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муз. И худ. произведения. Абха-
зия выступает против попыток 
пересмотра итогов ВОВ.

Лит.: Черкезия Г.Т. Трудящие-
ся Абхазии в годы Великой От-
ечественной войны (1941–1945). 
Сухуми, 1962; Абшилава А.А. 
Промышленность Абхазской 
АССР в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). Су-
хуми, 1972; Медвенский Н.И. 
Боевые операции на перевалах 
Абхазии в ходе битвы за Кавказ 
1942–1943 гг. Сухум, 2012; Пачу-
лия В.М. Абхазия в Великой От-
ечественной войне (1941–1945). 
Сухум, 2015.

А.Ф. Авидзба

«АБХАЗОВЕД́ЕНИЕ — АԤ́СУ-
АТЦА АРА» («Аԥ́суаҭҵаара — 
Абхазовед́ение») — научное 
издание, сборник научных тру-
дов Абхазского института гу-
манитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа АНА. Начал выхо-
дить с 2000, как продолжение 
изданий института сов. вре-
мени — «Известия АбИЯЛИ». 
Выпускается в двух сериях — 
филол. и ист.; яз. издания — абх. 
и рус. Филол. серия имеет раз-
делы — языкознание, фолькло-
ристика и  литературоведение; 
ист. — археология, этнология 
и история. Издание являет-
ся нерегулярным — выходит 
по мере накопления матер. Гл. 
ред. первого номера филол. се-
рии «А.-А.» был В.Ш. Авидзба, 
остальных трех номеров — З.Д. 
Джапуа; гл. ред. первого номе-
ра ист. серии был Г.К. Шамба, 
остальные десять вып. вышли 
под ред. О.Х. Бгажба. Ист. се-
рия содержит сдвоенные номе-
ра (5–6, 2011, и 8–9, 2013). Ред. 
коллегия состоит из сотрудни-
ков института. В «А.-А.» гл. обр. 
публикуются основные научные 
результаты сотрудников АбИГИ, 
но наряду с ними широко пред-
ставлены работы гуманитариев 
др. научных учреждений Абха-
зии, а также ученых-кавказове-
дов, представляющих научные 
центры РФ (Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова, Ставро-
поля, республик Сев. Кавказа). 
В отд. выпусках имеет место 
публикация рецензий, поле-
мических статей, обзоров и In 
Memoriam. Допускается пере-
публикация статей известных 
ученых, ставших малодоступны-
ми, а также научное наследие, 
архивные матер. Обложка и ти-
тульная страница оформляются 
на абх. И рус. яз. Первые выпу-
ски филол. и ист. серии вышли 
тиражом 500 экз., все осталь-
ные — 300 экз.

