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в условиях формирования не-
зависимых институтов царской 
и религиозной власти. Допол-
нительное строительство в Ана-
копии было связано с угрозой 
араб. походов, ставшей наибо-
лее ощутимой с конца 7 в., а так-
же для репрезентации высшей 
светской и религиозной власти 
Абаcгии. На этом временном 
этапе производится дострой-
ка и реконструкция объектов 
второй линии обороны. Завер-
шение строительства второй ли-
нии обороны на зап. и юго-вост. 
участках происходило, скорее 
всего, местными силами, по-
сле отбытия первых строителей 
из Абасгии. Граница двух этапов 
проходит на расстоянии 85 м 
от предвратной башни. Далее, 
через 91 м, прямо в стену была 
встроена жилая башня с глухой 
зап. стеной (обращенной к под-
ходу потенциального противни-
ка),  к-рая сохранилась на высоте 
более 3 м. В целом второй 
строительный этап зап. оборо-
нительного участка второй ли-
нии обороны составляет 325 м, 
значительно превышая протя-
женность первого этапа в 85 м. 
Отличается характер кладки 
достроенных участков стен. Ка-
менные блоки достроенных стен 
обработаны более качественно, 
швы между ними меньше, стены 
тоньше. На третьем этапе фор-
мируется внутр. треугольный 
дворик, огороженный со всех 
сторон стенами, возводится 
сев.стена, смыкающаяся с юж. 
стеной посредством дополни-
тельных ворот. Дополнительные 
фортификационные сооружения 
Анакопии должны были возник-
нуть в связи с усилением мощи 
Абх. царства, когда город раз-
росся до берега моря, появи-
лись торговые причалы в устьях 
рек Мысра и Псырдзха.

Прибрежная крепость, третья 
линия обороны Анакопии — че-
тырехугольная крепость, укре-
пленная четырьмя башнями 
(наличие дополнительных башен 
объясняется фортификацион-
ными требованиями). Она рас-
полагалась на берегу древнего 
канала, по которому морские 
суда могли заходить во вну-
треннюю бухту. Крепость также 
контролировала и сухопутный 
тракт, разработанный вдоль бе-
рега моря в эпоху расцвета Абх. 
царства. От прибрежной крепо-
сти сохранилась часть башни 
(т.н. Псырцхинской), встроенной 
монахами в корпусе гостиницы 
для привилегированных лиц. 
Архитектурно-строительные 
принципы постройки А.к.к. ука-
зывают на особое значение при-
брежной крепости, выстроенной 
согласно рим.-визант. объемно-
планировочным решениям, ре-
ализованным ранее во второй 
линии обороны. В частности, 
все известные башни были вы-
двинуты вперед за линию стен, 
с к-рыми они были перевязаны. 
Прямоугольные в плане соору-
жения были снабжены закруглен-
ными углами, стены по внешним 
фасадам имели наклон внутрь, 
в них были устроены бойницы. 
Стратегическое положение кре-
пости, расположенной в устье р. 
Псырдзха, предполагает защиту 
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Продолжение
«А М́ЗА» — ресторан-пави-

льон в лесопарке на Сух. Горе 
(Саматхуа); был открыт в 1951. 
Первоначально назывался «ре-
сторан-павильон»; назв. «А.» по-
явилось позднее. В «А.» имелся 
широкий ассортимент горячих 
и холодных блюд, как вост., так 
и европейской кухни; также был 
большой выбор винно-водоч-
ных и кондитерских изделий. 
«А.» пользовалась чрезвычай-
ной популярностью как у жит. 
Сухума, так и приезжих; из гро-
мадных окон заведения откры-
вался панорамный вид на город. 
Во время Отечественной войны 
в Абхазии 1992–1993 гг. «А.» под-
верглась разрушению; в наст. 
время не функционирует. 

Лит.: «В лесопарке на Сухум-
ской горе открыт первоклассный 
ресторан-павильон…» // Совет-
ская Абхазия. 4.07.1951.

