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хетию, Имеретию, Менгрелию, 
Гурию, а так же Эриванское 
и Нахичеванское ханства, пере-
шедшие России согласно Тур-
кманчайскому договору 1828 (по 
итогам рус.-перс. войны 1826–
1828 гг.).

В течение полутора лет после 
заключения договора Турция 
обязывалась выплатить России 
контрибуцию в размере 1,5 млн 
голландских червонцев. Кро-
ме того, были подтверждены 
полученные ранее права сво-
бодной торговли на всей терр. 
Османской империи, беспрепят-
ственного прохода через про-
ливы Босфор и Дарданеллы 
и свободного торгового судо-
ходства по всему Дунаю. А.м.д. 
является важной дипломатиче-
ской победой России. Он под-
твердил преобладание России 
в Кавк.-Черноморском регионе, 
завершил присоединение за-
кавказских земель к России, 
стал серьезной поддержкой 
для балканских народов в про-
цессе их освобождения от тур. 
владычества и в ходе обретения 
нац. независимости. А.м.д. стал 
важной вехой в рос. политике 
на Кавказе, т.к. стал заверша-
ющим документом в процессе 
присоединения региона к Рос-
сийской империи. А.м.д. c Тур-
цией и Туркманчайский договор 
1828 с Персией фактически за-
вершали этот процесс, т.к. со-
седние империи офиц. признали 
Закавказье и Северный Кавказ 
в составе Российской империи.

Лит.: Договоры России с Вос-
током / сост. Т. Юзефович. СПб., 
1869; Татищев С.С. Внешняя 
политика императора Николая 
I. СПб., 1887; Фадеев А.В. Рос-
сия и Восточный кризис 20-х 
годов XIX в. М., 1958; Киняпина 
Н.С. Внешняя политика России 
первой половины XIX в. М., 1963; 
Меж дународные отношения 
на Балканах. М., 1983; Кавказ-
ский вектор российской поли-
тики. Т. 2. Кн. 2. 1796–1864 гг. 
Сборник документов / сост.,

введ. и коммент. М.А. Волхон-
ского и В.М. Муханова. М., 2014.

В.М. Муханов

« А ́З Р А »  —  с а н а т о р и й 
в Сухуме. В 1913 архитектор А. 
Баммэ принимает заказ от су-
пругов С.А. и Е.Д. Алферовых 
на проектирование санатория 
на Сухумской горе. «А.» — че-
тырехэтажное здание в стиле 
модерн с присущими ему эле-
ментами, красивым фасадом, 
удачно выбранным местом за-
стройки; был рассчитан на 60 
мест. В здании имелось 46 жи-
лых и 28 служебных комнат, 
обширная столовая. Общая по-
лезная пл. составляла 1485,60 
м2 (из них жилых 685,47 м2, слу-
жебных 800,13 м2). Плата за про-
живание и лечение в санатории 
составляла 150 р. в месяц. За-
ведовал санаторием д-р А.Н. На-
рышкин.
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Продолжение
А ЃА-НЫ ́ХА/А ЃНЫХ — свя-