В.Ш. Авидзба

А Б Х А ́З О - Ч Е Р К Е ́С С К И Й 
КОМИТЕ Т́ — орг-ция, создан-
ная в 1912 в г. Константинополе 
представителями абх. и черк. 
диаспоры. Из абхазов члена-
ми А.-ч.к. были проф. М. Бутба 
и офицер Д. Маршан. Основ-
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А Б Х А ́З И Я  В  Г О ́Д Ы  В Е-
ЛИ ́КОЙ ОТЕ ́ЧЕС ТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ,́ 1941–1945 (Аԥсны ́ 
Аџьы н́џьтәылатәи еибашьра ́ 
ду ӡ́ӡа аш́ықәсқәа рзы,́ 1941-
1945) В годы ВОВ из Абхазии 
в ряды СА и ВМФ было призвано 
и ушло на фронт добровольно 
55,5 тыс. чел., из них абхазов — 
15,5 тыс. (свыше 28% от общего 
числа народа), в т.ч. 800 деву-
шек, из к-рых 200 абхазок. Вы-
ходцы из Абхазии сражались 
на всех фронтах ВОВ: в боях 
под Москвой, при защите Ле-
нинграда, Сталинграда, Одессы, 
Севастополя, Новороссийска, 
обороне Кавказа, освобожде-
нии городов, областей, краев, 
нац. терр. РСФСР, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Прибал-
тики, стран Центр. и Юго-Вост. 
Европы. Двадцать три воина 
из Абхазии стали Героями Со-
ветского Союза (в т.ч. 4 абха-
за). На фронтах ВОВ погибли 
17,5 тыс. чел. из Абхазии, из них 
абхазов — более 5,5 тыс. Боевые 
действия на терр. Абхазии. В мае 
1942 в р-нах Черноморского по-
бережья было объявлено воен. 
положение. В кон. июня 1942 
оборона побережья Черного 
моря на участке Лазаревск — р. 
Окум и соответствующий отре-
зок Главного Кавказского хребта 
была возложена на 3-й стрел-
ковый корпус (СК), управление 
к-рого размещалось в г. Суху-
ме (команд. К.Н. Леселидзе). 
25.07.1942 нем. командование 
перешло к общему наступле-
нию с рубежа р. Дон — началась 
битва за Кавказ. Значительной 
страницей в ее истории явились 
бои на высокогорных перевалах 
и вершинах Санчара (2959,2), 
Чамашха (2052), А лаштрах у 
(2723), Цегеркер (2265), Адзапш 
(2497), Чмахара (2486), Клухор 
(2781,8), Марух (2700), Нахар 
(2885,1), Домбай-Ульген (4046). 
В этом направлении Вермахт со-
средоточил снабженные спец. 
вооружением 1-ю («Эдельвейс») 
и 4-ю горно-стрелковые дивизии 
(ГСД), к-рые поддерживались 
дополнительными высокогор-
ными частями и подразделени-
ями. В случае успеха они могли 
выйти на побережье Черного 
моря в р-не Сухума, Гудауты, 
Гагры, перерезать коммуни-
кации Черноморской группы 
войск Закавказского фронта 
и содействовать дальнейшему 
продвижению в направлении 
Сочи — Сухум — Батуми. Бит-
ву за Кавказ по его стратегиче-
ской значимости нередко ставят 
в один ряд с величайшими сра-
жениями ВОВ — Сталинградской 
битвой и Курской дугой. Во вре-
мя продвижения германских во-
йск по направлению к перевалам 
Абхазии с 15 по 18.08.1942 были 
совершены налеты на Сухум, 
Ткуарчал, н.п. Гагрского, Очам-
чырского и Сухумского районов. 
На рейде Сухума был потоплен 
пароход «Червона Украина» и по-
вреждено госпитальное судно 
«Львов». Столице Абхазии был 
причинен большой материаль-
ный ущерб; разрушено 70 зда-

ний, учреждений, школ, жилых 
домов. Погибло 83 чел., ранено 
263. В бомбардировке участво-
вало 29 германских самолетов, 
сброшено 300 бомб. Боевые 
действия на терр. Абхазии про-
исходили в трех направлени-
ях: Клухорском, Санчарском 
и Марухском. На Клухорском 
направлении части 1-й ГСД 
«Эдельвейс» к сер. августа 1942 
заняли перевалы Клухор и На-
хар; к 20.08 — ряд др. перева-
лов Гл. Кавк. хр.; 29.08 — пер. 
Домбай-Ульген. На Санчарском 
направлении германское ко-
мандование предприняло на-
ступление 25.08.1942, а 27.08 
заняло с. Псху; 28.08 — Гудаут. 
перевал; 29.08 — хутор Реше-
вье. 28.08 была создана группа 
войск по обороне Санчарско-
го перевала, в состав к-рой 
вошли Псхувский взвод, отд. 
отряды истребительных бата-
льонов г. Сухума, Сух., Гудаут. 
и Гагр. р-нов — всего 400 бой-
цов. В ходе этих боев 28.08.1942 
в Сухуме и Гагре были созданы 
комитеты обороны; в тот же день 
Сухум объявлен на воен. поло-
жении. Тем временем на Клухор-
ском направлении сов. войска 
1.09.1942 перешли в контрнасту-
пление; в ночь с 7 на 8.09 про-
тивник вынужден был отойти 
к перевалам Нахар и Клухор. 
С 12.09 по11.10 сов. войска вели 
беспрерывные наступатель-
ные бои, но овладеть Клухор-
ским и Нахарским перевалами 
не удавалось. На Санчарском на-
правлении сов. войска вели обо-
ронительные бои до 5.09.1942, 
а затем, в результате контрна-
ступления, 5.09 освободили Гу-
даут. перевал; 9.09 — с. Псху; 
16.09 — пер. Чамашха и Чмаха-
ра. На Марухском направлении 
5.09.1942 германские войска 
заняли пер. Марух и к 12.09 про-
должали удерживать рубеж 5 км 
южнее перевала и имели не-
посредственно на нем до двух 
батальонов; 28.09 сов. войска 
вышли на рубеж Юж. ледника 
перевала Марухский. 18–19.10 
на всех трех направлениях вы-
пал большой снег и резко по-
холодало. Основные силы сов. 
войск были отведены: на Клу-
хорском направлении — 19.10; 
на Санчарском — 22.10; на Ма-
рухском — 21.10. В сер. января 
1943 нем. командование начало 
выводить войска с перевалов 
Гл. Кавк. хр., чтобы не оказать-
ся «в мешке» после поражения 
под Сталинградом. Неоценимую 
помощь сов. войскам в горах 
оказало нас. Абхазии. Во многих 
селах были организованы спец. 
отряды, к-рые перебрасывали 
боеприпасы и продовольствие 