А.Я. Дбар

«АМ́РА» — ресторан и кафе 
в Сухуме; возведенное в 1963 
двухъярусное здание, на жел. 
сваях, возвышающееся над во-
дой и имитирующее двухпалуб-
ный пароход. До постройки «А.» 
на этом месте стоял уходивший 
в море деревянный причал, по-
страдавший в 1954 от стихии; 
здесь располагались ресто-
ран «Поплавок» (был открыт 
1.06.1949) и водная станция 
«Динамо». Идея возведения 
«А.» в виде ресторана-поплавка 
принадлежала М.Т. Бгажба — 
первому секретарю Абхазского 
областного комитета компартии 
КП Грузии (1958–1965). В 1970-е 
гг., по инициативе сов. парт. де-
ятеля Ш.М. Шакая, был произве-
ден капитальный ремонт «А.». «А.» 
стала чрезвычайно популярной; 
в ниж. ярусе располагался ре-
сторан; в верх.- кофейня. Среди 
посетителей кофейни выделя-
лись представители творческой 
интеллигенции, к-рые называли 
себя «амретянами». После ОВА 
1992–1993 гг. «А.» утратила свою 
былую популярность. Нек-рое 
время функционировало летнее 
кафе на втором этаже.

Лит.: Дзидзария А. Амретяне // 
Зантария Д. Колхидский стран-
ник. Екатеринбург, 2002; Ве-
недиктова Н. Сухумский драйв 
образца 80-х // Южный Кавказ. 
2011. № 1; Делба В. Амра, галеон 
юности моей… М., 2013.

А.Я. Дбар

«Амткял» (Амтҟьал́) — озе-
ро в центр. части Абхазии, 
расположено в долине прав. 
притока Кодора — р. Амткял, 
между хр. Амлар-Шхапач с за-
пада и Пшоу-Лыхта с востока. 
В сов. период офиц. назв. озера 
на рус. яз. в разное время были 
Амткел, Амткели и Азантское. А. 
расположен в поясе буко-каш-
тановых лесов, на выс. около 
550 м над уровнем моря. Озеро 
принадлежит к типу обвально-
плотинных. Предположительно 
озеро образовалось осенью 
1891 вследствие грандиозно-
го обвала г. Бат, запрудившего 
р. Амткял у выхода из ущелья. 
Нек-рые исследователи счита-
ют, что это был повторный об-
вал, к-рый нарастил плотину 
и расширил пл. озера. Плотина 
поросла лесом и кустарниками 
среди каменных глыб. Окружа-
ющие горы сложены из юрских 
известняков. Озеро вытяну-
то с севера на юг, дл. — около 
2,5 км, шир. –около 0,5 км, пл. 
водного зеркала — около 120 га, 
глубина у юж. плеса — свыше 
100 м, наиболее мелко в сев. ча-
сти у впадения  р. Амткял — 8–10 
м. Густо поросшие лесом берега 
обрывисты и скалисты. Бере-

говая зона не развита. Только 
у юж. кон. перед завалом име-
ется небольшой пляж и неболь-
шие песчаные площадки среди 
огромных каменных обломков, 
а также небольшой пляж у сев. 
конца. Вост. и зап. берега озера 
обрывистые. Во многих местах 
над водой возвышаются стволы 
затопленного леса. У юж. кон-
ца, на пляже и дальше за ним, 
на склонах плотины до выс. 12 м 
над уровнем воды лежит огром-
ное кол-во снесенных сюда 
древесных стволов. Это дает 
представление о колебаниях 
уровня воды в озере. А. имеет 
водосборную пл. в 155,7 км2. 
Весной во время таяния сезон-
ных снегов уровень воды под-
нимается на 50–60 м. На юж. 
конце озера следы подъема 
уровня воды в виде глинистого 
налета видны на всех прибреж-
ных камнях и деревьях. В пе-
риод максимального поднятия 
уровня вода из озера перели-
вается через плотину. Скрытый 
сток происходит по трещинам 
плотины, у юж. конца А. посто-
янно слышится гул уходящей 
под плотину воды. Озеро яв-
ляется проточным, вода про-
зрачная — от 1,5 до 2 м по диску 
Секки, имеет зеленый цвет и по-
стоянную температуру 13–14°С. 
Водная растительность в А. от-
сутствует. Ихтиофауну озера 
составляют форель, голавль, 
колхидский подуст, усач и бы-
стрянка. А. расположен на терр. 
Гулрыпшского р-на, в 48 км 
от Сухума, в пределах нацио-
нального парка «Кодорское уще-
лье». Озеро пользуется большой 
популярностью у туристов.