тилище морского побережья 
и покровитель мореходов; на-
ходилось на месте храма Мар-
малабаа в с. Адзюбжа. А.-н. 
представлялась в виде белого 
быка или тумана. А.-н. приноси-
ли жертву, испрашивая благопо-
лучный исход морских походов 
(хьыӡрацара), когда приходилось 
надолго останавливаться на бе-
регу моря. Святилище не проща-
ло непочтительного отношения 
к себе, поэтому в море запре-
щалось бросать камни или пле-
вать. В противном случае море 
бушевало и провинившихся на-
казывало. Культ А.-н. в наибо-
лее полной форме сохранился 
в роде Ампар из с. Калдахуара 
Бзыпской Абхазии. Моление но-
сит название Ет/Эт-ных Аг-ных. 
Свое моление ампаровцы назы-
вают еще «Амԥараарныҳәарҭа» 
(«место моления Ампар») и «Аг(а)
ныҳәара», т.е. «жертвоприно-
шение морю, благословение 
моря». В 1937 ритуал был пре-
рван, а возобновился во второй 
пол. 20 в. Моление устраивается 
осенью (октябрь — нач. ноября), 
в воскресенье, в фамильном 
святилище на терр. Пицундского 
мыса в прибрежной части посел-
ка Риапш. Функции «обслужива-
ющих» ритуал каждый год берут 
на себя представители одной 
из семей рода Ампар. В ритуаль-
ные обязанности организаторов 
входят: выпечка ритуального 
пирога, покупка жертвенного 
животного, организация предва-
рительного застолья, приготов-
ление необходимых для молебна 
блюд, что происходит накануне 
моления. Каждая семья вносит 
свою долю в приготовление 
жертвенного пирога, привозя 
ну жные продукты — пшено, 
пшеничную и кукурузную муку 
(ранее для жертвоприношения 
готовили большой четыреху-
гольный просяной чурек), голов-
ку свежего сыра, тыкву, фасоль, 
орехи. Приготовление теста 
и выпечка возлагаются на «чи-
стых (святых) женщин» (аԥҳәыс 
цқьа), т.е. старшего возраста. 
Вечер, посвященный выпечке 
пирога, завершался поминаль-
ным застольем, т.к. в представ-
лении ампаровцев моление 
имеет траурный мотив в память 
о жертве девушек рода. Жерт-
венным животным был и оста-
ется козленок, к-рого покупает 
семья организатора-распоря-
дителя моления. Заклание и све-
жевание жертвы происходит 
в день основного моления. Эту 
составляющую они переносят 
на заключительное семейное 
моление. Внутри святилища 
на костре готовят ритуальную 
пищу из внутренностей жертвы 
и запекают тыквы. Ближе к по-
лудню, когда все готово, начи-
нается моление. Жрец, держа 
в одной руке стакан с «чистым» 
вином, а в другой — прут с на-
низанными сердцем и печенью, 
обращается с молитвой  к морю 
и просит божество не гневать-
ся и принять жертву. После об-
ряда моления и раздачи долей 
жертвенного мяса и пирога все 
садятся за стол, но на том ме-
сте съедаются только сердце, 
печенка, почки и др. незначи-
тельные части жертвенного жи-
вотного. Однако это считается 
достаточным, сколько бы народу 
ни собралось. К кон. ритуальной 
трапезы жрец и представители 

старших членов фамилии за-
бирают из костра куски тле-
ющего дерева, спускаются 
к берегу моря и, пожелав всего 
хорошего, бросают их в море, 
как бы отдавая ему очередную 
жертву взамен жизни девушек 
из их рода. После завершения 
основного обряда и возвраще-
ния мужчин из Риапша в каждой 
ампаровской семье происходит 
ритуальное застолье, где в роли 
молельщика выступает глава 
семьи — прямой представитель 
фамилии Ампар.

Лит.: Чукбар А. Ет-ных Аг-ных // 
СЗМ. 1912. № 24; Чурсин Г.Ф. Ма-
териалы по этнографии Абхазии. 
Сухуми, 1957; Джанашиа Н.С. 
Статьи по этнографии Абхазии. 
Сухуми, 1960; Инал-ипа Ш.Д. 
Абхазы. Ист.-этногр. очерки. 2-е 
переработ., доп. изд. Сухуми, 
1965; Агабабян А.Г. Фамильное 
моление Агных в Бзыбской Аб-
хазии // ЭО. 2015. № 3.