в места боевых действий. Мно-
гие жители горных сел — охот-
ники и пастухи — показали себя 
отличными проводниками и раз-
ведчиками. В Абхазии медалями 
«За оборону Кавказа» награж-
дено 8776 чел. Истребительные 
батальоны. В Абхазии для про-
тиводействия германским ди-
версантам в кон. июня 1941 были 
созданы истребительные бата-
льоны во всех р-нах и один ре-
зервный батальон в г. Сухуме. 
Они формировались из людей, 
освобож денных от призыва 
в армию или оставленных в тылу 
для работы в нар. хоз-ве. Ис-
требительные батальоны вели 
патрулирование и охрану мо-
стов, дорог, объектов нар. хоз-
ва и оборонного значения. Ими 
было ликвидировано несколько 
диверсионных групп: 31.01.1942 
немецкий самолет «Юнкерс-88» 
с тремя летчиками совершил 
вынужденную посадку на терр. 
Гудаут. р-на; 7.05.1942 в с. Моква 
высадилась группа (5 диверсан-
тов), а 26.05 в с. Река — вто-
рая группа (4 диверсанта); 
3–5.09.1942 были высажены 
2 группы (14 диверсантов), в зону 
ответственности к-рых входил 
участок от р. Ингур до Сухума 
включительно; 27.08.1943 в 23 ч. 
в с. Джгярда высадилась на па-
рашютах группа (5 диверсантов). 
Регулярными сов. частями была 
обезврежена группа (4 дивер-
санта), высаженная 6.07.1944 
в р-не Санчарского перевала 
в урочище Грибза. Гудаут. и Сух. 
истребительные батальоны при-
нимали активное участие в бо-
евых действиях на Санчарском 
направлении. Вклад тружеников 
тыла в победу. С началом ВОВ 
был взят курс на перестройку 
всей жизни Абхазии на воен. 
лад; развернулась большая во-
енно-оборонная работа: были 
подготовлены тысячи миномет-
чиков, автоматчиков, снайперов, 
истребителей танков, связистов 
и т.д. С 1.10.1941 во всех городах 
и р-нах Абхазии приступили к за-
нятиям по всеобучу. На обслу-
живание нужд фронта перешли 
все ведущие отрасли промыш-
ленности. В Сухуме было орга-
низовано пр-во ручных гранат. 
С апреля 1942 в Абхазии было 
организовано пр-во бутылок 
с зажигательной смесью, ство-
лов для минометов, произво-
дился ремонт воен. снаряжения. 
Были военизированы морские 
порты, рыболовецкие предпри-

ятия. В Сухум был эвакуирован 
из Мариуполя судоремонтный 
завод. Нас. оказывало помощь 
воинским частям в строитель-
стве объектов, имеющих страте-
гическое значение: аэродромов, 
жел. и шоссейных дорог, мостов 
и оборонительных сооружений.

