной метеорологической сельскохозяйствен-
ной станции с подробной инструкцией для установки приборов и наблю-
дений и сметами на устройство станций разных разрядов.

l) Климатические таблицы областного района с диаграммами. 
m) Музей имеет при себе залу для публичных чтений.
Примечание. Желательно, чтобы с расширением своих средств и по 

мере возрастания сознания важности сельскохозяйственного музея среди 
населения, центральный музей, а также и библиотека могли бы открывать 
свои отделы по уездам и особенно по волостям, суживая свою програм-
му, в общем, и наоборот, расширяя ее по отношению к тем деталям, кото-
рые придают особенный местный колорит данному району (крестьянское 
сельское хозяйство и кустарные промыслы, статистики угодий, наделов, 
влияние вредных деятелей).
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Общество организует затем:
6) Сельскохозяйственные экскурсии, причем Общество делится на груп-

пы, сообразно целям таких экскурсий, служащих для ознакомления с наи-
более интересными хозяйствами, как своего, так и соседнего района.

Примечание: Такие экскурсии, содействуя существенно сближению 
между собой хозяев, в то же время служат наилучшим средством для оз-
накомления приемами и организацией хозяйства во всем его целом, что не 
может быть заменено никакими выставками и съездами.

7) Опытную метеорологическую и сельскохозяйственную станцию для 
изучения соотношения между данными климатическими особенностями  
и условиями роста культур и для взыскания затем наивыгоднейших эко-
номических  и технических приемов, имеющих, следовательно, непосред-
ственное практическое значение для всех сельских хозяев.

8) Опытные станции для испытания тех орудий и машин, которые све-
дущие люди находят подходящими для края.

9) Самостоятельные исследования важнейших вопросов по местному 
сельскому хозяйству путем экспедиции выдающихся своих сочленов — 
группами или поодиночке — в пределах преимущественно своего района, 
или же в такие местности, где упомянутые вопросы разработаны с наи-
большей полнотой.

10) Земледельческие училища и учебные фермы, преимущественно низ-
шие — для распространения систематического сельскохозяйственного 
знания среди крестьян-собственников, личных хозяев и крестьянских 
общин; Общество способствует также устройству при народных школах 
плодовых питомников и опытных участков, и других мер, клонящихся к 
массовой популяризации сельскохозяйственного знания.

11) Общество устраивает съезды, выставки и конкурсы, не упуская из 
виду поддержку местным кустарным промыслам, и способствуя тем кос-
венно сохранению целости сельскохозяйственного быта населения.

12) Общество возможно широко распространяет результаты своей дея-
тельности путем периодической печати, собственных сборников, журналов 
и отдельных работ, главным образом местных исследователей, и обращает 
особенное внимание на издание наглядных таблиц, рисунков и диаграмм 
по предметам своих занятий, в возможно популярной форме, с тем, что-
бы издания эти могли бы стать действительным достоянием массы хозяев, 
особенно крестьян.

13) В интересах взаимопомощи, Общество устраивает несколько вспо-
могательных комитетов и учреждений, каких-то:
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I. Временные, а в последствии и постоянные комитеты для обсуждения 
специальных предметов по отделам:

а) сельскохозяйственного образования,
b) сельскохозяйственной экономии,
с) лесоустройства,
d) полеводства,
е) скотоводства,
f) сельскохоз. механики,
g) сельскохоз. архитектуры, сельского инженерного искусства и прочих 

отраслей, сообразно нарастающим потребностям.
II. Сельскохозяйственное бюро справок для цен, купли-продажи сель-

скохозяйственных продуктов, особенно семенного хлеба, приискания 
нужных лиц для службы в имении и проч.

III. Комитет сельскохозяйственной консультации, имеющий целью 
давать полезные указания местным хозяевам по всем отраслям сельско-
хозяйственной промышленности, исследовать причины малой доходно-
сти имения, составлять соответствующие учеты, организационные планы, 
производить правильную оценку земель и угодий, помогать советом при 
составлении проектов осушки, дренажа введения сельскохозяйственных 
технических производств, разведения продуктивного скота и проч. 

§ 3. В годичном собрании своем Общество выдает медали, рисунок коих 
утверждается правительством, за заслуги, оказанные сельскому хозяйству 
и сельскохозяйственной промышленности и за решения предлагаемых Об-
ществом задач.

§ 4. Общество ходатайствует перед правительством и сносится с зем-
ством о принятии мер и устранения препятствий к успешному развитию 
местного сельского хозяйства и относящихся к нему видов промышленно-
сти. 

§ 5. Общество имеет печать с надписью «Общество сельского хозяйства 
в сельскохозяйственной промышленности».

§ 6. Общество выдает дипломы своим членам, за подписью председате-
ля и секретаря и с приложением означенной печати.

§ 7. Общество пользуется правом отправлять бумаги, издания и посыл-
ки до одного пуда по почте без платежа весовых денег. Право сие относится 
и до переписки членов и корреспондентов с Обществом.  

§ 8. Общество имеет право выписывать из заграницы хлебные, луговые 
и другие семена, через посредство своих комиссионеров, в каком бы зва-
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нии они ни состояли, без платежа ими гильдейской повинности, а равно и 
таможенной на сии семена пошлин.

§ 9. О всяком изменении или дополнении устава Общество, по поста-
новлению Общего собрания, ходатайствует  в установленном порядке у 
г. Министра Государственных Имуществ.  

Средства  Общества
§ 62. На покрытие своих расходов Общество располагает следующими 

средствами: а) годичные взносы членов Общества,  b) проценты с капита-
лов, с) деньги, выручаемые от продажи изданий и от других сельскохозяй-
ственных предприятий Общества, d) от субсидий Министерств, земств, 
или же пожертвований прочих учреждений и частных лиц.

§ 63. Все денежные пожертвования, не предназначенные для определен-
ной цели, а равно остатки от годичных расходов отчисляются в запасный 
капитал, обращающийся в кредитных учреждениях и расходуемый не ина-
че, как по постановлениям Общих собраний. 

Отделения Общества, комитеты отделений, 
их взаимные отношения друг к другу и вместе к Обществу

Ввиду того, что многие у нас сельскохозяйственные Общества не раз-
вивают своей деятельности в достаточной мере, главным образом пото-
му, что за дальностью расстояния и недостатком досуга и материальных 
средств, обыкновенно только немногие могут принимать участие в обмене 
мысли и решениях Общего собрания, а потому последние являются про-
стой регламентацией для большинства, часто не согласного с этими поста-
новлениями.

§ 64. Общество сельского хозяйства имеет право, по мере надобности, 
открывать местные свои отделы.

§ 65. Ядро этих отделов, прежде всего, составляют члены Общества, 
принадлежащие к данному округу. 

§ 66. Местные отделы организуются на основании устава Общества и 
пользуются всеми правами его, за исключением ходатайств и представи-
тельств перед официальными учреждениями, которое берет на себя ис-
ключительно Общество.

§ 67. Для покрытия расходов членов местных отделов делают взносы в 
кассу отдела, независимо от взносов в Общество, если член отдела  принад-
лежит одновременно к Обществу.
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§ 68. Член отдела, не внесши упомянутого взноса, имеет в собраниях 
Общества право только совещательного голоса.

§ 69. Право голосования в собраниях Общества получают, кроме чле-
нов Общества, только уполномоченные (по одному на каждое отделение), 
которые освобождаются от членского взноса.

§ 70. Отделения имеют ближайшей задачей изучение и применение та-
ких приемов и полезных хозяйственных мер, которые наиболее важны для 
данной местности.

§ 71. В круг забот со стороны отделений входят также кустарные про-
мыслы.

Ввиду намеченной цели отделения устраивают у себя:
1) Опытные поля по единообразному плану для решения наиболее 

насущных задач, группируя свою экспериментальную деятельность в ка-
ком-нибудь из наиболее выдающихся хозяйств, и учреждая, для успешно-
сти и достоверности собираемых данных, известный контроль в лице не-
скольких своих членов, на обязанности которых следить по возможности 
за производством опытов и их результатов.

2) Метеорологические сельскохозяйственные станции второго разряда, 
в которых обращается главное внимание на приходо-расходное движение 
тепла и их влаги в почве при разных обработках и культурах, на количество 
влаги в воздухе в зависимости от направления, силы и продолжительности 
ветров, на нападение, характер, силу, периодичность, продолжительность 
атмосферных осадков — для чего организовать возможно частую сеть 
дождемеров, сделанных и установленных по одному образцу. Наконец, на 
фенологические наблюдения, т.е. наблюдения над периодическими явлени-
ями в природе, как например: прилет и отлет птиц, вскрытие и замерзание 
рек, распускание листьев у разных растений: лесных, культурных и диких 
полевых, луговых, болотных, цветение их, созревание плодов, осеннее опа-
дение листьев, пробуждение насекомых, а также время выпадения первого 
снега, толщину и распределение снежного покрова, утренники, вредные 
росы, туманы, движение уровня грунтовых вод и речных русл по временам 
года, наблюдения над вредными насекомыми и борьба с ними.

3) Незатейливые сельскохозяйственные выставки, с целью облегче-
ния населению приобретения лучших семян, орудий и по возможности 
несложными улучшениями по вспомогательным сельскохозяйственным 
промыслам: пчеловодству, садоводству, огородничеству и пр.

4) Местные сельскохозяйственные музей и библиотека, насущно необ-
ходимых сельскохозяйственных книг, чертежей, таблиц и диаграмм, осо-
бенно по отношению к исследованию данной местности.
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Комитеты отделений
§ 72. Отделения, подобно Обществу, выделяют из себя:
I. Исполнительные комитеты временные и в особенности постоянные 

Комитеты, примерно по одному на волость.
II. Сельскохозяйственно-статистические комитеты для научно-практи-

ческих массовых наблюдений.
Количество комитетов последней категории естественно ограничится 

наличностью в провинции достаточного числа интеллигентных деятелей 
для соответствующих целей.

В качестве постоянных корреспондентов они находятся в непосред-
ственных сношениях с центральным земским губернским статистическим 
бюро.

§ 73. Исполнительные комитеты отделов следят за самыми ближай-
шими сторонами сельскохозяйственной промышленности, например: за 
базарными ценами и условиями обмена продуктов на базарах, за цена-
ми и условиями найма рабочей силы, за распространением провальных 
заразительных болезней, вредных насекомых, морозов, рос и видами на 
урожай, за недостачей корма, продовольственного и семенного хлеба, в 
связи с причинами их породившими, стараясь вовремя сообщить все не-
обходимые сведения в отделение для ходатайства перед земством или пра-
вительственной администрацией о принятии соответствующих мер, в то 
же время, объясняя населению характер и причину бедствия и толковыми 
советами побуждая его к немедленному применению полезных приемов в 
борьбе с нагрянувшим злом.

Комитеты собирают сведения о всяких самостоятельных попытках к 
улучшению местного быта со стороны крестьянских общин, а также выда-
ющихся среди них отдельных личностей, помогают им советами, руковод-
ством и ходатайствами перед местными властями; причем более сложные 
вопросы препровождаются  для предварительного обсуждения в отделе-
нии, откуда, смотря по важности их, они могут поступить на рассмотрение 
Общего собрания.

Комитеты содействуют устройству возможно совершенной организа-
ции общественных запашек, крестьянских опытных участков, указывают 
населению улучшенные приемы обработки почвы и культуры, растений 
и животных, более рациональные приемы скармливания и хранения кор-
мов, особенно силосования, помогают в снабжении хорошими семенами и 
практичными и дешевыми орудиями, в устройстве школьных и обществен-
ных древесных и плодовых питомников, хмельников, огородов, образцовых 
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ульев и шелковичных червоводень, популяризуют среди населения возве-
дение несгораемых построек, организуют любительские пожарные коман-
ды, показывают образцы запруд, облысения оврагов и укрепления водомо-
ин, устройства орошения и пр.

Устраивают элементарные временные и постоянные выставки, сопро-
вождая популярными чтениями и беседами о насущных для крестьян 
сельскохозяйственных вопросах, обставляя их возможно демонстративно, 
каждый раз с разрешения комитетных властей.

Комитеты, руководимые следующими людьми, собирают:
а) Коллекции для музеев — центрального и местных, пополняя их еже-

годно новыми предметами.
b) Метеорологические сведения от сведущих крестьян, в особенности 

относительно изменчивости данного климата и ближайших тому причин, 
причем массовые наблюдения группируются по разрядам. Производят 
сами, а также через сведущих крестьян, разнообразнейшие наблюдения 
над фенологическими явлениями, руководствуясь программой от Цен-
трального Общества; устанавливают по разным профилям местности воз-
можно большее число дождемеров.

§ 74. Собранные коллекции и материалы разрабатываются затем специ-
алистами, приглашаемыми советом Общества или из среды членов  сель-
скохозяйственной консультации. Или из губернских, либо столичных 
представителей науки и техники.

§ 75. В состав таких комитетов, естественно, войдут местные священ-
ники, сельские учителя, частные земледельцы, управляющие, представите-
ли земства и правительственной администрации, словом — вся наличная 
сельская интеллигенция округа.

Сельскохозяйственно-статистические кружки
I. Мотивы организации:
а) Крайняя разобщенность хозяев ведет к отсутствию понимания об-

щего положения сельскохоз. промышленности.
b) Благосостояние частного хозяйства и улучшение положения его сто-

ит в тесной зависимости с благосостоянием и улучшением общественного 
сельскохоз. быта, не только помещичьего, но и особенно крестьянского.

с) В частности, угнетенное экономическое положение крестьян слу-
жит одной из главнейших причин упадка частной сельскохоз. промыш-
ленности, препятствуя расширению внутренних рынков и бойкого сбыта 
разнообразных продуктов. С развитием этих важнейших рычагов про-
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мышленности цены уравнялись бы, поднялись до нормальной высоты и 
гарантировали бы достаточную безопасность на случай повторения кри-
зиса в области иностранного сбыта.

d) Ввиду этого, сельскохозяйственно-статистическое изучение поло-
жения помещичьих и крестьянских хозяйств, в их взаимном отношении 
друг к другу, иначе говоря, выяснение научно-практическим путем своего 
собственного положения и своих соседей-крестьян, является научной по-
требностью каждого частного хозяина и ближайшим мотивом для объеди-
нения в местные сельскохоз. кружки, которые

II. Имеют целью:
а) выработать единообразный план собирания хозяйственно-стати-

стического материала для мотивированного описания хозяйств в сель-
ско-экономическом отношении для каждого члена кружка в районе своего 
ближайшего околодка, в границы которого входят частные и крестьянские 
хозяйственные единицы.

b) На основании полученных и обработанных сообща данных состави-
лись бы общие выводы относительно настоящего положения крестьянско-
го и помещичьего хозяйства в их взаимном отношении друг к другу, как в 
аграрном, так и в сельско-экономическом смысле.

с) Опиралась на точные цифры, на полученные часто объективным 
путем выводы с.-х.-статистических кружков, общество сельских хозяев 
получит, наконец, возможность проявить наиплодотворнейшим образом 
разумное и легальное воздействие на окружающую среду в смысле учреж-
дения и развития стройной системы общественного и частного хозяйства.

При которой:
Организация частных хозяйств доведена была бы до наивысшей степе-

ни разумности и целесообразности. 
Были бы изучены и применены наилучшие и наивыгоднейшие техниче-

ские приемы, повышающие доходность хозяйств.
Выяснились бы самые разумные комбинации устройства крестьянских 

хозяйств в их собственных интересах.
Определились бы те гармонические в экономическом смысле отноше-

ния частных хозяйств к крестьянским, хозяина к рабочему, при которых 
все эти необходимые политико-экономические элементы могли бы полу-
чить наибольшую взаимную выгоду и положить предел нелепому противо-
поставлению одного сословия другому, происходящему главным образом 
вследствие непонимания  взаимных интересов.

III. Ко времени открытия общих собраний сельскох. Общества.
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Местные сельскохозяйственные отделы, благодаря такой организации, 
будут в состоянии выслать многих делегатов из среды своих членов с гото-
выми и зрелыми выводами относительно общих мер улучшения сельско-
го хозяйства, через что общие собрания сельских хозяев получат важное 
общественное значение и столь желаемый нравственный кредит в глазах 
правительства, которому приходилось до сих пор иметь дело по большей 
части с нерешительными голосами разрозненных единиц, теряющихся в 
догадках, предположениях и ссылках на отрывочные, плохо проверенные 
цифры, а потому, нечего удивляться, что правительство обращало до сих 
пор мало внимания на ходатайства областных съездов.

Дадим правительству живые цифры, докажем авторитетное знание 
местной хозяйственной жизни, знание, опирающееся на добросовестные 
научно-практические исследования, по существу своему свободные от дав-
ления узких сословных интересов и личных страстей, и тогда наверное 
можно сказать, что правительство отнесется с доверием и сочувствием  
к местной инициативе.

§ 76. На периодических и экстренных съездах отделений, созываемых 
по мере потребности, комитеты обязательно  присылают своих представи-
телей для доклада текущих дел, предложения разных полезных мер, хода-
тайств и доставления важнейших статистических сведений.

§ 77. Только эти представители, вносящие обязательно членские взносы 
за себя или за весь комитет, по желанию, имеют право голоса в Отделении, 
остальные же, если они не члены его, только право совещания.

Примечание: если членский взнос делается от нескольких членов коми-
тета в складчину, то представителем комитета, помимо членов Отдела, мо-
жет быть один из участвовавших в складчине.

Общество сельского хозяйства, выделяя из себя, в интересах наиболь-
шей плодотворности своего дела, местные Отделения, а из них, последо-
вательно — комитеты Отделений, находящиеся непосредственно у пульса 
народной жизни, тем не менее, не ограничивается исключительно центро-
бежным направлением своей деятельности, но стремится в то же время 
сообщить не менее сильное центростремительное  движение, давая в сво-
их заседаниях широкий простор обмену мысли собравшимся членам мест-
ных сельскохозяйственных ячеек, которые через своих  представителей 
действуют в собраниях не случайно, как это замечается нередко в прочих 
сельскохозяйственных обществах, но непрерывно и преемственно; в этом 
же заключается, несомненно, наилучший залог жизненности и нравствен-
ного кредита в отношении к задачам и решениям Общества.
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Примечание: Во всем этом движении к самосознанию и самопомощи 
заключается наилучшее исцеление от всяких кризисов и с.-хозяйственного 
неустройства; в нем именно лежит залог великого обновления нашей ро-
дины, которая, в изучении причин хозяйственно-экономических бедствий 
и средств успешной борьбы с ними, найдет самую могучую опору и вдох-
новение для неслыханного подъема наших духовных сил и нашего мате-
риального благосостояния. Более подробные мотивы организации с.-хоз. 
статистических кружков и в связи с ними опытных станций, желающие 
найдут в моем докладе Харьковскому областному съезду в 1880 г., озаглав-
ленном «Практическое значение опытных станций в связи с кризисом». 
(Склад издания у автора: Воронеж, имение Рамон; и при бюро Харьковско-
го Сельск. х. Общества).

§ 78. Общество высылает периодически уполномоченных членов своих 
в объезд по Отделениям, а в случае надобности и по комитетам (конечно, 
с согласия последних) для разъяснения спорных вопросов, для оказания 
помощи при устройстве выставок, музеев, библиотеки, популярных бесед, 
устройства опытных полей, а также для подъема духа среди тех Отделений, 
которые, по стечению несчастных обстоятельств, временно пришли в рас-
стройство.

Такими мерами Общество сельского хозяйства существенно содей-
ствует объединению самых разнообразных общественных элементов в их 
стремлении к достижению важнейших целей сельскохозяйственной про-
мышленности, в пределах данного края и даже отчасти на пользу всего го-
сударства.

§ 79. Оно поддерживает в то же время правильную переписку со всеми 
Отделениями через правление Общества и его секретаря и сообщает за-
благовременно время и тему обсуждений на предстоящем экстренном или 
общем собрании, конспекты предстоящего доклада и протокол предыду-
щего заседания. Отделения передают, в свою очередь, приглашения своим 
членам и комитетам.

§ 80. Каждому же члену Общего собрания сообщается прямо из бюро 
Совета общества срок и тема обсуждения на предстоящем собрании.

Внешние сношения Общества
§ 81. 1) Все сношения с правительственными и земскими учреждения-

ми ведут (по соглашению между собой) председатель Центрального Обще-
ства и председатель Совета или лица, их заменяющие.
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§ 82. 2) с прочими учреждениями и сельскохозяйственными Общества-
ми, комитетами и учреждениями их Центральное Общество имеет сноше-
ния через выборных членов Совета, распределяя между ними известные 
районы. Выборные ведут с ними правильную переписку и сообщают ре-
зультаты председателю Совета, который передает важнейшее председате-
лю Общества.

§ 83. 3) На важнейших съездах областных, всероссийских, на выдаю-
щихся выставках, торжественных открытиях каких-либо  празднеств и уч-
реждений, имеющих отношение к сельскому хозяйству, Общество посыла-
ет своих представителей — тоже из числа членов Совета.

Уставы отдельных учреждений Общества:
а) Библиотеки.
b) Музея.
с) Опытной станции.
d) Центральной метеоролог. станции.
е) Справочного бюро.
f) Специальных комитетов.
g) Конкурсной станции для испытания орудий.
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Культуры различных растений, возможные, по указанию сенатора 
П. Е. Татаринова, для распространения в сельском хозяйстве жителей 

Сухумского округа

I. Хлебные растения 
«Из хлебных злаков в Абхазии исключительно распространены куку-

руза и гоми (Panicum italicum), так как пшеница и другие хлеба, вследствие 
жаркого, сырого лета, идут более в солому, чем в зерна. Но с возвышением 
местности над уровнем моря и эти злаки могут быть с выгодой культиви-
руемы повсеместно на побережье.

II. Растения для обработки волокна
Хлопчатник (Gossypium sp.). В округе могут быть разводимы высшие 

сорта хлопка, как, например: Sea Island (Gossypium barbadense) и др. Раз-
множается семенами.

Кендыр или турка (Apocynum sibiricum), туркестанское многолетнее 
растение, дающее очень прочные веревки. Растет повсеместно на низких, 
сырых местах. Размножается семенами и делением корней. Растение одно-
летнее.

Джут (Corchorus), высший сорт — Corchorus capsularis — на низмен-
ных местах, на более возвышенных — Corchorus olitorius — семенами.

Новозеландский лен (Phormium tenax), на низменных местах, семенами 
и корневыми отпрысками.

Рами или китайская крапива (Boehmeria nivea), многолетнее растение. 
Повсеместно, семенами и корневыми отпрысками.

Альфа (Stipa tenacisima), многолетнее алжирское растение. Повсемест-
но на сухих местах, семенами и корневыми побегами.

Chamaerops chinens (excelsa). Пальма, из которой в Китае приготовляют 
веревки, канаты, шляпы и простые ткани. Семенами.

Из перечисленных растений на нашем побережье испробованы культу-
ры в небольших размерах: хлопчатника, новозеландского льна, китайской 
крапивы и пальмы chamaerops chinensis; культура прочих — предполага-
ется возможной и выгодной по соображению с условиями произрастания 
их на родине, а также и ввиду опытов с ними в Туркестане. Но первона-
чальный способ обработки этих растений (кроме хлопчатника) на месте их 
производства, до поступления на завод, требует ближайших практических 
указаний. Указания эти могли бы быть сделаны мерами правительства.
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III. Растения лекарственные
Камфорный лавр (Camphora officinarum). В Новом Афоне и южнее. Се-

менами.
Японская корица (Cinnomomum cericeum u pedunculatum). Там же, се-

менами.
Eucalyptus. Начиная с Нового Афона к югу. На основании опыта, мо-

гут быть разводимы виды: Eucalyptus amygdalina (обладающая в 4 ½ раза 
большим % эфирного масла сравнительно с другими видами eucalyptus’a. 
Семенами.

Ilicium anisatum (доставляющий звездчатый анис). Там же, семенами и 
черенками в парниках.

Laurus nobilis. Растет в диком виде на побережье.
Лавровишня (Prunus laurocerasus). Растет в диком виде.
Гранат (Punica Granatum). Повсеместно.
Клещевина (Ricinus communis). Семенами.
Розмарин (Rosmarinus officinalis). Там же, семенами и черенками.
Ruta graveolens. Там же.
Мак, для добывания опиума (Papaver somniferum).
Относительно лекарственных растений необходимо ближайшее уясне-

ние со стороны правительства, какие части этих растений, в каком виде и 
в какие места, для получения из них лекарственных продуктов, могли бы 
быть сбываемы производителями.

IV. Растения, годные для парфюмерного дела
Сюда входят растения, обладающие особенно душистыми цветами, 

годные для приготовления духов или же дающие другие парфюмерные 
продукты.

а) Растения с душистыми цветами:
Acacia dealbata, Citrus biggaradia-tarnessana и др., Choisia ternata, Daphne 

japonica, Gardenia florida, Glycine chinensis, Hyacinthus, Jasminum officinale, 
grandiflorum, Magnolia grandiflora, Mag. Fuscata, Mag. pumila, Mag. Lenni, 
Mag. Julan, Oleafragrans, Olea ilicifolia, Pittosporum Tobira, Rhinchospermum 
jasminoides, Rosa — все сорта, Viburnum odoratissimum.

б) растения, дающие другие продукты для парфюмерного дела:
Iris filorentina, доставляющая фиалковый корень, размножается делени-

ем корней.
Luffa Svoly-Gua, доставляющая губку юности. Семенами.
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Относительно этой группы растений, правительству также надлежало 
бы выяснить: на какие именно заводы — русские или заграничные, — сы-
рой материал мог бы быть сбываем для дальнейшей обработки. 

V. Растения, доставляющие столярный и поделочный материал
Бамбуки различных видов (Bambusa), в низменных местах. Размножа-

ются корневыми побегами.
Самшит, Кавказская пальма (Buxus simpervirens), дерево местной фло-

ры. Желательно, чтобы были бы приняты против хищнического истребле-
ния этого леса самые энергичные меры.

Талыш (Zelkova crenata), дерево, дающее чрезвычайно твердую и проч-
ную древесину.

Eucalyptus amygdalina и др. виды, с прочной древесиной, противостоя-
щие гниению.

Parrotia persica (железное дерево) из Ленкоранского уезда. Необыкно-
венно твердая древесина. Семенами.

Tuxus baccata — тис, красное дерево, местной флоры, очень прочная 
древесина. Семенами.

И по этой группе желательно собрание таких же сведений, как и по пре-
дыдущей.

VI. Растения, доставляющие плоды и др. съедобные продукты
Виноград1.
Сахарное сорго (Sorghum saccharatum), злак, заключающий гораздо 

больший % сахара в сравнении с сахаром свекловицы. Семенами.
Масличное дерево (Olea europaea). Здесь оно культивируется издавна, а 

в настоящее время разводится в довольно обширных размерах в Н. Афо-
не. Желательно введение лучших сортов для заготовки плодов впрок и для 
выделки масла.

Апельсиновое и мандариновое дерево (Citrus aurantium и nobilis). На ос-
новании опытов может расти и давать хорошие плоды в наиболее защи-
щенных местах. Желательно введение лучших сортов.

1 Об этом нами много было говорено в нашем докладе. Рекомендуем читателю 
ознакомиться с докладом И. Н. Клингена, его проектом культуры виноградной 
лозы в форме чрезвычайно распространенной в Абхазии — «Маглари», с амери-
канским подвоем, способным противостоять филоксере. — Прим. авт.
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Винно-ягодное дерево (Ficus carica). Распространенно повсеместно в 
простых сортах. Желательно разведение более ценных для сушки сортов.

Японская мушмула (Mespilus japonica). Вечнозеленое дерево, распро-
странено по побережью, дает вкусные плоды, не имеющие сбыта. Жела-
тельно разведение крупно-плодовых сортов.

Anona triloba. Дерево это дает здесь чрезвычайно вкусные плоды.
Съедобный каштан (Castanea vesca). Принадлежит к местной флоре. 

Желательно разведение крупно-плодовых сортов. 
Лавровое дерево (Laurus nobilis). Листья его имеют разнообразное упо-

требление в кухонном деле. Принадлежит местной флоре. Желательны 
меры против его истребления.

Punica Granatum. Повсеместно. Следует распространить лучшие сорта.
Японская хурма (Diospyros Kaki). Дерево, в последнее время входящее 

все более в культуру Южной Франции, Италии, а также в Южных Штатах 
Америки, дающее довольно своеобразные вкусные плоды. Имеет множе-
ство разновидностей. Размножается прививкой на местной хурме.

Китайская хурма (Diospyros chinensis). Дерево, приносящее тоже съе-
добные плоды.

Psidiun Cattlejanum (род гуаявы). Приносит вкусные плоды.
Гомбо (Hibisens esculentus). Доставляет съедобные, плодовые завязи.
Сладкий картофель (Convolvulus Batatas).
Земляной орех (Arachis hypogaea). Повсеместно.
Sesamum tudicum — растение, дающее кунжутное масло.
Здесь следует упомянуть о возникшей близ Сухума особого рода кочан-

ной капусты — культуре, которую можно назвать «зимней», семена рассе-
иваются в гряды, всходят осенью в сентябре. Всходы эти осенью и частью 
зимой настолько развиваются, что безопасно переносят зимние холода и 
ранней весной капуста окончательно поспевает.

В описанной группе заключаются плодовые деревья, которые заслужи-
вали бы распространения у нас в лучших их сортах. Но сорта эти могут 
быть ввезены только из других стран Южной Европы, преимущественно 
из Италии и Южной Франции, поэтому желательно бы было для этих рас-
тений сделать изъятие из общего запрещения ввозить в Россию, обставить 
это изъятие нужными предосторожностями против заноса филоксеры.

На прибрежье Черного моря хорошо растут и плодоносят также пло-
довые деревья более северного района: яблони, груши, сливы, персики и 
абрикосы. Из них культура яблок и груш дает результаты ничем не хуже, 
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чем и в южных губерниях России. Выгодно было бы разводить ранние их 
сорта ввиду мягкого климата прибрежья. Но они наиболее подвергаются 
вредному влиянию весенних морских туманов, часто совсем уничтожаю-
щих урожай этих сортов, если туманы появляются во время их цветения. 
Но, по всей вероятности, все перечисленные фруктовые деревья было бы 
небезвыгодно культивировать в нагорных долинах, с более суровым кли-
матом и до которых морские туманы не достигают.

Чайное дерево (Thea Bohea и viridis). Растет хорошо в районе г. Сухума1.

VII. Растения, доставляющие разные другие несъедобные продукты
Табак. Табаководство в настоящее время в Сухумском округе состав-

ляет уже весьма выгодную отрасль сельского хозяйства на большей части 
побережья, хотя производящийся здесь табак, вероятно, вследствие кли-
матических2 условий, несколько уступает турецкому табаку.

Пробковый дуб (Ouercus suber), растет здесь прекрасно, повсеместно.
Сосна (Pinus australis), Pitch-pine южных штатов Северной Америки. 

Сосна эта могла бы быть разводима ради ее смолы прекрасного качества.
Dipsacus Fullonum, дает ворсильные шишки, идущие на драповые и су-

конные фабрики.
Acacia dealbata, заключает огромное количество дубильного начала, 

ради добывания которого и желательно разведение этого дерева в Сухум-
ском округе.

Лаковое дерево (Rhus vernicifera) доставляет японский лак.
Восковое дерево (Rhus succedanea), дающее японский воск.

1 По наблюдениям И. Н. Клингена, для разведения чайных плантаций, по ус-
ловиям почвы и климата, благоприятны следующие места на нашем побережье: 
Кодорский участок, Самурзакан, Мингрелия, Гурия и особенно Батумский округ. 
Площадь плантаций этого растения, по словам г. Клингена, на западном Закав-
казье возможна в количестве не менее 20 тыс. десятин. Такой размер чайных 
плантаций Колхиды, считая средний урожай с десятины в 20 пудов чая, позво-
лит снабжать Северную Россию в будущем полумиллионом пудов этого продук-
та, ровно половину того количества, какую Русь вывозит и потребляет из Китая. 
Роль пионеров в этом деле, надо полагать, будет всецело принадлежать Попову 
и И. Н. Клингену, инспектору удельных имений на Кавказе, которого, в эту вес-
ну, правительство командирует в Индию, Цейлон и Китай, для изучения этого 
дела. — Прим. авт. 

2 По нашему мнению, на качество табака имеет влияние и исключительные 
почвенные особенности. — Прим. авт. 
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Rhus semialata доставляет дубильные орешки.
Rhus aromatica.
Эти растения могут быть разводимы на всем побережье.
Cistus ladaniferus. Ладонник, кусты его доставляют ладонь.
Styrax officinalis. Styrax japonica. Liguidambar styraciflua. Все эти три де-

рева дают особого рода ценную смолу. В южной половине побережья.
По этой группе, также как и по группе лекарственных растений, жела-

тельно ближайшее уяснение, какие именно части растений, в каком виде и 
в какие места России или заграницу, могли бы быть сбываемы производи-
телями, для окончательной обработки. Это замечание не относится только 
к табаководству.

VIII. Растения декоративные
Начиная с Нового Афона, вся южная часть Кавказского побережья 

весьма пригодна для разведения большей части декоративных растений, 
употребляемых в прочих частях империи, для украшения теплых поме-
щений, зимних садов, оранжерей и отчасти для высадки в грунты (в юж-
ной России). Эти растения на нашем побережье могут быть разводимы на 
открытом воздухе, с устройством лишь холодных парников, частью для 
размножения черенками, частью для зимовки более нежных растений. По 
достижении этими растениями известного возраста, они пересаживаются 
из грунта в горшки или кадки и сбываются в торговые садовые заведения 
или любителям. Издержки по разведению, на указанных основаниях, деко-
ративных растений, настолько, сравнительно, невелики, что вырученная 
от продажи их сумма, за вычетом расходов по разведению и их пересылке, 
может представлять для производителей значительную доходность. Тако-
го рода культуры и ныне уже существуют в означенной местности и, по 
опытам, для нее пригодны в особенности следующие растения из наибо-
лее употребляемых, с декоративной целью. Из пальм: Chamaerops humilis, 
с многочисленными разновидностями, Chamaerops excelsa, Cocos australis, 
campestris и др., Coripha australis1, Latania borbonica +, Phoenix (большая 
часть видов) +, Cycas revolute +.

Из семейств лилейных: Agave, многочисленные виды, Aloe, многие 
виды +, Dasylirion, Dracaena indivisa, Jucca, многочисленные виды, Lilium, 

1 Знаком + обозначены растения, которые надежнее зимуют в холодных пар-
никах или под другой легкой защитой. — Прим. авт. 
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Narcissus, Tulipa, Hyacinthus1. Из прочих семейств: Aralia Zieboldli, Abutilon, 
различные виды и разновидности +, Azalea indica, с многочисленными 
разновидностями, требует легкой вересковой земли и затенения летом от 
солнца,  Ancuba  japonica, многочисленные виды, требуют тени, Citrus, раз-
ные виды +, Daphne indica, Eucalyptus globulus и др. виды, Eugenia australis +, 
Ficus elastica и macrophylla +, Gardenia florida, Hybrangaea Japonica, Laurus 
nobilis, Laurus Reinhardtii +, Magnolia grandiflora, Mag. fuscata, Mag. pumila, 
Myrtus communis, с разновидностями, Olea fragrans, Pelargonium +, с разно-
видностями, Plectogyne elatior, Pitosporum Tobira, Rhododendron arboretum, 
с разновидностями, требует тени, Rosa, возможны все сорта, Thea sinensis.

В заключение своего обзора сельскохозяйственных культур на Кавказ-
ском побережье Черного моря, сенатор П. Е. Татаринов указывает, в чем 
должно состоять содействие правительства для успешного развития этого 
дела. Независимо от устройства удобных путей сообщения и колонизации 
Сухумского побережья, без чего никакие культуры невозможны, желатель-
но было бы доказать посредством прямых опытов, возможность и выгод-
ность культуры наиболее важных и замечательных растений, а для этого 
требуется учредить опытные станции, одну в посаде Сочи Черноморского 
округа, другую — в Сухуме2.

Засим, желательно было бы о культуре главнейших растений на побе-
режье и о первоначальной обработке их самими производителями, для 
привидения их в требующийся для сбыта вид — издать наставления, ма-
териалом для которых могли бы служить частью брошюры, имеющиеся на 
иностранных языках, частью результаты опыта над этими культурами на 
опытных станциях в Сухуме и Сочи.

Когда явятся желающие заняться культурой тех или других растений, 
правительство, на первое время, могло бы оказать в этом деле содействие: 
1) доставлением свежих семян этих растений и 2) сближением производи-
телей с фабрикантами или другими пунктами сбыта.

1 Культура с коммерческой целью луковичных растений и в особенности ги-
ацинтов, заведена в обширных размерах московским садовником Ф. Ф. Ноевым, 
близ Сухума. Окажется ли эта культура вполне успешной и выгодной, покажет 
ближайшее будущее. — Прим. авт. 

2 В настоящем году вопрос этот решен уже исключительно в правительствен-
ных сферах. На опытную станцию в Сухуме уже отпущено более 30 тыс. рублей, 
заведывание ею предоставлено П. Е. Татаринову. Отпущены деньги также на та-
кую же станцию в п. Сочи. — Прим. авт. 
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Возможность и выгодность культуры, на кавказском побережье Черно-
го моря, перечисленных выше, по разным группам растений, для некото-
рых из них, основана на опытах, относительно же многих других — пред-
полагается вероятной. Вероятность эта предполагается из рассмотрения 
различных данных, вытекающих преимущественно из сравнения климата 
Сухумского побережья с климатом родины этих растений, а также и тех 
стран Южной Европы, где она культивируется».

В заключение, считаю своим долгом выразить искреннюю благодар-
ность П. Е. Татаринову, разрешившему мне напечатать его краткие сооб-
щения «О возможных культурах в Сухумском округе» и И. Н. Клингену. 
Эти сообщения являются очень ценными для жителей нашего побережья.

Г. А. Рыбинский
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Н. АНДРИЕВСКИЙ

СУХУМ-КАЛЕ, 
ЕГО ДАННЫЕ И ВОЗМОЖНАЯ БУДУЩНОСТЬ: 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ К НЕМУ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ 
ХРЕБЕТ И ОТ ЗАКАВКАЗСКОЙ ИХ СЕТИ1

1 Библиографическое описание оригинального издания: Сухум-Кале, его дан-
ные и возможная будущность: основания для осуществления к нему железных 
дорог, через Главный Кавказский хребет и от Закавказской их сети / Н. Андриев-
ский. — С.-Петербург: Тип. В. С. Балашева, 1895. — 68 с.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Путешествуя по Закавказью, я случайно наткнулся на чудный, но, к со-
жалению, забытый и изолированный от остального мира, уголок — Су-
хум-Кале; пораженный, как и многие другие, совершенно исключительным 
климатом и растительностью, а также его бухтой и чрезвычайно благопри-
ятными топографическими и прочими условиями для проложения к нему 
железных дорог, из Закавказья и внутренней России, я настолько заинте-
ресовался им, что, несмотря на высокие цены на земли, приобрел несколь-
ко десятин на так называемой первой трапеции, после чего по подробном 
изучении насущных его нужд, считаю небесполезным выпустить настоя-
щий мой посильный труд, цель которого, — ознакомить интересующихся 
с Сухумом и дать толчок к тому, чтобы на него и на прилегающие к нему 
местности, наконец, обратили должное внимание, как на пункт во многих 
отношениях важный для России.  

Н. Андриевский.
Г. Сухум-Кале, Дача «Диоскури». 
1895 г.
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I. Город Сухум-Кале и его данные
Город Сухум-Кале, лежащий почти посередине Черноморского побе-

режья Закавказья и на кратчайшем продолжении реки Волги к наиболее 
важному для России Черному морю, заслуживает не только скорейшего 
проложения к нему железных дорог, неотложно необходимых Закавказью 
и всей России, но и полного удовлетворения прочих насущных его нужд, 
так как этот почти забытый и изолированный от остального мира уголок 
обладает, несомненно, вескими данными для административного, сельско-
хозяйственного и торгового центра богато одаренных природой Абхазии, 
Цебельды и Самурзакани, русской Ниццы и чрезвычайно важного для 
России коммерческого порта на Черном море, в силу как географического 
его положения, климатических условий и растительности, так и замеча-
тельной его бухты, равной которой, по ее морским качествам, нет на всем 
юго-восточном берегу Черного моря.   

Сухум, бывший в древности весьма важной греческой колонией Дио-
скури, в которой некогда стояли многочисленные римские войска, в на-
стоящее время представляет собой лишь маленький, довольно чистенький 
и самый симпатичный городок кавказско-черноморского побережья и, 
несмотря на то, что, как оставленный на полный произвол судьбы, в во-
йну 1877 года, разорен и разрушен хозяйничавшими в нем турками и аб-
хазцами, и на то, что сообщение его с Закавказьем и внутренней Poccией, 
поддерживается только пароходами, да и то слишком недостаточно захо-
дящими в его бухту, он начинает уже заметно оживляться, не только как 
административный и торговый центр Сухумского округа, но и как чрезвы-
чайно интересный пункт на юго-восточном берегу Черного моря, в клима-
тическом отношении, лучшее в Россий место зимней, весенней и осенней 
станции для слабогрудых и прочих больных и совершенно исключитель-
ный пункт для здоровой и приятной дачной жизни и вполне успешного 
разведения самых разнородных и весьма редких и ценных цветов, фрукто-
вых и декоративных деревьев, равно как и таких растений  промышленно-
го характера, как табак, виноград, рицинус, хлопок, чай, апельсины, лимо-
ны, оливки и многие  другие, культура которых могла бы составить здесь 
весьма выгодное дело. Шелководство, пчеловодство и многие душистые 
и медицинские травы, кустарники и деревья могли бы также найти здесь 
весьма и весьма подходящие для себя условия.    

Сухум, с ближайшими к нему окрестностями, при краткой и мягкой его 
зиме с морозами, доходящими всего лишь до 3°, и только в  редких слу-
чаях, раз в течение 20–25 лет, до 7°, и равномерном  распределении вла-
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ги по временам года, представляет собой исключительное место даже и в 
Закавказье, как для жизни, так и успешной деятельности по разведению 
практически полезных и ценных растений, имеющее свое объяснение не  
столько в географическом положении Сухума, сколько в том, что он, с его 
огромной бухтой, глубоко врезающейся в материк, при всех прочих чрез-
вычайно благоприятных его условиях, совершенно защищен от холодных 
и резких северных ветров. 

Сухумская бухта, имеющая в плане параболическую форму, хотя и очень 
обширна, но за весьма редкими исключениями, всегда спокойна, даже и 
тогда, когда кругом ее бушуют  бурные волны, заметные из Сухума лишь в 
бинокль; с Востока она замыкается длинным естественным молом, — бере-
гом, тянущимся верст на двадцать пять по вогнутой кривой вплоть до са-
мого мыса Кодор, с запада прикрывается отмелью-косой, на которой стоит 
Сухумский маяк, а с береговой стороны защищена рядами гор, выдвинув-
шихся волнообразно и постепенно возвышающихся, по мере приближения 
их к главному Кавказскому хребту, а при таких условиях понятно, почему 
восточные, северо-восточные, северо-западные и западные ветры Poccии 
не имеют доступа к Сухумской бухте и попадают в море лишь далеко за ее 
пределами, где производят бурные  волнения; что же касается южных и в 
особенности юго-западных ветров, то они задувают очень редко, причем 
изредка лишь разводимая последними морская зыбь в Сyxyмской бухте, 
затрудняющая сообщение на лодках, пароходов с берегом, весьма легко 
устранима устройством за бывшей турецкой крепостью-мола, длиной око-
ло 150 сажень, при возведении которого было бы также далеко нелишним 
выкопать за той же крепостью канал, стоимость которого при глинистом 
его грунте, во всяком случае вышла бы невелика, а между тем такой канал 
не только доставил бы возможность удобного причала судов к его набе-
режной со стороны города, но и сослужил бы хорошую службу для свобод-
ного спуска в море вод, быстро стекающих, во время ливней, с соседних 
горных склонов и застаивающихся, за неимением дальнейшего исхода, на 
относительно низменной местности, между маяком и теперешним горо-
дом, могущей с удобством послужить как для будущей железнодорожной 
станции, так и обработки ее под разные культурные растения.  

Защищенный таким образом от холодных и резких ветров, город Су-
хум-Кале, с ближайшими к нему окрестностями, находится в бассейне гор-
ных речек Сухумки, Беслетки и Черной, водораздел которого, или хребет 
так называемой первой трапеции1, отделяет Сухумский бассейн от более 

1 Ближайшей к городу и пересеченной лишь долинами этих речек да Джанов-
ским ущельем. — Прим. авт.
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обширного, обхватывающего его бассейна рек Гумисты и Келласури; са-
мый город расположен на покатости к морю, возвышающейся от 12–40 
фут и лежит у подножья зеленых гор окаймляющей его террасы, — первой 
трапеции; он разбит на правильные кварталы, с чистенькими и по преиму-
ществу белыми домиками, утопающими в растительности, и имеет водо-
провод, снабжающий хорошей ключевой водой водоразборные бассейны, 
при которых устроены фонтаны, а при всем том, весь канализирован от-
крытыми канавами, помещенными по бокам улиц, проезжая часть кото-
рых отсыпана из морского гравия, настолько хорошо укатавшегося, что в 
Сухуме нет и помину ни о пыли, ни о такой грязи, какая сплошь и рядом 
встречается в Тифлисе, Кутаисе, Владикавказе, да и вообще во многих го-
родах нашего обширного государства. 

Горы, господствующие над Сухумом и его ближайшими окрестностя-
ми, представляют собой предгорья Главного Кавказского хребта, покры-
тые сплошь и рядом богатейшей растительностью, а нередко и вековыми 
лесами; ближайшая же к городу первая трапеция почти вся усеяна фрук-
товыми п декоративными садами, виноградниками и самыми разнообраз-
ными плантациями, начиная от кукурузы и до наиболее редких и ценных 
подтропических растений, разводимых в большинстве случаев пришель-
цами из России, построившими для себя удобные дачки, с которых, как и 
со многих других пунктов Сухума, открываются очень красивые виды на 
горы, море и т.п.   

II. Будущность Сухума, как лучшей зимней, весенней и осенней 
климатической станции и центра самой разнообразной 

сельскохозяйственной деятельности
Сухум, как находящейся в таких чрезвычайно благоприятных обстоя-

тельствах и избавленный от невыносимого, во время жарких дней, ю.-вос-
точного ветра, случающегося нередко на южном берегу Крыма и сильно 
действующего на нервы, представляет собой весьма редкое и исключитель-
ное явление, а кроме того, как обладающий еще и всеми необходимыми 
условиями относительно воздуха, воды и почвы, и не имеющий себе рав-
ных соперников в России, заслуживает особого к нему внимания и в кли-
матическом отношении, при условии лишь должного приложения к нему 
человеческих рук для приведения в полный порядок и гармонию этих трех 
факторов здоровья, без чего ни одна местность, как бы она ни была богато 
одарена природой, не может считаться вполне совершенной.
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Еще в 1881 году известный Вирхов1, побывавший  в Сухуме, при воз-
вращении своем с археологического съезда в Тифлисе, предрек Сухуму 
будущность Ниццы, а впоследствии им интересовались и такие автори-
тетные лица, как, Боткин, Бутлеров, Остроумов2 и многие другие, и, прав-
ду сказать, совсем  не напрасно, так как Сухум — самое настоящее место 
для климатической станции, лучше которого ничего нет в России, и при 
должном лишь его благоустройстве, несомненно, далеко мог бы оставить 
за собой Ялту, которая, благодаря своей живописности и центральному ее 
положению на южном берегу Крыма, хотя и всегда будет привлекать к себе 
множество приезжих, — тем не менее, как климатическая станций остав-
ляет желать много большего, ибо собственно хорошим в ней временем для 
больных может считаться только осень; зимой же, как и весной, в Ялте 
слишком часты продолжительные морские туманы и резкие переходы от 
тепла к холоду, а летом, хотя и изредка, но задувают такие юго-восточные 
ветры, которые раздражают нервы и делают, при высокой температуре, не-
выносимым существование; от прочих ветров Ялта также не защищена, 
а вследствие разводимых ими волнений в ее бухточке, неизбежны — ча-
стые перерывы в купаниях, которые и сами по себе неважны, так как берег 
крут, дно усеяно камнями и вода, при значительной глубине, недостаточно 
нагревается, а при всем том впадающие в Ялте речки сносят к морю все-
возможные отбросы и нечистоты как с самого города, так и ближайших к 
нему деревень, что делает воду надолго грязной, как после дождей, так и 
во время прибоев, возвращающих все к берегу. Такие ветры, влекущие за 
собой зимой и весной частые перемены погоды, разумеется, не могут не 
отзываться вредно на здоровье больных, находящихся в Ялте, а в особен-
ности на таких, как слабогрудые и чахоточные, тогда как в Сухуме ни о чем 
подобном не может быть и речи, ибо зима здесь теплая, мягкая и довольно 
ровная, а ветры, за исключением лишь весьма редких южных, юго-запад-
ных да иногда прорывающихся из Беслетского ущелья, но попадающих не 
в Сухум, а в его предместье, называемое Солдатской слободкой, можно ут-
вердительно сказать, совершенно отсутствуют.  

1 Рудольф Людвиг Карл Вирхов (1821–1902) — немецкий ученый, врач; зани-
мался также археологией, антропологией, палеонтологией и политикой.

2 Сергей Петрович Боткин (1832–1889) — врач-терапевт и общественный де-
ятель; Александр Михайлович Бутлеров (1828–1886) — русский химик; Алексей 
Александрович Остроумов (1844–1908) — врач, клиницист-терапевт. 
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О свойствах Сухумской зимы имеются данные, наблюденные П. Е. Тата-
риновым1, за время шести с лишком лет, а именно с 1886 по 1892 г., с семью 
вошедшими в них зимами, из коих одна, а именно 1892 г., была совершенно 
исключительной, по случившейся в течение ее крайне низкой температуры 
для Сухума –7°, в ночь с 13 на 14 января; такой мороз до того был лишь 
в начале семидесятых годов, т.е. с лишком 20 лет тому назад и возможен 
лишь в чрезвычайно редких случаях, когда северным ветрам Европейской 
России удается перевалить через главный Кавказский хребет, возвышаю-
щийся  над Сухумом на высоте свыше 9000 фут, для чего требуется особен-
ная сила, интенсивность и широкое распространение полярных ветров на 
огромную высоту атмосферы, от которых следует, конечно, отличать более 
легкие местные материковые течения, т. е. такие северные и северо-восточ-
ные, которые бывают преимущественно зимой, начинаются обыкновенно 
после заката солнца и продолжаются до его восхода; но все такие течения, 
как исходящие от гор, отличаются особенной теплотой; с появлением их, 
температура, несмотря на закат солнца, повышается на несколько граду-
сов, причем ночной ее минимум даже при совершенно ясном небе быва-
ет невысок, благодаря чему, т.е. такому течению, которое поднялось среди 
ночи с 13 на 14 января 1892 года, бывший в начале этой ночи мороз в 6°,  
5 Р. к утру упал до 3°, 2. 

За все время, в течение семи зим, наблюденных П. Е. Татариновым, не 
было ни одного дня без оттепели, так как температура среди дня всегда 
была выше нуля. 

Температура же ниже нуля, ночью, утром или вечером была всего 33 
раза, что составляет в среднем по 5 дней на каждую из 7 зим, причем при-
шлось на январь 18 дней, февраль — 10 дней и март — 5 дней.

Низшие температуры по Реомюру были:
 в 1886 г.  Январь + 0°, 70 
 в 1887 г.  Ферваль – 4° 
 в 1888 г.  Январь – 1°, 60
 в 1889 г.  Январь – 0°, 8
 в 1890 г.  Январь – 2°, 20
 в 1891 г.  Февраль – 2°
и в 1892 г.  Январь – 6°, 50 

1 На его даче, находящейся вблизи моря в 2½ верстах от Сухума по восточному 
берегу Сухумской бухты. — Прим. авт. 
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При некоторой обширности каждого сада и разнообразии его рельефа 
всегда можно подыскать в нем места более защищенные и теплые, равно 
как и наиболее холодные; холод скорее всего может оказаться в низмен-
ных и сырых, наиболее удаленных местах от защиты их горами, хотя бы 
такие части и были ближе к никогда незамерзающему морю, температура 
которого в течение всех упомянутых зим не спускалась ниже + 6°; наибо-
лее теплыми могут считаться места, прилегающие к горам, а также некото-
рые ущелья, так например, в саду П. Е. Татаринова в морозную ночь с 13 
на 14 января, наименьшая температура в наилучше защищенных местах 
была не ниже –4 Р., тогда как в низменных его частях она доходило до –6°, 
50 и даже до 7°, а благодаря такой разнице от 2°, 5–3° и произошел вред, 
причиненный некоторым подтропическим растениям, находившимся без 
соответственного им  прикрытия; о растениях, которые могут свободно и 
с большим успехом разводиться в Сухуме, с акклиматизацией их и в про-
чих подходящих к нему местностях, интересующиеся этим вопросом мо-
гут найти подробные и обстоятельные указания в статье П. Е. Татаринова  
«Шестилетние опыты в Сухуме», помещенной в журнале «Вестник садо-
водства, плодоводства и огородничества», орган Императорского Россий-
ского Общества Садоводства за 1892 год. 

Если не считать таких исключительных в Сухуме морозов, как бывший 
в ночь с 13 па 14 января 92 г., то обыкновенная зима, по данным П. Е. Тата-
ринова, может быть охарактеризована следующим образом: 

Средняя температура зимы (декабрь, январь, февраль) +6°, а абсолют-
ный минимум от +0°, 70 до –2°, 50 и редко доходит до –4°, появляясь то 
в январе, то в феврале. Земля в Сухуме никогда не замерзает и только в 
морозные ночи, которые почти всегда бывают при большом снеге, слег-
ка покрывается твердой корой, далеко не доходящей однако же до корней 
растений и оттаивающей всегда среди дня.

Снег бывает почти каждую зиму и из семи упомянутых зим только одна 
была совершенно бесснежной, обыкновенно же снег выпадает не более 2-х 
раз во всю зиму и держится каждый раз от одного до пяти дней. 

Средние температуры прочих времен года:
Весны, т.е. марта, апреля и мая ...  11°, 50 Р. 
Лета, т.е. июня, июля и августа ...  18°, 60 Р.
Осени, т.е. сентября, октября и ноября… 13°, 80 Р. 
и всего года ...                                      12°, 50 Р.,
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из чего можно заключить, что весна и осень имеют достаточно теплоты 
для успешного развития большинства растений и что период этого разви-
тия весьма продолжителен. 

В Сухуме, как и вообще на юго-восточном берегу Черного моря, еже-
годно выпадает огромное количество влаги в виде дождей, а именно от 
1200 до 1500 и даже до 2000 m, из коих: 

21% приходится на зиму с приблизит. числом дождей 32
22%      „ „  весну „ „ „ „ 38
30%      „ „  лето  „ „ „ „ 31
и 27%      „ „  осень „ „ „ „ 29,
и общим их числом в году 130, а из этого можно уже усмотреть, что 

кроме довольно разновременного распределения влаги по временам года, 
выпадающей в виде дождей, относительное количество ее в период рас-
тительности, т.е. в течение весны, лета и осени, более чем в зимнее время. 
Благодаря климатическим условиям, какими обладает Сухум, он даже и 
в настоящее время посещается как больными, так и здоровыми, которые 
и размещаются в трех небольших гостиницах, да по частным квартирам; 
приезжающие  в Сухум часто бывают издалека, но число их пока еще не 
очень велико, несомненно, что оно было бы гораздо больше, если бы не бо-
язнь многих перед морскими путешествиями; с проведением же к Сухуму 
вполне удобных путей сообщения, конечно, съезд значительно увеличил-
ся бы, причем, по мере спроса на помещения, не замедлили бы появиться  
и новые гостиницы и меблированные комнаты и отдельные дачи, так как 
здесь, как и в Ялте, возгорелась бы строительная горячка, которая могла бы 
дойти до огромных размеров, в особенности при уверенности, что Сухум 
уже не будет более предоставлен на разгромленние, подобное тому, какое 
неизвестно почему было допущено в войну 1877 года.  

Окрестности Сухума, как и климатические его условия, растительность 
и живописность многих видов, также не оставляют желать большего, 
а такие экскурсии, как по дачам и наиболее замечательным их садам, по 
ровной, как зеркало, Сухумской бухте, а также к Венецианским воротам, 
речкам Маджарке, Келласури и Кодор, монастырям Н. Афон и Дранды, 
к с. Ольгинскому в Цебельде и к Цебельдинскому обвалу на р. Амткел и 
т.п., могли бы доставить истинное наслаждение. Воздух в Сухуме чист, до-
статочно насыщен озоном и водяными парами, а при всем том постоян-
но проветривается правильными течениями, попеременно идущими то с 
моря, то с гор; чистота и прозрачность его изумительны и доходят до того, 
что иногда по утрам и вечерам из Сухума не только отчетливо виднеют-
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ся Батумские и Аджарские горы и горы Главного Кавказского хребта с его 
вершиной Эльборус, но даже и Трапезундские, лежащие напротив Сухума 
на расстоянии от 300–400 верст. Такое явление обусловливается, главным 
образом, сравнительно малой степенью влажности и обыкновенно имеет 
место летом, пока море не сильно еще нагрелось солнечными лучами.

С апреля и по октябрь в Сухуме господствуют два совершенно правиль-
но чередующиеся течения воздуха, представляющие собой действитель-
ный вентилятор и ассенизатор Сухума; течения эти приносят громадную 
пользу, как пробегающие чистые пространства, не содержащие ни малей-
шей пыли и уносящие накопляющиеся в городе испарения. 

Хотя в Сухуме, в летние жаркие дни, термометр показывает 40° Р. на 
солнце, что, впрочем, бывает не так уже часто, но особенной жары, кото-
рая была бы невыносимой, в нем не ощущается, вследствие того, что воз-
душные юго-западные течения производят, до 3 часов пополудни, легкие и 
приятные дуновения, действующие самым освежающим образом.

Как уже было упомянуто, весь город канализирован открытыми кана-
вами и снабжен хорошей водой из ключей ущелья речки Сухумки, что же 
касается до морской воды, то в ряду прочих климатических условий Суху-
ма, она занимает далеко не последнее место.

Сухумская бухта по своим размерам больше всех бухт Кавказско-Чер-
номорского побережья, ширина ее ворот около 35 верст, а впадающие в нее 
речки, по количеству доставляемой ими пресной воды, занимают место в 
следующем порядке: Келласури, Маджарка, Беслетка, Черная и Сухумка, из 
коих последняя протекает через самый город и в предупреждение наводне-
ний подразделена, в пределах города, на три отдельных рукава; Беслетка 
же, впадающая на границе города с его предместьем Солдатской слобод-
кой, искусственно канализирована. Обе эти ближайшие к Сухуму речки 
оказывают самое ничтожное влияние на растворение солей, которыми 
морская вода достаточно полно насыщена, а, судя по физиологическому 
ее действию на некоторых, в ней надо предполагать кроме брома и присут-
ствие йода.

Дно бухты городских берегов местами покрыто крупным голышом, но 
есть и такие места, где оно совершенно песчаное и, следовательно, впол-
не удобное для купания без обуви; глубина бухты у берегов почти везде 
одинакова и на расстоянии около 3-х саж. от берега уже превышает рост 
человека.

Продолжительность Сухумского купального сезона считается с апреля 
по октябрь, но настоящие любители продолжают купаться и в октябре. 
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Летом колебания температуры воды в Сухумской бухте незначительны 
и обыкновенно в жаркий день 22° Р. с понижением к утру следующего дня 
лишь до 18°, случающиеся же иногда быстрые ее понижения происходят 
в связи с испарениями выпавших дождей, но и то только с поверхности 
моря, ниже которой, на ¾ аршина и того менее, вода уже значительно те-
плее.

Высота волны редко доходит до 1-й сажени, да и то по большей части 
зимой, летом же морские прибои чрезвычайно редки, а легкая волна, без 
сомнения, даже очень приятна купающимся. 

Верхний слой почвы Сухума состоит по преимуществу из более или ме-
нее тонкого наносного слоя чернозема, смешанного с камешками, которых 
все больше и больше попадается, по мере приближения к морю, береговая 
же полоса заключает, главным образом, гравий с песком. 

Под верхним наносным слоем, в большинстве случаев, находится грун-
товая вода, задерживаемая глинистой подпочвой, имеющей покатость к 
морю; глубина, на которой показывается грунтовая вода, не везде одинако-
ва, но в общем, тем менее, чем ближе к морю.

Грунтовая вода чиста, холодна и мало содержит воздуха, а горизонт ее 
то поднимается, то опускается, смотря по количеству атмосферных осад-
ков и состоянию моря; во время значительных прибоев уровень воды в 
ближайших к морю колодцах поднимается, а если при этом вода выбрасы-
вается еще на берег, то она просачивается через грунт в колодцы и делает 
их воду соленой до тех пор, пока грунтовая вода вместе с морской не сой-
дет в море.

На запад от города, в местности относительно низменной и находящей-
ся между бывшей турецкой крепостью и маяком, глина, местами, прямо 
выходит па поверхность, по береговой же ее полосе, с течением времени от 
морских прибоев образовались песчанно-гравелистые дюны, которые еще 
более способствуют застоям здесь вод. Во времена турецкого владычества 
Сухумская крепость имела водопровод из ключей Джановскаго ущелья, а 
вся прилегающая к ней местность, возвышающаяся над уровнем моря все-
го лишь около 2 арш., сплошь была покрыта культурной растительностью 
и садами, причем не было и помину о каких то застоях воды, так как проре-
зывавшие ее речки совершенно свободно выводили всю лишнюю воду, но, 
с течением времени, речки эти засорились или умышленно были засорены 
покидавшими Сухум турками и абхазцами, вследствие чего р. Черная и от-
клонилась от своего первоначального кратчайшего пути к морю на длину 
в 2½ раза большую, чем этот последний, а ручей, вытекающий из Джанов-
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ского ущелья, сделался настолько болотистым и застойно-гниющим, что 
и получил от местных жителей название речки Гнилушки, засорившееся 
русло которой и посейчас можно видеть у моста на шоссе из Сухума в мо-
настырь Н. Афон, а при таких, только что упомянутых обстоятельствах,  
нет ничего и удивительного, что на всей этой местности между маяком, 
крепостью и подошвой первой трапеции, да еще при  глинистой подпочве, 
образовались застои воды, которые с уничтожением крепостного водопро-
вода, разрушенного турками и породили в наших войсках, занявших ту-
рецкую крепость и пивших эту застойную воду, сильную заболеваемость 
лихорадками, составившими Сухуму слишком печальную славу далеко за 
его пределами, тогда как для свободного выхода всех этих вод, достаточно 
направить р. Черную по ее естественному прежнему руслу, т.е. по кратчай-
шему пути от дачи г. Арцыбушева к бывшей крепости, с ветвью к этому 
руслу-каналу от Джановскаго ущелья, после чего следовало бы, оставив 
лишь свободное место для будущей железнодорожной станции, раздать 
все эти земли частным лицам безвозмездно или, по крайней мере, на бо-
лее облегченных началах, с обязательством лишь в определенный корот-
кий срок спустить воду со своих участков канавами в новые русла  речки 
Черной и Джановскаго ручья, предлагаемых мной в виде каналов, в кото-
рые могли бы заходить по крайней мере хоть каботажные, мелко сидящие 
суда, вместо всего того, как теперь, когда вся эта местность мало того, что 
приносит ничтожный доход городу, но и, безусловно, вредна ему, будучи 
темным пятном на светлом фоне Сухума, да выгоном для буйволов и дру-
гих домашних животных, от  которых фруктовые, декоративные и прочие 
весьма ценные сады, постоянно  находятся в опасности и в виду которой, и 
казалось бы, местная администрация могла бы, наконец, додуматься до пе-
реселения выгонов на другое более подходящее им место, каким например 
и могла бы с удобством послужить широкая долина р. Беслетки.

С восстановлением и урегулированием русел Черной и Гнилушки, уве-
личением их уклона, кратчайшим их направлением и с устройством бо-
ковых к ним канавок, все-таки застои, конечно, исчезли бы бесследно, а 
вместе с ними раз и навсегда был бы покончен совершенно праздный раз-
говор о пресловутых Сухумских болотах и лихорадках, составивших не-
когда печальную, но совершенно незаслуживаемую им ныне славу, так как 
вследствие многих предпринятых мер, характер его совершенно изменил-
ся. Несомненно, что Сухум с его мягким, здоровым климатом, роскошной 
растительностью и прочими благоприятными его условиями для жизни и 
деятельности всегда был бы гнездом лихорадок, если бы, наконец, не взя-
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лись бы за существенно необходимые работы по расчистке его местностей 
и спуску застойных вод, уничтожение сорных трав, выкашивание и сжи-
гание сильно разрастающихся  однолетних папоротников, гниющих по 
опадении, а также за обработку земель, которая, к тому же, не только спо-
собствует оздоровлению местности, но и очень хорошо здесь оплачивает-
ся результатами, получаемыми от культуры многих весьма разнообразных 
прибыльных промышленных растений, за что, впрочем, и давно следовало 
приняться, в видах устранения такого печального положения, какое имело 
место почти вплоть до самой войны 1877 г., и которое, к счастью, нако-
нец, уже миновало безвозвратно, так как вслед за турецко-абхазским по-
громом, разрушенный и зараженный трупами Сухум стал приводиться в 
порядок, город пообчистился и осушился, владельцы пригодных участков, 
розданных еще в 1860 году, под назвавшим санитарных, принялись за их 
обработку, а вызванные, желающие занять места покинувших коренных 
жителей Абхазии и Цебельды, образовали русские, немецкие и греческие 
поселения, причем край стал постепенно оживляться; новоприбывшие ко-
лонисты, уничтожив поросли, равно как и папоротники и прочие сорные 
травы и спустив застойные воды, принялись за посевы кукурузы, табаку и 
других растений, а пригородные-санитарные участки покрылись фрукто-
выми и декоративными садами, виноградниками и самыми разнородными 
плантациями. Участки эти, сослужив действительную службу по оздоров-
лению окрестностей Сухума, в настоящее время охотно покупаются по 
довольно высоким ценам, причем Сухум с его ближайшими окрестностя-
ми изменился до неузнаваемости и при том настолько, что не только тот, 
кто был в нем в конце 60-х и в 70-х годах, но и кто его видел лет шесть 
тому назад, изумился бы совершенному его перерождению; лихорадки, 
прославившие Сухум, благодаря, главным образом, печальному эпизоду с 
нашими войсками, занявшими крепость, после владычества турок, почти 
совсем отошли в прошлое; с каждым годом становятся все реже и реже, и 
если еще и случаются, то больше в жаркие июльские  и августовские дни, 
да и то, по преимуществу, у простонародья, неумеренного на пищу, плоды 
и питье, ложащегося на сырую землю и неберегущегося при закатах солн-
ца, вслед за которыми в воздух наступает довольно резкая перемена, но 
благодаря которой в Сухуме никогда не бывает так душно, как например, 
в Батуме, а наоборот, по вечерам поступает приятная прохлада, свежесть 
которой дает возможность  полного наслаждения. 

Бывшие санитарные участки, как уже упомянуто, ныне представляют 
собой дачи с фруктовыми и декоративными садами и самыми разнород-
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ными плантациями, начиная от кукурузы и до наиболее ценных и самых 
редких подтропических деревьев1 и кустарников, гарлемских и римских 
гиацинтов и других луковичных растений, пальм, азалий, камелий, самых 
разнообразных роз, цветущих на открытом воздухе почти круглый год, 
а также редких столетников, магнолий, туй, кипарисов, чинаров, лавров, 
лавровишен, японской мушмулы, эвонимусов (бересклетов), эвкалиптов, 
платанов, павлоний, серебристых и других кленов, разных видов акаций2 и 
многих других растений, как вечнозеленых, так и с опадающими листьями.

Из числа таких садов  наиболее достопримечательными являются: сад 
Синоп, разведенный бышим Начальником Сухумскаго округа Введен-
ским3, и ныне принадлежащий Великому Князю Александру Михайлови-
чу4, Ботанический, П. Е. Татаринова и известного московского садовода 
Ф. Ф. Ноева, приобревшего в 1889 году вблизи моря около 7 десятин для 
размножения гиацинтов и других луковичных растений, а также испыта-
ния культур таких растений, как например, камелии, лилии, самые инте-
ресные виды акаций, лавры и многие другие растения, требующиеся из его 
садового заведения в Москве5.  

Начало культур гиацинтов положено Ноевым осенью 1889 года посад-
кой присланных из Москвы отцветших гиацинтовых деток, а также вы-
писанных из Голландии (Гарлем, Розенкранц) луковиц, надрезанных до 
посадки их на участок около 2-х десятин с ровной и годной для этой цели 
почвой, состоящей из тяжелой глины, перекопанной и перемешанной с пе-
ском близ лежащего морского берега и осушенной выкопкой канав.

Впоследствии такой способ разведения гиацинтов Ф. Ф. Ноев мало- 
помалу заменил отделением деток от выращенных, уже в Сухуме, луковиц, 
а также разведением луковиц из семян. Луковицы остаются в грядах до 
конца июня, после чего вынимаются и готовые из них для гонки отсыла-

1Зимующих здесь или прямо на воздухе или с большим или меньшим их при-
крытием. — Прим. авт.

2 Из которых очень красивая акация julibrissin цветет в июне месяце. — Прим. 
авт.  

3 Аполлон Никитич Введенский (1832–?) — офицер, начальник Сухумского 
военного отдела (1884–1891); поселился в Сухуме в 1872 г.

4 Из питомников которого можно выписывать самые замечательные расте-
ния. — Прим. авт. 

5 См. статью П. Е.  Татаринова — Грунтовая культура луковичных растений в 
Сухум-Кале. Вестник   И. Р. О. Садоводства, 1892 г. — Прим. авт. 
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ются в Москву, а остальные складываются в особо устроенных сараях до 
посадки вновь в гряды в конце сентября и в октябре.

Большинство культивируемых Ноевым луковиц становятся годны-
ми к  гонке через 2 года после посадки их деток и только незначительная 
часть — через 3 года. В 1892 году г. Ноев уже получил до 10000 зрелых лу-
ковиц, а в 1893 году надеялся получить их до 100 тысяч, из числа коих 20 т. 
римских и 80 т. голландских, причем еще в 1892 году, как сам Ноев, так и 
московская публика имела возможность вполне оценить достоинства Су-
хумских луковиц1 и огромное их преимущество перед заграничными, за-
ключающимся в том, что Сухумские гиацинты способны к цветению на 3, 
4 недели ранее заграничных, обладают большей силой и плотностью, даю-
щей цветок необыкновенной плотности, силы и величины, вследствие чего 
нередко одна луковица выпускает 3, 4 и 5 суставов, а бывали даже случаи, 
что после первого цветения луковица настолько сохраняла силы, что по 
срезке первого цветения зацветала вторично спустя 2 или 3 недели. 

Культура гиацинтов и других луковиц, судя по ее началу, обещает такие 
выгоды Ноеву, что он намерен ее расширить, для чего и заарендовал на 9 
лет 15 десятин с подходящей почвой близ принадлежащей им дачи; про-
изводством собственных гиацинтов, Ноев надеется с течением времени 
совсем избежать выписки их луковиц из-за границы, на что им, обыкно-
венно, расходовалось до 10 т. рублей. 

Культура тюльпанов и гентских гладиалусов ведется столь же успешно, 
как и культура гиацинтов, но только в значительно меньших размерах, не-
смотря на то, что и эти растения имеют те же преимущества перед загра-
ничными. 

Кроме луковиц, г. Ноев также успешно занимается культурами лилий, 
камелий, индийских азалий, лавровых деревьев и выводом из семян боль-
шого количества пальм; он отыскал в местных лесах один вид дикой розы, 
служащей отличным подвоем для прививки сортовых роз, который имеет 
значительные преимущества перед Rosa саnina, а также извлекает выгоды 
из отправления в Москву больших партий лавровых веток, идущих на вен-
ки и букеты и нарезываемых в принадлежащих г. Сухуму лесах с уплатой 
по 20 к. с пуда. 

1 12 ноября 1892 г., в заседании Имп. Росс. Общества Садоводства, он полу-
чил за выставленную им коллекцию Сухумских луковичных цветов, золотую ме-
даль. — Прим. авт.
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III. Нужды Сухума
К числу существенных нужд Сухума следует отнести, кроме необхо-

димости скорейшего проведения к нему железных дорог из Закавказья и 
внутренней России и устройства в его бухте коммерческого порта, также 
осушение местности между крепостью и маяком, введение городового по-
ложения и организацию кредита и правильной раздачи земель в его окрест-
ностях на более облегченных условиях, с устранением существующей там 
рутины и торможения по получении этих земель, а все это, конечно, не 
могло бы не способствовать успешному росту Сухума; устройство в самом 
городе хорошо организованной метеорологической станции, разумеется, 
также необходимо для постоянного опубликования наблюдений с целю оз-
накомления  публики и больных с Сухумским климатом, единственным в 
своем роде в целой России и как обладающим всеми достоинствами вполне 
здорового горно-приморского воздуха. На Кавказе имеются метеорологи-
ческие станции в таких, например, местах, как Поти и Шуша, которым по 
их климатическим условиям никогда не придется играть роли в исцелении 
человеческих  недугов, тогда как в Сухуме, к которому с некоторых пор  
стекаются больные с разных концов России, все еще ничего не сделано для 
его рекомендации; за отсутствием официальных данных, нелишним будет 
привести здесь сведения о средней температуре всех четырех времен года, 
по данным, собранным бывшим смотрителем Сухумского Горского учили-
ща В. Мачавариани1 и сообщенным доктором Ковальским в отпечатанной 
им брошюре «Опыт климатологии Сухума, как зимней станции для груд-
ных больных»2.

Данные эти, выведенные из термометрической таблицы, за время с 12 
сентября 1885 г. по 1 октября 1886 г., выражаются следующими цифрами:

Средняя температура весны    9°, 50 Р.
„ „  лета      11°, 66 Р. 
,, ,,  осени      8°, 66 Р.
„ ,,  и зимы    7°
  а целого года     10°, 50 Р. 

1 Видимо, опечатка; имеется ввиду, скорее всего, К. Д. Мачавариани (1857–
1926) — просветитель, краевед, писатель; автор «Описательного путеводителя по 
городу Сухуму и Сухумскому округу…» (1913).

2 А. Ф. Ковальский. Опьгг климатологии Сухума, как зимней станции для груд-
ных больных // Сборник сведений о Кутаисской губернии. Вып.7. — Тифлис, 1887.
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Среднее годовое барометрическое давление 765, а средняя относитель-
ная влажность летом 80 и зимою 65; влажность летом потому больше, что 
в Сухуме водяные пары постоянно несутся попеременными воздушными 
течениями то с моря, то  с гор, а кроме того, в летнее время интенсивность 
солнечных лучей вызывает испарение грунтовой воды, чрезвычайно бы-
стро улетучивающейся, благодаря близости ее к поверхности земли; зимой 
же влажность уменьшается, как вследствие более слабого нагревания по-
чвы солнечными лучами, так и потому, что северные течения воздуха пре-
пятствуют притоку с моря водяных испарений. 

Само собой разумеется, что наблюдения одного года не дают полного 
представления о постоянстве климата какой бы то ни было местности, и 
что на это требуется обыкновенно целый ряд многолетних исследований, 
тем не менее, приведенные данные, как и данные П. Е. Татаринова, наблю-
денные им на берегу Сухумской бухты, довольно приблизительно освеща-
ют действительность; так как все годы в Сухуме в атмосферном отношении 
довольно однообразны, а случающиеся отступления от вышеприведенных 
норм, по словам доктора Ковальского, бывают чрезвычайно редко.

Все изложенное сейчас, относительно главнейших климатических фак-
торов, относится к самому городу Сухуму, но не ко всем его окрестностям, 
и конечно менее всего к его предместью Солдатской слободке, располо-
женной на левом берегу р. Беслетки, и приходящейся против самого ее 
ущелья, из которого ночные довольно свежие ветры бывают сильны и по-
рывисты, подобно ветрам, господствующим и в ущелье р. Гумисты, а вслед-
ствие таких ветров жители этой слободки и подвергаются часто простудам 
и лихорадкам, равно как и нижние чины местного батальона, казармы и 
хозяйство которого помещены как раз на самом главном течении ветра, 
попадающего сначала в долину р. Беслетки, а затем заламывающегося в ней 
так, что по  отражении он дует на Солдатскую слободку в северном направ-
лении.  

Придерживаясь климатической классификации Вебера (см. Л. Бертен-
сон и Н. Воронихин, издание  1894 г., стр. 152), доктор Ковальский, бывший 
здесь довольно долго окружным врачом, относит Сухум к таким примор-
ским местностям, в которых зимой могут получать облегчения больные с 
катаром бронх, бронхиальных астм, со страданиями легочной ткани, с хро-
ническими пневмониями и плевритами, с грудными жабами, ипохондри-
ей, с несильными органическими страданиями сердца и т.п., а в весенние 
и летние месяцы морские купанья могут приносить весьма существенную 
пользу во многих страданиях наружных покровов, при ломотах, нервных 
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болезнях и в особенности при золотухе, так как здесь не раз уже наблюда-
лись скорые заживления упорных застарелых язв. 

За исключением лишь перемежающихся лихорадок, случающихся здесь 
лишь с неосторожными субъектами, но весьма легко поддающихся дей-
ствию хинина, в Сухуме никогда не было холеры и вообще каких бы то ни 
было эпидемических болезней; приезжающие осенью вполне гарантирова-
ны от влияния лихорадок, а благодаря обилию в воздухе озона, и инфекци-
онные детские болезни не появляются даже и спорадически, если же изред-
ка сюда прорывалась натуральная оспа, то таковая, по всей вероятности, 
была занесена богомольцами, постоянно пробирающимися через Сухум к 
монастырям Н. Афон и Дранды, но против появления таких заболеваний 
достаточно успешно мог бы действовать врачебно-полицейский надзор за 
всем этим проходящим людом. 

Пассажирские пароходы Р. О. П. и Торговли1, постоянно курсирующие 
между Одессой и Батумом, заходят в Сухум зимой всего лишь один раз в 
неделю из Одессы и один раз из Батума, что не может не отзываться неу-
добно на Сухуме, и только летом по два раза в неделю с каждой стороны; 
они останавливаются в Сухумской бухте не у пристани, а в саженях 150 
от берега, причаливая к плавающей бочке, прикрепленной цепью к забро-
шенному на дно якорю, вследствие того, что железная пристань, основан-
ная на винтовых сваях, выдвинута в море лишь на тридцать сажень. 

При подходе пароходов к Сухуму, пассажирам бросается в глаза, кро-
ме общего вида на город и окружающие его горы, покрытые густой рас-
тительностью, каменная набережная с небольшим бульваром справа и с 
кофейнями в турецком духе с левой стороны, западнее которых выделя-
ется 2-х этажный дом таможни, а еще далее — бывшая турецкая крепость, 
за которой вдали уже виднеется Сухумский маяк; в упомянутой железной 
пристани, которая давно уже все только предполагается к продолжению 
до глубины, достаточной для судов большей осадки, открываются очень 
живописные виды на ущелье Беслетки, Сухумскую бухту, дачи и т.п.; по 
вечерам, которые здесь прохладны, пристань эта служит местом встреч и 
прогулок, так сказать, летним клубом Сухума, особенно приятных после 
жарких дней; сойдя с нее и, повернув направо от торговой улицы, состо-
ящей из ряда лавок с навесами от дождя, по миниатюрному приморскому 
бульвару доходят до его середины с маленькой площадкой, на которой  из-
редка играет музыка местного батальона, и открываются также очень хо-

1 Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ) — российская судоход-
ная компания, основанная в 1856 году.
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рошие виды, как на бухту и весь ее восточный берег, так и на горы через 
Кулебякинскую улицу, прямо направленную на север вплоть до подъема 
на первую террасу. Улица эта тянется мимо гостиниц, нескольких магази-
нов, городского сада, собора, присутственных мест, женской прогимназии 
вплоть до Ботанического сада, за которым уже следуют три дороги, одна 
прямо в горы, мимо ключей, другая в ущелье р. Сухумки, к даче генерала 
Назанского, и третья налево по подгорной граничной улице между горо-
дом и бывшими санитарными участками, мимо дач Кутотеладзе, Унков-
ской, Кравченко, Толстого, Андриевского, Карамурзы, Малани и других, 
вплоть до дачи Арцыбушева, имеющей питомник с продажей из него рас-
тений, вслед за которой уже вытекает из своего ущелья на относительно 
плоскую местность р. Черная, с дальнейшим неправильнымм отклонением 
ее от прежнего естественного русла в сторону Сухумского маяка; с площа-
док только что перечисленных участков открываются не только чудные и 
обширные виды на всю Сухумскую бухту, город и Ботанический сад, лежа-
щие у ног, маяка и т.п., но и на весь восточный берег, тянущийся до само-
го Кодорского мыса, на котором расположены дачи Ф. Ф. Ноева, Великого 
Князя Александра Михайловича, Князя Барятинского1, Инженера Палаш-
ковскаго, Волкова, Колобовой, Смецкого2, братьев Никитиных и других. 
Городской сад пока еще очень молод, но в нем уже имеется много красивых 
экземпляров магнолий, лавровишен и других растений, следующий за ним, 
вверх по Кулебякинской улице, Соборный сквер  засажен кипарисами, а 
Ботанический сад, находящийся на самом конце Кулебякинской улицы, 
обсаженной по бокам, до войны, сплошь розами, а ныне только акациями 
да гледигиями, заложен еще покойным Князем С. М. Воронцовым, быв-
шим наместником Кавказа; сад этот красив и тенист, в нем есть громадных 
размеров вековая липа, а также лавры, акации julibrissin и много других 
очень редких растений, из числа которых заслуживают особенного вни-
мания большие и роскошно произрастающие чайные кусты, как образчик 
возможности разведения настоящего китайского чая.  

Кусты эти, как и в некоторых других садах Сухума, прямо растут в 
грунте и изобильно цветут два раза в год розовыми цветами. В конце 1884 
года покойный академик А. М. Бутлеров, собрав около 2 фунтов листьев с 

1 Князь Александр Иванович Барятинский (1815–1879) — государственный и 
военный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, Кавказский намест-
ник и главнокомандующий Кавказским Корпусом (армией) в 1856—1862 гг.

2 Николай Николаевич Смецкой (1852–1931) — землевладелец, меценат; жил 
в Абхазии с 1889 г.
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этих кустов, приготовил из них чай по-китайски и затем повез его в Петер-
бург, где и демонстрировал в заседании  Императорского Вольно-Эконо-
мического Общества; что чай, как китайский, так и  цейлонский с полным 
успехом может произрастать в Сухуме — это не подлежит уже сомнению, 
но будет ли он  также успешно культивироваться в Чакве, близ Батума, как 
предполагают, это еще вопрос, который разрешится лишь в будущем, но, во 
всяком случае, это риск, сопряженный с немалыми затратами, ввиду того, 
что местности, лежащие около Батума, хотя относительно и очень хороши 
и красивы, но едва ли имеют налицо все те чрезвычайно благоприятные 
условия, которыми так богато снабжен уже вполне испытанный Сухум. 

Описанный мной в  общих чертах Ботанический сад, кажется, занимает 
около 3-х десятин, хотя он и много пострадал во время турецко-абхазского 
погрома, в войну 1877 года, тем не менее, и теперь может служить не толь-
ко прекрасным местом для прогулок и отдохновения как больных, так и 
здоровых, благодаря его тенистости и уютности, по при достодолжном его 
приведении в порядок с лучшей организацией и расширением в сторону 
ущелья Сухумки, мог бы сделаться и существенно необходимым  для Су-
хума и прилегающих к нему местностей, питомником весьма ценных рас-
тений для всеобщего дешевого пользования, как ими, так и испытанными 
сортами фруктовых и прочих растений, заслуживающих предпочтения пе-
ред всеми другими; к этому саду примыкает с одной стороны густо зарос-
шая местность с часовней, а с другой — сад Бернацкого1, за которым по так 
называемой, местными жителями, Генеральской улице имеется прекрас-
нейшая дача Попечителя Тифлисского учебного округа, а также дачи князя 
Шервашидзе, Мальме и Чернявскаго2; причем с одной из гор, прилегаю-
щих к последней даче, открывается такой вид с высоты птичьего полета, 
который описать невозможно, но который следовало бы видеть каждому 
любителю сильных ощущений.  