О.В. Маан

АГУЛША П́ (Агәылшьап́) — 
в абх. фольклоре и мифоло-
гии огромный змей, дракон. 
В нартском эпосе А. завладевает 
водными источниками и за раз-
решение пользоваться водой 
требует в виде дани красивую 
девушку; в нек-рых вариантах 
выступает как похититель мо-
лодых девиц. В борьбу с ним 
вступает герой эпоса Сасрык-
ва. Ему удается отсечь голову 
у чудовища, но на ее месте тот-
час же отрастает новая; лишь 
когда Сасрыква догадывается 
присыпать это место золой, 
А. оказывается побежденным. 
А. весьма популярен и в абх. 
волшебной сказке как один 
из отрицательных персонажей 
(в к-рой изредка представляет 
собой многоголовое чудови-
ще). В отличие от др. эпических 
и сказочных противников героя, 
А. никогда не выступает его до-
бровольным помощником.

Лит.: Аншба А.А. Абхазский 
фольклор и действительность. 
Тбилиси, 1982; Caлакая Ш.X. Из-
бранные труды. Т. 1. Сухум,2008; 
Зыхәба С.Л. Аԥсуа мифологиа. 
Аҭҵаарақәа. Аҟәа, 2012.

Ш.Х. Салакая

АДЖИ́КА (Аџьы́ка) — «соль», 
острая и жгучая пастообраз-
ная приправа, имеет широкое 
применение в системе тради-
ционного питания абхазов. А. 
бывает разных видов. Основ-
ным компонентом при приго-
товлении А. является красный 
перец (апырпыл), составля-
ющий четвертую часть всей 
массы. Свежий перец вешали 
в апацхе и сушили на воздухе. 
В состав А. также входят чеснок, 

пряности (семена кориандра, 
сельдерея, базилика, голубого 
пажитника, бессмертника), соль 
и нередко грецкий орех. Др. вид 
А., ахәсхәа-џьыка (т.е. зеленая 
аджика), готовят из зеленого 
перца с теми же компонентами. 
А. обычно сдабривают практи-
чески все блюда абх. кухни, от-
чего они имеют специфически 
острый вкус, ею приправляют 
молочные кушанья, соусы, сыры 
и пр. А. подают к вареному и жа-
реному мясу, ее едят с сыром, 
свежими овощами, вареной 
тыквой, с дынями. А. получила 
распространение среди неаб-
хазского нас. и за пределами 
Абхазии.

Лит.: Инал-ипа Ш.Д. Абхазы 
// Народы Кавказа. Этнографи-
ческий очерк. Т.2. М., 1962; Ко-
пешавидзе Г.Г. Традиционная 
система питания (этнографиче-
ский аспект) // Абхазское дол-
гожительство. М., 1987; ее же. 
Абхазская кухня. Сухуми, 1989.

О.В. Маан

А́ДЖНЫШ (А́џьныш) — в абх. 
мифологии демонологический 
персонаж, являющийся оли-
цетворением зла. Несмотря 
на то, что А. и ему подобные не-
чистые силы, такие как Аюстаа 
и Агызмал, являются злейши-
ми врагами верховного бога — 
Анцва, последний не уничтожал 
их, а только наводил на них 
страх. Это объясняется тем, 
что А. и др. нечистые силы яв-
ляются родственниками Анцва; 
они были рождены его сестрой. 
В разл. фольк. сказаниях абха-
зов из всех нечистых сил именно 
А. выступает как главный отри-
цательный персонаж, дающий 
указания, как и какие злодеяния 
нужно совершить. А. наводит 
ужас не только среди живых, 
но он также обладает большим 
влиянием и в потустороннем 
мире. Являясь хозяином ада, 
в царстве мертвых А. считается 
гл. среди мучителей душ греш-
ников. Из множества сказаний, 
связанных с А., самым ярким 
является сюжет из нартского 
эпоса. Великие нарты после 
упорной и длительной борьбы 
были побеждены А. и изгнаны 
за пределы родины.

Лит.: Джанашиа Н.С. Статьи 
по этнографии Абхазии. Сухуми, 
1960; Зыхәба С.

