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шаха, а Опсит, правитель вост. 
Абасгии, стал готовиться к войне 
с Византией. Большие надежды 
он возлагал на, казалось бы, не-
приступную крепость Трахею, 
построенную незадолго до этих 
событий византийцем Фомой 
Армянином. Крепость входила 
во внутренний эшелон «Кав-
казского лимеса» для обороны 
абасгских «клисур». Руины Тра-
хеи (от греч. «извилистая каме-
нистая местность») до сих пор 
сохранились на вершине Ана-
копийской горы у Нового Афо-
на. Местоположение крепости 
определяет ее тактическое зна-
чение — сторожить узкий

проход, соединявший Абасгию 
с Апсилией, у подножия горы 
и вести наблюдение за пере-
движением кораблей в море. 
Размеры Трахеи невелики — 
общая длина стен 204 м (абрис 
Цибилиума по периметру 1200 
м), полезная площадь до 0,3 га 
(против 1,5 га Цибилиума). Про-
копий сохранил яркое описание 
внутр. обстановки Трахеи в 550: 
«Дома абасгов были многочис-
ленны, отстояли друг от друга 
на близком расстоянии и, кро-
ме того, были окружены со всех 
сторон своего рода стеною». 
Узнав о ситуации в Абасгии, им-
ператор Юстиниан отдал при-
каз подавить мятеж. Из Фасиса 
(совр. Поти) были отправлены 
корабли с тысячей визант. сол-
дат во главе с Улигагом и Ио-
анном, сыном Фомы Армянина. 
Высадившись на берег, визан-
тийцы попытались взять Трахею 
с востока. Однако тропа здесь 
шла меж ду протянувшейся 
в длину скалой и прибрежным 
болотом, су ществовавшим 
до сер. 19 в. Со скалы строй А. 
держал под обстрелом тропу. 
Византийцам пришлось пере-
бросить часть воинов морем 
в обход и двинуться на Трахею 
двумя колонками. А., число к-рых 
не должно было превышать не-
сколько сотен, выну ж дены 
были отступить за крепостные 
стены. Однако стражи не успе-
ли закрыть ворота, и против-
ник ворвался внутрь крепости 
без особых препятствий. А., 
заняв оборону на крышах до-
мов, попыта лись от бить ся 
сверху, но нападающие подожг-
ли дома, и Трахея пала. Опсит 
с небольшим отрядом бежал 
на Северный Кавказ к союзни-
кам персов — гуннам. Византий-
цы взяли в плен жен абасгских 
царей со всем потомством 
и приближенными, опусто-
шив прилегающую местность. 
Через нек-рое время Трахея 
была восстановлена и стала на-
зываться Анакопией, к-рая про-
должала быть гл. крепостью