При тех климатических условиях, какие имеются налицо в Сухуме, 
безусловно красивых его окрестностях, роскошнейших и совершенно ис-
ключительной его растительности, и таких его данных для жизни и де-
ятельности, Сухум, будь он не у нас, а в Западной Европе или Америке, 
давным-давно уже был бы знаменитым на весь мир курортом, второй 

1 Антон Антонович Бернацкий (Бернадский) (1850–1925) — лесовод. В 1879–
1890 гг. жил в Сухуме.

2 Владимир Иванович Чернявский (1846–1915) — зоолог, археолог, этнограф, 
краевед; жил в Абхазии с 1870 г.
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Ниццей1, тогда как у нас, за отсутствием к нему сколько-нибудь сносных 
путей, он все еще изолирован и от Закавказья и от внутренней России и  
находится в состоянии какого-то прозябания и совершенно непонятной 
заброшенности, несмотря даже и на то, что к его обширной, глубокой и 
никогда не замерзающей самой спокойной бухте естественно тяготеют та-
кие богатые и плодороднейшие местности, как Абхазия и Цебельда, самая 
населенная в Закавказье, Кутаисская губерния, с ее древней Колхидой, а 
также Ставропольская губерния, Терская область и другие части С. Кавка-
за, не имеющие  и посейчас свободного исхода к Черному морю для своих 
многочисленных произведений. 

IV. Значение Сухума, как весьма важного пункта на Черном море и 
коммерческого порта для Закавказья и внутренней России 

 
При таких данных, как Сухумская бухта, громадность тяготеющего к 

ней чрезвычайно производительного района и другие весьма счастливые 
условия Сухума, проведение от него железных дорог, с одной стороны, до 
станции Невиномысской Владикавказской железной дороги, по долинам 
рек Кодора, Чхалты, Теберды и Кубани2, а с другой, до Ново-Сенаки, для 
соединения с сетью Закавказских железных дорог, а также устройство в 
Сухумской бухте коммерческого порта, очевидно, принесло бы России не-
исчислимые выгоды, а вместе с тем и дало бы возможность занять Суху-
му по праву принадлежащее ему место с правильным отправлением его 
функций, как замечательной в России климатической станции, центра са-
мой оживленной с.-хозяйственной деятельности на юго-восточном берегу 
Черного моря и наилучшего Черноморского порта в Закавказье для воз-
можности как обмена русских и закавказских произведений между собой, 
так и сбыта заграницу. 

С проведением к Сухуму железных дорог из Закавказья и внутренней 
России, коммерческий его порт при относительно небольших затратах на 
его устройство, имел бы несомненные достоинства и преимущества не 
только перед ближайшим к  нему и весьма неудобным Потийским портом, 
но даже и Батумским и Новороссийским, из коих последний, как находя-
щийся на самом краю западной части Закавказского Черноморского побе-

1 С которой к тому же он находится на одной и той же параллели. — Прим. 
авт.

2Предоставляющих возможность более дешевого и удобного перехода Главно-
го Кавказского хребта. — Прим. авт.
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режья, едва ли может успешно служить Закавказью, а естественно тяготе-
ющий к нему район С. Кавказа состоит лишь из одной Кубанской области; 
Новороссийский залив, хотя и имеет очень редкую форму, кажущуюся 
очень удобной для помещения в нем порта, но представляет и весьма су-
щественные недостатки, к числу которых следует отнести такие, например, 
как подводные камни (банки), о которые не раз уже разбивались суда; вход 
и выход из Новороссийского залива часто затрудняются сильным NO, а с 
наступлением боры, в нем не только прекращается какая бы то ни было 
возможность плавания, но и всякая деятельность в порте. Картина сви-
репствующей в Новороссийске боры поистине ужасна, и кто не видел ее 
воочию, собственными глазами, не может составить себе мало-мальски 
ясного о ней представления. 

Что же касается Батумского порта, то, казалось бы, что его естествен-
ное назначение скорее стратегическое, чем коммерческое; в Батуме, как в 
опорном пункте на Черном море с пограничной крепостью, требуется пре-
жде всего военный порт, необходимый для стоянки в его бухте военных 
крейсеров и возможности пользования морскими сообщениями для хо-
зяйственных надобностей правого фланга нашей армии при войне с Тур-
цией; для того же, чтобы в Батумской бухте, кроме военного порта, мог 
поместиться еще и вполне удовлетворительный коммерческий, она слиш-
ком ограничена в своих размерах, при том же совместное существование 
военного и коммерческого портов рядом, бок о бок, как и в Севастополе, 
едва ли будет допущено в будущем, а все это рано или поздно заставит ис-
кать другого пункта на Черном море для коммерческого порта Закавказья, 
каким без всякого сомнения лучше всего был бы Сухум, бухта которого 
так и просится под устройство в ней коммерческого порта, как имеющая 
налицо все необходимые для этого данные. 

С проложением к Сухуму железных дорог, существенно необходимых 
Закавказью, да и всей России, и с устройством в его бухте коммерческо-
го порта, к нему естественно потекло бы множество грузов с обширного 
района Закавказья, С. Кавказа и других мест России, тогда как близ Батума 
вовсе не имеется благоприятных условий для больших торговых оборотов, 
а создание таковых искусственным образом, привлечением к нему грузов 
из Карсской области и извнутри Закавказья потребовало бы несоразмер-
но громадных жертв, в ущерб естественного развития пунктов наиболее 
пригодных для коммерческих целей, да и при всем том послужило бы не 
столько для русской торговли, сколько для английского транзита.  

Население близ Батума не только редкое, но и притом полудикое, по-
требности его чрезвычайно ограничены, а производительность совсем 
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ничтожна; на 30 верст южнее Батума находятся уже турецкие владения, 
от Карсской области, самой хлебородной части Закавказья, он отделен 
хребтом очень высоких гор, через которые нет сколько-нибудь удобных 
сообщений, а в 60 верстах к северу, хотя и имеется весьма плодородная 
Рионская долина, но, во-первых, она еще недостаточно обрабатывается, а 
во-вторых, тяготеет не к Батуму, а к более ближайшему к ней Поти, а все 
это не может не указывать на то, что у Батума нет естественных данных для 
существования в нем крупного коммерческого порта.

Само собой разумеется, что государственный вопрос о наивыгодней-
шем пункте для коммерческого порта на Закавказско-Черноморском по-
бережье требует целого ряда осмотров, изысканий и сравнений, на осно-
вании которых могло бы быть поставлено правильное решение, но вопрос 
о Поти, как о порте, представляющем массу весьма серьезных неудобств, 
достаточно уже выяснен и вполне исчерпан. 

На Поти затрачено боле 65 лет времени и множество миллионов, и, не-
смотря на все это, в нем нет, да и не может быть сколько-нибудь удобного 
порта; осуществление же такового свободно можно признать безнадеж-
ным, ввиду непосильной борьбы со стихиями, дальнейшие попытки кото-
рой могли бы привести разве только к бросанию на него новых миллионов, 
да к бесполезной трате времени.

Поти, как известно, находится при устьях p. Риона, в самых неблаго-
приятных условиях для жизни и деятельности, на болотах Рионской низ-
менности вблизи озера Палеоста, имеющего в окружности боле 30 верст 
и уже издали издающего запах гнили, а все это, вместе с изобилием грун-
товых вод и часто повторяющихся наводнений, не только делает климат 
Поти очень нездоровым, но и затрудняет возможность устройства в нем 
сколько-нибудь сносных складов, в которых товары, ожидающие отправ-
ки, могли бы  лежать не повреждаясь; по долине Риона зачастую задувают 
с.-восточные ветры, а в его устьях существует бора, препятствующая сооб-
щению Pиона с открытым морем на крупных судах; сообщение же на судах 
малой осадки, хотя и существует, но может производиться лишь очень ко-
роткий период времени, да и то только до Орпири, а при таких условиях, 
какие имеются в Поти, и при наличности всех необходимых естественных 
данных для коммерческого порта в Сухуме, последний имеет несомненные 
преимущества перед неизвестно почему перебивающим его и тормозящим 
Поти, порт которого часто подвержен сильным штормам со свирепо бушу-
ющими волнами, заходящими даже в устья Риона, разбивающими множе-
ство судов и наводящими ужас на все живущее; даже такие пароходы, как 
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Русского Общества Пароходства и Торговли, не всегда рискуют заходить в 
Поти, что же касается парусных судов, то во время бурь, вместо убежища 
в Потийской  бухте, они предпочитают искать своего спасения в открытом 
море; доставленные же товары слишком часто вынуждены ожидать у моря 
погоды, с риском быть отправленными далее в поврежденном виде и со 
значительным опозданием. 

Кому часто приходилось ездить по Черному морю вдоль Закавказских 
берегов, тот не мог не заметить всегдашней морской качки пароходов про-
тив Поти, хотя бы и в очень хорошую погоду, а кто побывал в долина Ри-
она, хорошо знает, что это за труба и какой она представляет простор для 
часто дующих в ней с.-восточных ветров, которое даже и в Кутаисе произ-
водят целые светопреставления со срыванием с мест всего, что ни попало.

Стоит только обратиться к морской статистике и почитать, сколько 
бурных дней приходится на долю Поти, чтобы раз навсегда отказаться от 
мысли об усовершенствовании порта в Поти; всякие дальнейшие попытки 
к борьбе с Потийскими стихиями, сопряженные с громадными усилями и 
затратами, не могли бы привести к желаемым результатам и послужили бы 
только в ущерб государства, а потому на основании всего приведенного 
здесь лишь вкратце, было бы более правильным, отбросив всякие иллюзии 
о Поти, как о месте для удобного коммерческого порта, поскорее обратить-
ся к созданию главного коммерческого порта на Закавказско-Черномор-
ском  берегу, — в Сухуме, который, без всякого сомнения, имел бы громад-
ное государственное значение. 

Сухум — древний Диоскури — мог бы вполне оправдать свое греческое 
название «Божьи Источники» и, по устранении его изолированного поло-
жения от Закавказья и внутренней России, быстро развился бы в прекрас-
ный торговый город. 

Для большего пояснения того, насколько Сухумская бухта защищена, 
нелишним будет упомянуть о том, что в ней никогда не было крушений, 
зачастую повторяющихся однако же в Поти, как никогда в ней не было и 
срываний пароходов с якорей, случившихся в Батуме в страшную бурю 
1871 года, во время которой даже такой крошечный пароход как «Звездоч-
ка» безопасно держался на Сухумском рейде в то самое время, когда в Поти 
погибло несколько пароходов и множество парусных судов с находящими-
ся на них людьми. 

Сухумская бухта во время самых сильных бурь всегда являлась убежи-
щем для судов, застигнутых врасплох и, несмотря на то, что здесь ровно 
ничего не сделано по устройству порта, в ней производилась разгрузка то-
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варов до самой войны 1877 года, причем привоз еще в 1876 г. составлял 
608316 пудов, а в настоящее время часто случается, что грузы и пассажиры, 
направляющиеся в Поти, за невозможностью захода в этот порт, завозятся 
то в Сухум, то в Батум. 

Хотя Закавказское побережье Черного моря, при настоящем его поло-
жении, и не имеет собственно большого значения для внешней торговли, 
но несомненно, что в недалеком будущем ему предстоит, кроме естествен-
ного дополнения северных берегов Черного моря и развития его каботажа 
и рыболовства, играть весьма важную роль по отпускной торговле с за-
границей, так как тяготеющие к нему богатейшие и весьма плодородные 
местности могут дать массу произведений, для свободного выхода коих к 
Черному морю весьма важно было бы иметь вполне удобный коммерче-
ский порт на 3акавказско-Черноморском побережье, каким, скорее всего, 
и мог бы быть Сухум, представляющий собой важный географический 
пункт па Черном море, близкий к Поти и к Батуму, да и ко всей западной 
части Закавказья, для которой и мог бы служить с успехом, как имеющий 
на это все данные, а что обладание таким  коммерческим портом было бы 
чрезвычайно важно для России, указанием на это может служить уже то, 
что даже такой крайне неудобный и малопригодный порт как Поти, но к 
которому проложена железная дорога, в 1876 году имел привоз1 в 1.208733 
пуд. и вывоз 4.557174 пуд., a весь привоз товаров к Закавказско-Черномор-
скому побережью составлял в том же году 11.983880 пуд.

В настоящее время торговля Закавказья и его Черноморского побере-
жья все еще находится в зачаточном состоянии и может быть рассматри-
ваема лишь как начало торговли, происходящей вопреки всем ее проис-
ходящим затруднениям, но, несомненно, что с устранением их и, главным 
образом, с проведением к Сухуму указанных выше дорог и устройством 
в нем надлежащего коммерческого порта, дан был бы настоящий толчок 
не только к увеличению нашей внутренней торговли с Закавказьем, но и 
к развитию русской морской торговли, дающей, как небезызвестно, массу 
выгод государствам и представляющей собой самое сильное и наиболее 
действительное средство для их обогащения и дальнейшего развития.

С устройством на Закавказско-Черноморском побережье главного ком-
мерческого порта не в Поти, а в Сухуме, Закавказская торговля, разуме-
ется, оказалась бы только в  выигрыше, так как какие-нибудь лишние 80 
верст по железной дороге на Сухум против Поти, для каждого отправителя 

1 См.: Н. Н. Шавров. Обзор производительных сил Кавказского края. — Прим. 
авт.



120           [Н. Андриевский. Сухум-Кале, его данные и возможная будущность...]

ничего не составили бы, раз только он может быть вполне гарантирован 
в целости и неповрежденности своего товара, равно как и в том, что груз 
его двигается к такому порту как Сухум, а не к Поти, с которым неизбежно 
сопряжены и постоянные тревоги и вечные ожидания у моря погоды.    

V. Закавказье и вопрос о соединении его с внутренней Россией 
железнодорожным путем через главный Кавказский хребет   

 
Вопрос о соединений Закавказья с внутренней Россией через главный 

Кавказский хребет все еще остается открытым, несмотря даже и на то, что 
удобные сообщения, как могущественное средство для поднятия произво-
дительности государств, развития их торговли и вполне успешного веде-
ния военных действий, особенно важны и неотложно необходимы России 
по связи ее с таким краем  как  Закавказье, требующим особенно серьезно-
го к нему внимания, как по своему чрезвычайно важному экономическому 
значению, так и по совершенно исключительному его положению, — окра-
ины, отрезанной от остальной России главным хребтом Кавказских гор и 
находящейся на единственной нашей границе с Турцией, владеющей со-
седней с Закавказьем Малой Азией, которая, как сосредоточивающая глав-
ную силу мусульман и армян, прямо указывает на возможность такой вой-
ны, при которой многие из народностей, населяющих наше Закавказье, по 
религиозным пли другими причинам, едва ли окажутся на нашей стороне.

Вопрос о наилучшем соединении Закавказья с остальной Россией, при 
существующей Военно-Грузинской дороге и предположенной к постройке 
железнодорожной линии через Петровск1 на Баку в обход главного Кавказ-
ского хребта, может быть наивыгоднейшим образом разрешен проведени-
ем к Сухуму железных дорог через главный Кавказский хребет, по долинам 
рек Кубани, Теберды, Чхалты и Кодора, представляющих наиболее легкий 
проход через этот хребет и от Закавказской их сети.  

Закавказье, изобилуя многочисленными и самыми разнообразными 
минеральными месторождениями, ожидающими лишь их разработки и 
производя множество весьма ценных, практически полезных продуктов 
земледелия, является одной из самых богатейших частей России, а при 
всем том еще обладает и всеми естественными условиями для быстрого 
его экономического развития, как прилегающее на весьма значительном 

1 Совр. Махачкала.
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протяжении к Черному и Каспийскому морям, порты которых могли бы 
служить исходом для его грузов, и составляющее с внутренними русскими 
губерниями взаимное дополнение по произведениям; находясь в совер-
шенно иных климатических и почвенных условиях от остальной России, 
Закавказье резко отличается от нее своими продуктами и при потребности 
в хлебе, соли и прочих произведениях русской промышленности, оно, при 
условии  лишь удобных сообщений с Россией, легко могло бы снабжать 
ее, как необходимым ей фабричных сырьем, так равно и табаком, вином, 
фруктами и многими другими весьма ценными его продуктами промыш-
ленного характера. 

Удобные сообщения России с Закавказьем существенно ей необходи-
мы и требуют полного предпочтения их всем прочим путям, стоящим на 
очереди к осуществлению, как в силу необходимости заселения Закавка-
зья, создания из него края, вполне солидарного с Россией и совместно с 
ней развивающегося, возникновения  и  развития в нем русской жизни и 
самой оживленной экономической деятельности, удовлетворения его на-
сущных нужд и потребностей военного хозяйства, так и для достижения 
полного его спокойствия с возможностью правильного и успешного реше-
ния стратегических задач по сухопутной русско-турецкой границе, и по 
Закавказско-Черноморскому побережью, что, без сомнения, чрезвычайно 
важно в видах государственной безопасности Закавказья и полной уверен-
ности владения им как неотъемлемой собственностью, с полным обеспе-
чением успеха военных действий и возможности сокращения расходов по 
доставке в Закавказье войск и всего им необходимого, при своевременно-
сти получения которых, будущая война с Турцией могла бы выйти и менее 
продолжительной и не столь разорительной, как последняя наша война 
1877 года, во время которой, вследствие малодоступности Закавказья со 
стороны России, а также его бездорожья, перевозка войска и всех необхо-
димых им предметов, помимо того, что вызвала громадные и сплошь и ря-
дом малопроизводительные затраты, но и поставила Закавказскую армию 
в такое затруднительное положение, при котором самая война неизбежно 
должна была затянуться до зимы, с наступлением же зимы, увеличивши-
еся еще более затруднения в  перевозках, породили несвоевременную до-
ставку продовольствия, в результате чего в Закавказских войсках и яви-
лись  лишения, а вместе с ними и усиленная заболеваемость и смертность, 
вследствие же занятия всех перевозочных средств Закавказского края ис-
ключительно для военных надобностей, помимо всего прочего, наступи-
ла еще и дороговизна всех предметов первой необходимости, вызвавшая 
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массу бедствий в населении, усилившихся еще падежом скота, благодаря 
дороговизне  корма и скоплению подвод на Военно-Грузинской дороге и 
путях, ведущих к месту военных действий.

Существующих доступов из России к Закавказью слишком недостаточ-
но, да и те, которые имеются налицо, далеко ненадежны вследствие их нео-
беспеченности и недостаточной пропускной способности. Северная часть 
Каспийского моря, как и река Волга, зимой замерзает, а летом устья Волги, 
вследствие боры, настолько мелководны, что представляют весьма серьез-
ные затруднения судоходству, сообщение же Черным морем, за недостат-
ком благоустроенных портов по Закавказско-Черноморскому побережью, 
часто, во время непогоды, является невозможным для многих из его пун-
ктов, а во время войны неизбежно должно и совсем прекращаться; един-
ственное же сухопутное сообщение Закавказья с Россией по Военно-Гру-
зинскому шоссе, — одно не в состоянии удовлетворить ни экономических 
нужд всего Закавказья, ни его военных потребностей, и, очевидно, что 
кроме этой дороги, могущей служить с успехом лишь Тифлису и Тифлис-
ской губернии, Закавказью настоятельно необходимы и более совершен-
ные и более провозоспособные пути, чем Военно-Грузинская дорога, с ее 
неудовлетворительным перевалом, при усиленном движении через Глав-
ный Кавказский хребет и с ее снежными завалами и каменными обвалами, 
нередко прерывающими сообщение Закавказья с Россией на более или ме-
нее продолжительное время. 

VI. О неблагоприятных условиях для проложения железнодорожных 
путей в центральной части Главного Кавказского хребта 

Попытки связать Закавказье c Россией более удобными путями пока 
выразились лишь постройкой железной дороги от станции Беслан, Вла-
дикавказской железной дороги, к г. Петровску с предположением дальней-
шего ее продолжения до г. Баку, в обход Главного Кавказского хребта, да 
в ряде изысканий для железной дороги через Главный Кавказский хребет, 
но, к сожалению, в наиболее гористой, самой трудной и менее всего при-
годной для этого центральной его части, а именно:   

1) Вдоль Военно-Грузинской дороги по долинам рек Арагвы и Терека 
с переходом Главного Кавказского хребта тоннелем под Крестовой горой.

2) По тому же направлению, но, с вариантом перехода Главного Кавказ-
ского хребта из долины р. Черной Арагвы в долину р. Цно, с тоннелем под 
Буслачирским перевалом. 
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3) От станции Гори Закавказской жел. дор. до станции Дарг-Кох Вла-
дикавказской жел. дороги, по долинам рек Лиахвы и Ардона с переходом 
Главного Кавказского хребта тоннелем под Магским перевалом.

4) От станции Ново-Авгалы Закавказской железной дороги до г. Влади-
кавказа, по так называемому Тарскому направленно, долинами рек Куры, 
Арагвы и ее ветвями Пшавской и Хевсурской, с переходом Главного Кав-
казского хребта, под Архотским перевалом, в долину р. Ассы.

И 5) От той же станции Н. Авчалы и с переходом Главного Кавказского 
хребта под Архотским перевалом, но с вариантом на Карабулакскую стан-
цию строящейся Беслан-Петровской жел. дороги.

Из  всех перечисленных здесь направлений,  по которым сделаны изы-
скания для железной дороги в центральной части Главного Кавказского 
хребта, наивыгоднейшим следует признать Тарское, избранное под  руко-
водством инженера Ф.Д. Рыдзевскаго1, так как по этому направлению же-
лезная дорога скорее всего была бы обеспечена от снежных завалов, камен-
ных обвалов и выносов, наиболее удовлетворяла бы техническим условиям 
пути, пригодного для значительного транзитного движения и оказалась бы 
выгоднейшей в эксплуатационном отношении. 

Но и эта железнодорожная линия, как и все прочие проектирования 
в самой трудной центральной части Главного Кавказского хребта, поми-
мо того, что обошлась бы слишком дорого и потребовала бы почти цело-
го десятилетия на ее осуществление, не связала бы кратчайшим образом 
Россию с самыми богатыми и наиболее производительными частями За-
кавказья, лежащими на западе и востоке от Тифлиса, а служила бы преи-
мущественно только Тифлису и Тифлисской губернии, за счет местностей, 
заслуживающих большего внимания, а при всем том, пролегала бы вблизи 
Военно-Грузинского шоссе, причем действуя с ним в одном и том же райо-
не, настолько его парализовала бы, что это шоссе, в конце концов, совсем 
лишилось  бы грузов, всякого значения и, за прекращением сборов, неиз-
бежно пришло бы в полный упадок и разрушение, тогда как в таких гор-
ных местностях, как между Владикавказом и Тифлисом, всякие сообще-
ния чрезвычайно важны и полезны, а потому было бы много правильнее 
сохранить эту дорого обошедшуюся России дорогу, обеспечив насколько 
только возможно свободное по ней движение и обратив ее в путь исклю-
чительно для потребностей Тифлиса и Тифлисской губернии, осуществле-
нием обходной линии на Баку для Восточной части Закавказья и железно-

1 Фердинанд Донатович Рыдзевский (?–?) — инженер путей сообщения. 
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дорожного пути для западной его части, а таким путем скорее всего мог 
бы быть железнодорожный путь по долинам рек Кубани, Теберды, Чхалты 
и Кодора, с разветвлением  его с одной стороны на Сухум, а с другой — на 
станцию Ново-Сенаки, Закавказской железной дороги1.

Малопригодность центральной части Главного Кавказского хребта, для 
проложения по ней железнодорожного пути со значительным движением, 
несомненна, так как вся эта часть самая высокая и усыпана множеством 
снеговых гор и ледников, а ее реки, достигая четвертого и высшего поряд-
ка, имеют слишком крутое падение и весьма тесные и извилистые ущелья, 
боковые склоны которых очень круты, обрывисты и местами покрыты, 
как каменными обвалами от подмывов рек, осыпями, происходящими от 
выветривания слабых глинистых сланцев, так и выносами, являющимися 
вследствие горных ливней. При горном характере рек даже на наиболее 
выгодном Тарском  направлении, особенной суровости долин р. Хевсур-
ской Арагви и верховьев р. Ассы, а также сильной перерезанности всей 
местности и вообще чрезвычайно неблагоприятных топографических, ге-
ологических и других условий для проложения железной дороги, неуди-
вительно, что по проекту инженера Ф. Д. Рыдзевского, так часты обходы 
разных препятствий, укрепления подошв каменных обвалов и осыпей под-
порными стенками, защиты дороги от снежных завалов и горных ливней, 
мосты по пропуску вод и земляных выносов, глубокие выемки и тоннели; 
за теснотой же ущелий и крутостью их извилин, большей, чем это допуще-
но для закруглений, часто пришлось бы врезаться в выступающие части 
горных склонов, а также делать спиральные тоннели, вызываемые необхо-
димостью развития линии в верховьях рек для возможно меньшего под-
нятия ее по горным склонам, изрезанным оврагами, а все это в виде мно-
гочисленных тоннелей. мостов и прочных весьма ценных сооружений и 
работ, не может не увеличивать значительно стоимости железной дороги в 
центральной части Главного Кавказского хребта, и действительно, по рас-
ценочной ведомости, составленной инженером Ф.Д. Рыдзевским, для же-
лезной дороги через Главный Кавказский хребет по Тарскому направленно, 
стоимость этой дороги, при длине ее 167,37 вер., вышла бы 59,366,145 руб., 
причем потребовалось бы:                      

Земляных работ и работ в камне…   1.010.508 куб. саж.
Подпорных стен ………     4, 611 п. с. 
Каменных и чугунных труб    148

1 Для линии от Сухума до станции Ново-Сенаки уже не только сделаны изы-
скания, но и даже построен железнодорожный мост через р. Кодор. — Прим. авт. 



 [Н. Андриевский. Сухум-Кале, его данные и возможная будущность...]         125  

Мостов и ахвердуков до 15 саж.     205
Мостов и виадуков свыше 15      32
с общим протяжением всех искусственных сооружений в  1, 967
всех тоннелей в один путь.     42
и два больших тоннеля в два пути, один длиною  11,368 вер., 
а другой 6 верст, 
с общим протяжением всех тоннелей    35,21 вер.    
и стоимостью их      31.815,320 руб.,
ложащейся на версту дороги в     190,089 р. 74 коп.,
но и помимо такой значительной стоимости устройства железной до-

роги в центральной части Главного Кавказского хребта, грандиозности ее 
сооружений и связанных с ними затруднений и потери времени, которым 
следовало бы дорожить хотя бы в виду быстрого проложения железных 
дорог по Малой Азии и возможности новой войны с Турцией или Англи-
ей, такая железная дорога, как упирающаяся в Тифлис, должна была бы 
на этом и остановиться, так как дальнейшее ее продолжение из Тифлиса 
вглубь Закавказья до соединения с будущими персидскими и турецкими 
железными дорогами, вызвало бы массу затруднений и громаднейших, ни-
чем не оправдываемых расходов, для уменьшения которых дальнейшую 
линию пришлось бы начать от Закавказской ж. дороги много восточнее 
Тифлиса, с неизбежным разветвлением на Карс и Джульфу, причем послед-
няя из ветвей запала бы в чужой район, в район более полезного действия 
обходной линии на Баку. 

VII. О преимуществах перед ними железнодорожного пути 
по долинам Кубани, Теберды, Чхалты и Кодора, с разветвлениями 

его на Сухум и Ново-Сенаки, абсолютных его достоинствах 
и основаниях для продолжения его до г. Царицына

Проложение железной дороги через Главный Кавказский хребет, не-
пременно в центральной его части, не может вызываться ни особым значе-
нием этой местности, ни сокращением расстояния, ни, наконец, военными 
потребностями, которые вместе с экономическими интересами Закавказья 
и всей России гораздо лучше были бы удовлетворены обходной железной 
дорогой на Баку и линией Кубань, Теберда, Чхалта и Кодор, с разветвлени-
ем ее на Сухум и Ново-Сенаки, при наличности которых и находящаяся 
между ними Военно-Грузинская дорога могла бы вполне успешно нести 
свою службу по удовлетворению как культурных, экономических, так и 
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военных требований центральной части Закавказья, могущей дать значи-
тельно менее грузов, чем восточная и западная его части.

Долины р. Арагвы и ее притоков, равно как и долина р. Ассы, по кото-
рым избрано наивыгоднейшее, в центральной части Главного Кавказскаго 
хребта, Тарское направление, слишком малопроизводительны и не обеща-
ют даже и в будущем значительного экономического развития, тогда как 
железнодорожная линия по долинам Кубани, Таберды, Чхалты и Кодора, с 
ее разветвлениями на Сухум и к станции Ново-Сенаки, Закавказской же-
лезной дороги, представила бы настоящий великий Кавказский путь, как 
прорезывающая плодородную Кубанскую область и богатейшие, но совер-
шенно изолированные ныне Абхазию, Цебельду и Самурзакань, входящие 
в состав Сухумского округа, наиболее населенную Кутаисскую губернию и 
ее древнюю Колхиду, а ныне Мингрелию, Имеретию, а при всем том весьма 
легко могла бы быть продолжена до Царицына, где оканчивается общая 
сеть русских железных дорог, и тем самым войти в состав чрезвычайно 
важного общегосударственного пути, который кратчайшим образом сое-
динил бы р. Волгу с наиболее важным для России Черным морем, прошел 
бы посередине между Каспийским и Черным с Азовским морями, связал бы 
Закавказье и чрезвычайно важное его Черноморское побережье, как меж-
ду собой, так и со внутренней Россией, с ее Волжским и Донским бассейна-
ми, с Владикавказской, Волго-Донской и Грязе-Царицынской железными 
дорогами, а через их посредство и со всей русской железнодорожной сетью 
и примкиул бы не только к Закавказской железнодорожной сети, но и к та-
кому пункту Черного моря, как Сухум, в котором, кроме многих других его 
данных, имеется еще обширная, глубокая, никогда незамерзающая и самая 
спокойная бухта на всем Кавказско-Черноморском побережье. Такой путь 
сослужил бы не менее хорошую службу для всей западной и отчасти цен-
тральной части Закавказья, чем обходная линия на Баку для восточной, а 
Военно-Грузинское шоссе для Тифлисской губернии и способствовал бы 
попутному его заселению, развитию правильных хозяйств по хлебопаше-
ству и скотоводству в киргизских степях, а также быстрому заселению За-
кавказья и замечательного его Черноморского побережья, причем создал 
бы значительное местное и громадное транзитное движение, с массой 
как прямых, так и косвенных выгод России, произведя целый переворот 
в судьбе Закавказья и его Черноморского побережья и сильный толчок к 
более быстрому экономическому развитию всей России и вполне успеш-
ной ее торговле. Железнодорожный путь Царицын — Сухум с ветвью его к 
станции Ново-Сенаки, Закавказской железной дороги, существенно недо-
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стает России и прямо указывается, как географически, так и сравнительно 
благоприятными топографическими, геологическими и прочими услови-
ями его перехода через главный Кавказский хребет по долинам Кубани, 
Теберды, Чхалты и Кодора, заслуживающего полного его предпочтения 
всем прочим переходам, не только по сравнительной дешевизне, легкости 
и скорости его выполнения, но и по великому значению экономическому и 
громадной государственной важности всего этого пути, с осуществлением 
которого Россия, кроме успешного достижения стратегических и других 
весьма важных целей, сокращения времени и расходов по доставке в Закав-
казье войск и необходимых им запасов с С. Кавказа, Волжских и Донских 
пристаней и многих других мест, легко могла бы поднять свою произво-
дительность и развить как сухопутную, так и морскую ее торговлю. Такой 
путь, представляя наилучший и наивыгоднейший доступ к Закавказью и 
к его изолированному Черноморскому побережью, будущему саду России 
и одной из самых красивых местностей нашего юга, имеющей к тому же 
массу веских данных для самой оживленной экономической деятельности, 
как по горной, лесной и земледельческой промышленности, так равно и 
по рыболовству, каботажу и внешней морской торговле, при несуществен-
ном лишь удлинении на Тифлис всего на каких-нибудь 150 верст против 
железнодорожного сообщения с проектированным переходом через глав-
ный Кавказский хребет по Тарскому направлению, был бы кратчайшим не 
к одному только Сухуму, расположенному почти в середине ю.-восточного 
Черноморского побережья и имеющему громадную будущность, но и ко 
всей западной части Закавказья, с весьма важным Батумом, как военный 
порт и крепость на правом фланге нашей армии при войне с Турцией, а 
при том составил бы естественное и, безусловно, необходимое дополне-
ние к предрешенной уже обходной линии на Баку и существующему Воен-
но-Грузинскому шоссе, и несомненно дал бы сильный толчок к быстрому 
заселению всего Закавказья и экономическому его развитию с весьма бле-
стящими последствиями для всей России.

Относительная легкость перехода через Главный Кавказский хребет по 
вышеупомянутым долинам и чрезвычайно благоприятные условия проло-
жения этого пути на всем остальном его протяжении дают возможность его 
исполнения в течениие сравнительно очень непродолжительного времени 
и притом с неособенно значительной поверстной и общей стоимостью, ко-
торая с избытком окупилась бы в первую же войну на границе Закавказья, 
одним лишь сокращешем расходов по военным перевозкам, а между тем, 
при существовании этого пути, раз навсегда были бы устранены все не-
благоприятные обстоятельства, тормозящие развитие промышленности и 
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торговли, как в Закавказье, так и в России, причем Сухум, да и вообще все 
Черноморское побережье Закавказья заняли бы по праву принадлежащее 
им место и которых они до сих пор не имеют только потому, что совер-
шенно уединены как от России, так и от Закавказья и, несмотря на все уси-
лия правительства и все производимые им жертвы, не могут естественно и 
скоро развиваться, рискуя притом же новым их разорением, с повторени-
ем всех бедствий минувшей русско-турецкой войны 1877 года.

При взгляде на рельеф гор Главного Кавказского хребта, нельзя не за-
метить, что та его часть, по которой на северном его склоне протекают Ку-
бань и Теберда с ее притоком Хутый, а на Южном — Кодор и Чхалта с ее 
притоком Чхалта-Дзыхи представляет собой несравненно более удобную 
местность для проложения ширококолейной железной дороги значитель-
ного движения, нежели центральная его часть, в которой, даже и при наи-
выгоднейшем Тарском направлении, потребовалось бы развитие линии по 
весьма тесным извилистым ущельям речек 4-го порядка, тогда как долины 
речек Хутый и Чхалта-Дзыхи всего лишь 3-го порядка, а при том Хутый 
и Чхалта-Дзыхи, как и речка Чхалта, она же и Ацгара, имеют очень косое 
направление к Главному Кавказскому хребту, допускающее более пологий 
по ним подъем, что при надежности еще грунтов, сравнительной прямизне 
ущелий речек, пологости их берегов и малой их изрезанности второсте-
пенными оврагами, является весьма важным обстоятельством для пере-
хода здесь Главного Кавказского хребта железной дорогой или из ущелья 
Чхалта-Дзыхи в долину р. Хутый, или же прямо в последнюю из долины 
р. Ацгара, имеющей общий уклон всего лишь 0,0181 и весьма удобный для 
развития линии по косогору левого ее берега.

При подходах этой железной дороги к тоннелю под Главным Кавказским 
хребтом, по левым берегам долин речек Чхалта-Дзыхи и Хутый, переваль-
ная часть железнодорожной линии была бы совершенно обеспечена как от 
снежных завалов, каменных обвалов, так и от земляных н каменных выно-
сов, а вследствие небольшой здесь ширины Главного Кавказского хребта и 
стенообразности подводящих к нему верховьев ущелий Чхалта-Дзыхи и 
Хутый, самый тоннель, по всей вероятности, вышел бы не свыше 8 верст и 
при том с весьма удобными и короткими к нему подходами, не требующи-
ми дорогостоящих крытых галерей, а все это такие благоприятные условия 
для проведения горной железной дороги, ради которых далеко нелишним 
было бы обратить достодолжное внимание на эту часть Главного Кавказ-
ского хребта, с производством изысканий и самых обстоятельных иссле-
дований имеющихся здесь перевалов, равно как и рек Кубани, Теберды, 

1 Измеренной между впадением ее в р. Кодор и ее притоком р. Птыш. — Прим. авт.
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Чхалты и Кодора, долины которых в общем весьма просторны, а падение 
их много менее предельного уклона в 0,025, часто допускаемого в горных 
местностях для железных дорог со значительным движением, вследствие 
чего железнодорожная линия, при проложении ее по указанным долинам, 
по всей вероятности, не потребовала бы искусственного удлинения и в об-
щем могла бы оставаться на их дне у подошвы боковых их склонов.

Общее направление линии могло бы быть задано по топографической 
карте в масштабе 5 верст в одном дюйме, так, чтобы железная дорога, на-
чавшись от станции Сухум-Кале, на площади за городом, находящейся 
между крепостью и маяком, прошла бы через город, а далее между берегом 
моря и подошвой первой террасы гор, мимо дач и вблизи существующе-
го шоссе в сел. Дранды, где, отделившись от своей ветви к станции Но-
во-Сенаки, Закавказской железной дороги, завернула бы в долину р. Ко-
дор у подножья высот, господствующих над правым берегом этой реки. 
Правый берег долины р. Кодор в общем удобен для проложения железной 
дороги у подошвы его косогоров, и вплоть до с. Наа долина очень широ-
ка; далее же она хотя и значительно уже, но, по-видимому, не представит 
особенных затруднений, за исключением разве у Богадской теснины, на-
ходящейся в среднем течении Кодора, в так называемом ущельи Дал, сле-
дуя по которому далее правым берегом р. Кодор, железнодорожная линия 
свободно могла бы дойти до р.  Чхалты, впадающей в Дальскую долину 
р. Кодор, а затем перейти мостом Чхалту и постепенно подниматься левым 
берегом ее долины до самаго перехода через Главный Кавказский хребет, 
который, смотря по обстоятельствам, мог бы быть избран или прямо из 
долины р. Чхалты-Ацгара в долину р. Хутый, или же, пользуясь ущельем 
р. Чхалты-Дзыхи, вдадающей в р. Чхалту; по переходе же тоннелем Глав-
ного Кавказского хребта, железная дорога легко уже могла бы спускаться 
долинами рек Хутый, Теберды и Кубани и примкнуть к станции Невинно-
мысской, Владикавказской железной дороги, а затем протянуться и до са-
мого Царицына, пользуясь весьма благоприятными условиями местности 
на всем этом протяжении. На основании барометрических и прочих дан-
ных А. Бернацкаго, приведенных в его брошюре под названием «От Суху-
ма до Домбай-Ульген»1, и данных инженера Оловенникова2, изложенных в 
его рапорте Начальнику Управления Путей сообщения на Кавказе:

1 От Сухума до перевала Домбай-Ульген / [Соч.] А. Бернацкого. — Тифлис: 
тип. Гл. упр. наместника кавк., 1879. — [2], 9 с.

2 Участвовавших в экспедиции Начальника бывшего Сухумскаго военного 
отдела Генерала Аракина, по долинам рек Маджарки, Кодор, Чхалты и Птыш. — 
Прим. авт.
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Общий уклон р. Кодор, между Черным
морем и впадением в Кодор р. Амткел...   0,0058 
Уклон средней части р. Кодор по Дальской его долине... 0,009
Уклон р. Амткел, при впадении ее в Кодор...                 0,017
и уклон р. Чхалты до впадения в нее р. Птыш...             0,018,
т.е. такой же, как и р. Амткел, имеющей с ней один и тот же порядок.
При вышеуказанном общем направлении линии с постепенным подня-

тием ее к Главному Кавказскому хребту, начиная от разветвления у Дран-
ды и до перехода этого хребта тоннелем из долины Чхалты в долину реч-
ки Хутый, протекающей уже по северному склону хребта, надо полагать, 
что линию можно было бы оставить на дне долины без всякого развития 
ее длины вплоть до самого ущелья р. Чхалты-Дзыхи, причем тоннель под 
Главным Кавказским хребтом едва ли вышел бы длиннее 8 верст, а при 
поднятии линии по весьма удобному и совершенно неизрезанному овра-
гами склону второстепеннаго хребта, находящегося между речками Чхал-
та-Дзыхи и Чхалта-Ацгара, легко может статься, что длина тоннеля вышла 
бы и того менее.

При проектировании подхода к Главному Кавказскому хребту — доли-
ной р. Чхалта-Дзыхи, направление его могло бы быть задано по дну этого 
притока речки Чхалты-Ацгары с развитаем линии, лишь в боковых уще-
льях петлями с малыми тоннелями под второстепенными хребтами-от-
рогами, а может быть даже и без таких тоннелей, — одним лишь посте-
пенным поднятием по склонам левого берега этого ущелья, причем только 
развитие линии пришлось бы начать гораздо ранее, а именно, еще с доли-
ны р. Чхалты, тотчас по миновании ее притока Птыш.

В первом случае, т.е. при оставлении линии на дне р. Чхалта-Ацгара, 
тоннель через Главный Кавказский хребет, как уже было упомянуто, вы-
шел бы не свыше 8 верст, а вход в него оказался бы на высоте около 4000 
фут над уровнем моря, как и при развитии линии тоннельными петлями 
при подъеме по р. Чхалта-Дзыхи, а при развитии ее постепенным подняти-
ем по косогору р. Чхалты и косогору отрога между Чхалтой-Дзыхи и Чхал-
той-Ацгарой, вход в тоннель, по всей вероятности, оказался бы на высоте 
немного больше 4000 фут.

Самый перевал в этих местах Главного Кавказского хребта приходится 
почти на одной высоте с перевалом из долины реки Птыш в долину реки 
Домбай-Ульген, возвышающимся на 8,600 м над морским уровнем.

Оба эти перевала считаются наиболее низкими во всей этой части Глав-
ного Кавказского хребта, но поднятие к перевалу Домбай-Ульген уже по-
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тому было бы затруднительно и невыгодно, что р. Птыш имеет слишком 
крутое падение, а при всем том в верховьях этой реки имеется значитель-
ный ледник Птыш-Ашта.

В таком приблизительно виде представляется самая трудная переваль-
ная часть линии, проложение же железной дороги на остальном ее про-
тяжении, как по долинам рек севернаго склона Теберды, Кубани, так и 
по южному склону Главного Кавказского хребта, по-видимому, не может 
встретить особенных затруднений, проходя от самого Сухума до Дран-
ды по совершенно равнинной местности с весьма удобными переходами 
речек Сухумки, Беслетки, Маджарки, Келласури, Скургай и других менее 
значительных, а затем долиной р. Кодор.

Долина Дал, или среднее течение реки Кодор, также не должно пред-
ставить особых затруднений по правому ее берегу; дно ее состоит из ряда 
достаточно широких полян, которые местами хотя и суживаются выдаю-
щимися мысками второстепенных хребтов, но настолько еще просторны, 
что железнодорожная линия могла бы быть здесь свободно проложена по 
дну долины с поднятием лишь у Богадской теснины, да при пересечении 
выдающихся мысков, которые в крайнем только случае пришлось бы пере-
резать выемками, вероятнее же всего их можно будет обойти закругления-
ми линии, обращенными своей выпуклостью к руслу Кодора.

Характер обоих склонов Дальской долины, по-видимому, почти одина-
ков; от замыкающих ее хребтов, с юга Панавскаго и северного с горными 
вершинами Амфорта и Пелах-Бора, отходят второстепенные отроги, окан-
чивающиеся мысками, обход которых не составит особых затруднений, 
но левый берег долины Дал за густой растительностью вековых лесов и за 
отсутствием на нем даже тропинок, непроходим, тогда как по правому бе-
регу, кроме тропы, проложенной Кавказским Округом Путей Сообщения 
к Клухорскому перевалу, имеется еще другая, более близкая к реке Кодор, 
но только с переходом впадающих в нее речек не мостами, а вброд; послед-
няя тропа, как и верхняя попадает в ущелье Дал из долины реки Амткел, 
впадающей в реку Кодор, но идет в обход Джегергельскаго отрога, а далее 
направляется через урочище Латы до р. Чхалты.

На полянах правого берега долины Дал впадают речки, число которых, 
впрочем, невелико, а наибольший расход каждой из них таков, что для сво-
бодного их пропуска едва ли могут потребоваться мосты с отверстием бо-
лее 3-х сажень.

Берега речки Чхалты также весьма удобны для проложения железной 
дороги, особенно же левый, с пологими склонами, малоизрезанными ов-
рагами.
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Каменные породы, встречающияся по долине Дал, заключают ча-
сто лаву и трахит, а растительность ее горных склонов, состоит из пальм 
(букс-самшит), орешника и бука, на полянах же встречается множество 
одичавших фруктовых деревьев, оставленных выселившимися цебельдин-
цами. Тропа, заворачивающая из долины р. Кодор в долину р. Чхалты сна-
чала идет по правому берегу последней реки, но затем переходит мостом 
на левый ее берег, где и разветвляется на тропу, ведущую к перевалу Дом-
бай-Ульген по долине р. Птыш и на тропу по долине реки Клыч, ведущую 
к Клухорскому и Нахарскому перевалам. От существующего деревянного 
моста через р. Чхалту имеется еще тропа и по правому берегу этой речки, 
направлающаяся к Марухскому перевалу из долипы р.  Чхалты-Ацгара в 
долину р. М.  Зеленчук и находящемуся на высоте 9600 фут над уровнем 
моря.

С осуществлением железной дороги через Главный Кавказский хребет, 
не в центральной его части, а по указываемому направлению на Сухум, с 
ветвью к Закавказской железной дороге, такая дорога наилучшим обра-
зом связала бы Закавказье с внутренней Россией, способствовала бы госу-
дарственной его безопасности и как вполне удовлетворяющая основным 
требованиям экономического развития Кавказа, могла бы справедливо 
называться великим Кавказским путем, а с продолжением ее до Царицы-
на, могла бы войти в состав такого важного государственного пути, при 
котором Россия получила бы блестящие результаты, по развитию ее про-
изводительных сил и по свободному выходу ее грузов к Черному морю и 
заграницу.

Кроме громадного транзитного по нем движения, указываемого геогра-
фически, такой путь легко и скоро мог бы развить и значительное местное 
движение, как связывающий весьма производительные местности, страда-
ющие лишь от недостатка удобных сообщений.

У с. Наа по р. Кодор имеются месторождения камня, пригодного для 
фабрикации портландскаго цемента; в бассейне р. Амткел есть залежи 
свинцового блеска и медного колчедана, а в одной из возышенностей, при-
легающих к долине Дал, в нескольких верстах на с.-запад от урочища Латы, 
находятся месторождения свинцово-серебряной руды с значительным со-
держашем серебра.

Долина Дал, ныне представляющаяся совершенно безлюдной, очень 
богата, плодородна и заслуживает всестороннего ее исследования и пра-
вильной обработки, и несомненно, что многие ее богатства будут открыты 
лишь впоследствии. Она служит главным проходом из Сухума в Сване-
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тию, Баксанскую долину Кабарды, в Карачай, а также на весьма плодород-
ное плоскогорье богатейших закубанских станиц; по берегам ее растут 
вековые леса самых разнообразных пород, а самая долина почти сплошь 
усеяна фруктовыми деревьями, одичавшими со времени выселения из нее 
цебельдинцев.

По реке Чхалте часто попадаются холодные, горячие, кислые, серные и 
другие малоисследованные минеральные источники, которыми в настоя-
щее время пользуются только пастухи.

Вся долина р. Чхалты, как и долина р. Секен — верхнее течение Кодора, 
покрыта сплошь пихтовыми и каштановыми лесами, а по р. Теберде име-
ется сосновый мачтовый лес; в этой же последней долине весьма развито и 
скотоводство.

Вдоль предлагаемой же ветви к станции Ново-Сенаки также растут 
леса и находится много неисследованных минеральных месторождений, 
причем на р. Ингур, в древней Колхиде, имеются даже золотые россыпи.

VIII. О блестящих последствиях, для всей России, 
осуществления железнодорожного пути Царицын — Сухум, 

с ветвью к Закавказской ж. дороге

При наличности Военно-Грузинского шоссе и обходной железной до-
роги на Баку, Россия, с осуществлением железной дороги от Царицына до 
Сухума с ветвью к Ново-Сенаки, получила бы вполне удобные непрерыв-
ные сообщения с С. Кавказом и Закавказьем как через Ростов-на-Дону, так 
и через Царицын, не только с Сухумом, но и с Новороссийском, Батумом, 
Тифлисом и Баку, чем достигнута была бы возможность правильного рас-
пределения как военных сил и средств по различным частям Закавказья и 
С. Кавказа, так и грузов с бассейнов рек Волги, Дона, с Кубанской области 
и прочих местностей России, которые могли бы легко, дешево и скоро по-
даваться ко всем этим пунктам, в обмен на обратные грузы, при полном 
удовлетворении всех прочих нужд Закавказья, как  экономических, так и 
военного хозяйства, равно как и всех требований, вызываемых необходи-
мостью достижения политических целей и успешного разрешения страте-
гических задач на Черном море и по единственной нашей границе с Турци-
ей в Закавказье.    

Такой путь, как Царицын — Сухум, с ветвью к Закавказской железно-
дорожной сети, при всех своих достоинствах и преимуществах перед  все-
ми прочими путями из России в Закавказье, доставил бы возможность не 
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только безубыточности Кавказа, но и таких экономических  условий для 
всей Poccии, при которых не могло быть и речи о каких-либо финансовых 
ее затруднениях, между тем как в настоящее время Закавказье, несмотря 
на все свои богатства, вместе того, чтобы служить источником всевоз-
можных выгод и доходов русскому государству, все еще представляется 
краем малодоходным, с весьма редким и притом нерусским населением, 
а также с весьма ограниченными продовольственными и перевозочными 
средствами, далеко недостаточными для нужд военного времени, тогда 
как при свободном доступе русских сил к нему и к его Черноморскому 
побережью, Россия имела бы там не одни только свои войска и админи-
страцию, но и, безусловно, необходимое ей русское население, которое, 
помимо полезной его экономической деятельности, могло бы оказать 
правительству и весьма важные услуги в военное время; при такой связи 
России с ее Закавказьем, в последнее свободно и охотно явились бы и 
предприимчивые люди, и капиталы, и столь необходимые ему рабочие 
руки, в нем закипела бы русская жизнь и весьма оживленная деятель-
ность с самыми разнообразными хозяйствами по земледелию и про-
мышленности, по мере развития которых, прогрессивно увеличивалась 
бы производительность всего края, а вместе с ней и ежегодное количе-
ство грузов для отправки их как в Россию, так и заграницу; с поднятием 
производительности Закавказья и усилением его сношений и торговли, 
естественно стали бы развиваться порты по Закавказско-Черноморскому 
побережью, при большем благоустройстве которых явились бы все необ-
ходимые удобства по погрузке и выгрузке товаров, равно как и по укры-
тии парусных судов от непогоды, а вместе с этим наступила бы возмож-
ность безопасного берегового плавания, а следовательно, и выгодность 
рыболовства и каботажа, при которых выработались бы хорошие, опыт-
ные матросы и возникло бы местное судостроение из леса, имеющегося в 
изобилии на ю.-восточном берегу Черного моря; с развитием же местно-
го судостроения постепенно могли бы возникать как верфи, так и заводы 
для оборудования судов, а все это, разумеется, не могло бы не способ-
ствовать быстрому, вполне нормальному росту русского коммерческого 
флота на Черном море, при существовании которого много облегчилось 
бы развитие и содержание в исправности военного флота, необходимого 
здесь так же, как и пути сообщения из внутренних губерний к Черному 
морю, для обеспечения его побережья от прямых и косвенных поползно-
вений Англии, периодически разрушающей наши Черноморские берега, 
в видах заторможения конкурирующей ей русской морской торговли. 



 [Н. Андриевский. Сухум-Кале, его данные и возможная будущность...]         135  

С усилением производительности и развитием торговли Закавказья и 
прочих местностей, прилегающих к нашим Черноморским берегам, а через 
их посредство и производительности и торговли внутри русского государ-
ства, Россия, при собственном коммерческом флоте, весьма легко могла бы 
усилить свои торговые сношения как с Западной Европой, так и, главным 
образом, с дальним  востоком, особенно теперь, когда имеется Суэцкий 
канал, со времени прорытия которого, наши Черноморские порты, срав-
нительно с заграничными, оказываются более близкими к Египту, Индии, 
Китаю и к соседним с ними странам, а самое Черное море стало для нас 
наиболее важным по внешней морской торговле, при надлежащем разви-
тии которой Россия достигла бы и в этом отношении полной самостоя-
тельности, взамен нынешней ее зависимости от иностранного посредни-
чества, слишком дорого нам обходящегося и тем самым тормозящего нашу 
фабричную промышленность, с устранением  которого установились бы, 
наконец, как правильный и выгодный сбыт наших сельскохозяйственных 
произведений, так и дешевое получение колониальных товаров и сырья для 
русских фабрик, а все это настолько важно, что ради этого стоило бы дать 
хотя бы первый толчок, устройством железнодорожного пути Царицын — 
Сухум, с ветвью к станции Ново-Сенаки, Закавказской железной дороги, с 
осуществлением  которого Царицын обратился бы в более важный пункт 
по торговым сношениям всего Кавказа с внутренними и в особенности с 
Волжскими губерниями, стал бы основным опорным пунктом во время 
военных действии в Закавказье и наиболее удобным местом склада запа-
сов для надобностей Закавказской армии, а Сухум, благодаря наличности 
всех вышеприведенных его данных, мог бы быстро разрастись до размеров  
весьма важного и крупного коммерческого портового города и стать зна-
менитой русской климатической станцией и центром самой оживленной 
и разнообразной с.-хозяйственной деятельности на ю.-восточном берегу 
Черного моря.
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Приложение к брошюре «Сухум-Кале, его данные и возможная 
будущность, основания для осуществления железных дорог через 

Главный Кавказский хребет и от Закавказской их сети»

***

В кавказских газетах ведется оживленная полемика по поводу того, где 
должен пройти новый железный путь в Закавказье и куда выйти. Инженер 
г. Андриевский выпустил брошюру, доказывая необходимость вести этот 
путь к Сухум-Кале. Другой инженер, г. Статковский, в газете «Кавказ», го-
рячо опровергает его мнение и предлагает вести новый путь совсем в ином 
направлении — по кратчайшему расстоянию между Ростовом и Тифлисом. 
На его проект, в свою очередь, возражает в «Кавказе» же г. Ш-ев1, основа-
тельно доказывающий, что расчет г. Статковского относительно краткости 
проектируемого им пути не выдерживает критики; вместе с тем, он указы-
вает на огульное отрицание г. Статковским значения для русских интере-
сов линии к Сухуму.

Вот расстояние от Ростова до некоторых главных пунктов Закавказья 
по проектам обоих инженеров:

От Ростова до:                      По проекту инж.            По проекту инж.
                                                        Статковскаго.              Андриевского.
Сухума …    1100 верст.  631 верст.
Батума ...    1051 верст.  847 верст.
Кутаиса...    933 верст.  775 верст.
Тифлиса...    868 верст.  964 верст.
Баку…    1383 верст.  1479 верст.

Из этих цифр оказывается, что направление через Невинномысскую и 
Ново-Сенаки, сравнительно с предлагаемым Б. И. Статковским, удлиняет 
путь из России в восточное Закавказье всего на 96 верст, а для западного 
Закавказья, напротив, значительно сокращает его; именно: до Кутаиса на 
158 в., до Батума на 204 в. и до Сухума на 469 в., т.е. оно соединит внутрен-
нюю Россию с восточным Закавказьем, почти так же хорошо, как направ-
ление Дарг-Кох — Гори, а с западным Закавказьем — несравненно лучше.

1 Имеется в виду Н. И. Шамшев. 
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Г. Статковский полагает, что Сухумская линия откроет путь в Закав-
казье разным «иностранцам», которые уже и теперь начинают-де являться 
там. Г. Ш-ев резонно отвечает г. Статковскому, что суть вопроса лежит в 
колонизации русским элементом богатейшего Сухумского края, в котором 
без дорог — железной и колесной — русский элемент никогда и не появит-
ся. Замечание г. Ш-ева тем более верно, что некоторые туземные элементы 
делают все, чтобы помешать прочному водворению русских в крае. Дело 
заселения Кавказа русским населением крайне нежелательно, напр., армя-
нам, в руках которых положительно находится весь Кавказ. Двадцать лет 
тянется этот настоятельный для нас вопрос и все не может кончиться: рус-
ский крестьянин, испытывая тысячи незаслуженных мытарств, до сих пор 
не может устраиваться на Кавказе.

«Новое Время», № 6869 от 15 апр.

О железной дороге по направлению инженера Андриевского.
Недавно мне пришлось прочитать брошюру инженера Андриевскаго и 

статьи в газ. «Кавказ»: инж. Статковского (в № 78) и Ш-ва (в №№ 89 и 90). 
Хотя я и не получил специального образования, по части сооружения ж. д., 
однако же нахожу, что не всякие слова патентованных специалистов авто-
ритетны, помня, что и на мудрецов иногда находит простота.

Прежде всего, обращаю внимание читателей на заключение статьи 
г. Статковского, где он, по праву компетентности, постановил следующее 
безапелляционное решение: «Такой несообразный проект, как Баталпа-
шинск — Клухор — Сухум, который — не допусти, Господи — ежели ста-
нет строиться, поглотит совершенно непроизводительно много миллио-
нов, закроет для России Закавказье, и в вознаграждение даст совершенно 
ей ненужный Сухум, для наплыва в Закавказье иностранцев, которые и 
теперь уже шныряют по всему Кавказу, и этот-то путь очерк г. Андриев-
скаго, на стр. 46, называет, вероятно, ради смеха, настоящим великим Кав-
казскими путем».

Спрашивается, почему жел. дор., по направлению инжен. Андриевско-
го закроет для России Закавказье? Перестанут разве ездить из России в 
Закавказье, даже и по прежним путям? Едва ли. Не закрывалось же для 
России Закавказье, когда ездили через Кавказские горы на буйволах. Еще 
менее понятно, почему иностранцы, и теперь шныряющие по всему Кавка-
зу, после постройки жел. дор. в Сухуме, так-таки валом и повалят в Закав-
казье? Почему они не повалили бы через тот же Сухум в Закавказье тогда, 
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когда была бы построена к нему ветвь из Ново-Сенак, как того, несчетное 
число раз, безуспешно, «добивались все бывшие начальники края». В самом 
деле, как обяснить, почему после постройки ж. д. в Сухум из Ново-Сенака 
иностранцы преспокойно сидели бы в Европе, а после постройки дороги в 
тот же Сухум, из тех же Ново-Сенак, но только с ветвью на Невинномыс-
скую они стали бы лететь в Закавказье, как мухи на мед. Очевидно, в за-
ключение статьи кроется что-то иное. Очень бы интересно было получить 
разъяснение, иначе безапеллящонное решение можно признать более чем 
непонятным.

Г. Ш-в, для доказательства того, что Закавказье не закроется для Рос-
сии, сравнив расстояния от Ростова до главных пунктов Закавказья, по 
проектам гг. Статковского и Андриевского, нашел, что, по проекту послед-
него, путь в восточное Закавказье удлиняется всего только на 96 верст. 
Прекрасно сделал г. Ш-ев, но еще лучше было бы, если бы оба направле-
ния — Клухорское и Джомагское — привести к одному знаменателю (на 
том основании, что разнородные величины нельзя сравнивать), т.е. к од-
ному уклону, но хотя в 1/200 (предельный уклон для равнинных дорог), а 
потом уже полученные длины линий обоих направлений прибавить, где 
следовало. Такой прием был бы не лишний, потому что одна длина путей, 
того или иного направления, без соображения ее с уклонами на них, еще не 
вполне разрешает вопроса, от того, что путь длиннейший по протяжению, 
при пологих уклонах, может оказаться, по времени движения, короче крат-
чайшего по протяжению, но с крутыми уклонами.

По моему расчету, после развертывания направлений Клухорского и 
Джомагского в 1/200 будет:

От Ростова по проекту г. Статковскаго.
До Сухума…  1,545 вер.
» Кутаиса…  1,379   »
» Батума…  1,497   »
» Тифлиса…  1,172   »
» Баку   1,686   »
От Ростова по проекту г. Андриевского.
До Сухума… 815 вер.,       менее на 730
» Кутаиса ...     953    »  »   »  426
» Батума…   1,013  »  »  »  484
» Тифлиса...     1,145  »  »  »  27
» Баку…   1,659  »  »  »  27
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Из этого явствует, что направление Клухорское не только не удлиня-
ет, но, напротив того, сокращает путь в восточное Закавказье, почему его 
можно, в отношении длины, признать безупречным.

Инж. Андриевский относительно определения уклонов на южном скло-
не Кавказского хребта, основался не на собственной фантазии, а на офици-
альном донесении инж. Оловенникова, где значится, что: общий средний 
уклон р. Кодор, между Черным морем и р. Амткел — 0,0058; уклон средней 
части р. Кодора по Дальской долине —  0,009; уклон р. Чхалты до впадения 
в нее р. Птыш — 0,018.

Из этого, судя по тому, что южный вход тоннеля возможен на высоту 
4,700 футов (671 саж.), над уровнем моря, надо заключить, что путь между 
тоннелем и р. Кодор (при впадении в нее р. Чхалты) может быть развит 
с уклоном не круче 0,025 (предел, установленный для горных дорог). На 
северном же склоне того же хребта, по удостоверению гг. Андриевского и 
Ш-ва, уклон от северного выхода из тоннеля до станции Невинномысской 
будет не круче 0,01. Это удостоверение оправдывается тем, что если север-
ный выход из тоннеля возможен на высоте над уровнем моря в 5,200 футов 
(743 саж.), а ст. Невинномысская стоит на нуле; в 160 верстах от тоннеля, 
то, разделив 160х500=80,000 на 743, получится общий уклон в 0,01. Но как 
Невинномысская стоит выше нуля, то и уклон в действительности должен 
быть положе. Итак, направление Клухорское заслуживает, и по отноше-
нию к уклонам, предпочтения перед Джомагским.

Если обратить внимание на то, что на южном склоне Кавказского хреб-
та, при развертывании линии от южного выхода из тоннеля к р. Кодор, 
придется часть дороги вести на высоте над уровнем реки от 12 до 20 саж., 
то и это обстоятельство не представляет из себя китайского дракона, пото-
му что и в проекте г. Статковского высота полотна дороги над уровнем р. 
Ардон допущена: между Кассар и Бат от 10 до 25 саж., а между Адайхох и 
Цея от 20 до 104 саж. Стало быть, и тут Клухорское направление побивает 
Джомагское.

Что до грунтов, на которых придется класть полотно дороги, по проек-
ту г. Андриевского, то, по удостоверению г. Ш-ва, линия ж. д. пересекает 
хребет в Абхазских альпах, характеризующихся горными породами: гра-
нитом, гнейсом, кристаллическими сланцами, между которыми вклинива-
ются: диориты, диабазы, порфириты1, — тогда как, по проекту г. Статков-
ского, ж. д., перейдя Кавказский хребет, прямо врезывается в размывной 

1 Чего нельзя игнорировать, так как породы налицо. — Прим. авт.
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грунт по р. Лиахве, а на северном склоне, что мне лично известно, так как 
я со 2-й саперной ротой целый год находился на разработке военно-осе-
тинской дороги, Ардонское ущелье, вверх по реке от Садона, чрезвычайно 
узко и заполнено такими осыпями, что дорога, разделанная в продолже-
ние дня, в течение ночи совершенно исчезала, почему приходилось часто 
переходить реку мостами, что при ведении ж. д. немыслимо; от этого про-
ектированная г. Статковским ж. д. и поднята на высоту над уровнем реки 
Ардона от 10 до 104 саж. Следовательно, и в этом отношении направление 
г. Андриевского одерживает верх над направлением г. Статковского.

Относительно ширины прибрежных полян в ущелье Ардонском до Са-
дона можно сказать, что они менее удобны, чем поляны ущелья Кубано-те-
бердинского, потому что в первом приходилось делать отвесные выемки 
до 7 саж. высотой, т.е. на погонной сажени вынимать при ширине дороги 
в 1½ сажени, до 10,5 кубов грунта, который нисколько не уширял дороги, 
потому что не мог держаться на крутых откосах, а падал в ложе реки. 

Дорога выходила волнистой с подъемо-спусками, но если бы вести ее 
без обратных спусков, однообразным подъемом, то пришлось бы делать 
выемки в косогорах еще больше, или же вести дорогу по ложе р. Ардона, 
ограждая ее прочными дамбами. Кубано-тебердинское ущелье, будучи 
шире Ардонского, дает возможность класть полотно на прибрежных поля-
нах и только в немногих местах врезаться в косогоры, которые менее кру-
ты, чем в ущелье Ардонском! Поэтому, и здесь преимущество на стороне 
Клухорского направления. 

Короче сказать: направление, избранное г. Статковским чрез Джомаг-
ский перевал, несравненно хуже даже направления военно-грузинской 
дороги, несмотря на существование там завалов, а тем более хуже направ-
ления инж. Андриевского; поэтому, не мешает сделать основательное, а 
главное, беспристрастное изыскание, хотя бы только от впадения р. Хутый 
в Теберду, через перевал до сел. Чхалты по р. Кодор, потому что в осталь-
ных частях направления проведение ж. д. не сопряжено с трудностями.

Издерживать же до 47 миллионов на Джомагское направление, без са-
мой тщательной проверки других направлений, это значит бросить даром 
капиталы.

В стратегическом отношении проект инж. Андриевского не разбирает-
ся, потому что таковой разбор не должен быть гласен; но, в отношении 
передвижения новобранцев, оба направления — Клухорское и Джомаг-
ское — почти одинаковы оттого, что длина их, от Ростова до Тифлиса, раз-
нится всего на час времени.
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Инж. Рыдзевский, приступая к изысканию по моему направлению, ни 
о чем со мной не советовался, а только однажды, на мой вопрос: почему он 
проектирует семиверстный тоннель из долины Ассинской в станицу Тар-
скую, когда можно было бы сделать обход на станицу Сунженскую, причем 
дорога удлинилась бы только на 5 верст? — ответил: потому что всякое 
удлинение увеличивает эксплуатационный расход. На это ошибочное за-
ключение, вовсе непригодное для горных дорог, я ничего не мог ответить, а 
в свое время напечатал (в прошлом году, в газ. «Луч», № 43) заметку «О пе-
ревальной дороге», из которой, кто пожелает, может узнать, что значит со-
кращение, посредством 7 верст. тоннеля, эксплуатационных расходов на 5 
верст открытой дороги. Оно значит: уплата, по соображениям специали-
стов, министерством финансов эксплуатационного расхода за пять верст 
открытой дороги, ни более, ни менее, как за 18196 лет вперед. 

На случай, если бы кому-нибудь вздумалось заметить мне: почему я не 
отстаиваю своего направления (Владикавказа — Сачакис — Тифлис, или 
как называет его инж. Андриевский — Тарское), по которому инж. Рыдзев-
ский делал правительственные изыскания, причем стоимость линии непо-
мерно увеличена проектированием ненужнаго 7-верстного тоннеля и уд-
линением, без особенной надобности, главнаго тоннеля, — должен сказать, 
что в то время, когда я представил свою брошюру, впоследствии по прика-
занию командующего войсками кн. Дондукова-Корсакова, напечатанной 
на казенный счет, мое направление было лучшим1, что подтверждалось 
еще и тем, что оно было ранее одобрено главноуправляющим Грузией ге-
нералом Тормазовым, для устройства военно-грузинской дороги, но если 
найдено другое направление, обещающее быть лучшим, то порицать его 
только ради поддержания своего направления, я нахожу неуместным, на 
том основании, что всякий гражданин государства, а тем более чиновник, 
обязан защищать государственные, а не свои личные интересы — интере-
сы самолюбия.

Генерал-майор Криницкий
1895 г., апреля 15-го     
г. Дутят

«Новое Обозрение», № 3884, 1895 г.

1 Чего не отрицает и инж. Андриевский. — Прим. авт.
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1 Библиографическое описание оригинального издания: Железная дорога че-
рез Главный Кавказский хребет: По поводу брошюры г. Андриевского / Б. Стат-
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БРОШЮРА г. АНДРИЕВСКОГО
о железной дороге через Главный Кавказский хребет на Сухум

Инженер путей сообщения Н. Е. Андриевский выпустил в свет бро-
шюру, названную им очерком, под заглавием: «Сухум-Кале, его данные и 
возможная будущность; основания для осуществления к нему железных 
дорог через Главный Кавказский хребет и от закавказской их сети».

В брошюре Н. Е. Андриевский весьма красноречиво, с пафосом даже, 
восхваляет счастливый уголок Кавказа, г. Сухум и черноморское побере-
жье между Сухумом и Новороссийском, — будущий сад всей России; дока-
зывая необходимость соединения Сухума с железными дорогами. В этом 
нельзя не согласиться с г. Андриевским, за исключением, однако, качеств 
климата, для исправления которого еще нужно много энергии и много сде-
лать, чтобы избавиться от злокачественных лихорадок, которые летом там 
свирепствуют. Необыкновенно богатая растительность производит еже-
годно целый лес папоротников, которые сгнивают и заражают воздух. Ког-
да население будет гуще, земля более обработана, и будет более энергичное 
наблюдение за розданными участками с санитарной целью, то и климат 
сделается, вместо зловредного, благодетельным. Далее же г. Андриевский 
рассказывает что-то невероятное, так что приходится рассмотреть не 
столько его брошюру, сколько общий вопрос кавказских железных дорог.

После постройки поти-тифлисского участка закавказской железной 
дороги, все бывшие главные начальники края всегда признавали высокие 
качества сухумской бухты и хлопотали о соединении ее с закавказской 
железной дорогой. Наконец, удалось даже добыть производство прави-
тельственных изысканий для железной дороги от г. Сухума до станции 
Ново-Сенаки, всего протяжением около 120 верст. Затем, счету нет тем хо-
датайствам, которые достигали Государственного Совета и ничем не раз-
решались о постройке этих злосчастных 120 верст до Ново-Сенак. Нако-
нец, князь Дондуков- Корсаков порешил другим путем достигнуть той же 
благодетельной цели. Так как главный расход при устройстве этого участка 
железной дороги падает на постройку мостов через бешеные реки, Кодор, 
Ингур и другие, а, между тем, в стратегических видах мосты всегда нужны 
и без железной дороги, то предписано было кавказскому округу путей со-
общения все мосты для предполагаемой шоссейной дороги от м. Зугдид до 
г. Сухума проектировать под железную дорогу и саму дорогу устраивать 
по направлению проектной железной дороги. Таким образом, уже устроен 
мост через р. Кодор, предполагается устроить такой же через р. Ингур и 
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другие реки. Предоставляю судить, насколько рационально ведение этим 
способом устройства дороги!?

Не успел князь Дондуков-Корсаков вступить в должность главнона-
чальствующего гражданской частью и командующего войсками на Кав-
казе, как явилось ходатайство общества ростово-владикавказской желез-
ной дороги о необходимости устройства железной дороги от Тихорецкой 
станции до г. Новороссийска, чтобы дать хлебным грузам выход в незамер-
зающую бухту на Черном море. В то время новороссийская бухта, в этих 
ходатайствах, выставлена была в идеальном виде. Об известной Новорос-
сийской боре говорилось с презрением. Ныне же оказывается, что для ро-
стово-владикавказской железной дороги необходим еще порт в Сухуме, 
для чего необходимо было бы с железной дорогой подняться минимум на 
5,000 фут над уровнем моря, потом спуститься на те же 5,000 фут, пробив 
Главный Кавказский хребет тоннелем в самом широком его месте, через 
кряж горы Эльбруса, под перевалом, возвышающимся до 10-ти тысяч фут 
над уровнем моря.

Общество ростово-владикавказской железной дороги полагает, что 
когда оно устроит дорогу от Царицына к Тихорецкой станице, то для ро-
стово-владикавказской железной дороги необходим, кроме Новороссий-
ска, еще другой порт — сухумский. Но, во-первых, устройство более 500 
верст железной дороги по безлюдным и бесплодным степям ляжет страш-
ным бременем на государственное казначейство, потому что сомнительно, 
чтобы эти сотни верст могли окупиться волжским транзитным грузом, а 
во всяком случае, Волга не может нуждаться в отдаленном Сухуме и Сухум 
в Волге. Гораздо же проще устройство порта в Туапсе и железнодорожной 
ветви к нему, как это предполагалось при всеми уважаемом министре Кон-
стантине Николаевиче Посьете1. Выгоды от этого были бы громадные: мы 
имели бы почти посередине черноморского побережья, между Новорос-
сийском и Сухумом, третий порт, который бы вполне и с большей выгодой, 
чем Сухум, удовлетворял всем нуждам Северного Кавказа, а также и сере-
динной части черноморского побережья; а главное, − что выполнение это-
го крайне полезного для Северного Кавказа дела, по своей незначительной 
стоимости, точно так же, как и устройство порта в Сухуме, вместе с соеди-
нением его с Закавказской железной дорогой, находится в пределах вполне 
возможного. Во всяком случае, устройство этих двух портов и двух к ним 
крайне производительных линий: 120 верст от Сухума до Ново-Сенак и 

1 Константин Николаевич Посьет (1819−1899) — адмирал, министр путей со-
общения (1874−1888).
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195 верст от Армавира через Майкоп до Туапсе, по исчислениям1 инженера 
п. с. Палибина2, бывшего начальника кавказского округа путей сообщения, 
будут стоить гораздо менее устройства дороги от Царицына до Тихорец-
кой станции, с которым можно было бы подождать.

Насколько мне известно, общество ростово-владикавказской железной 
дороги собиралось хлопотать о постройке железной дороги от Екатерино-
дара до новоиспеченного города Майкопа, который, по примеру американ-
ских городов, растет не по дням, а по часам, наплывом разных пришельцев, 
стремящихся поселиться в благодатной черноземной полосе Кубанской 
области. Несмотря на столь благодетельное для края желание общества, 
которого необыкновенная деятельность выше всякой похвалы, я полагаю, 
что это было бы большой ошибкой с его стороны, потому что, кроме соеди-
нения Майкопа с железной дорогой, необходимо подумать о продолжении 
этой дороги от Майкопа до Туапсе, а тогда ясно будет, что Майкоп должен 
быть соединен не с Екатеринодаром, а с Армавиром, серединной частью 
ростово-владикавказской дороги, перпендикулярно к берегу Черного моря 
и на кратчайшем пути от Петровска к Туапсе.

О постройке царицынской железной дороги ни кавказское главное на-
чальство, ни военное министерство никогда не ходатайствовали, и только 
одно общество ростово-владикавказской железной дороги находит полез-
ным ее устройство. Точно то же можно сказать о ни для кого ненужном 
соединении Петровска с Баку. Против этой линии, при сравнении ее с на-
правлением дороги через Главный хребет, называя одну кружным направ-
лением, а другую — прямым, для соединения Закавказья с Россией, военное 
министерство отнеслось даже враждебно. В отношении главного штаба в 
департамент железных дорог по этому вопросу, между прочим, говорится 
следующее: «Выгода прямой линии в особенности усугубляется тем общим 
соображением, что эту линию во всяком случае придется строить (хотя бы 
и через десять-пятнадцать лет), так как выгоды лучшего географическо-
го направления, в конце концов, дадут себя знать. Кроме выяснившихся 
из приведенных расчетов выгод прямой линии сравнительно с окружной, 
можно указать еще и другие немаловажные преимущества прямой линии 
в военном отношении, заключающиеся в том, что, независимо от большей 
скорости передвижения войск, эта линия, сравнительно с кружным путем, 

1 В Записках Кавказского отдела Императорского русского технического об-
щества. — Прим. авт.

2 Павел Иванович Палибин (1811−1881) — инженер путей сообщения, тайный 
советник.
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даст возможность войскам прибыть в закавказский край свежими, избав-
ляя людей от продолжительного томления в дороге по кружному пути при 
страшной жаре в лихорадочных местностях, очень часто господствующей 
по берегам Каспийского моря и в железнодорожных районах Бакинской и 
Елисаветпольской губерний. Сверх сего, и охранение самого пути гораз-
до удобнее между Владикавказом и Тифлисом, где население вполне нам 
предано, чем в пределах Терской и Дагестанской областей, где опасение по-
исков1 горцев может потребовать значительного числа войск для охраны 
железной дороги». Между тем, г. Андриевский находит, что постройка этой 
дороги после окончания линии до Петровска — уже предрешена, конечно, 
обществом ростово-владикавказской железной дороги.

Как военное министерство, так и главное кавказское начальство, начи-
ная с бывшего Наместника Кавказского Государя Великого Князя Михаила 
Николаевича, постоянно хлопотали об устройстве железной дороги через 
Главный Кавказский хребет по кратчайшему направлению между Росто-
вом и Тифлисом. По этим-то ходатайствам были произведены мной пра-
вительственные изыскания через Квинамтский перевал из Черной Арагвы 
на Терек и затем через Джомагский перевал из Ляхвы на Ардон. Последний 
проект, 12-го сентября 1879 года, удостоился даже одобрения министра пу-
тей сообщения Константина Николаевича Посьета, но дело все же не дви-
галось. Находились люди, упрямые сторонники кружного направления, 
благодаря хлопотам которых оно клалось под сукно. Наконец, вследствие 
энергичного ходатайства Наместника Кавказского, состоялось Высочай-
шее утверждение 6-го апреля 1885 г. положения комитета министров, коим 
предоставлено министру путей сообщения «войти в подробное изучение 
вопроса о сооружении перевальной дороги через Кавказский горный хре-
бет в связи с продолжением владикавказо-петровской линии до Баку». Че-
рез год после того, 31-го марта 1886 года, состоялся доклад департамента 
железных дорог за № 391, с полным подробным изложением всех расчетов 
и преимуществ прямого направления против кружного и о необходимости 
ассигнования 285 тысяч на составление окончательного, то есть исполни-
тельного проекта линии от ст. Дарг-Кох через Джомагский перевал до ст. 
Гори.

Доклад этот начальник управления железной дороги, представляя на 
усмотрение министра путей сообщения, нашел полезным выразить мне-
ние, в случае если его высокопревосходительство одобрит в принципе 

1 Внезапное нападение. — Прим. авт. 
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заключение сего доклада, обсудить таковой в особом совещании из пред-
ставителей министерств путей сообщения, военного, финансов и государ-
ственного контроля.

12-го мая доклад одобрен министром, а 20-го июня 1886 года состоялся 
протокол комиссии по сооружению железной дороги через Главный Кав-
казский хребет, составленной из представителей от всех ведомств. После 
подробного рассмотрения как доклада, так и предъявленных проектных 
чертежей, председатель предложил обсудить: можно ли считать, что наи-
выгоднейшее направление железной дороги, проектируемой через кавказ-
ские горы, должно пройти по ущельям рек Ардона и Ляхвы по последне- 
разработанному министерством путей сообщения проекту, или же при 
производстве окончательных изысканий необходимо исследовать и другие 
линии?

Представитель военного ведомства1 заявил, что проведение железной 
дороги через Кавказские горы, как показывают подробные карты и тща-
тельное изучение в продолжение 70-ти лет местности, − возможно лишь 
в двух местах: вдоль течения Терека и Арагвы, где нынче пролегает воен-
но-грузинское шоссе, и долиной рр. Ардона и Ляхвы.

Так как по долинам рр. Терека и Арагвы оказалось проложение желез-
ной дороги весьма затруднительным, то комиссия остановилась на следу-
ющих решениях:

«1) Согласно представленным данным и заявлениям г. председателя 
комиссии повторительные (окончательные) изыскания линии железной 
дороги через Главный Кавказский хребет произвести исключительно по 
направлению от ст. Дарг-Кох владикавказской железной дороги и ст. Гори 
закавказской.

2) Признать исчисленную департаментом железных дорог сумму, под-
лежащую ассигнованию на производство сих изысканий 285,000 руб. не 
преувеличенной, причем иметь ввиду, что сумма эта должна быть увеличе-
на особыми дополнительными ассигнованиями, если в последнем проекте 
потребуются коренные изменения.

3) Основными техническими условиями для предстоящих изыска-
ний установить: а) наибольший уклон на линии, кроме тоннелей, в 0,025, 

1 Генерал-лейтенант генерального штаба Стебницкий, заведовавший в течение 
более 30 лет военно-топографическим отделом Кавказского военного округа, ис-
ходивший все горы пешком и закончивший триангуляцию Кавказа. Его фамилия 
значится на золотой доске в институте инженеров путей сообщения. — Прим. 
авт. 
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б) наименьший радиус 120 саж., в) главный тоннель проектировать на два 
по возможности равные склона в обе стороны, и некоторые другие усло-
вия.»

После того, вопрос о перевальной дороге и о производстве исполни-
тельных для ней изысканий уснул на долгое время. Случилась катастрофа 
1888 г.1, страшно огорчившая и поразившая всех лучших людей государ-
ства до остолбенения, все высшее правление путями сообщения переме-
нено три раза, и, наконец, только благодаря бдительности военного ми-
нистерства, снова вынуто из-под сукна дело о перевальной дороге, и 
производство окончательных изысканий поручено инженеру д. ст. сов. Ры-
дзевскому, окончившему в то время постройку Сурамского тоннеля. За 
этот промежуток времени в министерстве путей сообщения забыли про 
мое существование, тем более что я оставил железнодорожную службу и 
занят был кавказскими шоссейными дорогами, — забыли не только обо 
мне, но и о моих изысканиях, и о моем проекте, одобренном министром 
путей сообщения. Не имея средств, чтобы часто бывать в Петербурге и не 
заинтересованный лично, я не хлопотал, чтобы обо мне помнили. Забыли 
не только в министерстве, но, по-видимому, забыл, даже и инженер Рыд-
зевский, председательствовавший в совещании при составлении протоко-
ла 20-го июня 1886 г., о котором выше было мной говорено, потому что в 
представлении министерства путей сообщения в Государственный Совет 
об ассигновании сумм была употреблена фраза: «хотя и производились ми-
нистерством путей сообщения некоторые изыскания, но приблизительно 
только с помощью барометра». Эта фраза страшно оскорбила инженеров, 
моих сотрудников, которые гордились точностью и тщательностью своих 
работ, и настаивали на восстановлении истины; но так как пользы для дела 
от этого я не видел, то и не возбуждал щекотливого для министерства во-
проса; тем более, что могли бы меня заподозрить в претензии производить 
самому эти исполнительные изыскания, тогда как нельзя отрицать пра-
вильности взгляда, что новый человек мог внести в дело новые взгляды и 
новые улучшения. 

К сожалению, г. Рыдзевский, по-видимому, пожелал во чтобы то ни 
стало отыскать новый перевал и, по совету генерала Криницкого2, как сам 

1 17 (29) октября 1888 г. произошло крушение императорского поезда на участ-
ке Курско-Харьково-Азовской железной дороги под Харьковом, с многочислен-
ными человеческими жертвами; но сам император Александр III и члены его се-
мьи чудесным образом не пострадали.

2 Не получившего специального образования. — Прим. авт.
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пишет в своей пояснительной записке к проекту, забыв про слова Стеб-
ницкого, на авторитет которого он должен был бы положиться, произвел 
изыскания через Архотский перевал из р. Ассы в пшавскую Арагву. Здесь 
он встретил такие непреодолимые препятствия для проложения линии в 
изложенных технических условиях, что пришлось укоротить предписан-
ные предельные радиусы кривых со 120-ти до 100 саж. и увеличить уклоны 
с 0,025 до 0,028. Несмотря на понижение линии с помощью 11-тиверстного 
тоннеля через Архотский перевал, все же, чтобы от подножия гор поднять-
ся к выходам этого тоннеля, пришлось спроектировать 9 спиральных тон-
нелей, пять с северной стороны и четыре с южной.

Несмотря на все эти, принятые г. Рыдзевским, выходящие даже из ряда 
меры, местность оказалась настолько трудной, что стоимость дороги в 
один путь (за исключением  перевального и Тарского тоннелей) определи-
лась в 59,366,145 рублей, тогда как стоимость дороги по рр. Ардону и Ляхве 
на два пути: всех тоннелей, полотна, каменных галерей, поддерживающих 
стен и мостовых опор, с подвижным составом для 2-х пассажирских и от 8 
до 10 товарных поездов оценена департаментом в 46,460,000 кр. руб.