АД́ЛЕЙБА Борис Викторо-
вич (А́длеиба Борис Виктор-иԥа) 
(1931, Сухум — 1990, там же) — 

видный парт., гос. дея- тель. А. 
после службы в армии был на-
правлен в Очамчыр. райком, где 
работал инструктором, вторым, 
затем — первым секретарем 
райкома ЛКСМ Грузии. Окон-
чил заочно юридич. факультет 
в 1962 (г. Краснодар). С 1962 
А. — инструктор, заведующий 
сектором Абхазского обкома 
партии КП Грузии; второй се-
кретарь Сух. горкома партии 
(1965–1969); инспектор отдела 
организационно-парт. рабо-
ты ЦК КП Грузии (1969–1971); 
первый секретарь Очамчыр. 
райкома партии (1971– 1975), 
затем Ткуарчал. горкома партии 
(1975–1977); первый зам. пред. 
Совета Министров Абхазии 
(1977–1978), первый секретарь 
Абхазского обкома КП Грузии 
(1978–1989). Будучи руководи-
телем Абхазии 11 лет, в сложных 
условиях он сумел внести значи-
тельный вклад в решение задач 
соц.-экон., культурного разви-
тия. Он был одним из инициа-
торов Постановления ЦК КПСС 
и СМ СССР по Абхазии (1978). 
Большая роль принадлежит А. 
и в практической его реализа-
ции. Был депутатом Совета Со-
юза ВС СССР 10-го (1979–1984) 
и 11-го (1984–1989) созывов, де-
легатом XIX Всесоюзной парт. 
конференции (1988). 18.03.1989 
А. подписал известное Лыхнен-
ское Обращение, направленное 
рук. сов. государства, что ста-
ло поводом для смещения его 
с должности. В 1989 был избран 
народным депутатом СССР.

С.Ш. Салакая

А Д Р И А Н О ́ П О Л Ь С К И Й 
МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р — мирный 
договор, завершивший рус-
ско-турецкую войну 1828–1829 
гг. Подписан 2(14).09.1829 в г. 
Адрианополь (ныне — Эдирне, 
Турция), с рос. стороны — А.Ф. 
Орловым и главой временной 
рус. администрации в Дунай-
ских княжествах Ф.П. Паленом, 
с тур. — главным хранителем 
финансов Мехмед Садык-эфен-
ди и высшим воен. судьей 
Анатолийской армии Абдул Ка-
дыр-беем.

А.м.д. содержал 16 статей 
и отд. дополнительный акт о Ду-
найских княжествах (Молдавии 
и Валахии). Он подтверждал 
значительные терр. приобрете-
ния России. К империи отходи-
ло все вост. побережье Черного 
моря от устья Кубани до сев. гра-
ницы Аджарии (т.е. до пристани 
Св. Николая) с крепостями Ана-
па, Поти, Ахалцих и Ахалкала-
ки. В сферу действия договора 
включалась и терр. Абхазии. 
В свою очередь, Россия воз-
вращала Османской империи 
все приобретения в ходе войны 
в Европе за исключением устья 
Дуная с островами, которые 
оставались в рос. юрисдикции. 
Султан также признавал рос. 
владениями закавказские цар-
ства и княжества — Картли-Ка-
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В 1921 «А.» был национали-
зирован, передан Курортному 
управлению Абхазии и пере-
именован в Санаторий им. Е.А. 
Эшба, а 23.08.1921 — в Сана-
торий им. 4 марта. В это время 
он принимал не 60, а 80 чел. Это 
увеличение койко-мест произо-
шло не за счет новых помеще-
ний, а за счет увеличения числа 
коек в палатах. После 1937 са-
наторий был переименован 
в «Гантиади», где уже принимали 
120 чел. В 1950-х гг. санаторий 
был преобразован в Институт 
курортологии, с 1996 — в На-
учно-исследовательский центр 
курортологии и нетрадиционной 
медицины. Здание претерпело 
несколько ремонтов и значи-
тельно утратило прежний вид.

