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малочисленных народов. А где 
же они?» (1990. № 161), «В Тур-
цию — к нашим братьям абха-
зам» (1990. № 184), «От Апсары 
до Адапазары» (1990. № 186), 
«Под чужим небом, на чужой 
земле.» (1990. № 190), «Когда 
абхазы появились в Стамбуле?» 
(1990. № 195), «Абхазия. Кавказ. 
Турция.» (1990. № 209), «Октябрь 
и Абхазия» (1990. № 215), «Река 
возвращается к истокам» (1990. 
№ 219); «Христианство в Абха-
зии, или о гудаутских событи-
ях» (1990. № 233); С. Зухба «Кто 
же такое видел? Или открытое 
письмо моим братьям, у которых 
были изменены родные фами-
лии» (1990. № 207); Е. Бебиа «Без 
вины виноватые» (1990. № 232), 
«Жизнь, посвященная народу» 
(1991. № 58) и др.

Лит.: «Аԥсны». 29.04.1999. 
№ 18–21. [Номер газ. Посвя-
щен 80-летию выхода перво-
го номера]; Бебиа Е. Живая 
память. Из истории СМИ Аб-
хазии. — Зыԥсы ҭоу абаҟа. 
Аԥсны амасса информациатә 
хархәагақәа рҭоурых аҟнытә. 
М., 2008.; Чуаз В. «Аԥсны ҟаԥшь» 
аиҭашьақәргылараан 1921–1925 
шш. рзы // Аԥсны. 29.04.1999. № 
18–21.

Вяч.А. Бигуаа

«АПСНЫ́-67» («Аԥсны́-67») — 
э с т р а д н ы й  в о к а л ь н о - и н -
струмента льный ансамбль, 
образованный в Сухуме в 1967. 
Основателем ансамбля был Ш.А. 
Вардания, худ. рук. — Ю. Герия, 
муз. рук. — Р. Митичян. Ансамбль 
пользовался широкой популяр-
ностью в Абхазии. В репертуаре 
ансамбля более 100 песен; 30 
лучших из них вошли в первый 
альбом ансамбля «Золотая кол-
лекция. Апсны-67», выпущенный 
в 2007, худ. рук. — Н.В. Сагария. 
Совр. состав ансамбля: Л. Гумба, 
Н. Сагария, Р. Гагулия, Г. Бебия, 
А. Крия. В наст. время ансамбль 
работает при Абхазской госу-
дарственной филармонии им. Р. 
Гумба.

М.М. Хашба

АП́СУАРА (Аԥ́суара) — (до-
словно: «абхазство») — свод 
нравственно-этических ценно-
стей и норм поведения абхазов. 
Как ист.-этногр. понятие тракту-
ется в широком и узком смысле. 
В первом случае А. — это систе-
ма жизненного устройства абха-
зов; охватывает сферы языковой 
и этноэкологической культуры 
(среда обитания); бытовой куль-
туры (хозяйственный быт, мате-
риальную культуру — поселения 
и одеж да, пища), семейный 
и общественный быт; духовную 
культуру (искусство, устное на-
родное творчество, верования); 
поведенческую культуру (этикет, 
гостеприимство); обрядовую 
культуру (свадебная, похорон-
но-поминальная обрядность) 
и т.д. В более узком значении 
А. — это соционормативная 
культура, прежде всего, абх. 
традиции и обычаи, стержнем 
к-рых является абх. аламыс, т.е. 
морально-этический и эстетиче-
ский аспект культуры. В каждом 
конкретном случае он предпи-
сывал определенное поведе-
ние, регламентируя общение 
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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
«АПСНЫ ́ К АПШ» («Аԥсны ́ 