А. (вторая линия обороны), 
а отремонтированная Тра-
хея превратилась в цитадель 
(передняя линия обороны Ана-
копийской крепости), к-рая 
выдержала в 738 нашествие 
арабов (Анакопийское сраже-
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ГУМИСТА ́ (Гәымсҭа)́ — река 
в центр. части Абхазии, самая 
крупная из рек, стекающих с юж. 
склонов Бзыпского хребта. Пл. 
водосборного бассейна — 
576 км2. Питание реки — до-
ждевое, подземное, снеговое. 
Расход воды — 31,4 м3/с. Общая 
протяженность — 43 км. Истоки 
Г. формируются на протяжении 
30 км Бзып. хр., от перевала Бга-
лара до перевала Химса. Г. фор-
мируется двумя равносильными 
потоками, разделенными между 
собой отрогом Бзып. хребта — 
Ашамгуара, делясь на Вост. 
и Зап. Г. После их слияния река 
прорывается через узкое уще-
лье на Сух. низм. В приустье-
вом участке река распадается 
на сеть рукавов, разделенных 
галечными о-вами. Г. впадает 
в море в 4 км к северо-восто-
ку от Сух. мыса. В месте слия-
ния Вост. и Зап. Г., у подножия 
горы Ацтышв, река образует об-
ширную пойму дл. 2,2 км, шир. 
0,2–0,5 км, к-рая частично зали-
вается водой во время паводков. 
Зап. Г. формируется под пере-
валами Ачавчар и Доу на выс. 
1700 м над уровнем моря, течет 
в юго-вост. направлении. Дл. 
Зап. Г. — 31 км. Лев. притоки: 
А хьпсы, Дачрыпш, Д жишра. 
Прав. притоки — Гумрыпш, Акуд-
рха, Ахитвара, Хуажвкытакуара. 
Вдоль Зап. Г. проходит дорога 
через перевал Доу в с. Псху. 
Ср. уклон ложа Зап. Г. — 93 м/
км, ср. шир. — 5 м, ср. глубина 
в межень — 0,6 м. Вост. Г. берет 
нач. на выс. 2570 м над уровнем 
моря, у перевала Химса. Дл. 
Вост. Г. до слияния — 28 км. Лев. 
приток –Цвымкыр. Весь бассей-
на реки покрыт густым лесом. 
Берега крутые, беспойменные, 
во многих местах обрывистые 
и недоступные. Вост. Г. име-
ет большое падение. В ниж. 
течении, на протяжении 8 км 
до устья, река сильно разбра-
сывается на рукава, имеет не-
устойчивое гравелистое русло. 
Ср. уклон — 7 м/км. Среднегодо-
вой расход Вост. Г. — 10,3 м3/сек. 
Темп-ра воды зимой — 10 °С, 
летом — 20 °С. В Г. обитают фо-
рель, подуст, усач. До постройки 
Сухумской

ГЭС в реку заходил на нерест 
лосось. Г. протекает по терр. 
Сухумского района. На берегах 
реки находятся села Яштхуа, 
Гумиста, Гума, Эшера и Верхняя 
Эшера.

Лит.: Барач Г.П. Внутренние 
водоемы Абхазской АССР, их 
промысловая ихтиофауна и ры-
бохозяйственное значение. Су-
хуми, 1960; Кәарҷиа В.Е. Аԥсны 
атопонимика. Аҟәа, 2002; Квар-
чия В.Е. Историческая и совре-
менная топонимия Абхазии. 
Сухум, 2006.

И.В. Тания

ГУМИСТИ́НСКИЙ УЧА́СТОК — 
адм.-терр. единица верх. уров-
ня в Сухумском военном отделе 
(с 1883 — Сухумском округе), су-
ществовавшая с 1868 по 1919 г. 
Г.у. располагался в центр. части 
Абхазии. В 1883 в состав Г.у. 
был включен ликвидирован-

