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В энциклопедии имеется систе-
ма отсылок: словам, выделенным 
курсивом, посвящены специальные 
статьи под аналогичным названием; 
использованы общепринятые в энци-
клопедических изданиях сокращения 
(см. Список сокращений). Кроме того, 
имеет место применение курсива 
в лингвистических статьях. В некото-
рых случаях приводимые примеры гео-
графических названий, посвященных 
различным диалектам, не совпадают 
с их названиями в энциклопедии.

В случаях же, когда в тексте имеет 
место скопление сокращаемых слов, 
для облегчения чтения некоторые из 
них пишутся полностью.

Редколлегия приносит благодар-
ность всем авторам статей энцикло-
педии, а также Фонду Первого Пре-
зидента РА — за предоставление 
помещения для работы Центра «Аб-
хазская энциклопедия».

РЕДКОЛЛЕГИЯ  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ГРЕ́ЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕ́НИЯ В АБ- 

ХА́ЗИИ ВТОРО́Й ПОЛОВИ́НЫ 19 — 
НАЧА́ЛА 20 ВЕКА. Первые греч. 
переселенцы с терр. Османской 
Турции (из Понта и Малой Азии) по-
явились в Абхазии во втор. пол. 19 
в., после того, как в ходе Кавказской 
войны коренное нас. Абхазии было 
изгнано с родной земли в Османскую 
империю. По завершении Русско-ту-
рецкой войны 1828–1829 гг. около 42 
000 греков-понтийцев последовала за 
отступавшими рос. войсками. Еще бо-
лее массовый исход греков из Осман-
ской Турции произошел после Крым-
ской войны (1853–1856 гг.) и после 
русско-турецкой войны (1877–1878 
гг.). К 1880 почти 100 000 греков наш-
ли прибежище в пределах Российской 
империи, в состав к-рой в тот период 
входила, в т.ч., и Абхазия. Последнее 
вынужденное переселение греков-
понтийцев происходит во время Пер-
вой мировой войны (1914–1918 гг.). 
После того, как рус. войска, держав-
шие под своим контролем г. Трапе-
зунд (совр. Трабзон, Турция) в течение 
двух лет (с 1916 по 1918) оставляют 
его, с ними его покидают еще 80 000 
греков. Во втор. пол. 19 в. греч. пере-
селенцы оседают на терр. Абхазии. 
Иоаннис Калфоглус в работе «Греки на 
Кавказе» (Афины, 1908) вносит уточне-
ние, что переселение греков в Абха-
зию имело место в 1864–1866 гг. По 
данным свящ. А. Иванова и А.А. Оло-
нецкого, в 1868–1870 гг. четыре посе-
ления анатолийских греков создаются 
в Цабале: Ольгинское, Александров-
ское, Георгиевское и Мариинское.

Позднее рядом возникают еще не-
сколько греч. деревень. В местах, где 
массово селятся греч. семьи, возво-
дятся православные храмы и открыва-
ются церковные школы. В 1821 первая 
церковь в г. Сухуме строится (вероят-
но, была восстановлена) греком из 
острова Миконоса Г. Скарданас. Он же 
был исполнителем надписи на греч. яз. 
на могильной плите погребенного вну-
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Уважаемые читатели! Недавно 
вышла в свет первая краткая энци-
клопедия Абхазии.

Предлагаем вам подборку ста-
тей из нее.

ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ИЗДАНИЮ
«Абхазия. Краткая энциклопедия» — 

первое универсальное иллюстриро-
ванное энциклопедическое издание, 
посвященное Абхазии, подготовлен-
ное Государственным научным учреж-
дением «Научно-исследовательский 
центр “Абхазская энциклопедия”». Его 
цель — ознакомление читателей с не-
обходимым научно-справочным мате-
риалом об Абхазии во всей совокупно-
сти фундаментальных детерминантов, 
определивших ее историческое бытие 
и современное место в мире.