Таким образом, приходится вновь ожидать ассигнования на составле-
ние окончательного проекта от ст. Дарг-Кох до Гори.

Г. Андриевский почему-то полагает, что именно только центральная 
часть Главного Кавказского хребта самая страшная против снеговых зава-
лов и самая трудная для перехода, и потому думает, что в верховьях Кубани 
и Теберды будет легче, забывая, что, чем ближе к западу, т.е. к восточному 
берегу Черного моря, тем осадков больше, и снежная линия ниже, а он уда-
лился на 180 верст на запад от Джомагского перевала. Клухорский, Нахар-
ский и Марухский перевалы с их ледниками, не стаивающими даже летом, 
весьма трудны для перехода даже шоссейной дорогой, а о несчастных слу-
чаях от завалов, конечно, ничего не пишут, потому что зимой там никто 
не ездит. Но, допустим, что перевальный тоннель будет не длиннее 8-ми 
верст, чего никакой техник без триангуляционных работ определить не в 
состоянии, и что сомнительно под таким громадным кряжем Эльбруса, как 
Клухор; допустим даже, что и железную дорогу можно будет устроить в 
обыкновенных условиях горных железных дорог, но остается вопрос: для 
чего же нужно тратить многое множество миллионов непроизводительно? 
Какие же грузы захотят двигаться непременно в Сухум, по такому трудно-
му пути, а не в Туапсе, Новороссийск, Ростов и Таганрог?

Все эти перечисления уклонов рек в очерке г. Андриевского, невозмож-
но малых для горных потоков, как Амткел, Чхалта, Птыш и даже река Ко-
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дор, доказывают либо фантазию составителя очерка, либо, что измерение 
производилось на коротком протяжении, в самой низменной их части, то 
есть ничего не доказывают.

Выше про дорогу из Петровска в Баку было мной выражено, что она 
никому ненужная дорога, хотя обществом ростово-владикавказской же-
лезной дороги уже и предрешена к постройке. Основания у меня к тому 
следующие:

Предположим, что дорога от Баку до Петровска и от Дарг-Кох до Гори 
уже построена. Возьмем круг, начиная от ст. Дарг-Кох на Гори, Тифлис, 
Баку, Петровск, Беслан и Дарг-Кох и отыщем тот пункт на этом круге, от 
которого было бы безразлично ехать по кружному ли, или же по прямому 
пути, и посмотрим, какие грузы пойдут по одному и какие предпочтут дру-
гое направление?

От Дарг-Кох через Алагирский серебро-свинцовый завод до Гори 186 
верст, от Гори до Тифлиса 71 верста, от Тифлиса до Баку 513 верст, от Баку 
до Петровска 343 версты, от Петровска до Беслана 250 верст и от Беслана 
до Дарг-Кох 20 верст; итого 1,383 версты.

Стало быть, искомый пункт находится в 691,5 верстах от ст. Дарг-Кох 
по обоим направлениям, а именно: у станции бакинской дороги Алят, на-
ходящейся на безлюдном берегу Каспийского моря, в 77 верстах от Баку 
к Тифлису. Из этого следует, что кроме грузов городов Баку, Кубы и Дер-
бента, да Дагестанской области, никакие другие, ни Персидские, ни Елиса-
ветпольской, ни Ереванской губерний, ни Карсской области, не пойдут на 
Петровск. Г. Баку, кроме нефтяных грузов, никаких других не имеет, и он 
по прежнему порядку будет их отправлять в Россию морем. У г. Дербента 
в скором времени предполагается иметь порт, а у Дагестана есть Петровск. 
Спрашивается, кому же нужна Бакинско-Петровская дорога, пролегающая 
большей частью по безлюдному и бесплодному берегу Каспийского моря, 
и чем она будет питаться?

Многие места очерка г. Андриевского, инженера, по справедливости 
пользующегося столь почтенной репутацией, приводят в изумление. Так, 
например, на стр. 41 говорится:

«Железнодорожная линия, проектированная в самой трудной цен-
тральной части Главного Кавказского хребта, помимо того, что обошлась 
бы слишком дорого (во всяком случае, дешевле Клухорской) и потребова-
ла бы целого десятилетия на ее осуществление, не связала бы кратчайшим 
образом Россию с самыми богатыми и наиболее производительными ча-
стями Закавказья, лежащими на запад и восток от Тифлиса, а служила бы 
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преимущественно только Тифлису и Тифлисской губернии за счет местно-
стей, заслуживающих большого внимания».

Слава Богу, Тифлис уже давно соединен с западом поти-тифлисской 
железной дорогой, с востоком — бакинской, а с югом — на днях будет сое-
динен карсско-ериванской. Стало быть, именно Тифлис, как центральный 
пункт Закавказья и должен быть соединен кратчайшим железным путем с 
Россией. Да и кратчайшего пути из Ростова, или же из Лондона (пожалуй, и 
из Царицына) в Тавриз, Тегеран и Калькутту, другого нет, кроме как через 
Тифлис.

Стало быть, ни Тифлис, ни Тифлисская губерния ничьей жизни не 
заедают, а наоборот, такой ни с чем не сообразный проект, как Баталпа-
шинск — Клухор — Сухум, который — не допусти, Господи — ежели ста-
нет строиться, поглотит совершенно непроизводительно много миллио-
нов, закроет для России Закавказье, и в вознаграждение даст совершенно 
ей ненужный Сухум, для наплыва в Закавказье иностранцев, которые и 
теперь уже шныряют по всему Кавказу, — и этот-то путь очерк г. Андри-
евского на стр. 46 называет, вероятно, смеха ради, — настоящий великий 
кавказский путь.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГОРОДУ И ОКРЕСТНОСТЯМ

Составил И.М. Тези1

1 Библиографическое описание оригинального издания: Сухум: путеводитель 
по городу и окрестностям / составил И. М. Тези. Харьков: Типо-литография 
М. Зильберберг и С-вья, 1903. 94 с.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Русская Ривьера — Черноморское побережье Кавказа — за последние 
два-три года обратило на себя внимание общества, и этот живописный, те-
плый и богатый во всех отношениях край стал развиваться положительно 
не по дням, а по часам.

Проводится железная дорога1, открывается правильное шоссейное со-
общение2, учреждаются новые пароходства (Черноморец)3, устраивают-
ся грандиозные санатории (Гагры4, Смецкого5), утилизируются целебные 
источники (Мацеста6), созидаются, наконец, целые города (Хоста7). Тыся-
чи человек каждое лето отдыхают и купаются на Русской Ривьере, сотни 
больных ищут исцеления зимой. Пробуждается забытый Россией бесцен-
ный край, закипает в нем жизнь...

На полосе земли между Черным морем и главным Кавказским хребтом, 
полосе от 14 до 200 верст шириной, от Новороссийска до Батума — на этом 
протяжении найдут: археолог — непочатый угол для исследований: тут и 
развалины церквей, крепостей и городов, и даже целые города под водой 
(Сухум)8 и, может быть, под почвой; естествоиспытатель — огромнейшее 
количество экземпляров из всех царств природы, в особенности расти-
тельного, с образцами субтропической флоры; сельский хозяин — воз-

1 Идея проведения железной дороги по берегу Черного моря родилась в 1870-е 
годы, а обсуждение вариантов этого проекта активизировалось со второй поло-
вины 1890-х годов.

2 Строительство Черноморского шоссе, магистральной автомобильной дороги 
Новороссийск — Батум, протяженностью 750 км, было начато в 1887 г. Окончено 
в 1910 г., дорога реконструирована в 1946–1950 гг.

3 «Черноморское общество пароходов» было создано еще в 1833 г. В 1856 г. 
было образовано акционерное общество: «Русское Общество Пароходства и Тор-
говли» (РОПиТ).

4 Гагрская климатическая станция была официально открыта 9 января 1903 г. 
5 Николай Николаевич Смецкой (1852–1931) открыл свой первый санато-

рий — «Гульрипш-1» — в 1902 г. 
6 Начало существования Мацесты как бальнеолечебницы было положено в 

1902 г.
7 Поселение Хоста получило статус города в 1899 г.
8 Автор имеет в виду, что древний город Диоскуриада, находившийся в районе 

современного Сухума, по одной из версий, был поглощен морем. 
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можность культивировать такие роды растений и животных, какие не 
могут существовать нигде в другом месте России, не исключая и Крыма; 
промышленник — леса, ждущие правильного хозяйства, каменный уголь, 
выступающий в иных местах (Ткварчельская дача1) мощными пластами на 
поверхность земли, уже разрабатываемый марганец, мрамор, минеральные 
краски; турист насладится видом и суровых диких скал, и беспредельной 
ширью моря, и ласкающих глаз зеленых холмов, и снежными вершинами, и 
тропической флорой; больной имеет здесь и целебные ключи, и море с его 
воздухом и купальнями, и почти вечную весну и лето.

Поставив себе целью составить полный и точный Путеводитель по Рус-
ской Ривьере, я выпускаю первую часть его — путеводитель по Сухуму. 
Следующими частями будут путеводители по Новому Афону, Сочи и Бату-
му, которые теперь готовятся к печати2.

Как первый опыт, мой путеводитель не чужд, конечно, неточностей, 
ошибок и неполноты. Сообщение замеченных неисправностей и жела-
тельных дополнений составляет мою просьбу к читателям путеводителя, 
которым заранее приношу свою глубокую признательность. Адресовать: 
Сухум, Кутаисской губ., Справочно-Комиссионной конторе Ив. Ив. По-
кровского, Иос. Митр. Тези.3

1 Ткуарчалское месторождение каменного угля известно с 1900 г., но интенсив-
но стало разрабатываться только в советское время.

2 По всей видимости, автор эти анонсируемые им издания не сумел выпустить 
в свет. Во всяком случае, нам о них ничего неизвестно. 

3 Справочно-комиссионная контора И. И. Покровского — контора, существо-
вавшая в дореволюционном Сухуме с 1901 г.; располагалась в частном доме Ивана 
Ивановича Покровского (построен был в 1896 г.; не сохранился) на Котляревской 
ул. (ныне ул. Читанава).
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При составлении этого издания пользовался, как материалами, следу-
ющими издателями: Путеводитель и собеседник по Кавказу Владыкина1, 
Грузия Кн. Уваровой2, Черноморье. Ф. Брун3, Черноморское побережье. Во-
ейков, Пастернацкий и Сергеев4, Приморские санатории. В. Фомилиант5.

И. Тези

 

1 Михаил Николаевич Владыкин (1830–1887) — драматург, автор книги «Путе-
водитель и собеседник в путешествии по Кавказу» (Москва, 1874; 2-е изд.: 1885).

2 Графиня Прасковья Сергеевна Уварова (1840–1924) — урожд. княжна Щер-
батова, супруга Алексей Сергеевича Уварова, историк, археолог, Председатель 
Московского археологического общества (с 1885 г.). Умерла в эмиграции, похоро-
нена в Белграде. И. Тези, по-видимому, имеет в виду ее работу «Кавказ. Путевые 
заметки» (первые два тома увидели свет в 1887 и 1891 гг.).

3 Филипп Карлович Брун (1804–1880) — профессор. Его работа «Черноморье: 
Сборник исследований по исторической географии Южной России» вышла в двух 
частях в Одессе в 1879–1880 гг.

4 Воейков А. И., Пастернацкий Ф. И., Сергеев М. В. Черноморское побережье. 
СПб.: Типография П.П. Сойкина, 1899. 

5 Фомилиант В.И. Приморские санатории, их роль при лечении золотухи, 
«местного» туберкулеза и рахита. Санкт-Петербург: Т-во худож. печати, 1901. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СУХУМА

Сухум, несомненно, принадлежит к одним из самых древнейших горо-
дов мира.

С известной долей вероятности можно предположить, что на месте его 
находился один из великих городов древней Колхиды — Эйя1, существо-
вавший в XIV и XIII веке до Рождества Христова, и о котором упоминается 
в каменных ассирийских и вавилонских памятниках. 

По греческим преданиям, два брата, участника похода аргонавтов в Кол-
хиду за золотым руном, Кастор и Поллукс2, прибыв в эту страну, основали 
город «Диоскурию». Об этом городе, как о важном и крупном торговом 
центре на побережье Черного моря, уже встречаются сведения у древних 
писателей. По свидетельству одного из них3, город вел настолько большую 
торговлю, находясь на пути из Малой Азии, Персии, Аравии и Индии, что 
римляне должны были содержать в нем не менее 300 переводчиков, необ-
ходимых для сношений с местными жителями. Географ древности — Стра-
бон4, посетивший во время своих путешествий и Диоскурию, во второй 
своей книге говорит: «Диоскурия есть средоточие торговли народов, оби-
тающих поверх ее и в соседних странах. Семьдесят племен, говорящих на 
разных языках, сходятся здесь для взаимного обмена».

Из этих свидетельств видно, как знаменита и велика была Диоскурия и 
естественно поэтому то, что в позднейших источниках и картах Диоскурия 
уже называется «Себастополисом» или «Севастополем», что значит «Ве-
ликий город»5. Так он называется на итальянских картах XIV и XV веков, 
когда в Севастополе торговлей овладели предприимчивые и энергичные 

1 Местонахождение полумифического города Эйя (Айа) точно не установлено.
2 Кастор и Полидевк (рим. — Поллукс) — в древнегреческой мифологии: Дио-

скуры, близнецы, дети Леды; участники похода аргонавтов.
3 Имеется в виду Плиний Старший (между 22 и 24 гг. н.э. — 79 г. н.э.) — древ-

неримский писатель, автор «Естественной истории», составленной им примерно 
в 77 году н.э.

4  Страбон (ок. 64–63 гг. до н.э. — ок. 23–24 гг. н.э.) — древнегреческий исто-
рик и географ. Автор несохранившейся «Истории» и сохранившейся практически 
полностью «Географии» в 17 книгах.

5 Название «Севастополь» состоит из двух греческих слов: Σεβαστός (Сева-
стос) — «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) — «город». Другие вариан-
ты перевода — «августейший город», «величественный город». 
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генуэзцы, имевшие здесь своего консула. В этот период город процветал, 
ведя обширную торговлю.

При милетских греках, Диоскурия, как и другие города побережья Чер-
ного моря Кавказа, носила характер «вольного города», пока, за 100 лет 
до Р.X., не подпала под власть понтийского царя Митридата1. Затем Диос-
курия попадает под иго Рима, но уже в V веке Абхазией и, значит, Диоску-
рией овладевает персидский царь Хозрой2. При его владычестве абхазцы 
в первый раз объявляют себя независимыми и избирают правителя. Это-
му, однако, воспротивилась Византия и, после кровопролитных сражений, 
снова, во второй раз, овладевает страной.

Это время, между прочим, было началом распространения христиан-
ского учения в Абхазии.

В VII веке Византия дала Абхазии, сильно тогда увеличившейся, прави-
теля под названием архонта. И один из архонтов, Леон3, в 786 г. сбросил иго 
Византии, объявив себя царем Абхазии и дав начало династии абхазских 
царей. Династия эта существовала только до 985 года, когда старый и сле-
пой абхазский царь Феодосий III4 объявил наследником своим юного сына 
грузинского царя Гутена5 Баграта III (980 г. — 1014 г.)6.

Так как в средние века Сухум потерял всякое значение и опустел со-
вершенно, то в это именно время над городом или развалинами его обра-
зовался тот слой земли, под которым теперь находят остатки древностей. 

О Сухуме этого периода времени есть заметка путешествовавшего в 
XVII веке по Кавказу известного французского ученого Шардена7, который 

1 Митридат VI Евпатор (132 г. до н.э. — 63 г. до н.э.) — царь Понта, правивший 
в 120–63 гг. до н.э.

2 Если имеется в виду Хосров I Ануширван, шахиншах из династии Сасанидов, 
то он жил и правил Ираном в VI в.

3 Леон II (годы правления: 786–806 гг.) — первый абхазский царь, основатель 
Абхазского царства.

4 Феодосий III (годы правления: 975–978 гг.) — абхазский царь.
5 Очевидно, ошибка; правильно: Гурген.
6 Баграт III (в абхазской царской династии — Баграт II; годы правления: 975–

1014 гг.) — первый царь из династии Багратидов, сын тао-кларджетского прави-
теля Гургена и дочери абхазского царя Георгия II — Гурандухт.

7 Жан Шарден (1643–1713) — французский путешественник, автор книги 
«Путешествие Шардена по Закавказью в 1672–1673 гг.». Русский перевод вышел 
в Тифлисе, в 1902 г. 
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говорит, что застал здесь пустынную местность и шалаши, в которых жили 
работорговцы со своим живым товаром.

Остаток древнего названия Сухума «Диоскурия» можно усматривать в 
названии мыса «Искурия», недалеко от Сухума, и это повело к тому, что 
некоторые ученые предполагали место Диоскурии не на месте нынешнего 
Сухума, а на мысе Искурия1, и это, тем более, что развалин этого города, 
как развалин других известных городов древности, напр. Ольдии2 и др., 
еще не найдено. Но большинство компетентных в этом деле археологов 
утверждают, что развалины города должны быть именно около Сухума, 
под его почвой, или в воде, где, между прочим, и существуют неисследо-
ванные развалины города. В ясную, тихую погоду, когда вода в бухте чиста, 
на дне видны остатки домов, угловых башен крепости, улицы3. Постройку 
их относят, впрочем, к более позднему времени, именно к VI веку, к цар-
ствованию Юстиниана Великого4.

В политическом отношении Сухум, по-грузински Цхоми или Цхуми, 
находился во владении абхазских царей до X века, когда власть над стра-
ной переходит к Грузии5, три века считавшей Сухум в числе своих владе-
ний. Но в XIII веке абхазские князья объявляют себя самостоятельными.

В XV веке на историческое поле выступают турки. В своем победонос-
ном шествии они разрушают Византийскую Империю, подчиняют своей 
власти Имеретию, Гурию и Абхазию и в 1578 году строят крепость Су-
хум-Кале.

Однако, через почти двести лет, в 1771 г., абхазцы восстали и выгнали 
турок из Сухума.

Во главе этого восстания находились два брата, Леван и Зураб Шерва-
шидзе6. Поссорившись с братом, Леван опять передал Сухум туркам, кото-

1 Так считал, например, Д. Гулиа. См. его работу «Сухум не Диоскурия» («Тру-
ды АбНИИК», вып. II, Сухум, 1934).

2 Очевидно, имеется в виду Ольвия.
3 Автор, по-видимому, цитирует известного сухумского краеведа В. И. Чер-

нявского, который в 1870-е гг. впервые высказал предположение о том, что Диос-
куриада находилась на месте современного Сухума.

4 Юстиниан Великий (483–565) — византийский император, правивший в 
527–565 гг.

5 Автор имеет в виду переход в Х в. абхазской царской власти от династии Ле-
онидов к династии Багратидов. 

6 Леван Чачба (Шервашидзе) (вторая половина XVIII в.) — князь, самурзакан-
ский владетель; Зураб Чачба (Шервашидзе) (вторая половина XVIII в.) — владе-
тельный князь Бзыпской Абхазии.
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рых, однако, абхазцы снова скоро выгнали. Когда Келеш-бей1 силой подчи-
нил себе абхазцев и занял Сухум, он отдался под верховную власть султана, 
признавшего его за то абхазским владетелем. Скоро Келеш-бей провинил-
ся перед Портой тем, что дал убежище Трапезундскому паше2, осужден-
ному ей на смерть, и стал искать покровительства России, принявшей в 
то время под свою защиту Грузинское царство3; в то же время он, говорят, 
тайным образом перешел в христианскую веру. За это турки подкупили его 
старшего сына Аслан-бея4 убить отца. Преступление совершилось в Суху-
ме, но Аслан-бей не воспользовался плодом своего злодеяния. Младшие 
его братья, Сефер-бей5 и Гассан-бей6, осужденные на погибель подобно 
отцу, успели спастись и вооружили против него всю Абхазию. Отцеубийца 
Аслан-бей бежал в Батум, а Сефер-бей явно уже принял христианство и в 
1808 году отдался под покровительство России. Турки, бежавшие из Су-
хума, рассыпались по всей Абхазии и с ожесточением возбуждали народ 
против русских, толкуя, что Аслан-бей убил отца по воле Аллаха. Отце-
убийца также действовал всевозможными интригами, и волнения почти 
постоянно не прекращались.

В 1821 году Сефер-бей умер, оставив наследником своего старше-
го сына Дмитрия7, воспитывавшегося в Петербурге. В 1824 году8 умер и 
Дмитрий, не оставив после себя наследников, и владетелем Абхазии был 

1Келешбей Чачба (Шервашидзе) (1747–1808) — владетельный князь Абхазии. 
2 Звали его Таяр-паша; Трапезунд (ныне Трабзон) — город в Турции.
3 Император Павел I подписал указ о присоединении Грузии (Картли-Кахети) 

к Российской империи 8 января 1801 г. 
4 Асланбей Чачба (Шервашидзе) — владетельный князь Абхазии в 1808–

1810  гг., старший сын Келешбея. По одной из гипотез, достаточно убедительно 
обоснованной, он был ложно обвинен в отцеубийстве. См.: С. Лакоба. Асланбей: 
К вопросу о политическом противоборстве в Абхазии в первой трети XIX столе-
тия (Сухум, 1999).

5 Сафарбей (Георгий) Чачба (Шервашидзе) (?–1821) — владетельный князь Аб-
хазии в 1810–1821 гг.

6 Хасанбей (Гасанбей) Чачба (Шервашидзе) (?–?) — полковник, сын абхазского 
царя Келешбея. Около 1804 г. добровольно отказался от прав на владетельство, в 
пользу Сафарбея.

7 Дмитрий (Омарбей) Чачба (Шервашидзе) (?–1822) — владетельный князь 
Абхазии в 1821–1822 гг.

8 В 1822 г. 
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объявлен младший брат его, Михаил1. Все знавшие Михаила (по-абхазски 
Халит-бея2), последнего владетеля Абхазии, носившем звание генерал-адъ-
ютанта русской службы, рекомендуют его с очень хорошей стороны, но по-
ложение его, в котором он был поставлен относительно русских властей, 
неминуемо должно было вести к неприятным столкновениям. Русское 
правительство, оставив за Михаилом управление страной, предоставило 
себе власть исполнительную и тем как бы подчинило себя ему. Разумеется, 
долго это не могло продолжаться. Выход был один: присоединение Абха-
зии к России и удаление князя, что и было сделано3. Михаил был поселен в 
Воронеже, где и умер в 1866 г.

В этом же году произошло возмущение абхазцев, во время которого 
был убит в Соук-су4 начальствовавший тогда в Абхазии генерал Коньяр5, 
а с ним несколько офицеров и 54 казака. На месте этого происшествия те-
перь выстроена часовня. Убив генерала Коньяра, абхазцы пошли на Сухум 
и три дня блокировали его, но должны были отступить, отбитые подоспев-
шими русскими отрядами.

Во время владычества турок, от 1578 до 1808 года, Сухум имел около 6 
тысяч жителей. Крепость окружена была красивыми предместьями с мно-
жеством тенистых садов и пользовалась отличной водой, проведенной из 
гор, далее одной мили. Турки называли Сухум вторым Истамбулом.

После занятия Сухума русскими, турки немедленно оставили предме-
стья; абхазцы не имели обыкновения жить в городах, а русское население 
не могло существовать в соседстве их при неустроенном состоянии края.

Сухум опустел.
В тридцатых годах крепость, построенная из дикого камня в виде чет-

вероугольника, около ста саженей6 по фасу и с башнями по углам, имела 
вид развалины; гарнизоны составляли две пехотных роты и команды кре-

1 Михаил Чачба (Шервашидзе) (1811–1865) — последний владетельный князь 
Абхазии (1822–1865).

2 Хамутбей.
3 Вскоре после завершения Кавказской войны, в июне 1864 г., царские власти 

упразднили Абхазское княжество, введя временное «военно-народное управле-
ние».

4 Лыхны.
5 Валерий Моисеевич Коньяр (?–1866) — полковник (а не генерал), начальник 

Сухумского военного отдела. О нем см.: А. Дюма. Кавказ. Тбилиси, 1988. С. 62–63, 
277.

6 Старорусская единица измерения расстояния; 1 сажень равна 2,1336 метра.
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постной артиллерии. Водопроводы были разрушены; кругом крепости рас-
стилались заразительные болота, и солдаты должны были пить вонючую, 
тинистую воду, бывшую главной причиной лихорадок, свирепствовавших 
между ними. Кроме гарнизона, здесь нельзя было насчитать и сотни жи-
телей. Город весь состоял из базара, т.е. из двадцати грязных духанов-ка-
баков; по единственной, топкой улице, проходившей через этот рынок, 
лениво прохаживались несколько абхазцев с винтовками за спиной, да 
матросы, со стоящей на рейде эскадры, в своих холщевых брюках и тем-
но-зеленых куртках, перебегали, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. 
Только из одного духана, в котором можно было за стаканом портера или 
марсалы забывать тоску, которую наводил Сухум на каждого, раздавались 
веселые голоса и в открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших 
морских офицеров.

В таком непривлекательном виде описывает Сухум очевидец, посетив-
ший его в 1835 году1.

Но уже в 1870 г. Сухум настолько изменился к лучшему, что бывший в 
нем г. Владыкин пишет, что хотя он не может быть назван хорошим пор-
товым городом, но уже не напоминает того состояния, в котором он был в 
1835 г.

Город невелик, говорит тот же путешественник, и разбит на правиль-
ные четыреугольники, широкими шоссированными улицами с водосточ-
ными каналами по бокам; в воде тоже не чувствуется недостатка. Дома по 
большей части одноэтажные, турлучной постройки (между стойками по-
перечными брусьями пространство забрано плетнем и все это смазывает-
ся глиной с различными примесями). На пристани, на террасе разведен по-
рядочный садик, из которого прекрасный вид на гавань. Дома на пристани 
многоэтажные и заняты лавками, в которых, впрочем, продаются товары 
дорого и нельзя сказать, чтобы лучшего качества. Городской храм имеет 
вид обыкновенного дома. Старая крепость, разумеется, нисколько не улуч-
шилась с 30-х годов; в ней лежат на земле несколько старых орудий, кучи 
ядер, а посредине острог, из-за решетчатых окон которого выглядывают 
бритые головы провинившихся туземцев. Самое замечательное место в го-
роде это городской Воронцовский сад (теперь Ботанический2), в котором 
растут в грунту магнолии, рододендроны, олеандры, алоэ, камелии и пр. 

1 Очевидно, И. Тези имеет в виду Фредерика Дюбуа де Монпере (1799–1850) — 
французского путешественника, натуралиста, археолога, автора книги «Путеше-
ствия вокруг Кавказа».

2 Сухумский ботанический сад был основан в 1838 г.
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Его стоит осмотреть. И в Сухуме, что есть лучшего, обязано своим проис-
хождением знаменитому главнокомандующему-хозяину (князю Воронцо-
ву). Вообще же, город имеет довольно чистенькую наружность. Окрестные 
горы мало-помалу занимаются загородными домами и дачами, около кото-
рых разводятся сады и виноградники...

Таким был Сухум, когда в 1877 г. произошло последнее восстание абхаз-
цев, подстрекаемых турецкими эмиссарами, и во время этого восстания 
город был вырублен и сожжен.

Этот исторический акт настолько интересен, как ближайший к нам по 
времени, что на нем следует остановиться подробнее, пользуясь здесь опи-
санием известного путешественника и писателя Евгения Маркова1.

Сначала нападению абхазцев подвергся соседний Сухуму Ново-Афон-
ский монастырь2, только что отстраивавшийся, и где было всего несколько 
человек братии. Предвидя нападения туземцев, настоятель распорядился 
отправить всю движимость монастыря в Гелатский монастырь около Ку-
таиса.

Прискорбные ошибки генерала Кравченко3 (пишет Евг. Марков), ко-
мандовавшего Сухумским отрядом, открыл туркам беспрепятственный 
доступ в Сухум. Кравченко, не предупредив жителей, снял с береговой 
линии все сторожевые казачьи посты и увел свои войска в горы за 3 вер-
сты от Сухума, ясно этим показав, что он не думал защищать город, хотя в 
его отряде было четыре батальона пехоты, вооруженной берданками, две 
роты стрелков, казачий Лабинский полк, конная милиция и одна горная 
батарея. С такими силами нетрудно было встретить даже гораздо более 
сильного врага, к тому же принужденного высаживаться с моря. Но Крав-
ченко опасался общего восстания абхазцев и, вместо того, чтобы образу-
мить колеблющихся решительными действиями, своим поспешным отсту-
плением, можно сказать, натолкнул волновавшихся туземцев на открытое 
восстание.

Скопище их, тысяч в десять, собралось у Гудаута, куда турки без всяко-
го препятствия высадили со своих броненосцев всего четыре сотни солдат, 
и Махмуд-паша, прочитав на русском языке султанский фирман, торже-
ственно привел их к присяге турецкому падишаху. В тот же день все, толь-

1 Евгений Львович Марков (1835–1903) — автор книги «Очерки Кавказа: Кар-
тины кавказской жизни, природы и истории» (СПб. — М., 1887).

2 Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был основан в 1875 году.
3 Павел Павлович Кравченко (1829–1889) — генерал, руководитель обороны 

Сухума от турецкого десанта в русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
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ко что отстроенные, здания Ново-Афонского монастыря были сожжены, 
а дня через два, после бомбардирования беззащитно-покинутого Сухума, 
четырьмя турецкими броненосцами, абхазцы сожгли и Сухум1.

Положение злополучных жителей Сухума и его окрестных христиан-
ских деревень было отчаянное. Застигнутые врасплох, толпы перепуган-
ных мужчин, женщин, детей, со своим домашним скарбом, захваченным 
наскоро, слились беспорядочным стадом около русского отряда, без вы-
стрела удалявшегося в Цебельду. По рассказам знающих людей, Цебельда 
представляла естественную крепость, почти недоступную для нападения 
и обильно снабженную всякими запасами, так что русский отряд мог без-
опасно продержаться там не только месяцы, но и годы. Но чересчур осто-
рожный русский военачальник считал себя и тут в слишком опасном по-
ложении; простояв в Цебельде 10 дней, он приказал сжечь огромные бунты 
заготовленного провианта, овес, ячмень, кукурузу, госпитальное имуще-
ство, палатки, обоз и все прочее, чтобы облегчить своему войску поспеш-
ный уход к Рионскому отряду. А так как единственная возможная дорога 
через реку Кодор была занята турками, то генерал предпочел вести свои 
полки и тащить вслед за ними множество больных и истомленных жителей 
в далекий обход через недоступные снеговые перевалы.

Целых десять суток мучились вместе со злополучными солдатиками 
несчастные, изнемогшие от усталости жители по непроходимым тропам и 
кручам, неся на собственных плечах детей и пожитки и, трясясь от холода, 
пока достигли, наконец, колесной дороги. Несколько больных умерло доро-
гой, несколько сорвалось в пропасти. Особенно ужасна была переправа че-
рез реку Кодор, где погибло более 500 лошадей, много патронных ящиков и 
артиллерийских снарядов и денежные книги отряда. Люди переправлялись 
один за другим по висячему мосту из диких виноградин, перекинутому с 
одной скалы на другую, над бездной в 400 сажен глубиной и шатающемся 
во все стороны при каждом шаге человека. Но, чтобы добраться до этого 
моста, устроенного по приказу предусмотрительного генерала еще за не-
сколько недель до отступления, необходимо было совершить такой невоз-
можный подъем на отвесную скалу, вися все время над зияющей бездной, 
а потом еще более ужасный спуск по таким отвесным скалам в глубину 400 
саж., что не всякая голова и не всякие ноги могли вынести такую гимнасти-
ческую работу.

1 Сухум тогда, покидая город, сожгли турецкие войска.
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Можно себе представить молчаливое негодование храбрых русских 
солдатиков, вынужденных нерешительностью своего начальника, с такими 
жертвами уйти из страны, которую они должны были и могли защищать от 
врага, привыкшего трепетать пред русским оружием. Солдат, разумеется, 
не смеет рассуждать, а должен повиноваться. Но жители, возмущенные по-
ступком Кравченко, еще в Цебельде окружили его и, по словам очевидца, 
говорили ему со слезами на глазах: «Ваше превосходительство, наши отцы 
и деды бежали из родного края от турецкого ятагана и пришли под кров 
русской державы в надежде найти покой и защиту. Ныне в Турции режут 
наших братьев, а мы здесь тоже должны испытывать. Если Вы не подумали 
защищать Сухум, то отчего не сказали нам об этом заблаговременно? Тогда 
мы все пожитки наши вывезли бы в пределы Грузии, а ныне мы оставили 
наши дома и амбары, наполненные хлебом. Куда мы теперь пойдем? Мы 
теперь совершенно разорены и в крайней нищете должны погибать!» 

В числе жителей, проделавших этот тяжкий многодневный поход, был 
между прочим и монах Ново-Афонской обители — Иоанн, последним по-
кинувший монастырь и уносивший с собой в Гелат последнюю церковную 
утварь. Он прослужил 35 лет эсаулом казачьих войск, был в 13 больших и 
множестве малых походов на Кавказе и в Турции, но и он уверял, что ни-
когда не испытывал такого многотрудного похода...

В августе месяце того же 1877 года, когда к Сухуму подступили русские 
отряды Шелковникова, Алхазова и Бабича1, турки, ограбив и поджегши го-
род, ушли в море. 

С этого именно года начинается новая история Сухума, возведенного 
еще в 1848 г. в степень портового города, с дарованием жителям льгот, и 
город стал снова расти и развиваться, и достиг того состояния, в котором 
находится теперь. 

1 Бегбут Мартиросович (Борис Мартынович) Шелковников (Метаксян) (1837–
1878) — генерал, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; Яков Кайхосро-
вич Алхазов (Алхазишвили, Алхазян) (1826–1896) — генерал, участник русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг.; Михаил Павлович Бабич (1844–1918) — генерал от 
инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
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СУХУМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Сухум или Сухум-Кале (кале — крепость), портовый и окружной город 

Кутаисской губернии1, лежит под 43°,00’ широты и 41°,01’ долготы.
Вид с моря на город, когда к нему подъезжаешь ясным утром и на го-

ризонте видны Трапезундские и Аджарские горы, отстоящие от Сухума на 
300 верст, довольно живописен.

Невысокие зеленые холмы, у подножия которых развернулась долина 
Сухума, террасами уходят все дальше и дальше вплоть до главного Кав-
казского хребта, покрытого вечными снегами. Защищенный этими горами 
от холодных северных ветров, Сухум расположен на низменной равнине, 
которую прорезывают горные речки: Беслетка2 в восточной части, Черная3 
с западной, и Сухумка4, протекающая через самый город, причем русло ее 
разделено на три канала во избежание наводнений.

Широкая бухта Сухума — ширина ее ворот около 35 верст, ограничи-
вается с востока Кодорским мысом, а с западной — мысом Сухумским, на 
котором стоит Сухумский маяк5, с белым, ежеминутно вертящимся, огнем. 
Его высота над уровнем моря — 121 фут.

Берег моря, от крепости до конца Михайловской набережной6, обшит 
каменной стеной от разрушительной силы волн; стена окончена в 1899 
году, но уже в нескольких местах размыта бурями. Вдоль берега проходит 
Михайловская набережная, на которой находится бульвар и выдаются в 
море три деревянных и одна железная пристань. Эта последняя выдвинута 
на тридцать саженей в бухту, но это расстояние еще недостаточно для того, 
чтобы к ней могли приставать пароходы и суда и потому служит она почти 
исключительно для прогулок, являясь как бы продолжением бульвара. А с 
пароходов груз и пассажиров перевозят на турецких фелюгах, что пред-
ставляет довольно ощутительное неудобство, особенно в бурную погоду. 
На набережной находятся все три гостиницы и ряд довольно неопрятных 
персидских, турецких и греческих кофеен, где за игрой в кости, чашками 

1 В 1903 г. Сухумский округ, входивший в Кутаисскую губернию, получил ста-
тус особого округа Российской империи, приравненного к губернии.

2 Басла (Баслата).
3Абхазское название: Абжьдзыхь арюаш.
4 Хакипсы (Акуакуара).
5 Сухумский маяк, сохранившийся до настоящего времени, был изготовлен во 

Франции, привезен и установлен в 1861 г.
6 Ныне Набережная махаджиров.
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кофе и за кальяном проводят время разношерстные представители вос-
точных народностей.

Перпендикулярно Михайловской набережной, от входа за бульвар, 
идет Колюбакинская улица1, упирающаяся в так называемую первую 
Трапецию2, и обсаженная эвкалиптами, красивейшей из акаций — acacia 
Julibrissin3 — и др. растениями, на многих из которых еще заметны следы 
топоров — памятники погрома 1877 года. До этого, памятного в жизни го-
рода, года улицы были обсажены пирамидальными тополями, перевитыми 
розами, которые образовывали на улицах целые аллеи… 

Этой улицей город делится на две части: западную низменную, менее 
здоровую часть, где находится базар, трактиры, харчевни, часть, требую-
щую усиленного полицейско-санитарного надзора, и вторую, восточную, 
более возвышенную, где дома имеют характер дач, окруженные садами, где 
растут и зреют апельсины, цитроны, где круглый год цветут розы, где оле-
андры также обыкновенны, как сирень в средних губерниях.

Улицы в Сухуме широки, правильно распланированы, но во многих 
местах требуют нивелировки. По краям улиц устроены каналы, для стока 
дождевых вод, но они, при малом присмотре со стороны тех, кому сие ве-
дать надлежит, во многих местах засорены, поросли травой и, наоборот, 
задерживают воду, которая, загнивая, может служить очагом лихорадки. 
Улицы шоссированы гравием, но не имеют тротуаров. Теперь, впрочем, на 
Михайловской набережной приступлено к устройству асфальтовой мосто-
вой и бетонных тротуаров.

Освещение керосиновое и только на главной улице установлено не-
сколько керосино-калильных фонарей.

В 1902 году окончен постройкой водопровод.
В городе два клуба: военный и общественный. Во втором есть неболь-

шая сцена, на которой играют заезжие труппы и упражняются любители. 
Этим и ограничиваются помещения для развлечений.

Вообще же, зимой, вследствие того, что почта приходит только парохо-
дами, иногда, из-за штормов на море, не заходящих в Сухум, город оказы-
вается изолированным на недели от всего мира, и это сильно отражается 
на его росте и развитии. Несомненно, что проведение железной дороги, 

1 Ныне Проспект Леона.
2 Гора Трапеция; абхазское название — Хатхуа.
3 Julibrissin — искаженное gul-i abrisham, что на фарси означает «шелковый 

цветок».
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изыскания которой приходят к концу, даст большой толчок к жизни этого 
тихого и даже сонного теперь городка.

Население Сухума, как центра побережья и оживленного торгового 
пункта, весьма пестрое. Здесь и в окрестностях живут: русские, немцы, 
армяне, греки, эстонцы, турки, татары, персиане, мингрельцы, абхазцы, 
гурийцы, имеретины, грузины, лазы, самурзаканцы, евреи1. Всех жителей 
в Сухуме в настоящее время насчитывается до десяти тысяч. Занимаются 
почти исключительно табаководством и разведением кукурузы.

Разведение плодовых садов еще в зачаточном состоянии, и у единичных 
предпринимателей, как и цветочные плантации, тогда как Сухум мог бы, 
да и будет, без сомнения, оранжереей для всей России.

Городской бульвар, весьма миниатюрный, мог бы, при уходе за ним, 
быть украшением города. В нем, на местах, где предполагались клумбы, 
растут и пальмы, и акации, и драцены, и агавы, но, неумело посаженные, 
они заглушают друг друга, и едва ли достигнут большого роста. Бульвар 
должен быть продолженным до конца улицы и таким образом несколько 
удовлетворилась бы настоятельная для Сухума нужда в месте для гуляний. 
Тяжелое, неизящное сооружение для музыкантов, что занимает много ме-
ста посреди бульвара, могло быть заменено более дешевой, но более бла-
годарной для акустики, деревянной эстрадой, устроенной у одного конца 
бульвара.

Городской сад, густо засаженный по большой части хвойными растени-
ями, быстро разросся и, не пропуская почти солнечных лучей сквозь свою 
густую листву, постоянно сыр. Для городского сада, даже для такого не-
большого города как Сухум, он слишком мал и, по приведении его в поря-
док, уничтожении лишних деревьев, отчего исчезла бы и сырость, мог бы 
служить хорошим детским садом.

Кладбище находится на расстоянии почти двух верст от города, по 
дороге к Драндскому монастырю. Буйная растительность, покрывающая 
плиты и памятники, плохо содержимые дорожки, трава на них, повалив-
шиеся памятники — все это производит грустную картину «мерзости за-
пустения». Кладбищенскую церковь видел в тридцатых годах Du boss2, и 

1 После русско-турецкой войны 1877–1878 гг., абхазский народ был объявлен 
«виновным населением». В результате вынужденного переселения абхазского 
населения в Турцию и другие страны Ближнего Востока, Абхазия практически 
опустела. Страна стала заселяться колонистами, представителями других, более 
«благонадежных» народов. 

2 Имеется в виду Ф. Дюбуа де Монпере.
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считает ее древней. Она представляет тот же удлиненный корабль, как и 
все маленькие церкви около Сухума, и построена из голышей, крепко свя-
занных между собой известковым раствором.

В бухте Сухума находятся развалины древнего города, еще до сих пор 
неисследованные. Когда вода прозрачна, можно видеть на дне остатки до-
мов, улицы и, на расстоянии 50 саженей от берега, местный житель, из-
вестный естествоиспытатель В. И. Чернявский, еще встречал остатки стен. 
А недалеко от берега можно найти круглые стены башен, тоже скрытых 
под водой.

Не есть ли это древняя Диоскурия, остатков которой, при точном опре-
делении места ее существования, на месте нынешнего Сухума, еще не 
нашли? Подтверждение этому можно видеть в древних монетах, иногда 
выбрасываемых волнами на берег, а в 70-х годах в глыбе земли была вы-
брошена морем половина золотого обруча, вроде короны.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
Городская управа помещается в городском доме, по Колюбакинской 

улице, против собора. Городской голова Михаил Николаевич Дмитриев1. 
Секретарь Ник. Ник. Жегулин. Городовой врач Лев Иван. Влазинский.

Городская больница находится в конце Колюбакинской улицы2. Устро-
ена иждивением пр. Алексея Александровича Остроумова. Открыта 16-го 
апреля 1902 г.; на 40–50 кроватей, из коих 4 кровати бесплатные. Осталь-
ные кровати оцениваются так: 30–32 кровати — плата 15 р. в месяц, 4–6 
кроватей по 45 р. в месяц, и 2 кровати по 90 рублей в месяц. Почетный 
попечитель проф. А. А. Остроумов, старший врач Фед. Алекс. Грузинов, 
младший — Дмитр. Ник. Шафрановский (находится постоянно при боль-
нице). Прием приходящих больных (бесплатный) ежедневно от 8 до 11 ч. 
утра. Посещение больных по четвергам и воскресеньям с 2–4 ч. пополудни.

Отделение Воинского Присутствия находится в казенном доме Окруж-
ного Управления по Колюбакинской ул. Председатель Присутствия, На-
чальник Округа подполк. Влад. Конст. Прогульбицкий3.

1 Михаил Николаевич Дмитриев (1866–?) — сухумский городской врач (1887–
1899), городской голова г. Сухума (с 13 января по 31 декабря 1901 г.).

2 Ныне там располагается Национальный онкологический центр; современ-
ный адрес: ул. Убыхская, 2.

3 Владимир Константинович Прогульбицкий (1857–1919) — военнослужа-
щий, полковник.
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Податная инспекция находится в доме Кара-Мурза, по Геймановской 
ул.1 Податной инспектор Евг. Льв. Марков2.

Акцизное управление находится на углу Екатерининской и Георгиев-
ской ул.3 Помощник акцизного надзирателя Ник. Фел. Трояновский.

Казначейство помещается в казенном доме, по Котляревской ул.4 
Казначей — Ник. Павл. Уваров. Старший бухгалтер — Емельян Мих. Тюр-
чибаш. Кассир — Мих. Арт. Павшин. Бухгалтер 2-го разряда — Фил. Сем. 
Рахвиашвили. Операции казначейства: размен денег, покупка и продажа 
4% государств. ренты, перевод денег и выдача денег по переводам, при-
ем вкладов на хранение и пр. При казначействе — сберегательная касса. 
Казначейство открыто ежедневно, кроме праздничных дней, с 9 до 2 час. 
дня; по операциям сберегательной кассы — с 9–12 ч. дня.

Таможенная контора помещается в доме Флоренко, по Котляревской 
ул. Управляющий — Мих. Арс. Жданович-Пономаренко. Корабельный 
смотритель — Яст. Луа. Гегелашвили.

Женская прогимназия помещается в казенном доме по Колюбакинской 
ул.5 Учениц в прогимназии 136, в числе коих 20 казенных пансионерок. 
В прогимназии имеются 3 приготовительных и 4 основных класса. Началь-
ница — Олимп. Ал. Лубченко. Почетный попечитель — Кутаисский Воен-
ный Губернатор6.

Горская школа7 помещается в казенном доме, по Лорис-Меликовской 
ул.8 Имеет 5 отделений и 3 основных класса, учащихся в школе — 100 чело-
век. Смотритель — Георг. Павл. Сидоров.

1 Ныне ул. акад. Марра.
2 Евгений Львович Марков (1873–?) — охотовед, писатель, член Сухумского 

общества сельского хозяйства (с 1904 г.), автор книг «Сатанджо» (М. — Л., 1929) 
и «В горах Абхазии» (М. — Л., 1930); не путать с Евгением Львовичем Марковым 
(1835–1903) — автором книги «Очерки Кавказа…» (1887).

3 Ныне ул. Чочуа и проспект Аиааира соответственно.
4 Ныне ул. А. Читанава.
5 Ныне Сухумская средняя школа № 2 им. А. Пушкина.
6 В начале ХХ в. (в 1901–1905 гг.) Кутаисским военным губернатором был пол-

ковник (позже генерал-майор) Алексей Алексеевич Смагин.
7 Сухумская горская школа была открыта 4 апреля 1863 г. Ныне — Горская 

средняя школа № 10 им. Н. Лакоба.
8 Ныне ул. Лакоба.
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Городская мужская школа помещается в доме Шервашидзе, по За-
вадской ул.1 Школа имеет 3 класса и 120 учеников. Заведующий — Серг. 
Льв. Говоров. Законоучитель — Св. Голубцов2. Учители — И. О. Пащенко. 
А. И. Богданов.

Почтовая и телеграфная конторы находятся на Михайловской набе-
режной. Начальник — Ив. Ал. Заремба. Помощник — П. И. Подгорский. 
Прием и выдача корреспонденции производится ежедневно с 8–2 пополуд-
ни, кроме праздников, когда операции производятся с 9–11 ч. дня. Письма 
из ящик. выним. утр. с 8–11 ч., веч. с 5–7 ч.

Мировой суд помещается в доме Котлярова, по Колюбакинской ул. Ми-
ровым судьей состоит Петр. Мих. Ясинский. Секретарь — Георг. Тим. Чер-
кезия.

Временная сессия Кутаисского Окружного Суда помещается там же.
Городское Полицейское Управление находится в казенном доме, по 

Колюбакинской ул. Полицмейстер-капитан — Мих. Конст. Рихтер. При-
став — Мих. Фед. Скориков.

Окружное Управление помещается в казенном доме, по Колюбакин-
ской ул. Начальник Округа — подполковник Вл. Конст. Прогульбицкий. 
Помощник начальника округа — капитан Заиченко3. Делопроизводи-
тель — К. Л. Кетышкин. Сухумский округ делится на 4 участка: Гудаутский, 
Кодорский, Гумистинский и Самурзаканский.

Благотворительное Общество имеет бесплатную больницу для бедных. 
Заведующий — доктор А. С. Меерович4. Председательница общества —
Анаст. Ив. Самуриди5.

Общество Взаимного Кредита помещается в д. г. Деничкина, по Ло-
рис-Меликовской ул. Председатель Правления — Мих. Льв. Томара6. Заня-
тия от 10 до 1 ч. дня. 

1 Ныне ул. Гулиа.
2 Георгий Стефанович Голубцов (1868–1947) — священник, протоиерей. 
3 Как сообщил нам С. З. Лакоба, правильно: Зинченко.
4 Аарон Соломонович Меерович (годы жизни нам неизвестны) — доктор; был 

членом «Сухумского медицинского общества», «Сухумского общества сельского 
хозяйства», «Сухумского общества любителей и исследователей природы и насе-
ления Сухумского округа», «Сухумского общества борьбы с туберкулезом».

5 Супруга Христофора Константиновича Самуриди, известного купца. В честь 
нее он построил в Сухуме театр, который в народе называли «театр Самуриди». 

6 Михаил Львович Томара (1868–1942) — финансист, востоковед-экономист, ре-
лигиовед. В 1904–1905 гг. — сухумский городской голова. В 1921–1922 гг. — на пре-
подавательской работе в Абхазии. Арестован в 1929 г., затем снова — не позже 1936 г.
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Библиотека находится на Васильевской ул.1, в доме г. Троицкого, и со-
держит более 500 книг и 300 экз. журналов. Владелец — Вера Ак. Троицкая. 
Плата: по 1-му разряду 1 р., по 2-му — 75 к., по 3-му — 50 к. в месяц.

Епископом Сухумским состоит Преосвященный Арсений2. Настоятель 
кафедрального собора — протоиерей Давид Мачавариани3. Кафедральный 
собор во имя Св. Благоверн. кн. Александра Невского. Церковный старо-
ста — Нест. Ив. Масхварашвили.

Церковно-приходская школа имеет два отделения: мужское и женское. 
В мужском — 75 учеников, в женском — 75 учениц. Заведующим мужским 
отделением состоит свящ. Мих. Глазива4. Учителя — Ник. Тим. Чистяков 
и Петр Павл. Бражников. Заведующий женским отделением — свящ. Авр. 
Георг. Иванов. Учительницы — Лидия Ал. Ушакова и Тамара Льв. Луарса-
бова. Учитель пения — Г. К. Базилевский.

Контора нотариуса помещается на Михайловской набережной. Нота-
риус — Ант. Сем. Гегелашвили.

Табачные склады принадлежат фирмам: Богданова и Ко, Лаферм, Бр. 
Шапшал, Стамболи, Асвадурова, Месаксуди5 и др. В складах туземный та-
бак выдерживается и затем отправляется на заводы владельцев.

Гостиницы. Самая большая и комфортабельно обставленная гостини-
ца — «Россия» — находится на Михайловской набережной, в доме Воль-
фензона. Номера от 1 р. до 5 и дороже. На той же Михайловской набе-
режной находятся следующие гостиницы: Биржа, Метрополь, Франция, 
Центральная, Одесса, Кавказ, Париж. Цены номеров от 75 к. до 3 р.

Справочно-Комиссионная контора принадлежит Ив. И. Покровскому и 
помещается в собственном доме по Котляревской ул., около Казначейства. 

1 Непонятно, где находилась эта улица; возможно, ее позже переименовали, а 
название забылось.

2 Арсений (Алексей Федорович Изотов) (1823–1909) — 5-й Епископ Сухум-
ский. 

3 Давид Афанасьевич Мачавариани (1821–1905) — священник, педагог.
4 Как сообщил нам С. З. Лакоба, правильно: Гвазава. 
5 Табачная фирма «Богданов А. Н. и К°» была основана в С.-Петербурге во вто-

рой половине XIX в.; Товарищество фабрик табачных изделий под фирмой «Ла-
ферм» было основано в С.-Петербурге в 1852 г.; Товарищество табачной фабри-
ки «Братья Шапшал» было основано в 1873 г. в С.-Петербурге; Табачная фабрика 
Стамболи была основана в 1864 г., в Феодосии; Табачная фирма «Сыновья Исаака 
Асвадурова» была основана в 1886 г., в Одессе; Табачная фабрика «Месаксуди и 
сын» была основана в 1867 г., в Керчи.
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Контора принимает посредничество при купле и продаже имений, домов, 
городских участков земли и проч. Рекомендует прислугу.

Пансион г. Циммермана помещается в доме г. Яновского, по Екатери-
нинской ул. Плата от 50 до 100 р. в месяц.

«Номера» находятся в разных частях города; из них наиболее извест-
ные — «Коммерческие», «Московские меблированные комнаты» и «номера 
Биндлевой». Цены от 20 коп. за кровать до 1 руб. за комнату.

Купальней в Сухуме две: одна на Котляревской ул., с платой по 5 коп. 
за один раз и 1 руб. в месяц, а другая — на Михайловской набережной, ря-
дом с крепостью. Плата та же. В этой последней имеются теплые ванны с 
морской водой во всякое время года. Ванны от 35 коп. до 50 коп. Купальня 
принадл. Иосселиани.

В Сухуме расквартирован 258 пехотный резервный Сухумский полк.1 
Командир полка — полковник Леонт. Леонт. Сидорин.

Контора О-ва Надежда помещается в доме г. Метакса, по Беслетской ул. 
Агентом состоит Н. П. Метакса.

Подворье Ново-Афонского монастыря помещается в собственном доме 
по Михайловской Набережной и служит приютом для богомольцев из 
простого народа. В ближайшем будущем будет приступлено к постройке 
нового 4-х этажного здания для подворья с номерами и церковью.

Подворье Драндского монастыря находится по Георгиевской ул., в соб-
ственном доме и, кроме помещения для недостаточных богомольцев, име-
ет номера; плата по желанию.

Подворье женского Василиско-Златоустовского монастыря2 помещает-
ся временно в частном доме на 1-й Подгорной улице и служит приютом 
для бедных богомольцев и в самом ограниченном числе.

Список врачей, практикующих в Сухуме3:
Барский. Марицкий. Муханов.
Березовский. Махвиладзе. Низовец.
Влазинский. Ментов. Персидский.

1 Существовал с 1883 г. под названием Сухумский местный батальон. С 1892 г. 
переформирован в Сухумский резервный пехотный полк. С 1899 г. ему был при-
своен № 258 (с 1910 г. — № 203).

2 Женский Василиско-Златоустовский монастырь был основан в с. Команы в 
1898 г.

3 К сожалению, часы приема, адресы и специальности не были сообщены 
гг. врачами составителю. — Прим. авт. 
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Грузинов. Меерович. Филимонов.
Емельянов. Меркушев. Шафрановский.

Такса извозчиков.
За дроги: в час — 30 коп.
За конец в черте города — 10 коп.
До кладбища — 20 коп.
До сада Синоп — 25 коп.
До дач г. Остроумова и г. Лаптева1 — 15 коп.
До Опытного поля — 30 коп.
До Венецианского моста2 — 50 коп.
За фаэтон — двойная плата.

Кроме дрог и фаэтонов в Сухуме ходят в окрестности дилижансы. От-
ходят каждое утро, с 8 часов, с Базарной площади3 дилижансы до Нового 
Афона, Гудауты, Цебельды, Дранд, Кодора. Плата 50–60 к. с человека.

Контора Русского Общества Пароходства и Торговли помещается на 
Михайл. набережной. Агент — Георг. Ник. Триполитов.

Контора Российского Общества морского, речного и сухопутного 
транспортирования и страхования кладей помещается на Михайл. набе-
режной. Агент.

1 Дмитрий Лаптев (?–1904) — бывший москвич; переехал в Сухум и построил 
в 1898 году, на Подгорном шоссе (ныне улица Дагестанская), двухэтажную дачу.

2 Беслетский мост.
3 Ныне Парк Славы.
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Рейсы пароходов.
Русское Общество Пароходства и Торговли

ОТ ОДЕССЫ ДО БАТУМА

Названия 
портов

Рейсы почтовые
ПРЯМОЙ КРУГОВОЙ № 1 КРУГОВОЙ № 2

ПРИХОД ОТХОД ПРИХОД ОТХОД ПРИХОД ОТХОД
Одесса — Пон. 7 ч. 

веч.
— Чет. 3 ч. 

дня
— Суб. 3 ч. 

дня
Евпатория — — Пят. р. 

утр.
Пят. по 
ок. оп., 
но не р. 7 
ч. у.

Вос. р. 
утр.

Вос. по 
ок. оп., 
но не р. 
7 ч. у.

Севастополь Вторник 
утр.

Втор. 2 ч. 
дня

Пят. ок. 11 
ч. у.

Пятн. 2 ч. 
дня

Вос. ок. 11 
ч. у.

Вос. 2 ч. 
дня

Ялта Вторник 
вечер.

Втор. 10 ч. 
веч.

Пятница 
веч.

Пят. 10 ч. 
веч.

Вос. веч. Вос. 10 
ч. веч.

Алушта — — — — — —
Судак — — — — — —
Феодосия Среда утром Среда 11 ч. 

утр.
Суб. рано 
утр.

Суб. 7½ 
ч. утр.

Пон. р. 
утр.

Пон. 7½ 
ч. утр.

Керчь — — Суб. ок. 2 
ч. д.

Суб. 6 ч. 
веч.

Пон. ок. 2 
ч. д.

Пон. 6 ч. 
веч.

Анапа — — Суб. позд. 
веч.

с Суб. на 
Вос. пос. 
полн.

— —

Новороссийск Среда вечер. Среда 11 ч. 
веч.

Вос. рано 
утр.

Вос. 8 ч. 
утр.

Вт. с рассв. Втор. 8 
ч. утр.

Геленджик — — — — — —
Джубга — — Вос. ок. 

полд.
Вос. по 
ок. оп.

— —

Туапсе — — Вос. пос. 
полд.

Вос. „ „ „ Вт. пос. 
полд.

Втор. по 
ок. оп.

Сочи Четверг утр. Чет. по ок. 
опер.

Вос. к веч. Вос. „ „ „ Вт. к веч. Втор. „ 
„ „

Адлер — — Воскр. веч. Вос. „ „ „ Вт. вечер. Втор. „ 
„ „

Гагры Четверг утр. Чет. по ок. 
опер.

Вос. позд. 
веч.

Вос. „ „ „ Вт. позд. 
веч.

Втор. „ 
„ „

Гудаут — — Пон. но-
чью

Пон. „ „ „ Среда 
ночью

Среда „ 
„ „

Новый Афон — — Пон. р. 
утр.

Пон. „ „ „ Среда р. 
утр.

Среда „ 
„ „

Сухум — — Пон. 
утром

Пон. „ „ „ Среда утр. Среда „ 
„ „

Очемчиры — — Пон. „ Пон. „ „ „ Среда „ Среда „ 
„ „

Поти — — Пон. посл. 
полд.

Пон. „ „ „ Среда п. 
полд.

Среда „ 
„ „

Батум Чет. ок. 10 ч. 
веч.

— Пон. к веч. — Среда к 
веч.

—
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Назва-
ния 

портов

Рейсы пассажирские Рейсы срочно-грузовые
ПРИХОД ОТХОД ПРИ-

ХОД
ОТХОД ПРИ-

ХОД
ОТ-
ХОД

ПРИ-
ХОД

ОТ-
ХОД

Одесса — Вос. 
полд.

— Втор. 
полд.

— Среда 6 
ч. веч.

— Суб. 6 
ч. веч.

Евпато-
рия

Пон. р. у. Пон. 
утр.

Среда 
р. у.

Среда 
утр.

Чет. ок. 
полд.

Чет. по. 
ок. оп.

Воскр. 
утр.

Вос. по 
ок. оп.

Севастоп. Пон. утр. Пон. 2 
ч. дня

Среда 
утр.

Среда 2 
ч. д.

Четвер. 
веч.

Пят. „ 
„ „ 

Вос. 
пос. 
полд.

с Вос. 
на Пон. 
„ „ „ 

Ялта Пон. веч. Пон. по 
ок. оп.

Среда 
веч.

Среда 
по ок. 
оп.

Пят. 
утр.

Пят. „ 
„ „ 

— —

Алушта Пон. „ Пон. „ 
„ „ 

Среда „ Среда „ 
„ „ 

Пят. 
днем

Пят. „ 
„ „ 

— —

Судак Вт. ноч. Втор. „ 
„ „ 

Чет. 
ночью

Чет. „ 
„ „ 

Пят. 
веч.

Пят. „ 
„ „ 

— —

Фео-
досия

Вт. утр. Втор. „ 
„ „ 

Чет. 
утр.

Чет. „ 
„ „ 

Суб. 
ночью

Суб. „ 
„ „

Пон. 
пос. 
полд.

Понед. 
веч.

Керчь Вт. днем Втор. „ 
„ „ 

Чет. 
днем

Чет. „ 
„ „ 

Суб. 
веч.

Суб. „ 
„ „ 

Втор. 
утр.

Втор. 
веч.

Анапа Среда 
утр.

Сред. „ 
„ „ 

— — Воскр. 
утр.

Вос. „ 
„ „ 

— —

Новорос. Среда „ Среда 
по ок. 
оп., но 
не р. 4 
ч. д.

Пят. 
р. у.

Пят. по 
ок. оп., 
но не р. 
4 ч. д.

Вос. 
днем

Пон. 
утр.

Среда 
утр.

Среда 
веч.

Гелендж. Среда 
веч.

Среда 
по ок. 
оп.

Пят. 
веч.

Пят по 
ок. оп.

Пон. 
утр.

Пон. по 
ок. оп.

Среда 
веч.

Четверг 
утр.

Джубга Чет. но-
чью

Чет. „ 
„ „ 

Суб. 
ноч.

Суб. „ 
„ „ 

Пон. 
веч.

Пон. „ 
„ „ 

— —

Туапсе Чет. утр. Чет. „ 
„ „ 

Суб. 
утр.

Суб. „ 
„ „ 

Пон. „ Пон. „ 
„ „ 

— —

Сочи — — Суб. „ Суб. „ 
„ „ 

Втор. 
утр.

Втор. „ 
„ „ 

— —

Адлер Чет. утр. Чет. „ 
„ „ 

Суб. „ Суб. „ 
„ „ 

Втор. „ Втор. „ 
„ „ 

— —

Гагры — — Суб. „ Суб. „ 
„ „ 

Втор. „ Втор. „ 
„ „ 

— —

Гудаут Чет. п. 
полд.

Чет. „ 
„ „ 

Суб. п. 
полд.

Суб. „ 
„ „ 

Втор. 
днем

Втор. „ 
„ „ 

— —

Н. Афон Чет. веч. Чет. „ 
„ „ 

Суб. 
веч.

Суб. „ 
„ „ 

Втор. 
веч.

Втор. „ 
„ „ 

— —
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Сухум Чет. „ Чет. „ 
„ „ 

Суб. „ Суб. „ 
„ „ 

Втор. „ Среда 
утр.

— —

Очем-
чиры

Пят. р. 
утр.

Пят. „ 
„ „ 

Вос. 
р. у.

Вос. „ 
„ „ 

Среда 
утр.

Среда 
по ок. 
оп.

— —

Поти Пят. утр. Пят. „ 
„ „ 

Вос. 
утр.

Вос. „ 
„ „ 

Среда „ Четверг 
утр.

Пятни-
ца утр.

Суббо-
та утр.

Батум Пят. веч. — Вос. 
веч.

— Четвер. 
утр.

— Суббота 
утр.

—
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ОТ БАТУМА ДО ОДЕССЫ 

Названия 
портов

Рейсы почтовые
ПРЯМОЙ КРУГОВОЙ № 1 КРУГОВОЙ № 2

ПРИ-
ХОД

ОТХОД ПРИХОД ОТХОД ПРИХОД ОТХОД

Батум — Воскр. 7 ч. 
утр.

— Среда 2 ч. 
утр.

— Пят. 2 ч. 
утр.

Поти — — Среда р. 
утр.

Среда 8 ч. 
утр.

Пят. рано 
утр.

 Пят. 
утром

Очемчиры — — Среда утр. Среда по ок. 
оп.

Пят утр. Пят. по 
ок. оп.

Сухум — — Среда пос. 
плд.

Среда „ „ „ Пят. пол. 
плд.

Пят. „ 
„ „ 

Н. Афон — — Среда дн. Среда „ „ „ Пят. днем Пят. „ 
„ „ 

Гудаут — — Среда веч. Среда „ „ „ Пят. ве-
чер.

Пят. „ 
„ „ 

Гагры Вос. ок. 5 
ч. веч.

Воскр. по 
ок. оп.

Среда веч. Среда „ „ „ Пят. ве-
чер.

Пят. „ 
„ „ 

Адлер — — Среда 
позд. в.

Среда „ „ „ Пят. позд. 
веч.

Пят. „ 
„ „ 

Сочи Воскр 
вечером

Воскр. по 
ок. оп.

Чет. ночью Четв. „ „ „ Суб. но-
чью

Суб. „ 
„ „

Туапсе — — Чет. рано 
утр.

Четв. „ „ „ Суб. рано 
утр.

Суб. „ 
„ „ 

Джубга — — Чет. утром Четв. „ „ „ — —
Геленджик — — Чет. пос. 

плд.
— — —

Новороссийск Пон. 
рано утр.

Понед. 9 ч. 
утр.

Чет. позд. 
веч.

Четв. 8 ч. 
веч.

Суб. ок. 
полд.

Суб. 8 ч. 
веч.

Анапа — — — Пят. н. по ок. 
оп.

— —

Керчь — — Пятн утр. Пят. 11 ч. 
утр.

Вос. рано 
утр.

Вос. 11 
ч. утр.

Феодосия Пон. ок. 7 
ч. в.

Понед. 10 
ч. веч.

Пятн. веч. Пят. 10 ч. 
веч.

Вос. вечер. Вос. 10 
ч. веч.

Судак — — — — — —
Алушта — — — — — —
Ялта Втор. 

ран. утр.
Втор. 9½ 
ч. утр.

Суб. рано 
утр.

Суб. 9½ ч. 
утр.

Пон. рано 
утр.

Пон. 9½ 
ч. ут.

Севастополь Вт. ок. 2½ 
ч. дня

Втор. 5 ч. 
дня

С. ок. 2½ 
ч. д.

Суб. 4 ч. дня П. ок. 2½ 
ч. д.

Пон. 4 ч. 
дня

Евпатория — — Суб. вечер. Суб. по ок. 
оп., но не р. 
9 ч. в.

Пон. ве-
чер.

Пон. по 
ок. оп., 
но не р. 
9 ч. в.

Одесса Среда 
утр.

— Вос. ок. 11 
ч. у.

— Вт. ок. 11 
ч. ут.

—
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Названия 
портов

Рейсы пассажирские Рейсы срочно-грузовые
ПРИ-
ХОД

ОТХОД ПРИ-
ХОД

ОТ-
ХОД

ПРИ-
ХОД

ОТХОД ПРИ-
ХОД

ОТ-
ХОД

Батум — Суб. 10 ч. 
веч.

— Пон. 10 
ч. веч.

— Чет. 
полнч.

— Суб. 
пол-
ноч.

Поти Вос. 
ноч.

Вос. с 
рассв.

Втор. 
ноч.

Втор. с 
рассв.

Пят. 
утр.

Суббота 
утр.

Воск. 
утр.

Пон. 
утр.

Очем-
чиры

Вос. 
утр.

Вос. по 
ок. оп.

Втор. 
утр.

Втор. 
по ок. 
оп.

Суб. 
утр.

Суб. по 
ок. оп.

Пон. 
утр.

Пон. 
по ок. 
оп.

Сухум Вос. п. 
плд.

Вос. „ „ „ В. пос. 
плд.

Втор. „ 
„ „ 

Суб. 
пос. 
полд.

Суб. „ 
„ „ 

Пон. 
пос. 
полд.

Пон. „ 
„ „ 

Н. Афон Вос. дн. Вос. „ „ „ Втор. дн. Втор. „ 
„ „ 

Суб. 
веч.

Суб. „ 
„ „ 

Пон. 
веч.

Пон. „ 
„ „ 

Гудаут Вос. дн. Вос. „ „ „ Втор. дн. Втор. „ 
„ „ 

Суб. „ Суб. „ 
„ „ 

Пон. „ Пон. „ 
„ „ 

Гагры — — Втор к в. Втор. „ 
„ „ 

— — — —

Адлер Вос. 
веч.

с В. на 
П. по ок. 
оп.

Втор. 
веч.

со Вт. 
на Ср. 
по ок. 
оп.

Вос. р. 
утр.

Вос. „ 
„ „ 

Втор. р. 
утр.

Втор. „ 
„ „ 

Сочи — — Среда р. 
ут.

Сред. „ 
„ „ 

Воск. 
утр.

Вос. „ 
„ „ 

Втор. 
утр.

Втор. „ 
„ „ 

Туапсе Пон. 
утр.

Пон. „ „ „ Среда 
утр.

Сред. „ 
„ „ 

Вос. пос. 
полд.

Вос. „ 
„ „ 

Вт. пос. 
полд.

Втор. „ 
„ „ 

Джубга П. ок. 
плд.

Пон. „ „ „ Ср. ок. 
плд.

Сред. „ 
„ „ 

Вос. веч. Вос. „ 
„ „ 

Втор. 
веч.

Втор. „ 
„ „ 

Гелендж. Пон. дн. Пон. „ „ „ Среда 
дн.

Сред. „ 
„ „ 

Вос. 
позд 
веч.

Пон. „ 
„ „ 

Вт. 
позд. 
веч.

Чет. „ 
„ „ 

Новорос. Пон. дн. Пон. „ „ „ Среда 
дн.

Сред. „ 
„ „ 

Пон. 
утр.

Втор. „ 
„ „ 

Пятн. 
утр.

Суб. „ 
„ „ 

Анапа Втор. 
ноч.

Втор. „ 
„ „ 

— — — — — —

Керчь Втор. 
утр.

Втор. „ 
„ „ 

Чет. р. 
утр.

Чет. „ 
„ „ 

Среда р. 
утр.

Среда 
утр.

— —

Феодосия Втор. 
веч.

Втор. „ 
„ „ 

Чет. веч. Чет. „ 
„ „ 

Среда 
веч.

Чет. по 
ок. оп.

— —

Судак со Вт. на 
Ср. ноч.

Сред. „ 
„ „ 

с Ч. на 
П. ноч.

Пят. „ 
„ „ 

Чет. р. 
утр.

Чет. „ 
„ „ 

— —

Алушта Среда 
утр.

Сред. „ 
„ „ 

Пят. 
утр.

Пят. „ 
„ „ 

Чет. ок. 
полд.

Чет. „ 
„ „ 

— —
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Ялта Среда 
утр.

С. у. „ „ „ Пят. 
утр.

П. у. „ 
„ „ 

Чет. 
днем

Чет. „ 
„ „ 

— —

Севастоп. С. о. 2½ 
ч. д.

Сред. „ 
„ „ 

П. о. 2½ 
ч. д.

Пят. „ 
„ „ 

Пят. 
утр.

Пят. „ 
„ „ 

Вос. ок. 
полд.

Вос. 
по ок. 
оп.

Евпа-
тория

Среда 
веч.

Сред. „ 
„ „ 

Пят. веч. Пят. „ 
„ „ 

Пят. 
веч.

Пят. „ 
„ „ 

Вос. 
веч.

Вос. „ 
„ „ 

Одесса Ч. пос. 
плд.

— С. пос. 
плд.

— Суб. 
утр.

— Пон. 
посл.

—

ВРЕМЯ ПРИХОДА И ОТХОДА ПАРОХОДОВ ПОКАЗАНО 
ПО ОДЕССКОМУ ВРЕМЕНИ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) На пароходы почтового 
прямого рейса принимаются 
в Сочи и Гагры только 
пассажиры и их багаж; грузы 
для этих портов на прямые 
пароходы не принимаются.

2) Малые пароходы, доставляю-
щие пассажиров на останав-
ливающиеся на Керченском 
рейде почтово-пассажирские 
пароходы, отходят от при-
стани Агентства за полчаса 
до назначенного по расписа-
нию времени отхода морско-
го парохода.

3)  Заход в Потийский порт бу-
дет зависеть от состояния по-
годы.

4) В случае замерзания Одесско-
го порта рейсы Крымско-Кав-
казской круговой и прямой 
линий производятся от и до 
Севастополя.

5) Если Керченский пролив и 
рейд покрыты льдом, то паро-
ходы следуют из Феодосии в 
Анапу и обратно, минуя Кер-
чь, отходя из Новорос. в Ба-
тум согласно расписанию.
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Российское Общество морского, речного, сухопутного страхования 
и транспортирования кладей

Рейсы от Одессы до Батума

ПОРТЫ ТОВАРОПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОВОЙ
ПРИХОД ОТХОД ПРИХОД ОТХОД

Одесса — —
Среда
Суббота 12 ч. дня —

Понедель-
ник 12 ч. 
дня

Севастополь
Четверг
Воскрес. 6 ч. 

утра

Четверг
Воскресе-
нье

10 ч. 
утра — —

Ялта
Четверг
Воскрес. 4 ч. 

дня

Четверг
Воскресе-
нье

7 ч. веч. — —

Судак Четверг
Воскрес.

12 ч. 
ноч.

Пятн.
Понед.

по оконч. 
опер. — —

Феодосия
Пятница
Понед. 5 ч. 

утра

Пятница
Поне-
дельн.

9 ч. утра Вторник 12 ч. 
ночи

Среда 6 ч. 
утра

Керчь
Пятница
Понед. 5 ч. 

веч.

Пятница
Поне-
дельн.

10 ч. веч. — —

Анапа Суббота
Вторник

4 ч. 
утра

Субб.
Вторн.

по оконч. 
опер. — —

Новорос-
сийск

Суббота
Вторн. 10 ч. 

утра

Суббота
Вторник 5 ч. дня Среда 9 ч. веч.

Четверг 
по оконч. 
операций

Туапсе Воскресенье
Среда 1 ч. н. Воскр.

Среда
по оконч. 
опер. — —

Сочи Воскрес.
Среда

7 ч. 
утра

Воскр.
Среда

по оконч. 
опер. — —

Гудаут Воскрес.
Среда

3 ч. 
дня

Воскр.
Среда

по оконч. 
опер. — —

Новый Афон Воскрес.
Среда

5 ч. 
веч.

Воскр.
Среда

по оконч. 
опер. — —

Сухум Воскрес.
Среда

8 ч. 
веч.

Воскр.
Среда

по оконч. 
опер. — —

Очемчири Понедельн.
Четверг 1 ч. н. Понед.

Четв.
по оконч. 
опер. — —

Поти Понедел.
Четверг

6 ч. 
утра

Среда
Суббота 6 ч. утра Понедельник 

10 ч. утра —

Батум Среда
Суббота

9 ч. 
утра — — — —
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Рейсы от Батума до Одессы

ПОРТЫ ТОВАРОПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОВОЙ
ПРИХОД ОТХОД ПРИХОД ОТХОД

Батум — — Среда
Суббота

10 ч. 
веч. — —

Поти Четверг
Воскрес.

2 ч. 
утра

Четверг
Воскрес.

3 ч. 
утра — Суббота 

12 ч. ночи
Очемчири Четверг

Воскрес.
7 ч. 
утра

Четв.
Воскр.

по 
оконч. 
опер.

— —

Сухум Четверг
Воскрес.

11 ч. 
утра

Четв.
Воскр.

по 
оконч. 
опер.

— —

Новый Афон Четверг
Воскрес.

2 ч. 
дня

Четв.
Воскр.

по 
оконч. 
опер.

— —

Гудаут Четверг
Воскрес.

4 ч. 
дня

Четв.
Воскр.

по 
оконч. 
опер.

— —

Сочи Четверг
Воскрес.

11 ч. н. Четв. 
Воскр.

по 
оконч. 
опер.

— —

Туапсе Пятница
Понедел.

4 ч. 
утра

Пятн. 
Понед.

по 
оконч. 
опер.

— —

Новороссийск Пятница
Понедел.

12 ч. 
дня

Пятница
Поне-
дельн.

5 ч. 
веч.

Понедельник
 4 ч. утра

Понедель-
ник 12 ч. 
дня

Анапа Пятница
Понедел.

10 ч. 
веч.

Пятн.
Понед.

по 
оконч. 
опер.

— —

Керчь Суббота
Вторник

5 ч. 
утра

Суббота
Вторник

9 ч. 
утра — —

Феодосия Суббота
Вторник

5 ч. 
веч.

Суббота
Вторник

9 ч. 
веч.

Вторник 
4 ч. утра

Вторник 
9 ч. утра

Судак Воскрес.
Среда

1 ч. 
утра

Воскр.
Среда

по 
оконч. 
опер.

— —

Ялта Воскрес.
Среда

7 ч. 
утра

Воскр.
Среда

10 ч. 
утра

Вторник 7 ч. 
вечера

Вторник 
12 ч. ночи

Севастополь Воскрес.
Среда

4 ч. 
дня

Воскр.
Среда

7 ч. 
веч. — —

Одесса Понедел.
Четверг

1 ч. 
дня — — Четверг 

рассветом —
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ДО Одессы Севастополя Ялты Судака

ОТ II  
кл.

III 
кл. Ба

г. II  
кл.

III 
кл. Ба

г. II  
кл.

III 
кл. Ба

г. II  
кл.

III 
кл. Ба

г.

Одессы — — — 4.— 1.60 0.15 5.— 2.— 0.20 6.— 2.50 0.25

Севастополя 4.— 1.60 0.15 — — — 1.50 0.60 0.10 2.50 0.80 0.15

Ялты 6.— 2.— 0.20 1.50 0.60 0.10 — — — 1.50 0.65 0.10

Судака 6.— 2.50 0.25 2.50 0.80 0.15 1.50 0.65 0.10 — — —

Феодосии 6.50 2.75 0.25 3.— 1.— 0.15 2. — 0.70 0.10 1.50 0.65 0.10

Керчи 7.— 3.— 0.30 3.50 1.40 0.20 3.— 1.20 0.15 2.50 0.90 0.10

Анапы 7.50 3.30 0.32 4.— 1.60 0.22 3.50 1.50 0.17 3.— 1.25 0.12

Новороссийс. 8.— 3.60 0.35 4.50 1.80 0.25 4.— 1.75 0.20 3.50 1.50 0.15

Туапсе 8.50 4.— 0.38 5.— 2.30 0.28 4.50 2.— 0.23 4.— 1.75 0.18

Сочи 9.— 4.10 0.40 5.50 2.50 0.30 5.— 2.20 0.25 4.50 2.— 0.20

Гудаута 9.50 4.40 0.42 6.— 2.80 0.32 5.50 2.50 0.27 5.— 2.25 0.22

Н. Афон 10.— 4.50 0.42 6.50 3.— 0.32 6.— 2.60 0.29 5.50 2.40 0.24

Сухума 10.50 4.75 0.43 7.— 3.20 0.34 6.50 2.80 0.31 6.— 2.60 0.26

Очемчири 11.— 5.— 0.45 7.50 3.40 0.35 7.— 3.— 0.33 6.50 3.— 0.28

Поти 11.50 5.25 0.45 8.— 3.60 0.35 7.50 3.30 0.35 7.— 3.10 0.30

Батума 12.— 5.50 0.45 8.50 3.90 0.35 8.— 3.60 0.35 7.50 3.40 0.30
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Феодосии Керчи Анапы Новороссийска

II  
кл.

III 
кл. Ба

г. II  
кл.

III 
кл. Ба

г. II  
кл. III кл. Ба

г. II  
кл.

III  
кл. Ба

г.

6.50 2.75 0.25 7.— 3.— 0.30 7.50 3.30 0.32 8.— 3.60 0.35

3.— 1.— 0.15 3.50 1.40 0.20 4.— 1.60 0.22 4.50 1.80 0.25

2.— 0.70 0.10 3.— 1.20 0.15 3.50 1.50 0.17 4.— 1.75 0.20

1.50 0.65 0.10 2.50 0.90 0.10 3.— 1.25 0.12 3.50 1.50 0.15

— — — 1.50 0.60 0.10 2.50 1.— 0.12 3.— 1.25 0.15

1.50 0.60 0.10 — — — 1.50 0.60 0.10 2.50 1.— 0.13

2.50 1.— 0.12 1.50 0.60 0.10 — — — 1.50 0.75 0.10

3.— 1.25 0.15 2.50 1.— 0.13 1.50 0.75 0.10 — — —

3.50 1.50 0.18 3.— 1.30 0.15 2.50 1.— 0.15 2.— 0.75 0.10

4.— 1.60 0.20 3.50 1.50 0.18 3.— 1.25 0.18 2.40 0.90 0.15

4.50 2.— 0.22 4.— 1.80 0.20 3.50 1.50 0.20 2.80 1.10 0.17

5.— 2.20 0.24 4.50 2.— 0.20 4.— 1.60 0.20 3.— 1.25 0.19

5.50 2.40 0.26 5.— 2.20 0.22 4.50 2.— 0.22 3.50 1.50 0.21

6.— 2.70 0.28 5.50 2.50 0.24 5.— 2.25 0.24 4.— 1.80 0.22

6.50 3.— 0.30 6.— 2.70 0.25 5.50 2.50 0.25 4.50 2.— 0.23

7.— 3.30 0.30 6.50 3.— 0.25 6.— 2.75 0.25 5.— 2.25 0.23
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ДО Туапсе Сочи Гудаута Нов. Афона

ОТ
II  

кл.
III кл. Ба

г. II  
кл.

III кл. Ба
г. II  

кл.
III кл. Ба

г. II  
кл.

III кл. Ба
г.

Одессы 8.50 4.— 0.38 9.— 4.10 0.40 9.50 4.40 0.42 10.— 4.50 0.42

Севастополя 5.— 2.30 0.28 5.50 2.50 0.30 6.— 2.80 0.32 6.50 3.— 0.32

Ялты 4.50 2.— 0.23 5.— 2.20 0.25 5.50 2.50 0.27 6.— 2.60 0.29

Судака 4.— 1.75 0.18 4.50 2.— 0.20 5.— 2.25 0.22 5.50 2.40 0.24

Феодосии 3.50 1.50 0.18 4.— 1.60 0.20 4.50 2.— 0.22 5.— 2.20 0.24

Керчи 3.— 1.30 0.15 3.50 1.50 0.18 4.— 1.80 0.19 4.50 2.— 0.20

Анапы 2.50 1.— 0.15 3.— 1.25 0.18 3.50 1.50 0.20 4.— 1.60 0.20

Новороссийс. 2.— 0.75 0.10 2.40 0.90 0.15 2.80 1.10 0.17 3.— 1.25 0.19

Туапсе — — — 1.50 0.50 0.10 2.50 1.— 0.14 2.80 1.20 0.14

Сочи 1.50 0.50 0.10 — — — 1.50 0.50 0.12 2.— 0.80 0.12

Гудаута 2.50 1.— 0.14 1.50 0.50 0.12 — — — 1.— 0.40 0.08

Н. Афон 2.80 1.20 0.14 2.— 0.80 0.12 1.— 0.40 0.08 — — —

Сухума 3.20 1.40 0.16 2.50 1.— 0.15 1.50 0.50 0.12 1.— 0.40 0.10

Очемчири 3.60 1.60 0.17 3.— 1.20 0.17 2.— 0.80 0.12 1.60 0.70 0.12

Поти 4.— 1.80 0.20 3.50 1.40 0.19 3.— 1.20 0.15 2.50 1.— 0.15

Батума 4.50 2.— 0.20 4.— 1.60 0.20 3.60 1.40 0.13 3.40 1.30 0.15
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Сухума Очемчири Поти Батума

II  
кл.

III кл. Ба
г. II  

кл.
III кл. Ба

г. II  
кл.

III кл. Ба
г. II  

кл.
III  
кл. Ба

г.