ный Цебельдинский округ. Адм. 
центром Г.у. был г. Сухум, не вхо-
дивший в состав участка. На за-
паде Г.у. граничил с Гудаутским 
участком, на востоке — с Ко-
дорским участком по р. Кодор. 
В 1886 Г.у. включал в свой состав 
32 сел. об-ва: Аварче, Акапа, 
Александровское, Андреевское, 
Бабушеры, Багбаран, Беслет-
ское, Богавешта, Владимировка, 
Георгиевское, Гнаденберг, Гуль-
рипш, Гумиста, Дмитриевское, 
Дранды, Екатериновское, Карак-
се, Келасури, Константиновское, 
Линдау, Марьинское, Мерхеул, 
Михайловское, Нейдорф, Ни-
колаевско-Анастасиевское, 
Ольгинское, Павловское, Пол-
тавское, Пшап, Черниговское, 
Эстонское,Эширы. В 1916 Г.у. 
состоял из 45 сел. об-в: Ажар-
ского, Азантского, Акапо-Кела-
сурского, Александровского, 
Алексеевского Первого, Алексе-
евского Второго, Андреевского, 
Апианчского, Арычхуцаского, Ба-
бушерского, Беслетского, Вла-
димирского, Георгиевского, 
Герзеульского, Гульрипшско-
го, Гума-Сабашвильского, Гу-
мистинского, Дмитриевского, 
Драндского, Дубовского, Ека-
терининского, Константинов-
ского, Латского, Ивановского, 
Линдауского, Марьинского, 
Матросско-Слободского, Мер-
хеульского, Михайловского, 
Наа-Армянского, Николаевско-
Анастасиевского, Ново-Черни-
говского, Ольгинского, Павловского, 
Петровского, Полтавского, 
Пшапского, Спасовского,Старо-
Черниговского, Суворовского, 
Цебельдинского, Эстонского, 
Эшера-Абхазского, Эшера-Ар-
мянского, Юрьевского. По дан-
ным посемейной переписи 1886, 
числ. нас. Г.у. составляла 6609 
чел.: абхазы — 5,9%, мегре-
лы — 34,5%, греки — 31,0%, 
эстонцы — 9,6%, русские — 
9,2%, немцы — 3,7%, молдава-
не — 2,2%, украинцы — 1,9%, 
болгары — 1,4%, представители 
др. этносов – 0,6%. После адм. 
реформы 1919 Г.у. был ликви-
дирован, на его месте в тех же 
границах был образован Гуми-
стинский уезд.

Лит.: Кәарҷиа В.Е. Аԥсны ато-
понимика. Аҟәа, 2002.

Н.В. Багапш

ААПСЫ́ (Ааԥсы́) — река в зап. 
части Абхазии, формирующа-
яся на юж. склонах Бзыпского 
хребта. В сов. период офиц. 
назв. реки на рус. яз. в разное 
время были Аапста и Бакла-
новка. А. берет нач. от истока 
Гунырхуа вблизи перевала Бга-
лара на Бзып. хр., на выс. око-
ло 1400 м над уровнем моря. 
Пл.водосборного бассейна — 

243 км2. А. впадает в Черное 
море у с. Приморское Гудаут-
ского района. Дл. реки — око-
ло 30 км. Самым большим прав. 
притоком А. является р. Даху-
арта, к-рая берет нач. на скло-
нах г. Дыдрыпш, на выс. 915 м 
над уровнем моря, и впадает в А. 
в 3 км от устья последней. Дл. А. 
с притоком Дахуарта — 85 км. 
Питание реки — дож девое, 
подземное. Ср. расход воды — 
10,8 м3/с. В верх. части А. про-
текает в живописном скалистом 
ущелье с крутыми известняко-
выми склонами и небольшими 
водопадами. В реку на нерест 
заходит черноморский лосось. 
А. протекает по терр. Гудаут. 
р-на. На берегах реки находятся 
села Ачандара, Абгархук, Аацы  
и Приморское.

Лит.: Барач Г.П. Внутренние 
водоемы Абхазской АССР, их 
промысловая ихтиофауна и ры-
бохозяйственное значение. Су-
хуми, 1960; Кәарҷиа В.Е. Аԥсны 
атопонимика. Аҟәа, 2002; Квар-
чия В.Е. Историческая и совре-
менная топонимия Абхазии. 
Сухум, 2006.

И.В. Тания

А А ́Ц-НЫ ́Х А  — святилище 
в с. Аацы, в местности между р. 
Аапсы и ее притоком Дахуарта; 
место приношения очиститель-
ной клятвы.

Лит.: Инал-ипа Ш.Д. Абха-
зы. Ист.-этн. очерки. 2-е изд.  
перераб., доп. Сухуми, 1965; 
Зыхәба С.Л. Аԥсуа мифологиа. 
Аҭҵаарақәа. Аҟәа, 2012.