Энциклопедия содержит систе-
матизированный свод сведений обо 
всех сферах жизни Абхазии — поли-
тическом и государственном устрой-
стве, географии, природе, истории, 
религии, материальной и духовной 
культуре, фольклоре, литературе, ис-
кусстве, архитектуре, юриспруденции, 
экономике, спорте и др. В энциклопе-
дии также представлены сведения о 
ряде внешних объектов и процессов; 
при этом их присутствие на стра-
ницах издания обусловлено лишь 
объемом и ролью, которые они сы-
грали или играют в историческом, 
социополитическом и гуманитарном 
развитии Абхазии. Также имеются 
некоторые данные об этнически близ-
кородственных и соседних народах 
и приграничных регионах.

Общее количество статей достигает 
3482 (в том числе статей по различным 
отраслям и сферам — 2106, биогра-
фических статей — 536, отсылочных 
слов — 840). При этом стоит уточнить, 
что, учитывая наличие в научном обо-
роте специализированного издания 
(Абхазский биографический словарь. 
Москва — Сухум, 2015), а также то, 
что Центром «Абхазская энциклопе-
дия» планируется выпуск отдельной 
серии биографических словарей, 

редколлегия сочла достаточным огра-
ничиться биографиями сравнительно 
небольшого числа исторических лич-
ностей, и только тех из них, чей жиз-
ненный путь уже завершен.

При написании биографий ис-
пользованы материалы упомянутого 
выше «Абхазского биографического 
словаря». Исходя из задач издания, 
биографические сведения являются 
краткими и несут информацию лишь о 
главных этапах деятельности словар-
ного персонажа.

Статьи, размещенные в издании, 
носят, как правило, справочный, а не 
оценочный характер. Энциклопедия 
рассчитана на широкий круг людей, 
интересующихся прошлым и настоя-
щим страны.

К работе над энциклопедией был 
привлечен широкий круг специали-
стов, представляющих научные учреж-
дения и ведомства Абхазии, Россий-
ской Федерации, а также отдельных 
творческих сообществ. Абхазию пред-
ставляют следующие учреждения и ве-
домства: «Научно-исследовательский 
центр “Абхазская энциклопедия”», 
Абхазский институт гуманитарных ис-
следований им. Д.И. Гулиа АНА, Абхаз-
ский государственный университет, 
Абхазский государственный музей, 
Ботанический институт им. Г.Г. Айба 
АНА, Институт экспериментальной 
патологии и терапии АНА, Центр стра-
тегических исследований при Прези-
денте РА, Министерство иностранных 
дел РА, Арбитражный суд РА и др.

Статьи написаны представителя-
ми следующих научных и культурно-
просветительских учреждений Рос-
сии: Институт востоковедения РАН, 
Институт мировой литературы им А.М. 
Горького РАН, Институт мировой эко-
номики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН, Институт 
этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН, Московский 
государственный институт между-
народных отношений (Университет) 
МИД России, Государственный музей 
искусства народов Востока (все — 
Москва), Русский этнографический 
музей, Музей «Благотворительная 
деятельность семьи принца П.Г. 

Ольденбургского на Петроградской 
стороне» (все — Санкт-Петербург), 
Южный  федеральный университет 
(Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставро-
польская краевая научная библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова (все — Ставро-
поль), Карадагская научная станция 
им. Т.И. Вяземского — природный за-
поведник РАН (Республика Крым); есть 
среди авторов представители Гре-
ции и Эстонии. В подготовке данного 
издания принимали участие авторы, 
фамилии и инициалы которых указаны 
под каждой статьей.