10.50 4.75 0.43 11.— 5.— 0.45 11.50 5.25 0.45 12.— 5.50 0.45

7.— 3.20 0.34 7.50 3.40 0.35 8.— 3.60 0.35 8.50 3.90 0.35

6.50 2.80 0.31 7.— 3.— 0.33 7.50 3.30 0.35 8.— 3.60 0.35

6.— 2.60 0.26 6.50 3.— 0.28 7.— 3.10 0.30 7.50 3.40 0.30

5.50 2.40 0.26 6.— 2.70 0.28 6.50 3.— 0.30 7.— 3.30 0.30

5.— 2.20 0.22 5.50 2.50 0.24 6.— 2.70 0.25 6.50 3.— 0.25

4.50 2.— 0.22 5.— 2.25 0.24 5.50 2.50 0.25 6.— 2.75 0.25

3.50 1.50 0.21 4.— 1.80 0.22 4.50 2.— 0.23 5.— 2.25 0.23

3.20 1.40 0.16 3.60 1.60 0.17 4.— 1.80 0.20 4.50 2.— 0.20

2.50 1.— 0.15 3.— 1.20 0.17 3.50 1.40 0.19 4.— 1.60 0.20

1.50 0.50 0.12 2.— 0.80 0.13 3.— 1.20 0.15 3.60 1.40 0.17

1.— 0.40 0.10 1.60 0.70 0.12 2.50 1.— 0.15 3.40 1.30 0.15

— — — 1.40 0.50 0.13 2.— 0.75 0.13 2.60 1.— 0.13

1.40 0.50 0.12 — — — 1.40 0.50 0.11 2.40 0.75 0.13

2.— 0.75 0.13 1.40 0.50 0.11 — — — 1.40 0.50 0.10

2.60 1.— 0.14 2.40 0.75 0.13 1.40 0.50 0.10 — — —



УДЕШЕВЛЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТАРИФ
(без продовольствия) Крымско-Кавказской линии

За проезд пассажиров III класса в оба пути (ТУДА и ОБРАТНО) по Крымской 
и Николаевской линиям делается скидка 20% с тарифа. Билет, выданный на 
обратный путь, действителен в течение ДВУХ МЕСЯЦЕВ. Дети при взрослых 
до 4 лет перевозятся бесплатно, а свыше 4 лет до 10 лет платят половину стои-
мости полного билета. Багаж до двух пудов по полному пассажирскому билету 
и до одного пуда по детскому перевозится бесплатно. Сверх этого количества 
оплачивается по вышеуказанному тарифу.
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КЛИМАТ СУХУМА

Счастливое положение Сухума и его бухты, закрытыми, как ширмами, 
кавказским хребтом с его отрогами от холодного севера и востока, и от-
крытых только теплому дыханию юга, делают его исключительным по кли-
мату между городами не только юга России, но даже и между ближайшими 
соседями его — городами побережья Кавказа.

Имея среднюю годовую температуру +15,7 °Ц., Сухум холоднее Ниццы 
менее чем на один градус — 0,7° и теплее Ялты на 0,8°. Следующая таблица 
показывает эту разницу по месяцам, причем цифры без знака значат, что 
Сухум теплее, а со знаком, что холоднее:

Сухум — 
Ницца

Сухум — 
Ялта

Сухум — 
Ницца

Сухум — 
Ялта

Январь —2,4   1,6 Июль —0,7 —1,6
Февраль —2,9   1,6 Август   0,4   0,9
Март —1,5   2,0 Сентябрь   0,8   0,9
Апрель —1,6   1,7 Октябрь   1,0   2,0
Май —0,5   0,2 Ноябрь   0,5   2,0
Июнь   0,2 —0,8 Декабрь   0,5   2,3

Зима Сухума только на 2° холоднее Ниццы, Ментоны, Канны и других 
знаменитых лечебных станций средиземного побережья (Ривьеры). Весна 
также лишь немного холоднее, чем на Ривьере. Лето одинаковое, а осень 
даже теплее. 

Средние для времен года Сухума следующие: весны +14,4°, лета +23,3°, 
осени +17,3°, зимы +7,5°.

Соответствующие цифры для Ялты: весны +11,4°, лета +23,8°, осени 
+14,9°, зимы +5,30.

Из сравнения этих цифр видно, что при одинаковой температуре лета, 
Сухум теплее Ялты весной, зимой и осенью. Снег бывает почти каждую 
зиму, обыкновенно в январе, причем выпадает не более 2-х раз во всю зиму 
и держится каждый раз от 1 до 5 дней. При большом снеге случаются моро-
зы в ночное время, которые, однако, не достигают значительных размеров, 
так что тропические растения, посаженные в грунту, никогда не вымерза-
ют. Абсолютный минимум за 15 лет был –7°. Но нередки зимы и совсем без 
морозов.

Если по температуре зимы и весны Сухум занимает середину между 
Ниццей и Ялтой, летом все три сравниваемые города имеют приблизитель-



196           [Сухум. Путеводитель по городу и окрестностям]

но одинаковую температуру, а осень Сухума одинакова с Ниццей и теплее 
Ялты, то по влажности и осадкам теплых месяцев он значительно превы-
шает их, да и все местности, лежащие на той же широте.

Между прочим, Сухум лежит на одной широте с Ниццей.
Осадков выпадает в Сухуме в течение года 1168 к.ц. Наибольшее ко-

личество — осенью (сентябрь — 124), наименьшее — весной (февраль — 
78). Этот высокий процент осадков, а от них влажность, особенно тяжел 
летом и весной, каковое время и является наименее удобным для жизни 
в Сухуме.

Средняя влажность Сухума за сутки не меньше, чем в средней и се-
верной полосе Европейской России. В Москве не только зима, но и осень 
влажнее Сухума; в Киеве влажность больше уже в середине осени и начале 
весны; даже в таком вообще сухом климате, как в Луганске, ноябрь и зим-
ние месяцы влажнее, чем в Сухуме.

Наименьшая облачность в Сухуме падает на июль, август и сентябрь. В 
эти же месяцы обыкновенно наибольшее количество осадков. Кажущаяся 
несообразность происходит оттого, что в этих месяцах мало дождливых 
дней, но в каждый из них выпадает очень много воды, а остальные дни 
ясные.

Барометрическое давление, благодаря положению Сухума у самого 
моря, отличается значительным постоянством; довольно ровное и высо-
кое (755–762) в течение осени, зимы и лета, оно, однако, в течении весны 
подвержено значительным колебаниям.

Зимой господствуют северо-восточный и восточный ветры, но они те-
плы и не достигают значительной степени. 

Туманы крайне редки, почти отсутствуют.
Итак, Сухум — место с высокой температурой, малой облачностью и 

большими осадками, что обусловливает здесь самую разнообразную куль-
туру растений, даже таких, какие на Средиземном берегу или в Крыму тре-
буют искусственного орошения. 

Наилучшим временем для посещения Сухума с климато-лечебными 
целями следует считать позднюю осень и зиму, так как на это время прихо-
дится и наибольшее количество солнечных дней.

Летом жарко и, кроме того, в это время года развиваются лихорадки, 
происходящие от заболоченной низины, около турецкой крепости. Искус-
ственное болото легко может быть осушено, а это прекратило бы и летние 
лихорадки — главное зло Сухума и темное пятно на его благодатном кли-
мате. Весна часто сырая и ветреная.
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СУХУМ — КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ1

Среди средств, для излечения, главным образом грудных болезней, за 
последнее время стали применять лечение морем — талассотерапию.

При талассотерапии различаются три различных агента, оказывающих 
влияние на организм, при условии пребывания его в непосредственном 
соседстве с морем: а) морской воздух, b) морская вода в наружном ее при-
менении (купанья в море, подогретые души, ванны и пр.) и с) внутреннее 
употребление морской воды. Первым двум условиям отдают преимуще-
ство.

О свойстве климатических условий прибрежных стран предохранять 
жителей от развития у них бугорчатки и золотухи а priori можно заклю-
чить уже на основании данных касательно географического распростране-
ния этого рода страданий.

Прежде всего, это происходит от состава морского воздуха, в который, 
между прочим, входит большее сравнительно с материковым воздухом со-
держание озона. А давно уже известно, что озон, как сильнейший окисли-
тель, губительно действует на низшие организмы и потому может играть 
роль ценного «дезинфекционного». И потому нельзя не видеть в озоне од-
ного из агентов морского воздуха, способствующих освобождению его от 
микроорганизмов, в том числе и от патогенных палочек, и вместе с тем 
способствующих постепенному огрубению, закаливанию слизистых обо-
лочек дыхательных путей.

Другой газ, заключающийся непременно во всяком воздухе, как его со-
ставная часть и губительно действующий на наш организм — углекисло-
та, содержится в морском воздухе в бесконечно малом количестве. Этому 
способствуют с одной стороны море, в котором растворяется углекислота, 
а с другой — обилие растительности, поглощающей углекислоту, необхо-
димую ей для дыханья. Доказано, что в одном метре материковой атмос-
феры заключается 0,38 к.с. углекислоты, тогда как у берега моря ее 0,025 к.с. 
И потому воздух моря может считаться почти «химически чистым». Что 
касается чистоты в «физическом» смысле, то в этом отношении морской 
воздух может быть идеальным. Это лучше всего можно видеть из того, что 
в воздухе моря на расстоянии 30 миль от берега в 40 метрах воздуха нахо-
дили только одного зародыша, а на самом же берегу их оказывалось в тех 
же 40 метрах до 3000 в июле и около 1800 в августе.

1 Приморские санатории. В. Фомилиант. — Прим. авт. 
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Немаловажное значение на организм человека имеет также атмосфер-
ное давление. У моря давление обыкновенно высокое, а при этом, наруж-
ные покровы подвергаются равномерно-сильному давлению, вследствие 
чего кровь от них приливает к сосудам внутренних органов, улучшая усло-
вия их тканевого питания. Кроме этого, повышенное воздушное давление 
обусловливает более глубокие дыхательные движения при одновременном 
уменьшении их частоты; непременное следствие этого — постепенное уси-
ление деятельной способности легких. Вместе с тем, в легкие попадает и 
последовательно ими усваивается значительно большее количество кис-
лорода, которого под влиянием испытываемого давления в определенном 
объеме воздуха содержится значительно больше, чем при обыкновенных 
условиях.

Поэтому ясно, что окислительные процессы в тканях вблизи моря со-
вершаются энергичнее, азотистый обмен повышается, вес тела увеличива-
ется и т.д.

Кроме всего вышесказанного, морской воздух содержит во взвешен-
ном состоянии мельчайшие минеральные соли йода и брома. Физиологи-
ческий эффект, оказываемый ими на организм, выражается в умеренном 
раздражении кожи и слизистых оболочек (особенно дыхательных путей); 
солевые частички способствуют, так сказать, их огрубению и, усиливая 
энергию капиллярного кровообращения, вместе с тем делают их менее 
подверженными катаральным заболеваниям, предохраняют их от про-
студы и других случайностей, в результате которых нередко развиваются 
хронические страдания, в том числе и бугорчатка. Проникая вместе с вды-
хаемым воздухом в глубже лежащие части дыхательного тракта, солевые 
молекулы попадают затем в кровь и последовательно могут просачивать-
ся во все ткани. К этому надо присоединить и общеукрепляющее, иногда, 
быть может, отчасти специфическое действие примесей йода и брома, со-
держащихся в морской атмосфере.

В деле такого закаливания нашего организма, под воздействием хими-
ческих особенностей морского воздуха, немалую роль играют также и чи-
сто физические его свойства, и на первом плане — постоянство темпера-
туры, при насыщенности его водяными парами и непрестанное движение 
атмосферы.

Остается указать еще на один агент талассотерапии — это солнечный 
свет. Влияние солнечного света на обмен веществ и энергию жизненных 
процессов достаточно общеизвестно, чтобы не сомневаться в той роли, ко-
торую должно играть для больного человека обилие его на берегу моря: 
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«Sоl еst remediorum maximum» — говорили древние врачи. Чистота мор-
ского воздуха способствует более интенсивному проявлению солнцем лу-
чистой теплоты, которая дает возможность пользоваться ее благодетель-
ными влияниями в полной силе.

Однако, солнечный свет, как это теперь доказано, действует губительно 
непосредственно на болезнетворные начала — патогенные микроорганиз-
мы. На туберкулезных бациллах влияние света обнаруживается особен-
но рельефно: непосредственно падающие на них лучи света очень скоро 
задерживают их рост и даже способны убивать их. В чисто физическом 
смысле, солнечный луч, при беспрерывном воздействии на наружные по-
кровы, производит раздражение кожных сосудов и нервов, отчего тепло-
производство в теле усиливается.

Итак, все описанные свойства морского воздуха, обладая в отдельно-
сти способностью совершенствовать ту или другую функцию нашего орга-
низма, в совокупности своей клонятся к общеукрепляющему на него воз-
действию в качестве агентов, тонизирующих его ткани, поднимающих их 
питание.

Талассотерапия должна быть в настоящее время признана одним из са-
мых могущественных средств для борьбы с золотухой, местным туберкуле-
зом и рахитом. Целебное влияние, оказываемое благостью моря, обуслов-
ливается, прежде всего, известным сочетанием физических и химических 
свойств воздуха; лишь при специальных со стороны больного показаниях 
можно в виде подспорья к морской аэротерапии применять и гидротера-
пию — морские купанья, ванны, души; в некоторых случаях небесполезно 
прибегать к песочным ваннам. Но на первом плане всегда остается бла-
годетельное воздействие на организм той атмосферы, какая господствует 
в непосредственном соседстве с морем. Талассотерапия, предоставляя во 
многих случаях туберкулезному больному излечиться чисто консерватив-
ным путем, ограничивает, таким образом, показания к операции, но с дру-
гой стороны, позволяет оперировать иногда с большой надеждой на успех 
в случаях, казавшихся безнадежными. Это, конечно, в случаях, когда необ-
ходимо оперативное лечение.

Таким образом, лечение морским воздухом весьма действительно при 
следующих случаях: а) общего упадка питания, анемии, b) наследственного 
предрасположения к бугорчатке, с) уже проявившегося скрофуло-туберку-
лезного диатеза, в виде местных очагов, d) рахита, е) при легочной чахотке.

Если теперь приложить все вышесказанные требования талассотера-
пии к Сухуму, то видно, что он, расположенный на берегу широкого зали-
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ва, со средней годовой температурой 15,7°, и зимней 7,5° (см. главу «Климат 
Сухума»), обладает всеми данными для лечения морем, как непосредствен-
ным соседством его, так и купаньем.

Купанье в Сухуме продолжается от апреля до ноября. Температура 
воды за этот промежуток времени не падает ниже 12°, а летом обыкновен-
но имеет 22,0° R. В жаркие дни доходит даже до 27,5°, причем ночью падает 
не ниже 22,5°. Прибой в бухте в летнее время наблюдается редко и здесь 
высота волн, даже зимой, редко превышает 2 метра.

Значение Сухума, как климатической станции, засвидетельствовано 
такими авторитетами как: 1) покойный Вирхов, который посетил Сухум, 
возвращаясь с археологического съезда в Тифлисе, и предрекал большую 
будущность и 2) ХII-й международный конгресс врачей, бывший в Москве 
в 1898 году и признавший Сухум лучшей климатической станцией для сла-
богрудых.
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ОКРЕСТНОСТИ СУХУМА1

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Сухумский Ботанический сад разбит в конце Колюбакинской улицы, за 

собором и архиерейским домом, и занимает около восьми десятин.
Находится он в ведении Минист. Земледелия и Госуд. Имущ., на сред-

ства отпускаемые, которыми он и содержится.
Заложен сад был еще покойным наместником Кавказа князем М. С. Во-

ронцовым, но во время турецкого погрома в 1877 году был вырублен поч-
ти весь. Большинство растений, как например липы, несколько стеркулий 
и другие, выросли как побеги от пней, и за 25 лет достигли теперь такой 
величины, какая только под стать деревьям нескольких десятков лет. Этот 
факт, между прочим, очень ярко рисует могучую производительную силу 
Сухумского климата и почвы.

После турецкого погрома, садом стал заведовать г. Татаринов, местный 
домовладелец, и его знанию, опытности, вкусу и любви к делу весьма мно-
гим обязан Сухумский Ботанический сад. Г. Татаринова, в деле заведыва-
ния садом, заменил, назначенный Министерством Земледелия, г. Чуйков, 
но этот очень дельный администратор применял свои способности всего 
около двух лет; его деятельность прекратила преждевременная смерть. 
В настоящее время (сентябрь 1902 г.) новый заведующий садом еще не на-
значен, и временно исполняет его обязанности заведующий Сухумской са-
довой и сельско-хозяйственной опытной станцией агроном г. Ляховецкий. 
Садовником состоит весьма предупредительный и любезный г. Воробьев.

Прямо против входа в парк красуется великолепная пирамидальная 
липа, к которой ведет аллея из агав, а между ними посажены кусты роз 
лучших сортов, цветущих в течение почти целого года. Здесь направо и 
налево находятся редкие представители пальм и бананов, а между послед-
ними, очень чувствительный к холоду экземпляр банана религиозного или 
банана фетишей. Тут и в других частях сада растут пальмы хамеропсы, фи-
никовые, цикадовые, кокосовые и других видов.

В правой части сада находится небольшая роща старых масличных де-
ревьев, случайно избегнувших топора турок в 1877 г., из плодов которых 
получается оливковое масло, качеством не уступающее лучшим сортам 
прованского.

1 Некоторые из этих «окрестностей» в настоящее время относятся к централь-
ной части Сухума, а какие-то и вовсе находятся в других районах Абхазии.
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Очень оригинальна небольшая аллея из золотистого бамбука — 
Вambusa аurea. Бамбуков в саду около семи родов.

Обещает быть красивой аллея из пальм хамеропсов, недавно еще поса-
женных, к которой ведет аллея, параллельная улице, обсаженная кедрами, 
впрочем, также еще молодыми.

На каждом шагу здесь интереснейшие представители подтропической 
флоры. Тут и камфорный лавр, и до 40 видов акаций, между ними кра-
сивейшая — acacia Julibrissin, и магнолии в несколько саженей высотой, и 
до 40 видов эвкалиптовых деревьев, и павлонии, и юкки, и туи, и пампас-
ская серебристая трава с цветами в виде метелок, и оригинальное Caladium 
esculentum, и тюльпанное дерево, и лавры нескольких родов, и лавровиш-
ни, и гардении, и глицинии, и камелии...

В одной из аллей ползучая роза — rosa Bancsia — оплела своими побе-
гами ветви огромной акации Julibrissin и образовала естественную беседку, 
очень красивую, в то время когда цветут эти два растения. 

Главной достопримечательностью сада считается редчайший экзем-
пляр священного цветка индусов — лотоса. Он растет, в отгороженном для 
него небольшом пространстве речки Сухумки, которая и делит ботаниче-
ский сад на две части: первую, показную, с декоративными растениями, и 
вторую, с маточными насаждениями всевозможных плодовых пород.

Во второй части сада, прежде всего, обращает на себя внимание огром-
ный, более сажени высотой, чайный куст — Тhеа bоhеа, — посаженный 
еще князем Воронцовым. Затем аллея японской мушмулы — Mespillus 
japonica, — очень красивых деревьев. Плантации лимонных, апельсинных 
деревьев, груш, мандаринов, цитронов.

Существенным недостатком этого сада, в общем, хорошо содержимого 
и в высокой степени интересного, надо считать отсутствие надписей назва-
ний на растениях, отчего без помощи садовника посетителю, не знакомому 
с субтропической флорой, в нем трудно ориентироваться. Без сомнения, 
этот недостаток будет устранен в ближайшем будущем.
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СИНОП
Сад и садовое заведение Великого Князя Александра Михайловича1 

«Синоп» находится в 2–3 верстах от Сухума, по Драндскому шоссе2, в мест-
ности, защищенной невысокой грядой гор от северных и северо-восточ-
ных ветров. 

По дороге к Синопу, по выезде из города, одна за другой следуют дачи 
гг. Татаринова, Рукавишникова3, Ноева и, то в одном, то в другом месте, 
из-за колючей изгороди, непривычный взор удивляют то экземпляры бам-
буков в руку толщиной, то гигантской вышины эвкалипты.

В «Синоп» вход разрешен во все дни, кроме воскресных и празднич-
ных, и с разрешения г. заведующего садом, каковым является в настоящее 
время г. Бреннер4. Это разрешение дается там же, в саду, в здании конторы.

В этом саду, на пространстве 15 десятин, собрано огромное количе-
ство представителей тропической и подтропической флоры, достигающих 
здесь своего полного развития.

Здесь, между прочим, много старых деревьев, пощаженных турками во 
время уничтожения Сухума в 1877 г., благодаря той счастливой случайно-
сти, что в этом месте жил тогда какой-то турецкий начальник.

Перечислить всех растений сада нельзя. Их так много, что садовое за-
ведение сада отпускает для продажи до 1500 видов растений. Но нельзя 
также и не упомянуть о тех красотах, какие здесь дает сочетание искусства 
и природы. Так, от входа к конторе ведет красивая аллея из пальм хаме-
ропсов, положительно огромной величины; этого рода пальмы в Синопе 
в отдельных экземплярах достигают до 3-х саженей высоты. Очень изящ-
на аллея из пирамидальных, стремящихся к небу, кипарисов. Видов кипа-
рисов и псевдокипарисов великое множество. Много также всяких родов 
хвойных и вечнозеленых деревьев и кустарников, отчего сад постоянно и 
среди зимы зелен.

Одна из аллей состоит из оригинальной, шарообразной формы, чинар, с 
рядом юкк между ними, и это сочетание весьма эффектно. Направо от вхо-

1 Александр Михайлович Романов (1866–1933) — великий князь, адмирал, 
внук императора Николая II.

2 Ныне Кодорское шоссе.
3 Константин Васильевич Рукавишников (1848–1915) — меценат, финансист, 

хозяйственник; поселился в Сухуме в 1897 г.
4 Карл Людвигович Бреннер (годы жизни нам неизвестны) был также управ-

ляющим имениями «Диоскурия» и «Колхида».
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да, галерея из ползучей розы приводит к группе пробковых дубов (guercus 
suber), уже немолодых деревьев, с довольно толстым слоем коры-пробки.

Чайные кусты, бананы, цветущие розы, до 20 видов бамбуков, пирами-
дальные таксусы, апельсинные деревья с плодами на ветвях, вся из колю-
чек colectia bictoniensis, агавы, пальмы, лавры благородные и камфорные, 
камелии, до 10 видов магнолий, китайская хурма — все это обилие и кра-
сота и разнообразие видов и форм дают впечатление земного рая.

ГОРА г. ЧЕРНЯВСКОГО1

Одна из лучших прогулок в Сухуме — это пешеходная прогулка на гору 
г. Чернявского. Гора эта возвышается над восточной частью города и вся 
изрезана сетью дорог и тропинок, по краям которых установлены скамьи 
для отдыха. С центральной Колюбакинской улицы сворачивают в первую 
за собором улицу — Завадскую, и по ней доходят до дачи г. Чернявского, 
откуда, мимо дачи г. Семенова, начинается подъем.

Уже с первых террас открывается панорама всего Сухума и его обшир-
ной бухты и, чем выше взбираетесь по почти незаметному подъему, тем 
обширнее поле зрения, тем величественнее картина.

«Бесконечной пеленой» стелется беспредельная голубая гладь моря, как 
белой каймой украшенная пеной прибоя у берега и далеко видна за пре-
делами Кодорского мыса, с одной стороны, за которым, едва намеченные, 
как в тумане, как гряда облаков, белеют Очемчирские горы, а с другой — за 
высоким столбом маяка. Сухум уже у ног ваших и виден с высоты птичьего 
полета. Ясно видно правильное распределение улиц его. Видно, как Колю-
бакинская улица разделяет город на две части: западную старую торговую 
часть города, где постройки скучились, тесно примыкая одна к другой, и 
деревьев там почти не видно, и восточную, где все дома прячутся в зелени 
садов. Видна разнообразная архитектура дач, и всюду — зелень и зелень.

А с высшей точки горы, точки господствующей над всем Сухумом, вид 
еще красивее. Отсюда вдали, на севере, сверкают, покрытые снегами, вер-
шины Кавказского хребта, ближе, покрытые лесами темно-синие горы, а 
у подножия горы, по ту ее сторону, расстилаются табачные и кукурузные 
плантации, зелеными коврами устилающие бока холмов, мимо которых 
змеится небольшая речка Беслетка.

На запад беленьким пятнышком на синем фоне далекой горы вырисо-
вываются верхи Ново-Афонского монастыря.

1 Сухумская гора (абх. Самата). 
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И во все стороны вид так интересен, так разнообразно красив, то вер-
шинами цепи гор на север, то ширью моря и наглядным планом Сухума 
на юг, то далью и мысами на восток и запад, что не знаешь, чему отдать 
предпочтение, и впечатление остается надолго. И этот вид особенно ве-
ликолепен при закате солнца, когда алеют снежные вершины, а горизонт 
моря с видными на нем Батумскими, Аджарскими и даже Трапезундскими 
горами, постепенно меняет свои краски.

Вся гора засажена различных родов деревьями, но посадки еще молоды 
и тени не дают.

Кроме всего, гора эта и, имеющиеся на ней тропинки, вполне пригодны 
для лечения «восхождением» — terrain cur.

ГОРА г. ЮРЬЕВИЧА1 
Следующей, поблизости к Сухуму, экскурсией можно считать прогулку 

на гору г. Юрьевича. Гора эта разбита на участки и продается, но пока не 
распродана, прогулку по ней разрешают после сбора фрукт.

Чтобы попасть на нее, надо, переходя Красный мост через Беслетку2, 
мимо обозного сарая 258-го Сухумского резервного полка, дойти до дачи г. 
Юрьевича, через которую позволяется проходить на гору.

Хорошая дорога, обсаженная пирамидальными кипарисами, зигзагами 
поднимается к вершине этой невысокой горы, с которой открывается вид 
на Сухум с восточной стороны, вид на две бухты города, между которыми 
мысом вдаются в море развалины крепости. На вершине горы сохранились 
тоже развалины крепости. Мрачные стены ее, не раз обагряемые человече-
ской кровью, живописно поросли плющом и другими ползучими растени-
ями, свешивающимися сверху стен.

Часть стен, примыкавшая к обрыву горы, уничтожена, а в западной 
части ее сохранилась амбразура, из которой, сквозь ветви плюща, откры-
вается красивая панорама всего Сухума, точно заключенная в каменную 
раму этого окна.

Остатки этой крепости называются замком Баграта, крепости принад-
лежавшей абхазцам и господствовавшей над долиной Беслеты. 

1 Гора царя Баграта.
2 Современный Красный мост через р. Басла (Беслетка) был построен в 1951 г.; 

располагавшийся ранее на этом месте небольшой металлический мост, построен-
ный в дореволюционные годы, носил то же название — Красный. Мост был по-
крыт краской на основе металла сурик, которому оксид железа придает красный 
цвет; в связи с этим его называли «красным».
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ МОСТ1

До Венецианского моста считается от Сухума 5–6 верст и извозчики 
(линейки) берут за поездку туда и обратно один рубль. 

Огибая гору г. Чернявского с правой стороны, дорога идет все время 
по долине речки Беслетки, или Челбаш, как она называется у туземцев2, по 
правому ее берегу. Виды дороги не представляют особого интереса. Невы-
сокие отроги и, то лесистые, то обнаженные, убегают вдаль, а по долине, с 
одной и другой стороны, поля кукурузы. В лужах лежат облезлые, испач-
канные буйволы, лениво пережевывая жвачку, и кое-где на равнине и по 
краям дороги валяются огромные, в несколько обхватов толщиной, пни и 
полусгнившие стволы таких же по величине деревьев, свидетельствующих 
о тех могучих лесах, которые были в этих местах и павших под топором 
человека.

Большую часть пути, с левой стороны дороги, занимает Сухумская 
Опытная станция3, правильные ряды посадок которой, все время ласкают 
взоры.

На последней версте долина начинает суживаться, дорога подходит к 
подножию горы и, вдруг, за поворотом, совершенно неожиданно, откры-
вается небольшое, очень живописное ущелье, по которому в ложе из об-
наженного известняка протекает Беслетка, а через нее перекинут Венеци-
анский мост. С трех сторон высятся горы, зеленые от сложного леса, их 
покрывающего, и только кое-где сереют на этом фоне пятна скал. Это ме-
сто так красиво само по себе, что смело могло бы служить целью экскур-
сии, но интерес здесь усугубляется еще Венецианским мостом.

Сверху он, полуразрушенный, малоинтересен, и представляет кучу, 
торчащих один около другого, камней, которые делают переход через мост 
довольно неудобным. Но с берега Беслетки профиль моста очень оригина-
лен и живописен. И еще красивее под самым мостом. Плющ обвил со всех 
сторон каменные бока моста, проник под него и зелеными гирляндами 
спускается вниз, стараясь достать до воды. Старая смоковница приникла 
к стене моста, корнями перевила его камни, а сама, как зеленым пухом, по-
крылась мхом. И ветки старых кустов самшита, растущих на мосту и около 
него, и смелая арка моста покрыты темно-зеленым налетом мха и лишай-

1 Беслетский мост.
2 Абхазы называют эту реку — Басла (Баслата). Раньше встречалось еще одно 

название — Чалбашь. 
3 Сухумская садовая и сельскохозяйственная Опытная станция; создана была 

в 1894 г.
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ника. И именно вид моста, его высокой арки, напоминающей архитектуру 
мостов Венеции, с берега или под ним самим, очень красив и оригинален.

Без сомнения, этот мост представляет памятник средних веков (ХV сто-
летия1), когда итальянцы, в лице предприимчивых и неустрашимых куп-
цов-генуэзцев, вели обширную торговлю, через Сухум, с внутренней ча-
стью страны. Где-нибудь поблизости, вероятно, есть следы древней дороги, 
по которой ездили через Венецианский мост, но она еще ждет археолога, 
как и многое другое в Сухуме и его окрестностях.

Невдалеке несколько печей, где обжигают известняк, превращая его в 
известь.

СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК НА РЕКЕ БЕСЛЕТКЕ
На восток от Сухума, приблизительно на четвертой версте, почти в рус-

ле речки Беслетки, из трещин в глинистых известняках, выходят серные 
ключи; выходящие струи тотчас смешиваются с водой речки. Одновремен-
но с минеральной водой из трещины выделяются пузырьки газа.

Температура серной воды от 16–20°, вода же речки имеет температуру 
20° Ц. Трещины, выводящие воду, имеют направление NS 40°.

На местах выхода ключей заметны отложения так называемой барежи-
ны, окрашенной в черный цвет.

Анализ воды неизвестен; условия же выхода ключей представляют 
много затруднений для пользования ими, хотя может быть при детальном 
исследовании и представилась бы возможность при сравнительно неболь-
ших работах и затратах вполне изолировать эти источники от пресных вод.

ЖЕНСКИЙ ВАСИЛИСКО-ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Верстах в 12 от Сухума находится женский во имя священномученика 

Василиска, епископа Команского, и святого Иоанна Златоуста2 монастырь.
Дорога очень скверная, а после дождей даже и не проезжаемая, идет 

из Сухума через Колюбакинскую улицу, мимо дачи проф. Остроумова, в 
горы, мимо деревень Яштухва и Бурц3, населенных греками. Приходится 
переезжать через реку Гуму4, источник св. Василиска. На половине дороги 

1 Считается, что Беслетский мост был построен в XII–XIII вв. 
2 Василиск Команский — христианский святой, мученик, живший в конце 

III — начале IV вв.; Иоанн Златоуст (ок. 347–407) — архиепископ Константино-
польский, богослов.

3 Яштхуа и Бирцха (абх. Бырцә).
4 Гумиста.
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находится селение «Михайловское»1, тоже населенное греками. Местность 
эта представляет высокий археологический интерес, так как на этом месте 
в глубокой древности был большой город «Команы»2.

Дорога дает много очень живописных горных видов.
Сам монастырь находится на реке Гумиста, в местности, где был заму-

чен епископ Команский Василиск. Источник св. Василиска вытекает, по 
преданию, из того места, где был погребен этот священномученик. Здесь 
же скончался и в 404 году были погребены мощи св. Иоанна Златоуста3. 
Они хранились до 437 г., когда были перенесены в Константинополь. 

Теперешний монастырь возник на развалинах церкви, которая была 
выстроена в древности на месте мученической смерти епископа Васи-
лиска. Церковь теперь возобновлена, а в 1899 г. был основан монастырь и 
освящен в 1901 г.

Монахинь около 70 человек; настоятельница — мать Анна.
Священником назначен иеромонах Успенско-Драндского монастыря 

отец Иереней. 

СТАЛАКТИТОВАЯ ПЕЩЕРА ОКОЛО с. МИХАЙЛОВСКОГО 
Сталактитовая пещера находится верстах в восьми к северу от Сухума, 

в местности, называемой Гума, недалеко от греческой деревни Михайлов-
ской. Дорога от Сухума постепенно входит в ущелье между двумя горами; 
за этим ущельем дорога огибает третью гору. По горам заметны карьеры, 
откуда добывается камень известняк и глыбы известняка виднеются ме-
стами из-за густой зелени.

Влево от дороги, на половине крутизны третьей горы, чернеет вход в пе-
щеру, по форме узкий и горизонтально-длинный, наподобие щели. Подъем 
к пещере крутой и трудный, идущий по узкой тропинке зигзагом. Отвер-
стие пещеры отчасти занесено наносами, образовавшимися от горных по-
токов: только согнувшись можно пройти в пещеру и спуститься вниз и, 
при дальнейшем путешествии в пещере, по большей части, приходится 
идти согнувшись. Главное затруднение в ходьбе заключается в неровно-
сти и узкости прохода, стесненного почти на всем протяжении неровными 
массами сталактитов.

1 Ныне с. Гума.
2 Как и многие другие, автор здесь путает Команы в Абхазии с Команами Пон-

тийскими (современная Турция), где в самом деле находился древний город.
3 Как убедительно показал архимандрит Дорофей (Дбар), Иоанн Златоуст 

скончался не в Команах Абхазских, а в Команах Понтийских. 
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Внутренность пещеры представляется рядом обширных куполообраз-
ных пространств, соединенных узкими переходами или коридорами. Залы 
эти, наполненные сталактитами в самых разнообразных и причудливых 
формах, какие умеет творить только величайший скульптор — природа, 
особенно эффектна при магниевом освещении.

Отверстие пещеры находится на восточном склоне горы, так что на-
правление самой пещеры идет сначала к западу, но вскоре поворачивает к 
северо-западу. 

Вода, просачиваясь сверху, во многих местах образует внизу грязную и 
скользкую поверхность на сталактитах, по которым нужно пробираться с 
большой осторожностью. 

КЕЛЛАСУРИ1

Келласури — это название горной речки, впадающей в море в четырех 
верстах от Сухума к востоку, где через нее построен железный мост 54 са-
женей длиной. Дорога идет по Драндскому шоссе мимо садов Татаринова, 
Ноева, Синопа, по берегу моря и оживляется видами на эти участки с вы-
сокой культурой растений.

Келласури летом представляет небольшую речку, чрез которую в иных 
местах можно перепрыгнуть, и кажется странным тот огромный, в два 
пролета, мост, который перекинут через нее. Но эти горные речки ковар-
ны, и во время дождей они в несколько часов и на несколько часов пре-
вращаются в огромные массы воды, стремительно несущиеся с гор и все 
разрушающие на своем пути.

Так, например, было при окончании постройки железного моста че-
рез Келласури, в конце сентября 1902 года. Вследствие сильных дождей в 
горах, ничтожная до того речушка, так разлилась, что 54-саженное русло, 
отведенное ей постройкой моста и каменной дамбой, регулирующей ее те-
чение, оказалось ей недостаточным. Она залила и смыла кукурузные поля 
по ее течению, прорвала в двух местах каменную дамбу и снесла часть ста-
рого деревянного моста, бывшего рядом с железным. Это продолжалось 
три часа, а на следующий день ее переезжали вброд арбы, запряженные 
буйволами.

В этом месте в XV веке находился город и порт, называемый на старин-
ных итальянских картах «мингрельским»2. И теперь еще видны развалины 
крепости и церкви святого Георгия.

1 Кяласур.
2 «Территория собственно Абхазии, в отличие от остальной страны, не под-

верглась опустошительным набегам со стороны турок-сельджуков в 1080 г., хо-
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В нескольких десятках саженей от моста находится почти разрушив-
шаяся Келласурская башня, венчающая со стороны моря так называемую 
Гигантскую Абхазскую стену, тянущуюся вглубь страны верст на 150 и 
приходящую опять к морю. Возведена она, по преданию, Юстинианом 
Великим, для защиты Абхазии от набегов соседних горских племен. Сло-
жена вся стена, равно как и башня, возвышающаяся над самым морем, из 
огромных голышей или голек, тесно сложенных и подобранных между 
собой и связанных местной, весьма крепкой известью. Внутренние стены 
башни обтесаны и представляют довольно гладкую поверхность. Птоло-
мей, в 211 г. по Р.X., первый указывает на эту стену, называя ее «крепкой» 
и определяет ее по соседству реки Кодора или Коракса. Стефан Визан-
тийский1 также упоминает о ней в VI веке, называя ее «Коракской сте-
ной». Ныне стена обвешена и обтянута вьющимися растениями, мелким 
папоротником и плющом, достигающих в иных местах до размеров зна-
чительных дерев. 

«Келласури» же это место названо туземцами, произносившими по-сво-
ему греческое слово «клейсура» — ущелье, каковым именем эта местность 
называлась у византийских писателей.

С Келласурского моста на север великолепно видна в ясную погоду, по-
крытая вечными снегами, цепь главного Кавказского хребта, отстоящего 
не менее чем на 50 верст.

Тотчас за мостом находится духан и «пивная зала» с садиком.

 
 

резмского шаха Джелал-эд-дина (1225–1228 гг.) и монголов (1243–1245 гг.). Эти 
внешние и другие внутренние причины способствовали началу распада царства. 
В результате во второй половине XIII в. образовался ряд царств и княжеств, в 
том числе и Абхазское (Апвас в армянских источниках). Развернулась самая на-
стоящая война между владетельными князьями Абхазии Шервашидзе (Чачба) и 
Мегрелии Дадиани за Цхумское (т.е. Сухумское) воеводство. В целях безопасно-
сти князья Шервашидзе перенесли свою резиденцию в Лыхны. Эта борьба про-
должалась на протяжении всего XIV в., даже несмотря на династические браки и 
временные затишья. Тогда в Западном Закавказье сформировалось новое полити-
ческое мегрельское образование Сабедиано, в которое вошли бывшие Бедийское 
и Цхумское воеводства. Позднее земли эти были вновь возвращены абхазами» 
(Бгажба О., Лакоба С. История Абхазии. Сухум, 2015. С. 172.).

1 Стефан Византийский (VI в.) — философ-неоплатоник.
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ОЛЬГИНСКОЕ1

На селение Ольгинское, отстоящее от Сухума в 22 верстах, дорога идет, 
сворачивая с Драндского шоссе, в горы около моста через реку Маджар-
ку2. Прорезав первый холм, въезжаете в долину реки Маджарки, долину, то 
расширяющуюся, то суживающуюся до пределов ущелья. Невысокие горы 
покрыты, как и вся долина, плантациями, преимущественно кукурузными 
и табачными, а по течению речки окаймлена деревьями, сплошь перевиты-
ми лианами, хмелем и диким виноградом.

Путь в первой и большей своей части мало живописен.
Но, уже после переезда через второй мост через Маджарку, после того, 

как проедешь мимо двух разрушаемых и временем, и людьми остатков кре-
постей, дорога входит в ущелье и поднимается выше и выше по карнизу 
горы.

Эти последние несколько верст — самое красивое место дороги. Это 
клочок Военно-Грузинской дороги, но без того грандиозного и даже гне-
тущего впечатления, которое дает последняя. Оттого, что здесь все в мень-
шем размере и сплошь покрыто зеленью лесов, все мягче, все ласкает взор. 
Чем более поднимаешься, тем более теснят со всех сторон надвигающиеся 
вершины; около нас, над нами и справа от дороги высятся они, то при-
влекая своими глубокими ущельями, вековечными липами, развесистыми 
соснами, красноватыми осыпями, то устрашая громадными навесами, це-
лыми стенами известковых, горизонтальных наслоений, напоминающих 
гигантские постройки древних циклопов. Река бурлит в глубине тесного 
ущелья, прыгая по камням, часто ниспадая с высоких террас, прорывая ка-
менистый берег и срывая по дороге вековые деревья.

Зелень здесь скрашивает суровые контуры скал и разнообразием оттен-
ков дает великолепный пейзаж. Пейзаж этот еще более интересен осенью, 
когда листва дерев перед зимним умиранием принимает всевозможные 
тона, давая целую гамму их, от бледно-желтого до темно-красного, и купы 
так окрашенных деревьев резко вырисовываются на общем темно-зеленом 
фоне, который образует здесь вечнозеленая кавказская пальма (самшит), 
со своими, как будто лаком покрытыми, мелкими листочками. Эффект по-
разительный.

У самого Ольгинского, Маджарка, падая с двухсаженной высоты, обра-
зует красивый каскад. Струя воды этой речушки отведена по желобу к ту-
земной, крошечной кукурузной мельнице, приютившейся на берегу. Здесь 
же к шоссе выходят несколько духанов, где можно достать съестное.

1 Поселок в с. Цабал; был образован в 1867 г.
2 Мачара.
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Село Ольгинское, расположенное выше шоссе, по левой его стороне, 
имеет около 100 дворов. 

Жители — греки и малороссы, поселенные здесь, первые — лет 35 назад, 
вторые — лет 15. Занимаются преимущественно возделыванием кукурузы 
и табака. В селении есть церковь и школа, общие для обеих народностей.

На линейке до Ольгинского стоит 50 коп. с человека.

ЦЕБЕЛЬДА1

В нескольких верстах от Ольгинского находится местность, называемая 
Цебельдой. Лежит она в верхнем и среднем течении реки Кодора и пред-
ставляет теперь очень мало интереса для туриста. Населена она греками и 
армянами, бежавшими из Турции, и русскими переселенцами.

Некогда неприступная крепость и местность, населенная воинствен-
ным племенем, Цебельда теперь представляет из себя группу более или ме-
нее разрушенных строений, обнесенных еще крепкой, саженной стеной, с 
бойницами и башнями по углам. Это бывшая крепость, защищавшая вход 
внутрь страны через Цебельдинское ущелье.

УСПЕНСКО-ДРАНДСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Драндский, во имя Успения Божьей Матери, монастырь, находится в 18 

верстах от Сухума к востоку. За речкой Келласури с 6-й версты начинается 
имение Вел. Кн. Александра Михайловича «Диоскурия», представляющая 
почти сплошной лес, почти исключительно из буковых деревьев. За «Диос-
курией» следует образцовое имение А.П. Петрова, с огромным фруктовым 
садом, а за ним начинается имение г. Смецкого, где оканчивается построй-
ка большого здания санатория для легочных больных. От имения г. Смец-
кого начинается, разбросанное по склонам горы, туземное селение Апша2, 
которое уже примыкает к Драндам.

Дорогой приходится переезжать по довольно ветхому и даже небезо-
пасному для езды деревянному мосту через речку Маджарку и, кроме нее, 
через массу мелких горных ручьев и речек. И везде, где только есть воды 
хоть на четверть аршина, везде можно увидеть в прозрачной воде плава-
ющую форель. Особенно много ее, и крупной, видно с моста через Мад-
жарку. По дороге обращают внимание несколько оригинальных печей для 
обжигания, главным образом больших кувшинов, зарываемых местными 
жителями в землю, для хранения в них вина, вместо бочек.

1 Цабал.
2 Пшап.
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При входе в Драндский монастырь, у ворот направо, находится школа, 
которую посещают до 50 детей; при ней столярная и плотничная мастер-
ские. Во дворе, тоже направо, высится двухэтажное здание гостиницы для 
интеллигентных посетителей монастыря. По правилам гостиницы, в ней 
можно жить три дня, причем плата — по желанию. Не имеющим средств 
для платы, предлагают стол в трапезной. Почти рядом находится другая 
гостиница, для простого народа. Около собора, с одной стороны — пра-
вой — за садиком с подтропическими растениями, живет игумен монасты-
ря, неутомимый о. Савва, а с противоположной, находится помещение для 
архиерея, на случай его посещения.

Собор, вмещающий до 600 человек, представляет собой реставриро-
ванное здание весьма древней церкви — временем основания ее считают 
царствование Юстиниана Великого, в VI веке — стоявшей в развалинах 
до 1885 г., когда ее привели в тот вид, в каком она теперь. При монасты-
ре имеются разные хозяйственные здания, необходимые там, где живут до 
300 человек монахов. Особенное внимание обращает паровая мельница, 
заменившая старую водяную, которою управляет самоучка-механик о. Ла-
рион. В водах, протекающей у подножия холма, на котором расположен 
монастырь, речки Малая Драндовка, плавают пять лебедей. Там же, под 
холмом кладбища, прорыты в супеске подземные ходы и небольшие келии.

Братии в монастыре постоянной около 150 человек, а с послушника-
ми — свыше 300. 

При монастыре есть два скита: один в 2-х верстах от главного монасты-
ря, другой — в семи. Скит во имя св. Пантелеймона, в 2-х верстах от Дранд, 
возобновлен 10 лет тому назад, на месте разрушенной древней церкви, ри-
сунок которой до возобновления можно видеть на стене притвора. В церк-
ви находится чтимая и чудотворная икона Божьей Матери и старого пись-
ма икона св. Антония Печерского1, найденная при постройке скита. 

Между Драндами и Сухумом существует правильное сообщение на ли-
нейках по 50 коп. с человека.

КОДОР
В трех верстах от Драндскаго монастыря, на лесистой равнине, распо-

ложено село Кодор, при горной речке того же имени. Эта речка берет нача-
ло с нижних склонов главного Кавказского хребта, в окрестностях Нахар-
ского перевала, на границе Цебельды и Карачая, и впадает в Черное море в 
20 верстах к ю.-в. от Сухума, имея всего протяжение около 170 верст.

1 Антоний Печерский (983–1073) — святой Русской Православной церкви.
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Часть долины Кодора, стесненная горами, представляет чрезвычайно 
живописную, покрытую роскошными лесами и пастбищами, но весьма 
малонаселенную местность. По ущелью Кодора проложен путь через Клу-
хорский перевал в главном Кавказском хребте, для сообщения Сухума с 
Баталпашинском1. Это так называемая Военно-Сухумская дорога, одна из 
красивейших дорог на Кавказе и, во всяком случае, не уступающая Воен-
но-Грузинской, но редко посещаемая туристами, вследствие отсутствия на 
ней самых примитивных удобств. Нет знающих и опытных проводников, 
нет помещений для ночлега, нет возможности дорогой достать пищу; все 
надо брать с собой на несколько дней. Да и сама дорога не всегда бывает в 
удовлетворительном состоянии.

Близ низовьев реки Кодор, из горы Чемгаур, вытекает минеральный 
источник. Он еще не исследован и состав его неизвестен.

По нижнему течению Кодора, на прибрежной равнине, в трех верстах 
от Драндского монастыря, находится лесопильный завод известного лесо-
заводчика г. Максимова. Лес рубится верстах в 60, в горах, в верхнем те-
чении Кодора, и сплавляется по реке до заводов, где его вылавливают и 
пилят машинами на доски. Разрабатывают преимущественно мягкую по-
роду: ель, сосну, пихту.

От завода до склада и порта на берегу моря, где нагружаются летом 
суда, проложен железнодорожный путь протяжением в 8 верст.

Завод этот — большое и прочно поставленное предприятие, где работа-
ет свыше 2000 человек. 

СТАРЫЙ СУХУМ
В нескольких верстах от Сухумской крепости, по дороге к Новому Афо-

ну, находятся на берегу моря развалины так называемого Старого Сухума.
Но, вопреки своему названию, Старый Сухум, по времени основания, 

моложе нынешнего Сухума. На этом месте, как полагают, турки положили 
начало своему прочному и долгому владычеству на восточном побережье 
Кавказа, и только позднее перешли в Новый Сухум, возобновив древнюю 
Сухумскую крепость, находившуюся в развалинах, быть может, от времен 
римлян.

 

1 Баталпашинск — ныне г. Черкесск.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧИЛОВСКАЯ1 СТАЛАКТИТОВАЯ ПЕЩЕРА
Хотя Чиловская сталактитовая пещера может скорее считаться в 

окрестностях Очемчир, чем Сухума, но, ввиду того интереса, который 
представляет она, как пещера еще неисследованная до своего конца и ред-
кой красоты в исследованных, или, по крайней мере, посещенных людьми 
частях, я решаюсь напечатать, в приложении к путеводителю, ее описание. 

И. М. Т.

Селение Чилов находится верстах в 50 от Сухума, по обеим сторонам 
реки Дубаб2. Населено оно исключительно абхазцами. Недалеко от этого 
селения и находится Чиловская сталактитовая пещера, которая приобре-
тет, без сомнения, большую известность после того, как будут улучшены 
пути сообщения и устроен искусственный вход в нее. Теперь же прихо-
дится перепрыгать немало плетней, пока доберешься до подошвы горы, 
из которой вытекает ручей. Над местом, из которого вытекает этот ручей, 
сереет глубокая сырая ниша, во многих местах покрытая различными по-
родами папоротников. Ниже, наполовину завешенный бахромой папорот-
ников, скромно чернеет вход в знаменитую пещеру, из которой именно и 
вытекает ручей. Температура воды его 11° и она обладает ощутительным 
серным запахом.

Иного пути, как по руслу этого ручья, нет, и приходится, разоблачив-
шись, войти по колено в холодную воду. Несколько неверных торопливых 
шагов и уже только свечка в руках проводника озаряет сомкнувшуюся над 
головой каменную громаду. Путь сначала идет на в.-ю.-в., но в сотне шагов 
от входа, пещера круто поворачивает на с.-в., и, постепенно искривляясь, 
отклоняется к востоку. Вообще, пещера представляет собой коридор са-
жени в три ширины, и аршин от двух до полутора сажени высоты, так что 
местами приходится идти заметно согнувшись, чтобы не зацепиться го-
ловой за тысячи свешивающихся сверху остроконечных сталактитов. Но 
местами коридор расширяется в целый зал, сажен в двенадцать ширины и 
сажен в 10 высоты.

Это уже что-то сказочное! Это апартаменты во дворце гномов. Громад-
ные колонны, с капителями из мелких сталактитовых сосулек, подпирают 

1 Члоуская.
2 Дуаб (Дваб).
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гордый купол потолка. Точно гигантские люстры, свешиваются оттуда ши-
рокие массы сталактитов, тускло отражая в себе слабое мерцание свечи в 
туманном воздухе пещеры. Там причудливыми складками спускается до 
земли каменное драпри; там поднимается целый трон под роскошным бал-
дахином, покоящийся на тонких изящных колонках. Если бы иногда на дне 
ручья жирная красно-бурая глина не заменялась острыми осколками ста-
лактитов и шероховатыми сталагмитами, неприятно режущими подошву 
босой ноги, если бы местами не приходилось бы неожиданно окунаться в 
холодную воду по пояс, вместо обычного погружения до колен, то нетруд-
но от восторга прийти в экстаз.

Пещера эта почти совершенно неисследованная и до сих пор никто не 
проник до конца ее. Некоторые туземцы пытались сделать это и, как гово-
рят, один из них прошел вглубь верст на 15, причем местами коридор так 
суживался и понижался, что приходилось проползать по нему, почти по-
гружаясь в воду, местами же опять расширяясь, но нигде не заканчивался 
совершенно.

Если начертить на карте Кавказа направление исследованной части пе-
щеры, то оно весьма близко совпадает с направлением другой сталактито-
вой пещеры, на северном Кавказе, и тоже не пройденной до конца. Пещера 
северного Кавказа совершенно бездонна, несмотря на то, что обыкновенно 
сталактитовые пещеры служат руслами ручьев, многовековому размыва-
нию которых они и обязаны своим существованием. Это наводит на мысль, 
что пещера северного Кавказа, понижаясь к югу, соединяется с Чиловской, 
отдавая последней свою воду и образуя с ней под Кавказским хребтом 
род тоннеля верст в 200 длиной. Такая гипотеза косвенно подтверждает-
ся легендой, будто Александр Македонский прошел некогда этим путем из 
южного Кавказа в северный. Исторически эта легенда совершенно неправ-
доподобна, но она обнаруживает давнее происхождение идеи об этом есте-
ственном тоннеле.

И. Лихачев передает со слов местного владетеля, князя Хабуга Анчи-
бадзе1, следующую интересную легенду о Чиловской пещере и Аблакси-
ре2-Прометее3.

«Род князей Анчибадзе весьма древний. Один из предков их, Беслан 
Анчибадзе, имел в Абхазии брата по воспитанию, великана Аблаксира. 

1 Анчабадзе (Ачба).
2 Абрскил.
3 Лихачев И. Чиловская пещера и легенда об Абласкире-Прометее // Труды 

V Археологического съезда в Тифлисе. Москва, 1887. С. 245–248.
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Этот Аблаксир был идолопоклонником и не признавал истинного Бога; 
он был настолько горд, что, когда ездил верхом, и ему на пути попадалась 
виноградная лоза, то перерубал ее, не желая нагибаться, чтобы не подать 
повода думать, что поклоняется Богу; Аблаксир постоянно истреблял па-
поротник, который мешал людям заниматься земледелием и почему-то не 
любил рыжих людей с серыми глазами, которых при встрече убивал.

Когда, наконец, истощилось терпение Божье, Аблаксир внезапно исчез. 
Долго искал его брат по воспитанию, Беслан Анчибадзе, и, наконец, при-
шел к мысли искать его в Чиловской пещере, так как жители ему сказали, 
что вытекающая из этой пещеры вода выносит конский навоз. Беслан на-
вьючил двух ослов свечами и провизией и, погоняя их перед собой, отпра-
вился в пещеру. Сколько времени он шел, сказать трудно, только заметил, 
что у него сгорела половина свечей. Наконец, он пришел в громадную залу, 
из которой ему послышались стоны. Беслан Анчибадзе громко спросил: 
«Кто ты, что стонешь в этой пещере?» — Тогда послышался Беслану ответ: 
«Я твой брат по воспитанию, Аблаксир; за мою гордость я и конь прикова-
ны к верху скалы так, что не можем сойти вниз. Скажи мне, растет ли у вас 
по-прежнему виноград и папоротник и живут ли еще рыжие люди? До тех 
пор я буду мучиться на скале, пока не исчезнут виноград с папоротником 
и рыжие люди. Ты же, брат Беслан, помочь мне не можешь; возвращайся 
скорее назад и расскажи про мое наказание людям. Если же у тебя конча-
ются свечи, то предоставь идти впереди себя ослам, которые по чутью тебя 
выведут из пещеры».

Легенда эта, в своем искаженном виде, относится, вероятно, к Проме-
тею, прикованному к скалам Кавказа.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СУХУМ.

СПРАВОЧНО-КОМИССИОННАЯ КОНТОРА
Ив. Ив. Покровского,

Котляревская ул., собств. дом.

Контора принимает посредничество при купле и продаже имений, 
домов, городских участков земли.

Рекомендует всякого рода прислугу.

***
ТИФЛИС1.

ФОТОГРАФИЯ Д.И. ЕРМАКОВА2.
Головинский проспект3, д. Георгиевской церкви.

Коллекция из 25000 разных видов и типов Кавказа, 
Европейской и Азиатской Турции и Персии.

Стереоскопических снимков 3000 экземпляров.
Покупающим большие партии делается уступка.

Снимки могут быть отправляемы наложенным платежом, 
при высылке задатка в размере 20%.

Продаются каталоги.

1 Ныне Тбилиси.
2 Ермаков Дмитрий Иванович (1845–1916) — фотограф, ориенталист, этно-

граф.
3 Ныне проспект Руставели. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГОРОДУ СУХУМУ

Издание Сухумской Городской Управы1

1 Библиографическое описание оригинального издания: Путеводитель по 
городу Сухуму / Издание Сухумской Городской Управы. — Сухум: Типография 
Я. А. Шейнберга, б. г. — 109 с.
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Справочное бюро в Сухуме для приезжих больных
Бюро помещается временно в здании Городской Управы, но предпола-

гается построить для бюро особое помещение, если не у самой пристани, 
то, по возможности, ближе к ней, в видах удобства для приезжающей пу-
блики.

Во время осеннего и зимнего сезона, с 1 сентября по 31 мая, бюро от-
крыто ежедневно, не исключая праздничных дней, от 9 ч. утра до 12-ти 
час. дня и от 4-х до 6 час. вечера1; в остальное время года во все дни, кроме 
праздничных, от 9 до 11 час. дня и от 6 до 7 час. вечера.

Справочным бюро заведывает особый секретарь, и оно находится под 
контролем Городской Управы.

Это бюро выдает справки приезжим и иногородним больным об имею-
щихся в Сухуме санаториях, пансионах и отдающихся больным квартирах 
и комнатах с полным пансионом и без него, а также об условиях, на кото-
рых принимаются больные в санатории и пансионы, а равно об условиях 
жизни вообще в Сухуме.

За каждую выдаваемую справку взимается по 40 к. За справки, высыла-
емые почтой, запрашивающий, сверх  означенной платы, прилагает одну 
7-и коп. марку на пересылку ответа по почте.

Примечание. Мелкие суммы можно высылать почтовыми марками.
Бюро отвечает и на запросы по телеграфу, но лишь при получении те-

леграммы с оплаченным ответом, или если будет получена соответствую-
щая стоимости ответной телеграммы сумма наличными деньгами, а при 
небольшой сумме, почтовыми марками.

Неимущим лицам, при заявлении их о своей бедности, справки выда-
ются даром, но запрашивающие письменно прилагают почтовую марку на 
пересылку ответа по почте. При бюро имеется список с адресами лиц ме-
дицинской профессии, практикующих в Сухуме. 

Местоположение Сухума и его история
Сухум, портовый город на восточном побережье Черного моря, рас-

положен на берегу глубокой довольно обширной бухты, открытой к югу. 
Город раскинут на прибрежной низменности и на ближайших к морю хол-
мах. За первыми предгориями виднеются более высокие, покрытые лесом 
горы, а в глубокой дали блестят снега главного Кавказского хребта.

1 Бюро закрыто в канун и в 1-й день Рождества Христова, в Новый Год, в ка-
нун и в день самого Богоявления, в пятницу и субботу сырной недели, в четверг, 
пятницу и субботу страстной недели и в первые два дня Св. Пасхи. — Прим. авт.



226           [Путеводитель по городу Сухуму]

Сухум, или Сухум-Кале, древняя Диоскурия, колония, основанная гре-
ками, выходцами из Милета, в VII веке до Р. X.

Колония была названа Диоскурией в честь сыновей Зевса, брать-
ев-близнецов Диоскуров, Кастора и Поллукса, участвовавших, по преда-
нию, в походе аргонавтов. Диоскурия вскоре приобретает важное торговое 
значение: через нее шел торговый путь в Индию и Центральную Азию.

Древние авторы, упоминая о Диоскурии, называют ее «Диоскурия Ве-
ликая».

Будучи вольным городом, Диоскурия лет за сто до Р. X. подпадает под 
власть Понтийского Царя Митридата Великого.

С падением Босфорского царства, Рим подчиняет своей власти и все 
греческие города по восточному берегу Черного моря. Диоскурия превра-
щается в римскую крепость и получает новое имя: Sebastus, Севастополис.

«Римские легионы, наследники богатейших древнегреческих колоний, 
не раз тяжелой пятой попирали этот берег, оттесняя горцев в их орлиные 
гнезда. Римские патриции приезжали сюда в разукрашенных галерах от-
дыхать в своих изящных и уютных виллах» (Проф. Пастернацкий).

В VI в. Юстиниан Великий вводит в Абхазию христианство и вместе с 
тем власть Византийских императоров.

Севастополис, который при римлянах был только укрепленным ме-
стом, Юстиниан, по свидетельству Прокопия, «украсил разными построй-
ками, так что город этот по обширности и богатству стал одним из первых 
на Черноморском побережьье».

Дальнейшая история Севасты тесно связана с историей Абхазии, кото-
рая имела своих абхазских царей с 786 по 985 год, когда Абхазия и Грузия 
соединились с Имеретиею1.

Грузины дали свое имя древней Диоскурии. «И пришли», говорит гру-
зинская летопись (Картлис Цховреба), «в город Севаст, ныне именуемый 
Цхоми»... Но уже в середине XIII столетия, пользуясь бессилием Грузин-
ских царей, Абхазия становится независимым княжесгвом под главен-
ством потомков Ширван Шахов князей Шервашидзе. Тот же XIII в., когда 
Константинополем овладели крестоносцы, увидел господство генуэзцев на 
Черном море. Севастополис стал генуэзскою колониею, а в 1455 г. попал в 
руки турок и вскоре потерял на веки свое классическое имя. Чтобы дер-
жать в повиновении Абхазию, турки построили на развалинах генуэзской 

1 После смены династии Абхазских Леонидов на династию Абхазских Баграти-
дов, в Х веке, согласно средневековым источникам, царство по-прежнему назы-
валось «Абхазским».
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крепости укрепление, назвав его Сухум-кале (Су = вода, хум = песок, кале 
= крепость). Таким образом, турецкое название очень правнльно указыва-
ет местоположение крепости.

Сухум стал резиденциею паши, управлявшего кавказским берегом.
Кроме того, он был центром обширной торговли рабами, которую заве-

ли на побережье турки.
Этот бесчеловечный торг не сразу прекратился даже после занятия Су-

хума русскими в 1810 году.
После занятия его русскими Сухум еще два раза видел в своих стенах 

турок: в 1855 г., во время крымской кампании, и в 1877 году, когда турки 
взяли Сухум, предварительно подвергнув его бомбардировке.

Климат и гигиенические условия Сухума
Вот что говорит о теперешнем Сухуме профессор Остроумов, бывший 

директор Московской терапевтической клиники: «Среди городов Черно-
морского побережья Сухум занимает первое место и по климатическим 
условиям превосходит даже такие заграничные курорты, как напр. Ницца, 
где довольно часто свирепствуют сильные холодные ветры. Совершенно 
защищенный от ветров главною цепью Кавказского хребта и его отрога-
ми, Сухум отличается равномерным климатом, влажным, теплым и пред-
ставляет из себя безукоризненную климатическую станцию для легочных 
больных, почему я много лет посылаю только в Сухум своих больных».

На 12-м международном конгрессе врачей в Москве Сухум признан 
по климатическим и топографическим условиям лучшей климатической 
станцией.

Сухум лежит на 43°1‘ север. широты (на одной широте с Ниццей) и 
40°1‘ долготы. Его средняя годовая температура по последним вычисле-
ниям равна 14°31; годовые минимумы незначительны (в редких годах они 
бывают ниже 4°–5°), а годовые максимумы гораздо меньше, чем на кон-
тиненте, что весьма выгодно отличает его от всех остальных местностей 
России. Такие температурные особенности позволяют без всякой натяжки 
Сухум сравнивать с Ривьерой, от которой он весьма выгодно отличается 
отсутствием ветров.

1 В нашем очерке температурные данные приводятся по шкале Цельзия, а ме-
сяцы по новому стилю. Зима 1910–1911 гг. не принимается в расчет, так как такие 
зимы случаются один раз в 50 лет. — Прим. авт.  
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Для сопоставления средних месячных и годовых температур с главней-
шими пунктами Кавказского побережья Черного моря и с Ялтой приво-
дится следующая таблица.

 Новорос.   Сочи     Сухум Батум Ялта 
Январь. 2.0 5.6 5.3 6.4
Февраль 3.4 6.2 6.5 7.1
Март 6.2 8.5 8.9 8.4
Апрель 10.6 11.7 12.2 11.5
Май 16.3 16.2 16.6 15.9
Июнь    20.8 20.1 21.0 20.7
Июль 24.4 22.9 23.6 23.1
Август  24.6 23.5 23.8 23.5
Сентябрь 19.4 19.7 19.7 20.1
Октябрь 15.1 17.2 16.0 16.7
Ноябрь 7.7 11.0  10.3 11.2
Декабрь 4.4 8.3  7.8 9.1
Годов. 12.9 I4.2  14.3 14.5 13.5.

Эти же данные по сезонам (временам года) дают следующий ряд цифр:
  Новорос.  Сочи Сухум Батум Ялта
  3.3  6.7 6.5 7.5 5.3
  11.0  12.1 12.6 11.9 11.4
  23.3  22.2 22.8 22.4 23.3
  14.1  16.0 5.3 16.0 14.0
Минимальные температуры в Сухуме бывают наичаще в январе, реже в 

декабре или феврале, при чем понижения (единичные) обычно доходят до 
–2°–3° и в редкие годы –5°–6° ниже нуля. Необходимо отметить, что такие 
понижения наблюдаются исключительно в ночные или предрассветные 
часы; с восходом же солнца температура неизменно поднимается выше 
нуля, доходя в зимние месяцы в ясные дни и полдневные часы до +20° и 
выше; таким образом, о количестве морозных дней в Сухуме приходнтся 
говорить условно: вернее и справедливее их следовало бы называть днями 
с утренниками. Количество дней с утренними морозами не превышает 15° 
за зиму, в большинстве же годов их меньше; нередки совершенно безмо-
розные или бесснежные зимы, как, например, зима 1911–12 гг.

Годовые температурные максимумы наблюдаются в течение мая-авгу-
ста месяцев, причем повышения редко переходят 35°.
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Кажущийся на стороне Сочи температурный перевес зимою и осенью в 
сущности не соответствует действительности, так как абсолютные мини-
мумы Сухума меньше сочинских, что наглядным образом подтверждается 
на растительности: в то время как в Сухуме свободно, без всяких прикры-
шек, на воздухе зимуют лимоны, Acacia Dealbata и другие представители 
субтропической флоры, те же растения часто подмерзают в Сочи даже при 
соблюдении выработанной на этот предмет практикою системы защит.

Следует вообще иметь в виду, что одними средними температурами 
нельзя характеризовать данной местности; необходимо, кроме них, прини-
мать в расчет и колебания крайних температур, т. е., величины абсолютных 
максимумов и минимумов. В Мерве, напр., средняя годовая температура 
16° (такая же, как в Ницце), а между тем Мерв, конечно, ни в каком случае 
не может считаться местностью более теплою, чем Сухум, где зимние тем-
пературы незначительны, тогда как в Мерве зимы с целым рядом дней в 
–15° и даже –20° — явление вполне обычное.

Таким образом, в отношении температуры Сухум занимает одно из 
первых мест Кавказского побережья Черного моря.

Осадки. Количество годовых осадков для упомянутых выше пунктов 
Кавказского побережья выражается следующими цифрами (в миллиме-
трах).

 Новорос. Сочи Сухум Батум
 679.1 1443.7 1291.0 2529.3
Из этих цифр ясно, что Сухум занимает наиболее счастливое поло-

жение: дождей в нем вдвое меньше, чем в Батуме и гораздо меньше (на 
152.7 м.м.), чем в Сочи.

Количество дней с осадками не превышает 40% (по отношению ко все-
му количеству дней в году); исключив отсюда незначительные суточные 
осадки (менее 10 м.м.), эту цифру можно уменьшить приблизительно до 
25%.

Осадки в Сухуме по месяцам распределяются довольно равномерно (от 
86.8 м.м. до 124.6 м.м. в среднем, по многолетним наблюдениям).

Влажность воздуха, относительная и абсолютная, несомненно, пред-
ставляет высокий интерес не только для метеоролога, но и для каждого 
вдумчивого врача, избирающего курорт для своего клиента, а поэтому мы 
и остановимся на этом весьма важном факторе.

Колебания относительной влажности в течение всего года в Сухуме 
вообще незначительны: средняя годовая равна 70%; для отдельных же ме-
сяцев она колеблется приблизительно от 59 до 76%, при чем с 8 час. утра 
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до 8 час. вечера обычно меньше 70%, а в полдневные часы не превышает 
50%. Вообще же в зимние месяцы и в марте относительная влажность ниже 
летней; осенняя приблизительно одинакова с зимней. Полное насыщение 
воздуха (100% наблюдается изредка в дождливые дни и при том в ночные 
или предрассветные часы.

Абсолютная влажность средняя для года выражается 10 м.м., наимень-
шая зимою — 5,5 м.м. и наибольшая летняя — 16.1 м.м. В июле, августе и 
сентябре абсолютные максимумы абсолютной влажностн превышают 20–
21 м.м.; годовые минимумы (в зимние месяцы) падают изредка до 2–3 м.м.

Из многолетних наблюдений видно, что влажность в Сухуме из года в 
год постепенно падает, что, вероятно, зависит от осушительных работ, как 
в самом городе, так и его окрестностях, от закультивирования пригород-
ных участков и уничтожения ближайших лесов и зарослей.

Ветры. В Сухуме наблюдается суточная периодическая смена ветров: 
обычно днем задувает морской ветер (S—румбов) и вечером с гор (N—
румбов). Эта периодичность, энергично влияя на смену воздушных масс, 
тем самым является для города как бы естественным ассенизатором, под-
держивающим воздух в постоянной чистоте. Существует мнение, что, бла-
годаря этой смене ветров, Сухум до сих пор не знает сколько-нибудь зна-
чительных эпидемий: холера, даже в памятные нам годы, здесь совершенно 
не могла появиться. Нарушение в смене ветров здесь служит одним из при-
знаков для предсказания наступающих изменений погоды.

При всем этом следует отметить, что средняя годовая сила (скорость) 
ветров определяется менее, чем 3 метрами в секунду, следовательно, в Су-
хуме преобладают тихие ветры; свежие и сильные ветры чрезвычайно ред-
ки; последние наблюдаются не более 3–4 раз в году. Объясняется это тем, 
что Сухум надежно защищен с северо-запада, севера, северо-востока и от-
части юго-востока отрогами Кавказского хребта. Эти особенности дают в 
климатическом отношении Сухуму весьма серьезные преимущества пред 
Ривьерой, где ветры длительными своими периодами нервируют курорт-
ную публику и тем умаляют климатическое значение средиземно-морской 
области.

Солнечное сияние. Оценивая Сухум в курортном отношении, необ-
ходимо ознакомиться также с данными, имеющимися в нашем распоря-
жении, правда, за небольшой период, но тем не менее весьма ценными, о 
количестве часов солнечного сияния.
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В следующей таблице даем данные эти за несколько лет и при том для 
сезонов и всего года, а также и средние выводы из них, выраженные в ча-
сах:

        Зима              Весна       Лето         Осень        Год
                       Ч     а     с     о    в
1906                  303.5     573.0       703.2         519.5         2091.3
1907                  238.1     496.9       764.3         557.0         2080.5
1908                  255.5     594.1       747.5         540.6         2129.9 
Средняя          267.8     554.1       738.1         538.6         2098.6
Из ряда этих цифр видно, насколько обилен солнечным сиянием Су-

хум, с которым не может конкурировать в этом отношении ни один из из-
вестных курортов не только России, но и Западной Европы. Цифры эти 
для зимы и осени настолько колоссальны, что совершенно не требуют ком-
ментариев. Тепло, солнце, влажность, отсутствие ветров по справедливо-
сти ставят Сухум на почетное место среди всех известных нам курортов 
(по метеорологическим данным Сухумской опытной станции).

Примечание: По данным, помещенным в Кавказском Календаре на 
1912 год, климат Сочи в отношении температуры много уступает Сухум-
скому, а именно:

Янв.  Февр.  Мар.  Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт.  Нояб. Дек.
4.8 5.7 8.0 11.6 16.0 20.2 23.2 23.2 18.8 15.0 9.5 6.8        

Средняя годовая  13,6°.  

Здесь месячная и годовая температуры ниже вышеприведенных Сухум-
скою Опытною станциею. Можно безошибочно сказать, что сведения Кав-
казского Календаря более отвечают действительным.

Наилучшим временем для жизни в Сухуме с климатическими целями 
признается поздняя осень и зима, с сентября по май. Самою здоровою счп-
тается возвышенная часть города, где расположены лучшие санатории и 
пансионы для больных.

Растительность в Сухуме, вообще, очень разнообразная и богатая. В са-
дах произрастают южно-европейские, американские, китайские, японские, 
австралийские плодовые и декоративные растения, как то: плодовые: мас-
лины, апельсины, лимоны, мандарины, каки, мушмула японская, фейхоа, 
анона и т. п.; декоративные: евкалиптусы, камфарный лавр, магнолии, чай, 
камелии, бамбуки, агавы, цикасы, драцены, несколько видов пальм, из коих 
финиковые и хамеропсы достигают очень больших размеров.
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В Сухуме имеется ботанический (акклиматизационный) сад, пред-
ставляющий лучшее украшение и достопримечательность города. Сад этот 
составляет часть Сухумской садовой и сельско-хозяйственной опытной 
станции и находится в лучшей нагорной части Сухума, по Колюбакинской 
улице, между Кафедральным Собором и Городскою больницею имени 
профессора А. А. Остроумова. Заложен сад в 1840 году в целях снабжения 
побережных крепостей посадочным материалом. Находясь до 1899 года в 
ведении военно-народного Управления, он переходит затем к Лесному Ве-
домству, а с основанием в Сухуме Опытной Станции, с 12 апр. 1894 года, 
переходит в непосредственное ее владение. В 1877 году Ботанический сад 
пережил сильную невзгоду: во время русско-турецкой войны он был без-
жалостно вырублен и отчасти выжжен неприятелем. Несколько деревьев, 
как, например, две вековые липы, впоследствии отросли и ныне, имея до 
5¾ арш. по окружности ствола, распространяют тень на площади около 
100 кв. саж. каждая.

Ботанический сад делится речкой Сухумкой на две части: Западная 
часть-парк (прилегающая к Колюбакинской улице), более старая, содер-
жит громадную коллекцию экзотических растений, как лиственных, так и 
хвойных. Здесь можно встретить несколько видов Эвкалиптов, Тюльпан-
ные деревья, Секвои, Эритрины, Драцены, Агавы, Криптомерии, Магно-
лии, ассортимент Бамбуков, целые заросли Лавровишневых деревьев, Гин-
ко, Камелии, Шелковые акации, бананы, Австралийские акации (мимозы), 
Маслинную рощу с подлеском из Китайского чая, Благородные лавры, Туи, 
Самшит, Сирийские и Китайские розы, Лагерстремии, Древовидный папо-
ротник (osmunda regalis) и проч. Очень украшают сад Альпийская горка и 
два бассейна с сахарным тростником, Викторией регией, Нимфеями, Па-
пирусом и др. водяной растительностью. Бассейны изобилуют золотыми 
и бесчешуйными рыбками и вуалехвостами, которые совершенно легко 
здесь размножаются. Очень изящны маслинная роща и аллеи из бамбуков. 

Парк открыт для посетителей с 10 час. утра и до захода солнца.
Наибольший интерес представляет заречная часть, расположенная на 

склонах, куда вход допускается лишь с разрешения администрации. Для 
более подробного ознакомления с насаждениями экскурсиям и группам 
может быть предоставлен опытный руководитель, для чего следует забла-
говременно обратиться в контору, помещающуюся в саду же, со стороны 
Геймановской ул.

В этой части сада расположены оранжереи, а также музей с чрезвы-
чайно интересными коллекциями субтропических плодов в законсерви-
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рованном виде (собраны в акклиматизационном саду), трубки древесных 
пород, гербарии и пр. Здесь же в верхнем этаже помещаются лаборатории 
и контрольная семенная станция, а в нижнем — контора станпии и бюро 
редакций журналов «Черноморское сельское хозяйство» и «Черноморский 
селянин», издаваемых Сухумским Обществом сельского хозяйства.

Заречная часть состоит из следующих участков:
1) Цитрарий, содержащий весьма богатую коллекцию апельсинов, ли-

монов, мандаринов и др., приблизительно в 100 сортах и количеством до 
600 деревьев.

2) Грунтовой сарай для лимонов, выстроенный по образцу итальян-
ских на озере Гарда. Между лимонами рассажено много редких тропиче-
ских растений, как томатовое дерево, съедобные бананы Анона и пр. На 
зиму грунтовой сарай покрывается сверху досками и с боков бамбуковыми 
матами, оставаясь закрытым с половины декабря до половины февраля; 
остальное время года он совершенно открыт.

3) Олеарий — рядом с грунтовым сараем, содержит коллекции разных 
сортов маслин.

4) Северный склон насчитывает пятьсот кустов японского мандари-
на Уншу, который в Сухуме имеет уже промышленное значение, здесь же 
шестьсот кустов чая.  Склон весь разбит на террасы, причем террасы с эти-
ми насаждениями чередуются.

5) Померанцевые питомники в двух местах: один около музея и другой 
у подошвы Северного склона по берегу р. Сухумки. В общем, под померан-
цевыми культурами занято около двух десятин.

6) Технический участок. Здесь собрана коллекция каучуковых деревьев, 
Цейлонская корица, восковые, мыльные, лаковые, бумажные деревья, ин-
диго, рами  (Китайская крапива), Новозеландский лен, целый ряд парфю-
мерных растений, как гардении, жасмины и пр.

7) Плодовый участок с субтропическими растениями содержит также 
значительную коллекцию кустарниковых и древесных пород, доставля-
ющих плоды, как например: фейхоа, персея, азимина (анона), Китайская 
хурма (каки), говения, земляничное и клубничное деревья, несколько ви-
дов Eugenia (съедобные мирты), Аберии, съедобная пассифлора и много 
др.

8) Чайные плантации имеются в трех местах, где растения воспитыва-
ются в разных условиях. 

9) Наблюдательный участок — самое теплое место на территории ак-
климатизационного сада, около метеорологической будки, где можно ви-
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деть гуявы, гуттаперчевые и тушевое дерево, имбирь, перечное дерево, па-
лиссандр, цитронную (лимонную) траву и др.

10) Испытательные питомники.
11) Горка под флюгером с суккулентами, между которыми имеются съе-

добные кактусы (опунции).
12) Показательный участок около музея разбит на грядки, на кото-

рых произрастают хлопок, табак, рис, бататы, пачули, фиалковый корень, 
шафран, бамия и другие представители тропических стран.

Жителей в Сухуме в настоящее время около 25 тысяч.
В городе устроен водопровод ключевой воды. В виду же разрастания 

города и увеличивающейся потребности в воде, Городское Самоуправле-
ние озабочено проведением нового водопровода из другого источника, да-
ющего не менее 150000 тысяч ведер в сутки хорошего качества воды.

В городе имеется городская бойня, где убой скота совершается под 
наблюдением городского ветеринарного врача, и в торговлю допускается 
только мясо, снабженное клеймом врача. При бойне живет ветеринарный 
фельдшер.

Город освещается электричеством, которое проведено в лучшие дома 
прежней и новой постройки. Электричеством же освещаются театры, го-
стиницы, магазины, бани и проч.

Улицы города широкие, частью мощеные, частью шоссированные. 
К  сожалению, в настоящее время далеко еще не все улицы замощены, но 
Городская Управа изыскивает средства к скорейшему замощению всех 
улиц. Главная улица, Колюбакинская, предназначенная к переименованию 
в память трехсотлетия царствующего Дома Романовых в Романовский 
проспект. Улица эта имеет направление с юга на север и замыкается горой 
Трапецией, на склоне которой, обращенном к югу, построены городская 
больница и родильный приют.

Гостиницы, магазины и пр.
В городе имеются:
а) Гостиницы, имеющие первоклассные рестораны:
1. «Гранд Отель», на Михайловской набережной; 2. «Ориенталь», на 

Михайловской набережной; 3. «Курорт», на Колюбакинской улице; 4. «Рос-
сия», на Михайловской набережной, рядом с П. Т.1 конторой; 5. «Метро-

1 Видимо, имеется в виду контора Пароходства и Торговли (Русское общество 
пароходства и торговли).
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поль», на Михайловской набережной; 6. «Франция», на Михайловской на-
бережной.

б) Меблированные номера:
1. «Византия», на Торговой ул.1; 2. «Коммерческие», в Рыбном переулке2; 

3. «Лондон», на углу Воронцовской3 и Базарной; 4. «Московские», по 3 Под-
горной ул.4; 5. «Империал», по Торговой ул. и 6. Меблированные комнаты в 
доме Петровой, по Лорис-Меликовской ул., прекрасно обставленные.

в) Три аптеки: Баумана (угол Колюбакинской и Георгиевской), Френке-
ля (угол Лорис-Меликовской и Адмиралтейской5) и Городская (угол Геор-
гиевской и Воронцовской); последняя имеет филиальное отделение вблизи 
моста через р. Беслетку.

г) Несколько магазинов с аптекарскими товарами, как то: Френкеля и 
Кицмарашвили на Колюбакинской ул., Тарло в Рыбном переулке и друг.

д) Три бани: лучшая из них на Георгиевской ул., рядом с аптекой Баума-
на, а затем — Каменского, на Геймановской ул.; в последнем можно иметь 
теплые морские ванны.

е) Несколько парикмахерских; лучшая, хорошо обставленная — 
Жана, на Михайловской набережной, в доме Алоизи, вблизи гостиницы 
«Гранд-Отель».

ж) Много всякого рода магазинов: галантерейных, мебельных, бакалей-
ных и т. д.

В городе имеется завод для приготовления искусственного льда, вода 
для которого берется из городского водопровода, и несколько заводов для 
приготовления лимонадов, искусственных минеральных вод. 

В городе издается одна газета «Сухумский Листок»6, выходящий два 
раза в неделю. Газета имеет характер справочного издания.

Сообщения с Сухумом
В Сухум приезжать можно только морем. Автомобильное сообщение 

пока не имеет никакого значения, так как правильное, срочное пассажир-
1 Ныне ул. Аидгылара.
2 Рыбный переулок располагался от нынешней улицы Конфедератов до ны-

нешней улицы Аидгылара.
3 Ныне ул. Конфедератов.
4 Ныне ул. Бубновой.
5 Ныне ул. Званба.
6 В 1912 г., в Сухуме, помимо указанной газеты, выходили еще две — «Сухум-

ский вестник» и «Сухумские вести».



236           [Путеводитель по городу Сухуму]

ское движение автомобилей, доступное по цене большинству, еще не уста-
новилось.

Два пароходных общества (Русское общество пароходства и Торговли и 
Российское транспортное, поддерживают своими пароходами сообщение 
Сухума с Европейской Россией и Батумом. Пароходы этих обществ совер-
шают правильные, согласно расписаний, рейсы между Одессой и Батумом 
в продолжение целого года.

Пароходы Русского Общества совершают рейсы почтовые: один пря-
мой и два круговых в неделю и пассажирские два раза в неделю. Как почто-
вые, так и пассажирские пароходы имеют каюты двух классов1.

Для пассажиров, следующих по линии Крымско-Кавказской в 1-м клас-
се, продовольствие обязательно, и потому при продаже билетов этого клас-
са взимается плата за продовольствие, стоимость которого включается в 
цену билета. Для пассажиров 2-го класса продовольствие не обязательно, 
и потому стоимость его не включена в цену билета.

Пассажиры 2-го класса, желающие довольствоваться за общим столом 
или по карте в неустановленное время, обязаны заявить об этом пароход-
ному ресторатору заблаговременно и внести плату по ценам утвержденно-
го тарифа.

На линии Крымско-Кавказской билеты, взятые на пароходы Русского 
Общества пар. и тор., действительны в течение 15 дней, включая в этот срок 
время переезда. Не использованный на определенный рейс билет должен 
быть предъявлен в агентство не позже 24 час. со времени отхода парохода.

Приход в Новороссийск Черноморского экспресса согласован с отхо-
дом из Новороссийска на Батум почтового парохода прямым рейсом, так 
что пассажиры с поезда, который приходит на самую пристань, пересажи-
ваются непосредственно на пароход.

Все почтовые пароходы прекрасно обставлены.
Пароходы Русского Общества Пароходства и Торговли, почтовые и пас-

сажирские, совершающие рейсы между Одессой и Батумом, заходят:
а) Почтовый прямой: в Севастополь, Ялту, Феодосию, Новороссийск, 

Туапсе, Сочи, Гагры, Сухум.
б) Почтовые круговые: в Евпаторию, Севастополь, Ялту, Феодосию, 

Керчь, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Джубгу, Туапсе, Лазаревское, 
Сочи, Адлер, Гагры, Гудауты, Новый Афон, Сухум, Очемчиры, Поти.

1 Несколько пароходов Русского общества, совершающих пассажирские рей-
сы, имеют каюты только одного (второго) класса. — Прим. авт. 
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в) Пассажирский № 1-й: в те же пункты, что и почтовые круговые, и, 
кроме того, после Ялты еще в Алушту и Судак, но не заходит в Гагры.

г) Пассажирский № 2-й: в те же пункты, за исключением Джубги, но 
зато заходит в Гагры.

Пароходы Российского Общества, совершающие рейсы между Одессой 
и Батумом, заходят в те же пункты, что и пассажирский № 2 Русского об-
щества, за исключением Алушты, Геленджика и Лазаревского. На парохо-
дах Российского общества имеется только один класс кают, второй. Продо-
вольствие не обязательно.

Пассажиры, желающие довольствоваться за общим столом или отдель-
но по карте, заявляют об этом пароходному ресторатору заблаговременно. 
За полное продовольствие уплачивается два рубля в сутки, а за кушанье по 
требованию — по утвержденной таксе.