Ш.Х. Салакая

АБАС́ГИ / АБАЗ́ГИ (Абас́гаа 
/ Аба́згаа) — одно из древнеаб-
хазских племен, выделившееся 
из гениохийского этнич. союза. 
Впервые А. появились на ист. 
арене во 2 в. н.э.; их упоминает 
Арриан: «С апсилами граничат 
абасги; у абасгов царь Рисмаг; 
этот тоже получил свою власть 
от тебя». С запада А. граничи-
ли с санигами. В 6 в. на западе 
они граничили с санигами по р. 
Абаск, на востоке — с апсила-
ми по р. Гумиста. Ориентиром 
являлась пограничная крепость 
Трахея (Анакопия) в совр. Но-
вом Афоне, к-рая находилась 
на земле А. В 4 в. в письменных 
источниках А. величаются «слав-
ными». Памятники материальной 
культуры, особенно могильники 
и поселения А., пока изучены 
слабо. С нач. 2 в. они были во-
влечены в сферу полит. инте-

ресов Рима, действовавшего 
через крепости-города Себасто-
полис и Питиунт. Как и у апсилов, 
у А. широкое распространение 
получили рим.-визант. монеты. 
Были в моде различные мест-
ные и общечерноморские укра-
шения. А. также использовали 
в бою «дамасские» мечи, как ко-
роткие  (ладиусы) для пехоты, 
так и длинные всаднические 
метательные на 20–25 м топоры 
«франциски». До 30–40-х гг. 6 в. 
они в основном исповедовали 
традиционную религию, хотя 
и были знакомы с христиан-
ством. В первой пол. 6 в. Абасгия 
была разделена на 2 части, каж-
дая из к-рых управлялась сво-
им «царем»-базилевсом. И эти 
цари, как сообщает Прокопий 
Кесарийский, отбирали из своих 
соплеменников наиболее краси-
вых мальчиков, превращали их 
в евнухов и продавали за боль-
шие деньги в Константинополь, 
а родителей, если они пробо-
вали возмущаться, убивали. 
В 542 началась очередная ира-
но-визант. война и византийцам 
под нажимом персов пришлось 
покинуть свои воен. базы в Се-
бастополисе и Питиунте. Чтобы 
сохранить контроль над Абас-
гией, к А. был прислан импера-
тором Юстинианом I Евфрат, 
сам родом А., к-рый убедил 
своих соплеменников принять 
христианство в качестве офиц. 
религии (около 548). Местной 
знати было запрещено впредь 
уродовать и продавать в раб-
ство соплеменников-христиан, 
что способствовало быстрому 
распространению христиан-
ства; из Константинополя при-
был епископ, а на выделенные 
А. деньги Юстинианом был по-
строен храм св. Богородицы. 
При императорском дворе была 
основана школа, где обучались 
способные дети А. В результа-
те у них и у византийцев урав-
нялись права, ибо они к тому 
времени стали единоверцами. 
Попытка абасгских царей вновь 
заняться работорговлей возму-
тила народ, и он изгнал своих 
правителей, к-рые уже не могли 
рассчитывать на поддержку Ви-
зантии. Византийцы, к-рых было 
довольно много в Абасгии, осо-
бенно в Питиунте, решили вос-
пользоваться этими событиями 
и объявили Абасгию частью Ви-
зант. империи. А. этим были воз-
мущены, чем воспользовалась 
абасгская знать, решив восста-
новить прежний образ жизни. 
Абасгия вновь была поделена 
на 2 части, во главе к-рых встали 
Опсит и Скепарна, к-рые обра-
тились за помощью к Ирану. Ле-
том 550 в Абхазию пришло иран. 
войско во главе с Набедом. Оно 
поддержало антивизантийские 
силы, но вскоре ушло из Абас-
гии. Персы увели в Иран в каче-
стве заложников 60 мальчиков 
из самых знатных семей.