К словарным единицам: терминам, 
названиям, фамилиям, именам, от-
чествам — в необходимых случаях 
в скобках на языке оригинала (в ос-
новном на абхазском языке) даны со-
ответствующие названия. Если термин 
состоит более чем из одного слова, то 
начальным, как правило, стоит слово, 
несущее основную смысловую на-
грузку (например: Сходы народные, 
Игры народные, Промыслы народные 
и т.п.). При повторном употребле-
нии заглавия статьи в тексте оно обо-
значается первыми буквами составля-
ющих его слов (например: Абхазский 
язык — А.я., Великий Питиунт — В.П., 
Дольменная культура — Д.к., Сухум-
ский район — С.р. и т.п.). Словарные 
статьи с прочно установившейся аб-
бревиатурой не разделяются точкой 
(Абхазский институт гуманитарных 
исследований — АбИГИ, Абхазский 
государственный университет — АГУ, 
Абхазское научное общество — АбНО, 
Абхазский государственный му-
зей — АГМ, Абхазская научно-иссле-
довательская лесная опытная стан-

ция — АбНИЛОС, Министерство 
иностранных дел РА — МИД РА и т.д.). 
В некоторых случаях в целях эконо-
мии места и во избежание излишних 
повторов опускаются слова «Абхазии» 
(Адвентивная флора, Административ-
но-территориальное устройство, По-
леводство и т.д.), «абхазов» (Жилище, 
Одежда, Охотничьи обряды, Пища 
и т.д.). Наряду

с географическими названиями, 
именами мифологических и фоль-
клорных персонажей на абхазском  
языке, в качестве заглавия статей 
даны и этнографические понятия, 
приобретшие терминологическое зна-
чение (Абыста, Аджика, Апацха, Асыз-
бал, Анхаю и т.д.). Названия статей 
приведены в единственном числе, за 
исключением тех случаев, когда тер-
мин употребляется исключительно во 
множественном числе. В названиях 
словарных статей, за исключением 
односложных слов и фамилий, про-
ставлены ударения; большинство ста-
тей снабжены дефинициями.

В отдельных статьях, где освеща-
ются проблемы, по которым в научной 
литературе существуют альтернатив-
ные точки зрения, отражено наличие 
различных концепций и взглядов. 
Материал в энциклопедии располо-
жен в алфавитной последовательно-
сти (различие букв «е» и «ё» не влияет 
на расположение термина или назва-
ния в энциклопедии).

Значительное количество статей 
сопровождено указанием литературы, 
позволяющей читателю обратиться 
к специальным трудам, которые при-
водятся преимущественно на языке 
оригинала.
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три Лыхненского храма владетельно-
го князя Абхазии Сафарбея (Георгия) 
Чачба (Шервашидзе) (1810–1821).

В 1880 в р-не Гума (абх. Гәыма, 
совр. Сухумский район) образовались 
след. греч. села: 1) с. Михайловское 
(абх. Гәыма), переименованное 1943 
в с. Шрома (в 1996 с. было возвраще-
но исконное название Гәыма); на сте-
не одного из домов в этом селе была 
надпись на греч. яз.: «Прибыли из 
анатолийского селения Пистофандон 
округа Санта 15 марта 1880 г. и обо-
сновались в деревне Кума Сухумского 
округа, Христофор Цахурис с супругой 
Елени, и с большой радостью выстро-
или в 1896 г. этот дом»; по сообщению 
свящ. А. Иванова (1911), к Михайлов-
скому церковному приходу были при-
писаны греки, арендаторы земель 
помещиков «Аричусхи» в кол-ве 65 
дворов, составлявших три поселка 
и имевших молитвенный дом (очевид-
но, речь идет о поселении Арычхуца 
(Арычхәҵа), к-рое после заселения 
греками получило назв. Манея); по 
данным С. Ангелидиса, со временем 
в с. Михайловском строится каменная 
церковь в честь святых апостолов Пе-
тра и Павла; в 1911 в Михайловском 
приходе служил свящ. П. Кехиопуло; 
Михайловское было одним из больших 
греч. сел на терр. Абхазии; к 1911 там 
проживало 959 греков православного 
исповедания;