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

Т.Г. Алания

« А ́И Д Г Ы Л А РА »  («Е д и н е ́-
ние») — Нар. форум Абхазии; 
общ.полит. орг-ция, созданная 
для защиты интересов абх. На-
рода и противостояния груз. 
давлению. Оргкомитет «А.» 
был создан 8.12.1988, а 13.12 
в Абхазской государственной 
филармонии состоялся его уч-
редительный съезд. Печатным 
органом Нар. форума была газ. 
«Аидгылара» на абх. и «Едине-
ние» на рус. яз. С нарастанием 
центробежных тенденций в Со-
ветском Союзе усиливалось не-
прикрытое давление на Абхазию 
со стороны Грузии. Опасения 
абхазов по поводу сохранения 
родного яз., нац. самобытности 
и культуры приобретали все бо-
лее реальные основания. Усилия 
инициативных групп, готовивших 
письма, обращения и многоты-
сячные сходы и собрания, уже 
были недостаточны. На повест-
ку дня была поставлена задача 
формирования единой, общена-
циональной орг-ции, способной 
возглавить движение абх. на-
рода за самосохранение. Такой 
орг-цией стала «А.», пред. кото-
рого был избран известный абх. 
писатель А.Н. Гогуа. 9.06.1989 
Совет Министров Абхазии за-
регистрировал устав-програм-
му «А.», по к-рому ее высшим 
органом являлся съезд, созы-
вавшийся не реже одного раза 
в 2 года. 3.02.1990 в Сухуме со-
стоялся II внеочередной съезд 
«А.», на к-ром пред. был избран 
С.М. Шамба. Съезд избрал но-
вый состав правления «А.» из 51 
члена, 29 из них — тайным го-
лосованием. Были внесены по-
правки в Устав и программу; 
приняты резолюция и Деклара-
ция. Съезд утвердил гл. ред. газ. 
«А.» Г.Ш. Аламиа и Н.Т. Джонуа. 
4.04.1991 состоялся III съезд 
«А.», в работе к-рого приняли 
участие 192 делегата. Гл. целью 
«А.» была провозглашена реа-
лизация Декларации о государ-
ственном суверенитете Абхазии. 
В программе, принятой на съез-
де, предлагалось создать проф. 
парламент; провести реформу 
исполнительной власти ре-
спублики, районов, городов; 
осуществить реформу право-
охранительных органов, суда, 
создать Конституционный суд, 
принять новую Конституцию.

В док. заявлялось, что законы 
и др. правовые акты, принятые 
Верховным Советом Абхазии, 
не могут быть никем отменены. 
«А.» выступала за безотлага-
тельную передачу всех предпри-