Лит.: Барач Г.П. Вну трен-
ние водоемы Абхазской АССР, 
их промысловая ихтиофауна 
и рыбохозяйственное значе-
ние. Сухуми, 1960; Куфтырева 
Н.С., Лашхия Ш.В., Мгеладзе К.Г. 
Природа Абхазии. Сухуми, 1961; 
Кәарҷиа В.Е. Аԥсны атопони-
мика. Аҟәа, 2002; Кварчия В.Е. 
Историческая и современная то-
понимия Абхазии. Сухум, 2006.

И.В. Тания

АМШЕ́НЦЫ (համշենցիներ) — 
этногр. группа армян в Абхазии 
и на Черноморском побере-
жье Кавказа. Названы по обл. 
Амшен (левобережье р. Чо-
рох, между городами Трабзон 
и Батум), куда они пересели-
лись в 8 в. из захваченной ара-
бами Армении. В дальнейшем 
эту группу пополняли несколь-
ко волн беженцев из Армении. 
В составе Османской империи 
часть А. была насильственно об-
ращена в ислам. В нач. 19 в.

А. насчитывали около 200 тыс. 
чел. С 1860-х гг. они переселяют-
ся из Турции на Черноморское 
побережье Рос. империи. Пере-
селение в Абхазию особенно 
усилилось после армянских по-
громов 1895–1896 гг. в Осман-
ской империи. Появившиеся

в Абхазии с кон. 19 в. армя-
не в 1880 основали первое 
арм. село в Абхазии — Мца-
ра. Амшенские армяне — са-
м а я  к р у п н а я  г р у п п а  а р м. 
общины Абхазии; подразде-
ляются на более мелкие груп-
пы: ордуци — выходцы из р-на 
Орду; д жаникци — выходцы 
из района Джаник/Самсун; тра-
пезундские армяне — выходцы 
из Трабзона. Говорят на двух 
диалектах — амшенском (груп-
пы ордуци и джаникци) и трапе-
зундском, к-рые входят в группу 
западноармянских диалектов. 
Вторая группа армян Абхазии 
представлена артвинскими ар-
мянами, происходящими из г. 
Артвин на северо-востоке Тур-
ции и говорящими на особом 
артвинском диалекте (к-рый бо-
лее близок к восточноармянским 
диалектам). Третья группа армян 
представлена более поздними 
выходцами из различных райо-
нов Армении и Грузии.

Лит.: Минасян М.Г. Армяне 
Причерноморья. Ереван, 1990; 
Ланда Л.С. Амшенские армяне 
Абхазии: фрагменты истории 
// Путь Востока. Культурная, 
этническая и религиозная 
идентичность. Материалы VII 
Молодежной научной конферен-
ции по проблемам философии, 
религии, культуры Востока. Се-
рия «Symposium». Вып. 33. СПб., 
2004; Тер-Саркисянц А.Э. Этно-
культурные традиции амшенских 
армян // Национальные культуры 
в современном мире. Фольклор. 
Литература. (Памяти В.В. Кожи-
нова). Сухум, 2012; Скаков А.Ю. 
Армянское лицо в Абхазии // 
Ноев ковчег. 2014. № 2.

О.В. Маан

А Н А К О П И ́ Й С К И Й 
КРЕПОСТНО ́Й КО ́МПЛЕКС 
(Анаҟәаԥиа́тәи абааѓәаратә 
ком́плекс) — один из наибо-
лее целостных объектов ранне-
го Средневековья как Абхазии, 
так и всего Причерноморья 
в целом. Это определяет его 
ценность как эталонного па-
мятника, формировавшегося 
под влиянием рим.-визант. куль-
турных традиций. На основании 
комплексной методики можно 
выявить шесть основных стро-
ительных этапов в формиро-
вании крепостного комплекса 
в рамках 2–15 вв. н.э. Первый 
оборонительный рубеж возник 
на Анакопийской горе во 2 в. н.э. 
Вторая линия обороны Анако-
пии была построена по заказу 
визант. императоров в конце 
6 в., после заключения вечного 
мира с Персией в 562. Вторая 
оборонительная линия состоит 
из зап., юж., вост. периметров 