ҟаԥшь» — «Кра с́ная Абха-́ 
зия») — газ. на абхазском язы-
ке. Начала выходить в Сухуме 
20.04.1921. Вначале газ. изда-
валась в качестве приложения 
на абх. яз. К русскоязычной газ. 
«Голос трудовой Абхазии»; впо-
следствии — отдельно 5 раз 
в неделю. С 1921 имела подза-
головок: «Еженедельная газета 
Союза коммунистов Абхазии»; 
с 1959 (№ 1–256) — «Газета Аб-
хазского обкома и Сухумского 
горкома Компартии Грузии и Со-
ветов депутатов трудящихся». 
В назв. газ. использовано наи-
менование первой нац. Газеты 
«Апсны» («Аԥсны»; 1919–1921); 
вторая часть названия –«ҟаԥшь» 
(«красная») была придумана М. 
Лакербай. Основателями газ. 
были С. Чанба и М. Лакербай; 
первым ред. Был С. Чанба, соре-
дактором — М. Лакербай (фак-
тически он был ред.). За семь 
месяцев под ред. М. Лакербай 
вышло всего 20 номеров. За-
тем газ. несколько месяцев 
не издавалась, да и впослед-
ствии выходила нерегулярно. 
Возобновление издания задер-
живалось из-за материальных 
трудностей; не хватало проф. 
кадров. Создавало немалые 
трудности очередное изменение 
шрифта (переход на латиницу). 
После М. Лакербай в последую-
щие десятилетия ред. газ. «А.к.» 
были: Н. Таркил, М. Хашба (1923–
1924, 1932–1945), Н. Абжарба, Р. 
Гадлиа, Н. Киут (1953–1967), Р. 
Бутба, С. Квициниа (1972–1992). 
В ред. работали многие абх. 
писатели, поэты и ученые: Дз. 
Дарсалиа, К. Агумаа, Ш. Баса-
риа, И. Папаскир, С. Сангулиа, 
А. Касландзиа, К. Чачхалиа, Ш. 
Аджинджал, Ш. Чкадуа, П. Бе-
биа, С. Таркил, М. Ласуриа, Р. 
Ласуриа, Р. Капба, Вяч. Бигуаа, 
В. Абхазоу и др. В годы суще-
ствования ССР Абхазии, когда 
стало возможно говорить правду 
о трагедии горцев в 19 в. и ос-
вободительной борьбе абх. на-
рода против меньшевистских 
властей Грузии в Абхазии, газ. 
более или менее была свобод-
на в публикациях матер. Она 
отражала реальные процессы, 
происходившие в республике, 
ставила насущные проблемы 
образования, экономики, куль-
туры, родного яз.; затрагивала 
ист. проблемы, в частности, свя-
занные с выселением большей 
части абхазов в 1860–1870-х гг. 
(выступления на страницах газ. 
Ш. Хокерба, И. Папаскир, Дз. 
Дарсалиа, Д. Маан, Н. Таркил, 
Д. Гадлиа и др. в 1925–1926 гг.). 
Авторы, напр. Ш. Хокерба и Дз. 
Дарсалиа, описывая трагедию, 
обескровившую народ, тяже-
лое положение абхазов в Тур-
ции, а также полагаясь на новую 
сов. власть, рассматривали 
и возможности возвращения 
«махаджиров» на родину, при-
зывали всех вести работу в этом 
направлении.

А Д. Маан, для решения про-
блемы возвращения части аб-
хазов из чужбины, призывал 
созвать съезд народа, а так-
же послать компетентных лиц 
в Турцию для изучения ситу-
ации на месте, выявления на-
строения соотечественников. 
В течение первых десятилетий 
газ. сыграла значительную роль 
в становлении абх. лит.; в ней 
печатались произведения абх. 
поэтов и прозаиков. Однако 