2) с. Андреевское (абх. Аԥра, Гәыма 
хәыҷы), переименованное в 1944 
в Ахалшени (в 1996 с. возвращено ист. 
назв. Аԥра); расположено в 8 км (по 
проселочной дороге) от монастыря св. 
Иоанна Златоуста в Команах; в 1866 
и 1878 гг. из этого села было выселе-
но все абх. нас.; в 1880 села заселяют 
греки-понтийцы, между собой назы-
вавшие село «Зурначантон» (первая 
волна поселенцев была из одноимен-
ного с. в Малой Азии); 11.10.1894 в с. 
Андреевском состоялось освящение 
каменного храма в честь св. Георгия 
Победоносца; на зап. фасаде храма 
сохранился крест с лапидарной над-
писью, посвященной этому событию: 
«ETOYΣ 1894 ΟΚΤΟΜ 11» (год 1894, 
октябрь 11); к 1911 в с. Андреевском 
проживало 711 греков православного 
исповедания;

3)  с.  Дмитриевское (абх. 
Маршьанихәы); расположено в 2,5 км 
(по проселочной дороге) от монастыря 
св. Иоанна Златоуста в Команах; греч. 
поселение здесь возникло в 1880; со-
хранилось полуразрушенное камен-
ное здание церкви св. пророка Илии. 
Позднее греч. поселенцы обосновыва-
ются и в Команах. К 1917 их насчитыва-
лось 129 жителей.

По статистическим данным, опу-
бликованным в «Кавказском календа-
ре» («Το ημερολόγιο του Καυκάσου») за 
1907, числ. греч. переселенцев в Су-
хумском округе была такова: 1) г. Су-
хум — 1142 чел. (по уточненным дан-
ным И. Калфоглуса — 1200 чел.);

2) с. Александровское (абх. Амхьал, 
с. Багбаран) — 186 чел. (по данным И. 
Калфоглуса — 295 чел.); 3) с. Андре-
евское (абх. Ацра, Гәыма хәыҷы) — 
193 чел. (по данным И. Калфоглуса — 
524 чел.); 4) с. Георгиевское — 135 
чел. (по данным И. Калфоглуса — 
271чел.); 5) с. Дмитриевское (абх. 
Маршьанихәы) — 43 чел. (по данным 
И. Калфоглуса — 210 чел.); 6) с. Дран-
да — 276 чел. (по данным И. Калфоглу-
са — 270 чел.); 7) с. Екатериновское 
(абх. Абгыӡара, Кяласур) — 195 чел. 
(по данным И. Калфоглуса — 293 чел.); 
8) с. Константиновское (абх. Акаԥа, с. 
Акапа) — 401 чел. (по данным И. Кал-
фоглуса — 611 чел.); 9) с. Мариинское 

(абх.Алакәымҳара, Кяласур) — 77 чел. 
(по данным И. Калфоглуса – 167 чел.); 
10) с. Михайловское (абх. Гәыма) — 
497 чел. (по данным И. Калфоглу-
са — 810 чел.); 11) с. Ольгинское (абх. 
Бариал,с. Цабал) — 135 чел. (по дан-
ным И. Калфоглуса — 1230 чел.); 12) 
села Павловское и Петровское (абх. 
Гәалӡа и Алан, с. Акапа) — 197 чел. (по 
данным И. Калфоглуса — 655 чел.); 13) 
с. Псырдзха — 395 чел. Общее кол-во 
греч. переселенцев на терр. Абха-
зии к 1907 составляло 3477 чел. (по 
данным И. Калфоглуса — 6931 чел.). 
К 1907 на всем Кавказе существовало 
75 греч. общин, в к-рых проживало 37 
456 православных греков.