В период битвы за Кавказ 
были построены шоссейная 
дорога Су х ум — Цебельда, 
железнодорожная трасса Су-
хум — Бзыбь,  Гудаут. аэродром 
и многочисленные оборонитель-
ные сооружения. Оперативная 
обстановка на фронте заста-
вила форсировать строитель-
ство укрепленных р-нов, к-рые 
строились в виде отд. узлов со-
противления в наиболее веро-
ятных местах высадки десантов 
и включавших две-три линии 
артиллерийско-минометных 
и пулеметных дотов и дзотов, 
траншей, окопов, проволочных 
и минных заграждений. Соору-
жались бомбоубежища, блин-
дажи, противотанковые рвы. 
В тяжелых условиях войны гор-
няки Ткуарчала снабжали Чер-
номорский флот и предприятия 
Закавказья топливом. Разверну-
лось движение за сбор средств 
на пр-во боевой техники; были 
собраны значительные средства 
на строительство танковой ко-
лонны, эскадрильи боевых са-
молетов и торпедных катеров. 
За период войны нас. Абхазии 
внесло на строительство боевой 
техники 50 млн р. Нас. Абхазии 
собирало теплые вещи, подар-
ки, отправляло на фронт посыл-
ки. На терр. Абхазии в период 
ВОВ в разное время дислоци-
ровалось 46 госпиталей. Мно-
гие предприятия и учреждения 
взяли шефство над госпиталя-
ми и их работниками. Большую 
работу провела за годы войны 
созданная в г. Сухуме станция 
переливания крови. Посильный 
вклад в укрепление оборонной 
мощи страны вносили писатели, 
поэты, артисты, врачи, художни-
ки, композиторы, преподавате-
ли вузов, учителя школ Абхазии. 
Медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в Абхазии награж-
дено свыше 32 тыс. чел. В годы 
ВОВ продолжались репрессии 
против абх. народа. В сентябре 
1941 были арестованы пред-
ставители абх. интеллигенции, 
обвиненные в планировании за-
хвата власти в Абхазии при по-
мощи немцев (т.н. «Гудаутское 
дело»); массовый и плановый 
характер приняло переселе-
ние колхозников из зап. р-нов 
Грузии в Абхазию. ВОВ для Аб-
хазии такая же Отечественная, 
как и война с Грузией 1992–1993 
гг. — феномен двух отечествен-
ных войн. 9.05 — День Побе-
ды — является гос. праздником; 
увековечена память о героях 
ВОВ, имена к-рых носят школы, 
улицы и скверы, им сооружаются 
памятники, посвящаются лит., 
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ной целью А.-ч.к. было решение 
культурно-просветительских 
задач: составление алфави-
та и выпуск учебников на абх. 
и черк. яз., сбор этногр. матер. 
А.- ч.к. устраивал общ. игры нац. 
характера (скачки с призами), 
к-рые сплачивали представи-
телей кавк. диаспоры в Турции, 
открыл в Константинополе шко-
лу с пансионом на 60 чел., из-
давал учебники по абх. и черк. 
яз. А.-ч.к. существовал за счет 
добровольных взносов, вно-
симых черкесами и абхазами, 
проживавшими в Турции. После 
занятия Константинополя англи-
чанами (1918) работа А.-ч.к. была 
фактически парализована. По-
сле прихода в Турции к власти 
кемалистов (1923) здание А.-ч.к. 
было разрушено, имевшиеся из-
дания на абх. и черк. яз. конфи-
скованы и уничтожены.

Лит.: Инал-ипа Ш.Д. Зарубеж-
ные абхазы. Сухуми, 1990.