с тех пор до кон. 1980-х гг. (ис-
ключением может быть вторая 
пол. 1950-х — нач.1960-х гг., 
когда абх. народу вернули нек-
рые права на родной яз., лит., 
культуру и т.д.), в условиях жест-
кой цензуры, особенно груз., 
на страницах газ. невозможно 
было печатать матер. о реальных 
проблемах, стоявших перед абх. 
народом, истории абх. наро-
да, его положении в Груз. ССР, 
о целенаправленном заселении 
терр. Абхазии грузинами из Гру-
зии с целью резкого изменения 
демографической сит уации 
в Абхазии. В основном публико-
вались статьи и очерки о «веко-
вой дружбе» между абх. и груз. 
народами, а также о событиях 
1917–1921 гг. и их участниках, 
не противоречащих сов. иде-
ологии, о героизме уроженцев 
Абхазии в годы ВОВ 1941–1945 
гг. Были и нек-рые публикации, 
посвященные прошлым векам. 
Можно назвать десятки статей 
абх. историка Г. Дзидзария, 
в их числе: «42 дня Советской 
власти в Абхазии в 1918 году» 
(4.05.1941), «Лейтенант Нестор 
Чичба» (24.08.1940), «Комиссар 
партизанского соединения Не-
стор Чичба» (23.09.1945), «Из 
истории разгрома Красной 
Армией немецких оккупантов 
в 1918 году» (23.02.1947), «По 
пути В.И. Ленина» (1960. № 2), 
«Киараз» (5.02.1971), «Из исто-
рии большой дружбы: Пере-
довые деятели грузинской 
культуры XIX века об Абхазии» 
(15.06.1965), «Верный сын пар-
тии: К 65-летию со дня рождения 
В.К. Ладария» (3.12.1965), «Вид-
ный деятель абхазской культуры 
[о С.П. Басариа]» (4.04.1965), «За 
светлые идеалы: (К 100-летию 
Абхазского восстания 1866 года) 
(26.07.1966), «Отважный боец 
ленинской гвардии: К 80-летию 
со дня рождения Г.К. Орджони-
кидзе» (26.10.1966), «Отважный 
боец революции: К 70-летию 
со дня рождения В.Д. Лакоба» 
(28.03.1967), «Борец за счастье 
народа: К 75-летию со дня рож-
дения Н.А. Лакоба» (30.04.1968), 
«Пламенный революционер: 
К 80-летию со дня рождения Е.А. 
Эшба» (24.03.1973), «Абхазия. 
1917–1921 гг.» (4.04.1977), «Друж-
ба, закаленная в революционной 
борьбе» (19.04.1980),«“Киараз” — 
абхазская революционная кре-
стьянская дружина» (15.05.1981) 
и др. В этом ряду можно рас-
сматривать и статьи А. Куправа. 
Немало статей опубликовал Ш. 
Инал-ипа, они были посвяще-
ны истории и этнографии аб-
хазов, разным представителям 
нац. интеллигенции. Об обыча-
ях и традициях народа писали 
такжи Ю. Аргун, А. Хеция и др. 
Вместе с тем за 70 лет своего 
существования газ. «А.к.» внес-
ла весомый вклад в развитие 
абх. культуры, науки и лит. На ее 
страницах печатались почти все 
абх. писатели, литературоведы, 

критики, фольклористы, лингви-
сты и др.: Д. Гулиа, М. Лакербай, 
С. Чанба,М. Хашба, К. Шакрыл, 
А. Хашба, Б. Шинкуба, Ш. Инал-
ипа, Х. Бгажба, С. Зухба, Ш. Са-
лакая, А. Аншба, К. Чачхалиа, И. 
Папаскир, И. Тарба, Ф. Искан-
дер, А. Джениа, К. Ломиа, В. Анк-
ваб, Н. Тарба, А. Гогуа, П. Бебиа, 
Г. Гублиа, Б. Гургулиа, М. Микаиа, 
Р. Джопуа, Т. Чаниа, М. Ласуриа, 
Б. Тужба, В. Ахиба, Р. Ласуриа,