Скепарна, правитель зап. 
Абасгии, был вызван в ставку 
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ние). В 6–7 вв. через Санчарский 
перевал из Алании в Абасгию 
проходила «дорога абасгов», 
одно из трех ответвлений Ве-
ликого шелкового пути. В кон. 
6 или нач. 7 в. к власти в Абас-
гии пришла династия Аноси-
дов (Леонидов), представители 
к-рой возглавили Абхазское 
царство. Сохранился перечень 
этих лиц, называемый «Диван 
абхазских царей»; его поздней-
шая копия относится к 15 в. Пер-
вым в этом списке стоит Анос, 
вторым — Гозар, третьим — 
Юстиниан, четвертым — Филик-
тиос, пятым — Капаруки (Барук), 
шестым — Димитрий I, седь-
мым — Феодосий I, восьмым –

Константин I, девятым — Фе-
одор I, десятым — Константин II 
и одиннадцатым — Леон I, при-
чем все они, кроме последнего, 
были сыновьями своих пред-
шественников, и лишь Леон 
был младшим братом Констан-
тина. В 620-е гг. А. участвовали 
в походах императора Ираклия 
против Ирана, однако затем 
«вернулись на родину». В кон. 
7 в. А. перешли на сторону ара-
бов, но вскоре вновь вернулись 
под покровительство Византии. 
Тем не менее, по сообщению 
Феофана Хронографа, «Юсти-
ниан послал (Льва Исавра) 
в Аланию; он дал ему огром-
ную сумму денег и повелел на-
травить аланов на абазгов». 
Лев Исавр в Фасисе припрятал 
деньги и через Апсилию поехал 
к аланам. Последние «приняли 
его с большой почестью, послу-
шались его, вторглись в Абас-
гию и опустошили эту страну». 
А. попытались захватить Льва 
Исавра, предложив за него ала-
нам сначала три тысячи золотых 
монет, а затем шесть тысяч. Льву 
Исавру удалось уговорить ала-
нов пойти на хитрость: они пе-
редали его А., получили деньги, 
а затем, устроив засаду, осво-
бодили Исавра. Вслед за этим 
аланы совершили еще одно 
вторжение в «абасгские клису-
ры» и увели в плен много людей. 
Затем Лев Исавр через Апсилию 
вернулся в Византию.

В 737, по сообщению груз. 
летописей, в Закавказье втор-
глось огромное араб. войско 
во главе с Марваном ибн Му-
х а м м а д о м (М у р в а н о м К ру 
[Глухим] груз. летописей). Вос-
точно-грузинские, картлийские 
правители Мир и Арчил бежали 
в Абасгию и укрылись в Анако-
пии. Мурван, разрушая по пути 
все, что ему попадалось (в т.ч. 
и «город Апсилии Цхум»), дошел 
до границ Абасгии. В Анако-
пии засели тысяча картлийских 
и две тысячи абасгских во-
инов, возглавляемых Миром 
и Арчилом. Правитель А. Леон 
отправился за подмогой к ала-
нам. Про войска же Мурвана 
говорили, что они по числен-
ности равны «темной туче са-
ранчи и комаров». Силы были 
явно неравными, но Анакопия 
представляла собой прегра-
ду исключительной мощности. 
Ее юж. стена, протянувшаяся 
на 450 м, была снабжена семью 
башнями, форма к-рых в зависи-
мости от крутизны склона была 
четырехугольной или полукру-
глой в плане. Такие башни были 
возведены на более пологом 
склоне, где врагам легче было 
подвести стенобитные маши-
ны. На стенах и башнях стояли 