Билеты действительны в течение 15 дней при тех же условиях, какие 
установлены Русским Обществом п. и торг.

На Кавказском побережье, кроме Новороссийска, Туапсе, Поти и Бату-
ма, везде с парохода на берег и обратно переезд совершается на лодках за 
особую плату.

Сухумская бухта так хорошо защищена от ветров и волнений, что и в 
бурное время пароходы останавливаются у Сухума, между тем как другие 
порты они вынуждены проходить мимо. Случаи незахода пароходов в Су-
хум весьма редки, да и то только в зимние месяцы. Обращено внимание 
правительства на Сухумский порт. На первоначальные портовые работы 
ассигнован на 1912 год один миллион руб. 

В настоящее время надо считать окончательно решенным в благопри-
ятном смысле вопрос о постройке Черноморской побережной железной 
дороги. Кроме того, образовалось общество, которое, по заявлению его 
представителя, приезжавшего в Сухум, получило правительственное раз-
решение произвести изыскание на проведение железной дороги от Невин-
номысской на Сухум через Клухорский перев. Можно надеяться, что, если 
не две, то, по крайней мере, одна железная дорога скоро соединит Сухум 
удобным, беспересадочным сообщением с Европейской Россией.
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Расписание рейсов пароходов Русского и Российского обществ, с пока-
занием платы за проезд до Сухума от Одессы, Севастополя, Новороссий-
ска и Туапсе:

РУССКОГО  ОБЩЕСТВА
Почтовый
прямой из
Одессы Понед.   I кл. 28 р. 20 к.,  II кл. 9 р. 40 к.,  III кл. 6 р. 50 к.
Севастополя Вторн.   I кл. 22 р. 30 к.   II кл. 14р. 50к. III кл. 5 р. 50 к.
Новороссийска Четв. I кл. 11р. 70к.  II кл.  8 р. 90 к.  III кл.  3 р. 60 к.
Туапсе Четв. I кл. 7 р. 60 к. II кл.  6р. III кл.   2р. 30 к.
Почт. круг.
№ 1 из
Одессы Четв. I кл. 25 р. 70 к.,  II кл. 17 р. 70 к.,  III кл. 6 р. 50 к.
Севастополя Пятн. I кл. 19 р. 5 к. II кл. 13 р. 25 к.   III кл. 5 р. 50 к.
Новороссийска Воскр. I кл. 10 р. 65 к. II кл.  8 р. 10 к. III кл.  3 р. 60 к.
Туапсе Воскр. I кл. 6 р. 95 к. II кл.   5 р. 50 к. III кл.  2 р. 30 к.
Почт. круг.
№ 2 из
Одессы Суб.       Тот же тариф, что и для почтового кругового № 1        
Севастополя Воскр.    _________________________________
Новороссийска Вторн.     _________________________________
Туапсе Вторн.     _________________________________
Пассажирс.
№ 1 из
Одессы Воскр. I кл. 25 р. 70 к., II кл. 19 р. 40 к.,  III кл. 6 р. 50 к.
Севастополя Понед. I кл. 19 р. 5 к., II кл. 14 р. 50 к.,  III кл. 5 р. 50 к.
Новороссийска Среда I кл. 10 р. 65 к., II кл. 8 р. 90 к., III кл. 3 р. 60 к.  
Туапсе Четв. I кл. 6 р. 95 к., II кл. 6 р., III кл. 2 р. 30 к.
Пассажирс.
№ 1 из
Одессы Вторн.          Тот же тариф, что и для пассажирского № 1  
Севастополя Среда            _____________________________________
Новороссийска Пятн.            _____________________________________
Туапсе  Суб.              ____________________________________

1) Если пассажирские рейсы совершают пароходы, имеющие 1-й кл., то 
за проезд на таком пароходе во 2-м классе применяется тариф, установлен-
ный по круговой почтовой линии.
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2) Летние рейсы почтовые с 19 апреля по 14 октября; зимние, с 15 октя-
бря по 31 декабря и с 1-го января по 18 апреля.

3) Цены билетов в приведен. выше расписании везде показаны без про-
довольствия, за которое при продаже билетов 1-го класса взыскивается 
особая плата по утвержденному тарифу, причем за продовольствие упла-
чивается за весь путь до Сухума.

Продовольственный тариф:
Рейс прямой почтовый
В 1 классе (продовольствие обязательно) от Одессы 11 р. 45 к., от Сева-

стоп. 8 р. 25 к., от Новорос., Туапсе 3 р. 20 коп.
В 2 классе (продовольствие не обязательно) от Одессы 9 р. 30 к., от Се-

вастоп. 6 р. 70 к., от Новорос., Туапсе 2 р. 60 к.
Рейсы почтовые круговые №№ 1-й и 2-й
В 1-м кл. (продовольствие обязательно): 
от Одессы                11 р. 8ок.,
   _______
                                  14 р, 65 к.,
от Севастополя        8 р. 60 к.,
   _______ 
   11 р. 45 к.,
от Новороссийска   3 р. 55 к., 
   _______
   5 р. 5 к.,
Туапсе  2 р. 20 к., 
   _______
   3 р. 20 к.,
Во 2-м кл. (продовольствие не обязательно): 
от Одессы  9 р. 60 к., 
   _______
   11 р. 90 к.
от Севастополя        7 р., 
   _______
   9 р.30 к.
от Ноовороссийска  2 р. 90 к., 
   _______
   4 р. 10 к.
и Туапсе  1 р. 80 к., 
   _______
   2 р. 60 к.
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Стоимость продовольствия на пароходах, совершающих круговые по-
чтовые рейсы, показаны над чертою в зимнее время, а под чертою в летнее.

Рейсы пассажирские
В 1-м классе (продовольствие обязательно) от Одессы 14 р. 65 к., от Се-

вастоп. 11 р. 45 к., Новорос. 5 р. 5 к., Туапсе 3 р. 20 коп.
В 2-м классе (продовольствие не обязательно) от Одессы 11 р. 90 к., Се-

вастоп. 9 р. 30 к., Новорос. 4 р. 10 к., Туапсе 9 р, 60 к.

Российского Общества
Из Одессы      Понед. Среда. Пятн.   II класс 17 р. 70 к., III класс 6 р. 50 к.
Из Севастоп.  Вторн. Четв. Суб.        II класс 13 р. 25 к., III класс 5 р. 50 к.
Из Новорос.   Четв. Суб. Понел.        II класс 8 р. 10 к., III класс 3 р. 60 к.
Из Туапсе       Пятн. Воскр. Вторн.    II класс 5 р. 50 к., III класс 2 р. 30 к.
На летнее время Российское Общество добавило один пароход, отходя-

щий из Одессы в воскресенье.

Из Сухума отходят пароходы
Русского Общества Пар. и Торговли

В Новорос.             В Батум
Почт. прям.     Вос.  Четв.
Круг. № 1-й     Ср.  Понед. 
Круг. № 2-й     Пят.  Среду.
Пасс. № 1-й     Вос.  Четв. 
Пасс. № 2-й     Вт.  Суб.
По окончан. оп.                      По окончан. оп. 

Российского Транспортного Общества
В Новорос.                           В Батум.
Пассажирские  Пассажирские
Понед.                              Пятн.
Четв.     Воскр.
Субботу.    Вторн.

 По окончан. операции.             По окончан. операции.

В летнее время Российское Общество добавляет один рейс на Новорос-
сийск в воскресенье в 1 час ночи, на Батум в четверг в 11 час. утра.
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В Русском обществе принято определение часов по Одесскому времени, 
а в Российском по Петербургскому.

Лечебные заведения
Имеется городская больница на южном склоне горы Трапеции, замыка-

ющей, как сказано выше, будущий Романовский проспект.
Больница сооружена в 1902 году на средства собранные и пожертво-

ванные покойным профессором Остроумовым, почему и носит его имя. 
Больница рассчитана на 35 кроватей, содержится на средства, отпускаемые 
городским самоуправлением и предназначена главным образом для жите-
лей Сухума и Сухумского округа. Если имеются свободные места, то допу-
скается прием иногородних. Плата с обывателей города и Округа 25 руб. в 
месяц, а с остальных — 45 руб. в месяц. Заразные и хронические больные в 
больницу не принимаются. Больница имеет два отделения — терапевтиче-
ское и хирургическое. Старший врач больницы А. Н. Нарышкин, младший 
(хирург) В. Н. Агапьев. При больнице помещается амбулатория, которою 
заведывает врач Р. Д. Мачавариани. В амбулатории бедные получают по-
мощь бесплатно, имущие платят 30 к.

При больнице имеется сад, парк.
В настоящее время заканчивается постройка в недалеком расстоянии 

от больницы инфекционно-изоляционного больничного отделения.

Варваринский Родильный приют
Сооружен на средства вдовы профессора Остроумова и носит ее имя. 

Родильный приют находится вблизи больницы. Содержится на городские 
средства. Плата 10 р. в течение родильного периода.

Старшая акушерка Елена Григорьевна Подольская.

Сухумский Военный лазарет
Лазарет открыт на 50 кроватей. Старший врач лазарета П. Ф. Марецкий.
В лазарет принимаются исключительно лица военного ведомства, на-

ходящиеся на действительной службе. Частные лица и отставные военные 
принимаются лишь в том случае, если имеется 5 свободных мест.

Болезни, излечиваемые в Сухуме, и лечебные его средства как зимней 
климатической станции, преимущественно для туберкулезных больных.

Сухум, по справедливости, может быть назван зимним курортом для 
легочных больных, единственным по своей целебности во всей России. 
Естественные климатические условия его первостепенны. Если бы устро-
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ить в Сухуме и его ближайших окрестностях надлежащие приспособления, 
то Сухум превзошел бы все имеющиеся в России климатические станции 
и не уступил бы заграничным курортам для легочных и некоторых других 
заболеваний. 

В настоящее время Сухум располагает уже некоторыми, хотя и не впол-
не устроенными домами для лечения больных. В справочном бюро будут 
собраны все данные об этих домах с подробным перечислением комнат 
и их оборудований. На первом плане стоит так называемая санатория 
«Гульрипш», которая ежегодно задолго до открытия ее бывает уже зава-
лена требован., превышающими число мест. Хотя и в этой санатории нет 
особых приспособлений для разных современных способов лечения, а 
пользование производится исключительно по гигиено-диетическому ме-
тоду, но результаты получаются настолько хорошие, что число желающих 
поступить туда постоянно возрастает, и никогда не хватает места для всех 
желающих.

Несмотря на убого обставленные другие, имеющиеся в черте города 
так называемые санатории или, вернее сказать, меблированные комнаты, 
число желающих попасть туда больных за последние годы все увеличи-
вается, потому что даже и в таких, не вполне приспособленных комнатах 
получаются хорошие результаты, благодаря естественным благоприятным 
климатическим условиям Сухума. В последнее время замечается с каждым 
сезоном появление все большего числа комнат с лучшей обстановкой, и 
даже Городское Самоуправление надумало вмешаться в курортное дело и 
придти к больным с посильною помощью учреждением курортной комис-
сии и справочного бюро.

Болезни, успешно пользуемые в Сухуме — это на первом плане на-
чальные степени поражения легких, воспаления плевры и застарелые 
бронхиты; затем нервные заболевания, неврастения от переутомления, 
астматические заболевания и другие.

Для пользования и возможно лучшего использования времени пребы-
вания в Сухуме приезжим больным необходимо принять во внимание сле-
дующее: каждый больной должен непременно, не теряя времени на разные 
опыты, сейчас же стать под врачебный надзор. В каждом новом месте есть 
свои особенности, свои правила, с которым вновь приезжий должен счи-
таться, чтобы не делать напрасных и непоправимых ошибок. А познако-
мить с особенностями климата и поставить сразу на верный путь больного 
может только врач; он может помочь, так сказать, поскорее акклиматизи-
роваться, не терять напрасно времени на рискованные опыты, часто обо-
стряющие болезнь. 
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Лучшее время для пребывания и лечения больных в Сухуме считается 
с 1-го сентября по май.  

Лечебный сезон и сезонная плата
Лечебный сезон в Сухуме продолжается для слабогрудных с сентября 

по май, а для нуждающихся в морских купаньях — с июня по октябрь.
Приезжие, остающиеся в Сухуме во время того или другого сезона бо-

лее 7 дней, обязаны уплатить сезонный сбор. День приезда считается пер-
вым днем. Продажа сезонных билетов производится в справочном бюро. 
Уплативший сезонный сбор получает даром этот путеводитель, посещает 
бесплатно городскую библиотеку, пользуется даром справками в справоч-
ном бюро, не вносит входной платы в городские ванные здания, но плата 
за самые ванны уплачивается по таксе.

В настоящее время еще только имеется в виду возбудить ходатайство 
о разрешении городу взимать сезонную плату; поэтому сбор этой платы 
начнется лишь после того, как последует разрешение по означенному хода-
тайству. Тогда же будут выработаны подробные правила о сезонной плате 
и установлен размер ее, причем, конечно, бедные будут освобождены от 
этой платы.

Уход за больными
Городское Самоуправление предполагает обзавестись дезинфекцион-

ной камерой для дезинфекции вещей больных (платье, белье, постель). 
Дезинфекция жилых помещений производится за плату разными установ-
ленными наукой способами. С требованием о производстве дезинфекции 
следует обращаться в Городскую Управу или к Городовому врачу Мостко-
ву (Адмиралтейская ул., соб. дом). О производстве дезинфекции в жилых 
помещениях и о мерах для предупреждения распространения за разных 
болезней городским Самоуправлением издано обязательное постановле-
ние, за неисполнение коего виновные будут привлекаться к законной от-
ветственности.

Обязательное постановление о дезинфекции при сем прилагается.
Проект обязательных постановлений по г. Сухуму для санаторий, пан-

сионов, меблированных комнат, гостиниц и всех помещений, отдаваемых в 
наем больным и посещаемых таковыми, а также для сих последних: 

1. Все помещения, занимаемые больными, должны быть дезинфекци-
рованы после оставления их квартирантом или смерти такового, ранее 
чего сдача их вновь не допускается. Дезинфекция контролируется и удо-



244           [Путеводитель по городу Сухуму]

стоверяется учреждением или лицом, уполномоченным на то Городскою 
Управою.

2. Во всех помещениях, занимаемых больными, должны иметься удоб-
но очищаемые и дезинфицируемые плевательницы, наполняемые обезза-
раживающей жидкостью; содержимое плевательницы или сжигается или 
выливается в выгребные ямы.

В санаториях, пансионах, гостиницах и меблированных комнатах пле-
вательницы должны иметься во всех помещениях общего пользования, 
как-то: коридорах, верандах. столовых и т. п., а также и в садах. 

Помещения и продовольствие
Возрастающее из года в год число приезжих больных вызвало в послед-

ние два года постройку в городе сверх тех, что уже имелись, еще несколько 
новых санаторий и пансионов. Кроме этих санаторий и пансионов приез-
жие принимаются квартирантами в частные дома или могут нанимать це-
лые квартиры. Вследствие всего этого нельзя опасаться, по крайней мере, в 
ближайшие годы, недостатка в помещениях для приезжих.

Если до сих пор наблюдалось, что приезжие вынуждены были в поисках 
помещений в санаториях, пансионах или отдельных квартирах, оставаться 
в гостиницах более или менее продолжительное время, то это зависело от 
неимения справочного бюро. Ныне, с образованием такового, в котором 
будут сосредоточены сведения о всех свободных помещениях для приез-
жих, указанное выше явление повторяться не должно.

Имеющиеся в городе санатории, пансионы и отдельные квартиры мо-
гут удовлетворить разнообразным требованиям от самых скромных и до 
более широких.

В санаториях и пансионах помещения отдаются с полным содержанием 
до постельного белья включительно, а в частных домах, по соглашению, со 
столом или без него.

Цены везде зависят от предъявляемых больными требований, времени 
их приезда и срока пребывания.

В январе спрашивают дороже, чем в сентябре, на три месяца можно 
устроиться дешевле, чем на один месяц. Плата вносится вперед за две не-
дели или за месяц по уговору нанимателя с владельцем помещения. Более 
подробные правила и условия приема больных в санатории, пансионы и 
частные квартиры можно получать в справочном бюро.



 [Путеводитель по городу Сухуму]         245  

Пансионы
Пансион Соплякова на Чернявской горе (дом Гобачевой).
Пансион Арзамасовой на Завадской ул. (собств. дом).
Пансион Доктора Мачавариани на Лорис-Меликовской ул. (собств. 

дом) против аптеки Френкеля, около берега моря.
Пансион Садкевича на Трапеции (д. проф. Остроумова).
Пансион Гюль-Азизовой, 1-я Подгорная ул.1 (дом Ломакина).
Пансион Исаджановой (дом Шаншиевой) на Подгорном шоссе2.
Пансион Ковальской (Завадская ул., д. Серебряникова).
Пансион Мироновой (Санитарный уч., д. Яновского). 
Пансион Синицына «Эллада» (д. Комнино). Завадская ул.
Пансион Тарло. Завадская ул. (собс. дом)
Пансион Общества борьбы с туберкулезом (1 Подгорн. ул.).
Пансион «Русская Ривьера» (дача Преображенского). Куротная ул.3

Санатории
Доктора Кошко. Санитарный участок за военным лазаретом (собствен-

ный дом).
Доктора Гамбашидзе. Санитарный участок за военным лазаретом (дом 

Аверкиева).
Зауера, Завадская улица (собственный дом).
Доктора Мееровича. Ольгинская улица4 (собственный дом).
Две санатории Н. Н. Смецкого — Агудзеры и Гульрипш (собственные 

помещения). На 10 и 12 вер.
Строится третий санаторий, его же, в Гульрипше.

Общественные развлечения и прогулки
Приезжие в Сухум, в особенности на осень и зиму, не могут претендо-

вать на разнообразные развлечения.
Три раза в неделю играет на городском бульваре оркестр квартирующе-

го в Сухуме пехотного полка и ежедневно даются представления в двух ки-
нематографах. Кроме того, имеются три театра: два зимних и один летний. 

1 Ныне ул. 4 марта.
2 Ныне ул. Дзидзария.
3 Ныне ул. Папаскир.
4 Ныне ул. Пушкина.
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Постоянной театральной труппы нет, но от времени до времени наезжают 
труппы сами по своему желанию или приглашаются антрепренерами.

Обычным излюбленным публикой местом прогулки служит городской 
бульвар, находящийся на морском берегу; бульвар огражден от моря ка-
менной набережной. Для публики открыты также: 1) казенный ботани-
ческий сад (вход с Колюбакинской ул.) в части которого, прилегающей к 
Колюбакинской, больные могут с большою пользою для своего здоровья 
провести час, другой, ибо здесь, как и вообще во всем саду, полное отсут-
ствие пыли, 2) городской сад около собора. Местом для прогулок может 
служить парк, разбитый на горе Трапеции, выше больницы и родильного 
приюта, и гора Чернявского. Для прогулки в экипажах можно указать:

а) ущелья, находящиеся с восточной и западной стороны горы Тра-
пеции. В ущельях пыли нет и воздух там очень чистый.

б) Сад «Синоп» (3 версты от Сухума), принадлежащий Великому князю 
Александру Михайловичу. В саду посетители, а в особенности любители 
растений, найдут много достойного внимания из царства растительного. 
В этом саду имеется дивный экземпляр Araucaria imbricata. В праздничные 
дни сад «Синоп» закрыт для посетителей.

Немало редких растений находится в садах дачевладельцев Рукавиш-
никова и Смецкого, но в эти сады посторонние лица допускаются лишь с 
разрешения владельцев, а в их отсутствие — управляющих. 

Окрестности Сухума.
Для дальних поездок в экипажах можно указать нижеследующие 

окрестности Сухума.
Окрестности Сухума — это чарующее глаз царство зелени.
Три экипажные дороги ведут из Сухума: одна на Новый Афон, другая 

на Драндский монастырь и третья — к так называемому Венецианскому 
мосту. 

До Нового Афона — 22 версты, шоссе на 9-й версте, за рекою Гумистой 
покидает равнину, которая стелется от самого Сухума, окаймленная спра-
ва цепью гор, и вступает в ряд холмов, тянущихся вдоль берега моря почти 
до самого монастыря.

Основатели монастыря — иноки русского Пантелеймоновского мона-
стыря на Св. Афонской горе. Основанный в 1875 г., довозобновленный 
в 1878 г., после разрушения его турками в последнюю войну, монастырь 
делится на старый нижний монастырь и новый Нагорный. Грандиозный 
собор (вмещает до 3000 человек) Нагорного монастыря со своей колоколь-
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ней высится среди четырехугольника из трехэтажных корпусов для келий. 
Красиво белеет Нагорный монастырь, видный издали, на фоне лесов, по-
крывающих горный хребет, точно стеной, замыкающий горизонт.

В Нагорный монастырь братия перешла в 1896 г. Братии в монастыре 
около 700 человек.

Старый нижний монастырь лежит между берегом моря и прудами — 
прежнее болото, монахи оздоровили его, проведя туда воду от р. Псиртсхи, 
тут же протекающей, — и представляет из себя своего рода людской мура-
вейник.

На горе чисто монашеское царство, там тихо и благочестиво, здесь же 
внизу — оживление и царит мирская суета.

Здесь вдоль берега моря вытянулись корпуса гостиниц с Генуэзской 
башней ХIII в. посередине. Эта башня и номера возле нее служат для по-
мещения интеллигентной публики, для менее требовательной публики от-
веден корпус, перпендикулярный к первому. Но вообще и в первой и во 
второй гостинице царит простота и самый примитивный комфорт, как и 
подобает монастырю. Особенною простотою и невзысканностью отлича-
ется стол, неизменно постный. Имеется, однако, монастырская гастроно-
мическая лавка...

Самым интересным уголком нижнего монастыря является древняя воз-
обновленная церковь Симона Кананита (официальное название Нового 
Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь), построенная 
по преданию по мере погребения св. апостола, Интересен храм по стро-
гой простоте своего стиля и по красоте местоположения у самаго водопа-
да, низвергающего с высоты плотины, преграждающей здесь р. Псиртсху. 
Плотина, что вышиною в 4 сажени, воздвигнута на самом узком месте уще-
лья, откуда река, выходя на равнину, разливалась, образовывая болото. О. 
Иерон, игумен и главный строитель монастыря, один из замечательнейших 
у русских людей самоучек, дал этою плотиною монастырю двигательную 
силу для мельницы, перемалывающей хлеб, потребный для надобностей 
обители, здоровую воду и средства к орошению всех монастырских угодий. 
Кроме того исчезло болото — очаг жестоких лихорадок. Теперь на месте 
болота целая система прудов, а эти пруды — один из самых восхититель-
ных и очаровательных уголков монастыря... Вода же является двигатель-
ною силою для турбин электрической станции, находящейся в двух шагах 
от церкви св. Симона Кананита.

Вообще монастырское хозяйство поражает своим многообразием и ра-
циональною постановкою дела.
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В этом отношении монастырь — своего рода сельско-хозяйственная 
школа для Абхазии.

На правом берегу Псиртсхи безусловно заслуживает внимания Ивер-
ская гора (1000 ф.), как по открывающемуся с нее виду, так и по археоло-
гическому интересу развалин римской крепости по дороге и на верхушке 
горы.

Крепость эта, построенная по преданию при имп. Трояне (II в. по Р. X.), 
стояла на месте древнегреческой колонии Никопсии или Анакопии.

Из Сухума к Новому Афону ходят дилижансы (место 50 к.).
Дороже, но гораздо удобнее линейки (4 места), которые берут рублей 5, 

туда и обратно, или фаэтоны (7–8 р.).
Все пароходы, идущие круговым рейсом, заходят в Н. Афон. Таким об-

разом можно попасгь на Н, Афон из Сухума также и ни пароходе (1 ч. езды).
Драндский монастырь в одной версте от сел. Дранды и 17 в. от Сухума 

по так называемому Драндскому шоссе, менее известном и гораздо мень-
ше, чем Н. Афон. Этому способствует и глухая удаленная от моря (4 в.) 
местность, в которой расположен монастырь.

Местность эта однако живописна и имеет равнинный характер (долина 
р. Кодора), в отличие от замкнутого горами Нового Афона.

Эта в полном смысле тихая обитель обязана своим возрождением тоже 
старо-афонским монахам (1885 г.)

Драндский монастырь — древняя обитель. Его храм — один из любо-
пютнейших памятников византийского храмостроительства, хотя нет дан-
ных для точного определения времени его постройки.

До конца XVII века в Драндах, по свидетельству грузинских летописей, 
«сидел епископ».

«При занятии (русскими) Драндского монастыря», пишет неизвестный 
автор «Руководства к познанию Кавказа»1 (книжка 2-ая. Спб. В типогр. 
морск. кад. корп. 1847 г.), «по стенам, куполу и расселинам его, росли по 
большей части фиговые деревья, с ними переплетался виноградник, вме-
сте с другими лианами, и, густою сетью ниспадая к земле, застилали сво-
ею зеленью стены здания: вид был чрезвычайный, как не представляло ни 
одно старинное здание Закавказья, не смотря на вековое запустение храма, 
сырость воздуха, он довольно прочен, кое где, по стенам его осталась жи-
вопись греческой иконописной работы; в самом центре купола сохрани-
лось изображение Спасителя». Но, если что и уцелело от фресок, оно поко-

1 Автором трехтомной работы «Руководство к познанию Кавказа» является 
М. А. Селезнев.
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ится ныне под слоем штукатурки. Самый купол был перестроен и поднят 
выше своевременными реставратами (1900 г.) В 2-х верстах от монастыря 
вверх по течению Малого Кодора находится скит с древним возобновлен-
ным храмом и виноградниками.

В горе под монастырем существуют подземные ходы и пещера с выхо-
дами на реку,

Сообщение с Драндами поддерживается дилижанами.
Линейка (дроги) — туда и обратно, берут 3–4 р.
Венецианский мост через р. Беслетку в 4½ вер. от города. Колесная до-

рога пролегает по живописному ущелью реки вверх по течению и заканчи-
вается за городскими каменоломнями, круглой зеленой лужайкой, вокруг 
которой зеленой стеной высятся лесистые холмы. Река шумным веселым 
потоком окаймляет лужайку и через нее смелой аркой переброшен мост, 
который сразу и не узнаешь, так мало он имеет общего с обыкновенными 
мостами.

Переехать через него нельзя: это скорее лестница, чем мост.
Лианы и зелень скрывают его толщину, целые деревья (кизил и саммит) 

растут на нем, свешиваяся над рекою, и весь мост кажется созданием при-
роды, а не делом рук человеческих.

Мост носит название «венецианского», но на самом деле его строили 
генуэзцы (XIV в.). Мост очень красив, если спуститься к реке. Высота его 
над водою сажени 4, а длина окружности арки 20 арш.

Недалеко от моста на левом берегу реки, идя вверх по течению, находит-
ся электрическая станция, снабжающая весь город электричеством. Выше 
плотины, устроенной здесь для отвода воды в турбины, образовалось кра-
сивое озеро. Не доезжая Венецианского мсста в полуверсте от р. Беслетки 
(правый берег) бьют серные ключи. Здесь у берега открыты были недавно 
развалины ванного здания. Городское самоуправление ассигновало 3000 р. 
на производство здесь изысканий в целях использования серных источни-
ков для лечебных целей.

Келасурские стены. Если ехать по Драндскому шоссе, которое начина-
ется от Красного моста через р. Беслетку и ведет к дачам, — города Суху-
ма, — то, минуя «Синоп», крайнюю и самую эффектную из дач, вы через 
короткое время по прямой, как стрела,  дороге попадаете на длинный же-
лезный мост (54 саж.) через шумную горную реку Келасура, тут же впада-
ющее в море. С моста в ясную погоду прекрасно видны снежные горы, пи-
тающие реку. Таким образом, вы имеете редкую возможность видеть сразу 
исток и устье реки.
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Переехав мост и поравнявшися с невзрачным духаном, вы вдруг видите 
на холме слева древнюю башню и спускающуюся от нее по гребню горы 
стену, в которой пробита для проезда брешь и которая заканчивается в не-
скольких саженях от моря высокою величественною башнею, увенчанною 
плющем. Стена и башни сложены из больших круглых камней, толщина 
стены 2 ар. 3 в., а в приморской башне — даже 2 ар. 12 вер.

Вышина келасурской стены около 3 арш. и она выглядит несокруши-
мой.

Сколько веков прошло над ней? Кем и для какой цели она поставлена?
На эти вопросы ответить можно только гипотезами. Не вдаваясь в оцен-

ку их, мы укажем здесь наименее фантастичные: 1) стена времен греческих 
колоний, 2) древняя стена Севастополиса, 3) часть великой абхазской сте-
ны (нечто в роде великой китайской стены), возведенной, по преданию, 
Юстинианом Великим.

Во всяком случае, келасурская стена защищала нынешний Сухум и по-
селение у устья р. Келасуры (по некоторым данным, Великая Диоскурия 
тянулась от Клисуры, нын. Келасуры, до Сухумского мыса, где ныне маяк) 
от нападения горцев (цебельдинцев и сванов).

Название реки Келасура или Келасури происходит от греческого слова 
«Клисура» (kleisura), что значит ущелье.

Маяк. (На 4-й версте по Афонскому шоссе. Дрожки туда и обратно с 
простоем полчаса 1 р. 20 к.). Башня маяка построена одной парижской 
фирмой в 1861 году. Она вся из железа с витой, чугунной лестницей вну-
три (137 ступеней). Фонарь вращается, давая белый проблесковый огонь 
и совершая полный оборот в течение 1 мин. Приводится он в движение 
часовым механизмом. Тщательно вычищенные медные части последнего 
блестят, как новые. Фонарь французской работы, поставлен в 1880 г., на 
смену увезенного турками в 1877 г. в качестве военного трофея. Высота 
маяка 121 ф., горизонт освещения — 22¾ вер. С маяка, возвышающегося 
на песчаном Сухумском мысу. открывается чудный вид на Черное море, с 
одной стороны, и на море зелени, с другой. Картина замыкается с востока 
горою Чернявского, у подошвы и по склонам которой раскинулся Сухум. 
На западе на фоне синеющих гор белеет Новый Афон.

Посетителей обыкновенно просят расписаться в книге для посетите-
лей. Последних бывает в год человек 200–250.

Василиско-Златоустовский общежительский женский монастырь 
лежит в 12 верстах от Сухума, в долине р. Гумисты. Основан он в 1898 г. 
на месте предполагаемой кончины и временного до перенесения мощей 
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в Константинополь погребения великого отца церкви св. Иоанна Златоу-
ста. Здесь не место разбирать спорные вопросы и решать в какой именно 
из Коман на пути в далекое изгнание на восточный берег Черного моря 
скончался Иоанн Златоуст (интересующихся вопросом отсылаем к книге: 
«Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь». Со-
ставил И. Н. Изд. 1899 г. Стр. 123–127; 254–261).

Может быть, церковно-археологическая наука справедливо останови-
лась на Комане Понтийской (Соmаnа Роntiса), ныне Гюменек, в Малой Азии, 
как на месте. кончины Иоанна Златоуста, откуда по реке Ирисе (Иешель 
Армак) Иоанн Златоуст должен был спуститься к морю, чтобы, переплыв 
его на корабле поперек, очутиться на месте своего изгнания, в Питиусе 
(Пицунда), но сестры, основавшие Василиско-Златоустовский монастырь, 
решили научный спор благочестивым подвигом веры. И мы можем вполне 
присоединиться искренним словам священника А. Кременецкого (автора 
брошюры «Место блаженной кончины и погребения Св. Иоанна Златоуста 
и Василиско-Златоустовский общественный женский монастырь в Абха-
зии»):

«Да будет же благословение Божие над домом Божиим — юной Васи-
лиско-Златоустовской обителью, устроенной ревнителями спасения на са-
мой далекой окраине нашего отечества!»

Из Сухума ведет в монастырь проселочная дорога, по которой возмож-
но проехать в экипаже, но, пожалуй, лучше совершить этот путь верхом 
или, как советует выше названная изданная монастырем книжка: «оста-
вить на подворье свой багаж и отправиться пешком». По живописности, 
разнообразию, бодрящему и освежающему впечатлению, какое оставляет 
на душе это горное путешествие, оно единственное в своем роде.

Дорога начинается у Ботанического сада и идет сначала по так называ-
емому Остроумовскому ущелью. Перейдя по пешеходному мостику через 
речку Сухумку (лошади и экипажи переходят в брод), вы вступаете в са-
мую худшую часть пути, пока не подниметесь на великолепное высокое 
плато Трапеции.

Далее дорога по лесам и ущельям ведет в греческое селение Михайлов-
ское (Гума тож), расположенное на возвышенности, спустившись с кото-
рого и, перейдя мост через Гумисту, вы попадете в женский монастырь 
(2–3 в. от Михайловского), церковь обители небольшая, всего человек на 
300, не более, при постройке ее воспользовались частями древнего храма 
(стен, алтаря и половика свода). Вокруг храма разбросаны монастырские 
постройки, окруженные кипарисами, Гостиница — длинное одноэтажное 
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здание, лежит внизу у реки. Строительницей монастыря с 1905 г. состоит 
мать Нина, очень близко к сердцу принимающая многообразные нужды 
монастыря. Сестры, которых в обители около 150, обрабатывают огород, 
разводят сады, занимаются шелководством и пчеловодством (утверждают, 
что табачные плантации окрестных жителей очень портят вкус меда, при-
давая ему особый остро-горький привкус), даже имеют свой кирпичный 
завод. Таким образом, монастырь является в крае культурно-просвети-
тельным уголком, но процветанию его сильно мешают плохие пути сооб-
щения.

В полуверсте от монастыря, к востоку на холме, который носит назва-
ние Василисковой горы, высятся развалины небольшого храма.

Сталактитовая пещера в горе Хабиюк, в версте от села Михайловского, 
где следует взять проводника. Вход в пещеру найти не легко, он очень узок, 
аршина 2 приходится ползти. В пещере три залы. Следует взять с собою 
факелы или свечи. Особенно эффектна пещера при свете магния.

Ольгинское. Греческое селение Ольгинское (греки называют его Месо-
хар, т. е. среднее село) лежит в 22 верстах от Сухума.

Шоссе, ведущее в Ольгинское, вступает в ущелье реки Маджарки на 
8-й в. от Сухума, покидая здесь дорогу, ведущую в Дранды и Кодор. Мягки-
ми подъемами и спусками она выходит из ущелья на обширную мерхауль-
скую (мингрельское селение) равнину. Не доходя 4 версты до Ольгинского 
начинается подъем и шоссе вступает в тесное, зеленое ущелье, в глубине 
которого течет ручей. Вам невольно приходит на память Военно-Грузин-
ская дорога.

Едут в Ольгинское именно ради этой части пути и, если у вас есть время 
(1–1½ часа), пройдите его пешком. В одном месте ручей низвергается кра-
сивым водопадом, образуя синее озерцо между отвесными скалами. К со-
жалению, с дороги этот водопад виден плохо и, чтобы судить о красоте его, 
надо спуститься на самое дно ущелья к ручью, Последний несколько ниже 
водопада, исчезает точно по волшебству.

У самого Ольгинского есть тоже водопад, но небольшой и мало инте-
ресный. За этим водопадом духан и место остановки. Самое селение лежит 
в стороне, на склоне горы, налево от дороги, которая идет дальше крупным 
подъемом к армянскому селению на Цебельдинском плато.

В Ольгинское ходят дилижансы. Линейки и дрожки берут из Сухума 
(туда и обратно).
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Правительственные лица и учреждения. Общественные учреждения, 
частные общества и учебные заведения.

В Сухуме имеет свое местопребывание Епископ Сухумский, Преосвя-
щенный Андрей1 (Колюбакинская, церковный дом) и Начальник Сухум-
ского Округа, в состав коего входят Абхазия, Самурзакань и Цебельда.

В Сухуме расположены следующие воинские части: 1) 203 Сухумский 
пехотный полк. Командир полка полковник Сайчук и 2) отдел 25 Черно-
морской бригады пограничной стражи. Начальник отдела Подполковник 
Крамаренко.

Затем в Сухуме находятся следующие правительственные и обществе-
ные учреждения и частные общества.

Епархиальная Канцелярия.
Помещается в том же доме, где проживает Епископ Сухумский. Секре-

тарь Канцелярии Н. С. Автономов.

Епархиальный училищный совет
Епархиальное братство. 
Оба эти учреждения помещаются в церковном доме на Ольгинской ул.

Окружное управление
(Колюбакинская ул.)
Управление находится в ведении Сухумского Окружного Начальника. 

Делопроизводители Н. С. Гоциридзе и Тит. Советник Сморадовский.

Сухумская таможня
(на Адмиралтейской ул.)
Управляющий Таможней Надворный. Советник Жданович-Понома-

ренко.

Городское полицейское управление
(Колюбакинская ул.)
Полициймейстер Капитан Умашев. Пристав М. Н. Розенберг.

 

1 Архиепископ Андрей (в миру Александр Алексеевич, князь Ухтомский; 
1872–1937) — епископ Русской православной церкви; в 1911–1913 гг. был еписко-
пом Сухумским.
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Областное казначейство
(Алексеевский проспект1)

Казначей Коллежский Советник Уваров. 
При Казначействе открыта сберегательная касса: отделения сберега-

тельной кассы имеются также при отделении Государственного Банка и 
при почтовой конторе.

Канцелярия податного инспектора
(в одном здании с казначейством)
Податной Инспектор Коллежский Советник Фомин.

Контора нотариуса
(Лорис-Меликовская ул., дом Азвестопуло)
Нотариус Гегелашвили.

Мировой суд
(угол Барятинской и Георгиевской, дом Алферова).

Городская управа
(угол Колюбакинской и Управского пер.2)
Городской Голова кн. А. Г. Шервашидзе3.
Заместитель Головы А. Д. Мачавариани и Т. З. Анчабадзе4.
Секретарь кн. И. Р. Микадзе.

Почтово-Телеграфная контора
(угол Набережной и Алексеевского прос.)
Начальник Конторы Колл. Советник Гюльазизов. Почта доставляется в 

Сухум. Из Новороссийска по понедельникам, вторникам, средам, четвер-
гам и субботам). Из Батума по воскресеньям, вторникам, четвергам, сре-
дам и пятницам.

1 Ныне ул. Ген. Аршба (быв. Сахарова).
2 Ныне не сохранился; располагался между ул. Ардзинба и ул. Гулиа. 
3 Шервашидзе (Чачба) Александр Григорьевич (1860–1932) — Сухумский го-

родской голова в 1911–1915 гг. и в 1920 г.
4 Анчабадзе (Ачба) Тараш Зурабович (1859–1935) — государственный и об-

щественный деятель, подполковник; в Сухумской городской управе служил в 
1911–1915 гг.



 [Путеводитель по городу Сухуму]         255  

Время приема и выдача всякой корреспонденции, а равно продажа по-
чтовых марок производится согласно общих правил.

Корреспонденция простая и заказная разносится почтальонами в день 
прибытия почтовых пароходов (исключая тех случаев, когда пароходы 
прибывают поздно вечером), после разборки почты.

Денежные переводы и посылки на дом не доставляются.

Телеграф
Прием телеграмм производится круглые сутки.
Телеграммы принимаются также на английском, французском и немец-

ком языках.

Сухумская опытная станция
Станция учреждена в 1894 году. Заведывающий станцией В. В. Марко-

вич1. Заведывающий и часть администрации станции помещаются в райо-
не ботанического сада.

Кроме акклиматизационного сада, о котором подробно сказано выше, 
Опытная станция имеет в своем распоряжении опытное поле, располо-
женное на участке мерою в 42 десятины в 1½ верстах от города (по на-
правлению к венецианскому мосту). Здесь сосредоточено плодоводство, 
декоративные питомники, опытный огород, консервная фабрика. С 1911 г. 
на особо отведенных городом участках, мерою 5 дес., помещается табако-
водственный отдел. В ближайшем будущем открывается виноградно-ви-
нодельческий отдел в имении Н. Н. Смецкого в 10-ти верстах от города.

Контора станции помещается в нижнем этаже сельско-хозяйственного 
музея (Ботанический сад, вход с Геймановской ул.) и открыта с 8 до 12 ч. 
утра и с 3 до 5 час. пополудни, за исключением воскресных и праздничных 
дней.

Главный садовник на опытном поле И. М. Нинемяги. Заведывающий 
консервною фабрикою К. М. Земмель.  

Отделение Государственного Банка
(угол Ольгинской и Лорис-Меликовской, дом Зографопуло)
Управляющий Спасский.

1 Маркович Василий Васильевич (1865–1942) — ботаник.
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Отделение Азовско-Донского банка
(Лорис-Меликовская, дом Самуриди)
Управляющий М. Л. Томара1.

Общество взаимного кредита
(Колюбакинская, собственный дом. Временно набережная, дом Метакса)
Директор Общества кн. Н. К. Тавдгиридзе2.

Общество борьбы с туберкулезом
Председатель Правления Общества Е. Ф. Симонова. 
Секретарь Е. Я. Руссо.

Благотворительное общество
(угол Георгиевской и Барятинской, собственный дом)
Председательница Э. П. Комнино.

Станция Индо-Европейского телеграфа
(Екатерининская улица)

Сельско-хозяйственное общество
Председатель Общества директор опытной станции В. В. Маркович. 

Секретарь П. О. Подгурский. 
Общество издает под редакцией В. Марковича два журнала — «Чер-

номорское сельское хозяйство» и «Черноморский селянин», имеет склад 
(Колюбакинская, дом Преображенской) сельско-хозяйственных машин, 
орудий, инструментов, семян, а также лечебных средств, употребляемых в 
садоводстве и др. сельско-хозяйственных культурах.

Общество взаимного от огня страхования
Общество возникло исключительно по почину гласного городской 

думы А. С. Юрлова. При его же всестороннем содействии был выработан 
устав общества, утвержденный в половине февраля настоящего года, а с 
1-го июля общество открыло свои действия. Сухумское общество состо-

1 Томара Михаил Львович (1868–1942) — Сухумский городской голова в 1904–
1905 гг. В 1910–1921 гг. был управляющим Сухумского отделения Азовско-Дон-
ского коммерческого банка.

2 Тавдгиридзе Николай Караманович (1870–?) — Сухумский городской голова 
в 1906–1907 гг., депутат третьего Абхазского Народного Совета (1919–1920 гг.).
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ит членом Российского союза обществ взаимного страхования. В этом по-
следнем перестраховываются все риски общества в размере 99% страховой 
премии, так что на долю общества остается только 1%.

Общества-члены союза обществ вполне обеспечены относительно 
вознаграждения погорельцев, так как всеми обществами вносится в союз 
обществ около 1.000.000 руб., убытков же пожарных бывает много менее 
лишь несколько сотен тысяч.

С образованием общества взаимного страхования акционерные страхо-
вые общества, имеющие свои агентуры в Сухуме, понизили тариф на 15%. 
Само же обшество  за два месяца понизило тариф на 35%. Управляющий 
делами общества состоит А. С. Юрлов Председатель правления Н. К. Тавд-
гиридзе, члены А. В. Даль и Ф. С. Фармаковский.

Добровольное пожарное общество
Общество субсидируется городом. Обоз общества помещается на дво-

ре Полицейского Управления.

Учебные заведения

Реальное училище
Директор С. С. Авилов.
Инспектор С. С. Захаров.
Училище имеет один приготовительный класс и 7 классов нормальных. 
Плата за учение 40 руб. в год для всех классов. Город ежегодно дает учи-

лищу пособие в размере 9240 руб. 

Женская гимназия
(на Колюбакинской улице)
Начальница гимназии Соф. Ад. Яхненко. Гимназия имеет 8 классов и 

пансион на 25 девиц. Город выдает гимназии ежегодно пособие в размере 
2360 руб.

Плата за учение: в первых четырех классах 40 руб. в год, 5, 6, 7 — 100 р. 
в год, в 8-м классе — 120 руб.

Городское 6-ти классное училище
(на 3-й Подгорной улице)
Инспектор училища Н. С. Атманаки.
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В училище введено преподавание французского и немецкого языков, 
дабы из городского училища желающие могли поступить в реальное. Пла-
та за учение 70 руб. в год.

Епархиальное женское училище
(Ольгинская ул., церковный дом).
Обучение бесплатное.
Училище содержится на средства отпускаемые Свят. Синодом.
Кроме того, город дает субсидию в размере 300 руб. в год.

Два городских начальных училища
Обучение бесплатное.
2-е училище находится при городском 6-ти классном училище и под на-

блюдением его инспектора.
1-е училище (в Забеслетской части города). Учитель Базилевский.

Горская школа
(уг. Ольгинской и Лорис-Меликовской ул.)
Попечитель школы Окружной Начальник.
Школа учреждена в 1861 г. на 40 учеников-пансионеров. Из 40 вакансий 

35 замещаются детьми абхазцев и цебельдинцев и 5 — детьми русских.
Школа относится к разряду низших учебных заведений, курс пятиго-

дичный. Окончившие курс школы могут поступать во все профессиональ-
ные низшие учебные заведения. Казенные пансионеры содержатся в пан-
сионе и обучаются в школе бесплатно, а остальные за плату 120 руб. в год.

Кроме пансионеров обучаются в школе и приходящие, за плату 5 ру-
блей в год.

Кроме упомянутых выше правительственных школ, в Сухуме имеются 
еще школы, содержимые частными обществами и отдельными лицами.

Русская начальная школа
Имеется два отделения.
Обучение бесплатное.
Принимаются мальчики и девочки всех национальностей, почему-либо 

не поступившие в городские начальные училища. Обучение совместное: 
мальчиков и девочек. Школа содержится на пожертвования частных лиц и 
на пособие, выдаваемое городом (с 1912 г.) в размере 300 руб. в год. 



 [Путеводитель по городу Сухуму]         259  

Греческая двухклассная школа
В школу принимаются мальчики и девочки. Обучение совместное. 

Школа имеет 6 отделений: в 1-м и 2-м отделении плата 10 руб. в год, в 3, 4, 
5, и 6 — в год 15 руб. Преподавание ведется на русском и греческом языках.

Школа открыта Сухумским Эллинским Обществом, на средства коего 
содержится. Попечитель школы Х. К. Самуриди1.

Грузинская школа
(Беслетская ул., дом Гегенава)
Школа открыта и содержится «Обществом распространения грамотно-

сти среди грузин». Курс 4-хлетний. Обучаются совместно мальчики и де-
вочки. Обучение бесплатное на русском и грузинском языках.

Школа подготовляет детей для поступления в 1-й класс средне-учебных 
заведений, мужских и женских. Обучается в школе 97 детей.

Теперешнее помещение школы временное, так как школа строит соб-
ственный дом по Ново-Афонскому шоссе на участке, отведенном городом. 
Школа получает пособие от города в размере 300 рублей год.

Армянская начальная школа
(на Геймановской улице)
В школу принимаются мальчики и девочки. Обучение совместное на 

русском и армянском языках. Дети городских жителей и бедные ничего за 
обучение не платят; с иногородних взимается 10 рублей в год. Город дает 
школе ежегодно субсидию в размере 100 руб.

Еврейская начальная школа
Школа содержится на средства еврейского общества. Обучение бес-

платное; на русском и еврейском языках.
Школа В. 3. Окороковой
Учебное заведение 3-го разряда, одноклассное, с 4-мя отделениями. 

Программа начальной школы, с добавлением французского и немецкого 
языков. Плата 90 руб. в год. 

Народный университет

1 Самуриди Христофор Константинович (?–?) — бизнесмен, табакопромыш-
ленник.
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Храмы и молитвенные дома
ПРАВОСЛАВНЫЕ
Кафедральный собор во имя св. Александра Невского
(на Колюбакинской ул.)
Протоиерей Собора отец Георгий Голубцов.
Домовая церковь Сухумского Епископа.
Церковь при подворье Каманского женского монастыря.
Церковь Сухумского пехотного полка (в районе полка), священник отец 

Леонид.
Кладбищенская церковь. Священник отец Авраамий.

КАТОЛИЧЕСКИЕ
Католики имеют молитвенный дом на Воронцово-Дашковской ул., не-

далеко от церкви Каманского монастыря. Ксендза постоянного нет.

ЛЮТЕРАНСКИЕ
Ни церкви, ни молитвенного дома нет. Богослужение совершаетея в 

частной квартире. Проживающие в Сухуме лютеране предполагают по-
строить свою церковь рядом с католическим молитвенным домом.

Священнослужителя лютеранского вероисповедания в Сухуме нет. Для 
исполнения треб они приезжают в Сухум периодически или по вызову.

АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКИЕ
Армяне имеют церковь во имя Св. Григория. На Федоренковской улице. 

Священник Тер-Аветис Тер-Микиртичьянц.

МАГОМЕТАНСКИЕ
Молитвенные дома, Шиитский и Суннитский, на Базарной улице.

ЕВРЕЙСКИЙ
Молитвенный дом на Федоренковской улице, дом Федоренко.
Казенный раввин Бам. 



 [Путеводитель по городу Сухуму]         261  

СПИСОК
проживающих в г. Сухуме врачей.

Фамилии Адреса и прием
Агапьев, Б. Н. Геймановская ул., дом №  Федоровой
Младший врач 
городской больницы. 
Хирург-гинеколог.
Барский, П. Н. Екатерининская ул.1, дом № 31, 
Окружной врач. прием бол. от 8 до 9 ут. 
Вакуленко-Гринберг, А. В. Геймановская ул., дом Ксандопуло.
Бактериологический кабинет.     
Заргаров, М. П.       Торговый дом Бостанджогло,   
Внутренние болезни, прием бол. ут. от 9 до 12
специально легочные. и веч. от 5 до 7 ч.
Заргарова, Е. С.  3-я Подгорная, д. Захаровых, прием б. ут.
Внутренние и жен. болезни.       от 9 до 10 и пополуд. от 2 до 6 ч.
Ильяшев, М. А.  Дом Персидского. Гора Чернявского.
Доктор медицины.  Прием б. от 7 до 8 час. веч.
Младший врач
Сухумского полка.                     
Внутренние и детские болезни  
Кошко, С. С. Курортная, собствен. д., 
Старший врач Сухумского полка.   прием от 2 до 4 ч. пополуд.
Лебедев. 
Младший врач Сухумского полка.
Майзельс, В. В.  Гостиница Курорт,
Внутренние болезни,  прием бол. от 11 до 1 ч. дня
специально легочные. и от 5 до 6 веч.
Махвиладзе, В. М. Георгиевск., д. № 58 Вафиади,
Внутренние, женские  прием б. от 12 до 2 ч. дня.
и венеричские болезни.
Мачавариани, Р. Д.          Иженерная2, соб. д., прием бол. от 8 до 9 ут.
Внутренние болезни. и от 5 до 7 ч. веч.
Меерович, А. С.  Инженерная, собственный дом. 

1 Ныне ул. Чочуа.
2 Ныне ул. Ардзинба.
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Внутренние болезни горла и носа.
Мостков, А. И.   Адмиралт., соб. д., прием б. 
Детские и внутренние болезни. от 9 до 11 у. и от 4 до 6 в.
Нарышкин, А. И.   Завадская, д. № 19,
Внутренние болезни.   пр. б. от 3 до 5 ч. в. 
Пашалиди, И. Г.   Инженерная, дом № 29. 
Внутренние болезни.
Рачковский Э. М. Карантинная, прием больных от 9 до 11 ч. ут.  
По на кожной, мочеполовой,     и от 6 до 8 ч. веч.
венерической и болезни кожи.
Рукин Н. Г.   Прием бол. от 10 до 12 час. дня.  
Болезни внутренние, горла, носа, уха.  
Руссо, Е. Я.   Завадская, дом Феодоровой, пр. б. 
Детские и внутренние болезни,        от 11–1 ч. и от 5–7 ч. веч. 
Спиранти, К. Д.   Угол Ольгинской и Георгиевской, 
Внутренние, детские и         соб. дом.  
венерические болезни.
Шульц, Э. Р.  Продолжение Завадской, дом Алоизи, 
Болезни дыхательных путей,  прием от 11–1 ч., только легочн. д.  
легких, горла, носа.  и от 5–7 ч. в.
Чхиквадзе, А. Г.

Зубные врачи:
Агопьева 3. Е., Дунаевская, Бам С. П., Школьник М. Г., Мгеладзе, Галиц-

кая Е. К.

Дантисты:
Филимонова.

Федьдшера:
Бурчуладзе А. Г., Байковский И. К., Вернашов В. Ф., Канделаки Г. В., 

Меньшиков Е. И., Скерис П. О., Саджая В. С., Шестаков Н. Г. Шервашидзе 
Г. С., Чхорташвили Р. Б.,  Квятко-Эйзенберг И. К.

Фельдшерицы-акушерки:
Канцельмохер А. Н., Трофимова, Чхорташвили Е. И., Касторская Ю. И.
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Акушерки:
Гарденина Н. П., Безингер Р. М., Ильевская К. Г., Малисова М. Г., Мас-

ненская В. К., Неверовская, Одынец М. С., Подольская, Чубар Р. М.

Извозчики, лодки, артельщики, грузовые дроги
Извозчики находятся в ведении и под наблюдением городской поли-

ции. В городе имеется достаточное число извозчиков для потребностей пу-
блики. Имеются одноконные экипажи-дрожки и линейки и паро-конные 
фаэтоны, последних сравнительно весьма не много.

Извозчики обязаны иметь на видном месте экипажа № и печатную так-
су. Весьма желательно, чтобы приезжие в своих собственных интересах 
доводили до сведения полиции или Городской Управы о всяком незакон-
ном поступке извозчиком. В виду того, что личное обращение в Полицей-
ское Управление или в Управу иногда затруднительно или нежелательно, в 
справочном бюро положено иметь тетрадь для записывания приезжими 
больными жалоб на извозчиков. В жалобе необходимо указывать номер 
извозчика и адрес жалобщика.

Секретарь бюро каждую жалобу будет докладывать Городской Управе. 
Объяснение к таксе
1. Извозчикам воспрещается требовать плату сверх таксы.
2. Такса есть наибольшая цена, свыше которой извозчик не вправе тре-

бовать. Езда на короткие расстояния по цене ниже таксы возможна по вза-
имному уговору пассажира с извозчиком.

3. Если пассажир желает совершить поездку в такие места, которые в 
таксе не обозначены, то следует условиться с извозчиком о плате перед по-
ездкой.

4. Если у извозчика часов нет, то при поездках по часам он должен до-
вольствоваться платой, рассчитанной пассажиром по своим часам.

5. За подачу извозчиком экипажа к квартире пассажира особой платы 
не полагается, если квартира в черте города; при требовании же извозчика 
на дачи он обязан подать экипаж за половинную плату. Посланный за из-
возчиком может доехать до квартиры бесплатно.

6. Если по приводе извозчика к квартире, требовавший им не восполь-
зуется и немедленно его отпустит, то обязан уплатить половину платы, 
назначенной за конец. В случае же задержания извозчика более получаса, 
плата производится по часам.

7. Извозчик рассчитывается по концам, если таковых будет сделано не 
более двух. При большем же числе концов плата производится по часам.
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8. Если извозчик нанят по часам и пассажир проездит менее часа, плата 
производится за час.

9. Если извозчик взят на один конец и пассажир остановится по пути 
более, чем на 5 минут или не пожелает ехать прямой дорогой, то в обоих 
этих случаях плата производится как за два конца.

10. От пристани извозчики должны везти пассажиров за определенную 
в таксе плату с тем багажом, который может поместиться в экипаже и на 
козлах.

11. Извозчики обязаны везти при одном пассажире багажа не более 5 
пудов, а при большем числе пассажиров не более одного пуда.

К приходу каждого парохода у пристани всегда имеется достаточное 
число извозчиков.

Источники и материалы:
— Энцикл. слов. Брокгауза и Ефрона. Полут. 63.
— Г. Москвич. Путеводитель по Кавказу. 11-е изд.
— В. Цветов. Спутник туриста по Кавказу. Москва, 1900 г.
— Абхазия и в ней Ново-Афон. Симоно-кананитский монастырь. Со-

ставил И. Н. Москва, 1899 г.
— А. Кременецкий. Место блаженной кончины и погребения св. Ио-

анна Златоуста и Василиско-Златоустский обществ. женский монастырь в 
Абхазии. 2 изд. Воронеж, 1908 г.

— Еп. Агафодор. Успенско-Драндский общежитель. монастырь в Аб-
хазии на Кавказе, близ г. Сухума. Историко-археолог. описание. Изд. 2-е. 
Ставрополь. 1901.

— Калабухов и Яблонский. Страна тепла и солнца. Сочи, Туапсе, Гагры, 
Сухум. Их настоящее и будущее. Москва, 1904.

— Воейков, Пастернацкий, Сергеев. Черноморское побережье. С.-П., 
1898. 

— Вейденбаум. Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888,
— И. Канадеев. Очерки Закавказской жизни. Т. I. СПБ., 1902.
— Л. Личков. Очерки из прошлого и настоящего Черноморского побе-

режья Кавказа. Киев, 1904.
— И. Тези. Русская Ривьера. Сухум, Путеводитель по городу и окрест-

ностям. Харьков, 1903.
— Сборник сведений о кавказских горцах. Издание кавк. горского 

управления. Вып. III. Тифлис, 1870.
— Царевич Вахушти. География Грузии. Пер. М. Джанашвили. Тифлис, 

1904.
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— Русские древности в памятниках искусства, издаваемые гр. И. Тол-
стым и Н. Кондаковым, Вып. 4-й. СПБ.. 1891.

— Н. Шавров. Восточный берег Черного моря. Тифлис, 1862.
— Руководство к познанию Кавказа. Книжка 2-я. СПБ., 1877.
— Платон Зубов. Картина Кавказского края, принадлежащего России и 

сопредельных оному земель в историч., статист., этнографическом, финан-
совом и торговом отношении. Ч. 1-я. СПБ., 1834.

ТАКСА
для ломовых извозчиков гор. Сухума.
МЕСТА                                           Род экип.               Примеч.
     Дроги
     Р.   К. 
Конец в черте старого гор. и до        20                    При проездке
дачи Чапарова, арестного дома,                               туда и обратно
провиантского магаз. и казармы.     плата полутор.
До дачи Волкова       40 
До кладбища      30  
До дачи Великого Кн. «Синоп»         50 
На дачи Остроумова, Гогречидзе 
и Лаптева             30 
На дачу Саджая           40 
До дачи Малани и Думнова                40       
До дачи Томара            40
На дачу Пфель           60
На кирпичный завод Иоселиани       40 
На Маяк            60
На врач.-наблюдательный пункт      40
До бойни             30
На дачу Федоренко и Персопуло      30
На дачу Скрягина и Левитского         25
До мельницы Баркалая          40
До опытного поля          50
До Венецианского моста        80
Примечание:
Ломовые извозчики обязаны нагружать и выгружать дроги, если гру-

зовые места, в отдельности каждое, превышает 5 п. По этой таксе плата 
производится при нагрузке дрог да 40 пудов, а свыше 40 пудов плата опре-
деляется по соглашению с нанимателями. 
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ПЕРВОКЛАССНАЯ ГОСТИНИЦА 
ОТЕЛЬ «КУРОРТ»

 по Колюбакинской улице, в д. А. Р. Преображенской.
30 хорошо обставленных номеров со всеми удобствами от 1 р. и дороже.
Электрическое освещение, телефон, ванные, общая комната.
Имеются газеты и журналы.
Особое внимание обращено на кухню.
Чистота и опрятность безусловная.  
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ОТДЕЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Абхазия
(Исторический очерк)

Развалины крепостей, башен, дворцов, храмов; следы больших и малых 
городов на побережье — то поглощенные морем, то стертые рукой време-
ни; древние неведомые могилы; остатки и обломки каких-то иных, для нас 
не всегда понятных, сооружений и памятников; случайные находки в земле 
всякого архаического «добра», от изоржавленных медных топоров до из-
ящных украшений высокого мастерства; множество доживающих свой век 
легенд и преданий, сложенных во времена незапамятные; древнейшие пе-
режитки в быту, обычаях, нравах, верованиях и словесном творчестве со-
временного туземного населения; глубокие доисторические и более позд-
ние отложения в исконных местных языках — мингрельском1 и абхазском, 
вскрываемые наукой нашего времени; и, наконец, немалое число прямых 
исторических свидетельств разных эпох, — все говорит, что прошлое Аб-
хазии — ныне Советской Социалистической Республики, уходящее в глу-
бину веков, полно богатого содержания. Но историческое изучение этой 
«жемчужины» западного Кавказа дает еще так мало, сырой исторический 
материал разработан в такой скромной доле, бесписьменность коренно-
го населения страны так охлаждает рвение ученого проникнуть в тайны 
прошлого, что связной и полной истории Абхазии мы не имеем, и трудно 
сказать, будем ли когда иметь. 

Современная лингвистическая наука причисляет главное коренное на-
селение — абхазов2, давших свое имя стране, к древнейшему культурному, 
так называемому яфетическому3 миру. Абхазы — один из немногих со-
хранившихся архаических обломков, но с немалой инородной этнической 
примесью, той древней расы, которая в эпоху праисторическую заселяла 
Средиземноморье, Кавказ и уходила далеко на Восток. Но данные яфети-
ческой теории еще смутны, шатки, не всегда убедительны и мало что могут 

1 Мингрельский (мегрельский) язык является исконным в Мегрелии, но никак 
не в Абхазии. 

2 Абхазы — не просто «главное», а единственное коренное население Абхазии.
3 Яфетическая теория (или новое учение о языке), созданная акад. Н. Я. Мар-

ром — псевдонаучная теория происхождения и развития языка, которая пользо-
валась  государственной поддержкой в СССР в 1920–1940-е гг.; была подвергнута 
разгрому в 1950-е гг. 
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подсказать нам о происхождении абхазов и позабытой их былой судьбе и 
жизни в эпоху доисторическую.

Древнейшие дошедшие до нас исторические свидетельства о восточном 
побережье Черного моря, где неширокой полоской от Гагр до реки Ингу-
ра тянется нынешняя Абхазия, начинаются древнегреческими сказания-
ми-мифами о поездке сказочного героя Язона в Колхиду за золотым руном 
и продолжаются довольно многочисленными, но случайно-отрывочными, 
не всегда достоверными, нередко противоречивыми сообщениями гре-
ческих и римских писателей. Несомненно одно, что с VII-го века до Р.X., 
когда начинается усиленная колонизация греками берегов Черного моря, 
на территории нынешней Абхазии возникает ряд греческих городов-коло-
ний. Среди них особой известностью пользовалась многолюдная торговая 
Диоскурия1 и Великий Питиунт (ныне Пицунда). Греки вели торговлю с 
туземными многочисленными воинственными племенами, обменивая 
свои товары — соль, ткани, посуду — на воск, меха, ценный строительный 
материал, металлы и рабов. Очень вероятно, как это полагал французский 
ученый путешественник Дюбуа де Монпере, бывший в Абхазии в начале 
30-х годов XIX века, что именно воинственность этих племен принудила 
греков загородиться той огромной стеной (как это делали они и в других 
колониях), которая начиналась от устья реки Келассури2, доходила до Ко-
дора, продолжалась внутрь страны и охватывала обширное пространство, 
замыкая все возвышенные долины Меркулы и реки Гализги и кончались у 
реки Ингура.

Торгуя и враждуя с туземными племенами, греки и, позднее, римляне, 
завладевшие побережьем, оставили нам множество их имен и кое-какие о 
них сведения. Наиболее известными в древнем мире именами, объединяв-
шими, по-видимому, многие родственные племена западного приморского 
Кавказа, были колхи и гениохи. Последние, как и другие прибрежные жи-
тели (например, ахеи и зихи, жившие севернее гениохов) занимались мор-
ским разбоем и пользовались, в этом смысле, очень громкой славой. Рим-
ский поэт Овидий жалуется в своих «Письмах с Понта», что враждебные 
ахеи и суда гениохов принесли греческим морякам гораздо больше вреда, 
чем мифические чудовища Сцилла и Харибда. У современника Овидия, 
историка Страбона, мы находим рассказ, как гениохи, в небольших узких и 

1 Местонахождение Диоскурии не установлено: по мнению одних, ее надо 
искать в окрестностях и на дне моря у Сухума, по мнению других — близ устья 
реки Кодора. — Прим. авт.

2 Кяласур. 
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легких ладьях, вмещавших от 25 до 30 человек, выходили в открытое море, 
целыми флотилиями, нападали на торговые суда, на прибрежные селения 
и города, похищая невольников, а потом, сбыв награбленную добычу у вла-
детелей Босфора Киммерийского (Керчь), возвращались к родным бере-
гам; не имея удобных гаваней, взваливали на плечи свои «камары» (так 
греки называли их ладьи), и уносили их в леса, где занимались земледе-
лием, до новых набегов. В один из этих набегов, по свидетельству Плиния 
(29–79 гг. по Р. X.), «богатый Питиус» был разграблен гениохами. Управля-
лись они, по словам Страбона, скептухами (жезлоносцами), т. е. старшина-
ми, которые сами зависели от тиранов или царьков. Во времена Митридата 
VI Эвпатора, знаменитого врага римлян, на недолгий срок подчинившего 
своей власти и восточный берег Черного моря, царьков этих было четыре. 
У того же Страбона мы находим такое характерное известие:

«В числе собирающихся в Диоскурии народов находятся и фтирофаги 
(т.е. едящие вшей), так названные за свою нечистоту н неопрятность. Вбли-
зи живут также соаны, которые не уступают первым в нечистоплотности. 
Они гораздо могущественнее их (т.е. фтирофагов) и, кажется, по своей 
храбрости и военной силе доблестнее почти всех (тамошних) народов. 
Живя на высотах Кавказа, выше Диоскурии, они управляют всеми окружа-
ющими народами. У них есть царь и совет из трехсот человек, и, говорят, 
они могут выставить войско в 200 тысяч человек, так как весь народ очень 
воинственный, только они не знают военного строя. Рассказывают, что в 
горных потоках этой страны находится золото, которое варвары добыва-
ют посредством продырявленных корыт и мохнатых шкур, откуда, должно 
быть, и произошло предание о золотом руне. Соаны для своих стрел упо-
требляют какой-то страшный яд, который одуряет раненых своим злово-
нием».

Впервые с именем абазгов (т. е. абхазов) мы встречаемся у Арриана 
(100–160 гг. по Р. X.), объехавшего по служебным надобностям берега Чер-
ного моря. В его донесениях императору Адриану (в так называемом «Пе-
рипле») в перечне племен побережья читаем: «Соседи лазов — абсилы; их 
царь Юлиан получил царство от твоего отца. По соседству же с абсилами 
живут абазги. Ты сам даровал царство царю их Резмагу. Сопредельные с 
абазгами — саниги; в земле их находится Севастополь1. Царь санигов Спа-
даг от тебя получил царство».

1 Т. е. бывшая Диоскурия. — Прим. авт.
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А следующим за санигами народом (к северу) Арриан называет зигхов. 
Если сопоставить замечание византийского историка Прокопия (VI в.), что 
сагиды (саниги) смешались с зигхами, что сагиды владеют Севастополем 
и Питиунтом, с предположением исследователей, что в санигах Арриана 
можно предполагать племя садзуа или садзен, известное еще так недавно, 
в эпоху кавказской воины, под именем джигетов (или джихов — по грузин-
скому наименованию) и живших от реки Бзыби до Хосты, то с некоторым 
правом в именах апсилы — абазги — саниги — зигхи мы можем видеть 
прежних гениохов, и позднейших, несомненно, близко родственных друг 
другу абхазов-джигетов, чья территория простиралась до реки Шахе на се-
вере, а еще севернее шла область черкесских-адыгейских племен, на юге же 
соседила с Лазикой, как стала называться в Византийскую эпоху древняя 
Колхида. Но южная граница расселения абхазских племен трудно поддает-
ся определению. Нынешние соседи абхазов с юга, мегрелы или мингрелы, 
несомненные насельники бывшей Колхиды, в разные эпохи, враждуя иско-
ни с абхазами, отодвигали свою границу далеко на север. Аббат Ламберти1, 
в XVII веке, долго живший в Мингрелии, определенно называет эту грани-
цу — реку Кодор, а царевич Вахушти2 в своей «Географии» отодвигает ее 
даже до Анакопии (ныне Новый Афон).

Римская власть на побережье была сравнительно слабой. Завоеватели 
держали в городах-крепостях — прежних греческих городах-колониях — 
лишь незначительные гарнизоны. Когда с половины III-го века на бере-
гах Черного моря стали утверждаться готы, они, с помощью морских сил 
Боспорского царства, делали нападения и на все восточное побережье. Об 
этих нападениях и, в частности, о неоднократном разграблении Питиуса 
(Пицунды), рассказывает, между прочим, византийский писатель второй 
воловины V-го века Зосим. 

Большими сведениями мы располагаем от эпохи Юстиниана (VI-й в.), 
когда Византия, в целях своей восточной политики, очень дорожила запад-
ным Кавказом, как одним из опорных пунктов в длительной борьбе своей с 
Персией. «Абазгия» оказалась посреди двух враждующих государств и ста-
ла ареной крупных столкновений и событий, о которых, главным образом 
мы узнаем из сочинений историка Прокопия. В 550 году, при шахе Хосрое, 
большое персидское войско вторглось в Лазику, для только что построен-

1 Арканджело Ламберти — итальянский миссионер и путешественник XVII 
века; жил в Мегрелии в 1635–1653 гг.; автор книги «Описание Колхиды» (1654). 

2 Вахушти Багратиони (1695 или 1696–1758) — грузинский историк и географ, 
царевич; автор работ «История царства Грузинского» и «География Грузии». 
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ной крепости Петры (вероятно, по новейшим исследованиям, в местности 
Цихис-Дзири, в 15-ти верстах от Батума, около Чаквы) и других византий-
ских владений на побережье. Персы двинулись в Абазгию, а византийцы, 
еще до их прихода, срыли стены Севастополя и Пицунды и, сев на корабли, 
отплыли в Трапезунд. Но персы не утвердились в Абхазии, и византийская 
власть снова вернулась в разрушенные города. Заключив мир с Хосроем1, 
Юстиниан восстановил Севастополь. Город был окружен новыми стенами 
и рядом других укреплений, украшен богатыми постройками, стал «пер-
вым в тех местах городом, как по красоте, так и по величине». Но роль 
Византии при Юстиниане в судьбе Абазгии весьма значительна и в дру-
гих отношениях. С этого времени в стране языческих прибрежных племен 
утверждается, хотя едва ли проникает глубоко в народную массу, христи-
анство. У абазгов был построен храм Богородицы (вероятнее в Севасто-
поле, а не в Пицунде, как то принято думать), посланы греки-священники, 
«дабы они наставляли всех в обычае христианском». В конце VII-го или в 
начале VIII-го века в Абхазии уже была самостоятельная архиепископия 
(в грузинских источниках с 720-го года упоминаются  самостоятельные 
абхазские католикосы). В истории же политической важно отметить сле-
дующее событие. Абазги исстари, по словам Прокопия, были подвластны 
лазам и управлялись двумя царьками из своего же племени; из них один 
правил западной частью области, другой — восточной. Царьки эти притес-
няли народ и крайне злоупотребляли жестоким и постыдным ремеслом: 
торговлей красивыми мальчиками, которых они кастрировали и продава-
ли за большие деньги в Византии для службы евнухами, а из боязни роди-
тельской мести за детей, не скупились на убийства отцов проданных маль-
чиков. Юстиниан принял меры против этой доходной статьи абхазских 
царьков, последствием чего было их низвержение. Нам неизвестно, какая 
форма правления была организована после этого переворота. Но очень 
скоро, почувствовав тяжелую руку византийского владычества, абазги 
вновь избрали себе двух царьков — Опсита и Скепарну и, под предводи-
тельством первого, подняли восстание. Сильная армия, двинутая против 
них по повелению Юстиниана, овладела их главным оплотом — крепостью 
Трахеей (ее местоположение не установлено) на границах Абазгии и Абси-
лии и вновь подчинила византийской власти всю страну. 

Хронологическая неясность мешает установить точно последователь-
ность дальнейших событий в Абазгии. На историческую сцену выступило 

1Хосров I (501–579) — шахиншах из династии Сасанидов, правивший Ираном 
с 531 до 579 г.  
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новое лицо — арабы. Одним из их нашествий было захвачено и побережье. 
В грузинской летописи «Картлис Цховреба» («Жизнь Грузии») мы читаем 
о нашествии арабского полководца Мурвана Глухого. «Глухой прошел по 
всему Кавказу, завладел Дарьяльскими и Дербентскими воротами, раз-
рушил все города и овладел множеством крепостей Грузии». Преследуя 
бежавших грузинских князей, он вторгся в Мингрелию; разрушая и обе-
злюживая страну, срыл сильнейшую крепость Цихе-Годж (вероятно, там, 
где теперь — Нокалакеви) и преодолел пограничную стену у Клиссуры, 
которая в это время была рубежом владений греков и грузин; разрушив 
Цхом, город Апшвилети (вероятно, Абсилии), он осадил город Анакопию, 
где в это время находились бежавшие грузинские цари, а византийский 
тогдашний наместник Абхазии, эристав Леон, укрылся в горной крепо-
сти Собга. Потерпев поражение под Анакопией, пострадав от эпидемии 
и потеряв много людей и лошадей при переправе через разлившуюся реку 
Цхенис-цхали, арабы ушли. К этому же времени, по «Картлис Цховреба», 
относится важное событие: византийский император (по утверждению 
Броссе1 — Лев Исавриец) даровал абхазскому наместнику звание потом-
ственного эристава (правителя), которому подчинялась вся область от 
Клиссуры до Хазарской реки (Кубань). Несколько времени спустя, пользу-
ясь ослаблением Византии и смутным положением дел в Закавказье, пле-
мянник эристава Леона, с помощью хазар, отложился от Византии, овладел 
Абхазией и Мингрелией вплоть до Сурамских гор и объявил себя царем 
абхазским. Так, во второй половине VIII-го столетия возникает Абхазия — 
царство, объединив в себе отдельные части побережья до Гурии на юге. 
Термин Абхазия приобретает значение лингвистическое и географическое, 
но не национально-племенное, и позднее на долгое время удерживается 
на первом месте в полном титуле царей Грузии2. В этот царский период та 
часть побережья, которая была заселена абхазскими родственными пле-

1 Броссе Марий Иванович (1802–1880) — французский и русский востоковед, 
картвеловед. 

2 Абхазские цари из династии Аносидов-Леонидов с конца VIII в. являлись, по 
сути, единственными суверенными правителями в Закавказье. Их официальный 
титул звучал, как «царь абхазов». Раннесредневековым государствам свойствен-
на полиэтничность. При этом следует обратить внимание на присутствие един-
ственного этнического детерминатива в титуловании, как основателя Абхазского 
царства, так и его преемников, вплоть до конца XI в. Титул абхазского царя от-
редактирован с акцентом на его функции как главы господствующей этнической 
элиты, наименования этносов составлявших завоеванное, управляемое населе-
ние, он не включал. — Прим. Н. В. Касландзия.
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менами, т.е. Абхазия нынешняя, переживает лучшую пору своей истори-
ческой жизни. Правда, «Картлис Цховреба», официальная династическая 
летопись (отметим, что существовала также «Апхазетис Цховреба», т. е. 
«Жизнь Абхазии», к сожалению, утерянная), сообщает нам очень немно-
гое и почти исключительно факты царских биографий, но, сохранившиеся 
следы культурного строительства эпохи, свидетельствуют о независимо-
сти и исключительном процветании исконной области абхазов. Не здесь, 
однако, в этой области, централизуется интерес нового государства. Уже 
Леон I, основатель династии, отстраивает Кутаис, на берегу Риона, на ме-
сте древней милетской колонии, и туда (при Феодосии, преемнике Леона) 
переносится столица нового государства. Тяга к центральному Кавказу, 
к «большой» кавказской политике, направляет деятельность преемников 
Леона, далеко от племенной Абхазии, которая очень скоро обратилась не 
более, как в отдаленную провинцию. Войска абхазских царей переходят 
Сурамские горы, занимают Карталинию, воюют с арабами, вмешиваются 
во внутренние дела Грузии, изнывающей под арабским игом, льют кровь 
в династических междоусобицах и распрях. Строительной деятельности 
этих царей обязаны, между прочим, своим возникновением многие хра-
мы Закавказья, и особенно — самые замечательные — Мартвильский при 
Георгии II, Моквинский и Кумурдский (на берегу Куры) при Леоне II. Нет 
сомнения, что исконно-племенная Абхазия в эту именно эпоху покрылась 
многими храмами, густую сеть развалин которых мы находим сейчас в 
стране.

К концу Х-го века династия абхазских царей пресеклась смертью Фео-
досия Слепого, и основатель новой династии Баграт III1 завершает объеди-
нение западной и центральной части Закавказья, изгнав из Тифлиса арабов 
и основав царство Абхазо-карталинское2. Глухие отрывочные указания 
«Картлис Цховреба» позволяют думать, что собственно абхазские племе-
на, со своим независимым феодальным укладом жизни, не всегда охотно 
втягивались в гущу чисто династических интересов, в завоевательную 
политику абхазо-карталинских царей, не ладили с ними. Так, повествуя о 
борьбе двух братьев — Дмитрия III-го и Феодосия III-го (двух последних 
царей династии Леона), грузинская летопись сообщает: «Абхазы хотели в 
то время, чтобы царем их был Чала, но это им не удалось, ибо Дмитрий был 

1 Баграт II — в абхазской царской династии. 
2 Со смертью Феодосия III Слепого пресеклась династия Леонидов, ее сменила 

династия Абхазских Багратидов. В источниках царство по-прежнему продолжало 
называться «Абхазским». — Прим. Н. В. Касландзия.  
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храбр и деятелен. О Феодосии сказано, что он царствовал в Абхазии, тира-
низируя страну, изменяя то, что было установлено первыми царями, и воз-
мущая этим местные высшие классы — князей и дворян. Недаром дались 
и Баграту III-му области побережья: ему пришлось доказывать свои права 
на Абхазию не только ссылкой на наследство (со стороны матери), но и 
силой оружия. В борьбе его внуков, Баграта IV-го и Дмитрия, по словам 
«Картлис Цховреба», среди абхазских дворян составился заговор с целью 
низложить Баграта и провозгласить Дмитрия. Но заговор не удался. Дми-
трий, которому была дана для жительства крепость Анакопия, отправился 
к византийскому императору Роману и передал ему Анакопию, которая и 
осталась во власти византийцев.

В ХI-м и, особенно, в ХII-м веке события на абхазском побережье туск-
неют в расцвете объединенного грузинского царства1, но свободолюбивые 
племена Абхазии, в своих горных гнездах, нелегко поддавались грузинско-
му державству. Еще в 1124 году эриставом Абхазии был назначен (при гру-
зинском царе Давиде II Возобновителе) Дагато Шервашидзе. Нашествие 
монголов в XIII веке, неоднократное вторжение Тамерлана в XIV веке, кро-
вавые междоусобицы совершенно обессилили Грузию и разложили ее на 
части. При окончательном ее разделе в XV веке на три царства (Кахетию, 
Карталииию и  Имеретию), Абхазия становится независимой. Но владе-
тельные князья Шервашидзе отчасти от сильных внешних ударов со сто-
роны воинственных черкесских племен, с одной стороны, мингрелов — с 
другой, отчасти из-за усобиц между отдельными членами своего рода и с 
другими старыми княжескими абхазскими фамилиями — Анчабадзе, Мар-
шани, Инал-ипа, Дзяпш-ипа, Эмхаа — не пользовались широкой и твердой 
объединяющей властью в стране, и Абхазия пережила в череде последних 
столетий, множество кровавых внутренних потрясений.

К XIII веку прочно осели на берегах Черного моря генуэзцы. Они при-
шли как бы на смену древним греческим колонизаторам и усеяли северное 
и восточное побережье своими факториями. Центром их торговых опера-
ций стала Каффа (нынешняя Феодосия); в Севастополе (абхазском) было 
их консульское отделение, которому подчинялись все фактории восточно-
го побережья. На итальянских картах XIII–XVI вв. мы видим целый ряд 
портов по побережью Абхазии, куда заходили генуэзские суда. «Предания, 
жившие среди джигетов и абхазцев, следы поселений, хорошо еще замет-
ные в начале 70-х годов XIX века, развалины крепостей, множество хра-

1 В средневековых источниках нигде не говорится об «объединенном грузин-
ском царстве»; упоминается только Абхазское царство.
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мов, указывают на большую плотность населения, на оживленное торговое 
общение с Западом, на зажиточность жителей. В XIII–XVI вв. вся нагорная 
полоса южного склона, а также Алания и Черкесия, тяготели к морскому 
берегу, куда доставляли кожи, воск, мед, скот и рабов, а с берега получали 
соль, оружие и мануфактурные произведения. Несмотря на большие пре-
пятствия со стороны турок, предприимчивые генуэзцы посещают побере-
жье даже в ХVI веке».

А над побережьем уже взошла власть полумесяца — турецкое владыче-
ство. С падением Константинополя в 1453 году турки стали полными хо-
зяевами Черного моря. В ХVI веке вcе восточное побережье — в их руках. 
Гурия, Имеретия, Мингрелия, Абхазия и Черкесия — турецкие вассалы. 
Распространяя магометанство, содействуя торгу невольниками, снижая 
культурный уровень страны, турки стоят твердой ногой в построенных 
ими крепостях — Анапе, Сухум-Кале, Редут-Кале, Поти. За период турец-
кого владычества Абхазия теряла свой былой облик, побережье глохло, 
становилось страной развалин, застойного косного быта. Эти потери уве-
личились в эпоху борьбы за побережье Турции и России. Самым гибель-
ным последствием рокового поединка, который длился почти три четверти 
века, между маленькими горно-приморскими племенами и Россией, были 
выселения (их было три) исконного абхазского народа в Турцию. Вот ма-
ленькая справка о последнем выселении одних абхазцев после русско-ту-
рецкой войны 1877–78 гг., переселилось или пропало без вести — из Ко-
дорского участка 1071 семейство (из 3935), из Гумистинского 2221 (все), из 
Гудаутского   3775 (из 5293). До войны число абхазцев в этих трех участках 
превышало пятьдесят тысяч, после войны осталось меньше двадцати.

Сухум в его прошлом
Сухум  — административный и торговый центр и местопребывание 

высших органов  Советской Социалистической Республики Абхазии — 
небольшой красивый город, живописно раскинувшийся, при устье реки 
Беслетки1, по берегу моря, в глубине широкого (до 15 верст) залива, у под-
ножия невысоких гор, за которыми, на дальнем плане, высятся  зубчатые 
снеговые вершины Главного Кавказского хребта. Мягкий блеск южных 
красок, видовое окружение гор и моря, богатейшая растительность во всем 
разнообразии субтропической флоры, особенно в подгородных культур-
ных садах — составляют лучшее его украшение. Это — типичный нешум-

1 Басла. 
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ный южный приморский город, с пестрым населением, разноязычным го-
вором, первоклассный зимний курорт.

Первые страницы исторической жизни Сухума — не вполне ясны. Еще 
спорным остается вопрос, какой именно город классической древности 
затоплен морем у нынешнего берега Сухума (в направлении от развалин 
старой турецкой крепости к реке Келассури) — греческая ли Диоскурия, 
позднейший ли римско-византийский Севастополь, если только послед-
ний не возник именно на месте первой. Нынешнее имя города обычно 
объясняется производством от турецких слов: су — вода и хум — песок. 
Вернее, кажется, видеть в этом случайную этимологию и согласиться с тем 
предположением, что имя Сухум в произношении Согум (Soghum-kala — у 
Рейнеггса1, Sogum — на карге Штевена) связано с именем реки Гумисты и 
укреплением Гум (или Гума) на ее берегах внутри страны. А Сухум старый 
и находился как раз при устье реки Гумисты в нескольких верстах к западу 
от города нынешнего. Следы этого Старого Сухума отметил еще Дюбуа де 
Монпере, видевший их, однако, лет девяносто тому назад, только с моря: 
«От древнего города этого, бывшего, может быть, греческой колонией, со-
хранилась лишь часть стены, поросшая кустарником». Археолог В. Сизов2, 
в 80-ых годах прошлого века исследовавший сухумские древности, писал: 
«Старый Сухум... представляет в настоящее время три стены от бывшей 
квадратной крепости; четвертая же стена, западная, вследствие подмы-
тия обрывистого берега, давно упала в море... Наслоение почвы (внутри 
крепости) носит ясные следы пожара; в этом пожарище много черепков... 
Черепки не имеют ни малейшего характера древности. Построение этой 
крепости (ширина до 100 метров, длина до 130), несомненно, может при-
надлежать только туркам, которые этой постройкой, вероятно, и начали 
свое владычество в этих местах, и только позднее переселились в новый 
Сухум, т.е. в древнюю сухумскую крепость». 