Дж. Ахуба, В. Амаршан, Н. 
Хашиг, А. Аргун, Т. Аджба, Ш. 
Аджинджал, Ш. Чкадуа, Р. Кап-
ба, Д. Зантария, Н. Аршба, В. 
Цвинариа, З. Джапуа, В. Кого-
ниа, Вяч. Бигуаа, В. Зантариа, 
И. Ахашба, С. Агындиа, А. Ла-
гулаа, Б. Каджая, Г. Саканиа, Г. 
Квициниа, В. Абхазоу, В. Капба 
и др. Было опубликовано боль-
шое кол-во произведений уст-
ного нар. творчества, включая 
фольклор абх. диаспоры в Тур-
ции (мифы, легенды, сказки, 
заговоры, анекдоты, нар. рас-
сказы, песни, пословицы, пого-
ворки и т.д.), в записях Д. Гулиа, 
Б. Шинкуба, Ш. Инал-ипа, Ш. 
Салакая, С. Зухба, Ш. Камкиа, 
З. Джапуа, В. Когониа, А. Хециа, 
Ч. Абганба и др. В целом же (до 
кон. 1980-х гг.) газ. служила делу 
укрепления парт.-сов. систе-
мы, пропагандировала новую 
сов. жизнь, идеологию комму-
нистической партии; отражала 
соц.-экон. изменения, происхо-
дившие в селах Абхазии, разви-
тие промышленности в городах 
республики, хотя под давлением 
цензуры часто избегала острых 
проблем реальной жизни. Осо-
бое внимание уделялось парт. 
жизни, передовикам произ-
водства, победителям соци-
алистического соревнования, 
тру женикам села (колхозов 
и совхозов), к-рым посвящались 
статьи и очерки, т.н. «победные» 
информации. На страницах из-
дания значительное место за-
нимали переводы офиц. матер. 
съездов Коммунистической 
партии Сов. Союза и Коммуни-
стической партии Грузии, плену-
мов ЦК КПСС, а также переводы 
статей и информации из разных 
информ. агентств — ТАСС, Гру-
зинформ, АПН и др. Лицо газ. по-
степенно стало меняться с кон. 
1980-х гг. вместе с изменением 
полит. ситуации в стране, с обо-
стрением груз.-абх. конфликта. 
Этому способствовала груз. 
пресса, к-рая часто публикова-
ла антиабхазские статьи и др. 
матер., в к-рых фальсификация 
истории абх. нар. и его культу-
ры дошла до опасной черты. 
В ответ и «А.к.» начала печатать 
острые историко-публицисти-
ческие статьи, очерки, интер-

вью с общественными и полит. 
деятелями, видными предста-
вителями абх. интеллигенции 
и др. матер. В 1990 (№ 161, 23 
августа) из «Голоса трудовой 
Абхазии» от 28.12.1921 был пе-
репечатан текст Союзного до-
говора между Груз. ССР и ССР 
Абхазии. Договор подтверж-
дал факт возрож дения абх. 
государственности в качестве 
самостоятельной республики. 
В этом же году был опубли-
кован ряд важных решений 
Верховного Совета Абхазской 
АССР, в частности: Постанов-
ление о правовых гарантиях 
защиты государственности Аб-
хазии (1990. № 164); Декларация 
о государственном суверените-
те Абхазской ССР, принятая на X 
сессии ВС Абх. АССР XI созыва 
25.08.1990 г. (1990. № 164). Впо-
следствии на страницах газ. 
по-явились разные обраще-
ния от общественных движе-
ний (напр., Народного форума 
Абхазии) в адрес руководства 
СССР и Грузии о критической 
ситуации, сложившейся в Абха-
зии (1990. № 241 и др.), высту-
пления нар. депутатов СССР В. 
Ардзинба, Т. Шамба, депута-
та ВС Абх. АССР К. Озган и др. 
(1990. № 248, 1990. № 169 и т.д.); 
статьи, разоблачающие груз. 
фальсификаторов. Часто нача-
ли печататься статьи и архивные 
матер., посвященные древней 
и раннесредневековой истории 
Абхазии (Абхазскому царству 
и т.д.), трагедии Абхазии в 19 в., 
годам господства груз. «мень-
шевиков» в Абхазии (1918–1921 
гг.), репрессиям во второй пол. 
1930-х гг., проблемам демогра-
фии, судьбе абх. диаспоры в Тур-
ции и др. странах, в их числе: М. 
Гунба «Несколько слов об Абхаз-
ском царстве» (1990. № 226); Г. 
Шамба «История свидетельству-
ет» (1990. № 105); Ю. Воронов 
«Историческое знание и наци-
ональный вопрос» (15.08.1989), 
«О проблемах истории» (1990. 
№ 102), «О распространении 
христианства» (1990. №№ 114, 
115–116), «Накануне формиро-
вания народа» (1990. № 198), 
«Человек, живший в пещерах» 
(1990. № 205), «Земледельцы 
и скотоводы в древней Абхазии» 
(1990. № 225); Б. Сагария «Белые 
пятна истории Абхазии» (1989. 
№№ 145, 146), «Кто такие мень-
шевики, и какова была их поли-
тика?» (1989. № 95), «Папка № 18, 
или некоторые вопросы о демо-
графическом состоянии в Абха-
зии» (1990. № 14), «Государство 
было так создано» (1990. № 40), 
«Историческая дата, которую 
нельзя забывать» (1990. № 64); 
В. Кварчия, Т. Ачугба «Абхазия 
в прошлом и настоящем. О этни-
ческой и демографической си-
туации» (1990. №№ 147–149); О. 
Маан «Кто же такой Али-бей?» 
(1990. № 59), «Хусрев-паша был 
абхазом.» (1990. № 197); Б. Туж-
ба «Абхазы издревле были хри-
стианами» (1990. № 5), «Почему 
отмечаем день 4 марта» (1990. 
№ 40), «“Потерявший родину — 
теряет все”. Столица Абхазии 
Сухум, 31 мая 1990 г.» (1990. № 
103), «Против правды предло-
жена ложь» (1990. № 108), «День 
скорби» (1990. № 135), «Права 