катапульты и др. метательные 
машины, засыпавшие врага 
стрелами и камнями. За круглой 
многоярусной угловой башней 
скрыты ворота, подходы к к-рым 
были тщательно защищены. 
Между башнями были калитки, 
через к-рые защитники крепости 
совершали внезапные вылазки. 
Помогло и то, что на ограничен-
ной заболоченной терр., меж-
ду морем и скалой, скопились 
десятки тысяч воинов и лоша-
дей, что вызвало вспышку эпи-
демического заболевания. 
Древнегрузинский летописец 
Джуаншер (11 в.) след. образом 
отразил обстоятельства решаю-
щего сражения под Анакопией: 
«И перед рассветом Господь Бог 
послал на сарацин зной южный, 
и заболели они кровяной холе-
рой. В ту ночь явился Арчилу ан-
гел Божий, который сказал ему: 
“Идите и сразитесь с агарянами 
(арабами), ибо я на них послал 
жестокую и истребляющую лю-
дей и животных болезнь. Когда 
выступите, тогда из их лагеря 
услышите стоны и рыдания. Вы 
же будьте храбрыми и обрети-
те силу, уповая на бога”. Когда 
же рассвело, из их лагеря раз-
дались плач и рыдания. И тог-
да выступили, уповая на Бога, 
для сражения с ними, срази-
лись, и Господь Бог дал победу 
малочисленному христианско-
му воинству, от холеры погибло 
тридцать пять тысяч сарацин, 
а от меча — три тысячи. Mир был 
ранен копьем в бок; из христи-
ан в тот день пало шестьдесят 
человек. Лошади сарацин пали 
подобно (срубленному) лесу, 
и всех их бросали в море». Мур-
вану пришлось отступить. По-
беда под Анакопией позволила 
завершить полит. объединение 
Абхазии под властью абасгских 
правителей и стать решающим 
шагом к образованию незави-
симого Абх. царства. К этому 
времени происходит и формиро-
вание единой абх. феодальной 
народности, в к-рой А. сыграли 
одну из ключевых ролей.
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С.Ш. Салакая

АББАС́-ОГЛЫ ́ Адиле Шах-
базовна (Аббас́-оглы ́ Адиле 
Шахбас-иԥҳа) (1920,

Сухум — 2020, там же), засл. 
Работник культуры Абх. АССР 
(1988). Ветеран труда. В 1938 А. 
была репрессирована как член 
семьи Н.А. Лакоба. С 1939 на-
ходилась в ссылке в Казахста-
не. В 1953 была освобождена. 
В 1956 Верховный суд Абхазской 
АССР признал ее невиновной 
и вынес решение о реабили-
тации. В 1953–1957 гг. училась 
на ист.факультете СГПИ им А.М. 
Горького. Работала в должности 
лаборанта кафедры математи-

ки, а потом старшего лаборанта 
кафедр марксистско-ленинской 
философии и истории КПСС 
СГПИ и АГУ (1957–1992). Автор 
книги воспоминаний «Не могу 
забыть» (М., 2005; второе до-
работанное издание вышло 
под назв. «Моя Абхазия — моя 
судьба» — М., 2009), на тур. яз. 
(İstanbul, 2015), предполагается 
издание мемуаров в Венгрии, 
Англии, Франции, Германии 
и Италии. А. пройдя сквозь жер-
нова  «Большого террора», 
оставила свидетельства о зло-
деяниях репрессивной системы.