Сухум нынешний. Новый Сухум вырос таким образом при крепости, 
перестроенной турками (возможно, из развалин прежней генуэзской, если 
не греко-римской, в 1578 году и называвшейся у абхазцев Аку3. Турки дер-
жали в крепости свой гарнизон. В 1771 году абхазцы подняли восстание 
во главе с Леваном и Зурабом  Шервашидзе и изгнали турок из Сухума. 
Поссорившись с Зурабом, Леван опять передал Сухум туркам за хорошую 

1 Райнеггс Якоб (1744–1793) — немецкий дипломат XVIII века; автор «Истори-
ческого и географического описания Кавказа». 

2 Сизов Владимир Ильич (1840–1904) — русский археолог. 
3 Акуа (Аҟәа). 
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мзду. Но сын Левана Келиш-бей вторично овладел крепостью. Признан-
ный Портою владетельным князем Абхазии, Келиш-бей не сумел, однако, 
сохранить турецкую благосклонность и кончил трагично: не без турецкого 
тайного подстрекательства в 1808 году он был убит своим сыном Аслан-бе-
ем1 в крепости Аку. Сухум и его окрестности оказались во власти отце-
убийцы, против которого, при содействии мингрельского Дадиана, свое-
го тестя, выступил другой сын Келиш-бея — Сефер-бей. Не имев успеха, 
Сефер-бей, принявший христианство, обратился к русской помощи и от-
дал Абхазию, охваченную смутой, и себя под покровительство России на 
правах вассала, что и было утверждено императором Александром I-ым 
17 февраля 1810 года. 9-го июля того же года в сухумскую бухту вошла 
русская эскадра и после восемнадцатичасовой бомбардировки русские де-
сантные войска овладели крепостью и городом. Аслан-бей бежал к джиге-
там, брат-победитель стал фактическим владетелем Абхазии.

В последнюю пору турецкого владычества богатый и торговый Сухум, 
рынок невольниц, имел около 6-ти тысяч жителей, был окружен рядом 
предместий, множеством садов и пользовался отличной водой, проведен-
ной из гор. Целая сеть канав отводила воду из Беслетки и осушала мест-
ность, создавая городу репутацию здорового, климатически-целебного 
курорта. После занятия русскими, пострадавший Сухум опустел и заглох.

В 1821 году умер Сефер-бей, и это вызвало в Абхазии смуты. Вернув-
шийся из Турции Аслан-бей с многотысячным отрядом горцев (джигетов, 
псхувцев, ахчипсхувцев и убыхов) направился к Сухуму и 2-го сентября 
1821 г. осадил крепость. Но на выручку Сухума шел русско-мингрельский 
отряд кн. Горчакова2, командующего войсками в Имеретии. Аслан-бей вы-
ступил на встречу в Мокви3. После ряда жарких боев абхазцы отступили. 
Все поселения по прибрежной полосе от реки Мачары до Аку были сожже-
ны, и победители овладели Сухумом. Владетелем был провозглашен сын 
Сефер-бея Димитрий, воспитанник пажеского корпуса в Петербурге, но в 
конце 1822 года Димитрий скоропостижно (по-видимому, отравленный) 
умер. Власть над Абхазией перешла к его брату, почти еще мальчику, Ми-
хаилу — последнему владетелю, укрепившему свое положение, благодаря 

1 Эта версия, как известно, вызывает споры. См.: С. З. Лакоба. Асланбей. 
(К вопросу о политическом противоборстве в Абхазии в первой трети XIX столе-
тия). — Сухум, 1999. 

2 Горчаков Петр Дмитриевич (1789–1868) — князь, генерал, участник Кавказ-
ской и Крымской войн. 

3 Мыку (Моква). 
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продолжавшимся смутам и неурядицам в стране, лишь к 30-ым годам, ког-
да русские гарнизоны, главная опора владетеля, утвердились, кроме Суху-
ма, в Гаграх, Пицунде и Бомборах.

О Сухуме 30-х годов XIX столетия, центральном пункте тогдашней рус-
ской власти в автономной и экономически независимой Абхазии, сохрани-
лось несколько воспоминаний. Город имел весьма жалкий вид. Домов во-
круг крепости почти не осталось.  Канавы, осушавшие почву, засорились, 
и вся местность была заболочена. Крепостной широкий ров был завален 
нечистотами и отбросами, которые солдатами гарнизона сваливались че-
рез амбразуры стен. Санитарное состояние гарнизона было ужасающе: 
почти четверть наличного состава гарнизона вымирала ежегодно. Подле 
крепости ютился маленький жалкий базар. «Окрестности Сухума, — пи-
сал Дюбуа, — настолько были небезопасны, что никто не осмеливался идти 
с базара в карантин, который расположен в полутораверстном расстоянии 
на берегу моря. В одиночку даже среди бела дня боялись делать это путе-
шествие из-за риска быть захваченным абхазцами». Состояние самой кре-
пости было незавидно.

В сороковые годы Сухум обустроился, вырос, украсился ботаническим 
садом. В 1848 году он был объявлен портовым городом. Но события Вос-
точной войны 1854–1856 гг. заставили русскую власть вывести все гарни-
зоны из укреплений в Абхазии, в том числе из Сухума, который вскоре был 
занят 30-ти тысячным корпусом Омера-паши1. Отсюда турецкие войска 
двинулись к Ингуру. После их ухода, Сухум подвергся разграблению и опу-
стошению 10-го июля 1856 года, по окончании Восточной войны, русские 
войска снова водворились в крепости.

В 1864 году князь Михаил Шервашидзе, скомпрометировавший себя 
двуличной политикой в период войны, был лишен владетельских прав, и 
в Абхазии утвердилась русская власть. Временно было учреждено управ-
ление командующего войсками в Абхазии, с подразделением ее на три 
округа — Бзыбский, Абхазский и Абживский2. В Сухуме появились: граж-
данская канцелярия командующего, городская ратуша, комендантское 
управление, главный суд.

Кровавая катастрофа в Лыхнах, бывшей резиденции абхазских владе-
тельных князей Шервашидзе (в 1866 г.) — восстание абхазцев, убийство 
полк. Коньяра, чиновника Черепова, четырех офицеров и 54 казаков — 

1 Омер-паша (настоящее имя Михаил Латас; 1806–1871) — османский воена-
чальник; серб по происхождению. 

2 Абжуйский. 
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отозвалась и на Сухуме. Ночью 27-го июля повстанцы подошли к горо-
ду, напали на предместья, и Сухуму пришлось выдержать двухдневную 
горячую осаду, закончившуюся отступлением нападавших. Последовала 
длительная ликвидация народного восстания. В связи с этими событиями, 
управление Абхазией получило новый вид. Высшим должностным лицом 
с правами военного губернатора и с подчинением кутаисскому генерал-гу-
бернатору стал начальник Сухумского отдела. В административном отно-
шении Сухумский отдел был разделен на управление городом Сухумом и 
четыре округа: Цебельдинский, Пицундскнй, Драндский и Окумский. Для 
заведывания городом Сухумом был назначен городничий, а при нем  уч-
реждено полицейское управление.

В начале 70-ых годов Сухум значительно обстроился. Стали культиви-
роваться пригородные, так называемые санитарные участки: началась по-
стройка набережной, появились большие каменные дома.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. еще раз опустошила Сухум. Ког-
да начались военные действия и в море показались турецкие броненосцы, 
жители города, вслед за войсками во главе с трусливым начальником окру-
га ген. Кравченко, устремились в Цебельду. История этого бегства-отсту-
пления — одна из самых печальных страниц сухумской летописи. Город в 
эту войну был почти весь разрушен и сожжен. После войны, в 1878 году, в 
Сухуме вместо 7-ми тысяч довоенного населения осталось всего около 200  
человек.

Новое возрождение Сухума из пепла и развалин наступило с начала 
80-ых годов. В 1892 году было введено городское самоуправление. Но рос 
город сравнительно медленно, и лишь в последнее десятилетие перед вели-
кой Европейской войной1, в связи с постройкой Черноморской жел. дор. и 
оживлением жизни всего восточного черноморского побережья, он стал 
шириться и развиваться усиленным темпом, приобретая свой нынешний 
облик.

Абхазия по районам
Береговой полосой, на протяжении около 180 верст, с северо-запада на 

юго-восток, простирается Абхазия. Ее нынешнее административное деле-
ние (район Гагринский и уезды — Гудаутский, Гумистинский, Кодорский и 
Самурзаканский) имеет свою историческую давность и свое оправдание 
не только географическое, но и историко-этническое.

1 Имеется в виду Первая мировая война. 
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Гагринский район
Та часть самого обширного (до 40 верст) на побережье залива, кото-

рая идет от устья р. Сандрипш1 до устья реки Бзыби, может быть, в широ-
ком смысле, названа Гаграми. В системе гор (отрогов Главного Кавказского 
хребта) этой береговой полосы центральное положение занимает массив с 
двумя вершинами — Арабика2 (8729 футов) и Ахегеш. К югу от горы Ара-
бика проходит высокий хребет Мамдзышха, отсылающий в свою очередь в 
сторону залива четыре небольших отрога, которые, круто обрываясь, об-
разуют ту природную, нависшую над морем, стену-крепость, у подножья 
которой тянется узкая прибрежная полоска, береговой проход с севера на 
юг — ворота в Абхазию. Здесь-то, у этого Гагринского горного карниза, про-
резанного ущельями, по которым бегут небольшие речки — Бегерепста, 
Аныхамца, Жоэквара и Гагрипш, лежит та естественная граница, которая 
с глубокой древности отделяла северные прибрежные племена от южных 
и, несомненно, имела искусственные укрепления. Именно здесь мы можем 
предполагать Нитику Арриана, о которой, однако, не имеем никаких точ-
ных указаний. Развалины храмов на рр. Бегерепста и Сандрипша (близ се-
ления Пиленково3), Гагринского, ныне реставрированного, и близ селения 
Алахадзы (в 15 верстах от Гагр к югу) свидетельствуют, что этот район в 
послеюстиниановскую эпоху был культурной и населенной местностью. В 
недавнее, сравнительно, время Гагринский район составлял часть берего-
вой территории, заселенной от Хосты до Бзыби джигетами. 

Впервые имя Гагры (Сhacari) мы встречаем на итальянских картах 
(с  ХIII-го века), как имя одного из генуэзских портов. Турецкий путеше-
ственник ХVII-го века Эвлия-Эффенди4 в районе Гагринского залива отме-
чает горное абхазское племя чандов с их гаванью Какур. Когда в 1830 году 
русская эскадра появилась в Гагринском заливе и, после обстрела берега и 
боя десанта с горцами (джигетами, убыхами и шапсугами), русские войска 
заняли Гагринский проход для устройства здесь укрепления, то укрепле-
ние это было сооружено при устье р. Жоэквары, где хорошо сохранилась 
древняя церковь, а подле нее — «каменная ограда, остатки старинных стен 
и башен». История Гагринского укрепления полна в летописях русско-кав-
казской войны событиями кровавыми и драматическими. «Имя Гагры од-

1Цандрыпш. 
2 Арбаика. 
3 Ныне пос. Цандрыпш. 
4 Эвлия Челеби. 
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нозначаще со смертным приговором», — писал знаменитый А. Бестужев 
(Марлинский), служивший в гагринском батальоне и убитый близ Адлера, 
а в другом письме добавлял: Гагры — «это просто гроб». В Восточную войну, 
в апреле 1854 года, при отходе русского гарнизона, гагринское укрепление 
было взорвано. После занятия его вновь, в мае 1857 года, стены его были 
восстановлены, и в Гаграх, пользовавшихся славой очень здоровой мест-
ности, был учрежден госпиталь. «В начале 1872-го года Гагры имели очень 
уютный вид: на берегу успел вырасти тополевый бульвар; госпитальные 
постройки красиво белели среди роскошной зелени. Сообщение с внеш-
ним миром поддерживали два раза в месяц»... Кроме мингрельцев-торгов-
цев (исконное население — приморские джигеты — почти поголовно еще 
к 1864-му году эмигрировало в Турцию), в Гаграх жили, занимаясь дельфи-
ньим промыслом, анатолийские турки.

В 1901 году в Гаграх была основана климатическая станция.

Гудаутский уезд
Гудаутский уезд, «Бзыбская Абхазия», от р. Бзыби до р. Псыртсхи1 по 

линии берега, включал в себя, в недавнее время, абхазские общины: Калда-
хварскую, Блабурхвинскую, Звандрипшскую, Отхарскую, Джирхвинскую, 
Мугудзырхвинскую, Лыхнинскую, Бомборскую, Дурипшскую, Ачандар-
скую, Абгархукскую, Мцарскую и Аацинскую. Горный хребет на севере, 
идущий с востока на запад вдоль левого берега Бзыби, с главной вершиной 
Дзышрой (8642 фута), служит естественной границей этой области. Здесь 
значительнее других реки: Мычиш (Черная), Хипста (Белая) и Апста (Ба-
клановка).

Самый западный участок уезда, примыкающий к Гагринскому району, 
болотисто-лесистая равнина, вдающаяся далеко в море Пицундским мы-
сом2, и образованная в ближайшую геологическую эпоху наносами «ка-
призной» и «бешеной» Бзыбью. Любопытна история образования этой 
равнины, ранее бывшей, по всей видимости, морским заливом. Вероят-
но, в этот залив р. Бзыбь впадала некогда у селения Калдахвары. В сво-
ем стремительном течении она наносила гальку и постепенно поднимала 
дно залива, образовав, мало-помалу, широкую дельту в пределах нынеш-
ней равнины. Перемещая свое русло, Бзыбь наталкивалась на встречную 
силу — моря, наносы которого, в свою очередь, громоздили высокие дюны, 

1 Псырцха. 
2 Территория Пицундского полуострова до 1938 г. являлась частью Гудаутско-

го района (ранее — уезда); в настоящее время относится к Гагрскому району. 
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преграждавшие выход в море речной воды. Можно думать, что эта былая 
дельта Бзыби представляла из себя, с одной стороны, ряд островов, кото-
рые по временам то соединялись перешейками, то опять разъединялись, а 
с другой — как замкнутые озера, так и бассейны, сообщавшиеся с морем. 
Постепенно эти озера и бассейны заносились песком и галькой, — над чем 
работали одновременно и Бзыбь, и море — пока не образовалась тепереш-
няя низменная болотистая равнина. Два существующие сейчас озера, Ин-
кит и Анышхуаца, вероятно, последние остатки или былого русла Бзыби, 
впадающей теперь много западнее, или той внутренней гавани Питиунта, о 
которой говорят древние географы. «Древний Питиунт, — пишет А. А. Ро-
стовцев1, — по-видимому располагался на островах дельты Бзыби, наподо-
бие, например, теперешнего Петрограда».

На Пицундском мысу — две популярные достопримечательности Абха-
зии: Пицундский храм и Пицундская сосновая роща.

Основание храма большинством исследователей относится к эпохе 
византийского императора Юстиниана Великого, С большой убедитель-
ностью в последнее время это мнение оспаривается. Сооружение храма в 
стране абхазов, при Юстиниане, приурочивается к восстановленному по-
сле нашествия персов Севастополю, а не к разрушенной Пицунде. Ныне 
же существующий в Пицунде храм, посвященный св. Софии, по ряду со-
ображений, относится к эпохе Х–XII в. Построен он, вероятно, на месте 
древнего, существовавшего уже в IX в. Резиденция абхазских католикосов 
Пицунда долгое время играла в церковной жизни Абхазии и всей западной 
Грузии выдающуюся роль, владела огромным количеством крестьян и зе-
мель. С ХV-го века значение ее, как религиозного центра, пало; католикосы 
уже не жили в ней. Русский отряд, занявший в 1830 г. Пицунду, нашел здесь 
полное запустение.

В шестидесятых годах XIХ-го в. Пицундский храм реставрирован. 
О храме существует довольно обширная литература, но специальной мо-
нографии, какой заслуживал бы этот замечательный памятник древнего 
византийского зодчества, нет. 

На том же Пицундском мысу, вдоль берега моря, широкой лентой 
протянулась на 7 верст по береговой линии пицундская сосновая роща. 
Пицундская сосна (Рinus Рithyuza), как ботаническим вид, вместе с дру-
гим, близким ей видом эльдарской сосны, является пережитком далекой 
геологической эпохи — конца третичного периода. Отличаясь от обыкно-

1 Ростовцев Алексей Алексеевич (1873–?) — автор работы «Древнейшая Пи-
цунда у Понта Евксинского» (1916). 
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венной сосны удлиненной почти в два раза хвоей и крупными шишками 
(помимо других специальных признаков), пицундская сосна, красивое 
декоративное растение, встречается в диком виде по побережью от Ана-
пы до Пицунды (а также в Малой Азии), на береговых обрывах, но таким 
большим и сплошным насаждением, как в Пицунде — нигде. Вот почему 
Пицундская сосновая роща, как редкостный памятник природы, подлежит 
в качестве заповедника особо бережной охране и является живой «музей-
ной» ценностью Абхазии. Возникновение нынешней рощи исследователь 
А. А. Ростовцев относит к эпохе недавней. Вот его соображения: «Вся эта 
местность и особенно теперешнее место рощи  была ареной кипучей жиз-
ни, начиная с морской торговли и кончая нападениями, разоружениями, 
грабежами, пожарами и прочими аксессуарами боевой жизни. При этих 
условиях трудно предположить возможность возникновения, а затем и 
существования теперешней сосновой рощи. Заселение сосной названного 
места началось примерно в XVI веке, когда Абхазия подпала под власть ту-
рок, и когда Пицунда, сошедшая с исторической сцены, начала постепенно 
умирать как культурный центр. Пришлое поселение постепенно уменьши-
лось, а на месте остались в небольшом числе туземцы-абхазцы, которые 
уже ничем не мешали природе делать свое дело. А природа дело это сделала 
так: на береговой дюне населяла сосну, а всю Пицундскую низменность це-
ликом превратила в непроходимое болото, заросшее еще более непрохо-
димым лесом, сплошь увитым колючими кавказскими лианами. Тот же ав-
тор отмечает печальное обстоятельство: убывание рощи. По его подсчету, 
только с 1880 г. по 1914 год, т.е. за 33 года, вырублено сплошною рубкою и 
истреблено другими способами не менее 48 дес, леса (площадь покрытая 
лесом в 1915 году равнялась 165,24 дес.). Истребление рощи хищнической 
порубкою, лесные пожары, повреждение деревьев короедами, самовольная 
пастьба скота, уничтожающего молодые всходы и портящего деревья, и, 
наконец, подмывание берега моря, ежегодной жертвой которому гибнут 
подмытые сосны — вот те опасности, которые угрожают Пицундской со-
сновой роще и требуют мер рациональной и энергичной охраны.

На высоком плато, у небольшой бухты, в 65 верстах от Гагр и 42 от Су-
хума, находится центр уезда — Гудауты. Путешественник 30-х годов XIX в.1 
отметил «развалины старого плитового укрепления на глубокой реке Гу-
давте», а за ней, на морском берегу, «турецкий рынок». Гудауты выросли 
недавно — с начала 70-х годов прошлого столетия. Удобство географиче-

1 По-видимому, имеется в виду М. Селезнев, автор «Руководства к познанию 
Кавказа» (в 3 книгах; СПб., 1847–1850). 
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ского положения создало их быстрый рост в годы перед великой Евро-
пейской войной и преобразило их в несколько лет в значительный торго-
во-промышленный и административный уездный центр.

В 4–5 верстах от Гудаут и от берега моря — историческое место Аб-
хазии: селение Лыхны, древняя резиденция владетельского рода князей 
Шервашидзе. Здесь — предполагается — была одна из древних греческих 
колоний  — Зуфу или Зупу. При последних владетелях Абхазии Лыхны 
именовались Соук-су (Холодная вода). Древний храм византийского сти-
ля, хорошо сохранившийся, относимый к XI-му веку (это мнение требует, 
однако, строгой проверки), с любопытными фресками (сильно покоро-
бленными от сырости), с двумя ценными в археологическом отношении 
надписями, с могилой владетеля Абхазии Сефер-бея — главная достопри-
мечательность Лыхн. Недалеко от храма — развалины дворца князей Шер-
вашидзе. Тут же поблизости — историческая липа, под которой обычно 
в старину, еще памятную в устном предании, собирался народный сход. 
Огромная ровная поляна — исконное место парадных празднеств, тор-
жеств и кровавых событий. Одно из последних — восстание 1866 г.

Устье р. Псыртсхи (25 в. от Сухума) — одна из самых интересных и при-
мечательных, с богатым историческим прошлым, местностей Абхазии. С 
семидесятых годов прошлого века здесь обосновался так называемый Но-
воафонский монастырь. За 40–50 л. своего «жития» монастырь преобра-
зился в огромное культурно-хозяйственное предприятие. «Богу» были 
сооружены храмы и часовни, а «мамоне» были воздвигнуты огромные кор-
пуса-кельи и гостиницы, электрическая станция, мельница, мастерские,  
многочисленные монастырские службы, заводы — кирпичный, чугун-
но-литейный, кожевенный, алебастровый, конский, заведены три пасеки, 
молочная ферма, лимонный и мандариновый сады, огромные виноградни-
ки и образцово поставленное виноградарство, насаждение фундука, фран-
цузского чернослива и, особенно, маслин. Словом, на пространстве 4000 
десятин, принадлежащих монастырю в одном из живописнейших уголков 
всего побережья, «лента» многочисленных богомольцев и деятелей не была 
зарыта в землю, а умелой хозяйственной рукой пущена в оборот — и при-
несла свой плод. В настоящее время монахи монастыря (число их в 1916 г. 
достигала 800) распущены и Новоафонский монастырь стал совхозом.

Памятники седой старины в этой местности — многочисленны и край-
не интересны. История их, однако, далеко не выяснена. Развалины боль-
шой крепости на так называемой Иверской горе, и там же — развалины 
храма, реставрированный храм Симона Кананита, остатки генуэзской кре-
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пости с уцелевшей башней, обломки могильных плит с весьма ценными, 
в археологическом отношении, рисунками и надписями — все говорит о 
большой истории этого района. Здесь, несомненно, были и эллины, и рим-
ляне, и византийцы, и генуэзцы. Сюда приурочены имена Анакопии или 
Анакуфы, греческой колонии, основанной, по свидетельству грузинских 
летописей, задолго до Р. X. После замечаний В. В. Латышева1 (в его работе 
«К истории христианства на Кавказе. Греческие надписи из Ново-Афон-
ского монастыря»), трудно согласиться, что здесь же надо видеть и г. Ни-
копсию. Интригующи слова грузинского историка XVIII в. царевича Ва-
хушти об Анакопии: «Это был прекрасный город, построенный на самой 
реке. Позднее Багратиды еще увеличили его, и сейчас можно видеть от него 
40 колонн, которые возвышаются над волнами, ибо ныне он разрушен». На 
страницах грузинской летописи «Картлис Цховреба» многократно упоми-
нается Анакопия, как крайний пункт грузинских владений к северо-западу 
на побережье, как резиденция абхазских и абхазо-карталинских царей2. 

Гумистинский уезд 
Гумистинский уезд охватывает ту часть береговой полосы (с г. Суху-

мом в центре), которая включает в себя бассейны двух наиболее значитель-
ных рек — Гумисты и Келассури. Его граница на юго-западе — река Кодор. 
Это — самый неабхазский уезд Абхазии: после эмиграции в Турцию здесь 
почти вовсе не осталось абхазского туземного населения. Его ново-при-
шлое население разместилось в селениях с характерными именами: Андре-
евское, Александровское, Владимировское, Георгиевское, Екатерининское, 
Константиновское, Михайловское, Марьинское, Николаевское, Ольгин-
ское, Павловское и пр., при добавлении — Гнаденберг, Линдау, Нейдорф... 
Наибольший процент жителей уезда — греки и армяне.

В дополнение к сведениям об этом уезде, данным в других местах (см. 
«Абхазия», «Сухум в его прошлом», «Курорты Абхазии» и «Экскурсии»), 
бегло скажем о Цебельде. Это — широкая горная долина, превосходно 
укрепленная самой природой, куда с приморья ведут трудно проходимые 
и легко защищаемые ущелья рек: Келассури, Маджары и Кодора. Незави-
симые, вольнолюбивые племена, населявшие Цебельду, может быть «ко-

1 Латышев Василий Васильевич (1855–1921) — филолог, эпиграфист и историк. 
2 В средневековых источниках Анакопия значится как важный администра-

тивный и политический центр владений царей абхазов. С 1032 по 1072 гг. Анако-
пия находилась под юрисдикцией византийских властей, вследствие передачи ее 
империи Дмитрием, сыном царя абхазов Георгия III. — Прим. Н. В. Касландзия.
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раксиены» древности, гроза эллинской Диоскурии, до последнего времени 
сохраняли свою «вольность». Владетелю Абхазии они подчинялись лишь 
номинально; воинственный род князей Маршани1 имел здесь первенству-
ющее значение. Ряд русских походов для покорения цебельдинцев начина-
ется с 1835 года. В 1840 г. в 14 верстах от устья Келассури было устроено 
укрепление Марамба2, и до 1867 г. существовал особый, весьма обширный 
(более 4000 кв. верст), Цебельдинский округ, граничивший с Главным Кав-
казским хребтом на севере, с перевалами Марухским, Клухорским и Сан-
чарским, с бассейном р. Секена3 на востоке и невысоким хребтом (горы 
Чижауш, Агыш и Апианча) на юге. Длительная борьба с «буйной» Цебель-
дой закончилась выселением в Турцию всего населения. С конца 60-х годов 
Цебельда заселяется пришлым элементом — греками и армянами.

Район Цебельды богат археологическими памятниками — храмами, 
древними могилами, крепостными сооружениями. Но далекая старина эта 
еще ждет своего исследователя. 

Кодорский уезд
От реки Кодора до реки Гализги, точнее до реки Охури — средняя, т.н. 

Абживская4 Абхазия. Здесь горы главного хребта постепенно отходят на 
восток, ширится сильно всхолмленная лесная равнина, прорезанная речка-
ми — Тумуш, Дгамыш, Цхенис-цхали, Моква и множество мелких других. 
В уезде — старинные абхазские общины: Адзюбжа, Джгерды, Квитаулы5, 
Тамыш, Чилоу6, Мокви, Меркулы, Беслахуба, Поквеши7, Гуп, Ткварчелы. 
Центр уезда — гор. Очемчиры, расположенный на низменном песчанном 
берегу небольшого рейда (в 52 верстах по шоссе от Сухума). Очемчиры — 
значительный торговый пункт с пестрым населением. До войны 1914–17 гг. 
главными предметами вывоза были кукуруза, фрукты, табак, дубовая 
клепка и ореховые наплывы. В округе в широких размерах развито сви-
новодство. Грузооборот Очемчирского порта в 1911 году достигал почти 
3 миллионов пудов.

1Амаршан (Маршаниа).
2 Мрамба. 
3 Сакян. 
4 Абжуйская. 
5 Кутол. 
6 Члоу. 
7 Пакуаш. 
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В двух верстах — старые Очемчиры, зимняя резиденция последнего 
владетели Абхазии — Михаила Шервашидзе.

Из достопримечательностей уезда следует отметить: древние храмы в с. 
Илори и в с. Моквы, замечательную пещеру в с. Чилоу, а также местность 
Ткварчелы с их громадными залежами каменного угля и горячим серни-
стым источником.

«Во времена господства греческих колоний на Черном море, — писал 
грузин. историк Дм. Бакрадзе1, — Илори был городом. Остатки его указы-
вают в 6-ти верстах от Илорской церкви, влево от устья реки Маркулы, 
на берегу моря». Илорский храм — в 4-х верстах от Очемчир — был не-
когда очень популярен «чудом» появления быка св. Георгия. Подробности 
этого «чуда» весьма интересно рассказаны в сочинении монаха Ламберти 
(XVII века). При слиянии рек Моквы и Меркулы — другой памятник ста-
ринного христианского зодчества в Абхазии: Моквинский храм, постро-
енный, по данным грузинской летописи, в Х-м столетии абхазским царем 
Леоном III-м. «Обширные размеры корпуса церкви, — писал акад. Броссе в 
1848 г., — окутанные сетью ползучих растений, его кровля, превращенная 
в воздушный сад, его прекрасный купол, удлиненный высокими стволами 
деревьев, — все это приводит зрителя в удивление. Внутри стрелою уходя-
щие столбы из превосходно вытесанного камня, 5 кораблей (нефов), по-
мост, весь устланный белым мрамором без пятен, осколки цветного стекла, 
остатки карнизов с замечательною резьбою — свидетельствуют о большом 
великолепии и об искусстве, достигшем высшей степени совершенства. 
Прекрасная галерея окружает главный корабль до столбов купола»... Не-
когда стены храма были покрыты росписью; в недавнее время найдены в 
храме остатки мозаики. Детальное обследование и изучение Моквинского 
храма на краеведческом съезде в Сухуме (летом 1924 г.) было признано од-
ной из ближайших и важнейших задач в изучении архитектурных памят-
ников Абхазии.

Пещера в сел. Чилоу, связанная с легендой об Абрскиле, герое абхаз-
ских народных сказаний, никем не обследована до конца. Смельчаки, про-
никавшие в пещеру, совершали свое рискованное подземное путешествие 
без успеха. По уверению местных жителей, пещера имеет огромное протя-
жение и выходит на Северный Кавказ.

Богатейшие ткварчельские залежи каменного угля (площадь напласто-
ваний занимает свыше 60-ти кв. верст) по верховьям реки Гализги, ждут 

1 Бакрадзе Дмитрий Захарович (1826–1890) — историк, археолог, этнограф. 
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своего будущего. Рациональная эксплуатация этого богатства тормозится 
отсутствием подъездных путей и необходимостью крупных затрат на ши-
роко поставленную добычу угля, качество которого оценивается весьма 
высоко. 

Самурзаканский уезд
Это самый южный, сопредельный с Мингрелией, уезд Абхазии от р. Га-

лизги до р. Ингура. Прежний его административный центр — сел. Окум, 
теперь сел. Гали. У равнинной, лесистой и болотистой Самурзакани — своя 
история. Лет 200 назад область эта была в полном запустении и почти обе-
злюжена благодаря длительным войнам между Имеретией и Мингрелией. 
Но сюда произошло переселение абхазцев во главе с одним из князей Шер-
вашидзе, сын которого, Мурзакан, упрочил здесь свою власть и объявил 
себя самостоятельным владетелем. По его имени вся область и получила 
свое название. При преемниках Мурзакана самостоятельность Самурза-
кани пошатнулась, и с того времени началась долгая борьба за обладание 
Самурзаканью между мингрельскими Дадиани и абхазскими Шерваши-
дзе. Последний самостоятельный владетель Самурзакани, Манучар, был 
убит в 1813 г. в Бедии. Областью в качестве опекуна детей Манучара стал 
управлять Леван Дадиани. Не прекращавшиеся смуты привели к тому, что 
в 1840 г. в Самурзакани было учреждено непосредственное русское управ-
ление — приставство. В 1857 г. с принятием Мингрелии в русское поддан-
ство Самурзакань была подчинена управляющему Мингрелией, а в 1865 г., 
с образованием Сухумского военного отдела, вошла в состав последнего.

В Самурзакани глубоко сказалось мингрельское влияние, особенно в 
восточной части. Но устройство общественное осталось таким, как в ко-
ренной Абхазии. Переселение в Турцию в 1877 г. не коснулась Самурзака-
ни: жители остались на месте.

Самурзаканский уезд — населеннейший уезд Абхазии: в нем до 70 селе-
ний. Культура кукурузы — главное занятие жителей.

Из памятников старины уезда, довольно многочисленных, но мало об-
следованных, самым примечательным признается храм в сел. Бедия, на од-
ном из притоков р. Окум. Бедийский храм построен в X веке абхазо-карта-
линским царем Багратом III-им1.

 

1 Храм был построен по приказу первого представителя династии Абхазских 
Багратидов Баграта II (согласно «Дивану абхазских царей») и стал его усыпальни-
цей. — Прим. Н. В. Касландзия. 
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ОТДЕЛ ОБЩИЙ

Госплан
(Государственная Плановая Комиссия ССР Абхазии)

Идея государственного планового хозяйства возникла в процессе ре-
волюционного строительства, исходя из необходимости в кратчайший 
срок восстановить разоренное хозяйство и создать рациональную поста-
новку его в государственном масштабе. Мысль о создании такой органи-
зации (госплан), которая, создав общую увязку хозяйства, осуществила бы 
указанные задачи и поставила бы его на рациональную почву, была еще в 
1920 г. у В. И. Ленина, который намечал и проводил ее в жизнь приглаше-
нием квалифицированных научных технических сил в комиссии по созда-
нию плана и реализации текущих вопросов государственного хозяйства. 
Однако только в 1921 году, после VII съезда Советов РСФСР, в последней 
учреждена была первая общая плановая комиссия при СТО, после чего 
начали формироваться Госпланы и других республик, объединенные, по 
образовании СССР, в союзном Госплане СССР.

Государственные плановые комиссии республик Закавказья создаются 
в последнюю очередь, причем объединяются Госпланом 3СФСР.

Госплан Абхазии, учрежденный при Экономическом Совете, начал 
работать с октября месяца 1924 г. По положению Госплана ССР Абхазии 
(см. «Труд. Абхазия», 30 ноября 1924 года, за № 291), он имеет своей задачей: 
1) разработку единого перспективного плана государственного хозяйства 
ССР Абхазии и способов и порядка его осуществления; 2) рассмотрение 
проектов республиканского бюджета и систему налогов; 3) рассмотрение 
и дачу отзывов по текущим производственным планам республиканско-
го бюджета и хозяйства; 4) разработку мероприятий по развитию хозяй-
ственной инициативы в целях наилучшего использования естественных 
богатств страны, развития и урегулирования торговли, промышленности 
и т.д.; 5) организацию работ по исследованию Абхазии и ее народного хо-
зяйства, производственных сил и т.п.; 6.) согласование хозяйственных ра-
бот комиссариатов и др. хозяйственных органов с общим плановым хо-
зяйством; 7) дачу заключений по проектам декретов и постановлений по 
экономическим и финансовым вопросам, вносимым ведомствами и друг.

Госплан ССР Абхазии организуется в составе: 1) пленума, 2) президи-
ума и 3) секций. Все работы Госплана делятся на три секции: а) производ-
ственную, б) экономическую и в) районную и местного хозяйства. В круг 
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ведения производственной секции входят вопросы сельскохозяйственные 
и лесные, промышленно-технические, транспорта, связи и строительства. 
В ведение экономической секции входят вопросы экономическо-статисти-
ческие, торговли, кооперации, труда и бюджетно-финансовые.

В ведение секции районной и местного хозяйства — вопросы: 1) ком-
мунального хозяйства, 2) курортного, 3) здравия, просвещения и, вообще, 
административно-организационно-хозяйственные вопросы.

Во главе секций стоят председатели секций. Рабочий аппарат секций 
состоит из председателей секций и членов Госплана, распределяемых по 
секциям, выделяющим из себя трех секционных секретарей. Президиум 
Госплана составляется из председателей секций под председательством 
пред-Госплана. Все члены Госплана составляют пленум его.

Вопросы, имеющие общеэкономическое значение в хозяйстве респу-
блики, рассматриваются пленумом. Президиум является административ-
но-руководящим органом Госплана, ободряющим работу секций.

Разработка отдельных вопросов планового характера производится в 
секциях.

Все постановления Госплана входят в силу по утверждению Эконо-
мическим Советом Абхазии, в который пред-Госплана входит в качестве 
члена. Председателем Госплана назначен Г. А. Фальборк1. К работе привле-
чены агрономы, инженеры, экономисты и др. научно-технические силы 
Абхазии, вырабатывающие единый хозяйственный план ССР Абхазии на 
1926–1930 г. 

Профсоюзы ССР Абхазии
Абхазия является страной сельского хозяйства с преобладанием мел-

кого малоземельного крестьянства. Говорить о промышленности здесь не 
приходится, если не принять во внимание нескольких табачных фабрик, 
лесопильных заводов и др. мелких предприятии, работающих в большин-
стве случаев кустарным способом. Правда, есть большие перспективы в 
будущем в случае начала эксплуатации ткварчельского каменноугольного 
района, лесных разработок, выработки из кавказской пальмы (самшита) 
челноков и т.д. и т.д., кои осуществимы при проведении железнодорож-
ной сети и при установке соответствующих заводов и фабрик. При ны-
нешних условиях,  профорганизации, не имеющие твердой опоры — ин-
дустриального пролетариата, не представляют известной реальной силы 

1 Фальборк Генрих Адольфович (1864–1942) — статистик, педагог, публицист, 
первый председатель Абхазского научного общества (АбНО). 
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и, имея в своей среде большинство служащих, только понемногу начинают 
подтягиваться и знакомить окружающее население с сущностью профор-
ганизаций, о которых последнее имеет слишком мало представления, т.к. 
фактически профорганизации в Абхазии созданы только лишь с момента 
установления Соввласти, а до тех пор было только несколько мелких групп, 
объединявшихся не в профессиональные, а в артельные и кустарно-цехо-
вые организации (артели грузчиков, артель табачно-складочных рабочих, 
учительский союз и т. д.). Этим объясняется отсутствие среди профработ-
ников местных сил и руководство профсоюзами, в большинстве случаев, 
приезжими товарищами.

Совет профессиональных союзов, сорганизованный в апреле 1921 года, 
принялся за основную работу по организации отдельных проф. производ-
ственных союзов, каковых было сорганизовано 17. Но в первый год успе-
ха достигнуть в этой области не удалось, благодаря отсутствию подготов-
ленных работников и инертности масс. Союзы фактически существовали 
только лишь на бумаге, и единственная работа, выполненная ими, своди-
лась к распространению среди членов продуктов и обмундирования.

Президиум второго и следующих составов, подкрепленных более под-
готовленными товарищами, принялся за реорганизацию профсоюзов и 
построению их по правильной структуре. Усилиями Президиума удалось 
добиться отведения под зд. Дворец Труда одного из лучших помещений 
в городе, где разместились все профорганизации, НКТруда, и тут же был 
открыт первый рабочий клуб — рассадник культуры среди трудящихся.

Состав союзов был пересмотрен, причем нежизненные из них за аб-
солютной малочисленностью (металлисты, швейники, кожевники) были 
распущены и члены последних были прикреплены к родственным союзам 
в виде секций.

Таким образом, в настоящий момент имеется в Абхазии тринадцать со-
юзов и три секции, как-то: Местран, Пищевкус, Строителей, Землес, Печат-
ников, Водников, Нарсвязи, Коммунальников, Медсантруд, Совработни-
ков, Нарпит, Работпрос, Рабис, причем наиболее крупными по количеству 
членов являются союзы Землес, Совработников и Работпрос, а мелкими — 
Печатников, Водников и т.д.

Общее количество членов на 1-е января 1925 г. 5.800 человек, из коих 
1.200 батраков, занятых в сельском хозяйстве на табачных плантациях. Как 
видно из следующих цифр, количество членов профсоюзов все время не-
уклонно возрастало, а именно: на 1-е января 1923 г. было 3.367, на 1/I-24 г. 
4.485 и на 1/I-25 г. — 5.800.
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Всего за время с 1921 г. было 4 съезда профсоюзов Абхазии, созывае-
мых регулярно каждый год. Общей работой профсоюзов руководит Пре-
зидиум, избираемый Съездом, а повседневную работу Президиума Совета 
ведут два товарища.

В уездах имеются Уполномоченные Совпрофа, руководящие по дирек-
тивам СПС А местными организациями Союзов — месткомами.

Правления Профсоюзов, вполне правильно построенные и идущие по 
правильному профессиональному пути, избираются на очередных кон-
ференциях Союзов и работу ведут по директивам своих Ц. Правлений и 
Совпрофа. В аппаратах Союзов работает по одному ответственному ра-
ботнику. На местах имеются месткомы, в коих согласно количеству объ-
единенных работников работают или совершенно освобожденные от 
других работ, или освобожденные на 2 дня в неделю от основной работы 
секретари месткомов.

В общем, годы кропотливой работы не прошли даром, и сейчас мы 
имеем хотя и небольшую, но сознательную трудящуюся массу, организо-
ванную в профсоюзы, своей работой помогающую строительству новой 
жизни.

В области тарифно-экономической также имеются соответственные 
достижения. Зарплата регулируется коллективными договорами, причем 
средняя ставка зарплаты по Абхазии равняется 36 руб.

С хозяйственными организациями существует у Союзов вполне нала-
женная связь. 

Не менее работы произведено в культурно-просветительной области. 
В то время как до 1921 г. не было ни одного клуба, сейчас мы имеем ряд 
клубов, красных уголков, в предприятиях и учреждениях.

Усиленно работают школы ликбеза и малограмотных.
Почти во всех клубах и уголках работают кружки по изучению лени-

низма.
Ведется работа по шефству над деревнями.
В общем, работа налаженно ведется во всех областях, и профсоюзы 

медленно, но верной дорогой идут по пути вовлечения в организацию за-
щиты и воспитания трудовых масс Советской Абхазии. 

Абсоюз и объединенные им кооперативы
Кооперация Абхазии еще очень молода. До февральской революции 

17 г. в Абхазии было 43 кредитных и ссудно-сберегательных т-ва; наиболее 
крупные из них были: Сухумское, Мерхеульское, Бабушерское, Беслетское, 
Цебельдинское, Гудаутское и Ольгинское. О размерах операций всех этих 
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к-вов не сохранилось почти никаких данных, но, безусловно, они играли 
большую роль в жизни абхазского трудового крестьянства. Они не были 
объединены в союз, но вопрос об организации его стоял на очереди и был 
предметом обсуждения на совещании представителей кредитных и ссуд-
но-сберегательных т-в, происходившем 26–27-го марта 1916 г.

Революция и гражданская война прекратила работу всех этих органи-
заций.

Кроме кредитных к-вов с 1917 г. существовал еще так называемый Су-
хумский союз плантаторов-табаководов, сохранившийся и ныне в виде 
Союза плантаторов-табаководов Абхазии.

Что касается потребительской кооперации, то до февральской рево-
люции существовали лишь отдельные о-ва потребителей, не связанные 
друг с другом и необъединенные в союз. Самое старое о-во потребителей 
и единственное по долгости своей жизни — Гудаутское — существует с пе-
рерывами с 1880 г. Кроме того, до 17 года были еще о-ва п-лей: сухумское 
«Заря», гагринское (с 15 г.), очемчирское (с 16 г.), «Синатле» в Сухуме (с 
16 г.), драндское, гальское и др., основанные около этого времени или после 
него. Таким образом, потребит. кооперация в Абхазии совершенно новое 
явление. Организовавшийся здесь в 1919 году Сухумский районный союз 
объединял в 1920 г. всего 7–9 о-в п-лей, из них 3 городских и 4–6 сельских. 
Лишь после советизации Абхазии здесь с весны 21 года начинают возни-
кать о-ва п-лей. Число их к марту 22 г. доходит до 56. Однако большая часть 
их не представляла здоровых жизнеспособных организаций. В большин-
стве это были карликовые к-вы без всяких средств, без умелых руководи-
телей и без всякого будущего. Еще до создания союза в 1921 году они по-
лучили средства для своей работы от Наркомпрода в виде разного рода 
товаров, переданных частью непосредственно им, а частью через бывший в 
то время в Сухуме производительный к-в. Таким образом, предполагалось 
повести через эти к-вы заготовки продовольствия, нужного Наркомпро-
ду. В ноябре 21 года производительный кооператив был реорганизован в 
Союз кооперативов Абхазии — «Абсоюз».

Чрезвычайно тяжелые условия 22–23 гг. (отсутствие твердой валюты, 
несоответствие цен на изделия промышленности ценам на продукты сель-
ского хозяйства, слабая покупательная способность населения, особенно 
крестьянства и т.д.), вместе с отмеченными уже ранее внутренними дефек-
тами возникших о-в п-лей, быстро привели к гибели большую их часть. 
На 1-I-23 г. осталось уже только 13, а на 1-I-24 г. всего 9 о-в п-лей. Но по 
мере улучшения условий, к числу которых нужно отнести, прежде всего,  
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установление твердой валюты и др., кооперативная сеть начинает увели-
чиваться.

Движение членов-пайщиков к-вов видно из следующих цифр:
1-I-24 г.  1-IV-24 г. 1-ХI-1-ХII-24 г. Увеличение
2.026  2.805  6.621   4.595
100 пр.  138,45 пр. 326,8 пр.  226,8 пр.

Считая, что от каждого хозяйства в к-в вступает один член, мы полу-
чим, таким образом, около 6.500 связанных с кооперацией хозяйств, а чис-
ло жителей, связанных с кооперацией, считая каждую семью в среднем в 
5 ч., около 33.000, что составит около 18,5 пр. всего населения Абхазии, 
принимая последнее за 178.000 человек. В действительности, конечно, ус-
лугами кооперации пользуется гораздо большая часть населения.

Торговые обороты к-вов и Абсоюза также возрастают.
За время с 1-го января по 1-е октября 1924 г. кооперативами закуплено 

товаров на 724.245 р. 49 к. и заготовлено сырья и продуктов крестьянского 
хозяйства на 349.027 р. 11 к., а всего закупка равна 1.073.272 р. 60 к.

Интересно отметить роль Абсоюза в снабжении к-вов товарами. Из 
общей массы товаров, закупленных кооперативами с 1-I по 1-Х, т.е. за 9 
месяцев, на 724.245 р. 49 к., Абсоюзом отпущено им на 430.735 р. 97 к. или 
59,5 проц. Необходимо заметить, что по отношению к отдельным к-вам 
этот проц. гораздо больше, доходя до 90 и даже до 100 проц., как например, 
Аракиченский, Н. и Б. Мерхеульские, Адзюбжинский и др., в особенности 
в первое время после организации. Закупали товары самостоятельно, глав-
ным образом, сухумский Еркооп, затем, помимо Абсоюза, из своего цен-
тра снабжения к-в водников. Закупки этих двух к-вов и уменьшили сильно 
процент участия Абсоюза в общем товароснабжении кооперативной пери-
ферии, который равен 77.

В среднем, на каждого жителя, считая их в Абхазии круглым числом 
180.000, закуплено товаров за 10 м-цев на 5 р. 22 к,, а вместе с крестьянским 
сырьем и продуктами — 8 р. 39½ к.

Продажа и сбыт крестьянских продуктов быстро возрастают, причем 
сбыт кр-ских продуктов возрос относительно быстрее, чем продажа това-
ров.

Неуклонный рост оборотов и приток более сильный по сбыту кре-
стьянских продуктов виден вполне ясно из цифр итога.

За весь 23 г. продано кооперативами (без Абсоюза) товаров и сырья на 
247.072 р. 91 к., что, принимая число жителей Абхазии за 180.000, дает на 
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одного жителя 1 р. 37 к., тогда как за 10 м-цев 24 г. продано товаров (без 
сырья) на 895.478 р. 19 к., что на одного жителя дает 4 р. 97½ к.

То же самое явление мы наблюдаем и по Абсоюзу.
Большие достижения в текущем году сделаны к-вами в области умень-

шения расходов по отношению к оборотам.
Процент расходов к оборотам правильно понижается в течение всего 

года.
Месяца наибольшего оборота, несмотря на увеличение абсолютной 

цифры расходов, в связи с расширением аппарата (увеличивается как чис-
ло к-вов, так и аппараты некоторых из них), дают, как и следовало ожидать, 
наименьший процент расходов. К таким месяцам относятся: май, июнь, 
август. Сентябрь дал несколько повышенный по сравнению с двумя пре-
дыдущими месяцами процент расходов, что, главным образом, объясня-
ется тем, что в этом месяце, как последнем в отчетном году, окончательно 
выясняются некоторые расходы за целый год и относятся на него. Но, в 
общем, в течение 9 месяцев расходы пали с 33,24 пр. в январе до 10,9 проц. 
в среднем за весь год. В октябре проц. расходов снова повысился до 11,45, 
что указывает на необходимость принять меры к его уменьшению. Такой 
мерой должна явиться, прежде всего, наиболее полная нагрузка аппарата, а 
также и уменьшение абсолютной цифры расходов путем рационализации 
самого аппарата.

Расходы каждого кооператива в отдельности, в общем, все время умень-
шались, что зависит опять-таки, главным образом, от нагрузки аппарата 
каждого к-ва, от его оборотов.

Теперь о работе в будущем.
В этом отношении надо исходить из условий абхазской действительно-

сти, применяя к ним принципы кооперативного строительства и работы. 
Эти условия и направление работы уже намечены в ряде постановлений 
высших, как партийных, так и кооперативных органов (последняя област-
ная партийная конференция, IV-и Съезд уполномоченных Абсоюза и др.). 
Они говорят, что в Абхазии, стране исключительно крестьянской, и коо-
перация, прежде всего, должна обслуживать крестьянство. Центр тяжести 
нашей работы по-прежнему должен остаться в деревне. Деревня же предъ-
являет нам иные требования, чем город. Организация потребителей в де-
ревне, увеличение покупательной способности к-ства возможны лишь при 
условии восстановления крестьянского хозяйства, а это требует, прежде 
всего, организации сбыта его продукции, не только снабжения его предме-
тами потребителя, выпускаемыми городской промышленностью, но и с.-х. 
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орудиями и инвент., и, что очень важно, организации льготного по срокам 
и условиям возврата кредита. Организация же сбыта продукции       к-ского 
хозяйства, снабжение его с.-хоз. орудиями и инвентарем, организация для 
него кредита есть функции прежде всего кооперации сельскохозяйствен-
ной.

Наличие высокоценных культур сельского хозяйства, как-то: табако-
водства, садоводства, виноделия, развивающегося шелководства, требуют 
организации специальных видов с.-хоз-ных кооперативных товариществ, 
имеющих целью обслуживание и развитие этих культур.

Вопрос о взаимоотношениях различных видов кооперации: потреби-
тельской и сельскохозяйственной, этой последней и кредитной, принципи-
ально уже разрешенный, практически разрешается следующим образом. 
В Абхазии только в Сухуме имеется чисто потребительская кооперация, 
как формально, т.  е. по уставу, так и по существу работы. В нескольких 
пунктах, — это уездные города — Гагры, Гудауты, Очемчиры и ближайшие 
к Сухуму более населенные и оживленные селения, а именно: Гульрипш, 
Дранды, Цебельда, — существуют потребительские общества со смешан-
ными функциями, временно вполне могущие удовлетворить как кр-ство, 
так и другое население этих районов. В ряде других чисто сельских местно-
стей организуются с.-х. кооперативные т-ва, которые пока ведут и работу 
по снабжению деревни предметами потребления. Эту работу необходимо 
продолжать и дальше. В данное время сельская действительность Абхазии 
требует создания пока только с.-хоз. кооперативных т-в временно с функ-
циями снабжения, без которых у них сейчас даже и нет достаточной почвы 
для работы и развития. В каждом отдельном случае вопрос о том или ином 
виде кооперации должен разрешаться особо, в зависимости от всех кон-
кретных обстоятельств и условий, как-то: особенности района, характера 
и налаженности уже существующего там к-ва, наличия в данной местно-
сти работников и т.д.

В этих видах и в целях вообще установления общей линии работы су-
ществующих здесь кооперативных центров — Абсоюза, Союза табаково-
дов и Абсельбанка — является целесообразным создание единого органи-
зационно-инструкторского аппарата.

Все сказанное о перенесении центра тяжести работы в деревню, на ор-
ганизацию с.-х-ной кооперации, ставит на очередь вопросы о реоргани-
зации Абсоюза, как союза потребительских обществ до сих пор, в союз, 
объединяющий как потребительскую, так и сельскохозяйственную коопе-
рацию, и с вхождением его в сельскосоюз.
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Необходимо еще указать, что при организации сел.-хоз. кооперативных 
товариществ надлежит придерживаться принципа мелко-районных коопе-
ративных товариществ. Этот вид с.-хоз-ых товариществ, как установлено 
опытом, оказывается наиболее целесообразным, т.к. он может ближе по-
дойти к нуждам и запросам кр-на, полнее обслужить и вовлечь его в сферу 
своего влияния. Организация системы авансов под сырье, отпуск с.-хоз. 
орудий в кредит, выдача ссуд и кредитов на восстановление хозяйства с 
минимальным риском потерь возможны лишь при системе мелко-район-
ных т-в, в которых каждый член его известен управляющим органам т-ва 
вполне и как хозяйственный субъект, и как человек. Нечего и говорить, что 
для крестьянина этот тип организации наиболее близок и понятен, т.к. он 
лично знает свое правление, видит каждодневно его работу и результаты 
ее и т.д.

В общем балансе Абсоюза и к-вов на 1-Х-24 г. собственные средства ко-
операции составляют лишь 11,89 проц., в том числе паев. кап. только 1,77 
проц.; в сводном балансе кооперативов — 15,01 проц., в том числе паевой 
капитал 2,81 пр., и у Абсоюза — 9,33 проц., в том числе паевой капитал 
0,92 проц. Несоответствие собственных средств привлеченным разитель-
ное. Прежде всего, надо увеличить паевые капиталы к-вов и Абсоюза, а 
это можно сделать, только увеличив паевые взносы до норм, установлен-
ных законом, кооперативными центрами и практикой. Начатую и давшую 
хорошие результаты кампанию по увеличению паевых взносов надо про-
вести и закончить во всех кооперативах. Необходимо дальнейшее увеличе-
ние числа членов-пайщиков, строго проводя в жизнь принцип материаль-
ной заинтересованности.

Правильно также ставится вопрос и об увеличении собственных капи-
талов путем начисления на них прибылей, полученных от торговых обо-
ротов не путем высоких накладок и цен, а ускоряя и увеличивая обороты, 
уменьшая расходы, делая минимальные накладки и получая минимальные 
прибыли.

В отношении заемных средств надо сказать следующее. Необходимо 
мобилизовать средства населения в виде вкладов и займов, оплачивая их 
процентами; принять меры к тому, чтобы средства рабочих и крестьянских 
организаций — профсоюзов, страхкассы, касс взаимопомощи, кресткомов 
и т. д. попадали бы в кооперацию.

По вопросу о кредитах нужно полагать, что то сжатие кредитов, о кото-
ром теперь вообще идет речь, не должно повести к абсолютному уменьше-
нию Абсоюзу кредита Госбанка, по той простой причине, что кредит этот 
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был очень недостаточен до сих пор. Необходимо добиваться новых креди-
тов, каковые могут быть предоставлены только что начавшим разверты-
вать свою работу Абсельбанком.

Наконец, кооперативный центр — Заксоюз — также чрезвычайно мало 
использован в отношении кредита. Но, разумеется, только при увеличении 
паевых капиталов, можно рассчитывать на увеличение кредитов, без бояз-
ни задохнуться в оплате по ним процентов.

Еще одно обстоятельство чрезвычайно важно для дальнейшей работы. 
Это неаккуратность к-вов, членов Абсоюза, в расчетах с ним. До сих пор 
средства, передаваемые Абсоюзом к-вам, возвращались к нему крайне не-
аккуратно и медленно, а это лишало Абсоюз возможности своевременно 
восстанавливать свои товарные запасы и правильно развивать товарообо-
рот. Отсюда периоды бестоварья не только у Абсоюза, но и у кооперативов. 
Правильная работа в дальнейшем как Абсоюза, так и кооперативов,  воз-
можна лишь в том случае, когда к-вы аккуратно и в срок будут выполнять 
свои обязательства по отношению к Абсоюзу.

Безотлагательно должны быть выработаны конкретные меры для борь-
бы с этим нежелательным явлением.

Еще одни вопрос необходимо разрешить, чтобы обеспечить в даль-
нейшем правильную кооперативную работу. Это вопрос кооперативного 
воспитания масс и подготовки кооперативных работников. Организация 
кооперативных курсов в г. Сухуме и курсов и съездов на местах, органи-
зация систематической культурно-просветительной работы в центре и на 
местах — ближайшая и неотложная задача. 

Абсад и его деятельность
Чрезвычайное разнообразие климатических условий Абхазии, начи-

ная от субтропического климата побережья до вечных снегов в горах, дает 
возможность развиваться садоводству самых различных видов, смотря по 
району. На побережье — в районе Сухума, Афона и Гудаут — мы видим 
сады, где произрастают из плодовых деревьев мандарины, апельсины и др. 
цитрусовые, анона, фейхоа, из декоративных — пальмы всех видов, кам-
фарное дерево, эквалипт и др. В первой нагорной полосе мы видим ви-
ноградники, персиковые насаждения, груши и яблоки высоких сортов, и 
деревья обыкновенных пород умеренной полосы; наконец, в высоких го-
рах растут плодовые и декоративные деревья, какие можно встретить в 
русских садах.



 [Сухум. Справочник]         307  

С экономической стороны ввиду бездорожья и дороговизны перевоз-
очных средств значение имеют лишь сады прибрежной полосы и приле-
гающие к ним. В общем, они занимали в Абхазии по исчислению НКЗ на 
1924 г. 1312 дес. садов и 2900 д. под виноградниками. Виноградники распо-
ложены главным образом в Гудаутском уезде (57 проц.); они почти исклю-
чительно являются частью крестьянского хозяйства. Садов более всего в 
Самурзаканском и Сухумском уездах (46 соотв. 35 проц.); в первом они ис-
ключительно крестьянские, в сухумском же большая часть входит в состав 
совхозов, куда перешли национализированные дачи и помещичьи имения.

Из насаждений в самурзаканских садах преобладает мелкий орех (фун-
дук), в сухумских — цитрусовые, персики, груши и яблоки.

Большая часть урожая фрукт и вина потребляется на месте, и лишь 
небольшая часть вывозится за пределы Абхазии. Хотя в виду резких ко-
лебаний урожаев вследствие экстенсивности садовой культуры в Абхазии 
и трудно определять ее размеры, однако едва ли будет далека от истины 
средняя цифра урожая фрукт 1 мил. пудов и та же цифра для средней про-
дукции вина. До войны в 1913 году всего вывезено было фрукт около 150 
тысяч пудов и вина около 10 тыс. п. В течение войны и последовавшей за 
ней разрухи экспорт почти прекратился и только с 1924 г. начинает возро-
ждаться. За 1924 год вывезено фрукт 68.000 п., вина 15000 п. 

В возрождении экспорта плодов сыграло значительную роль создав-
шееся в начале 1924 г. кооперативное т-во садоводов Абхазии (Абсад), в 
которое входят главным образом крестьяне селений — Эстонское, Вла-
димировка, Линдау. Задачи Абсада — организовать вывоз продуктов са-
доводства Абхазии на крупные союзные рынки, переработку их на своих 
промышленных заведениях, а равно и оказывать всякое содействие воз-
рождению садоводства путем создания питомников, снабжения садоводов 
лечебными средствами для лечения плодовых деревьев, доставки крестья-
нам необходимого с.-х. инвентаря.

За первый год своего существования Абсад вывез более половины всех 
вывезенных из Абхазии фруктов, изготовил на своей консервной фабрике 
до 6 тыс. пудов фруктовых консервов, снабдил крестьян инвентарем для 
молочного хозяйства и заготовил инструмент и лечебные средства, с ко-
торыми с 1925 года думает приступить к систематическому лечению садов 
своих членов, лечение коих было заброшено с начала войны. Кроме того, 
с декабря Абсадом пущена в ход колбасная фабрика, для переработки сви-
нины, которая в прежние годы экспортировалась на север, в настоящую 
же зиму осуждена была бы остаться на руках у крестьян, так как недород в 
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некоторых местностях Союза, недостаток кормов в других, и другие прич. 
привели к усилен. предложению крестьянского скота, и цена свинины на 
союзных рынках стоит в настоящий момент ниже, чем в Абхазии. Реали-
зация свинины теперь для крестьян имеет громадное значение, так как на-
ступило время уплаты с.-х. налога, и крестьяне Самурзаканского и отча-
сти Кодорского уездов не имеют никаких иных средств для его уплаты, как 
продажа своих свиней.

Для успешной реализации своих товаров Абсад связался с Всесоюзной 
кооперативной организацией Плодовинсоюз, от которой имеет крупные 
заказы на поставку консервов, лаврового листа, мандарин, и открыл свое 
отделение в Ростове, в котором продает как свой товар, так и комиссион-
ный.

Для правильной постановки виноделия и организации сбыта абхазско-
го вина организовалось кооперативное товарищество гудаутских виноде-
лов — Абвинсад, которое начало функционировать с осени 1924 года.

Ближайшими насущными задачами садоводства в Абхазии являются: 
1. Лечение плодовых деревьев, особенно мандарин, из коих до 70 проц. 

в настоящее время больны разными болезнями, могут дать и 30 проц. того 
урожая, который бы дали в здоровом виде.

2. Устройство питомников, особенно мандарин и персиков, которые в 
виду своей недолговечности требуют частой замены.

3. Расширение консервной фабрики, которая при своих настоящих раз-
мерах может изготовить не более 100 п. в день; между тем не подлежит 
сомнению, что переработка фрукт в консервы имеет особенное значение 
для Абхазии, в которой благодаря плохому состоянию дорог масса фрукт 
доходит до Сухума в, совершенно негодном для их отправки, свежем виде.

4. Устройство питомников, филоксероустойчивых виноградных лоз 
и распространение сортов винограда, дающего более высокие вина, чем 
местная «изабелла».

Виноград и вино в Абхазии
Своеобразный вид имеют виноградники Абхазии. Вы не увидите здесь 

строго расчерченных рисунков, вправо и влево, сплошь или участками, 
разбросанных по уклонам виноградных насаждений, так примелькавших-
ся в Крыму; нет на них и щетины из подпорных кольев, серой сеткой засо-
ряющих яркую зелень; нет на них и правильных линий террас, дорог или 
тропинок. В тех местах, где скучились абхазские виноградники, перед вами 
густой запущенный лес, весь заплетенный вьющимися растениями, через 
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который, кажется, и не пробраться. На рослые, тесно поставленные ольхо-
вые деревья, причудливыми плетями заброшена виноградная лоза, густы-
ми шатрами перекрывающая подавленные вершины ольхи, пытающейся, 
где только возможно, пробиться молодыми побегами к свету и свободе. 
Это напряжение борьбы за существование — не случайная комбинация 
в обиходе местной естественной растительности; вы это увидите здесь во 
всех виноградниках, как проявление намеренного со стороны человека 
стремления использовать обе стороны для своих целей. Человек требует, 
чтобы лоза была поднята высоко над сырой поверхностью земли, поднята 
при наименьших с его стороны затратах, без кольев и подвязывания; что-
бы подпорное дерево было приспособленным к жизни на сырых местах, 
где абхазец, по преимуществу, разводит виноградную лозу; чтобы оно по 
годичному своему приросту соответствовало росту лозы; чтобы оно было 
жизненным, несмотря на угнетение со стороны поддерживаемого расте-
ния; чтобы предельным своим возрастом оно обеспечивало поддержание 
долго растущей лозы, так как смена подпорного дерева невозможна, если 
на него опирается уже лоза. И скромная ольха, малоценная по своей древе-
сине, превосходно несет такую службу.

Очевидно, что при такой системе виноградарства, сорта виноградной 
лозы должны быть подобраны сильнорастущие, к тому же такие, которые 
не страдали бы от затемнения, наименее страдали бы от грибных болезней 
и от насекомых. Таким сортом оказывается повсеместно здесь разводимый 
с начала прошлого столетия американский черный сорт виноградной лозы 
«изабелла», кроме которой можно встретить и местные старинные сорта: 
«качич», «амлаху», «птичий», «полезный» и др., так же сильно растущие, но 
уступающие «изабелле» в отношении устойчивости и урожайности.

К осени, примерно к середине сентября, в окраске леса — виноградника 
происходят очень эффектные изменения. Зеленый сплошной фон листьев 
переходит в яркий желто-красный, местами богато украшенный и алым, и 
багряным румянцем виноградной лозы в ее осеннем уборе, а в общий фон 
все настойчивее и упорнее внедряется фиолетово-сизая и черная окраска 
созревающих гроздей, иногда сплошь обвешивающих с трудом стоящую 
ольху, лишь к этому времени видную сквозь поредевшую листву и змее-
видную паутину виноградных плетей.

Урожай винограда достигает в иные годы до 20 п. с одного дерева. При 
помещающихся на одной десятине 100 деревьев, средний урожай с одной 
десятины такого полудикого виноградника можно считать равным 300 пу-
дам, что, при общей площади виноградников в Абхазии свыше 3.000 де-
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сятин, дает до одного миллиона пудов винограда или до миллиона ведер 
вина, так как из пуда винограда получается около одного ведра вина. 

К массовой уборке приступают к концу сентября, и длится она до се-
редины ноября, и безмолвный неподвижный лес оглашается выкриками 
подростков и молодых людей, перемещающихся на деревьях подобно обе-
зьянам, с корзинками в руках или вблизи корзин, подвешенных к ветвям, 
с длинными крючками из сучьев для подтягивания лозы с гроздьями. Спу-
щенные вина на таких крючьях корзины опоражниваются в большие кор-
зины; затем виноград сбрасывается в арбы, обставленные плетенками из 
ивы, или в ушаты и бочки без одного дна и в другую самую разнообразную 
посуду. На арбах, запряженных обычно буйволами, виноград отвозится к 
виноделам.

Если семья хозяина-виноградаря не может сама справиться с уборкой, 
то приглашаются уборщики со стороны, с которыми рассчитываются ча-
стью урожая, обычно от ¼ до ½  урожая. В годы исключительно урожай-
ные или дождливою осенью виноград убирается не весь, и оставшеюся его 
частью долго кормятся лесная птица и шакал, подбирающий осыпавшиеся 
гроздья.

Убранный и подвезенный к винодельням виноград сбрасывается в 
чаны, кади или в бочки без одного дна, где перебивается чем случится и 
оставляется в них для брожения недели на две, после чего отжимается сна-
чала в громадных корытах, выдолбленных из огромных древесных стволов. 
Для отжимания перебродившую виноградную мязгу помещают в мешок, 
который отжимается затем в наклонно поставленном корыте попросту го-
лыми ногами, подкручивая мешок от времени до времени. Способ этот, 
широко практикующийся почти во всех винодельческих странах мира, и 
на первый взгляд кажущийся недостаточно чистоплотным, дает лучшую 
партию вина, так как, при среднем весе человека в 4–4 с пол. пудов, ноги 
раздавливают только спелые ягоды, т.е. наиболее сахаристые; остаток по-
сле такого отжима, содержащим много не вполне созревших ягод, поступа-
ет в самодельные рычажные или винтовые деревянные прессы огромного 
давления, после чего отжатая мязга или выжимки идут на винокурение, 
вино же сливается в бочки, где и дображивает.

Часто местный винодел-крестьянин, не располагающий в необходимой 
мере посудой, сразу же отжимает «изабеллу», доставленную из виноград-
ника, сок которой и в сыром виде окрашен уже в ярко красный цвет, ко-
торый становится значительно темнее в том случае, если сок выбраживает 
на мязге.
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Выбродившее в бочке вино само осветляется во время холодных погод 
ноября и декабря, сливается в другую посуду и идет в истребление тут же 
на местах производства или поступает в продажу. Сколько вина выпива-
ется винодельческим населением Абхазии, численно не превышающим ста 
тысяч душ? Не менее полумиллиона ведер. Мамалыга из кукурузной муки, 
самодельное слабенькое вино и немного самодельного же сыра, — вот и 
весь пищевой режим абхазца.

Таким, в общих чертах, представляется мелкое виноградное хозяйство 
Абхазии. Еще в дореволюционное время, до коренной земельной рефор-
мы, в стране почти не существовало крупных хозяйств, за очень немногим 
исключением. В крупных хозяйствах возможна была и иная постановка 
виноградарства и виноделия, согласно требованиям современной техники 
этого дела и винной торговли; в них затрачивались большие деньги на об-
становку производства, С изменением условий землепользования крупные 
хозяйства исчезли.

Если виноградарство Абхазии и имеет за собой серьезные данные в 
смысле приспособления к местным условиям и к рамкам его экономиче-
ской мощи, то виноделия, строго говоря, в Абхазии теперь не существует. 
Да и не может крестьянин, и вообще мелкий хозяин, брать на себя это дело. 
Для правильно поставленного виноделия нужна затрата капитала и много 
специальных знаний; ни того, ни другого у абхазца нет. Поэтому он может 
быть виноградарем, но не виноделом; выработку же вина должны взять на 
себя либо государство, монополизируя как производство вина, так и тор-
говлю им, либо коллективы, кооперации и другие общественные органи-
зации.

Табачная культура в Абхазии
Табаководство занесено в Абхазию около 50-ти лет тому назад эмигран-

тами из Турции. Культура эта, как более выгодная, по сравнению с другими 
полевыми культурами, быстро обратила на себя внимание населения и, по-
степенно, среди других полевых культур, заняло первое место.

Уже в 1924 году под культурой табака в Абхазии было занято около 12–
13 тысяч десятин земли и, за последние годы перед империалистической 
войной, из Абхазии вывозилось ежегодно, в среднем, на 4–5 мил. руб. та-
бака, каковая сумма, в общем итоге, составляла половину стоимости всех 
экспортируемых из Абхазии товаров.

С самого начала появления табаководства в Абхазии, здесь разводили и 
разводят табаки семян «Самсон» и «Трапезон», причем табак семян «Сам-
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сон», имея все качества тех же семян, культивируемых в Турции, благодаря 
климатическим и почвенным условиям Абхазии, не имеет столько нарко-
тических элементов, сколько турецкий, а потому лучше турецкого и, следо-
вательно, весьма ценен для фабричного производства.

Табак, культивируемый в Абхазии, являясь главным экспортным това-
ром, стал известен и на внешних рынках, смело конкурируя по качеству 
своему с таким же табаком Турции. На внутренних рынках, абхазский 
табак, благодаря своему высокому качеству, аромату, нежной и приятной 
курке, шел и идет на сдабривание кубанского табака, стоящего, по качеству 
своему, гораздо ниже абхазского.

Табаководство для хозяйства Абхазии и, в частности, для плантато-
ров-табаководов, имеет колоссальное значение. Об относительной выгод-
ности табачной культуры по сравнению с наиболее распространенной в 
Абхазии культурой кукурузы, можно привести след. цифровые данные до-
военного времени: обработка одной десятины табака обходилась, в сред-
нем, в 300 руб.; доход же при среднем урожае на десятину в 50 пудов и при 
цене на табак в 12 р. за пуд — составлял 600 р., т.е. 100 проц. чистого дохо-
да: между тем как при культуре кукурузы десятина, при среднем урожае в 
70 п., при цене в 80 к. за пуд (в Сухуме) и при затрате на десятину 45 руб., 
давала валового дохода лишь 56 руб., т. е. 24,5 проц. чистого дохода.

В дальнейшем, табаководство в Абхазии с 1914–15 гг., вследствие импе-
риалистической войны, вызвавшей почти во всех государствах экономи-
ческие кризисы, постепенно начинает падать, о чем ясно свидетельству-
ют нижеприводимые приблизительные цифры:

в 1914 году под табаком было 13.000 дес., собрано — 600.000 п.
„ 1915 „ „ „       8.800 „ „ „        — 425.500 
„ 1916 „ „ „       9.000 „ „ „        — 480.000
„ 1917 „ „ „       8,400 „ „ „        — 400.000
„ 1918 „ „ „       2.000 „ „ „        — 100.000
„ 1919  „ „ „    3.000 „ „ „        — 150,000
„ 1920  „ „ „    1.200 „ „ „        — 60.000
„ 1921 „ „ „       100 „ „ „        — 5.000
Причинами падения табаководства были: 1) выезд из Сухума опытных 

табаководов, турецкоподданных лазов и греков, к себе на родину; 2) от-
сутствие сообщений с внешним и внутренним рынком (отсутствие спроса 
на табак); 3) оторванность Абхазии от России, вызвавшая, между прочим, 
сильное повышение цен на муку и картофель, привозимых до войны с Ку-
бани и вынудившая плантаторов-крестьян заняться хлебопашеством и 
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разведением картофеля и 4) табачная монополия, введенная меньшевист-
ским правительством.

Окончательный удар табаководству в Абхазии был нанесен именно 
указанной монополией, проведенной крайне неумело и неправильно. Та-
бак был объявлен государственным; склады, в коих хранился табак, были 
опечатаны, но приемка хранившегося в них табака и расчеты за него про-
изводились властью столь медленно, что почти за год, протекший с мо-
мента введения этой монополии до советизации Абхазии, табака принято 
было ничтожное количество, и расчет за него, за некоторым исключением, 
не был учинен; цены, по коим табак принимался меньшевиками в Госфонд 
(600–1000 рублей грузбонами за пуд), настолько не соответствовали из-
держкам производства, доходившим тогда до 3000 руб. грузбонами за пуд, 
что плантаторам-табаководам заниматься в дальнейшем табаководством, 
при таком положении, было совершенно невозможно и разорительно.

Для спасения своего табака от меньшевистской монополии, умелые 
дельцы, — кулаки и спекулянты, — стоявшие во главе существовавшего 
тогда «Союза плантаторов», преобразовали его в «Союз кооперативных то-
вариществ табаководов», куда они, а также и мелкие плантаторы, сдавали 
свой табак, и только таким путем этому объединению удалась спасти его. 

Таким образом, табаководство в Абхазии было сведено на нет, и в 1921 
году под табаком было лишь около 100 десятин.

Громадная площадь земли, занятая под табачную культуру, в 12–13 ты-
сяч десятин, превратилась в пустыри и, частью, в кукурузные поля.

Необходимый инвентарь и постройки плантаторов (сараи для сушки 
табаков и т.п.) постепенно разрушались и пришли в негодность.

В таком виде Советская власть застала табаководство в Абхазии и, ко-
нечно, не могла не обратить на это своего внимания, как не могла не обра-
тить того же внимания и на положение производителя-плантатора, обога-
щавшего когда-то все его окружающее и, в целом, страну, и немедленно же 
приняла ряд мер для восстановления табачной культуры в крае. В первую 
же очередь — была отменена табачная монополия; были созданы условия 
для свободного и широкого развития кооперации и приступлено к выра-
ботке мер по восстановлению табаководства.

Независимо от этого, СНК Абхазии оказывает союзу табаководов гро-
мадную материальную поддержку выдачей на 257.801 р. 49 к. табака для 
образования фонда по восстановлению табаководства. Табак этот был вы-
дан нз Гостабфонда, образованного после советизации Абхазии путем на-
ционализации табака, принадлежащего разным фабрикантам и крупным 
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спекулянтам. Учет указанного табака был произведен специальной комис-
сией из представителей СНК и Внешторга в июле 1922 г.

В 1923 году по восстановлению табаководства в Абхазии СНК выступа-
ет непосредственно.

Был выработан план постепенного восстановления табаководства, по 
которому предполагалось возобновить табаководство в Абхазии в преж-
нем, довоенном, размере в 4 года: в 1923 году — намечено к посадке 4.000 
десятин; в 1924 году — 6.400 дес.; в 1925 году — 9.000 дес. и в 1926 году — 
12.000 дес. При этом, в основу плана была положена широкая помощь 
плантаторам-табаководам выдачей ссуд деньгами и материалами, необхо-
димыми в табаководстве. План этот был представлен Председателем СНК 
тов. Лакоба в Закрайком, где, по означенному плану, одобренному Закрай-
комом, было вынесено следующее постановление:

I. Программу Абсовнаркома по восстановлению табаководства на 1923 
г. по засеву 4.000 десятин, утвердить.

II. Сумму, полученную от реализации Всероссийскому табачному син-
дикату 65 тыс. пуд. табака Гостабфонда, в размере 780 тыс. руб. золотом, — 
признать фондом Абсовнаркома по восстановлению табаководства в этом 
году.

III. Для восстановления табаководства создать из заинтересованных 
учреждений и организаций акционерное общество по восстановлению та-
баководства и табачной промышленности в Абхазии — «Абтабак».

Абсовнарком входит в это о-во с капиталом в 780 тысяч рублей золо-
том. 

Затем этот вопрос обсуждался в ЭКОСО Абхазии 20 июня 1923 года, 
где, по заслушании доклада Председателя СНК тов. Лакоба о восстановле-
нии табаководства в Абхазии, было постановлено:

Для восстановления табаководства в Абхазии создать из заинтересо-
ванных учреждений и организаций акционерное общество.

В число учредителей о-ва, кроме СНК, вошли: Наркомзем, Упкомхоз и 
Союз табаководов Абхазии.

В основу устава о-ва было положено:
1. Основной капитал о-ва определяется в 250 тыс. червон. банкнотами 

Госбанка РСФСР.
2. Оказание широкой помощи плантаторам-табаководам выдачей ссуд 

деньгами и необходимыми для табаководства материалами и орудиями.
3. Приобретение для реализации плантаторам необходимых в табако-

водстве материалов и орудий, а равно и других товаров, могущих служить 
обменом на табак.
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4. Оказание культурно-агрономической помощи плантаторам-табако-
водам.

5. Приобретение и приемка от плантаторов табака для реализации на 
комиссионных началах и организация правильного и успешного сбыта та-
бака на внутренних и заграничных рынках.

6. Устройство табачных плантаций (опытные показательные поля) и от-
крытие табачных складов.

7. Совершение займов в государственных и общественных учреждени-
ях, а равно и у частных лиц.

8. Приобретение и отчуждение всеми законными способами имуще-
ства, вступление в договоры и обязательства и проч.

Основной капитал о-ва, определенный в 250 тыс. червонцев, распреде-
лен между учредителями следующим образом:

Совнарком Абхазии ……. 117.000 червонцев
Упкомхоз                   .…… 51, 440 „
Наркомзем  .…… 22 060 „
Союз табаководов  .…… 49.500 „
По утверждении устава Абциком в общем собрании учредителей о-ва 

от 30 августа с.г., согласно §§ 15 и 19 утвержденного устава, — общество 
признано было состоявшимся и избрано было правление.

Из поступивших в акционерное о-во, в счет акций, взносов, немедлен-
но было приступлено к выдаче плантаторам-табаководам ссуд. Соглас-
но утвержденных правил ссудных операций о-ва, ссуды выдаются о-вом 
плантаторам-табаководам из 10 проц. годовых: а) непосредственно и б) че-
рез соответствующие кооперативные организации. 

Таким образом, выдано было плантаторам-табаководам, через Союз та-
баководов: деньгами — до 50 тыс. червонцев и товарами (мышьяком, гвоз-
дями и шпагатом) — до 14 тыс. червонцев.

Непосредственно о-вом выдано было плантаторам до 20 тыс. червон-
цев.

Потребность в ссудах колоссальная.
На десятину, плантатору-табаководу, в среднем нужно 30–40 червон-

цев; выдано же было не более 15 (не считая стоимости отпущенных мате-
риалов), и далеко не всем.

Очень много плантаторов совершенно не получало ссуд.
По предварительным данным в 1923 году под табаками находилось 

4.965 десятин, распределяющихся по районам следующим образом:
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По Гагринскому району …… 400 десятин
„ Гудаутскому ……………….  443 „
„ Н.-Афонскому ………………. 360 „
„ Гумистинскому ………………. 2.569 „ 
„ Кодорскому ………………. 1.000 „
„ Самурзаканскому  ……  193 „
Точных сведений о числе всех плантаторов по Абхазии не имеется, 

но, по тем же предварительным данным, число их в этом году доходит до 
12 тыс.

Больших плантаций, кои требовали бы систематического наемного 
труда, почти нет.

В 1924 году площадь под табаками, за исключением уездов Самурза-
канского и Кодорского, увеличилась на 10–15 процен. Урожай ожидается 
ниже, чем в 1923 году, но выше по качеству. Большой спрос на табаки за 
последнее время, как со стороны фабрикантов СССР, так и за границу (на 
3-й и 4-й сорта), дают полную уверенность в скором возврате табачной 
культуры в Абхазии к норме довоенного времени. 

Наркомзем Абхазии:
1) Имеет в лесных дачах в большом количестве экспортные товары — 

самшит, красное дерево, орех, каштан и др.
2) Ткварчельские каменноугольные копи с запасом 12 миллиардов пу-

дов лучшего каменного угля, свинцово-серебряные руды и много мине-
ральных и лечебных вод.

3) В садах и плантациях Наркомзема имеются в большом количестве 
южные фрукты (мандарины, хурма, персики, сливы, орех, фундук и друг.).

4) Наркомзем отпускает в большом количестве живые субтропические 
растения (пальмы, лавр, хвойные и др. вечнозеленые растения,) резаную 
зелень и цветы (розы, хризантемы, камелии, мимозы и т.д.).

5) Химико-фармацевтическая фабрика отпускает тинктуры, экстракты, 
масла, сушеные продукты из субтропических и других растений.

6) Уголь. 12 миллиардов пудов Ткварчельского угля, качества равного 
кардифскому, и богатейшие месторождения серебросвинцовых руд ждут 
могучих рук русского пролетариата для своей разработки.

7) Вино. Абхазские вина получили на Всесоюзной выставке лестные от-
зывы и могут служить для широкого сбыта в СССР.

8) Редкие и весьма ценные лекарственные травы, произрастающие в 
Абхазии, могут вполне обеспечить Закавказье и Черноморское побережье 
необходимыми фармацевтическими препар.
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9) Химико-фармацевтическая фабрика в Сухуме вырабатывает настой-
ки, экстракты, эфирные масла из произрастающих в Абхазии лекарствен-
ных трав.

10) Из технических растений в Абхазии растет столь необходимая в 
текстильном производстве ворсовальная шишка (для ворсования сукна) 
и пробковый дуб.

11) Центральная химическая лаборатория опытной станции произво-
дит исследования фармацевтических препаратов, почв, судебно-медицин-
ские анализы и др., а также занимается выгонкой эфирных масл.

Народное образование в Абхазии
В эпоху монархии народное образование в Абхазии находилось в руках 

Министерства народного просвещения, Епархиального ведомства и Об-
щества восстановления православного христианства на Кавказе.

По официальному отчету, за 1915 г., в бывшем Сухумском округе чис-
лилось около 200 школ с 6.228 учащимися. Война и владычество меньшеви-
ков отразились на этом школьном наследии царской эпохи весьма плачев-
ным образом: школ поубавилось, школьные здания обветшали или были 
вовсе разорены, учительство обмелело. В печальном состоянии глубокого 
развала нашла Советская власть школу в Абхазии в 1921 г.

Твердо и круто взяв курс на «единую трудовую», вытряхнув из школ всю 
ветошь старых программ, сломав начисто все перегородки между «средни-
ми» и «низшими», привилегированными и «народными», профильтровав 
учительство через специальную комиссию, Наркомпрос Абхазии, несмо-
тря на тяжелое финансовое положение республики, направил всю работу, 
во-первых, на упорядочение школьных помещений и, во-вторых, на пере-
подготовку учительства. Были приняты меры для приведения школ в со-
стояние возможности вести в них занятия, для чего, помимо денежной и 
материальной помощи от республики, были привлечены к ремонту школ 
уездные органы и поселение в порядке трудовой повинности.

В летние месяцы 1921 г. были организованы краткосрочные курсы для 
всего состава учителей, которые были ознакомлены с принципами трудо-
вой школы, с ее определившейся практикой и были призваны к энергич-
ной само-переподготовке. Курсы переподготовки, на более твердых нача-
лах, были организованы, далее, летом 1923 и летом 1924 г. Таким образом, 
значительная масса абхазского учительства была сдвинута с рутинных на-
выков дореволюционной школы и вовлечена в школьно-просветительную 
работу на «новый лад».
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В системе народного образования Наркомпросом установлена как 
основной этап, двухстепенная девятилетка, причем 1-я ступень — четы-
рехлетка — на ближайшее время остается как школа массовая и обязатель-
ная. 2-я ступень состоит из двух концентров: первый — три года и вто-
рой  — два года. Соответственно новым типам школ выработаны новые 
программы, с одной стороны, тесно между собою связанные, с другой — 
дающие законченный курс. В силу объективных условий, в области про-
фессионального образования пока удалось сделать немногое. В настоящее 
время в сети школ Абхазии числятся: Индустриальный техникум1, Педа-
гогический институт, Сельскохозяйственная школа (открывается в этом 
году, в Новом Афоне). Общее число школ к учебному 1925 г. в Абхазии 
превысило число их в довоенное время. Число учащихся достигает почти 
15.000.