31 стр.
«АФИНСКИЙ КУРЬЕР» №17 (1072) 

20 сентября – 3 октябряwww.mkgreece.ru АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ 

людей разл. соц. принадлежно-
сти. В целом А. — это система 
нравственной культуры абхазов, 
при к-ром термин «нрав» нужно 
понимать в его втором значении: 
«обычай», «уклад жизни». Воз-
никновение А. связано с обра-
зованием единой феодальной 
абх. народности, а завершение 
ее формирования относится 
к эпохе позднего средневековья. 
К раннему средневековью отно-
сится и формирование и разви-
тие сердцевины А. — аламыса 
(генетически связанного с араб. 
намусом, к-рый, в свою очередь, 
идет от древнегреческого «но-
мус» — «честь», «слава»).

Аламыс понимается как инди-
видуальное высоконравствен-
ное поведение, среди качеств 
к-рого на первом месте стоят 
искренность (ацқьара), муже-
ство (ахаҵара) и благовоспитан-
ность (аамсҭашәара). Несмотря 
на сложные перипетии истории 
последних двух столетий, в нар. 
духе живет потребность возрож-
дения нравственных ценностей 
абх. традиционности. Причем 
многие эти ценности еще со-
хранились, правда, в дефор-
мированном виде, в жизненных 
позициях носителей традици-
онной культуры, в основном 
в сел. семьях. Среди абх. твор-
ческой интеллигенции также 
присутствует сильное желание 
сохранить наиболее значимые 
элементы и нравственные цен-
ности А., в к-рых ярко выраже-
ны этнич. особенности народа 
и к-рые созвучны с совр. лучши-
ми морально-этическими цен-
ностями человечества.

Лит.: Инал-ипа Ш.Д. Очерки 
об абхазском этикете. Сухуми, 
1984; Чеснов Я.В. Нравствен-
ные ценности в традиционном 
абхазском поведении // ПИИЭ. 
1980–1981. М., 1984; Куправа 
А.Э. Апсуара. Среда формиро-
вания. Духовные и нравствен-
ные основы. Сухум, 2000; Яган 
М. «Я пришел из-за гор Кавка-
за». Краснодар, 2002; Ҳашыг Н.Ҷ. 
Аԥсуара ашьаҭақәа. Аҟәа, 2002; 
Бигуаа В.Л. Апсуара. Структу-
ральный метод исследования. 
Проект. Сухум, 2009; Бройдо 
А.И. Непокорный умирает стоя.