стен, укрепленных башнями, об-
щей дл. 1000 м, и охватывала пл. 
приблизительно в 52.800 кв. м. 
Столь масштабное сооружение 
возводилось длительное время 
и в несколько этапов. Наиболее 
мощной является юж. линия, пе-
ресекающая гору по линии вос-
ток-запад, от обрыва в ущелье 
р. Псырдзха до обрыва в уще-
лье р. Мысра, на западе (длина 
512 м). Здесь она заканчивается 
мощной предвратной башней, 
фланкирующей подход к во-
ротам. С ней перевязан клад-
кой зап. участок стены,в к-ром 
были устроены ворота. Зап. 
участок протягивался по греб-
ню скалистого обрыва на север 
вплоть до стен цитадели (длина 
410 м). Вост. отрезок представ-
лял из себя каменную ограду, 
длиной приблизительно 85 м, 
подходившую по вост. гребню 
к террасе перед цитаделью. Юж. 
участок укреплен семью хорошо 
сохранившимися башнями, че-
тыре из которых округлой фор-
мы, а три — квадратные. Юж. 
и частично зап. части второй 
линии обороны были выстрое-
ны в рим.-визант. строительной 
технике, на основе знаний так-
тики и стратегии, применитель-
но к рельефу горной местности. 
Можно выделить в них ряд осо-
беннос тей,  выбивающ и хся 
из местных традиций и имею-
щих большое кол-во аналогов 
на терр. Византийской империи: 
наличие нескольких рядов плин-
фы в кладке стен, выполненной 
в технике бутовой кладки из рва-
ного камня, применение плинфы 
в арках проемов, наличие в сте-
нах сквозных круглых отверстий 
диаметром 5–6 см, образующих 
систему чередования по верти-
кали и горизонтали, внешняя 
штукатурка стен, форма и рас-
положение башен, нанизанных 
на стену и выдвинутых вперед. 
Аналогичные строительные при-
емы применены в раннесред-
невековых крепостях на терр. 
совр. Турции (Мамур, Иогурчу, 
Асар, Кадифале, Маниса) и Гре-
ции (Дидимотеихон). Для всех 
объектов второй линии обороны 
характерна нерегулярная буто-
вая кладка местного известня-
ка с грубо обработанным лицом 
на густом известково-гравий-
ном растворе (рим. бетон), за-
мешанном на морской гальке 
крупной фракции, обладающем 
особой прочностью, что предо-
пределяет хорошую сохран-
ность стен, открытых влиянию 
непогоды. Размеры лицевых 
блоков случайные, швы рваные, 
разной толщины, порядовка 
не читается. Объекты были ош-
тукатурены известковой обмаз-
кой и, возможно, покрашены. 
После возникновения мощной 
оборонительной системы вто-
рой линии обороны в 6 в. первая 
оборонительная линия Анако-
пии трансформировалась в ци-
тадель — укрепленный рубеж, 
в к-ром формируется комплекс 
церковных и жилых построек. 
Третий строительный этап свя-
зан с процессом формирования 
Анакопии как полит. Центра  Аб-
хазского царства (7–10 вв.) и ста-
новления его пространственной 
культуры, к-рая складывалась 
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города от угрозы с вост. сторо-
ны по суше, а также со стороны 
моря, и указывает, что епископ-
ский храм Симона Кананита, 
выстроенный в 10 в. на равнине 
в ущелье р. Псырдзха, не мог 
появиться ранее, чем прибреж-
ный оборонительный рубеж. 
Хронологически возведение 
прибрежной крепости попадает 
на отрезок времени после ухода 
арабов из Абасгии в 30-х гг. 8 в. — 
кон. 9 в. В это же время в нагор-
ной крепости появляется еще 
один зальный храм, расположен-
ный на вост. гребне горы. Ана-
копия превращается в крупный 
торговый и ремесленный насе-
ленный пункт. В это время ре-
конструируется храм пресвятой 
Богородицы в цитадели и ворот-
ный узел второй линии обороны 
Анакопии, строится гарнизонная 
церковь у второй линии оборо-
ны, которая была посвящена св. 
Феодору Тирону, храмы украша-
ются резным декором фасадных 
и алтарных плит (деятельность 
абх. царя  Георгия II). Четвертый 
строительный этап связан с дея-
тельностью визант. императоров 
в Анакопии, к-рые, воспользовав-
шись династическим кризисом 
в Абхазии, бескровно занимают 
Анакопию в 30-х гг. 11 в. Этот этап 
отображает присутствие визант. 
гарнизона; при возведении вост. 
башни цитадели  были использо-
ваны архитектурно-строитель-
ные приемы, реализованные 
ранее на воротном узле крепо-
сти, что может свидетельство-
вать об устоявшихся правилах 
местной архитектурно-строи-
тельной школы, представители 
которой оставались в Анакопии 
и при византийцах.