ятий, расположенных на терр. 
Абхазии, в собственность ре-
спублики; создание армии, 
обеспечивающей защиту нац. 
интересов Абхазии; разработ-
ку и введение программы из-
учения абх. яз. во всех высших 
и средних учебных заведениях; 
разработку общенациональ-
ной программы изучения абх. 
яз. и пропаганды абх. культуры 
и истории; создание на базе 
существующих научных учреж-
дений республики — Академии 
наук Абхазии; принятие Гос. про-
граммы, обеспечивающей репа-
триацию абхазов-махаджиров 
на свою ист. родину; поэтап-
ное — на основе долговремен-
ной программы — внедрение 
абх. яз. во все сферы гос. жизни 
республики. Создание «А.» яв-
лялось завоеванием националь-
но-освободительного движения 
абхазского народа, способство-
вало его поднятию на новый уро-
вень. С этого момента нац.-осв. 
движение абх. народа приобре-
тает системный характер. «А.» 
выступала организующей и дви-
жущей силой всех полит. акций, 
направленных на защиту инте-
ресов абх. народа, отстаивание 
его права на самоопределение. 
Активисты «А.» сыграли реша-
ющую роль в созыве 25.08.1990 
сессии ВС Абхазии, разработке 
и принятии в нем решений — 
Постановления «О правовых 
гарантиях государственного 
суверенитета Абхазии» и «Де-
кларации о государственном 
суверенитете Абхазии». «А.» 
была одним из инициаторов 
создания АГНК, Всесоюзной 
ассоциации представителей 
национально-государственных, 
национально-территориальных 
образований и народов, не име-
ющих своей государственности, 
Ассоциации малочисленных на-
родов за права и национально-
культурное выживание, блока 
«Союз»; была участницей ре-
гиональных и общесоюзных 
форумов, направленных на ак-
туализацию и защиту интересов 
малочисленных и коренных на-
родов. Лидеры и активисты «А.» 
принимали участие в решении 
всех серьезных проблем нац.— 
гос. характера, в переговорах 
с лидерами груз. движений, 
состояли в многочисленных 
согласительных комиссиях, ра-
ботавших как гласно, так и не-
гласно. При этом деятельность 
«А.» не ограничивалась противо-
стоянием с Грузией, она прини-
мала активное участие в работе 
АГНК по решению общекавказ-
ских проблем — ингушо-осет. 
взаимоотношения, ситуация 
в Чечне, Шапсугский вопрос. 
В 1991–1992 гг. отделение «А.» 
функционировало в Лондоне. 
Этапными завоеваниями «А.» 
и всего нац.-осв. движения яв-
лялись: избрание В. Ардзинба 
депутатом ВС СССР (26.03.1989) 
и его деятельность в союзном 
Парламенте (1989–1990), из-
брание В. Ардзинба Пред. ВС 
Абх. АССР (4.12.1990), проведе-
ние референдума о сохранении 
СССР (17.03.1991), введение  
«квотного» закона о выборах 
(июль-август 1991) и выборы 
в ВС Абхазии  (сентябрь-декабрь 
1991). В дальнейшем многие ли-
деры и члены «А.» были избраны 
депутатами ВС

Абхазии; а после груз. втор-
жения в Абхазию в 1992 — вош-
ли в военно-полит. руководство 

страны, встали в ряды нар. опол-
чения, а затем и Вооруженных 
сил; были активными организа-
торами и участниками абх. со-
противления.

А.Ф. Авидзба

АКАП́А (Акаԥ́а) — село в Су-
хумском районе; расположено 
к северу от Сухума, в верховьях 
р. Басла, в предгорной полосе. 
На западе и севере А. граничит 
с с. Гума, на востоке — с с. Дзы-
гута, на юге — с с. Баслата. А. 
подразделяется на 4 поселка: 
собственно Акапа, Алан, Гуалд-
за, Чабларха. В 1881–1944 гг. 
офиц. назв. села было Констан-
тиновское, в 1944–1996 гг. — 
Одиши, в 1996 восстановлено 
исконное назв. В адм. отноше-
нии терр. села представляет 
собой Акапскую сел. админи-
страцию. С момента вхождения 
Абхазии в состав Рос. империи 
и до выселения коренного нас. 
в Османскую империю (1877) 
терр. села административно 
была объединена в Акапскую 
сел. общину, в 1881–1919 гг. — 
в Константиновскую и Павлов-
скую сел. общины, в 1919–1923 
гг. — в Константиновскую вол., 
с 1923 и до распада СССР — 
в Константиновский (с 1944 — 
Одишский) сельсовет.

В пределах села находятся 
руины Акапского храма 13–14 
вв. с сохранившимися остатка-
ми стенной росписи; развалины 
средневековой крепости; а так-
же нефункционирующая греч. 
церковь, построенная на рубе-
же 19–20 вв. Числ. нас. А. со-
ставляет 37 чел. (2011). Половой 
состав: мужчины — 40,5%, жен-
щины — 59,5%. Этнич. состав: 
абхазы–32,4%, русские — 29,7%, 
греки — 18,9%, грузины — 8,1%, 
армяне — 2,7%.