Сухум, 2010; Маан О.В. Апсу-
ара в социальных отношениях 
абхазов (ХVΙΙΙ — первая поло-
вина ХΙХ вв). Сухум, 2012; Инал-
ипа Ш.Д. К изучению абхазского 
народного кодекса «Апсуара» // 
Апсуара. Материалы и исследо-
вания. Сухум, 2014.

О.В. Маан

АРМЯ́НЕ (հայեր) — народ, одно 
из крупных этнич. меньш-в Абха-
зии, коренное нас. Армянского 
нагорья — геогр. и ист.-этногр. 
обл. в Передней Азии и Закав-
казье, на терр. совр. Армении, 
Нагорно-Карабахской Респу-
блики, Вост. Турции, Юж. Гру-
зии, вост. р-нов Азербайджана 
и крайнего северо-запада Ира-
на. Общая оценочная числ. А. 
в мире — не менее 10 млн чел. А. 
составляют абсолютное больш-
во нас. Армении (2,96 млн чел.) 
и НКР (до войны 2020 — 151 тыс. 
чел.). В результате многочислен-
ных полит. разделов арм. этнич. 
терр. началось формирование 
арм. диаспоры, числ. к-рой мно-
гократно увеличилась после тра-
гических событий в Османской 
империи в период Первой ми-
ровой войны. Арм. нас. России 
составляет 1,18 млн чел. (пере-
пись 2010), Франции — около 
800 тыс. чел. (оценка), США — 
483 тыс. чел. (перепись 2010), 
Аргентины — около 400 тыс. 
чел. (оценка), Ливана — около 
250 тыс. чел. (оценка), Грузии — 
168 тыс. чел. (перепись 2014), 

Ирана — около 150 тыс. чел. 
(оценка). Крупные арм. общины 
имеются в Сирии, на Украине, 
в Канаде, Австралии и многих 
др. странах мира. А. Абхазии, 
будучи в основном потомками 
выходцев с Черноморского по-
бережья Турции (регион Амшен), 
говорят на амшенском диалек-
те западноармянского диа-
лектного континуума. Больш-во 
владеет рус. яз., нек-рые — аб-
хазским языком, представите-
ли старшего поколения — тур. 
Верующие принадлежат преим. 
к Арм. апостольской церкви. 
Армянская община Республики 
Абхазия начала складывать-
ся в последней четверти 19 
в. Резкое увеличение числ. А. 
произошло в ходе Первой ми-
ровой войны за счет притока 
беженцев из Турции. В нач. 20 
в. в Сухуме действовало общ. 
этнокультурное объединение — 
Сух. арм. культурно-благотво-
рительное об-во. В 1886 числ. А. 
в Абхазии составляла 1090 чел., 
в 1897 — 6552 чел., в 1926 — 32 
400 чел., в 1939 — 49 705 чел., 
в 1959 — 64 425 чел., в 1970 — 74 
850 чел., в 1979 — 73 350 чел., 
в 1989 — 76 541 чел. По данным 
переписи 2011, числ. А. в Абха-
зии составляла 41907 чел. (17,4% 
от всего нас. страны). Из них 
34% проживали в городских на-
селенных пунктах, 66% — в сел. 
местности. А. являются третьим 
по числ. этносом Абхазии по-
сле абхазов и мегрелов, рас-
селены компактными группами 
почти по всей терр. страны, 
за исключением Ткуарчалского 
и Галского районов. Арм. нас. 
распределено по адм.-терр. 
единицам Абхазии след. об-
разом: Гагрский район — 15 
422 чел. (38,3% от всего нас.), 
Гулрыпшский район — 8430 
(46,8%), Сухумский район — 
6467 (56,1%), г. Сухум — 6192 
(9,8%), Гудаутский район — 3667 
(10,0%), Очамчырский район — 
1647 (6,6%), Ткуарчал. р-н — 56 
(0,3%), Гал. р-н — 26 (0,1%). Числ. 
и доля армян по городам и пгт 
Абхазии: Цандрыпш — 2888 чел. 
(55,9% от всего нас.), Гагра — 
2406 (19,5%), Бзыпта — 1298 
(27,5%), Гулрыпш — 638 (16,3%), 
Гуд ау та — 292 (3,4%), Пи-
цунда — 180 (4,3%), Очам-
чыра — 16 4 (3,1%),  Новый 
Афон –123 (8,1%), Ткуарчал — 
54 (1,1%), Гал — 11 (0,1%). А. 
составляют более пол. нас. 
в 8 из 11 сел. А дминистра-
ций Гагр. р-на, в 6 из 9 — Гул-
рыпш. р-на, в 5 из 10 — Сух. 
р-на, в 4 из 20 — Гудаут. р-на, 
в 3 из 27 — Очамчыр. р-на. Ос-
новным направлением хозяй-
ственной деятельности арм. 
переселенцев в Абхазии на ру-
беже 19–20 вв. было сел. хоз-во, 
преим. табаководство. В сов. 
период к нему добавились та-
кие отрасли, как промышленное 
цитрусоводство и чаеводство. 
В наст. время А. представлены 
во всех отраслях экономики Аб-
хазии, в политике, науке и куль-
туре. В Абхазии функционирует 
26 гос. школ с арм. яз. обучения. 
Представители арм. общины 
внесли определенный вклад 
в победу в ОВА 1992–1993 гг.