После у хода византийцев 
из Анакопии, в 70-х гг. 11 в., ее 
значение как крупного полит. 
и экон. центра, восстановить 
не удалось. Не иск лючено, 
что еще какое-то время здесь 
находился представитель абх. 
царя династии Багратидов, с не-
большим вооруженным отрядом 
в качестве атрибута власти. До-
пустимо рассматривать длин-
ную стену по левому берегу р. 
Мысра, как четвертую линию 
обороны, возведенную в 12–13 
вв. абх. царями, восстановив-
шими суверенитет, что состав-
ляет пятый строительный этап 
в формировании комплекса. Ше-
стой строительный этап связан 
с генуэзцами, разместившими 
в прибрежной Анакопийской 
крепости торговую факторию 
в 14–15 вв. Появление пятиу-
гольных зубцов на башне при-
брежной крепости, скорее всего, 
связано с появлением в Анако-
пии генуэзцев. Вероятно, гену-
эзцы проводили восстановление 
или перестройку каких-то других 
объектов на терр. Анакопии. Т.о., 
на период расцвета (13 в.) А.к.к. 
состоял из четырех оборони-
тельных рубежей, двух портовых 
причалов, большого числа объ-
ектов жилого и производствен-
ного назначения, трех нагорных 
Анакопийских храмов и кресто-
во-купольной церкви в ущелье 
р. Псырдзха. В Анакопии в 9–10 
вв. сформировалась собствен-
ная архитектурно-строительная 
школа гражданского и церковно-
го зодчества.
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АНАКОПИ Я́ (Анаҟәаԥиа́) — 
крепость, город. В названии 
А., согласно Х.С. Бгажба, «ос-
нова Анакоп, видимо, восходит 
к анаҟәаԥ, где второй элемент 
«ҟәаԥ» означает выступ (ср. 
аҟәаԥа-ҿаԥа «изрезанная, из-
вилистая местность»). Первая 
часть «ана» самостоятельная 
основа, к-рая может быть вы-
делена и в др. геогр. именах: 
Ан-хәа (из Ана-хәа). Название 
Анаҟәаԥа соответствует абх., 
из к-рого образовалась греце-
зированная форма Анакопия 
(греч. Никопея — победитель-
ница). Исконный топоним зафик-
сирован в сообщениях первой 
пол. 19 в. А.С. Башкиров разли-
чает в Анакопийской крепости 
несколько строительных пери-
одов, самый древний из к-рых 
(стена акрополя) относит к рим. 
времени 2–1 вв. до н.э. — 1–2 вв. 
н.э. Внимательное изучение то-
пографии местности показыва-
ет, что крепостное сооружение 
на вершине Анакопийской горы 
(Анакопийская цитадель) при-
звано было закрыть, защитить 
проход в с. Анхуа, проложенный 
на зап. склоне горы, над уще-
льем р. Мысра. Сооружения 
на востоке от «Орлиного гнезда» 
в с. Псырдзха закрывало второй 
вход в с. Анхуа. О недосягаемо-
сти со стороны моря с. Анхуа вне 
этих двух дорог позаботилась 
сама природа. Цитадель на Ана-
копийской горе являлась удоб-
ным наблюдательным пунктом 
за передвижением как морских, 
так и сухопутных сил, в то же 
время, защищая расположен-
ное за каменным ограждением 
святилище, по сути, становится 
форпостом на подступах к с. Ан-
хуа. Выдвижение оборонитель-
ных сооружений на передний 
план для контроля за побере-
жьем было вызвано новыми вы-
зовами эпохи, когда появление 
многочисленного воен. флота 
в прибрежной точке Абхазии 
стало очевидной реальностью 
(морской флот Митридата в его 
первый поход, флот Помпея, 
вызвавший бегство Митридата 
на Босфор, приморские кре-
пости римлян Понтийского ли-
меса). А. средневековых груз. 
летописей играла важную роль 
в региональных и мировых со-
бытиях раннего средневековья. 
Уже к 7 в. на Анакопийской горе 
возводится мощная вторая обо-
ронительная линия, состоявшая 
из трех участков стен: зап., юж. 
и вост., укрепленных башнями. 
Значение А. серьезно возросло 
в период вооруженного проти-
востояния Византийской импе-