А.Я. Дбар

« А Б Х А З П Е Р Е С Е Л Е Н -
СТРОЙ» — строительный трест, 
занимавшийся строительством 
жилья для переселенцев. Мас-
совое переселенческое дви-
жение в Абхазию из регионов 
Западной Грузии началось еще 
осенью 1937. Для упорядочения 
этой работы 25.06.1938 при Нар-
комате земледелия Абхазии был 
создан специальный трест «А.». 
В дальнейшем эта политика 
была встроена в общесоюзный 
масштаб: 14.09.1939 СНК СССР 
утвердил положение о пересе-
ленческом управлении при Со-
внаркоме Союза ССР. Тогда же 
был образован переселенческий 
отдел при СНК АССР Абхазии, 
начальниками которого за вре-
мя его функционирования были 
Гагуа, Джанджгава, А. Джикия. 
На осуществление переселен-
ческой политики были направле-
ны следующие постановления: 
СНК ГССР «О проекте плана 
сельскохозяйственного пересе-
ления на 1940 г. по Грузинской 
ССР», которое предусматри-
вало строительство 700 жи-
лых домов «в многоземельных 
районах» Абхазии (25.10.1939); 
СНК ГССР и ЦК КП(б) Грузии «О 
развитии многолетних куль-
тур в переселенческих кол-
хозах Абхазии», на основании 
к-рого, в связи с увеличением 
числа переселенцев из Грузии, 
у местных абх. сел отнимали 
земельные участки и передава-
ли переселенческим колхозам 
для закладки новых цитрусовых 
плантаций и других многолет-
них культур (17.08.1945); СНК Абх. 
АССР и Бюро обкома партии «Об 
оказании помощи переселенче-
ским колхозам продовольстви-
ем, зерном и промтоварами» 
(24.08.1945);  Совета Министров 
ГССР и ЦК КП(б) Грузии «О пла-
не сельскохозяйственного пе-
реселения по Грузинской ССР 
на 1947 год» (5.06.1947); Совета 
Министров Абх. АССР и Бюро 
Абхазского обкома КП(б) Грузии 
«О плане сельскохозяйственно-
го переселения по Абхазской 
АССР на 1947 год» (16.06.1947); 
Совмина и ЦК КП(б) Грузии «О 
мероприятиях по повышению 
урожайности чайных насажде-
ний и дальнейшему развитию 
культуры чая» (12.08.1948); Со-
вета Министров Грузинской 
ССР «О мерах по дальнейшему 
развитию культуры чая в Гру-

зинской ССР» (11.02.1949); Со-
вета Министров Грузинской ССР 
№4166 «О мерах по увеличению 
производства пшеницы, даль-
нейшему росту поголовья скота 
и птицы и повышению продук-
тивности общественного живот-
новодства в Грузинской ССР» 
(5.10.1950); Совета Министров 
СССР «Об увеличении заклад-
ки чайных плантаций в Грузин-
ской ССР» (17.05.1951); Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем развитии производства 
табака, винограда, цитрусовых 
и других плодов, картофеля 
и овощей в Грузинской ССР» 
(9.09.1953). В 1937–1939 гг. 
в Абхазии было организовано 
7 переселенческих колхозов, по-
строено 990 домов, куда были 
вселены 609 крестьянских се-
мей из различных районов Гру-
зии, на что было потрачено 12 
489 500 руб. В секретном пись-
ме наркома госбезопасности 
Абхазии А. Гагуа от 30.05.1945 
сообщалось, что в течение 
1945–1946 гг. в Очамчырский, 
Гудаутский, Гагрский и частично 
Сухумский районы будет пере-
селено 1500 семей из Грузии. 
В 1946 шла работа по строи-
тельству 300 домов в 6 пере-
селенческих колхозах Абхазии. 
По сообщению переселенче-
ского отдела, при СНК Абхазии, 
несмотря на войну, в 1945 в Аб-
хазию из Грузии были пересе-
лены 288 семей. 15.08.1949 
управляющий трестом «А.» И. 
Мониава подтверждал стро-
ительство в Абхазии к 1953 г. 
3000 жилых домов для пересе-
ленцев. Трестом «А.» в 1951 было 
построено 362 дома; на 1952 
планировалось строительство 
800 домов; в 1953 было постро-
ено 520 домов. В 1953–1955 гг. 
намечалось строительство в Аб-
хазии 1990 переселенческих до-
мов. Следует отметить, что груз. 
села размещались, как правило, 
среди компактных масс абхаз-
ского народа с преднамеренной 
целью — создать анклавы с груз. 
нас. Всего за период 1937-1953 
гг. в Абхазию из Грузии было пе-
реселено 7066 хозяйств. Цель 
переселенческой политики, со-
ставной части Сталинской ре-
прессивной политики против 
абхазского народа, — создание 
численного перевеса груз. нас. 
в Абхазии для последующего 
растворения абхазов в груз. эт-
нокультурной среде. 1.06.1954 
Министерство жилищно-граж-
данского строительства Грузин-
ской ССР изъяло «А.» из системы 
«Грузпереселенстроя» и пере-
дало в ведение строительному 
тресту «Сухумстрой». Одна-
ко строительство переселен-
ческих домов продолжалось 
до 1956. Последняя партия гру-
зинских переселенцев прибыла 
в Абхазию в 1956 из Северного 
Кавказа, куда они были ранее 
заселены в целях создания 
«Большой Грузии».