Лит.: Минасян М. Переселе-
ние амшенских армян на Черно-
морское побережье Кавказа 
и первые шаги их хозяйствен-
ной деятельности (последняя 
четверть XIX в.) // Вестник

общественных наук АН Армян-
ской ССР. 1977. № 1; Волкова Н.Г. 
Армяне Абхазии (вопросы этно-
культурных контактов) // Поле-
вые исследования института 
этнографии 1979 г. М., 1983; Тер-
Саркисянц А.Е. Современный 
быт армян Абхазии // Кавказ-

ский этнографический сборник. 
Т. VIII. М., 1984; Минасян М. Ар-
мяне Причерноморья. Ереван, 
1990; Маилян Б.В. Армяне в кон-
тексте миграционных процессов 
в Абхазии и ее этнополитической 
истории конца XIX — начала XX 
веков // НАИРИ. Альманах: Сбор-
ник материалов об Армении 
и армянской диаспоре. Вып. 6. 
Н. Новгород, 2013; Чирикба В.А. 
Армяне в Абхазии: роль диалек-
тов и русского языка на фоне 
демографической динамики // 
Диаспоры. 2014. № 1.

Н.В. Багапш

АРМЯ́НСКАЯ ЕВАНГЕЛИ́СТ- 
СКАЯ ЦЕ Р́КОВЬ В СУХУ М́Е 
(Հայկական Ավետարանական 
Եկեղեցի) — церковь, основанная 
в Сухуме в 1960. По конфессии 
относится к баптистским церк-
вям. А.е.ц. учреждена изначаль-
но в Константинополе в 1846, 
после разрыва сторонников Пи-
етизма с Арм. Апостольской

церковью. Часть евангелистов 
считала, что традиции и обычаи 
Арм. апостольской церкви не со-
ответствовали Библии; вышли 
из нее и создали А.е.ц. В нач. 21 
в. А.е.ц. имела около 100 прихо-
дов, в т.ч. в Армении, Абхазии, 
Грузии, США, Англии, Франции, 
Греции, Турции, Аргентине и др. 
С 1910 А.е.ц. подчинена Арм. 
евангелической ассоциации 
Америки, созданной в США. Рук. 
А.е.ц. — пастор М. Торосян.

Г.И. Григориадис

А Р М Я ́Н С К А Я  О Б Щ И ́Н А 
РЕСПУ́БЛИКИ АБХА́ЗИЯ — об-
ществ. орг-ция, объединяющая 
арм. нас. РА. В 1990 в Абхазии 
была официально зарегистри-
рована арм. культурно-благо-
творительная орг-ция «Крунк»; 
пред. был избран А.Г. Тополян.