рии, Хазарского каганата, стран 
Закавказья и Абасгии, с одной 
стороны, и Араб. халифата — 
с другой. Пора жение араб. 
войска у стен А. приблизило 
окончательный перелом в воору-
женном противостоянии христи-
анского мира, возглавляемого 
Визант. империей. Уже во второй 
пол. 8 в. Абасгия, включившая 
в свои пределы терр. Эгриси 
и Гурии, становится независи-
мым Абхазским царством, доби-
вается создания автокефальной 
Абх. церкви. История А., как сто-
лицы Абх. царства и резиден-
ции абх. царей, продлилась 
до кон. 10 в., что было связано 
с созданием второй резиден-
ции в Кутаисе в нач. 9 в. и ярко 
выраженной вост. политикой 
абх. царей. Однако ее значение 
во внутренней жизни Абасгии 
было существенным. А. разрас-
тается до берега моря, в устье р. 
Псырдзха появляется прибреж-
ная крепость, а с запада вдоль р. 
Мысра — оборонительная стена, 
завершавшаяся на прибрежной 
возвышенности башней. Там, 
в устье реки, также была устро-
ена удобная гавань. На период 
расцвета оборонительная систе-
ма А. состояла условно из 4 обо-
ронительных рубежей. Помимо 
оборонительных сооружений 
в А. абх. цари строят христиан-
ские храмы, часть из к-рых со-
хранилась до нашего времени, 
здесь формируется собственная 
школа гражданского и церков-
ного зодчества, памятники к-рых 
выявляются совр. исследовате-
лями и за пределами терр. Абх. 
царства. В 11 в. А. становится 
предметом раздора претен-
дентов на престол Абх. царства. 
Здесь появляются визант. во-
оруженные отряды и высокопо-
ставленные чиновники, ставшие 
на сторону опального царевича 
Дмитрия. А. оставалась в руках 
оппозиционных сил до 80-х гг. 
11 в. После восстановления су-
веренитета абх. царей над этой 
областью, прежнее значение А. 
так и не было восстановлено. 
В результате совр. исследований 
выявлено, что с 12 в. монумен-
тальное строительство на Анако-
пийской горе не прослеживается. 
В то же время прибрежные со-
оружения города-крепости ис-
пользовались длительное время. 
Так, карта (портолан) П. Вискон-
те — один из ранних портоланов 
Черного моря (1310, 1318, 1320-е 
гг.) показывает генуэзские фак-
тории, появившиеся во многих 
пунктах Абхазии. Среди них 
пункт и р. Никоффа, Никофия. 
Встречаются на картах 14–18 вв. 
и др. названия, схожие по зву-
чанию: Никопсия, Анакуфа. В 15 
в.прибрежную крепость занимал 
тур. отряд, сменивший генуэз-
цев. В это время нагорные соору-
жения А. были уже заброшены.