Л.Х. Саманба

«АБГОСКИНО»́ («Аԥҳәын́ҭки- 
но») — первая гос. Кинофабрика 
(киностудия) в Абхазии, существо-
вавшая в 1924–1940 гг. В октябре 
1924 на совещании Главполит-
просвета Абхазии по организа-
ции фотокинодела было принято 
решение об организации бюро 
(студии) для засъемки матер. 
ист., полит., этногр. и произ-
водственного характера — «А.» 
(позже утвердилась краткая 
форма этого названия — «Абки-
но»). Началась работа по поиску 
путей создания студии — ма-
териального и творческого. 
На начальном этапе она плани-
ровалась как хроникально-доку-
ментальная, к-рая впоследствии 
должна была перерасти в пол-
ноценную кинофабрику. Раз-
местить студию было решено 
на Сух. горе в «Азра» (санато-
рии «имени 4 марта») и «части 
дома г-жи Стасенко». В ноябре 
1924 С.Я. Чанба приступил к на-
писанию киносценария («пьесы 
для кино») — «Абрек Хаджарат». 
Первым абхазом, серьезно за-
нимавшимся кинематографом, 
был В.Д. Патей-ипа, к-рый 
с юношеских лет жил в Украине 
и к этому времени успел порабо-
тать на кинофабриках Одессы, 
Харькова и Киева; в кон. 1924 
он, вернувшись в Абхазию, ак-
тивно занялся организацион-
ными вопросами по созданию 
кинофабрики. Вскоре его сно-
ва направляют на дальнейшую 
учебу, — в Москву. В октябре 
1925 в Сухум на съемки карти-
ны об Абхазии прибыла экспе-
диция Закавказского отделения 
киностудии «Межрабпром-Русь» 
во главе с Ю.А. Желябужским. 
Однако сценарий С. Чанба, 
к-рый Ю. Желябужский рассчи-
тывал получить на месте, ока-
зался не совсем готов. Срочно 
был составлен план-сценарий 
хроникально-документально-
го фильма под назв. «Абхазия». 
Фильм был снят и смонтирован 
Ю. Желябужским, широко пред-
ставлен на экране, и сохранил-
ся до наших дней. При ведении 
переговоров с разл. Всесо-
юзными кинофабриками, «А.» 
предлагало свои посредниче-
ские услуги. Съемки в Абхазии 
серьезно рассматривались мно-
гими сов. кинематографистами. 
Для облегчения работы киноэк-
спедиций у Кинофотопромыш-
ленности СССР был составлен 
план постройки кинофабрики 
в Псырдцхе ( Новый Афон). Од-
нако стройка эта не была осу-
ществлена. В марте 1926 Н.А. 
Лакоба, находясь в Москве, 
лично занимался вопросами 
налаживания рабочего про-
цесса на «А.»; вел переговоры 
с возможным творческим со-
ставом по съемке первой абх. 

худ. картины. По возвращении 
в Абхазию Н. Лакоба поручил 
Д.И. Гулиа организовать конкурс 
киносценариев. Всю дальней-
шую деятельность «А.» можно 
разделить на две части: съемка 
хроники и работы по созданию 
худ. картины. Для съемок худ. 
фильма был одобрен сцена-
рий по пьесе С. Чанба «Махад-
жир». Однако фильм, по ряду 
причин, снят не был. В «А.» 
продолжали регулярно прово-
дить хроникальные плановые 
съемки, благодаря чему Абха-
зия в те годы достаточно полно 
была представлена на всесоюз-
ном экране. Летом 1927 по за-
казу Гл. курортного управления 
СССР В. Патей-ипа в качестве 
автора-оператора осуществил 
на студии «А.» съемки карти-
ны о курортах Абхазии — «Аб-
хазия на экране»; эта картина, 
как часть, вошла в фильм о сов. 
курортах, к-рый демонстриро-
вался в октябре 1927 в г. Лионе 
(Франция), на конгрессе, посвя-
щенном вопросам медицины.