Лит: Абхазия: документы сви-
детельствуют. 1937-1953. (Сост. 
Б.Е. Сагария, Т.А. Ачугба, В.М. 
Пачулия). Сухум, 1992; Ачугба 
Т.А. История Абхазии в датах. 
Сухум, 2011, 2016.

А.Ф. Авидзба

АБХАЗ́СКАЯ АВТОНО М́НАЯ 
СОВЕ ́ТСКАЯ СОЦИАЛИСТИ-́
ЧЕСКАЯ РЕСПУ Б́ЛИКА (Аԥс-
ны ́тәи А в тоно м́тә С ове ́т тә 
Социалис́ттә респу б́лика) — 

форма абх. государственности 
в 1931–1992 гг. А. АССР была 
образована под давлением 
Москвы и Тифлиса на VI Съез-
де Советов Абхазии 11.02.1931, 
в результате упразднения ССР 
Абхазии (договорной). 6-й Все-
грузинский Съезд Советов при-
нял резолюцию «О вхождении 
Социалистической Советской 
Республики Абхазия в Социа-
листическую Советскую Респу-
блику Грузия как автономная 
республика» (18.02.1931). Выс-
шим органом законодательной 
власти А. АССР были Централь-
ный Исполнительный Комитет 
(ЦИК) (1931–1938), затем Вер-
ховный Совет Абхазской АССР 
(1938–1992), исполнительной — 
Совет Народных Комиссаров 
(1922–1930, 1938– 1946), затем 
Совет Министров Абхазской 
АССР (1946–1992). В 1950–1970 
гг. неоднократно ставился во-
прос о выводе А. АССР из со-
става Груз. ССР и включении ее 
в состав РСФСР, но безрезуль-
татно. Также безрезультатным 
было и Лыхненское обращение 
1989 о возвращении статуса 
ССР Абхазии. 25.08.1990 ВС Аб-
хазии была принята Декларация 
«О государственном суверени-
тете Абхазии». 17.03.1991 нас. 
Абхазии, несмотря на бойкот 
груз. властей, на Всесоюзном 
референдуме о сохранении 
СССР высказалось за сохра-
нение союза как обновленной 
Федерации равноправных со-
циалистических суверенных 
республик. В ответ на решение 
Воен. Совета Грузии вернуться к

конституции Грузинской демо-
кратической республики 1921, 
не предполагавшей существо-
вания абх. автономии, 23.07.1992 
Верховный Совет Абхазии де-
нонсировал Конституцию Абх. 
АССР 1978 и объявил о восста-
новлении действия Конституции

ССР Абхазии 1925 и принял 
постановление о названии госу-
дарства — Республика Абхазия.