По данным свящ. А. Иванова, в 1911 
на терр. Абхазии существовали след. 
греч. церковные приходы (храмы 
и церковные общины), входившие 
в состав Сухумской Епархии:

1) Ольгинский — 251 дворов (1 460 
чел. обоего пола); 2) Георгиевский — 
40 дворов (246 чел. обоего пола); 3) 
Александровский — 107 дворов (648 
чел. обоего пола); 4) Екатеринин-
ский — 58 дворов (341 чел. обоего 
пола); 5) Мариинский — 39 дворов (213 
чел. обоего пола); 6) Павловский — 
121 дворов (798 чел. обоего пола); 7) 
Константиновский — 137 дворов (803 
чел. обоего пола); 8) Михайловский — 
176 дворов (959 чел. обоего пола); 9) 
Андреевский — 124 дворов (711 чел. 
обоего пола); 10) Бырцхский — 129 
дворов (823 чел. обоего пола). Итого: 
1192 двора (7 002 чел. обоего пола). 
Многие свящ., служившие в выше-
названных приходах (храмах), при-
были вместе с прихожанами из Пон-
та и Малой Азии. Это протоиерей К. 
Ламприаниди, свящ. С. Тектониди, И. 
Филипиди, П. Кехиопуло и др.

В 1949 по приказу И.В. Сталина гре-
ки из Абхазии были выселены, а поки-
нутые ими села и дома были заселены 
переселенцами из Грузии (мегрелы, 
сваны и др.). После смерти И.В. Ста-
лина греки, отправленные в ссылку 
в Центр. Азию, получают разрешение 
на возвращение. Больш-во из них сно-
ва переселяются в Абхазию.

Лит.: Παλαιολόγος Κ.Α. Ο εν τη 
Νότιω Ρωσία Ελληνισμός. Από των 
αρχαιότατων χρονών μέχρι των καθ’ 
ημάς // Παρνασσός, 5 (1881); Ελληνικές 
κοινότητες εν Ρωσία // Εκκλησιαστική 
Αλήθεια, τ. 31 (1907); Κάλφογλους Ι.Η. 
Οι Έλληνες εν Καύκασο. Ιστορικό δοκίμιο. 
Εκδίδεται

προς όφελος της εν Βατούμ Ελληνικής 
ευεργετικής Αδελφότητος. Αθήνα, 1908; 
Иванов А., свящ. Греческие прихо-
ды Сухумской Епархии и их проис-
хождение // Сотрудник Закавказской 
Миссии, 1 (1912); Κάλφογλους Ι.Η. Ο 
άποικος ήτοι αι εν Νοτίω Ρωσσία

και Καυκάσω αρχαίαι Ελληνικαί 
αποικίαι και αι άλλοτε διαλάμψασαι 
Ελληνικαί Επισκοπαί, αρχιεπισκοπαί και μ 
ητροπόλεις. Έργον δωδέκατον. Εκδίδεται 
π ρὸς όφελος του Συνδέσμου των εν 
Ρωσσία Ελλήνων. Τεύχος Α΄. Βατούμ, 
1919; Олонецкий А. Колонизация Аб-
хазии во второй половине XIX столетия 
// Труды Абхазско- го научно-исследо-
вательского института краеведения. 
Вып.2. Сухум, 1934; Κορομηλά Μ. Οι 
Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την 
εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Αθήνα, 2001; Кәарҷиа В.Е. Аԥсны 
атопонимика. Аҟәа, 2002; Άσερσον Ν. 
Μαύρη Θάλασσα. Λίκνο πολιτισμού και 
βαρβαρότητας. Μετάφ. Λ. Καρατζάς. 
Αθήνα: Εκδ. «Ωκεανίδα», 2003; Αγγελίδης 
Σ. Ελληνική οικισμοί στον

Καύκασο ( στην Γεωργία, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν και στην Νότια Ρωσία). 
Θεσσαλονίκη, 2005; Иоаниди Н.Н. 