Открытием 6-ти детских садов была вписана в летопись образования 
республики новая страница.

В ведении Наркомпроса состоит книжный и писчебумажный склад, 
снабжающий школы на льготных условиях книгой и пособиями. Нарком-
просом издано несколько книг и брошюр на русском и абхазском языках, 
но издательская деятельность НКП еще не развернулась в той мере, как это 
вызывается нуждами просвещения республики.

Развертывая план дальнейшей деятельности, НКП па ближайшее пяти-
летие намечает: 1) Ремонт старых и постройку новых школьных зданий в 
связи с расширением школьной сети (процент учащихся в сельских школах 
составляет в настоящее время не более 8–9 проц. всего крестьянского на-
селения республики). 2) Открытие 7-ми сельско-хозяйственных школ-ма-
стерских в уездах. 3) Расширение дошкольных учреждений открытием но-
вых детсадов. 4) Открытие «дома для беспризорных детей» с мастерскими 
и «дома для беспризорных дошкольников». 5) Открытие 5-ти школ кре-
стьянской молодежи. 6) Организацию школьно-педагогического музея.

Внешкольного образования до советизации в Абхазии не существовало 
вовсе. К 1925 г., т.е. за период 1921–1924 гг., несмотря на все препятствия 
(главным образом, материальные — отсутствие достаточных средств), 
можно подытожить нижеследующие результаты:

С 1921 по 1923 г. работа по ликвидации безграмотности проводилась 
лишь по городам, среди профсоюзов, но бессистемно и с малым успехом: 
всего за эти годы было пропущено 150 чел. С весны 1924 года работа раз-

1 Ныне Сухумский государственный колледж. 
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вернулась шире: велась среди допризывников, как в уездах, так и в г. Су-
хуме. Обучалось более 500 чел. на 21 ликпункте. Выпущено было 319 чел. 
Функционировали также 2 школы для малограмотных в г. Сухуме, выпу-
стившие 25 человек. Подготовительная организация к массовой работе 
среди крестьянства началась с лета 1924 года. В первых числах января 1925 
года ликвидация неграмотности декретирована Абхазским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

К 1925 году в отчете Главполитпросвета уже числится: изб-чита-
лен — 52, библиотек — 12 (до революции было — 2), ликпунктов — 152, 
клубов — 12. В «Доме крестьянина» (в г. Сухуме) ведется культработа через 
обслуживание приезжающих крестьян лекциями, беседами и киносеанса-
ми.

 



320           [Сухум. Справочник]

ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ

Гражданский Кодекс
Гражданский Кодекс ССР Абхазии принят Сессией Абцик’а 

7 июля 1924 года1.
В своей общей части Гражданский Кодекс распадается на 5 глав: 1. Ос-

новные положения. 2. Субъекты прав, т.е. лица. 3. Объекты прав, т.е. иму-
щество. 4. Сделки и 5. Исковая давность.

Споры о праве гражданском разрешаются не иначе, как в судебном по-
рядке. Отказ от права обращения к суду недействителен. Особый порядок 
разрешения споров, определяемый специальными постановлениями, уста-
новлен для споров между органами государства; отношения земельные, 
возникающие из найма рабочих, и отношения семейные также регулиру-
ется особыми кодексами.

Гражданские права охраняются законом, за исключением тех случаев, 
когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйствен-
ным назначением.

Субъекгы прав распадаются на 2 группы: лица физические, т. е. граж-
дане, и лица юридические, т. е. учреждения, предприятия и объединения 
граждан.

Дееспособность, т.е. способность своими действиями приобретать пра-
ва и обязываться — в полной мере предоставляется гражданам, достигшим 
совершеннолетия —18 лет.

Дееспособности лишаются: 1) душевнобольные и слабоумные и 2) рас-
точители.

Изъяты из частного оборота: земля — ее можно получить только в поль-
зование; национализированные и муниципализированные предприятия, 
их оборудование; железные дороги, их подвижной состав, национализиро-
ванные суда (паровые, теплоходы, парусные и др.), национализированные 
и муниципализированные строения, это имущество может быть только 
сдаваемо в аренду; оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, 
летательные аппараты, телефонные и радиотелеграфные имущества, анну-
лированные ценные бумаги и сильнодействующие яды.

Сделки считаются недействительными: 1) если они совершены в обход 
закона или в ущерб государству, 2) если они совершены лицом недееспо-

1 Полный текст см.: Гражданский кодекс ССР Абхазии. — Сухум: Центр. Ис-
полнит. Комитет ССР Абхазии, 1925. — 86 с. 
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собным, 3) если сделка была заключена обманным способом или под угро-
зой, насилием или под влиянием крайней нужды.

Исковая давность определяет срок, в течение которого можно возбу-
дить спор в суде. Гражданский кодекс устанавливает исковую давность в 
три года с того времени, когда возникло право на предъявление иска.

Течение исковой давности прерывается предъявлением иска, а также 
совершением со стороны обязанного лица действий, свидетельствующих 
о признании долга.

Согласно постановления Абцик’а от 15 февраля 1924 года, все граждан-
ские дела, правоотношения по которым возникли до 4 марта 1921 г., подле-
жат прекращению.

Собственность может быть государственная (национализированная и 
муниципализированная), кооперативная и частная. Земля, недра ее, леса, 
водные и железные дороги общего пользования, их подвижной состав и 
летательные аппараты могут быть исключительно собственностью госу-
дарства.

Обязательством называется такое взаимоотношение двух лиц, когда 
одно (кредитор) имеет право требовать исполнения другим лицом како-
го-либо действия, а другое лицо — обязано этому требованию подчинить-
ся, например, уплатить деньги, отдать вещь.

В договоре обязываются или обе стороны (двусторонний договор) или 
одна (односторонний). Заключить их можно на словах (на сумму до 500 р. 
золотом) и в письменной форме. В последнем случае — домашним поряд-
ком или нотариальным. Договор о безвозмездной уступке имущества (да-
рение) на сумму более 10.000 рублей недействителен.

Гражданский кодекс подробно рассматривает основные типы догово-
ров. К договорам относится: 1) имущественный наем, 2) купля и продажа, 
3) мена, 4) заем, 5) подряд, 6) поручительство, 7) поручение, 8) товарище-
ство и 9) страхование.

Товарищества бывают: 1) простое товарищество, когда, напр., два куп-
ца соглашаются торговать вместе, 2) полное товарищество, когда все участ-
ники его отвечают друг за друга всем своим имуществом, 3) товарищество 
на вере, когда к полным товарищам присоединяются еще вкладчики, отве-
чающие только своими вкладами, 4) товарищество с ограниченною ответ-
ственностью, когда товарищи ведут торговлю или занимаются промысла-
ми на внесенные ими вклады, а по долгам товарищества каждый товарищ 
отвечает не только своим вкладом, но и имуществом в двойном, тройном 
и, вообще, кратном против вклада размере, 5) акционерное общество (пае-
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вое товарищество), в котором каждый акционер (пайщик) отвечает только 
деньгами, затраченными на покупку акции (пая), а другой ответственно-
сти не несет.

Никто не должен обогащаться за чужой счет без достаточного к тому 
основания, и, если такое неосновательное обогащение последовало, — воз-
никает обязательство возвратить по принадлежности неосновательно по-
лученное имущество.

Возникают обязательства и вследствие причинения другому вреда. Та-
кие обязательства возникают, напр., у владельцев предприятий в отноше-
нии трудящихся, занятых в этих предприятиях и получивших увечья.

Наследование
Наследство переходит к наследникам по закону и по завещанию.
Наследниками являются дети, внуки, правнуки, переживший супруг, 

а также нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на полном 
иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В Абхазии при-
знаются наследниками брат и сестра умершего, в случае, когда вышепере-
численных наследников не имеется, а хозяйство их было общее и нераз-
дельное с умершим.

При наследовании по закону, т.е. когда умерший не оставил завещания, 
его имущество делится между перечисленными наследниками и притом 
только теми из них, кто ко дню смерти находился в живых. Дети, зачатые 
при жизни наследодателя, также призываются к наследованию, хотя бы 
они родились и после его смерти. Наследство делится между наследниками 
поголовно на равные доли. Размер наследства ограничен. К наследникам 
может перейти от умершего только такое имущество, стоимость которого 
не превышает 10.000 золотых рублей. Обычная домашняя обстановка при 
этом в счет не идет и переходит к тем из наследников, кто проживал со-
вместно с умершим. Вся же остальная часть имущества умершего, превы-
шающая предельную сумму в 10.000 зол. рублей, переходит в казну.

Права, вытекающие из договоров, заключаемых органами государства 
с частными лицами (арендных, настроечных и др.), не входят в предельную 
сумму 10.000 руб. и переходят к наследникам без ограничения.

Завещание должно быть подписано завещателем, а при его неграмот-
ности — рукоприкладчиком и представлено в нотариальный орган для 
записи в актовую книгу.  Отменить завещание можно записью об отме-
не в актовой книге, либо заявлением в суде, либо, наконец, составлением 
нового завещания. Наследство «открывается» после смерти наследодателя, 
причем местом открытия наследства считается последнее постоянное ме-
стожительство умершего.
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Если по истечении шести месяцев с того времени, как были приняты 
меры по охране наследственного имущества, наследники не явятся, или 
явятся, но от принятия наследства откажутся, — имущество переходит в 
казну. Никаких публикаций о вызове наследников не производится.

С наследства, переходящего как по закону, так и по завещанию, взима-
ется пошлина в размере от 1 до 4 процентов.

Акты гражданского состояния
Запись актов гражданского состояния ведется исключительно граж-

данской властью — отделами ЗАГС, центральными и уездными на местах. 
Заявления о рождении детей подаются в 3-хдневный срок после рожде-

ния родителями или теми лицами, на попечении которых находится ребе-
нок. Такое же заявление должно быть сделано и лицами, нашедшими чу-
жого ребенка.

Заявления о смерти также должны быть сделаны в трехдневный срок —
родственниками, домашними, соседями или администрацией учреждения 
(больницы, богадельни). К заявлению должно быть приложено свидетель-
ство о смерти, удостоверенное врачом или органом власти. 

Гражданский брак должен быть обязательно зарегистрирован в ЗАГС’е. 
Браки заключаются в местных отделах ЗАГС. Желающие вступить в брак 
заявляют об этом в ЗАГС словесно или письменно с приложением свиде-
тельства личности брачующихся и подписки о добровольном вступлении 
в брак и об отсутствии препятствий к браку.

Развод производится по обоюдному согласию супругов отделами ЗАГС, 
а при отсутствии согласия — судом, независимо от возражений противной 
стороны. Брак не создает общности имущества супругов.

Нуждающийся супруг имеет право на материальную поддержку со сто-
роны другого супруга, если последний в состоянии ее оказывать.

Опекунское право
Опека устанавливается: 1) над несовершеннолетними, 2) душевноболь-

ными и 3) расточителями. Опекуны являются законными представителя-
ми подопечных и охраняют их личные и имущественные интересы.

Правила о подсудности
Все имущественные споры, по которым спорящие не придут к соглаше-

нию, могут быть разрешены только судом.
Обычный порядок рассмотрения судебных дел — в Нарсуде, действу-

ющем в составе народного судьи и двух заседателей. В таком порядке рас-
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сматриваются все судебные дела, за исключением: 1) дел подсудных нарсу-
дье единолично и 2) дел подсудных Высшему суду республики.

Нарсудья единолично решает: 1) дела, в которых нет спора, в порядке 
бесспорного производства, 2) дела охранительные и 3) дела о разводе, если 
нет спора о детях и имуществе.

Споры по имуществу ценою свыше 500 руб., иски к государственным 
учреждениям и должностным лицам об убытках, причиненных их неза-
конными и неправильными служебными действиями, споры, возникаю-
щие из авторского права, право на изобретение, на товарный знак, модель 
или фирму — подсудны Высшему суду республики.

Дела о вопросах труда разбираются в гражданском порядке особыми 
трудовыми судами. На эти же суды возлагается совершение надписей на 
решениях третейских судов (ст. ст. 168–174 Кодекса законов о труде), о 
проведении этих решений в исполнение в принудительном порядке, в слу-
чае нежелания нанимателя добровольно исполнить такое решение. В Су-
хуме имеется особый Трудсуд, а в уездах трудовые дела рассматриваются 
Народными судами.

Споры о земле разрешают Земельные комиссии на основаниях, указан-
ных в  Земельном кодексе. Порядок рассматривания дел в Земельных ко-
миссиях такой же, как и в Народном суде.

Споры между госорганами разрешаются особыми арбитражными ко-
миссиями.

Жалобы на решения Нарсудов подаются в Судебную коллегию, а на ре-
шения последней — в Верховную коллегию ВСР.

Основные правила граждан. процесса
Суды приступают к рассмотрению дела не иначе, как по просьбе заин-

тересованной стороны. Иск предъявляется в суд, которому подсудно дан-
ное дело. Истец должен указать цену иска.

Судебные пошлины взимаются следующим образом. При цене до 
10 руб. — ничего не взимается. При цене иска от 10 р. до 50 р. взыскивается 
1 проц., от 50 руб. до 500 руб. — 2 проц., свыше 500 р. — 3 проц. Такой же 
пошлине подлежат встречные иски и заявления третьих лиц о вступлении 
в дело. С кассационной жалобы пошлины взыскиваются в половинном 
размере против указанных ставок.

Если иск не подлежит оценке, размер пошлины определяется судом.
Кроме судебных пошлин исковые заявления и приложения к ним опла-

чиваются гербовым сбором.
Суд, принявший дело к своему рассмотрению, назначает день заседа-

ния и вызывает стороны в заседание повестками.
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О каждом заседании и о каждом отдельном действии, совершенном вне 
заседания, суд составляет протокол.

В протоколе должны быть указаны: место и время заседания, состав 
суда, явившиеся стороны, сущность заявлений и объяснений участвовав-
ших в деле лиц, свидетелей и сведущих лиц (экспертов), частные просьбы 
участвовавших в деле лиц, возражения по ним и постановление суда, пред-
ставляемые доказательства и документы.

Свидетельские показания допускаются наравне с письменными доказа-
тельствами, кроме тех случаев, когда законом требуется для установления 
известных отношений, обязательно письменная форма.

Всякие письменные акты, документы, деловая и частная переписка при-
нимаются судом в качестве доказательства при решении дела.

Письменные доказательства могут быть оспариваемы на общем осно-
вании.

Если сторона заявит, что представленные другой стороной документы 
подложны, то представившая документы сторона может отказываться от 
пользования ими, как доказательством по делу. Если же такого отказа не 
последует, то суд приступает к проверке подлинности документа. В слу-
чае признания документа подложным, суд устраняет его из числа доказа-
тельств и возбуждает дело в уголовном порядке.

Экспертизой выясняются такие вопросы, которые могут быть надле-
жаще освещены только специалистом. Заключение эксперта должно быть 
обосновано. Суд принимает заключение эксперта во внимание, но сделан-
ные экспертом выводы для суда необязательны.

Осмотр на месте делается судом по собственному почину или по хо-
датайству одной из сторон. О местном осмотре составляется протокол с 
занесением в него всех произведенных действий. Протокол подписывается 
всеми участниками осмотра, которые после этого лишаются права оспари-
вать факты, изложенные в протоколе.

В гражданском деле могут участвовать третьи лица, на стороне истца и 
на стороне ответчика, т.е. такие лица, права и обязанности которых связа-
ны с разбираемым делом. Если в деле имеются указания, что в исходе его 
заинтересовано госучреждение и госпредприятие, не принимающее в деле 
участия, то суд обязан его об этом известить.

Решение излагается в письменной форме и должно содержать в себе: 
1) время постановления, 2) состав суда и наименование тяжущихся, 3) ука-
зание предмета спора, 4) основание решения и законы, которыми суд руко-
водствовался, 5) сущность решения и порядок его исполнения. 6) порядок 
обжалования и 7) распределение судебных издержек.
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Исполняются решения суда судебными исполнителями по исполни-
тельным листам, выдаваемым судом, вынесшим решение.  

Уголовное право ССР Абхазии
Уголовный Кодекс ССР Абхазии содержит законы о борьбе с престу-

плениями. Он разделен на две главные части: общую и особенную. В пер-
вой части разъясняется понятие о преступлении и наказании. Особенная 
же часть перечисляет разные виды преступлений и определенные за них 
наказания.

Преступлением признается всякое действие, угрожающее основам со-
ветского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской вла-
стью в переходный к коммунистическому строю период времени (ст.  6). 
Различаются: 1) преступления, совершенные умышленно, когда участники 
его не только желали учинения деяния, но и сознательно допускали на-
ступление его последствий; 2) совершенные человеком с затуманенным 
разумом, душевнобольным или несовершеннолетним. Бессознательно со-
вершенное действие не должно вменяться в вину. Поэтому кодекс поста-
новляет, что к детям до 14 лет наказание не применяется; относительно 
несовершеннолетних от 14 до 16 лет — суд может решать, ограничиться 
ли мерами медико-педагогического воздействия или же подвергнуть их 
наказанию (ст. 18). Душевнобольные, представляющие опасность для дру-
гих, должны помещаться в особые больницы (ст. 17 и 49). Не подлежит 
наказанию уголовно-наказуемое деяние при необходимой обороне или 
же спасении жизни и здоровья своего или другого лица от неотвратимой 
опасности.

Наказания, которые могут налагать наши суды, следующие (ст. 32): 
1) Изгнание из Советской республики на время или навсегда. 2) Лишение 
свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет со строгой изоляцией или без тако-
вой. 3) Принудительные работы без содержания под стражей. 4) Конфиска-
ция имущества, полная или частичная. 5) Штраф. 6) Арест. 7) Увольнение 
от должности. 8) Общественное порицание. 9) Возложение обязанности 
загладить нанесенный вред. Высшая мера наказания — расстрел — сохра-
нена временно, впредь до отмены Центральным Исполнительн. Комите-
том. Расстрелу не подлежат те, кто в момент совершения преступления не 
достиг 18 лет, а также беременные женщины.

Если суд находит, что преступление совершено осужденным впервые 
и притом под гнетом тяжелых обстоятельств, и что он не представляет 
опасности для общества, то может применить к нему условное осужде-
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ние, сущность которого заключается в том, что наказание не приводится в 
исполнение, если в течение испытательного срока он не совершит нового 
преступления.

При конфискации имущества отбирается в пользу государства все или 
часть имущества осужденного.

Штраф исчисляется в золотых рублях. Кто откажется уплатить штраф, 
тому суд назначает принудительные работы без содержания под стражей 
(ст. 38).

Кто присужден к поражению прав, тот лишается участия в выборах в 
Советы и профессиональные союзы, не может нести ответственных долж-
ностей и участвовать в суде заседателем или защитником, а также прини-
мать опеку и поручительство (ст. 44).

Лицам, злоупотребляющим своей профессией, суд может запретить 
занятие ею на срок до 5 лет. Лица, признанные социально опасными по 
своей преступной деятельности или по связи с преступной средой, могут 
быть лишены права пребывать в определенной местности сроком до 3-х 
лет (ст. 52).

Кто по приговору суда отбыл половину наказания и при этом обнару-
жил исправление, может быть освобожден до срока.

Особенная часть Уголовного кодекса. Особенная часть делится на 8 глав 
по родам преступления. Всего в ней 177 статей, а во всем Кодексе — 234 ст., 
разбитых по главам.

Государственные преступления (ст. 58–145). Это, во-первых, деяния 
контрреволюционные, т.е. имеющие целью свержение рабоче-крестьян-
ской власти путем заговоров, восстаний и мятежей. Эти преступления ка-
раются высшей мерой наказания и лишь в некоторых менее тяжких случа-
ях лишением свободы не ниже трех лет.

Во-вторых, государственными преступлениями считаются деяния, ко-
торые клонятся к нарушению порядка, сопротивлению законам и распоря-
жениям правительства и, вообще, подрывают силу и значение рабоче-кре-
стьянской власти. Таковы преступления против порядка управления, 
к которым относятся: 1) участие в вооруженных массовых беспорядках, 
караемое в зависимости от вины высшей мерой наказания или лишением 
свободы на разные сроки; 2) отказ от внесения налогов, выполнения по-
винностей и работ, имеющих государственное значение; за эти преступле-
ния виновные присуждаются в зависимости от степени вины к лишению 
свободы, принудительным работам и конфискации имущества, полной 
или частичной; 3) сокрытие подлежащих обложению и учету предметов, 
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в том числе пахотной и прочей сельскохозяйственной площади, скота и 
т.п., наказывается, в зависимости от степени вины, лишением свободы, 
конфискацией имущества и штрафами; 4) уклонение от воинского учета, 
учебных сборов и поверочных мобилизаций, а также от призыва к отбы-
ванию военной службы, карается принудительными работами, штрафом 
и конфискацией имущества. Подделка монеты, процентных бумаг, денеж-
ных знаков, марок и прочих знаков государственной оплаты наказывает-
ся, смотря по вине, лишением свободы на разные сроки с конфискацией 
имущества, а при особой злостности этих преступлений — высшей мерой 
наказания.

Должностные преступления (ст. 108–121). Лица, занимающие разные 
должности на советской службе, могут злоупотреблять своей властью в 
ущерб государству и правам отдельных граждан. Уголовный кодекс нака-
зывает такого рода преступления, смотря по вине, увольнением от долж-
ности, принудительными работами, лишением свободы на разные сроки, а 
в особо тяжких случаях, высшей мерой наказания.

Взяточничество (ст. 117–118) наказывается лишением свободы на срок 
не ниже одного года. Суд может присоединить к этому конфискацию иму-
щества. Если же преступление учинено ответственным работником, путем 
вымогательства или при иных отягчающих обстоятельствах, виновный ка-
рается лишением свободы на срок не меньше трех лет и вплоть до высшей 
меры наказания. Таким же порядком наказываются и те, кто дал взятку 
или содействовал этому делу в качестве посредника. За провокацию взятки 
с тем, чтобы потом донести и арестовать взяткодателя, виновный пригова-
ривается к строгому лишению свободы от трех лет вплоть до высшей меры 
наказания.

За противодействие отделению церкви от государства (ст. 122–128). 
В нашей республике церковь отделена от государства, но духовенство пы-
тается разными путями сохранить свою власть и влияние на народные 
массы. Дабы сохранять силу декрета об отделении церкви от государства, 
Уголовный кодекс устанавливает следующие наказания: 1) за преподава-
ние вероучений в школах и за принуждение к уплате церковных сборов — 
принудительные работы на разные сроки; 2) за мошенническое обновле-
ние икон, устройство разных подложных чудес и тому подобные действия, 
с целью обмана темных масс и извлечение этим путем каких-либо выгод — 
принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Хозяйственные преступления (ст. 129–145). Сюда относятся разные 
преступные деяния, подрывающие хозяйство нашей республики, как-то: 



 [Сухум. Справочник]         329  

бесхозяйственное ведение государственных предприятий, злостное не-
исполнение арендаторами, подрядчиками, поставщиками и пр. дельцами 
договоров с казной, расточение государственного имущества и т.п. За эти 
преступления полагается, в зависимости от вины, лишение свободы на 
разные сроки, конфискация имущества, а в особо тяжких случаях, высшая 
мера наказания. Нарушение предпринимателями законов о труде карается 
штрафами, принудительными работами и лишением свободы.

Убийство, телесные повреждения, оставление в опасности (ст. ст. 146–
186). Убийство карается разно, смотря по тому, было ли оно совершено из 
корысти, с целью грабежа, с мучительством или же в состоянии волнения, 
неумышленно, в борьбе с преступником. Наказание — от принудительных 
работ до высшей меры наказания.

За убийство из кровной мести полагается лишение свободы на срок от 
8 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — высшая мера наказания. 
За убийство редактора газеты, рабкора или селькора полагается лишение 
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 8 лет, а при особо отягчаю-
щих обстоятельствах — высшая мера наказания (ст. 146-б).

Изгнание плода с согласия матери допускается только в больничной об-
становке. За нарушение этого правила, виновные лица подвергаются лише-
нию свободы до одного года. А если изгнание плода производится в виде 
промысла, или произведено без согласия матери, или имело последствием 
смерть, — то лишение свободы повышается до 5 лет (ст. 152).

За похищение женщины полагается лишение свободы на разные сроки, 
а при особо отягчающих обстоятельствах — высшая мера наказания (ст. 
166-а).

За побои, телесные повреждения, причинение душевного расстройства 
и пр., в зависимости от вины, — виновные подвергаются принудительным 
работам и лишению свободы на разные сроки. Кто сознательно заразит ве-
нерической болезнью другого, наказывается лишением свободы до 3-х лет.

Развращение и изнасилование (ст. 170–176). Половое сношение с ма-
лолетними наказывается со строгой изоляцией не ниже пяти лет. Изнаси-
лование — лишением свободы не ниже трех лет. Принуждение женщин к 
занятию проституцией, сводничество, вербовка живого товара и содержа-
ние притонов разврата караются долгосрочным лишением свободы и кон-
фискацией имущества (ст. 176).

Оскорбление, клевета, хулиганство и лжедонос (ст. ст. 177–186). Эти 
преступления наказываются главным образом принудительными работа-
ми и краткосрочным лишением свободы. Ложный же донос на кого-либо в 
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якобы учиненном им преступлении может быть наказан, смотря по вине, 
и долгосрочным (свыше двух лет) лишением свободы.

Имущественные преступления (ст. ст. 187–207). Кража у частных 
граждан, смотря по степени вины, карается принудительными работами 
и строгим лишением свободы до 2 лет. Конокрадство и похищение круп-
ного рогатого скота у трудового земледельческого населения наказывает-
ся долгосрочным лишением свободы от 3-х до 5-ти лет, а если виновный 
занимается кражей скота в виде промысла, то наказание определяется на 
срок от пяти до 10 лет. Хищение государственного имущества (особенно из 
складов, судов и прочих хранилищ) карается лишением свободы на разные 
сроки, а в особо тяжких случаях — высшей мерой наказания. Покупка и 
сбыт заведомо краденного, смотря по тому — один ли раз совершено пре-
ступление или в виде промысла, наказываются принудительными работа-
ми, лишением свободы на разные сроки и конфискацией части имущества. 
Грабеж, т.е. открытое похищение имущества, совершенное без насилия или 
с насилием, неопасным для жизни, карается лишением свободы на разные 
сроки: разбой же, т.е. нападение с целью грабежа, совершенное вооружен-
ным лицом, карается лишением свободы со строгой изоляцией, а также 
высшей мерой наказания. За присвоение и растрату чужого имущества, а 
также за подлог, виновные присуждаются к принудительным работам или 
лишению свободы до двух лет. За фальсификацию, т.е. подделку товаров, 
положены принудительные работы, краткосрочное лишение свободы и за-
прещение права торговли. Если же поддельные товары могли нанести вред 
здоровью (напр., тухлая говядина), суд вправе назначить долгосрочное ли-
шение свободы, запретить торговлю и конфисковать часть имущества. Ро-
стовщичество, т.е. выжимание денег, хлеба, иного имущества или просто 
труда с бедняка, попавшего в кабалу по нужде или по маломощности, на-
казывается принудительными работами и лишением свободы с конфиска-
цией части имущества. Кто силой или угрозой станет вымогать с другого 
деньги или имущество, лишается свободы на срок до двух лет. За поджог, 
потопление, взрыв или иное общественное истребление своего или чужого 
имущества, виновный приговаривается к строгому лишению свободы до 
5 лет.

Воинские преступления (ст. ст. 206–220). В этой главе перечисляются 
преступления против воинского долга, совершаемые военнослужащими 
Красной армии и флота. Важнейшие из них — неисполнение приказания 
и боевого приказа, побег из части в мирное или военное время, уклоне-
ние от службы путем обмана или самоискалечения, промотание предметов 
амуниции и пр. Все они караются лишением свободы на разные сроки, но, 
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будучи совершены в боевой обстановке и при иных отягчающих обстоя-
тельствах, могут наказываться и высшей мерой наказания.

Нарушение правил общественного порядка и пр. (ст. ст. 221–234). Сюда 
относятся разные мелкие проступки, как-то: неизвещение властей о зараз-
ных болезнях и падеже скота, хранение огнестрельного оружия без разре-
шения, проживание по чужому документу и т.д. Большинство этих про-
ступков карается принудительными работами и штрафами до 300 руб.

Амнистии. Центральным Исполнительным Комитетом было издано 
несколько постановлений об амнистии. С 1921 по 1924 г. в Абхазии та-
ких амнистий было издано 5. Амнистиями этими были освобождены для 
мирного труда или получили сокращение наказаний сотни рабочих и кре-
стьян, случайно провинившихся или вовлеченных в преступления врага-
ми трудящихся.

Уг. судопроизводство. Уголовные дела рассматриваются в качестве 1-й 
инстанции Народными судами, Судебной коллегией ВСР, и важнейшие 
дела — Верховной коллегией. Большинство дел рассматриваются Нарсу-
дами, Суд. коллегией ВСР — преступления контрреволюционные, банди-
тизм, большинство хозяйственных, более тяжкие преступления против 
жизни, имущества, свободы, женской чести и проч.

Приговоры Народных судей обжалуются в Суд. коллегии ВСР, а послед-
ней — в Верховной коллегии ВСР.

Обвинение на суде принадлежит Государственной прокуратуре, в под-
лежащих случаях — общественным организациям, представителям ве-
домств и частным лицам.

При ВСР учреждена Коллегия защитников, члены которой призваны к 
защите на суде. 

Земельный кодекс ССР Абхазии1

По Земельному кодексу право частной собственности на землю, недра, 
воды и леса в пределах ССР Абхазии отменяется навсегда; все годные для 
сельского хозяйства земли составляют единый государственный земель-
ный фонд, которым ведает Наркомзем — право непосредственного поль-
зования коим предоставляется: а) трудовым земледельцам и  их объеди-
нениям (коммунам, артелям, товариществам), б) городским поселениям, 
в) государственным учреждениям и предприятиям.

1 Полный текст см.: Земельный кодекс ССР Абхазии. — Сухум: Наркомзем, 
1925. — 42 с.
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Бессрочное право па пользование землей для ведения сельского хо-
зяйства имеют все граждане ССР Абхазии (без различия пола, вероиспо-
ведания, национальности), желающие обрабатывать ее своим трудом, при 
условии, что земледелие является для них единственным источником су-
ществования; земля свыше нормы изъемлется от землепользователя; зем-
лепользователь в пределах нормы может иметь землю в разных селах, если 
обрабатывает ее лично или трудом членов своей семьи; все сооружения, 
постройки, посевы и растения, и вообще все соединенное с землею, при-
надлежит землепользователю; покупка, продажа, запродажа, залог, даре-
ние, завещание земли запрещается, такие сделки считаются недействитель-
ными, виновные подвергаются уголовному наказанию и лишаются земли.

Сдавать землю в аренду могут лишь те землепользователи, хозяйство 
которых временно ослаблено вследствие стихийных бедствий (неуро-
жая, пожара, падежа скота и т.п.), либо недостатка инвентаря и рабочей 
силы, или ее убыли за смертью, призывами по мобилизации, выборами 
на службу.

Договор аренды (письменный или словесный, но занесенный в особую 
книгу договоров при сельсовете) должен быть зарегистрирован (бесплат-
но) в сельсовете.

Пользование наемным трудом допускается: а) для тех земледельцев, ко-
торым предоставлено право на сдачу их земли в аренду и б) для тех, хозяй-
ство коих по состоянию рабочей силы и инвентаря не может своевременно 
выполнять необходимые сельскохозяйственные работы.

Двором (дымом) считается семейно-трудовое объединение членов од-
ной или нескольких земледельческих семей, живущих вместе и совместно 
ведущих свое хозяйство; лица, вошедшие в состав двора вследствие бра-
ка или примачества, уравниваются в правах на землю с прочими членами 
этого двора, но одновременно теряют свои права на землю во дворе, из 
которого они вышли; право на землю двора, его постройки и инвентарь 
принадлежат всем членам двора в полном составе; представитель двора 
есть домохозяин.

Раздел двора допускается лишь в целях и при возможности образова-
ния отделяющимися новых хозяйств, и при условии, чтобы на каждого 
приходилось не менее половины земнормы; в иных случаях допускается 
лишь раздел имущества двора; требовать раздела вправе лишь совершен-
нолетние и при том работавшие в хозяйстве в течение последних трех лет; 
делящиеся представляют раздельную запись для регистрации в сельсовет, 
который может отказать в регистрации, если условия раздела противоре-
чат закону.



 [Сухум. Справочник]         333  

Раздел земельных угодий двора, не имеющего свыше 1/3 земельной нор-
мы, не допускается; желающие выделиться из такого двора получают свою 
долю общего имущества двора (но не земли) деньгами или натурой.

Все земли Абхазии, подлежащие наделению трудовому населению, 
разделяются на три категории, сообразно с почвенными и климатически-
ми условиями, близостью места сбыта и др. условиями применительно к 
трем основным элементам сельского хозяйства (табаки, кукуруза и вино): 
1-й  категории — земли хорошего качества и урожайности, 2-й — земли 
качества ниже среднего. Земли, негодные для обработки (болота, скалы и 
пр.) в норму не входят; нормы землепользования впредь до окончания зем-
леустроительных работ, до производства учета земель, устанавливаются в 
следующем размере, включая усадьбу и др. виды землевладения: для 1-й 
категории 5 десятин, для 2-й — 6 с пол. дес., для 3-й — 9 дес.; эта норма 
устанавливается на семью в одного и трех человек, родившихся до 1 ян-
варя 1924 г.; если в семье больше 3 душ, то на каждого лишнего человека к 
норме прибавляется одна десятая часть.

Членами земельного общества считаются все лица, входящие в состав 
его, полноправными — только достигшие 18-летнего возраста; каждое об-
щество и изменения в нем регистрируются в Наркомземе; делами обще-
ства ведают: общие собрания полноправных его членов (сход) и выборные 
его органы (уполномоченные).

При общинном порядке землепользования каждый дым имеет право 
пользоваться землей не свыше нормы: участники общинного землепользо-
вания имеют право во всякое время выделиться из общины и получить в 
отдельное пользование следуемую им норму земли.

В каждом земельном обществе, независимо от существующего в нем 
порядка землепользования, по постановлению большинства полноправ-
ных его членов, может быть введена на его землях общественная обработ-
ка земли путем совместного труда и общего пользования орудиями произ-
водства при запашке, засеве, уборке урожая и т.п.

Всем гражданам ССР Абхазии, имеющим в деревне отдельную усадеб-
ную оседлость, независимо от того, имеют ли они право на норму или нет, 
должен быть оставлен усадебным участок мерою не более 1200 кв. саж. в 
одном отрезе, который засчитывается в общую норму.

В отношении установления земельных норм все города ССР Абхазии 
делятся на две категории: к первой относится Сухум, а ко второй — Гагры, 
Гудауты и Очемчиры; все города делятся на три пояса: внутренний, сред-
ний и пригородный; в г. Сухуме владельцам земли, как застроенной, так и 
незастроенной, оставляется норма: во внутреннем поясе участок не свыше 
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300 кв. саж., в среднем не свыше 500 кв. саж., и в пригородном — не свыше 
1200 кв. саж., в зависимости от отдаленности участка от центра; в горо-
дах 2 категории владельцам оставляется норма: во внутреннем поясе — не 
свыше 500 кв. саж., в среднем — не свыше 750 кв. саж. и в пригородном — 
не свыше 1 дес.

Арендовавшие не менее 10 лет до советизации Абхазии в городе уча-
сток и беспрерывно обрабатывающие его, имеют право получить из него 
норму, при условии, что другой земли нигде не имеют и не имеют другого 
источника к существованию.

Целью землеустройства является удовлетворение землей в пределах 
норм существующих сельскохозяйственных единиц и содействие обра-
зованию новых путем наделения их участками; землеустроительные дей-
ствия следующие: а) отвод земель, б) образование земельных фондов, 
в) установление городской черты и изъятие земель для государственных и 
общественных надобностей, д) раздел земель, е) устранение чересполосно-
сти: а) возбуждение землеустроительного дела, б) подготовка его — состав-
ление проекта и предъявление его участникам, в) утверждение проекта и 
приведение его в исполнение установлением межевых знаков, г) составле-
ние и выдача сторонам документов.

Усадебные земли безземельным и имеющим маломерные усадьбы от-
водятся в размере 1200 кв. саж., или из конфискованных в самом селении 
отрезков, или из расположенных около села пахотных и выгонных земель. 
С ведома Наркомзема допускается выход на выселки с тем, что прежние 
усадьбы выходящих остаются за ними в течение трех лет, после чего они 
поступают в запасный усадебный фонд.

Устройство пахотных и других угодий села производится применитель-
но к основному типу сельского хозяйства села, его топографического поло-
жения и установленных норм.

Земельная регистрация имеет своей задачей, в интересах общегосу-
дарственного управления землями, для надобности различных отраслей 
народного хозяйства и ограждения прав и интересов землепользователей, 
собрать и хранить верные и современные сведения о правовом и хозяй-
ственном положении всех землепользователей; регистрация производится 
землемером с 2-мя представителями сельсовета в тех селах, где окончены 
землеустроительные работы или где таковые не требуются.

Переселение на переселенческий фонд производится по ходатайствам 
малоземельных обществ и отдельных малоземельных лиц; в исключитель-
ных случаях (при отчуждении населенных земель для государственных 
или общественных нужд) Наркомзему предоставляется объявить прину-
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дительное переселение на государственные средства; при необходимости в 
последнем случае сноса строений или уничтожения культурных насажде-
ний владельцы вознаграждаются по правилам Гр. кодекса.

Земельные споры отдельных лиц или дворов рассматриваются в сель-
ских земельных комиссиях в качестве первой инстанции, а в уездных зе-
мельных комиссиях — в качестве второй инстанции; споры же о земле 
между сельскими обществами, уездами, городами и учреждениями рас-
сматриваются в уездных земельных комиссиях в качестве первой инстан-
ции, второй же инстанцией является Особая коллегия высшего контроля 
по земспорам при Наркомземе; постановления уездных земкомиссий в 
качестве второй инстанции (как и постановления Особ. кол. высш. кон-
троля) являются окончательными и никакому обжалованию не подлежат. 
Порядок рассмотрения дел по земспорам производится по правилам, уста-
новленным для рассмотрения дел в Народных судах; жалобы на решения 
комиссий принимаются через комиссию, постановившую обжалуемое ре-
шение не позднее недельного срока со дня объявления решения в оконча-
тельной форме.

Извлечение из Устава о государственном гербовом сборе
Статья 1. Государственному гербовому сбору подлежат: а) письменные 

обращения частных лиц, предприятий и организаций, по их инициативе и 
в их интересах, в правительственные учреждения и к должностным лицам; 
б) письменные ответы на указанные в п. «а» письменные и словесные об-
ращения, а равно бумаги, акты и документы, выдаваемые правительствен-
ными учреждениями и должностными лицами, по просьбе и в интересах 
частных лиц, предприятий и организаций; в) бумаги и документы по граж-
данско-правовым сделкам частных лиц, предприятий и организаций меж-
ду собою, а равно с правительственными учреждениями, должностными 
лицами и государственными предприятиями.

ПРИМЕЧАНИЕ: К частным предприятиям (частным лицам), по обло-
жению гербовым сбором, приравниваются также государственные пред-
приятия, подлежащие промысловому налогу.

Гербовый сбор разделяется на: а) простой, взимаемый в определенных 
ставках, и б) пропорциональный, взимаемый в процентном отношении в 
сумме документа.

Простой гербовый сбор устанавливается четырех разрядов, в твердых 
ставках в червонном исчислении: 1 р. 65 к., 1 р. 15 к. и 6 коп.

Пропорциональный  гербовый сбор устанавливается трех разрядов: 
в полпроцента, в одну четверть проц. и одну десятую процен. с суммы  
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документа; усиленные оклады тех же разрядов — в двойном размере, а по-
ниженный оклад — 0,15 проц. с суммы документа.

Документы, сумма которых, при совершении их, не может быть опре-
делена хотя бы приблизительно или частью, оплачивается при совершении 
простым гербовым сбором и дополнительно пропорциональными  по вы-
яснении суммы.

Частные лица за нарушение правил о гербовом сборе обязаны, по соли-
дарной друг с другом ответственности, уплатить сбор и, сверх того, штраф 
в 10-тикратном размере неуплаченного или недоплаченного сбора или сто-
имости неправильно погашенных гербовых знаков.

Гербовый сбор, а равно штраф за нарушение правил о гербовом сборе, 
не взыскивается, если со времени нарушении истекло 3 или более года.

О векселях
Векселем называется долговое денежное обязательство, выданное од-

ной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) в пись-
менной форме и оплаченное установленным гербовым сбором. Векселя 
бывают простые и переводные. По всем векселям устанавливается особая 
ответственность участников и особый порядок удовлетворения (вексель-
ная сила).

Простой вексель, под страхом утраты вексельной силы, должен не-
пременно содержать в себе все следующие указания: а) означение места и 
времени (года, месяца, числа) составления векселя; б) наименование выда-
ваемого обязательства словом «вексель» на том же языке, на котором на-
писано само обязательство; в) неограниченное никакими условиями и ого-
ворками обещание векселедателя произвести платеж определенной суммы 
денег, выраженной в золотых рублях (червонцах) и написанной прописью; 
г) наименование лица, которому или по приказу которого платеж должен 
быть произведен; д) означение срока платежа; е) подпись векселедателя.

Срок платежа по векселю может быть лишь один для всей вексельной 
суммы и устанавливается одним из следующих способов: а) на опреде-
ленный день с указанием года, месяца и числа; б) во столько-то времени 
от составления векселя; в) по предъявлении: г) во столько-то времени по 
предъявлении.

Первый векселедержатель вправе передавать вексель другому лицу. 
Каждый приобретатель векселя имеет право дальнейшей передачи его.

Вексель передается по передаточной надписи, совершаемой на оборот-
ной стороне векселя. Передаточная надпись должна содержать в себе под-
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пись лица, передающего вексель, и может быть или именной, если в ней 
обозначен новый приобретатель, или бланковой, если в ней не сделано та-
кого означения. В последнем случае каждый приобретатель векселя вправе 
передать его другому лицу без новой надписи простым вручением.

Векселедержатель при передаче векселя вправе поместить в передаточ-
ной надписи оговорку «без оборота на меня». Если такая оговорка будет 
зачеркнута, то она считается уничтоженной в том лишь случае, когда об 
уничтожении его сделана отметка за подписью лица, учинившего первона-
чально безоборотную надпись.

Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем передаточные над-
писи, ответственны перед векселедержателем, как совокупные должники.

В случае неплатежа по векселю, предъявленному к платежу, он должен 
быть опротестован векселедержателем в неплатеже.

Для совершения протеста векселедержатель должен предъявить век-
сель в нотариальный орган, в случае отсутствия такового в место плате-
жа — Нарсудье, на следующий день после срока, в который векселедатель 
обязался уплатить по векселю.

Переводным векселем (траттой) называется письменное предложение 
векселедателя (трассанта) третьему лицу (трассату) уплатить денежную 
сумму векселедержателю, соединенное с обязанностью трассанта, в случае 
отказа трассата исполнить предложение, самому произвести платеж ука-
занной денежкой суммы векселедержателю.

Принятие векселя отмечается на нем словом: «принят», акцептован или 
др. однозначащим выражением, и должно быть подписано трассатом. Про-
стая подпись трассата па лицевой стороне векселя также считается приня-
тием.

Отказ в принятии должен быть засвидетельствован установленным 
порядком протеста. Протест в принятии должен быть совершен в течение 
срока, назначенного для предъявления векселя к принятию. Коли вексель 
предъявляется первый раз в последний день этого срока, то протест можно 
совершить еще на следующий день.

Иск по опротестованному векселю должен быть предъявлен векселе-
держателем к векселедателю простого векселя и к акцептанту переводного 
в течение трех лет со дня наступления срока платежа по векселю, а к напи-
сателям и трассанту  — в течение 9-ти месяцев со дня учинения протеста в 
неплатеже.
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ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИЙ

Профилактические (предупредительные) медицинские задачи
Роль обществен. врача. Сан-статистика, сан-просвещение, охрана 

детства и материнства и школьная санитария, социальные болезни и 
диспансеры.

«Медицина профилактическая стоит и должна стоять выше медицины 
лечебной», — вот бесспорная и до очевидности необходимая для нас исти-
на, всеми более и более повторяемая и подчеркиваемая, проходящая крас-
ной нитью в целом ряде резолюций съездов и совещаний, в программных 
речах и докладах, в лозунгах и тезисах, на лекциях, в печати и живом слове.

Эта истина с каждым днем кажется еще более очевидной и не требую-
щей защиты. Но, однако, жизнь далека еще от реального претворения этой 
основной идеи советской медицины, и теперь, может быть, еще с большей 
энергией приходится снова и снова говорить об этом, призывать к осу-
ществлению профилактической медицины. Основной предпосылкой к 
претворению в жизнь основ профилактической медицины является созна-
тельность масс. «Здоровье — дело самих трудящихся». Без сознательности 
и активности масс невозможно строить профилактическую медицину. Но, 
прежде всего, что такое профилактическая медицина, какие ее основные 
задачи и ее отношение к медицине лечебной? Само название «профилакти-
ческая (предупредительная) медицина» говорит о ее признании: именно та 
медицина, которая предупреждает болезни. Предупредить болезнь лучше, 
дешевле и легче, чем ее лечить. Кроме того, есть такие болезни, которые 
вовсе лечить нельзя (большинство хронических болезней). Каким же обра-
зом можно предупредить болезнь? Ответ один: созданием таких условий, 
которые не нарушали бы правильной функции человеческого организма 
и содействовали его развитию или, что одно и то же, оздоровление среды, 
труда и быта населения. Вот основной узел задач профилактической ме-
дицины. Понятно, что никакие порошки, микстуры, мази, слабительные и 
т.д. не могут оздоровить среду, окружающую человека, какими бы профес-
сорскими лысинами ни были они прописаны.

Профилактическая медицина — есть социальная медицина, т.к. оздо-
ровление среды, быта и труда человека есть вопросы социальные. При ши-
рокой постановке профилактической медицины, лечебная медицина (пре-
имуществен. индивидуальная) будет частью профилактической медицины 
и ее роль сведется к минимуму.
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Из вышесказанного понятны и задачи Народного Комиссариата Здра-
воохранения — охранение здоровья народа. Тот факт, что Наркоматы 
Здравоохранения СССР, в частности и у нас в Абхазии, все же большее 
внимание отделяют лечебной медицине, объясняется наличием слишком 
большой насущной нужды в лечебной помощи населения. Наследие про-
шлого, истощение после войны и голодовок сильно повысили заболевае-
мость и, следовательно, и обращаемость в лечебные заведения. Число ам-
булаторных посещений по мере развития лечебной сети увеличивается из 
года в год (главная масса из хроников с разной степенью понижения трудо-
способности). Отдавая должное внимание этому обстоятельству, НКЗ, как 
в России, так и в Абхазии, решительно стали на путь предупредительной 
медицины. В мероприятиях НКЗ Абхазии намечается твердый сдвиг в сто-
рону профилактической медицины. Составляемый же пятилетний план по 
здравоохранению насквозь дышит профилактическим уклоном. Какие же 
основные формы строения профилактической медицины, какова ее мето-
дика? Для того, чтобы вникнуть в сущность профилактической медицины, 
необходимо уяснить себе, что такое человеческий организм. Как ни стран-
но, но человек меньше всего знает и заботится о своем организме. При-
чина этому то обстоятельство, что человеческий организм труднее всего 
поддается изучению и, несмотря на величайшие открытия, наши знания 
в этом направлении очень ограничены. Человеческий организм — глав-
ный объект профилактической медицины и самая усовершенствованная 
машина — автомат «сознательный»: здоровье же его — тот «органический 
капитал», без которого немыслимо никакое хозяйственное строительство. 
Эта машина-человек необычайно сложной и совершенной конструкции, 
чутко реагирующая на влияние среды, будучи продуктом самой среды. Ве-
личайшие открытия в области техники и науки, точнейшие их приборы 
и аппараты, ничто в сравнении с человеческим организмом. И как мало 
внимания мы обращаем на эти ценнейшие и  необходимейшие машины, на 
человеческий материал! 

Профилактическая медицина, имея свои основные задачи улучшить че-
ловеческий организм (евгеника), сохранить его в исправности и развить 
его (оздоровление среды, труда и быта) и в случае необходимости отремон-
тировать его (лечебная помощь), является первым основным хозяйством 
в коммунистическом строе. Отсюда понятно,  какие поистине грандиоз-
но-широкие задачи и какие глубоко-заманчивые перспективы открывают-
ся перед профилактической медициной — основным хозяйством коллек-
тивного государства. Но тернистый, длинный и невероятно трудный путь 
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профилактической медицины. Невзирая на это, новая медицинская мысль 
вплотную подходит к разрешению ее проблем, к оздоровлению среды тру-
да, быта трудящихся.

Роль общественного врача
Раньше для врача на первом плане стояла болезнь, и все содержание 

медицинской науки исчерпывалось углублением в процессы, происхо-
дящие внутри человеческого организма: специфические его реакции на 
разных вредителей, в виде бактерий и других организмов, специфические 
действия отдельных органов его собственного тела на весь организм в це-
лом. Теперь, перенося центр тяжести на взаимоотношение организма со 
средой, в которой он живет, медицинская наука оплодотворяется новым 
направлением мышления на основе материализма, родиной которого была 
медицина. Перед новой медициной стоит задача перестройки высшей ме-
дицинской школы па основе материалистического подхода к медицинской 
науке и еще другая задача — перевоспитание врачей в сторону изучения 
населения и помощи ему на основе учета конкретных условий среды. От 
бесплодных попыток облегчить страдания народных масс врач переходит 
к борьбе плечом к плечу с пролетариатом за новую жизнь, за новый и здо-
ровый труд и быт. В эту именно борьбу врач внесет свою общественность, 
организационный опыт и специальные знания. Отсюда новый подход к 
оценке врача. Итак, наряду с помощью чисто лечебной, и даже впереди ее, 
ставится помощь социальная, помощь в улучшении условий труда и быта. 
Основными элементами профилактической медицины, вернее, ее атрибу-
тами, являются, кроме санитарно-эпидемических организаций, сан-стати-
стика, сан-просвещение, охрана материнства и детства и школьная санита-
рия, социальные болезни и диспансеры.

Сан-статистика
Санитарная статистика является той основой, на которой только и мо-

жет и должна строиться профилактическая медицина. Последняя требует 
постоянного контроля, постоянного учета возникающих потребностей. 
Без правильной организации сан-статистики, без постоянного учета бо-
лезненности и смертности населения немыслимо правильное и планомер-
ное изучение среды и ее воздействия на человеческий организм, а также 
оценка тех или иных мероприятий и методика профилактической меди-
цины.
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Сан-просвещение
Санитарное просвещение является тем основным методом, без кото-

рого не может существовать профилактическая медицина. Санитарное 
просвещение обусловливает сознательность и активность масс, а выше 
было сказано, что без активности и сознательности немыслимо строение 
профилактической медицины. Лозунг: «санитарное просвещение выше са-
нитарного законодательства», провозглашенный в Англии, особенное зна-
чение должен иметь для СССР и в частности для маленькой Абхазии. Ни 
одна отрасль санлечебного дела не может жить и развиваться без сан-про-
свещения; сан-просвещение должно предшествовать всякому санлечебно-
му мероприятию, подготовляя для него почву, облегчая его проведение. В 
настоящее время сан-просвещение имеет своей задачей не только распро-
странение гигиенических знаний среди населения, не только ознакомление 
с проблемами предупреждения болезней и охраны здоровья в условиях 
действительности (сан-просвещение — первое звено в цепи общевоспи-
тательных задач человека), но и разрушение старых верований и убежде-
ний, вкоренившихся в сознании масс (знахарство и т.д.). Сан-просвещение 
должно вызвать активность населения в борьбе за улучшение условий тру-
да и быта и связаться с организациями трудящихся.

Охрана материнства и детства и школьная санитария
Охрана материнства и детства есть одна из основных задач советской 

профилактической медицины. Акушерская помощь и консультация для 
беременных, которые так необходимы для широкого распространения све-
дений об условиях, при которых возможно рождение здорового ребенка, 
об уходе за ним, о правильном и рациональном вскармливании и т.д., и, 
наконец, охрана здоровья детей, играющие огромную роль для населения, 
вылились в более или менее оформленные организации охраны материн-
ства и детства. Цель этих организаций дать благодатную почву для раз-
вития и укрепления здоровья ребенка. Школьная санитария с развитием 
вопросов об охране детства резко оторвалась от общей санитарии и сли-
вается с делом охраны детства. Школьно-санитарный врач перестает быть 
только врачом школы, несколько приспосабливающимся к особенностям 
школьной жизни. Он должен быть тесно связан с самой школой, с услови-
ями ее жизни, он должен вплотную подойти к изучению ребенка, со всеми 
сложными особенностями выявления его детской личности. И в этой но-
вой педагогической области в сферу забот входит не только физическое 
воспитание, но и психическое изучение ребенка. Представителю профи-
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лактической медицины — школьно-санитарному врачу указанного типа, 
предъявляются крупные требования, главным образом, как врачу-педаго-
гу, который должен в будущем стать во главе школы, как педагог.

Социальные болезни и диспансеры
Обыкновенно принято называть социальными болезнями туберкулез, 

сифилис,  алкоголизм и — за последнее время — малярию. В сущности гово-
ря, всякая болезнь социальная; нет ни одной болезни, на которую влияние 
социальных моментов отсутствовало. Всякая болезнь обязательно имеет 
свою социальную подкладку. Но преобладающее влияние социально-эко-
номических факторов именно наблюдается при упомянутых болезнях, и 
поэтому борьба против этих болезней имеет огромное значение. Искоре-
нить эти вредные социальные условия — значит оздоровить среду. Безус-
ловно, успех в борьбе зависит от социальной помощи больному человеку 
или кандидату на болезнь. Кто станет отрицать, что условия жилищные 
и питания являются главными агентами в возникновении и распростра-
нении социальных болезней — туберкулеза, сифилиса и малярии? А раз-
ве наследственные болезни не имеют свою социальную причину? Болезнь 
вообще возникает не сразу, и самая рациональная борьба против болез-
ней есть те мероприятия, которые стремятся не допускать возникновения 
болезней, или, по крайней мере, вовремя уловить начало болезни и пред-
упредить ее, а не те  мероприятия, которые имеют целью лечить болезнь 
(зачастую хроническую-нелечимую). Когда центр тяжести переносится на 
борьбу за оздоровление условий среды, врач-профилактик не может и не 
должен ожидать, пока сложатся определенные симптомы, которые гонят 
больного в лечебницу (большей частью очень поздно), а должен стремить-
ся обнаружить патологические уклонения возможно раньше, с тем чтобы 
устранить своевременно вредные влияния среды, предупредить развитие 
болезней. От пассивного наблюдателя, ожидающего, когда больной придет 
к нему в порядке самотека, врач переходит к роли активного исследователя 
и профилактика, стремящегося обнаружить среди всего населения патоло-
гические уклонения и устранить условия, их вызывающие. Такая органи-
зация, работа которой направлена на учет здоровья всего населения и ока-
зание наряду с лечебной помощью, главным образом, социальной помощи, 
называется диспансером. Диспансеры являются агентами по изучению и 
оздоровлению среды, труда и быта, в смысле взаимодействия их на челове-
ческий организм. В настоящее время, когда диспансер внедряется в лечеб-
ное дело и заменяет его (диспансеризация лечебного дела), можно сказать, 
что лечебная медицина, принявши и усвоивши профилактические основы, 
тем сдала окончательно свои позиции профилактической медицине. 
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Малярия и борьба с нею в Абхазии
Абхазия, имеющая, по своему географическому положению и клима-

тическим особенностям (высокая средняя годовая температура, мягкость 
климата, отсутствие ветров), выдающееся курортное значение, в то же вре-
мя, как и все Кавказское побережье Черного моря, от Туапсе до Батума, 
является одним из самых серьезных очагов малярии, препятствующей раз-
витию курортного дела и наносящей неисчислимый ущерб хозяйственной 
и культурной ее жизни.

Из рассмотрения находящейся в музее Сухумской малярийной станции 
карты распространения малярии по Абхазии, составленной на основании 
статистических данных и эпидемиологических обследований отдельных 
районов, видно, что степень заболеваемости населения малярией посте-
пенно уменьшается по мере удаления от берега моря, чем, конечно, надо 
объяснить тот факт, что абхазцы для своего поселения издавна выбирали 
возвышенные гористые места.

Сильное развитие малярии в береговой, низменной полосе объясня-
ется крайне неблагоприятными ее особенностями, а именно: обилие рек, 
замедляющих свое течение при впадении в море, речек, ручьев и разных 
потоков, выступающих при большом количестве атмосферных осадков из 
берегов и заболачивающих большие пространства. Особенно велика маля-
рийность, доходящая до 100 проц. в селениях, расположенных у устьев рек 
Ингура, Кодора, Гумисты и Бзыби.

Но кроме указанных естественных, чисто стихийных причин, борьба с 
которыми представляет невероятные затруднения и требует колоссальных 
средств, малярийные очаги, как известно, могут создаваться искусствен-
но, путем устройства разных водоемов (канав, ям, колодцев, бассейнов и 
т.д.), в которых при отсутствии за ними надлежащего ухода весьма быстро 
развиваются комары, и именно чаще всего малярийные (анофелесы). Этим 
объясняется, что малярия в Абхазии (да и в других странах) часто разви-
вается и держится упорно даже на возвышенных местах, с вполне хорошим 
естественным уклоном, и на ее курортах. Поэтому для успешной борьбы с 
малярией имеет громадное значение предварительное изучение всех во-
дных местных факторов. Основываясь на полученных  данных подробного 
обследования курортов Абхазии и других районов, противомалярийные 
организации в Абхазии развили в 1924 году широко работу, которая дала 
вполне удовлетворительные результаты.

Принимая во внимание, что в среднем малярией болеет не менее 60 
проц. населения края, борьба с ней сделалась одной самых очередных и  
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неотложных задач Наркомата здравоохранения Абхазии, причем борьба 
ведется под руководством малярийной комиссии и Сухумской централь-
ной малярийной станции, стоящей во главе всех научно-практических ра-
бот и широко развившей профилактическую и просветительную сторону 
малярийного вопроса. Но кроме НКЗ в общей планомерной противомаля-
рийной борьбе принимает самое деятельное участие Абхазский Красный 
крест и Курупр, благодаря сотрудничеству которых в 1924 году Абхазия по-
крылась густой сетью малярийных пунктов, удалось обеспечить лечебной 
помощью крестьянство, наиболее страдающее от малярии. На протяжении 
от Ингура до Гагр функционирует 5 малярийных станций и 14 малярийных 
пунктов, пропустивших более 30.000 больных, которые сделали 111.000 
посещений. В курортных местах Абхазии, особенно в Сухуме, Н. Афоне и 
Гаграх, кроме лечения больных при содействии Упр. нар. хозяйства и ком-
мунхозов были поставлены в довольно широких размерах профилактиче-
ские и гидротехнические работы, к которым надо отнести производство 
нефтевания водоемов; окуривание коллекторов, урегулирование стоков, 
устройство бетонных водоемов, исправление гидротехнических установок 
и т. д. Как и надо было ожидать, все эти работы дали резко-положительные 
результаты, значительно снизив заболеваемость малярией в Сухуме и поч-
ти уничтожив ее окончательно в Н. Афоне и Гаграх, что видно из диаграм-
мы сравнительного движения малярийных заболеваний за 1923–1924 г.

Из этой краткой заметки видно, что на малярийный вопрос в Абхазии 
обращено серьезное внимание, но для окончательного его разрешения не-
обходимы сильнейшие объединенные усилия всех заинтересованных ор-
ганизаций, при участии в противомалярийной работе широких народных 
масс. 

Что делать при укусе бешеного животного
При укусе бешеного животного вначале надо дать крови свободно течь, 

чтобы она вымыла попавшую в рану слюну, в которой и содержится зараза. 
Затем рану прижечь настойкой йода или спиртом, или карболовой кисло-
той, и, в крайнем случае, даже каленым железом, потом наложить чистую 
повязку и постараться возможно скорее поехать в Сухум на прививки в 
Пастеровской подстанции (ул. Миха Цхакая1, 12), потому что, чем раньше 
начать прививаться, тем меньше опасности заболеть водобоязнью.

Прививки производятся всем бесплатно и делаются от 15 до 24 дней 
подряд в зависимости от тяжести укуса. 

1 Ныне ул. Гулиа.
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Курорты Абхазии
Мягкий и влажный субтропический климат горно-приморской Аб-

хазии давно создал отдельным ее местностям репутацию первоклассных 
климатических станций, ничуть не уступающих «знаменитостям» ривьеры 
французской и итальянской. Целебная сила Абхазии, при широкой и раци-
ональной постановке курортного дела, сулит республике богатое будущее, 
и нет ничего преувеличенного в том предположении, что когда упорной, 
умелой и организованной борьбой с малярией, этим бичом побережья, 
будут достигнуты положительные результаты и будет вырвано с корнем 
это «зло природы», — Абхазия станет сплошной «здравницей», и великий 
врач — климат, в содружестве с наукой, будет без помехи давать жизнь и 
здоровье десяткам и сотням тысяч тружеников Советского Социалистиче-
ского Союза Республик.

Обходя молчанием многочисленные целебные минеральные источни-
ки Абхазии, а равно и те горные целительно-климатические местности, где 
(как, напр., в Цебельде) «все — в будущем», отметим лишь то, что, целя и 
врачуя, действует сейчас — курорты Сухум, Гульрипш и Гагры.

Сухум
Расположенный на одной высоте с прославленной Ниццей, во мно-

гом сходный с ней, Сухум защищен горами от холодных северных и се-
веро-восточных ветров и открыт для южного и юго-западного, дующих с 
моря. В движениях воздуха подмечено регулярное чередование преобла-
дающих ветров в течение 6-ти месяцев, с апреля по октябрь: ночью — с 
гор, днем — с моря. Сильных и резких ветров в Сухуме почти не бывает. 
Чистый и влажный теплый морской воздух, обилие солнечных дней («в 
Сухуме  достаточно солнечного сияния, чтобы соперничать с мировыми 
курортами» — проф. П. Г. Мезерницкий1), незначительная разница между 
максимумами и минимумами температур, малое годовое количество дней 
с заморозками (от 5 до 22) и дней со снегом (в среднем 13), высокая средняя 
годовая температура — отличительные черты климата сухумского района.

В Сухуме — теплая солнечная осень (средняя темпер. +13,7°), мягкая 
влажная зима (сред. темпер. +7,5°), с недолгим, быстро тающим снегом и 
легкими заморозками, цветущая медленная весна (сред. темпер. +14,4°). 
Самый холодный месяц — февраль. В среднем дней с температурой ниже 

1 Мезерницкий Полиен Григорьевич (1878–1943) — физиотерапевт, основопо-
ложник физиотерапии и курортологии в СССР, профессор; автор книги «Клима-
тотерапия в Сухуме» (Сухум, 1922). 
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нуля бывает в декабре — 2, в январе — 7, в феврале — 4, в марте — 1. Су-
ровые зимы 1879–80 гг. и 1910–11 гг. — редкое исключение; гораздо чаще 
обратное явление — зимой температура достигает +20°. Годовое количе-
ство осадков в Сухуме довольно велико (так, напр., в 1920 г. отмечено 142 
дня с дождем). Характерно, что наибольшее количество осадков выпадает 
в ночное и предутреннее время.

Вот сравнительная таблица месячных и годовой температур, приводи-
мая проф. Мезерницким для Сухума по записи Сухумской метеорологиче-
ской станции за период 1904–1921 гг.

  Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год
СУХУМ 7,3    6,5     10,2   13,4   16,7  20,6  23,3   23,8   20,7   16,9  11,4    8,4  14,6
СОЧИ 5,1    5,6      7,9  11,5   15,9  19,8  23,6   23,0   19,2   15,6  11,1    8,0  13,8
КАННЫ 8,1    8,7     10,3   13,5   16,8  20,3  23,0   22,7   20,0   15,8  11,4    8,6  14,9
НИЦЦА 6,5    7,0      8,7  11,8    5,1   19,0  21,9   21,9   19,0   14,6   9,8      7,0   13,5

Составленный В. В. Марковичем «цветочный календарь»1, делящий год 
(начиная с декабря) на 12 периодов, почти совпадающих с месяцами, ха-
рактеризует Сухум, как вечно цветущий город. Нет месяца, когда бы не 
было цветения растений. Так, в декабре цветет 11 растений (зимовник, ци-
кламены, вероника и др.), в январе и первой половине февраля — 21 расте-
ние (первоцвет, подснежники, орешник, японские сливы и абрикосы и др.); 
в октябре цветут хризантемы, японская мушмула, а в ноябре эвкалипты 
(Eucalyptus globulus), различные сложноцветные, цикорий, вероника и др.

Наименее благоприятный сезон в Сухуме — лето, особенно июль и ав-
густ. Но южный зной умеряется морем, и морские купанья, с мая по ок-
тябрь включительно — главная приманка летних кочевников — туристов. 
К сожалению, Сухум до сих пор не обладает всеми нужными удобствами 
для купального сезона: городской берег загрязнен и застроен, а легкое и 
быстрое сообщение с подгородным пляжем не организовано.

Климатические данные Сухума, завоевавшие ему видное место среди 
курортов СССР, позволяют довольно точно определить, «каких больных 
можно и каких нельзя сюда посылать». Показания и противопоказания для 
отправки больных в Сухум, по выводам проф. Мезерницкого, сводятся к 
следующему.

Для лечения в Сухуме, прежде всего, подходят те случаи начинающего-
ся воспаления верхушек легких, которые сопровождаются сухими катара-

1 «Цветочный календарь для города Сухума» В. Марковича вышел в Новорос-
сийске в 1909 г. 



 [Сухум. Справочник]         347  

ми верхних дыхательных путей с повышенной раздражимостью слизистой 
оболочки и сухим кашлем. «И отправлял бы сюда, — пишет проф. Мезер-
ницкий — претуберкулезных больных с выдохом на одной или обеих вер-
хушках», с наличием малокровия, а также «выздоравливающих после тя-
желых заболеваний легких, плевры, ранений грудной клетки (resp. легких) 
и инфекционных болезней, особенно кори и коклюша». В Сухум следует 
посылать: больных с туберкулезом легких в 1-й стадии («но мне прихо-
дилось видеть хорошо протекающую и 2-ю, и 3-ю стадии», — дополняет 
проф. Мезерницкий) при хорошо работающем исправном желудочно-ки-
шечном тракте, с бугорчаткой гортани в начальной ее стадии, а также с не-
специфическими сухими катарами гортани и глотки, сопровождающими 
хронический катар легких; далее показаны для посылки в Сухум: брон-
хопневмония при затянувшихся катаральных явлениях, эмфизема легких, 
бронхиальная астма, хронический бронхит. Но формы скоротечные, с 
сильной наклонностью к распаду, здесь сгорают с поразительной быстро-
той. «Следует еще добавить, — резюмирует тот же автор, — что малокров-
ные больные, а также с заболеванием сердца и сосудистой системы должны 
здесь себя чувствовать превосходно. Виденные мною случаи подтвержда-
ют это положение. С достаточной запасной силой организма (обмен, серд-
це, легкие), усталые, истощенные болезнями, переутомленные субъекты 
здесь быстро поправляются. Усиливая обмен, здешний климат благоприят-
но действует при запорах. Лично мне приходилось видеть хорошее течение 
болезни у нефритиков, а другим врачам — и у диабетиков... Что касается 
”хирургического” (т.е. костного) туберкулеза, то возможность брать в тече-
ние круглого года солнечные ванны широко раскрывает двери сухумских 
санаторий для подобного рода больных».

Не следует посылать в Сухум туберкулезных, страдающих желудоч-
но-кишечными расстройствами, больных во 2-ой стадии туберкулеза с 
обильной мокротой, неустойчивой температурой и легко возбудимой 
нервной системой; затем, с быстрым течением болезни или хроническим, 
но с частыми обострениями, кахектичных, а также с сильным упадком пи-
тания, соответствующим степени поражения легких и распространенно-
сти процесса...

В настоящее время Курортное управление в Сухуме располагает пре-
красно оборудованной «санаторией 4-го марта» (бывш. «Азра») на 40 коек.
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Гульрипш
В 12-ти верстах от Сухума к югу, на высоте 90 фут. над уровнем моря, 

к местности Гульрипш, среди огромного парка находятся «санатории име-
ни Ленина № 1 и № 2 (бывшие санатории Н. Н. Смецкого), рассчитанные 
на 300 кроватей, для легочнобольных. В грандиозном четырехэтажном 
корпусе № 1 все комнаты обращены на юго-запад, и поэтому целый день 
освещаются солнцем, а особое устройство вентиляции дает возможность 
больным всегда дышать свежим воздухом. Веранды для солнечных ванн 
защищены от ветров1 и обмеблированы складными кушетками. Имеются: 
водяное отопление, электричество, лифт, обширная столовая со сценой, 
гостиная, читальный зал. К услугам больных почта и телеграф. Автомо-
бильное сообщение с Сухумом.

«Два великолепные здания на горе, — говорит об этих санаториях 
проф. Мезерницкий, — роскошный парк, пальмовые аллеи, горки, окру-
женные кипарисами, дающими беклиновское настроение2, полная тишина, 
вследствие удаленности от дороги, гладкая равнина от подножья санатории 
до моря, усеянная домиками поселка Гульрипш, бесконечные дали синего 
моря и изящная панорама Сухума, в аквамариновых и кобальтовых тонах, 
сквозящая сквозь ветви сосен или широко раскрывающаяся с веранды са-
наторий. Причудливые закаты и восходы солнца, перекликанья дятлов в 
сосновых и кипарисовых рощах, трепетанье струистых и серебряных эвка-
липтов... А в прозрачных далях… снеговые горы, где закат и восход играют 
всеми цветами радуги».

Показания и противопоказания для отправки больных в Гульрипш 
тождественны с теми, которые — выше — даны и для Сухума.

Гагры
Гагринская климатическая станция — на 105 версте по шоссе от Суху-

ма, к северо-западу.
Климат Гагр в пределах от уровня моря до высоты в 1000 фут. может 

быть назван морским субтропическим, со средней годичной температурой 
в 15°С, а по сезонам: для зимы — 8°, для весны — 11°, для лета — 22°, для 
осени — 19°. В течение года число дней с осадками равняются 140. Мест-

1 Нужно отметить, что в Гульрипше, особенно зимой, ветры более резкие, чем 
в защищенном горами Сухуме. — Прим. авт.

2 Бёклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец, график, скульптор; 
по мнению искусствоведов, картины Бёклина являются выражением меланхоли-
ческих, декадентских настроений. 
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ные «бризы», в сезон лета, прекрасно освежают атмосферу этого наиболее 
жаркого (но без «тягостей сухумской и сочинской жары») уголка всего по-
бережья. Характеризуя гагринский климат, А. Н. Дьячков-Тарасов, автор 
монографии «Гагры и их окрестности»1, писал: «мы решаемся даже выска-
зать гипотезу, что в Гаграх зимою теплее, чем в Сухуме2, находя некото-
рое подтверждение ее, во-первых, в полной защитности Гагр от северных 
и ССЗ ветров: последние в Сухуме дуют с ноября по апрель и сильно по-
нижают температуру; во-вторых, Гагры защищены массивом Мамдзышхи 
(6135 фут.) от восточных ветров, иногда в Сухуме очень холодных, бла-
годаря близкому соседству Эльбруса и соседних с ним ледниковых хреб-
тов; в-третьих, Гагры на 21° дальше от Анатолии, чем Сухум, который по 
временам зимою подвергается действию холодных воздушных течений с 
высоких плоскогорий Анатолии; в-четвертых, в Гаграх ясных дней больше, 
чем в Сухуме; в пятых, наблюдения (правда, частичные) температуры дают 
возможность предположить, что средняя температура зимних месяцев в 
Гаграх, выше средней в Сухуме».

Благодаря песчаной подпочве, легко впитывающей весь избыток влаги, 
и наклонному рельефу местности, в пределах Гагр совершенно нет болот. 
Горы, у подошвы которых, на узкой равнине, приподнятой на 3–4 сажени 
над уровнем моря, находится Гагринская климатическая станция, обра-
щены на юго-запад и в течение всего дня освещаются солнцем. На про-
тяжении 5 верст — тянется отличный пляж, вдоль которого раскинуты 
гагринские роскошные парки, переполненные богатым набором самых 
разнообразных представителей субтропической флоры.

Летний купальный сезон, с мая по ноябрь, при температуре воды от 
16° до 22°, при том исключительном благоустройстве, каким отличались 
Гагры в недавнее время, создал еще задолго до войны 1914–1917 гг. этой 
приморской климатической станции, по всей справедливости, большую и 
заслуженную известность. Но Гагры, как курорт, функционируют круглый 
год: мягкая теплая зима ставит и Гагры, наравне с Сухумом, в ряд превос-
ходных зимних климатических станций.

Пребывание в Гаграх рекомендуется: малокровным, слабогрудым, стра-
дающим болезнями сердца, артерио-склерозом, подагрой, золотухой, ра-

1 Работа А. Дьячкова-Тарасова (1867–1943) «Гагры и их окрестности в истори-
ко-географическом отношении» вышла в Тифлисе в 1903 г.

2 Срав. оценку проф. Воейкова: «окрестности Гагр, по красоте природы и те-
плому климату, в высшей степени замечательны. Вряд ли зима холодное, чем в 
Сухуме, и при том климат здоров, лихорадок нет». — Прим. авт. 



350           [Сухум. Справочник]

хитом, а также претуберкулезным и выздоравливающим от ранений и тя-
желых операций.

В быв. Временной гостинице Курортное управление открыло теперь 
«санаторий имени тов. Воровского»1 на 100 коек.

В быв. дворце Ольденбургского — имеется дом отдыха им. Семашко2 — 
открыт Совнаркомом Абхазии, на 50 чел.

СПРАВКА:
Условия получения места в санаториях Сухума и Гульрипша: 
1. По договорам, не менее 20 коек, по 165 р. в месяц.
2. I-ая категория — рабочие и партийцы — 175 руб.
3. II-ая категория — члены профсоюзов, одиночки — 190 р.
4. III-я категория — частные лица — 300 р.
Для Гагринского санатория — незначительная скидка. Автотранспорт 

из Сухума в Гульрипш и обратно — 5 р.

Экскурсии
И отважному смельчаку-туристу, не боящемуся лишений и всех труд-

ностей горных путешествий, и усталому домоседу, располагающему ма-
лым количеством свободного времени для приятной и легкой прогулки, и 
выздоравливающему больному, и ученому-естествоведу, и художнику — 
искателю новых красок и тонов, и, наконец, вообще, всякому «любителю 
природы» Абхазия может дать большое удовлетворение, богатую и часто 
неожиданную поживу, много глубоких и ярких переживаний, щедрое раз-
нообразие впечатлений. От величественных картин дикой первозданной 
красоты горных пейзажей до изысканного подбора редкостных экземпля-
ров экзотической флоры в культурных парках-садах приморской поло-
сы — обильный выбор «красот природы» для каждого путешествующего 
по Абхазии.

Приходится, однако, отметить, что экскурсионное дело в Абхазии еще 
не налажено никак. Нет учреждения, ведущего экскурсионное дело; нет го-
товых и разработанных маршрутов; нет точных и полных справочников. 

1 «Временная гостиница» (1902), после установления советской власти, была 
переименована в санаторий имени тов. Воровского, затем — в гостиницу «Га-
грипш».

2 В бывшем Дворце принца Ольденбургского (1901–1904), после установления 
советской власти, располагался санаторий им. Семашко, затем санаторий им. Ста-
лина, а затем — санаторий «Чайка».
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Устарелыми указаниями путеводителей, изданных много лет тому назад, 
или случайным руководительством обречен пользоваться тот, кто хочет 
странствовать по Абхазии. Впрочем, в этой нетронутости, в путешествиях 
на свой риск и страх, без услужливости и опеки классических «бедекеров»1, 
есть и своя прелесть...

Вот несколько беглых и кратких справок для экскурсантов, нуждаю-
щихся в первоначальных указаниях, для ближайших подгородных экскур-
сий в Сухуме:

1. Развалины так называемой «крепости царя Баграта» — на невысокой 
горе, за р. Беслеткой, — сейчас же за городом, влево от Драндского шоссе. 
С развалин открывается великолепный вид на море, побережье, весь Су-
хум и его окрестности.

2. Парки-сады — Синоп и бывш. Н. Н. Смецкого (теперь — «Уголок от-
дыха имени Серго Орджоникидзе»).

В 3–4-х верстах от центра города, по Драндскому шоссе, идущему вдоль 
берега моря, находятся оба парка-сада. «Синоп» — «является показателем 
всего, что может расти на побережье». Северянин с удивлением и любо-
пытством увидит здесь растущими «на воле» — камелии, мирты, саговые 
пальмы, криптомерии, гималайские кедры, камфорные деревья, пробковые 
дубы, араукарии, бананы и бамбуки и множество других представителей 
субтропической флоры, среди которых найдет и… северную березу. Здесь 
же — питомники декоративных растений. Едва ли не более замечателен 
другой ботанический сад-парк — бывш. Н. Н. Смецкого. Раскинутый на 75 
десятинах, он заслужил репутацию сада, «равного которому нет не только 
на побережье и в России, но и в Европе». Некоторые виды растений пред-
ставлены здесь исключительно редким разнообразием. Есть богатейшие 
коллекции акаций (75 видов), хвойных, эвкалиптов, пальм и, особенно, 
кактусов. «Гвоздь» сада, кактусы, занимают целый склон горы и, особенно 
в период цветения, представляют необычайное зрелище.

3. Келассурская стена. В 4-х верстах от города по Драндскому шоссе, 
за рекой Келассури, сохранились остатки грандиозной стены (с полураз-
рушенной башней у берега моря), быть может, той самой «Кораксиеновой 
стены», о которой упоминается у древних греческих писателей. Стена под-
нимается на ближайшую гору и обрывается без продолжения. Но дальней-
шие следы ее обнаруживаются на огромном (около 160 верст) протяжении 

1 Бедекер — путеводитель, справочное издание для путешественников; по 
имени издателя наиболее распространенных немецких путеводителей Карла Бе-
декера (1801–1859).
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до реки Ингура, с захватом весьма большой береговой и пригорной терри-
тории, — возможно, всей области древнеэллинской республики Диоску-
рии.

4. «Венецианский» мост. Смелой и легкой аркой перекинутый через 
реку Беслетку, на пятой версте от ее устья (т.е. от Сухума), мост очень жи-
вописен. Нет, в сущности, никаких оснований предполагать, что он соо-
ружен венецианцами (скорее — генуэзцами). Но, несомненно, это один 
из интересных древних «загадочных» памятников в окрестностях Сухума. 
Недалеко от моста, выше по течению р. Беслетки, в узком ущелье, находит-
ся электрическая станция, обслуживающая Сухум. Несколько ближе мо-
ста, на правом берегу реки Беслетки, сохранились остатки древних (может 
быть, римских) ванн, в полуверсте от которых бьют серные ключи.

5. Сталактитовая пещера — на 6-ой версте от Сухума. Путь идет через 
Остроумовское ущелье (между горой «Трапеция» и горой Чернявского), 
по дороге в селение Михайловское, проходит далее по широкому и ровно-
му плато, затем вторым ущельем и, после поворота дороги влево, в начале 
третьего ущелья, на склоне горы Хабиюк1, в лесной заросли, надо отыскать 
отверстие (к нему ведет заметная тропинка) — вход или, вернее, влаз в пе-
щеру. В пещере — три залы; в последнюю из них проход очень узкий; надо 
пробираться ползком. Вместо свечей для осмотра пещеры можно запа-
стись керосином и, облив им сухие ветки, пользоваться ими, как факелами. 
К сожалению, пещера весьма пострадала от усердия туристов, обломавших 
почти все мелкие сталактиты.

За селением Михайловским, по той же дороге, на 12-ой версте от Суху-
ма, находится:

6. Команский монастырь. Монастырь расположен на дне глубокой кот-
ловины и «чаще гор», на берегу быстрой и бурливой реки Гумы. Своео-
бразная и живописная местность, остатки древних храмов (по некоторым 
данным здесь находился город Команы, место предполагаемой смерти 
«отца церкви» Иоанна Златоуста2), «настроение» тихой обители, горная 
тишина, нарушаемая лишь клокотом реки, — достаточная награда туристу 
за 12 верст пути. 

Из более дальних экскурсий из Сухума можно рекомендовать: поездку 
в Новый Афон, в Лыхны (через Гудауты), в Цебельду, в Пицунду и в Гагры.

1 Ахбюк.
2 Это не подтверждается историческими источниками. 



 [Сухум. Справочник]         353  

Физкультура в Абхазии
Ф. К. в Абхазии — дело молодое. Вся работа сосредотачивается в Выс-

шем совете Ф. К., организованном в феврале 1924 года при АБЦИК’е. 
ВСФК ведет в настоящее время организационную работу, постепенно ее 
разворачивая, ибо материальные возможности пока что невелики. Предсе-
дателем ВСФК является зампредцик‘а т. Гегелия П. А., постоянный зампред 
ВСФК — ответ-секретарь Обкома ЛКСМ (ныне т. Абгадж1), ответ-секре-
тарь ЛКСМ — т. Гончаров. Членами СФК являются представители заин-
тересованных учреждений НКП (принимает деятельное участие сам Зам. 
НКП т. Чочуа), СПСА, ДКО, ЛКСМ, Армии, НКЗдрава и др.

При ВСФК практическую работу ведет Технический комитет, предсе-
дателем коего является тов. Филь Н. Н. В ТЕХКОМ входит ряд работников 
по спорту. Старшим спорт-инструктором в ТЕХКОМ’е состоит тов. Павел 
К. М.

Врачом-обследователем ТЕХКОМ‘а состоит доктор Сильченко Т. Н. 
При ВСФК имеются постоянные спорт-курсы для подготовки руководите-
лей рабочих и школьных кружков Ф. К.

На курсах работает постоянная (спортивная) ячейка ЛКСМ № 17, как 
спорт-ядро ЛКСМ, секретарем коей является тов. Гончаров.

Ф. К. уже охвачены некоторые школы, но пока не все. В уездах Ф. К. 
тоже начинает завоевывать свое почетное место. СПСА в настоящее время 
организует кружки Ф. К., по преимуществу в летнее время, т. к. зимнего 
помещения (спортзала) пока нет.

ВСФК находится при АБЦИК’е.
Председатель ВСФК и Ответ-секретарь по делам службы принимают 

ежедневно с 12 до 3 ч. д. 
 

1 Абгадж Тарас Давидович (1902–1937) — государственный деятель; репрес-
сирован. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО г. СУХУМУ

Госучреждения
Центральный Исполнительный Комитет ССР Абхазии:
Председатель Чанба С. Я. Заместитель Гегелия П. А. Управделами Гюльа-

зизов Г. X.
При ЦИК’е ССР Абхазии:
1. Комитет Фонда имени тов. Ленина.
Председатель Чанба С. Я. Заместитель Гегелия П. А. Секретарь Гюльа-

зизов Г. X.
(Задачей Комитета является оказание помощи беспризорным детям, 

трудящимся женщинам и красным инвалидам).
2. Центральная шефская комиссия.
Председатель Гегелия П. А. Секретарь Гюльазизов Г. X.
Совет Народных Комиссаров ССР Абхазии.
Председатель Лакоба Н. А. Личный секретарь председателя СНК Була-

нов А. М. Управделами, он же секретарь Векслер А. И.

При Совнаркоме ССР Абхазии:
1. Экономическое совещание ССРА (ЭКОСО).
Председатель Лакоба Н. А. Секретарь Читишвили Т. Е.
2. Комиссия законодательных предположений.
Председатель Вардания И. Д.1 Члены: Меляницкий М. П., Соловьев В. Ф., 

Логофет А. Н.
3. Госплан.
Председатель Фальборк Г. А. Секретарь Кренке А. Б.
    ___________________   

Наркомат Внутренних Дел ССР Абхазии.
Нарком Бахтадзе Н. И. Врид. Нарком Начкебия Н. Г. Заместители: 

1) Инал-Ипа  К. И.2, он же начальник Адм. отдела, п-к милиции республики 
и член кол. НКВД. 2) Лакоба М. А.3, он же зав. Организационно-инструк-
торским отделом и член коллегии НКВД.