С.Ш. Салакая

А Б Х А ́З С К А Я  Н А У ́Ч Н О -
И С С Л Е ́Д О В А Т Е Л Ь С К А Я 
СТА ́НЦИЯ К АУЧУКОНО С́ОВ 
(А к ау ч у ќ  з лақәо ́у  рыҭ ҵ а а́-
радырратә Аԥсны т́әи астан́-
циа) — научное учреждение. 
В 1931 в 7 км к северо-западу 
от Очамчыры был организован 
Каучукопромхоз № 7 по про-
мышленному разведению расте-
ния эвкоммия с целью получения 
каучука. Эвкоммия — монотип-
ный род, т.е. в роде всего один 
вид — эвкоммия вязолистная; 
в диком виде произрастает 
в горных районах Центр. и Зап. 
Китая. Листопадное дерево 
до 20 м выс.; листья крупные, 
до 20–26 см дл. и до 10–12 см 
шир. В коре (до 12%) и листьях 
(до 4%) содержится гуттаперча 
и ряд веществ, имеющих важное

лекарственное значение. 
В нар. вост. медицине настойка 
коры используется для поднятия 
тонуса организма и при лече-
нии заболевания почек, печени, 
а также при лечении гипертонии. 
В 1943 на базе Каучукопромхо-
за № 7 была соз- дана А.н.-и.с.к. 
После ее ликвидации терр. была 
передана в ведение Всесоюзно-
го научно-исследовательского 
института лесоводства и ме-
ханизации лесного хозяйства 
(Пушкино, Моск. обл.).

Лит.: Труды Абхазской науч-
но-исследовательской лесной 
опытной станции «АБЛОС». 
Вып. I. Сухуми, 1961; Лейба В.Д., 
Млокосевич Б.В. Опыт интродук-
ции ценных древесных пород 
для повышения продуктивности 
лесов Абхазии // Юбилейная 
международная конференция, 
посвященная 160-летию Сухум-
ского ботанического сада. Су-
хум, 2003.

С.М. Бебия, В.Д. Лейба, Т.А. 
Гуланян

А Б Х А ́З С К А Я  Ч Р Е З В Ы -
Ч А ́Й Н А Я  КО М И ́С С И Я  П О 
Л И К В И Д А ́Ц И И  Б Е З Г Р А -
М́ О Т Н О С Т И  Н А С Е Л Е ́Н И Я 
( А у а а ԥ с ы ́р а  р ҵ а р а ́д а р а 
аԥы́хразы Аԥсны́тәи акоми́ссиа 
ҷы́да) — спец. орг-ция, руково-
дившая в 1920-х гг. обучением 
неграмотных и малограмотных; 
образована была Постановле-
нием ЦИК Абхазии от 24.12.1924 
при Главполитпросвете Абхазии. 
12.12.1921 Ревком Абхазии при-
нял декрет «О ликвидации без-
грамотности среди населения 
ССР Абхазии». Вскоре профсо-
юзами Абхазии были созданы 
первые школы ликбеза,к-рые 
на первых порах имелись толь-
ко в городах. В 1922 Абх. обком 
комсомола и Наркомпрос Аб-
хазии начали кампанию по лик-
видации неграмотности среди 
комсомольцев. В 1923 Главпо-
литпросвет Абхазии открыл пер-
вые всеобщие школы ликбеза. 
После создания А.ч.к.л.б.н. борь-
ба с безграмотностью усилилась 
повсеместно. В январе 1925 
в Абхазии было учреждено об-во 
«Долой неграмотность». К 1926 
Главполитпросвет Абхазии ор-
ганизовал уже 104 ликпункта 
(пункты по ликвидации негра-
мотности) и 27 школ для мало-
грамотных; число грамотных 
достигло 28,3% от общего чис-
ла нас. После введения во всем 
СССР всеобщего обязательного 
начального обучения в нач. 1930-
х гг. необходимость в существо-
вании А.ч.к.л.б.н. отпала.

Лит.: Куправа А.Э. Культура Со-
ветской Абхазии за 60 лет. Суху-
ми, 1981.