1949 год. Технология преступления. 
Сухум, 2006; Джуха И. Спецэшелоны 
идут на Восток. История репрессий 
против греков в СССР. Депорта-
ции 1940-х гг. СПб., 2008; Δωροθέου 
Dbar, αρχιμανδρίτη. Ο τόπος θανάτου 
και ενταφιασμού του αγ. Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου. Νέος Άθως: Εκδ. Ι. 
Μητροπόλεως της Αμπχαζίας, 2016.

Архимандрит Дорофей (Дбар)

ГУМА́ (Гәыма́) — село в Сухумском 
районе; расположено к северу от Су-
хума, в предгорной полосе, по обоим 
берегам Зап. и Вост. Гумисты. На за-
паде Г. граничит с с. Верхняя Эшера по 
р. Гумиста, на севере — с терр. Псху-
Гумистинского заповедника, на восто-
ке — с с. Акапа, на юге — с с. Яштхуа. 
Г. исторически подразделяется на 17 
поселков, большая часть к-рых в наст. 
время не населена: собственно Гума, 
Аабтра, Абианда, Адзыбжара, Адзых-
куа, Апра, Арычхуца, Ацтышв, Ачеид-
зкуа, Каман, Рашхуа, Хабю, Хуажвкыт, 
Цара, Цвымкыр, Шваху, Швбаара. 
В 1881–1943 гг. офиц. назв. села было 
Михайловское, в 1943– 1996 гг. — 
Шрома, в 1996 восстановлено искон-
ное назв. Гума. В адм. отношении терр. 
села представляет собой Гумскую сел. 
администрацию. Со времени установ-
ления рос. воен.-полит. контроля над 
Абхазией и до полного выселения ко-
ренного нас. в Османскую империю 
(1877) терр. села административно 
была объединена в Гумскую сел. об-
щину. В 1880-е гг., после расселения 
на данной терр. греч. колонистов, 
были образованы Андреевская и Ми-
хайловская сел. общины. В 1919–1923 
гг. в пределах нынешней терр. Г. 
были выделены Андреевская (Апра), 
Бешкардашская (Абианда) и Михай-
ловская вол. В 1923 эти вол. были пре-
образованы в одноименные сельсове-
ты. В 1943 Бешкардашский сельсовет 
был переименован в Мтисубанский, 
Михайловский — в Шромский. В 1944 
Андреевский сельсовет переименова-
ли в Ахалшенский. В позднесоветский 
период Мтисубанский сельсовет был 
включен в состав Шромского. В 1996 
все они были объединены в Гумскую 
сел. администрацию.

На терр. села находится Каманский 
ист.-архитектурный заповедник, вклю-
чающий Монастырь святителя Иоанна  
Златоуста 11–12 вв., руины церкви св. 
Василиска 10–12 вв. и двухсотме-
тровую лестницу. Каманский мона-
стырь был отреставрирован в кон. 19 
в. В нач. 21 в. в храме возобновлена 
монашеская жизнь. В 1912 в селе 
была построена греч. церковь. Рядом 
с руинами церкви св. Василиска в нач. 
21 в. Возведена деревянная часовня. 
Числ. нас. Г. составляет 38 чел. (2011). 
Половой состав: мужчины — 47,4%, 
женщины — 52,6%. Этнич. состав: 
армяне — 86,8%, русские — 10,5%, 
грузины — 2,6%. Г., наряду с с. Хашп-
сы Гагрского района и селами Таглан 
и Бчара Галского района, является од-
ной из 4 сел. администраций Абхазии, 
где, согласно итогам переписи 2011, 
не проживало ни одного этнич. абхаза. 
В 1868 в Г. проживали 1405 чел.: все 
жит. были абхазами. В 1881, в ходе 
колонизационного заселения Абха-
зии, последовавшего за махаджир-
ством, на данной терр. были рассе-
лены понтийские греки из Турции. По 
данным посемейной переписи 1886, 
нас. нынешней терр. Г. составляло 
690 чел. Все жит. были этнич. грека-
ми, по конфессиональной принадлеж-
ности — православными. Сословный 
состав: крестьяне — 97,0%, предста-
вители православного духовенства — 