На картах 18–19 вв. А. фиксиру-
ется под назв.: Анакопа, Анако-
пия, Анакопи на Псирсте. На кон. 
19 в. приходится активная коло-
низация Абхазии и А. Рос. импе-
рией. Церковные рос. историки 
закрепляют за А. топонимы Ап-
сара и Апсарская гора; Никопсия, 
как место погребения св. ап. Си-
мона Кананита, а также новые на-
звания: Новый Афон и Иверская 
гора, сменившие в лит. прежние 
исконные названия. Широкая де-
ятельность монахов затронула 
крепостные сооружения А. При-
брежная крепость была почти 
полностью разобрана, сохранил-
ся лишь юж. фасад одной башни 
(Псырцхинская), перестройки 
коснулись и Анакопийской цита-
дели, также ими была проложе-
на новая серпантинная дорога 
к вершине горы.
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«АНК АРА»́ — источник пи-
тьевой воды в Сухуме, по ул. 
Чанба; с нач. 20 в. был изве-
стен многим окрестным жи-
телям. На санитарном участке 
№№ 134 и 145, площ а дью 
примерно 390 кв. са женей 
(1 775.378 кв. м), в 1908 был обо-
рудован небольшой завод ис-
кусственных и минеральных вод 
под названием «А.». Возможно, 
назв. это дали роднику турки, 
к-рых в то время в Сухуме было 
много. Эксплуатация родника 
была поставлена на кустар-
ных началах, наподобие воды 
«Соук-су»; ее также разносили 
по кофейням и продавали по на-
бережной. В марте 1925, между 
Коммунальным хоз-вом Сухума 
и частным лицом, был заключен 
договор на аренду источника 
«А.». 7.08.1947 состоялось от-
крытие сооружения у родника; 
источник был художественно 
оформлен, дополнен скульптур-
ными фигурами. Во время От-
ечественной войны в Абхазии 
1992–1993 гг. в источник попала 
бомба, и он прекратил свое су-
ществование.
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«АПСНЫ́» («Аԥсны́» — «Абха-
зия») — кинотеатр сов. време-
ни в Сухуме. Кинотеатр «Наука 
и жизнь» во второй пол. 1920-х гг. 
был переименован в «А.»; в 1933 
был переоборудован и стал пер-
вым в Абхазии звуковым кино-
театром. В 1943, после пожара 
в Гостеатре на набережной, 
сюда были переведены все теа-
тральные постановки, а киноте-
атр «А.» переехал в здание на ул. 
Фрунзе (ныне — ул. Аидгалара), 
где располагался клубимени 
Сталина, а впоследствии в том 
же помещении разместилась 
школа бокса. В кон. 1952 — нач. 
1953 г. труппы театра перешли 
в новоотстроенный театр на на-
бережной, и в здании быв. те-
атра Самуриди и кинотеатра 
«А.» разместился Сухумский 
Дом пионеров и школьников, 
к-рый в кон. 1950-х гг. переве-
ли в быв. здание Сухумского 
общества взаимного кредита 
(через дом от театра Самуриди 
в сторону набережной). В кон. 
1958 — нач. 1959 г. в здании был 
произведен ремонт помещения, 
и 30.04.1959 был открыт новый 
кинотеатр «А.», рассчитанный 
на 520 мест, с фойе с эстрадой 
и читальным залом и буфетом. 
Кинопроекционная камера была 
оснащена новейшей для того 
времени аппаратурой, позво-
лявшей обеспечить высокое ка-
чество демонстрации фильмов 
и передачи звука. В августе 1968 
на площади выше Красного мо-
ста был открыт новый широко-
форматный кинотеатр с тем же 
названием –«А.» (строитель-
ство его началось еще в 1953). 
Нек-рое время оба кинотеатра, 
с одинаковым назв. «А.», ра-
ботали одновременно. В сер. 
1970-х гг. старый кинотеатр «А.» 
был снесен под строительство 
нового здания Сухумского гру-
зинского драматического теа-
тра (ныне здесь располагается 
Государственный русский театр 
драмы имени Ф. Искандера).

«А.» у Красного моста был са-
мым крупным и популярным ки-
нотеатром в Абхазии; ежедневно 
в нем проводилось по шесть 
киносеансов. Во время Отече-
ственной войны в Абхазии 1992–
1993 гг. здание кинотеатра «А.» 
было сожжено, а затем — снесе-
но. В наст. время на месте быв. 
кинотеатра строится торговый 
комплекс.
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Продолжение следует

Все греческое Сухумское 
Культурное Общество с глу-
боким прискорбием сооб-
щает о гибели 18.07.2023 
г. в Афинах, в результате 
ДТП, известного сухумча-
нина Николая (Коки) Ива-
новича Константиниди 
(1934-2023) и выражает 
соболезнование родным 
и близким усопшего.