А.Я. Дбар

АФЫРХА Ц́АРА (Афырха ҵ́-
ара) — мужество, геройство; 
одна из важнейших нравствен-
ных ценностей в традицион-
ном и совр. абх. об-ве. Термин, 
производный от слова «афыр-
хаца», «герой из героев» (букв. 
«быстрый мужчина», от афыр — 
«быстрый», ахаца — «мужчина»). 
Афырхаца — это доблестный 
мужчина, юноша, к-рый ради вы-
сокой идеи и благородной цели 
совершает самоотверженный 
и геройский поступок. До сер. 
19 в., в условиях наличия воен. 
опасности, одной из первейших 
задач воспитания подрастающе-
го поколения была подготовка 
храброго и выносливого воина. 
Во взглядах на героизм и честь 
господствовали воен. понятия. 
Храбрость и бесстрашие пре-
возносились превыше всего. 
В результате всего этого возник 
культ мужчины-героя (ахаҵа, 
ахаҵара).

О сильном развитии в воени-
зированном абх. об-ве культа 
героизма — А., говорит преобла-
дание в устном нар. Творчестве 
произведений героического ха-
рактера, в т.ч. историко-героиче-

ских песен — ахаҵара ашәақәа, 
букв. «песни героизма». В них 
образно обобщается нар. иде-
ал героя и героизма. Мужество 
и героизм является порождени-
ем нартов (Ахаҵара зшаз нарҭаа 
роуп), а гл. героя нартского эпо-
са — Сасрыкву абхазы называ-
ют Афырхацой. В традиционной 
культуре абхазов легендарными 
героями, персонажами эпиче-
ских песен неизменно станови-
лись те, чей подвиг был связан 
не с удачным набегом, но с са-
моотверженной защитой родины 
и народа от внеш. угрозы.

Запрещалось оплакивать тех, 
кто пал в бою за свою родину. 
Примеры высокого мужества 
и самоотверженности бойцов 
в ходе ОВА в 1992–1993 гг. в нар. 
сознании соотносятся с прояв-
лением А. Не случайно высшей 
степенью признания воинской 
славы и отличия Абхазии являет-
ся награда «Апсны Афырхаца» — 
«Герой Абхазии».

Лит.: Чеснов Я.В. Нравствен-
ные ценности в традиционном 
абхазском поведении // ПИИЭ. 
1980–1981. М., 1984; Бройдо 
А.И. Добровольческое движение 
в поддержку Абхазии

1992–1993 годов и процесс эт-
ногенеза абхазов // ВМГИМО-У. 
2010. № 3 (12).

О.В. Маан

АХА Ш́ВАЛА (Ахашǝала )́ — 
в традиционной соц. Струк-
т у р е к ат е го р ия д о м а ш н и х 
рабов, к-рые могли принадле-
жать как феодалам, так и сво-
бодным общинникам. А. стояли 
на последней ступени соц. лест-
ницы. Основным занятием А. 
были домашние работы. Их ис-
пользовали также при работе 
в поле, в ремесленном пр-ве, 
они присматривали за скотом. 
Кроме того, рабы являлись «жи-
вым товаром», к-рым абх. фео-
далы охотно торговали. Цены 
на рабов-ахашвала в 60-х гг. 19 
в. колебались от 14 до 500 р. Ис-
точником пополнения данной 
категории были военнопленные 
из Джигетии, Черкесии, Мегре-
лии и т.д. Помимо того, источни-
ком приобретения рабов были 
купля их (внутри страны и за ее 
пределами) и закабаление лиц 
из др. сословий, а также дети, 
прижитые вне брака женщина-
ми-ахашвала, к-рых владелец 
имел право продавать по сво-
ему произволу. В кон. 60-х гг. 
19 в. общее кол-во А. в Абхазии 
составляло 1300 чел. Их незна-
чительная числ. объясняется, 
во-первых, мероприятиями рос. 
властей по борьбе с практикой 
работорговли (что располага-
ло к империи местное нас., т.к. 
работорговля наносила абха-
зам величайшее из бед), и, во-
вторых, заинтересованностью 
феодалов сажать своих рабов 
на землю, делать их крепостны-
ми крестьянами (у к-рых были 
свои хоз-ва), обязанными опре-
деленной барщиной и оброком. 
После определенного времени 
(через 2–3 года) А. выделялись 
земельные участки и тем самым 
они переходили в категорию 
крепостных крестьян.

Лит.: Дзидзария Г.А. Труды. Т. I. 
Сухуми, 1988.

О.В. Маан

Продолжение следует