2,0%, представители городских сосло-
вий –1,0%. В нач. 20 в., помимо греков, 
в селе осели и др. выходцы из Осман-
ской империи: лазы (в пос. Цара-Шба-
ара) и арм. беженцы. По итогам пер-
вой Всесоюзной переписи 1926, нас. 
терр. нынешней Г. составляло 5660 
чел.: греки — 77,3%, армяне –12,8%, 
лазы — 5,3%, грузины — 2,2%, рус-
ские — 1,6%, украинцы –

0,3%. В 1949 греки и лазы были де-
портированы из Абхазии. В дома, 
оставленные гум. греками и лазами, 
были заселены переселенцы из Зап. 
Грузии (мегрелы, сваны и имеретинцы). 
В 1959 в пределах терр. нынешней Г. 
проживали 3378 чел., в 1989 — 2737 чел. 
Больш-во нас. в позднесоветский период 
составляли грузины. Проживали также 
армяне, греки и русские. В 1950–1980-е 
гг. село охватил процесс депопуляции, 
вызванный миграцией в более привлека-
тельные с точки зрения экон.- геогр. по-
ложения н.п. Абхазии. По окончании ОВА 
1992–1993 гг. Г. практически полностью 
обезлюдела.

Основной отраслью специали-
зации экономики села в прошлом 
являлось субтроп. сел. хоз-во и та-
баководство; в наст. время развит экс-
курсионный туризм. В сов. период на

р. Вост. Гумиста функционировала 
Сухумская ГЭС, введенная в эксплуа-
тацию в 1949 (восстановлена в 2018). 
В 1893 в селе впервые была открыта 
Андреевская общеобразовательная 
школа. В 1897 начала функциониро-
вать Михайловская жен. школа. В наст. 
время школы в Г. не имеется.

Лит.: Воронов Ю.Н. В мире архитек-
турных памятников Абхазии. М., 1978; 
Кәарҷиа В.Е. Ацны атопонимика. Аҟәа, 
2002; Кварчия В.Е. Историческая и со-
временная топонимия

Абхазии. Сухум, 2006; Итоги пере-
писи населения Республики Абхазия 
2011 г. Сухум, 2012.

Н.В. Багапш

«ГУМА́» (Гәыма́) — ж.-д. платфор-
ма в Сухуме; была открыта в 1940 под 
назв. «Ботанический сад». В 1949 по 
проекту архитекторов З. Поченцовой-
Орлинской и В.М. Векиловой был по-
строен павильон. В 1951 станция «Бо-
танический сад» была переименована 
в платформу имени Бараташвили; по-
сле ОВА 1992–1993 гг. получила на-
звание «Г.». В наст. время ж.-д. плат- 
форма «Г.» функционирует.

Лит.: Архангельский А.С., Архан-
гельский В.А. Железнодорожные 
станции СССР: справочник: В 2 т. Т. 1. 
М., 1981.

А.Я. Дбар

ДА́ЧА ЛА́ПТЕВА — памятник ар-
хитектуры в Сухуме. В кон. 19 в. Д.П. 
Лаптев приобрел в Сухуме несколько 
участков. В 1898 на одном из участ-
ков он построил двухэтажный дом (на 
нынешней ул. Дагестанской), в к-ром 
жил со своей супругой А.С. Третья-
ковой (племянницей и дочерью П.М. 
и С.М. Третьяковых — основателей 
Третьяковской галереи). В 1902 Д. 
Лаптев построил новую двухэтажную 
кирпичную дачу из 22 комнат и подва-
ла. Здание, стоящее на возвышении, 
имеет сложную композицию и явля-
ется ярким примером архитектуры 
эпохи модерна. Рядом был заложен 
большой парк (ныне –парк Курчен-
ко). Во время русско-японской войны 
1904–1905 гг. А. Третьякова-Лапте-
ва на своей даче организовала бес-
платный санаторий на 10 коек для 
раненых офицеров. В 1906 санаторий 
закрылся, а на даче был устроен пан-
сион «Мон-Ре-По»,который содержа-

ла Исаджанова. В 1921 Д.Л. муници-
пализировали, оставив ей несколько 
комнат в старом здании. На быв.Д.Л. 
долгое время функционировал дет-
ский сад. В наст. Время это много-
квартирный жилой дом.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Сухум. Су-
хум, 2016.