1 Вардания Игнатий Давидович (1894–1938) — государственный деятель; ре-
прессирован.  

2 Инал-ипа Константин Платонович (1895–1937) — государственный деятель; 
репрессирован.  

3 Лакоба Михаил Аполлонович (1898–1937) — государственный деятель; ре-
прессирован. 
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Отделы НКВД.
1. Организационный отдел.
Зав. Лакоба М. А. (он же заместитель Наркомвнудела).
2. Центральный отдел ЗАГС
Зав. Эмухвари Ш.
3. Бюро визы и делопроизводства об иностранных подданных
Зав. Тер-Степанова Е. Я.
Управделами Наркомвнудела Комаров Н. С.
4. Управление Сухумской городской рабоче-крестьянской милиции (ул. 

Октябрьской Революции).
Врид. начальника Тодуа Л.
Помощник н-ка городской милиции, и он же нач. оперчасти Гвазава С.

Участки:
1 участок Сухумской р.-к. милиции (ул. III Интернационала1). 
Начальник Харазия И.
2 участок Сухумской р.-к. милиции (ул. Драндское шоссе2). 
Начальник Джикирба X.
Управление Сухугрозыска (ул. Октябрьской Революции3). 
Начальник Тодуа Л.

_______________

Управление уполномоченного рабоче-крестьянской инспекции ССРГ и 
ССР Абхазии (Уполнарком РКИ в ССРА).

Уполномоченный РКП Борисенко И. Г.
_______________

Народный комиссариат юстиции (Наркомюст) и прокурор республики 
ССРА.

Наркомюст и прокурор республики Вардания И. Д.
Председатель Высшего суда Агрба В. А.4

1 Ныне проспект Аиааира. 
2 Ныне Кодорское шоссе. 
3 Ныне проспект Леона. 
4 Агрба Василий Александрович (1889–1938) — государственный деятель; ре-

прессирован. 
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Заместитель прокурора республики, заведывающий отделом прокура-
туры Семерджиев К. Г.1

Управделами, он же секретарь и юрисконсульт Нар. ком. юстиции Суз-
даль Г. В.

Состав Высшего суда ССР Абхазии и подведомственных ему учрежде-
ний (ул. 4-го Марта, д. б. Мариетти). 

Председатель Агрба В. А. Зампредседателя Бокучава Н. Я. Старш. секре-
тарь Маковецкая 3. И.

Верховная коллегия:
Председатель Агрба В. А. Члены Бигвава П. С., Бокучава Н. Я.
Судебная Коллегия:
Уголовное отделение:
Зав. Уголов. отделением Бигвава П. С. Члены: Кукбая А. У.2, Вазба Н. 

Секретарь Цанава И. Н.
Гражданское отделение:
Зав. Гражданским отделом Бокучава Н. Я.
Члены: Тарнава М. И., Кайтмазов Н. И. Секретарь Миклашевский Г. Н. 
Следователь по важнейшим делам Мосидзе И. И. 
Старший народный нотариус Датебов Л. М. 
Судебный исполнитель Парулава Г. 
Нарслед Сухуезда Курцикидзе Г. А. 
Нарслед  гор. Сухума Преображенский Г. П.
Нарсуд 1-го участка г. Сухума (ул. 4-го Марта3, здание Наркомюста). 
Нарсудья Шиманский А. Н. Секретарь Хуродзе А. В.
Дни заседаний: вторник, среда и пятница (общегражданские и уголов-

ные, с 9 ч. утра).
Нарсуд 2-го района гор. Сухума.
Нарсудья Тодуа И. Секретарь Гинкулов К. А.
Дни заседаний: среда, четверг и пятница, с 9 часов утра.
Нарсуд 1-го района Сухуезда (ул. Коммуны4, быв. Трибунал).
Нарсудья Сичинава. Секретарь Маргания И.
Нарсуд 2-го района с. Цебельда. 

1 Семерджиев Константин Григорьевич (1898–1937) —  государственный дея-
тель; репрессирован. 

2 Кукба Акакий Урусович (1898–1946) — государственный деятель.
3 Ныне ул. Лакоба.
4 Ныне ул. Ардзинба.
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Нарсудья Широбоков. Секретарь Браганцева.
Нарсуд Гагринского района (г. Гагры).
Нарсудья Микамба Мустарбей. Секретарь Суббота.
Нарсуд Гудаутского уезда (г. Гудауты). 
Нарсудья Канджария В. Секретарь Абрамов. Нарслед Тарба.
Нарсуд Кодорского уезда (г. Очемчиры).
Нарсудья Габуния. Секретарь Бокучава. Нарслед Вардания И. 
Нарсуд Самурзаканского уезда (г. Гали).
Нарсудья Топурия И. Секретарь Булискерия. Нарслед Закарая. 
Трудсуд гор. Сухума
Нарсудья Адлейба. Секретарь Радулин.

________________________

Государственная нотариальная контора г. Сухума (ул. 4 Марта).
Нотариус Козмава И. Ш.

________________________

Наркомат труда (ул. Коммуны и Энгельса). 
Нарком Филимонов И. С.

________________________

Наркомпрос (ул. Коммуны и Энгельса1). 
Нарком Чанба С. Я. Заместитель Чочуа А. М.
Главполитпросвет .
Председатель Гайворонский Н. В.
Главлит. 
Зав. Батанов В. М.
Наркомздрав (ул. Коммуны и Энгельса).
Нарком Семерджиев И. Г. Заместитель Хасая В. Т.
Отделы Наркомздрава:
Сан-эпидемический отдел.
Зав. Константиниди.
Управление рабочей медицины.
Зав. Шагалов.

________________________

1 Ныне ул. акад. Марра.
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Военный комиссариат ССРА (Военный городок).
Военком Филиппов И. М. Помощники Трутько М. А., Шамбо А. К.
Наркомат земледелия (уг. ул. Энгельса и Коммуны).
Нарком Бения 3. Н.1 Замнарком Тория Ф. Д.
Член коллегии Патейпа Н. С.2

Управделами Шония Е. Р.
Отделы: Общий, Земледелия, Землеустройства, Лесной, Ветеринарный, 

Финансовый, Коневодства.
Особая коллегия высшего контроля по землеспорам (ОКВК).
Сухумская с.-х. опытная станция.
Отделы ее: Ботанический, Энтомологический, Микологический, Ме-

тереологический (метереологическая станция), Химическая лаборатория, 
Химико-фармацевтическая фабрика, Полеводственный (опытное поле), 
Табаководственпый (опытная табплантация), «Субтропическая флора», 
«Синоп».

________________________

Наркомат социального обеспечения (уг. ул. Коммуны и Энгельса).
Нарком Алшундба Г. А.

________________________

Уполнаркомфин ССР Абхазии (ул. Октябрьской Революции).
Уполномоченный Алания Д. И. Заместитель Котбашян О.К.

________________________

Уполнаркомвнуторг (ул. 4-го Марта, здание Госбанка). 
Уполномоченный Григолия А. В.
Высший совет народного хозяйства СССРА (ВСНХ) (ул. Троцкого3). 
Председатель Ашхацава С. М.
Общество сельскохозяйственного кредита ССРА (Абсельбанк) (ул. 

Троцкого).
Председатель правления Чукбар А. И. 
Государственный банк СССР (Госбанк) (ул. 4-го Марта). 

1 Бения Зосим Николаевич (1889–1941) — государственный деятель; репрес-
сирован.

2 Патейпа Николай Соломонович (1877–1941) — государственный деятель; ре-
прессирован.

3 Ныне ул. Аидгылара. 
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Управляющий Григолия А. В. 
Сухумское городское управление коммунальным хозяйством (ул. Ок-

тябрьской революции).
Зав. Анастасиади Ф. С. Секретарь Бузуверов М. С.
Отделы: 1) Общий, с адресным столом, 2) Арендно-эксплуатационный: 

а) Стол торговых и складочных помещений, б) Стол городских земель и в) 
Стол муниципализированных домов, 3) Технический, 4) Хозяйственный, 
5) Пожарный, 6) Санитарный, 7) Финансово-налоговый, 8) Предприятия: 
Электростанция, Телефонная станция, Бойня и Водопровод.

Абхазское агентство государственного страхования (Госстрах) (уг. ул. 
3-го Интернационала и ул. Троцкого).

Заведующий Исаков.
Абхазское государственное торговое товарищество (Абгосторг) (уг. ул. 

Энгельса и 4-го марта).
Председатель Исмет-Кази-Заде.
Абхазский союз кооперативов (Абсоюз) (ул. Октябрьской револ.).
Председатель правления Аджамов.
Союз кооперативных товариществ табаководов ССРА (ул. Карла Либк-

нехта1, № 26).
Председатель правления Миносьян Е. К.
Сухумская контора первого акционерного транспортного общества 

(«Транспорт») (ул. Ленина, № 11)
Заведующий Никитин Д. И.
Представительство Уполнаркомвнешторга в Абхазии и Сухумская кон-

тора Закгосторга (Ольгинская ул.2, д. Даль).
Уполномоченный Ишеев В. П.
Всесоюзное паевое товарищество по заготовке листовых табаков «Та-

баксырье». Сухумская контора (ул. Коммуны и Екатерининской3). Отделе-
ния конторы: в Гудаутах, Н. Афоне, Гаграх и Очемчирах.

Уполномоченный Сук А. В.
Заместитель уполномоченного Шамба И.
Сухумская Таможня (ул. Ленина, № 29).
Управляющий Ладария И. А.

1 Ныне ул. акад. Сахарова.
2 Ныне ул. Пушкина.
3 Ныне ул. Чочуа.
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Государственное Черноморско-азовское пароходство (Госчап) (ул. Ле-
нина, № 8).

Морагент Литвиненко В. К.
Сухумское агентство добровольного флота (Доброфлот) (ул. Ленина, 

№ 8).
Заведующий Шашик-Оглы.
Заместитель Николаев Ф. П.
Управление Сухумского порта (ул. Ленина и Зиновьева1).
Начальник порта Садрадзе С. Г.
Сухумская почтово-телеграфная контора (ул. 3 Интернационала).
Завконт Парцвания.
Абхазская касса социального страхования (страхкасса) (ул. Октябрь-

ской революции, Дворец труда).
Председатель Емельянова Л.
Гумистинский уездный исполком (ул. Октябрьской революции).
Председатель Какучая Н.
Общество друзей Воздушного флота ССР Абхазии (ОДВФ) (ул. Ок-

тябрьской революции).
Председатель президиума Миносьян.
Международное общество помощи борцам революции (МОПР) (ул. 

Октябрьской революции).
Председатель Лакоба Н. А. Заместитель Ступак М.
Абхазское общество Красного креста (Курортная гостиница, № 78).
Председатель Лакоба Н. А. Заместитель Григолия. Отв. секретарь Тума-

нишвили.
Управление Главноуполномоченного НКЗ по Главкурупру СССР в ССР 

Абхазии (Ольгинская ул., Курортная гостиница).
Главноуполномоченный Анчабадзе В. Т.2 
Сухумская центральная малярийная станция.
Директор др. Мостков3.

1 Ныне ул. Конфедератов.
2 Анчабадзе Вианор Тарасович (1888–1937) — врач, организатор курортного 

дела и народного дела в Абхазии; репрессирован.
3 Мостков Абрам Ильич (1872–1940) — врач; внес большой вклад в дело борь-

бы с малярией.  
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Сухумская садовая сельскохозяйственная опытная станция (Ботаниче-
ский сад).

Директор Кибардин.
________________________

Центральное статистическое бюро (ул. Троцкого, № 51.) 
Управляющий Усов А.
Партийные организации ССРА
(ул. Октябрьской революции)
Областной комитет КПГ в ССР Абхазии.
Секретарь Калатозов Н.
Управделами Евтухин М. Г.
Отделы его:
1) Орготдел — зав. Джавахия.
2) Агитпроп — зав. Ступак (он же председатель МОПР‘а).
3) Областной отдел по работе среди женщин (Женотдел).
Зав. Трейтер.
Сухумский уездный комитет КПГ в ССР Абхазии (Угорком). 
Секретарь Делавери И. Зам. секретаря и заворготделом Миносьян О.
При нем: Сухумский уездный отдел по работе среди женщин. 
Зав. Гриншпунт.

________________________

Областной Комитет Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(Обком ЛКСМ).

Секретарь Абгадж. Управделами Тихомиров.
________________________

Областное бюро детских коммунистических организаций юных пионе-
ров имени тов. Ленина.

Председатель  Иванов Н. Л.
Профессиональные организации в ССР Абхазии
(Ул. Октябрьской революции)
Совет профессиональных союзов в ССР Абхазии (Совпроф).
Ответ. секретарь Ладария В. К.1, он же Заведующий организационным 

отделом. Зам. ответ. секретаря Сукоян А. П., он же зав. Тарифно-экономи-
ческим и Культурно-просветительным отделами (Культ-отдел).

1 Ладария Владимир Константинович (1900–1937) — государственный и пар-
тийный деятель, один из комсомольских лидеров Абхазии; репрессирован.
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Зам. зав. К.О. Ганнеман Н. Л.
Бюро юридической консультации. 
Юрисконсульт Логофет А. П. Управделами Ярулис Н. Л.
Центральный рабочий клуб Совпрофа.
Предправления Ганнеман Н. При клубе функционируют кружки: 

1) 3 Ленинских (занятия по вторникам, четвергам и пятницам, с 6-ти ча-
сов вечера); 2) Кружок профдвижения (занятия по четвергам, с 6 ч. в.); 3) 
Драмстудия (занятия по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам, 
с 5 час. вечера); 4) Хоровой кружок (по вторникам, четвергам и субботам, с 
6-ти час. вечера); 5) Музыкальный кружок (по средам, пятницам и воскре-
сеньям, с 6-ти час. вечера); 6) Кружок по изучению библиотечной техни-
ки — ежедневно при библиотеке клуба; 7) Шахматный кружок — ежеднев-
но, с 6-ти час. веч.; 8) 3 школы по ликбезу; 9) Кружки физкультуры.

При клубе имеется библиотека-читальня; открыта от 10 до 1 ч. дня и с 
5 до 9 ч. вечера (кроме понедельников). Для работы летом имеется против 
помещения Дворца роскошный парк со сценой, различными спортпло-
щадками, помещением для читальни и т. д. Адрес Совпрофа: Дворец труда, 
уг. ул. Октябрьской революции и 3-го Интернационала. 

Профсоюзы (адрес тот же)
Абхазское областное отделение Союза пищевой и вкусовой промыш-

ленности (союз Пищевкус), при нем клуб им. тов. Ленина (адрес уг. ул. 4 
марта и Ольгинской). Открыт ежедневно от 9–12 час. дня и с 4 до 8 вечера.

Секретарь Куликов Р. Я.
2. Профсоюз Народного питания (Нарпит).
Секретарь Абшилава С.
При нем красный уголок (совместно с коммунальниками) (ул. Октябрь-

ской революции). Открыт с 9 до 1 и с 5 до 9 ч. вечера. 
3. Профсоюз Медсантруд.
Секретарь Новиков М. С.
Красный уголок находится при Центральной амбулатории, ул. 4-го 

Марта.
4) Профсоюз совработников.
Секретарь Ладария В.
Красный уголок при милиции, НКЮ, НКФ, Домзаке и Абсоюзе.
5) Профсоюз Габземлеса.
Секретарь Ашуба Ш.
Красный уголок в «Доме крестьянина» по улице 3-го Интернационала.
6) Профсоюз строителей.
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Секретарь Валуйский П. Д.
Красный уголок находится на уг. ул. Троцкого и 4-го марта.
7) Профсоюз работников коммунального хозяйства (РКХ). 
Секретарь Ляхов И.
Красный уголок по ул. Октябрьской революции, открыт с 11 до 1 дня и 

с 5 до 9 вечера.
8) Профсоюз Местрана (Местного транспорта).
Секретарь Рудь И. Н.
Красный уголок находится при автогараже (ул. 3-го Интернационала и 

клуб им. Октябрьской революции по ул. Ленина).
Открыт с 9-ти до 12 дня и с 3 до 10 ч. вечера.
9. Профсоюз работников просвещения (Работпрос). 
Секретарь Мамулов С.С.
Дом работников просвещения с библиотекой-читальней по ул. Ок-

тябрьской революции. Открыт с 9 до 1 ч. и с 3 до 7 веч.
10) Профсоюз водников, уг. ул. Ленина и Зиновьева.
Секретарь Храпко Ф. И.
11. Профсоюз работников искусства (Рабис).
Секретарь Владиславский.
12) Культсекции: 1) Трудящихся армян. Красный уголок по ул. Октябрь-

ской революции. Открыт с 10 до 12 и с 4—8 ч. в.; 2) Абхазо-грузинская сек-
ция. Красный уголок по ул. Октябрьской революции рядом со вторым Го-
стеатром. Открыт с 10 до 12 и с 4 до 8 ч. вечера, кроме среды.

Предправления секции Чолокуа Б. 
3. Греческая секция. Красный уголок по ул. Октябрьской революции. 

Открыт с 10—2 и с 4—8 ч.
Заведующий Паротиди.
Центральный Дом крестьянина ССР Абхазии.
Зав. член совета Центр. Дома кр-нина Гадлия.
Ул. 3-го Интернационала, № 20.
Учебные заведения г. Сухума
1. Пединститут — Курортная ул.1, д. № 4.
2. Индустриальный техникум — Площадь Свободы, бывшее Реальное 

училище2.

1 Ныне ул. Папаскир.
2 Ныне Сухумский государственный колледж.
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3. 1 я трудовая школа — 3-я Подгорная ул.1, д. № 13.
4. 2-я „ „ — уг. ул. Коммун. и Октябр. Революции.
5. 3-я „ „ — Ольгинская ул., д. № 8.
6. 4-я „ „ — Екатерининская ул., д. № 36 — рядом с Индо-Европей-

ским телеграфом.
7. 5-я русско-грузинская школа — Чапаровская улица2, за Красным 

мостом.
8. 9-тилетняя грузинская школа — по Афонскому шоссе3, недалеко от 

почты.
9. 1-я неполн. грузинская школа — ул. 4-го марта, № 40. 
10. 2-я неполн. грузинская школа — Набережная, ул. Ленина (уг. ул. 

Либкнехта и Ленина). 
11. 1-я греческая школа — угол 3-ей Подгорной и ул. Лакоба, рядом с 

грузинской церковью.
12. 2-я греческая школа — ул. 4-го марта, д. № 28.
13. Армянская школа — ул. Шервашидзевская4, здание при армянской 

церкви.
14. Абхазская школа — уг. ул. 4-го марта и Ольгинской, № 16.
15. Школа Коммуна — дача Рукавишникова.
16. 1-й Детский сад — ул. Октябрьской революции, рядом со 2-й трудо-

вой школой. 
17. Детский сад — 1 Подгорная ул.5, дача быв. Шаншиевой.

____________________

Абхазское общество международного языка (АОРЭ) 
Адрес: 2-я греческая школа, ул. 4-го марта. Занятия производятся по 

воскресеньям от 11–12 ч. дня.

Библиотеки г. Сухума
1. Центральное книгохранилище ССР Абхазии. Открыто кроме поне-

дельника, с 3 до 8 вечера, а в воскресные дни — с 10 до 3 часов. Адрес: уг. 
ул. Октябрьской Революции и Миха Цхакая.

1 Ныне ул. Бубновой.
2 Ныне ул. Джелия.
3 Ныне ул. Мачавариани.
4 Ныне ул. Воронова.
5 Ныне ул. Героев 4 марта.
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2. Парт-библиотека при клубе Обком’а КПГ в Абхазии, ул. Октябрьской 
революции. Открыта с 11 до 2 ч. и с 6 до 8 ч. вечера, кроме понедельни-
ков. 

3. Библиотека-читальня при Совпрофе ССР Абхазии. Адрес: Дворец 
труда, уг. ул. Октябрьской революции и ул. 3-го Интернационала. Открыта 
с 10 до 1 ч. дня и с 5 до 9 вечера, кроме понедельников.

4. Библиотека-читальня памяти 20-ти бакинских  коммунаров. Адрес: 
ул. Ленина, № 4. Открыта кроме четвергов в вечер. часы.

Музеи
При Центральной Сухумской малярийной станции.
Задачей музея является ознакомление широких масс населения с сущ-

ностью заболеваний малярией, распространением, а также знакомство с 
переносчиками-комарами вида анофелес. Имеются прекрасно исполнен-
ные муляжи комаров, личинок всех стадий развития. Там же имеются по-
казательные способы борьбы с комарами, а также диаграммы движения за-
болеваний и паразитологии. Вход бесплатный, от 10 до 1 ч. дня ежедневно. 
При групповых посещениях сотрудники Малярийной станции дают под-
робные объяснения о выставленных экспонатах. (Адрес: ул. 4-го Марта).

Музей Абхазского Научного Общества (АбНО). 
Имеет более 3 тысяч экспонатов, из коих следует указать на богатую 

дендрологическую коллекцию из 200-т древесных обрубков. В последнее 
время коллекции музея значительно пополнились от получения большей 
части экспонатов с бывшей Всесоюзной Сельхоз. выставки в Москве в 
1923 г. и с Краеведческой выставки в Сухуме в 1924 году. Кроме того, по-
полнение коллекции музея идет путем производимых сотрудниками Об-
щества сборов.

Музей будет открыт для публики по приведении его в порядок. Адрес: 
улица Миха Цхакая.

АбНО
Абхазское Научное Общество (АбНО) основано в августе 1922 г. Целью 

о-ва является «всестороннее изучение Абхазии и окружающих ее местно-
стей, теоретическая разработка научных вопросов по всем отраслям зна-
ния, приложение науки к требованиям жизни и к использованию природ-
ных богатств края, а также распространение научных знаний в широких 
слоях населения».
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В состав о-ва входят секции: медицинская, сельскохозяйственная, тех-
ническая и географии и этнографии Абхазии.

Согласно намеченному плану работ о-ва его деятельность должна за-
ключаться в возможно более полном изучении населения, природы и 
производительных сил Абхазии. В первую очередь намечены: изучение 
археологических памятников, быта населения, его антропологическое и 
санитарное обследование, изучение Абхазии в ботаническом и зоологиче-
ском отношении, полезных ископаемых, режима рек, метеорологические 
наблюдения в связи с климатологией и т. д.

Сельскохоз. секция намечает организацию агрономических консульта-
ций и издание научно-популярного с.-хоз. журнала.

Составлены и рассылаются на места, преимущественно сельским учи-
телям, анкетные листы по археологии, учету полезных ископаемых и исто-
рико-экономическому описанию селений.

Полученный таким образом сырой материал будет использован для 
дальнейшей исследовательской работы о-ва.

Библиотека о-ва имеет более 3000 томов, среди которых много ценных 
изданий, в частности по абхазоведению. Пополнение библиотеки происхо-
дит посредством обмена и покупки книг.

В о-ве состоит 140 членов.
Согласно устава «Членами о-ва могут быть все лица, достигшие совер-

шеннолетия, зарекомендовавшие себя той или иной деятельностью в пре-
делах задач, намеченных уставом о-ва. Избрание в члены о-ва производит-
ся Советом по рекомендации кандидата двумя членами о-ва».

Во главе о-ва стоит Совет его в следующем составе:
Председатель Г. П. Барач, тов. председателя В. М. Козлов, секретарь 

В.  П.  Малеев. Члены Совета: Н. А. Лакоба, С. Я. Чанба, Д. И. Алания, 
А. М. Чочуа, Л. Л. Захаровский, С. П.  Басария, Р. И. Карташов и председа-
тели секций о-ва.

Деятельность о-ва выразилась в том, что за период с 6-VIII-22 г. по 15-
ХI-24 г., как это видно из 2-х кратких его печатных отчетов, было заслуша-
но и обсуждено 73 различных сообщения и доклада. Были организованы 
2 большие экскурсии — на перевалы и Ткварчелы. В сентябре 24 г. о-вом 
был организован в Сухуме 1-й съезд деятелей краеведения Черноморского 
побережья и Зап. Кавказа, привлекший с разных мест СССР 189 членов. Из 
3-х выпущенных о-вом бюллетеней съезда видно, что съезд прошел вполне 
успешно: было 44 заседания, на которых заслушан 121 доклад.
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Результатом всей деятельности о-ва явилась организация крепкой свя-
зи с центрами краеведения Закавказья и СССР и начало планомерной ра-
боты по краеведению Абхазии.

Канцелярия, музей и библиотека о-ва помещаются на ул. Октябрьской 
революции, 21.

Сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная станция
Сухумская опытная станция основана 12 апреля 1894 г. Задачами стан-

ции являются: 1) выяснение возможности культуры в крае растений, обе-
щающих в будущем  экономические выгоды, как местному, так и вообще 
народному хозяйству; 2) распространение среди населения путем бес-
платного или за низкую цену отпуска тех растений, соответствие коих для 
данной местности будет бесспорно доказано, а также распространение не-
обходимых указаний относительно ухода за ними, лечения, способов обра-
ботки и получения хотя бы первоначальных из них продуктов; 3) изучение 
местного плодоводства, табаководства, мико- и энтомофаун, почв и лекар-
ственной флоры. 

В  настоящее время Сухумская опытная станция состоит из следующих 
отделов: 1. Садово-акклиматизационный отдел с п/отд.: а) плодоводства 
и б) огородничества. К означенному отделу относятся: «Субтропическая 
флора» (б. Смецкого), Синоп (им. б. вел. князя Алекс. Мих.), Опытно-пло-
довый сад, б. дачи Ноева, Метелева, Палашковского, Бобринского и Ко-
лобова; 2. Лекарственный отдел с химико-фармацевтической фабрикой и 
лекарственной плантацией; 3. Ботанический отдел; 4. Табаководственный 
отдел с табачной плантацией; 5. Химический отдел с центр. химич. лабора-
торией.

Кроме основных отделов при станции имеются следующие вспомога-
тельные учреждения: 1. Энтомологический кабинет; 2. Микологический 
кабинет; 3. Метеорологическая станция 1 разряда; 4. Музей; 5. Библиотека. 

Ботанический сад
При Сухумской опытной станции имеется заслуживающий внимания 

ботанический сад, где в известной научной системе представлены резуль-
таты работ опытной станции по акклиматизации растений. Несмотря на 
суровую для побережья зиму 1910 г., когда погибло много интересных эк-
земпляров пальм, эвкалиптов и других ценных растений, а также и отсут-
ствие должного ухода, вследствие недостатка средств в период граждан-
ской войны, все же и сейчас Сухумский ботанический сад представляет 
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немалый интерес не только для широкой публики, но и для узкого круга 
специалистов по большому в нем содержанию прекрасных образцов суб-
тропической флоры, как-то: целая коллекция бамбуков, хвойных растений, 
лавровых деревьев, бананов, больших экземпляров пальм, эвкалиптов, 
камфорных лавров, масленичных деревьев и целый ассортимент вечнозе-
леных деревьев и кустарников. 

Среди субтропических технических растений заслуживает внимания: 
анисовое дерево, мыльное дерево, лаковое, бумажное и гуттаперчевое де-
ревья. Из субтропических плодовых деревьев останавливает на себе вни-
мание: анона, фейхоа, евгения, дынное дерево и ряд других, а также целый 
ассортимент различных цитрусовых, как мандарины, апельсины, лимоны, 
кинканы и т.д.

В настоящее время сад принимает постепенно довоенный вид.
Сад открыт для обозрения публики ежедневно в зимние месяцы — с 

10 ч. утра до 4 дня, в остальное время года — с 10 ч. утра до 7 ч. вечера, с 
перерывом с 2–3 ч. дня. Плата за вход в сад — 10 коп. Экскурсанты с разре-
шения директора за вход не платят. После больших дождей и в дождливые 
дни сад для публики закрыт.

Издательства и контрагентства в ССР Абхазии
Редакция ежедневной газеты «Трудовая Абхазия», ул. Троцкого. 

Редактор Кудрявцев К. Д.1

а) Экспедиция газеты «Трудовая Абхазия», ул. Октябрьской Револю-
ции. Зав. Малер А. А.

б) Экспедиция центральных газет и прочих изданий, ул. Ленина. Зав. 
Недзельский. 

2. Редакция еженедельной газеты «Голос рабочего». Орган профсоюза 
печатников ССР Абхазии (ул. Октябрьской революции, помещение Гости-
пографии). Редактор Ганнеман Н. О.

ВСНX. Типо-литография им. т. Ленина (ул. Октябрьской революции. 
Завтипо-литогр. Иванов В. Г. Завтехчаст. Пищик М. С. Отделения: Гудау-
ты — Типография имени Н. Лакоба, Гагры — Гагринская типография.

Сухумское отделение газеты «Заря Востока» (ул. Октябрьской револю-
ции, под гостиницей «Ориенталь», тел. 15. Прием подписки и розничная 
продажа газеты. Цена на 1 мес. — 1 р. 20 к. При коллективной подписке — 
75 к. Подписка принимается в кредит. 

1 Кудрявцев Константин Дмитриевич (?–?) — историк, публицист.
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Коллегия защитников при Высшем суде ССР Абхазии
Здание НКЮ ССР Абхазии, ул. 4 марта. Консультация ежедневно от 

9–12; в уездах при Нарсудах от 9—12 ч. дня; Дом крестьянина в г. Суху-
ме — то же.

Президиум
Председатель Захаров Б. Н.1; Зампредседателя Зухбай Г. М.2; Секретарь 

Лукьянов Д. И.; Казначей Махарадзе Г. А.; Член Президиума Захаров Д. В.; 
Кандидат: Ундольский А. С.; Управделами Строков Л. П.

Адреса членов коллегии защитников:
1. Дараселия Ф. К. — г. Очемчиры; 2. Джобава Л. Л. — г. Гали; 3. Жит-

ковский В. И. — Барятинская ул.3, д. № 20; 4. Захаров Б. Н. — Екатеринин-
ская ул., д. № 24; 5. Захаров Д. В. — 3-ья Подгорная, д. № 19—25; 6. Зух-
бай Г. М. — Геймановская ул., д. Гвалия; 7. Лукьянов Д. И. — Инженерная 
ул., д. Троицкой; 8. Лебединский И. Д. — г. Гагры; 9. Карчевский Л.И. — 
ул. М. Цхакая, д. Шамбо; 10. Карякин Г.А. — гора Чернявского, д. Горбаче-
ва; 11. Кирцхалия Ф. Б. — ул. 3-го Интернационала, д. № 73; 12. Прасолов 
Н. М. — Барятинская ул.,  д. № 16; 13. Махарадзе Г. Д. — Барятинская ул., 
д. Шония: 14. Млаховский В. С. — ул. Октябрьской революции, д. Текми-
чева; 15. Надарейшвили Е. Д. — Воронцовская ул., д. № 17; 16. Поляков А. 
С. — Курортная ул., д. быв. Тарло; 17. Тер-Степанов В. М. — Алексеевский 
пер., д. № 3; 18. Ундольский А. С. — Инженерная ул., д. Троицкой; 19. Усов 
Н. Д. — г. Гагры; 20. Хожомия И. П. — Мариинская ул.4, д. № 18; 21. Хаху-
бия Л. В. — г. Очемчиры; 22. Черкезия Г. Т. — Новые планы, соб. дом; 23. 
Чхиквадзе И. Д. — Гудауты; 24. Шавишвили М. Г. — 1-я Подгорная, д. Тур-
кия.

Трудовой коллектив Союза совработников по выполнению письменных 
работ и консультации по госналогам (ул. Окт. револ., № 77). Уполномочен. 
коллектива Андреев А. А.

Адреса врачей по специальностям с указанием часов приема
Внутренние болезни
Азарапетян А. Е. — пр. 8–9 и 5–7, — ул. III-го Интернационала, № 86.
Анчабадзе В. Т. — пр. 5–7 вечера — ул. 4-го марта, дом Гегелашвили.

1 Захаров Борис Николаевич (1876–1938) — юрист, адвокат.
2 Зухбай Григорий Матвеевич (1879–1952) — юрист, общественный деятель. 
3 Ныне ул. Шотландская.
4 Ныне ул. Джанашия.
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Джапаридзе П. С.1 — пр. 8–9 и 4–7 — ул. Зиновьева, № 24.
Заргаров М. П. — ул. III-го Интернационала, № 29, дом Лазариди.
Лобанов И. И. — пр. 8–10 утра — угол ул. Троцкого и III-го Интернаци-

онала.
Маргулис М. Ф. — пр. б–7 веч. — ул. Коммуны, № 57.
Маликов М. А. — пр. 5–7 веч. — ул. Зиновьева, № 17.
Меерович А. С. — пр. 9–12 и 5–7 веч. — уг. ул. Коммуны и Ольгинской.
Мостков А. И. — пр. 8–10 и 5–7 — ул. Колюбакинская, № 3.
Нечаев А. В. — пр. 8–10 и 4–6 — ул. Зиновьева, № 28.
Руссо Е. И. — Барятинская, № 12, дом Еркомайшвили.
Сильченко Т. И. — пр. от 3 ч. дня — Пушкинская, № 6.
Детские болезни
Лобанов И. И. — пр. 8–10 утра — угол ул. Троцкого и III-го Интернаци-

онала.
Мостков А. И. — пр. 8–10 и 5–7 — Колюбакинская, № 3.
Руссо Е. Я. — Барятинская, № 12, дом Еркомайшвили.
Шляев Н. Я. — пр. 8–10 и 4–5 веч., по воскресным дням от 10–1 дня — 

Барятинская, № 20.
Инфекционные болезни (заразные)
Константиниди С.П. — ул. Лакоба, № 56.
Женские болезни и акушерство
Карташов Л. М. — пр. 8–9 и 5–7 веч. — дача быв. Дрейера, рядом с глав-

больницей.
Нечаев Л. В. — пр. 8–10 и 4–6 веч. — ул. Зиновьева, № 28.
Шервашидзе В. А. — ул. Курортная, № 2. 
Акушерки
Држевецкая А. С. (фельдшерица-акушерка) — ул. III-го Интернациона-

ла, дом Каменского.
Малисова-Юнович М. Г. (акушерка-массажистка) — ул. III-го Интерна-

ционала, дом Каменского.
Бухова С. Б. — ул. Екатерининская.
Зубные болезни
Дунаевская-Бам — ул. 4-го марта, № 25.
Емельянова-Девдориани А. П. — прием 9–1 и 5–6 веч., уг. ул. III-го Ин-

тернационала и ул. Троцкого.
Львова А. Л. — пр. 10–2 и 3–5 ч. веч. — ул. Энгельса, дом Каменского.

1 Джапаридзе Петр Спиридонович (?–?) — доктор, автор популярных книжек 
о малярии. 
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Метакса М. Г. — пр. 9–4 веч. — ул. Ленина, № 20.
Метакса О. С. — пр. 9–4 веч. — ул. Ленина, № 20.
Несиг-Айваз — пр. 9–2 — ул. Коммуны, № 32.

Зубные техники
Мондрусов И. И. — пр. 9–1 и 3–6 веч. — ул. Зиновьева, № 24.
Кожные (венерические) болезни
Анчабадзе В. Т. — пр. 5–7 веч., ул. 4-го марта, д. Гегелашвили. 
Джапаридзе П. С. — пр. 8–9 и 4–7 веч. — ул. Зиновьева, № 24. 
Котляров В. В. — пр. 9–11 и 5–7 веч. — ул. Коммуны, № 31. 
Маликов М. А. — пр. 5–7 веч. — ул. Зиновьева, № 17. 
Сирганиди А. Е. — пр. 9–10½ и 6–8 веч. — Рыбный пер., № 11.
Хирургические болезни
Карташов Л. В. — пр. 8–9 и 5–7 веч. — дача быв. Дрейера, рядом с глав-

больницей.
Шервашидзе В. А. — ул. Курортная, № 2. 
Лекпомы
Машаладзе С. Д. — Кондукторская, № 26.
Скерис П. О. — III-я Подгорная, № 41. 
Харченко II. Е. — пр. 9—11 и 5—7 веч.

Аптеки
Бауман К. И. (Старая аптека) — Рыбный пер.
Гегелашвили — уг. ул. Лакоба и III-го Интернационала.
Лакербая Д. С. — уг. ул. Беслетской и Карантинной.
«Красного креста» — ул. III-го Интернационала, против Старого базара.
1-ая Советская — ул. Октябрьской революции, дом Совпрофа.

____________________

Центральная амбулатория
Управление рабоч. медицины при НКЗ ССР Абхазии — ул. 4-го марта. 

Прием больных ежедневно с 9—3 ч. дня и с 4½— 8½ веч. Зав. д-р Руссо Е. Я.
____________________ 

Объединенная амбулатория
Управл. Рабмеда НКЗ Абхазии и Страхпункта водников. Прием боль-

ных ежедневно, кроме дней отдыха, от 9—12 дня и от 5—7 ч. веч. — ул. Ле-
нина, № 18. Зав. д-р Скворцов Н. А.

____________________
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Больницы
Главная больница ССР Абхазии (отделения: терапевтическое, хирурги-

ческое и родильное). Главный врач д-р Азарапетян А. Е.
Заразная больница — у Маяка. Зав. д-р Фишков1.
Лечебница д-ра Григолия — ул. Зиновьева.
Санатория, бывшая Кошко, имени д-ра Полугородникова, арендуемая 

Паризек Л. Л. — гора Чернявского, Курортная ул., № 14. Открыт прием ле-
гочных больных и отдыхающих — плата от 130р. до 300 р. в месяц. Зав. 
пансионатом Паризек А. А.

____________________

Кооперация
Абгосторг
Магазин № 1-й — уг. ул. Троцкого и III-го Интернационала. Заведую-

щий —Надарейшвили Д. П.
Абсад
Правление — Ольгинская ул. Председатель — Якимов В. П. Члены прав-

ления: Томара М. Л., Кузнер И. Г.
Магазин № 1 — уг. ул. Ленина и Октябрьской революции.
Еркооп
Правление — Рыбный пер. Председатель — Емельянов И. В. Члены 

правления: Уридия Е. Е., Аршба В. 
Магазин № 1 — уг. ул. Троцкого и Рыбного пер.
Магазин № 2 — ул. III-го Интернационала.
Магазин № 3 — ул. 4-го марта.
Магазин № 4 — Новый базар.
Магазин № 5 — уг. ул. III-го Интернационала и Октябрьской Револю-

ции.
Магазин № 6 — ул. Беслетская2.
Магазин № 7 — ул. Пушкинская.
Магазин № 8 — уг. ул. Ленина и ул. Троцкого. 
Столовая № 1 — уг. ул. Троцкого и Рыбного пер. 
Пекарня «центральная» — ул. Беслетская.
Пекарня № 1 — ул. 4-го Марта.

1 Фишков Эзакиел Лазаревич (?–1986) — врач-терапевт.
2 Ныне часть ул. Ардзинба.
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Пекарня № 2 — ул. III-го Интернационала. 
Пекарня № 3 — ул. Зиновьева.

____________________

«Красный крестьянин»
Правление — ул. III-го Интернационала. Председатель — Берула-

ва М. И. Члены правления: Картозия К. Г., Дзагания Д. Г.
Магазин — уг. ул. Троцкого и III-го Интернационала.
Лавки № 1 и 2 — Старый базар.

____________________

Ларек
Магазин № 1 — ул. III-го Интернационала. 

____________________

Милиции
Правление — ул. Октябрьской Революции. Председатель — Гартье А. Е. 

Члены правления: Чхеидзе В. С., Хоразия И. Л.
Магазин — ул. Октябрьской революции.

____________________

Писчебумажный и книжный магазин Наркомпроса
Ул. III-го Интернационала, дом Совпрофа. Заведующий Лобода И. В.

____________________

Указатель торгово-промышленных фирм
Бакалейные торговли
Геличали Л. И. — ул. III-го Интернационала.
Иорданиди Н. Г. — ул. III-го Интернационала.
Испирьянц И. А. — ул. III-го Интернационала.
Иерокли Г. П. — ул. Троцкого.
Качарава А. П. — ул. Троцкого. 
Ксантопуло Г. Х. — ул. III-го Интернационала.
Мусаян К. А. — ул. III-го Интернационала. 
Наабер X. П. — ул. Троцкого.
Пантелиди X. С. — ул. III-го Интернационала.
Туркия М. Ф. — ул. III-го Интернационала. 
Шенгелая И. Т. — ул. III-го Интернационала. 

____________________ 
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Бани
Каменского — ул. III-го Интернационала.
«Венеция» (Иоаниди В. Г.) — Рыбный пер.
«Стамбул» (Осман Кара Мустафа Оглы) — ул. Троцкого.

____________________ 

Водочные и винные склады
Водочный склад Маглакелидзе И. М. — ул. III-го Интернационала. 
Водочный склад Маглакелидзе А. — ул. Троцкого.
Водочный склад Цивцивадзе В. А. — ул. Троцкого.
Винный склад бр. К. и Т. Шенгелая — ул. Зиновьева.

____________________

Галантерейные магазины
Врублевский М. А. — ул. III-го Интернационала.
«Лувр» — ул. Троцкого.
Метакса — ул. III-го Интернационала.
Политиди — ул. Троцкого.
Спаниди — ул. Троцкого. 
Саплахиди С. Л. — ул. Троцкого.
Салоникиди — ул. Троцкого. 
Франгулиди А. Н. — ул. III-го Интернационала.
Хусиди X. Л. — ул. Троцкого.
Харитопуло И. Д. — ул. Троцкого.

____________________

Гастрономические и винные магазины
Донерян А. — ул. Ленина.
«Эра» Амиянц Н. М. — ул. Октябрьской революции.

____________________ 

Гостиницы
«Империал»1 — ул. Троцкого.
«Курортная»2 — ул. Ольгинская.

1 Гостиница, располагавшаяся на совр. ул. Аидгылара; здание не сохранилось. 
2 Размещалась по совр. адресу: проспект Леона, 9. До революции называлась 

«Ривьера». 
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«Ленинград»1 — ул. Троцкого. 
«Ориенталь» — ул. Октябрьской революции.
«Сан-Ремо»2 — ул. Ленина.
«Франция»3 — ул. Троцкого.

____________________

Игрушечные магазины
Бувайло — ул. Октябрьской революции.

____________________

Железо-скобяные торговли
Гераки Г. С. — ул. III-го Интернационала.
Кванталиани А. Т. — ул. III-го Интернационала. 

____________________

Кафе молочные и кондитерские
«Арарат» НКТ — ул. Октябрьской революции.
Кафе «Эпо» — ул. Ленина.
Кафе «комитета имени т. Ленина» — ул. Ленина.
«Масис» — ул. Октябрьской Революции.
«Чашка чая» — ул. Ленина.
Швейцарская кондитерская — ул. Ленина.

____________________

Кожевенные торговли
Кашоян — ул. Троцкого.
Читыр-оглы Д. Г. — ул. Базарная.
Эпоян С. И. — ул. Троцкого. 

____________________

Колбасные торговли
Дваладзе — ул. Октябрьской революции.
Ратке — Старый базар.

____________________

1 До революции гостиница называлась «Венизелос»; здание не сохранилось. 
2 Ныне «Рица». 
3 Гостиница «Франция» располагалась на месте гостиницы «Абхазия»; при 

строительстве последней, в 1935 г., была снесена.
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Комиссионные магазины
Хлебников Г. И. — ул. Октябрьской революции.
Кучковский — ул. III-го Интернационала.

____________________

Мануфактурные магазины
Атоян — ул. Троцкого.
Григориади А. X. — ул. III-го Интернационала.
Диамантиди И. Г. «Экстра» — ул. Троцкого.
Диамантиди Н. Д. — ул. Троцкого. 
Диамантиди X. — ул. Троцкого. 
Деликари — ул. Троцкого. 
Ермиди И. А. — ул. III-го Интернационала.
Казанчиди П. П. — ул. III-го Интернационала. 
Моисиди Л. К. — ул. Троцкого.
Паниди П. Ф. — ул. Троцкого, № 125.
Петропуло К. Г. — ул. III-го Интернационала.
Саракениди «Москва» — ул. Троцкого.
Симеониди — ул. Троцкого. 
Симеониди — ул. Зиновьева.
Спаниди И. Е. — ул. III-го Интернационала.
Хачатуров А. X. — ул. Троцкого.
Чантурия Д. — ул. Базарная.
Якобашвили Д. Г. — ул. III-го Интернационала.
Эзакели И. — уг. ул. III-го Интернационала и ул. Зиновьева.
Мануфактурный пассаж — ул. Зиновьева.

____________________

Москательные торговли
Тарло — ул. Троцкого.

____________________ 

Драпировочные мастерские
Битюков Д. Н. — ул. 4-го марта (против Госбанка).

____________________

Минеральные воды
Мгалоблишвили «Анкара» — ул. Троцкого. 



 [Сухум. Справочник]         377  

Мгеладзе К. И. — ул. Зиновьева.
____________________ 

Мясные торговли
Байрамов X. М. — Старый базар.
Краниди Ф. Г. — Старый базар. 
Краниди С. П. — Старый базар. 
Лагилава — Старый базар.  
Папаврамиди Г. X. — Старый базар.  
Попандопуло X. П. — Старый базар.  
Сичинава С. Д. — Старый базар.  
Сичинава Д. Ш. — Старый базар.  
Томбулиди А. П. — Старый базар.  

____________________ 

Мучные торговли
Мергелава С. П. — ул. III-го Интернационала.

____________________ 

Одеяльные мастерские
Саракениди — ул. III-го Интернационала.

____________________ 

Папиросно-бумажные мастерские
Софианидис — ул. III-го Интернационала.
Геличали Ф. И. — ул. Зиновьева.

____________________

Парикмахерские
Варниди Я. И. — ул. Ленина.
«Гигиена» (Бохуа В. Н.) — ул. Троцкого.
«Труд» (И. Мангуили и К. Дедеян) — ул. Троцкого. 
Макаренко — ул. Октябрьской революции. 
Анастасиади Сераси — ул. Троцкого.

____________________



378           [Сухум. Справочник]

Писчебумажные магазины
«Луч» (Егисеряна и Жутовского) — ул. III-го Интернационала.

____________________ 

Портняжные мастерские
Параскевопуло X., Бененсон и Нумштехер С. А. — ул. Октябрьской ре-

волюции.
Мораиди П. — ул. Троцкого.
«Самтруд» — ул. Октябрьской революции.
Чилингири Г. Е. — ул. III-го Интернационала.
Дамский портной КАЛГУШКИН (верхние платья) — ул. 4-го марта.

____________________

Похоронные бюро
Парулава Г. С. и Петропуло А. Д. — ул. Зиновьева. 
Парулава И. С. — ул. Зиновьева. 
Сопромадзе И. — ул. III-го Интернационала.

____________________

Сапожные мастерские
Арутюнян А. К. — Рыбный переулок.
Аробелидзе — ул. III-го Интернационала.
«Ленинград» (Иллиади Г. П.) — ул. Троцкого.
«Труд» (бр. Баронян) — ул. Троцкого. 
НКТ — ул. Троцкого.  
Михаилиди Г. П. — ул. III-го Интернационала.

____________________

Столярные мастерские
Елефтериади И. Д. — ул. Базарная.

____________________

Столовые
«Азия» — ул. Троцкого.
Еркоопа — ул. Троцкого.
«Масис» — ул. Октябрьской революции.
«Севастополь» — ул. Троцкого.

____________________
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Рестораны
«Восток» — ул. Зиновьева.
«Казбек» — ул. 4-го марта.
«Казино» — ул. Ольгинская.
«Помощь ребенку» — ул. Ленина.

____________________

Табачные магазины
Маргания — ул. Октябрьской революции.

____________________

Технические магазины
«Электрификация» (Калифатиди) — ул. Октябрьской революции.

____________________

Фотографии
«Сакко» — ул. Ленина.
«Прогресс» — ул. Октябрьской революции.
«Свет» — ул. III-го Интернационала.

____________________

Шляпные мастерские (дамские)
Патарая А. — ул. III-го Интернационала.
Хлебникова О. Р. — ул. Октябрьской революции.

____________________

Школы кройки и шитья
Рощина — ул. III-го Интернационала.

____________________

Чувячные мастерские
Габуния С. — ул. III-го Интернационала.

____________________

Часовые мастерские
Мостков — ул. III-го Интернационала.
Барахович — ул. Октябрьской революции.

____________________
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Шапочные мастерские
Балабан Д. П. и Мангуили А. М. — ул. III-го Интернационала. 
Месхи Т. К. — ул. III-го Интернационала.
Коява Г. К. — ул. III-го Интернационала.

____________________

Зрелища и увеселения
Кинематографы
«Олимпия» — ул. Ленина.
«Ренессанс» — ул. Октябрьской Революции.

____________________

Театры
Академический театр Абхазии — ул. Ольгинская.
2-й Гостеатр — ул. Октябрьской революции.
Парк Совпрофа (летний театр) — ул. Октябрьской революции.

____________________

Цирк
Улица Ленина.

____________________

Посредническое бюро по найму рабочей силы
Задачи деятельности Наркомата труда сводятся к защите прав, охране 

труда всюду, где применяется труд рабочего и служащего и к правильной 
постановке и решению вопросов рынка труда (спроса и предложения ра-
бочей силы). Эта последняя область (рынок труда) в последнее время при-
обретает доминирующее значение в работе Наркомата, ибо современная 
социально-экономическая конъюнктура выдвигает новые формы в этой 
области — формы добровольного трудового посредничества между нани-
мателем и трудящимся всех категорий. Таким образом, предстоит, отка-
завшись от принципа обязательности найма рабсилы через Биржу труда, 
перейти к принципу добровольного найма и в соответствии с этим пере-
строить существовавший аппарат Б.Т. и свести его к выполнению посред-
нических функций, т.е. предстоит чрезвычайно тонкая работа — создать 
жизнедеятельный аппарат, отвечающий вполне выдвинутым принципам, 
дающим возможность охватить и удовлетворить, как весь спрос на рабо-
чую силу, путем тщательного подбора нужных для предприятия или уч-
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реждения работников, так и предложения рабсилы. Правильное решение 
поставленных задач будет иметь существенное значение для поднятия 
производительности труда, улучшения советско- хозяйственного аппара-
та, а вместе с этим и связанного с ними вопроса о безработных.

Организация Посреднического бюро, равно и дальнейшая деятельность 
его, протекает под руководством НКТ и особого комитета, состав коего 
пять человек — 2 от Наркомата труда (Нарком труда и Завед. бюро) и 3 от 
Совпрофа, кооперативных организаций и хозяйственных органов, считая 
от каждого из них по одному представителю. Бюро работает на принципе 
самоокупаемости. Операции его бесплатны для ищущих применения тру-
да (безработных), но платны для нанимателя, который оплачивает посред-
нические услуги бюро по особо установленному тарифу. Суммы, составля-
ющиеся от оплаты посреднических услуг, обращаются на улучшение работ 
по посредничеству (экспертиза, информация, агентура и проч.). Бюро не 
берет на себя материальной ответственности за исправность посылаемых 
им на работу лиц, но принимает на себя все необходимые меры к правиль-
ному подбору работников, в полном соответствии с заявленными требова-
ниями. Тариф оплаты нанимателя посреднических услуг бюро установлен 
следующий: 

По найму безработных неквалифицированного труда (чернорабочие, 
работники домашнего служения и др.) ……………………… 50 к.

2. По найму безработн. квалифицированного труда …………1 р.
3. По найму безработн. высококвалифициров. труда …………1 р. 50 к.
4. При найме на временные работы, считая таковые сроком до одного 

месяца ……………………… 50 к.
5. При найме на поденные работы, считая срок таковых не более одной 

недели ……………………… 25 к.
6. При групповом найме, считая группу не менее 5 человек, нанимателю 

предоставляется скидка в 20% установленного тарифа. 
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ОТДЕЛ СПРАВОЧНЫЙ
Почта

Почтовые таксы
Почтовые отправления оплачиваются почтовыми марками по следую-

щей таксе:
Простые письма и почтовые карточки:
а) Местное письмо, за первые 20 граммов ... 4 коп.
Местное письмо, за последующие 20 грам. ... 2 коп.
Местное письмо, для Москвы и Ленинграда за первые 20 грам. ... 5 коп.
Местное письмо, для Москвы и Ленинграда за последующие 20 грам. ... 

3 коп.
б) Иногородние письма, за первые 20 грам. ... 7 коп.
Иногородние письма, за последующие 20 грам. … 5 коп.
в) Почтовые карточки … 3 коп.

Бандерольные отправления
Бандероли с печатными произведениями (с книгами, гравюрами, фото-

графическими карточками, каталогами, альбомами и т.п.):
а) Местные, за каждые 50 грам. ... 1 коп.
б) Иногородние, то же … 2 коп.
Бандероли с деловыми бумагами (с судебными или нотариальными ак-

тами, земельными межевыми планами, накладными, фактурами и т.п.) и с 
образчиками товаров (обрезками материй, зернами и т.п.):

а) Местные, за каждые 50 грам. ... 2 коп.
б) Иногородние, то же … 4 коп.
Причем наименьший сбор за бандероли с деловыми бумагами:
за местные … 3 коп.,
за иногородние … 5 коп.
Наименьший сбор за бандероли с образчиками товаров:
за местные … 4 коп.,
за иногородние … 9 коп.
Бандероли с прочитанными газетами:
а) Местные, за каждые 50 грам. ... ½ коп.
б) Иногородние, то же … 1 коп.

Заказные отправления:
Сверх весового сбора (по роду отправлений) взыскивается 
за заказ ... 7 коп.
Письма с объявленной ценностью:
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а) Весовой сбор по таксе простых писем и кроме того:
б) Страховой сбор, в зависимости от расстояния, на которое пересыла-

ется письмо:
на расстояние до 500 км 0,4% с суммы,
свыше 500 км до 1000 км 0,8% с суммы,
 свыше 1000 км до 2000 км 1,2% с суммы,
 свыше 2000 км до 3000 км 1,6% с суммы,
 свыше 3000 км 2% с суммы.
Наименьший страховой сбор … 20 коп.

Перевод денег
а) Почтовый сбор за денежные почтовые переводы взыскивается, в за-

висимости от расстояния, на которое перевод посылается и от суммы пе-
ресылаемых денег:

на расстояние до 500 км 0,2% с суммы,
свыше 500 км до 1000 км 0,4% с перевода,
свыше 1000 км до 2000 км 0,6% с перевода,
свыше 2000 км до 3000 км 0,8% с перевода,
свыше 3000 км 1% с перевода.
Наименьший сбор за перевод …15 коп.,
т. е. напр.: пересылка перевода:
на сумму 25 р. на расстояние до 2000 км будет стоить 15 к.,
на сумму 50 р. на расстояние до 500 км будет стоить 15 к.,
 на сумму 50 р. на расстояние до 1000 км будет стоить 20 к.,
 на сумму 100 р. на расстояние до 500 км будет стоить 20 к.,
 на сумму 100 р. на расстояние до 1000 км будет стоить 40 к. и т.д.
б) За перевод денег по телеграфу — сверх сборов за почтовый перевод 

взыскивается:
при переводе денег до 500 р. … 1 р. 35 к.,
при переводе свыше 500 р. … 1 р. 65 к.

Посылки
а) За посылки взыскивается весовой сбор, в зависимости от расстоя-

ния:
На расстояние:      до 100 км. 1,5 к. за килограмм.
свыше ............     100 км  „  150 „               2,5 к.     „             „  
„ …………….      150 „     „ 200 „            3,5 к.     „             „ 
„ ………………   200 „     „   300 „ 5 к.       „             „ 
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„ ………………   300 „     „   400 „    6,5 к.    „            „ 
„ ………………   400 „     „   500 „  7,5 к.    „            „ 
„ ………………   500 „      „   600 „ 8,5 к.   „            „ 
„ ………………   600 „      „   700 „ 10 к.     „           „  и т.д.
Наименьший весовой сбор за каждую посылку — 25 к. Напр., посылка 

весом до 16 килогр. (39 1/8 ф.) на расстояние до 100 километр — 25 к. Эта 
же посылка на расстояние до 200 км — 56 к., 500 км — 1 р. 20 к. или посылка 
5 килограмм (12 1/4  ф.) на расстояние до 300 килом. — 25 к., на расстояние 
до 500 килом. — 38 к. и т.д.

б) За посылки с объявленной ценностью, кроме указанного весового 
сбора, взыскивается страховой сбор, в зависимости от расстояния и сум-
мы объявленной ценности.

На расстояние: до 500 км  0,4%  сум. объявлен. цен.
свыше . . . 500 км.     „   1,000 „  0,8%     „          „            „ 
„ . . .         1,000 „        „   2,000 „ 1,2%      „         „             „  
„ . . .         2,000 „        „   3,000 „ 1,6%      „         „             „ 
„ . . .         3,000 ………………….. 2%     „         „             „  
Наименьший страховой сбор за посылки .... 20 коп.
в) Если посылка подается в почтовом учреждении, находящемся не на 

линии железной дороги и подлежит пересылке в место, расположенное на 
ж.д. линии, то за перевозку ее гужом по тракту взыскивается дополнитель-
ная плата…10 коп.

Если, кроме того, посылка и посылается в место, находящееся не на 
ж.д., т.е. если пересылка по тракту гужом предстоит в обоих концах ее пути 
следования, взыскивается….. 20 коп.

Уведомление о получении
За простое уведомление…… 7 коп.
За уведомление заказным порядком…..  14 коп.
Доплатные отправления
За неоплачен. или за не вполне оплачен. письма, карточки и бандероли, 

вынутые из почтовых ящиков, взыскивается с получателя сумма, недоста-
ющая до оплаты этого отправления заказным порядком. 

Телеграф
1. Пословная плата за передачу телеграмм: а) местных и пригородных… 

3 коп.; б) иногородних обыкновенных… 6 коп., в) иногородних срочных ... 
18 коп.

2) За телеграммы с оплаченной проверкой — двойная плата.
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3) За телеграммы с копиями плата, как за одну телеграмму, с прибав-
лением к ней особой платы за копию в сумме 25 коп. за каждые 100 слов 
обыкновенной и 50 коп. срочной телеграммы, считая неполные сотни за 
полные.

4) За телеграммы с уведомлением о получении: а) по телеграфу — плата, 
как за телеграмму в 5 слов обыкновенную, или, по желанию, срочную; б) по 
почте, как простое или заказное письмо.

5) За циркулярные телеграммы плата взимается по числу адресов, под-
лежащих доставке (могут быть срочные и обыкновенные).

6) Сверх пословной платы взимается однообразная плата с каждой те-
леграммы — подепешная… 15 коп.

7) В случае приостановления телеграмм плата за них не возвращается.
За радио-телеграфные отправления (от Сухумской радиостанции Го-

счапа)
1) Пословная плата по всей местности СССР при обмене береговая 

станция с береговой… 6 коп. Плюс подепешная плата… 15 коп.
2) При передаче радио на пароход пословная плата 12... коп. Плюс поде-

пешная плата… 15 коп.
3) При передаче радио с береговой радиостанции на другую береговую, 

если в передаче участвовала (транзитом) судовая — пословная плата 18... 
коп. Плюс подепешная плата… 15 коп. 

4) За срочное радио пословная плата взыскивается в тройном размере. 
Плюс подепешная… 15 коп.

5) За телеграммы с копиями плата взыскивается как за одну телеграмму 
с прибавлением 25 к. с каждой копии.

6) За выдачу копии по 25 коп. за копию.
7) За засвидетельствование подписей… 50 коп.
За условный адрес… 15 коп.
8) При передаче радио на иностранные судна, при непосредственной 

передаче, пословная плата (1 франк) ... 38 коп. Подепешная плата не взы-
скивается.

9) За радиограммы, адресованные заграницу, пословная плата взыски-
вается согласно международного тарифа.

10) Радиограммы подателями могут сдаваться в почтово-телеграфные 
конторы.
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Трансляционный пункт
Индо-Европейской телеграф. станции в г. Сухуме по ремонту Индо-Ев-

ропейской телеграфной линии. Начальник мистер Мартин. Екатеринин-
ская ул., № 28. 

Междугородная телеграфная связь в ССР Абхазии
Имеет своей задачей связать телефонной связью всю территорию Абха-

зии; в сеть включен Гумистинский уезд, в котором оборудована полностью 
телефонная связь со всеми райсоветами, за исключением Гумисты, Азанты 
и Лат, которые будут связаны с центром и другими районами в текущем 
году, при условии отпуска средств. Также подготовлены и представлены 
материалы для телефонизации других уездов Абхазии.       С 1-го января 
т. г. междугородная телефонная сеть перешла на самоокупаемость. Этот 
переход на хозрасчет даст положительные результаты, при условии своев-
ременной оплаты обработанной корреспонденции всеми без исключения 
наркоматами и прочими хозорганами. Обработанные документы на пред-
мет получения единовременной дотации для капитального ремонта сети 
и окончательного перехода междугородной телефонной связи в ССРА на 
хозрасчет представлены в Совнарком. 

Пароходство

Пассажирский тариф
Государственного Черноморско-Азовского Пароходства (Госчап)

(РАСЦЕНКА БИЛЕТОВ)

От Сухума до: 1 КЛАСС    II КЛАСС III КЛАСС
    ЦЕНА   ЦЕНА   ЦЕНА 
Одессы  36 р. 25 р. 81 к. 10 р. 54 к.
Евпатории 1 р. 05 к. 22 р. 34 к. 9 р. 27 к.
Севастополя  29 р. 38 к. 21р. 09 к.           8 р. 65 к.
Алупки  27 р. 91 к. 20 р. 04 к.      8 р. 23 к.
Ялты  27 р. 55 к. 19 р. 78 к.    8 р. 12 к.
Судака  25 р. 71 к. 18 р. 46 к.    7 р. 60 к.
Феодосии   24 р. 61 к. 17 р. 68 к. 7 р. 28 к.
Керчи  22 р. 28 к. 16 р. 09 к.    6р. 80 к.
Анапы  20 р. 20 к. 14 р. 53 к.    6 р. 02 к.
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Новороссийска  18 р. 36 к. 13 р. 21 к. 5 р. 50 к.
Геленджика  16 р. 89 к.   12 р. 16 к. 5 р. 08 к.
Джубги  14 р. 68 к. 10 р. 59 к. 4 р. 45 к.
Туапсе  13 р. 21 к. 9 р. 54 к. 4 р. 03 к.
Лазаревской  11 р. 74 к. 8 р. 49 к. 3 р. 61 к.
Сочи 9 р. 54 к. 6 р. 91 к.   2 р. 98 к.
Адлера 7 р. 33  5 р. 34 к. 2 р. 35 к.
Гагр 6 р. 23 к.  4 р. 55 к.       2 р. 03 к.
Гудаут  4 р. 03 к. 2 р. 98 к.    1 р. 40 к.
Нового Афона 2 р. 92 к. 2 р. 19 к. 1 р. 09 к.
Очемчир  4 р. 03 к. 2р. 98 к. 1 р. 40 к.
Поти  8 р. 44 к. 6 р. 13 к. 2 р. 66 к.
Батума  11 р. 74 к. 8 р. 49 к. 3 р. 61 к.
Геническа  26 р. 44 к. 18 р. 99 к. 7 р. 81 к.
Бердянска  25 р. 34 к. 18 р. 20 к.  7 р. 49 к.
Мариуполя 27 р. 18 к. 19 р. 51 к. 8 р. 02 к. 
Таганрога  29 р. 75 к. 21 р. 35 к. 8 р. 75 к.
Ростова н/Д 30 р. 85 к. 22 р. 14 к. 9 р. 07 к.
Темрюка 24 р. 24 к. 17 р. 41 к. 7 р. 18 к.
Ахтары 27 р. 91 к. 20 р. 04 к. 8 р. 23 к.
Ейска 31 р. 96 к. 22 р. 93 к. 9 р. 38 к.
Николаева     39 р. 31 к. 28 р. 18 к. 11 р.48 к.
Херсона  39 р. 31 к. 28 р. 18 к.  11 р. 48 к.

Примечание: 1) В указанную расценку включена стоимость переезда на 
фелюге с пристани к пароходу в сумме 35 коп.; 2) Настоящий тариф введен 
в действие с 1 января 1925 г.; 3) Рейсы пароходов из Одессы на Батум и об-
ратно два раза в неделю.

Пассажиры, следующие от Сухума до Евпатории, уплачивают, кроме 
указанной выше платы, еще по 20 коп. за проезд на фелюге с евпаторского 
рейда на берег, а едущие от Сухума до Керчи с керченского рейда за то же 
25 коп.
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Такса извозчиков:
В черте города один конец — 50 коп. С 12 часов ночи на одни рубль до-

роже. За чертой города — по соглашению.

Дилижансы:
Ежедневное сообщение от Сухума до Гудаут, Гагр, Очемчир, Гали и про-

чие уездные пункты. Плата по соглашению.

«ЗАКАВТОПРОМТОРГ»
Сухум, ул. Октябрьской Революции.
Автомобильное сообщение между Сухумом и Гудауты. Автомобили от-

ходят ежедневно два раза в день ТУДА и ОБРАТНО.
Метрическая система мер и весов
Совнарком РСФСР утвердил план введения метрической системы.
Согласно этому плану к 1 января 1923 г. метрические меры веса, длины 

и объема должны быть введены в НКПТ, НКВТ и Наркомздраве.
С 1 января 1924 года меры веса вводятся в НКПС, Наркомвоене и Мор-

коме; меры длины в НКПС (за исключением смены верстовых столбов — 
на километровые), Моркоме, ВСНХ и прочих наркоматах (кроме Нарком-
зема), а также в оптовой торговле всех видов; меры объема вводятся во 
всех наркоматах, ВСНХ и в оптовой торговле.

К 1 января 1925 года меры веса должны быть введены в ВСНХ и прочих 
наркоматах; меры длины в Наркомземе, в розничной торговле и во всех 
прочих отраслях.

К 1 января 1926 года меры веса вводятся в оптовой торговле.
К 1 января 1927 года меры веса должны быть введены полностью по-

всюду.
Метрическая система основана на десятичном исчислении: все меры, 

большие, чем основная единица меры, в 10, 100, 1000 раз, получают на-
звание путем прибавления к названию основной единицы греческих ча-
стиц — дека, гекто, кило; меры, меньшие, чем основная единица в 10, 100, 
1000 раз, получают название путем прибавления латинских частиц — деци, 
центи или санти и мили.

Меры линейные: 1 километр = 10 гектометрам = 100 декаметрам = 1000 
метрам. 1 гектометр = 10 декаметрам = 100 метрам. 1 декаметр = 10 метрам 
= 10 дециметрам = 100 сантиметрам = 1000 миллиметрам.
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Меры веса: килограмм = 1000 граммов. Тонна = 1000 килогр. 1 метр. 
центер или квинтал = 100 килогр. 1 дециграмм = 0,1 грамма = 0,01 грамма, 
1 центиграмм = 0,01 грамма, 1 миллиграмм = 0,001 грамма.

Меры жидких и сыпучих тел: основная единица — литр. Декалитр = 10 
литрам, гектолитр = 100 литрам.

Меры квадратные (поземельные): 1 кв. метр = 100 кв. дециметрам. 1 кв. 
дециметр = 100 кв. центиметр., 1 кв. центиметр = 100 кв. миллиметрам. 1 
ар. (1 кв. декаметр) = 100 кв. метрам. 1 гектар = 100 арам.

Меры кубические: 1 куб. метр = 1000 кубометров. 1 куб. дециметр = 
1000 куб. центиметров. 1 куб. центиметр = 1000 куб. миллиметров.

Приблизит. соотношение метрич. и русских мер: 1 метр = 1,4 аршина = 
22½  верш. 1 милим. = ½3 дюйма. 1 кил. 468 саж., 2 арш. 1¼  кил. — почти 
верста. 1 кв. метр = 1/5 кв. саж. 1 куб метр = 1/10 куб. саж. 1 гектар = 9/10 
десятины. 1 литр = 1/5 штофа, 1 грамм = ¼ золот. — 22½ дол. килограмма 
= 2½ ф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СССР
Народный Комиссариат Здравоохранения

Главное Курортное Управление

КУРОРТЫ ССР АБХАЗИИ
Осенне-зимне-весенний сезон

Гульрипш
Санатория имени т. Ленина, дивно расположенная среди обширных 

субтропических растений. Для легочных туберкулезных больных, нужда-
ющихся в санаторном лечении со строгим санаторным режимом. 

Противопоказания: туберкулез 3-й стадии, туберкулез брюшины с по-
носами и вообще тяжелые и осложненные формы туберкулеза.

Веранды для солнечного лечения. Электрическое освещение. Водопро-
вод. Канализация. Центральное отопление. Рентгеновское оборудование. 
Лаборатория. Стол — европейский и кавказский, вкусный — разнообраз-
ный.

В подходящих случаях — курсы лечения туберкулином, применение 
искусственного пневматоракса и прочих научно-испытанных методов ле-
чения.

Высококвалифицированный медицинский персонал.
Санатория открыта с 1-го октября по 1-е июня. 

Сухум
Санатория им. «4-го Марта» (б. Азра). Санатория для больных, страда-

ющих туберкулезом. Санатория прекрасно оборудована — со всеми удоб-
ствами. Обслуживается высококвалифицированными врачами-специали-
стами. Санатория открыта с 1-го октября по 1-е июня.

Гагры
Санатория имени т. Воровского. Первоклассная климатическая стан-

ция, работающая круглый год. Зимой — главным образом для легоч-
ных — туберкулезных больных, малокровных, нуждающихся в отдыхе и 
укреплении здоровья после перенесенных тяжелых болезней. Летом — как 
место для интенсивного солнцелечения и морских купаний. Стол вкусный, 
обильный и разнообразный. Обилие солнца — чистый воздух. Вечнозеле-
ная субтропическая растительность. Помимо санатории, сдаются отдель-
ные комнаты в гостиницах без стола и лечения от 1 до 3 рублей в сутки. 
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Стоимость мест в осенне-зимне-весеннем сезоне:
Вне категории
По договорам не менее 20 койко-месяцев. Цена в месяц: Гульрипш — 

165 р., Сухум — 165 р., Гагры — 145 р.
I-я категория

Члены партии и лица физического труда. Цена в месяц: Гульрипш — 
175 р., Сухум — 175 р., Гагры — 155 р.

II-ая категория
Члены профсоюзов. Цена в месяц: Гульрипш — 190 р., Сухум — 190 р., 

Гагры — 165 р.
III-я категория

Частным лицам. Цена в месяц: Гульрипш — 300 р., Сухум — 300 р., Га-
гры — 250 р.

Все расходы до курорта больные несут за свой счет.
Прибывающих на лечение в Абхазию, в Батуме, Сухуме, и Гаграх боль-

ных встречают курортные агенты, руководящие отправкой их в санаторию. 
_______________

Бюро справок:
Сухум, Курортное Управление — Курортная гостиница (б. Гранд-от-

ель), № 5. Телеграфный адрес: Сухум — Курупр. 
_______________

Гостиница «Сан-Ремо»
В СУХУМЕ. Ул. Ленина, № 5. Телефон № 56. Чистые светлые номера с 

освещением и отоплением, 50% выходящих на море. Цена от 1 р. и дороже. 
Помесячно — скидка. При гостинице имеется парикмахер, а для удобства 
постояльцев имеется Молочная. Арендатор Д. Гр. Игнатиади.

_______________

Кафе-кондитерская
Комитета фонда имени т. ЛЕНИНА при ЦИК‘е ССР АБХАЗИИ. Ул. Ле-

нина. ЦЕНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ.
_______________

Студия фортепианной игры
с програм. VI курса Консерватории А. С. РУЖИЦКОГО. Улица Миха 

Цхакая, № 23.
_______________
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Союз кооперативов Абхазии «Абсоюз»
Объединяет 25 первичных кооперативов с числом членов до 7.000 чел. 

Капитал кооперативов и Абсоюза 120.000. руб. Контора и склады находят-
ся в Сухуме.

ПРЕДЛАГАЕТ: табак, пушнину, коконы, лавровый лист, орехи, яблоки, 
мандарины, воск, мед, мясо, свинину (в битом виде), кукурузу, картофель, 
вино (гудаутское), спирт, фруктовые консервы, повидло, сушеные фрукты, 
фруктовое пюре, цукаты, мармелад, томат и пр.

ПОКУПАЕТ: сельскохозяйственные орудия, грену, огородине семена, 
муку, сахар, мануфактуру, стекло и изделия из него, посуду, кожу, обувь, 
галантерею, железо, скобяной товар, бакалею, канцелярские принадлеж-
ности и т.д.

Производит всевозможные товарообменные операции, принимает на 
реализацию на комиссионных началах товары, а равно и заготовляет про-
дукты сельского хозяйства по поручению государственных и кооператив-
ных организаций.

Генеральное представительство УКРТЕКСТИЛЬСИНДКАТА на АБХА-
ЗИЮ (шпагат, веревка, рядно и пр.).

Принимает представительства на Абхазию трестов и синдикатов.
Текущий счет в Сухумском отделении Госбанка № 28. В Тифлисском от-

делении Всекобанка № 935.
Адрес: г. СУХУМ — АБСОЮЗ.

_______________

Союз кооперативных т-в табаководов ССР Абхазии
Сухум, улица Карла Либкнехта.
Объединяет всю табачную кооперацию республики (до 15.000 табач-

ных хозяйств).
ПРОДАЕТ: листовые плантаторские табаки, а также принимает пору-

чения от госучреждений, кооперативных организаций и смешанных об-
ществ по заготовке для них табаков на комис. началах.

ПОКУПАЕТ: материалы для табачных плантаций, как-то: шпагат, гвоз-
ди и др., а также разные товары, главным образ., крестьянск. обихода. При-
нимает товары на комис., для реализ. в пределах Абхазии.

_______________
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ССР Абхазии
Абхазское государственное торговое т-во «Абгосторг»

Сухум, ул., 4 Марта, № 5. Телегр. адрес: Сухум, «Абгосторг».
Покупает: гвозди, шпагат, мануфактуру, керосин, шерсть (сырье), ско-

бяные товары и др. Принимает: всякого рода торговые, комиссионные 
поручения и заказы на поставку табаков, ореха, кукурузы и др. Продает: 
табак, орех, кукурузу, воск, спирт, водку, пушнину и др. Имеет: по всей 
Абхазии районные пункты и представительство в Москве.

_______________

Кооперативное товарищество садоводов Абхазии «Абсад»
Принимает от крестьян плоды, овощи и другие продукты их произ-

водства для реализации на союзных рынках и для переработки на своих 
заводах.

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД.
КОНСЕРВН. ФАБРИКА. Совместно с Абсоюзом.
 Отделение в РОСТОВЕ. 
Представительство в Москве и Харькове.
ПАЛЬМОВЫЙ ПИТОМНИК.

_______________

Табтрест ВСНХ Грузии 
Улица Октябрьской революции.
Объявляет, что в магазине имеется большая партия папирос разных 

марок: «Червонец», «Советские», «Солидные» и др.
Мыло простое и туалетное. Кожаные изделия.
Госучреждениям и кооперативным организациям чувствительная 

скидка и в кредит членам Профсоюзов по оптовой цене.
_______________

СССР
ВСНХ

Оргбюро всесоюзного паевого товарищества «Табаксырье»
Сухумская контора. Производит заготовку табачного сырья в ССР Аб-

хазии и ССР Грузии. Снабжает табаксырьем государственные табачные 
тресты СССР.

Уг. ул. Коммуны и Екатерининской.
_______________
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1-ая государственная табачная фабрика
Уг. ул. III-го Интернационала и Нестора Лакоба.
Изготовляет изделия исключительно из табаков Абхазии: табаки обык-

новенные, трубочные и папиросы. Принимает заказы. Директор фабрики 
М.Ф. Шлаттер. Заместитель директора Г.Н. Булгариди.

_______________

Отдел топлива ВСНХ Абхазии
Имеет всегда на складах: сухие дрова твердой породы своей заготовки 

(заготовлено свыше 2,000 куб. саж.). Цены минимальные.
Керосин, бензин, тавот, нефть и др. нефтепродукты МОНОПОЛЬНО, 

отпуск всем из центрального склада и двух отделений.
Уголь древесный на своих угольных складах.
Адрес: СУХУМ. ТОПОТДЕЛ.

_______________ 

Механическая мастерская и автогараж ВСНХ ССР Абхазии
Перевозка всякого рода грузов и пассажиров по всей территории ССР 

Абхазии на грузовых и легковых автомобилях. В механической мастерской 
принимаются в ремонт: нефтяные двигатели, автодвигатели и паровые ма-
шины, а равно и всякого рода слесарно-кузнечные и котельные работы.

Цены общедоступны.
Прием заказов производится в конторе по ул. III-го Интернационала, 

угол ул. Колюбакинской.  
_______________

ЕРКООП
ИМЕЕТ 9 МАГАЗИНОВ, 4 ПЕКАРНИ и 1 СТОЛОВУЮ.
В большом выборе: мануфактура, галантерея, сезонная обувь (муж-

ская, дамская и детская), галоши и резиновые шины, посуда: медная, фар-
форовая, алюминиевая и эмалированная, кожевенные товары, сапожные 
принадлежности. СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ: железо, гвозди, топоры, инстру-
менты и пр. Крестьянские товары: хомуты, седелки и пр. принадлежности. 
Бакалейные, гастрономические и кондитерск. товары. Коньяки и вина.

_______________
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Хозяйственный п/отдел управления коммунального хозяйства г. Сухума
ПРИНИМАЕТ поручения на перевозку разного рода материалов и на 

очистку выгребных ям и мусорных ящиков по нижеследующей таксе:
За вывозку одной бочки нечистот «подъездной» . . . 2 р. 
За вывозку одной бочки нечистот «выносной» . . . 2 р. 50 к.
За вывозку одной тачки мусора «подъездного» . . . 1 р. 50 к. 
За вывозку одной тачки мусора «выносного» . . . 2 р. 
За перевозку материалов по городу:
Одноконной подводой … 1 р. 50 к.
Парными дрогами … 3 р. 

_______________

Пригородно-Володарский сел.-хоз. кооператив «Красный крестьянин»
Сухум, угол улиц Троцкого и III Интернационала.
ПРЕДЛАГАЕТ: сельскохозяйственные продукты и всевозможные пред-

меты потребительские.
ЛАВКИ В ГОРОДЕ СУХУМЕ: 1) в центре города, угол улиц Троц-

кого и III Интернационала — МАНУФАКТУРНО-БАКАЛ. МАГАЗИН;  
2) 2 ОВОЩНО-БАКАЛ. ЛАВКИ и 2 склада на Стар. Базаре; 3) В селе Мад-
жарке БАКАЛ. ЛАВКА и КООП. СТОЛОВАЯ.

_______________

Механическая мастерская А. А. Маринченок
Сухум, ул. Троцкого, № 47.
Принимаются всевозможные механич. работы, как-то: РЕМОНТ ПИ-

ШУЩИХ, ШВЕЙНЫХ МАШИН и ПРОЧ. Выполняются срочно и добро-
совестно.

_______________

Рекламное бюро Комитета фонда им. т. Ленина при Абцик’е
Улица Ленина, № 17.
Исключительное монопольное право внешней рекламы (постановле-

ние президиума Абцик’а от 29/8–24 г.). Организация и выполнение рекла-
мы следующих видов: стенной (афиши, плакаты);  тротуарной (надписи), 
воздушной (через улицы), передвижные плакаты — летучки, световой (ос-
вещаемые экраны). 

Составление планов рекламы и рекламных текстов бесплатно.
Композиция и выполнение художественных работ.
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Плакаты, проекты для этикеток, виньетки, обложки для книг, всевоз-
можные надписи на материи и шефские знамена, исполнение декораций и 
оборудование сцен в клубах. Декорирование зданий и помещений, устрой-
ство киосков и пр.

Профсоюзным организациям значительная скидка.  
Контора открыта от 9 утра и до 3 час. дня, за исключением праздничных 

дней.
_______________

Абхазское общество Красного креста
(на правах отделения Грузинского)

Центральный комитет в Сухуме (гост. Гранд-отель, № 7–8) и отделе-
ния во всех уездах Абхазии с малярийной станцией в Очемчиры и врачеб-
но-фельдшерскими пунктами в Гали, Атобае1, Гудава. Цебельде, Мерхеули, 
Гагры, Колхида-Колдыхвари2 и Черная речка, с бесплатным отпуском ме-
дикаментов бедноте. В Сухуме бесплатная амбулатория и аптека с бесплат-
ным отпуском медикаментов для бедноты.

Адрес: угол ул. III-го Интернационала и Энгельса.
_______________

Химико-бактериологическая лаборатория с пастеровской подстанцией
Ул. Миха Цхакая, д. № 12, 1 этаж.
Производит всякого рода химические и бактериологические анализы, а 

также исследование крови по Вассерману.
Прививки от укуса бешен. животн. в Пастеровской подстанции, про-

изводится всем без исключения БЕСПЛАТНО. Прием анализов с 9–3 час. 
дня.

Завед. химико-бактериологической лабораторией Евдокимов В.Ф.
_______________

Сухумская центральная малярийная станция
Улица 4-го Марта.
Амбулатория станции принимает больных ежедневно (кроме праздн. 

дней) от 10–2 дней бесплатно. Показательн. малярийн. МУЗЕЙ открыт для 
всех с 10–2 дня. 

Заведующий д-р Мостков А. И.
_______________

1 Отобая.
2 Калдахуара.
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Швейная мастерская 
Комитета фонда имени т. ЛЕНИНА
Улица III-го Интернационала.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ: на всевозможные верхние и нижние дам-

ские наряды по последним модам. При мастерской возобновлен прием за-
казов мужского платья, также и прозодежды. Работа производится под на-
блюдением опытного закройщика ВИНИЦКОГО. Членам профсоюзов 10% 
скидка и рассрочка. 

_______________

Кафе-ресторан «П»омощь ребенку»
Ул. Ленина, под гостин. «Сан-Ремо».
ЗАВТРАКИ, ОБЕДЫ И УЖИНЫ по общедоступным ценам. При ресто-

ране — ДЕШЕВАЯ СТОЛОВАЯ. ЕЖЕДНЕВНО ИГРАЕТ КОНЦЕРТНОЕ 
ТРИО. КАБИНЕТЫ.  Кухня вне конкуренции. ОТКРЫТ ДО 4 час. УТРА.

_______________

Уполнаркомфина в ССР Абхазии
ОБЪЯВЛЯЕТ, что при его Центральной приходо-расходной кассе име-

ется ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬ-
НАЯ КАССА.

Условия помещения вкладов в Сберегательную кассу можно узнать в 
Центрокассе Уполнаркомфина. Прием и выдача вкладов производится от 
9 ч. утра до 2 ч. дня.

_______________

Фармотдел
Заведующий, член коллегии Наркомздрава, принимает от 10 до 12 ч. 

дня. Помещается при Наркомздраве Абхазии.
Центральный склад Фармотдела (улица 3-го Интернационала, дом Со-

впрофа). Отпуск медикам. исключит. оптом, как государствен., так и част-
ным аптекам, производ. от 9–3 ч. дня.

1-я показател. аптека. Открыла ежедневно с 8 ч. утра до 8 ч. веч. Д. Со-
впрофа. Отпускает медикаменты по рецептам врачей всем.

Химико-фармацевтическая лаборатория ФАРМОТДЕЛА. Ул. Миха 
Цхакая, д. 12. Принимает изготовлен. галеновых и химич. препаратов. 
Прием заказов от 9 часов утра до 3 час. дня.
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РОЗНИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ центрального склада ФАРМОТДЕЛА (дом 
Совпрофа) отпускает предметы санитарии и гигиены, а также последние 
новинки косметики и парфюмерии русск. и загр. фабр. Хинин отпускается 
городской бедноте и крестьянам по удешевл. цене. Открыто с 7—12 и от 
3–6 в.

_______________

«Абкомпом»
(Абхазский комитет помощи красным инвалидам при ЦИК’е ССР Аб-

хазии)
Ул. Ленина, д. № 28. 
Имеет в большом выборе ПОРТРЕТЫ,  БАРЕЛЬЕФЫ ГИПСОВЫЕ, МЕ-

ТАЛЛИЧЕСКИЕ и ЗНАЧКИ  вождей революции.
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