В 1868 в А. проживали 1629 
чел.: все жит. были абхазами. 
В 1880-е гг., в ходе колониза-
ционного заселения Абхазии, 
последовавшего за махаджир-
ством, в А. были расселены 
понтийские греки из Турции 
и эстонцы. Последние осели 
в поселке Ниж. Линда (ныне — 
Чабларха). По данным посе-
мейной переписи 1886, нас. 
Константиновской и Павловской 
сел. общин (без Ниж. Линды) со-
ставляло 598 чел. Все жит. были 
этнич. греками, по конфессио-
нальной принадлежности — пра-
вославными. Сословный состав: 
крестьяне — 97,5%, представи-
тели православного духовен-
ства — 1,7%, представители 
городских сословий — 0,8%. 
По итогам первой Всесоюзной 
переписи 1926, нас. Константи-
новского составляло 2146 чел.: 
греки — 87,1%, эстонцы — 7,1%, 
грузины — 2,7%, русские — 
1,2%, армяне — 0,7%. В 1949 
греки были депортированы 
из Абхазии.

В дома, оставленные акап-
скими греками, были заселены 
переселенцы из Зап. Грузии (ме-
грелы, рачинцы и имеретинцы). 
После снятия с греков режима 
спецпоселения часть из них 
вернулась в А. В 1959 в с. про-
живали 2314 чел., в 1989 — 2074 
чел. Больш-во нас. в позднесо-
ветский период составляли гре-
ки и грузины; проживали также 
эстонцы. По окончании ОВА 
1992–1993 гг. Акапа практически 
полностью обезлюдела.

Основной отраслью спе-
циализации экономики села 

в прошлом являлось субтроп. 
сел. хоз-во и табаководство. 
В 1892 в селе впервые была 
открыта Павловская общеоб-
разовательная школа. В 1893 
была открыта Константиновская 
школа. В наст. время школа в А. 
не функционирует.

Лит.: Кәарҷиа В.Е. Аԥсны ато-
понимика. Аҟәа, 2002; Кварчия 
В.Е. Историческая и современ-
ная топонимия Абхазии. Сухум, 
2006; Итоги переписи населения 
Республики Абхазия 2011 г. Су-
хум, 2012.

Н.В. Багапш

А Л Е К С А ́ Н Д Р О В С К И Й 
ПАРК — парк в Сухуме, раз-
битый в нач. 1880-х гг. Пер-
в о н а ч а л ь н о  п р и н а д л е ж а л 
церковному ведомству Су х. 
епархии и занимал целый квар-
тал. В кон. 19 –нач. 20 в. терр. 
А.п. перешла городу, а между 
парком и собором

была проведена ул., которая 
получила название Церковной. 
А.п. получил свое офиц. на-
звание в память о Рос. Импе-
раторе Александре III. В нач. 
20 в. городская Управа сдала 
А.п. в аренду предпринимате-
лю И.В. Козловскому, к-рый по-
строил летний театр с открытой 
сценой, на которой выступали 
в основном гастролирующие 
артисты и музыканты — да-
вались спектакли, оперетки, 
драмы. В летнем кинотеатре 
вечерами демонстрировался 
синематограф. В парке име-
лись: буфет, ротонда для игры 
оркестра, тир, трек для катания 
на велосипедах, поле для игры 
в крокет, деревянный кегельбан 
и бассейн. А.п. был засажен са-
женцами экзотических деревьев 
и растений, вокруг был разбит 
цветник, построен фонтан с раз-
ными украшениями. А.п. был 
огорожен деревянным забором 
из штакетника. Всеми работами 
по проектированию занимались 
архитектор В.А. Островидов 
и техник В.Г. Щегловский. Тор-
жественное открытие А.п. состо-
ялось в мае 1909, в этом же году 
сюда было проведено электри-
чество и множество лампионов 
осветило парк. В торжествен-
ных случаях в А.п. приглашался 
оркестр Сухумского 258 полка 
или Гурийский оркестр. В А.п. 
проходили и необычные пред-
ставления; в 1908 здесь высту-
пал знаменитый парашютист 
Древницкий. В Первую мировую 
войну в А.п. проводили благо-
творительные гулянья, весь до-
ход от которых шел на помощь 
семьям погибших солдат и офи-
церов. В 1921 А.п. был передан 
Совпрофу. В 1924 в парке был 
установлен памятник В.И. Лени-
ну, и с этих пор парк носил имя

Ленина. В 1981 на территории 
парка был установлен памятник 
Е.А. Эшба. В ноябре 2020 парку 
присвоено имя Е. Эшба.