Т.Г. Алания

ДА́ЧА НО́ЕВА — памятник архитек-
туры в Сухуме. В кон. 19 в. несколько 
земельных участков у самого под-
ножия длинной гряды холмов приоб-
рел известный московский цветовод, 
промышленник Ф.Ф. Ноев. На одном 
из участков он в 1896 построил двух-
этажное здание с двумя башнями по 
краям, образующими неполный тре-
тий этаж (ныне — 1 проезд Кодорского 
шоссе). Санитарные участки с дачей 
были оценены в 28

тыс. 500 р. Все имение Ф. Ноева по 
периметру было засажено пирами-
дальными кипарисами, а на равнинной 
части располагался питомник цветоч-
ных культур, разл. видов пальм и др. 
растений. Ф.Ф. Ноев — обладатель 
нескольких цветочных лавок и мага-
зина цветов в Москве. «Магазин Ное-
ва и Турова», где продавались цветы, 
в т.ч. и выращенные в Сухуме, разме-
щался на месте ресторана «Арагви». 
В Сухуме на левом берегу р. Гумиста у 
Ф. Ноева была огромная терр. земли, 
где он выращивал цветы (ныне — терр. 
«Учхоза»), в основном гиацинты. Ф. 
Ноев почти полностью перекрыл по-
ставки гиацинтов из Голландии в Рос-
сию, т.к. «завалил» ее гиацинтами из 
Абхазии. Главным садовником у Ф.Ф. 
Ноева работал И. Тарасов. В 1898 на 
первом заседании Сухумского обще-
ства сельского хозяйства Ф. Ноев был 
избран пред. Однако долго прорабо-
тать в этой должности ему не было 
суждено, в 1899 он скончался.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Сухум. Су-
хум, 2016.

Т.Г. Алания

ДОМ МЕТАКСА́  П.Н. — памят-
ник архитектуры Сухума, возведенный 
в 1879 на углу ул. Беслетской (ныне — 
ул. Ардзинба) и Карантинного переул-
ка (ныне — ул. Чанба). Рядом с

П.Н. Метакса было возведено еще 
несколько домов, к-рые были снесе-
ны в нач. 1950-х гг. Д.М. был построен 
после разрушения турками дома боль-
шой семьи Метакса, расположенного 
на месте, где сегодня стоит гостиница 
«Абхазия», во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. В Д.М. помеща-
лась контора об-ва «Надежда», аген-
том которой состоял сам Н.П. Метакса. 
В 1912 была проведена реконструкция 
Д.М., в результате к-рой его площадь 
значительно увеличилась. После со-
ветизации Абхазии Д.М. был муници-
пализирован, и его детям было вы-
делено несколько комнат на втором 
этаже. В сов. время верх. этаж отно-
сился к жилищному фонду города, а на 
первом этаже располагалась аптека № 
5. В 2008 в реконструированном зда-
нии П.Н. Метакса расположился отель 
«Атриум-Виктория»; был надстроен 
третий этаж и сооружена трехэтажная 
пристройка, значительно увеличившая 
корпус здания.

Лит.: Тези И. Сухум: путеводитель 
по городу и окрестностям. Харьков, 
1903; Григориадис Г. Сухумские се-
мьи Метакса // Греческий Сухумский 
вестник, № 98 (приложение к газ.

«Афинский курьер», 27.07–2.08. 
2016).

Г.И. Григориадис
Продолжение следует