В 1928 была создана сов. ки-
ностудия для народов Восто-
ка — «Востоккино». Абх. темы 
вошли в число первых постано-
вок новой киностудии. В 1930 
реж. О. Фрелих снял фильм 
о совр. Абхазии по либретто М. 
Лакербай — «Ткварчелы». Опе-
ратор картины Г. Блюм пользо-
вался поддержкой лаборатории 
«А.». В сентябре 1930 с «Восток-
кино» прибыла еще одна кино-
экспедиция; снималась картина 
«Эшер» реж. Л. Молчанова, тоже 
по сценарию М. Лакербай; лабо-
ранты «А.» обрабатывали пленку 
и для этой киногруппы. В 1932, 
когда на «Востоккино» в очеред-
ной раз планировали снимать 
картину «Махаджиры» (по сце-
нарию М. Лакербай и К. Минца), 
М. Лакербай в своих рекоменда-
циях писал о том, что какие-то 
работы можно будет проводить 
на месте, т.к. в Сухуме имеется 
своя киностудия. След. упоми-
нание «А.» встречается в конце 
1933 во время съемок картины 
«Веселые ребята», когда по-
явились оживленные разговоры 
о необходимости строительства 
киногорода в Абхазии для сов. 
кино; идея эта так и не была осу-
ществлена. В годы проведения 
сталинской репрессивной по-
литики в Абхазии многие абх. 
деятели, помогавшие создавать 
кино в республике, стали жерт-
вами; были репрессированы 
один из первых киносценари-
стов, писатель, общ. деятель С. 
Чанба, кинооператор В. Патей-
ипа, администратор киносту-
дии «А.» М. Тарнава, постоянный 
участник комиссии по отбору 
киносценариев, просветитель 
Н. Патей-ипа и др. Нет точных 
сведений о том, что «А.» функ-
ционировало в эти тяжелые годы 
в прежнем режиме хроникаль-
ной студии, однако разрознен-
ные сведения о наличии нек-рой 
техн. базы киностудии встреча-
ются до 1940. За период суще-
ствования «А.» были сняты след. 
документальные фильмы: «Га-
гра — Гудаута», «Первомайское 
торжество и скачки», «Сессия 
ГрузЦИКа в Сухуме», «Приход 
т/х “Абхазия” к сухумскому пор-
ту», «Сухумский питомник обе-
зьян», ряд сюжетов о ж.-д. ветке, 
а также этногр. и видовые ма-
териалы.

Лит.: Аджинджал Е. Первые 
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Р.А. Пация

«АБХА́ЗИЯ» — двухпалубный 
товаро-пассажирский теплоход 
из серии «крымчаков» — пас-
сажирских лайнеров, исполь-
зовавшихся в крымско-кавк. 
линии. Построен был в Ленин-
граде на Балтийском судо-
строительном заводе в 1930. 
Водоизмещение — около 6 тыс. 
т, длина корпуса — более 112 м. 
Лайнер мог перевозить более 
800 пассажиров и до 1000 т 
груза. 7.11.1930 «А.» была пере-
базирована из г. Ленинграда 
на Черное море, и успешно экс-
плуатировалась как пассажир-
ский лайнер. В декабре 1930 
«А.» впервые посетила бере-
га Абхазии. К ее приезду было 
приурочено открытие в Сух. 
порту нового причала для су-
дов. 10.08.1941 судно, в качестве 
санитарного транспорта, было 
призвано на воен.  слу ж бу 
и передано медицинской службе 
ЧФ. Переоборудование лайне-
ра было осуществлено в Одес-
се. Экипаж «А.» совершил 36 
эвакорейсов на Черном море, 
перевезя более 32 тыс. ране-
ных и эвакуированных. Немцы 
планомерно выслеживали суд-
но, но экипаж, долго, удачно 
маневрируя, уходил от пресле-
дователей; лайнер был прозван 
фашистами «летучим кораблем» 
за свою неуловимость. И все же 
10.06.1942 нем. самолеты на-
стигли «А.» у первого причала 
Сухарной балки (г. Севастополь), 
сбросили на нее 9 авиабомб 
и утопили. В 1951, в ходе очист-
ки гавани г. Севастополя, «А.» 
была поднята, а в 1956 — сдана 
на слом.
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В 3 т. Т. II: Раритетные фотогра-
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А.Я. Дбар

«АБХАЗ́СКИЙ БЕ Р́ЕГ» — на-
учно-популярный журн., выхо-
дящий в Сухуме с 2017. Автор 
и дир. проекта — Н. Миловано-
ва. Объявлено было, что журн. 
будет выходить 2 раза в год, од-
нако выходит нерегулярно; пока 
увидели свет только 3 номера.
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