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

Т.Г. Алания

АЛОИ́ЗИ Иоаким Михайлович 
(Αλοϊζη Ιωακείμ του Μιχαήλ) (1854, 
Киев — 1925, Сухум) — греч. 
промышленник, шелковод, ме-
ценат, французско-подданный, 
римско-католического веро-
исповедания, купец 1-й гиль-
дии. Проживал в Сухуме с 1901, 
приобрел дом у вдовы бывше-
го зам. начальника Сухумского 
округа М.Н. Де-Симон и по про-

екту архитектора А.В. Синицына 
перестроил его (1904). С 1907 А. 
приступил к строительству те-
атра, гостиницы и др. построек 
на Сух. набережной. К 1912 были 
построены Театр Алоизи (по 
проекту архитектора Саркисова) 
на 670 мест (ныне — перестро-
енный Абхазский государствен-
ный драматический театр имени 
С.Я. Чанба) и гостинца «Гранд-
отель» на 35 комфортабельных 
номеров, кинотеатр «Олимпия», 
кондитерская «Голландия», па-
рикмахерская «Жана», магазины. 
А. занимался благотворительно-
стью, на его средства в Сухуме 
были построены несколько зда-
ний, в т.ч. ночлежный приют и др.

А.С. Агумаа

А ЛФЕ ́РОВ Степан А лек-
сандрович (1871, Воронежская 
губ. — 1922, станица Пластунов-
ская, Краснодарский край) — 
протоиерей, статский советник, 
церковный деятель, деятель 
просвещения. Родился в семье 
священника А.О. Алферова.

По окончании Воронежской 
духовной семинарии, до 1905 
слу жил инспек тором Воро-
нежской духовной семинарии. 
С 1905 А. — в Абхазии: Епархи-
альный наблюдатель церковно-
приходских школ Сухумского 
округа, член Сух. епархиально-
церковного братства, член Су-
хумского общества сельского 
хозяйства (1908), пред. комиссии 
Сух. об-ва сел. хоз-ва по оргции 
нар. чтений (1909–1911), глас-
ный С у х.  гор о д ской Ду мы 
(1907–1911, 1911–1915), свящ. 
Сухумского кафедрального со-
бора (13.03.1910–21.07.1912), 
пред. курортной комиссии Сух.
городской Думы (1915). Награж-
ден орденом св. Станислава

2-й степени (15.12.1907). 
В 1914 его супруга, Е.Д. Алфе-
рова, построила (рядом с дачей) 
и содержала собственный сана-
торий «Азра». А. внес большой 
вклад в развитие просвещения 
Абхазии, в особенности, в обл. 
православного христианства, 
под его руководством переводи-
лись на абх. яз. богослужебные 
книги; уделял значительное вни-
мание изучению абх. фолькло-
ра, составлению абх. учебников. 
А. — ред. «Абхазских пословиц, 
загадок и скороговорок» Д. Гу-
лиа (1907), к кот-му написал 
послесловие; автор «Методи-
ческого указания», бесплатного 
приложения к «Абхазской азбу-
ке» А. Чочуа (1914). В 1910 Кавк. 
учебным округом была издана 
«Родная речь» (книга для чтения 
в старших отделениях начальных 
школ,  к-рых обучаются дети-
абхазцы), составленная А. и А. 
Чукбар. После февр. революции 
А. — епархиальный наблюдатель 
церковно-приходских школ Аб-
хазии. Как «опасный монархист», 
решением Временного прав-ва 
был подвергнут высылке из пре-
делов Черноморского побере-
жья (8.05.1917).

А.С. Агумаа, О.Х. Бгажба
Продолжение следует