В 2000 «Крунк» возглавил 
Г.П. Трапизонян. 15.04.2004, 
на учредительном съезде, про-
шедшем в г. Сухум, произошло 
слияние оргции «Крунк» с двумя 
др. арм. обществ. объединения-
ми — Арм. культурным центром 
и об-вом «Маштоц» (г. Гагра); 
в результате этого была созда-
на А.о. РА. Пред. общины был 
избран Г.П. Трапизонян. Основ-
ные цели А.о. РА: объединение 
граждан на основе общности 
интересов по соц.-экон. разви-
тию Абхазии и сохранению нац. 
самобытности, развитию яз., об-
разования и культуры армян РА; 
укрепление абх. государства, 
взаимодействие с абхазами, 
рус. и др. народами, проживаю-
щими на терр. РА.

А.Я. Дбар

АРХИ В́НОЕ ДЕ Л́О (Архив́тә 
ус) — отрасль деятельности, 
обеспечивающая орг-цию хра-
нения и использования ар-
хивных док. Об истории А.д. 
в Абхазии дореволюционного 
периода известно немного. Су-
ществовали лишь небольшие 
ведомственные архивы в уч-
реждениях и орг-циях, преим. 
в Сухуме. Досоветские архив-
ные док. крупных ведомств 
дошли до нас в очень плохом 
состоянии, а мелкие архивы 
почти не сохранились. После 
установления советской вла-
сти 20.05.1921 был издан при-
каз Ревкома Абхазии, в к-ром 
говорилось о необходимости 
соблюдения целостности ар-
хивов, имеющих «чрезвычайно 
важное государственное значе-
ние», сдачи док. из расхищенных 
архивов в канцелярию комисса-
риата по внутр. делам Абхазии. 
Для управления А.д. постанов-
лением Президиума ЦИК и СНК 
ССР Абхазии «Об организации 
архивного дела» от 15.03.1929 

был создан Центрархив в веде-
нии Наркомпроса. На него было 
возложено заведование единым 
гос. Архивным фондом (архив-
ные док. гос., проф. и коопе-
ративных учреждений, орг-ций 
и предприятий на терр. ССР 
Абхазии). Первым рук. Центрар-
хива стал М.М. Иващенко. Нача-
лась работа по комплектованию 
архива: на 1.01.1931 в архиве 
хранилось 48 фондов, был соз-
дан газ. архив из 40 назв. газ. 
и журн. 6.03.1933 Президиумом 
ЦИК Абх. АССР принято поста-
новление № 51 «Об организации 
архивного дела в Абх. АССР», 
реорганизовавшее Центрархив 
в Центр. архивное управление 
(ЦАУ) при ЦИКе АССР Абхазии. 
На ЦАУ было возложено «заве-
дование гос. архивным фондом 
АССР Абхазии и рук. Всеми ар-
хивными органами на местах 
и всем архивным делом на терр. 
АССР Абхазии». 27.05.1933 был 
создан архив Сухумского райо-
на, 15.07.1933 — Гагр. районный 
архив, 13.08.1933 — Очамчыр. 
районный архив. В соответствии 
с Указом Президиума Верх. Со-
вета СССР и аналогичными по-
становлениями Верховного 
Совета Груз. ССР от 25.07.1938 
и СНК Абхазской АССР от 1.11. 
1938 № 138 ЦАУ Абх. АССР и его 
местные органы были переда-
ны в ведение НКВД Абх. АССР. 
На основании постановления 
СНК СССР «Об утверждении 
Положения о Гос. Фонде СССР 
и сети гос. архивов» 29.03.1941 
из состава Архивного отделе-
ния НКВД Абх. АССР был вы-
делен в Центр. гос. архив (ЦГА) 
Абх. АССР. Фактическая орг-
ция архива произошла поз-же 
(1.03.1945).

В сентябре 1941 подготов-
ка к эвакуации архива в связи 
с началом ВОВ была завершена. 
В 1942 в Тбилиси было отправ-
лено 56 ящиков с 3643 особо 
ценными делами. Реэвакуация 
документов была проведена 
в 1945. На 1.01.1945 система гос. 
архивных учреждений Абх. АССР 
состояла из ЦГА, Ткуарчал. го-
родского, Сух., Гагр., Гулрыпш., 
Очамчыр. и Гал. районных гос. 
архивов. Постановлением СНК 
Абх. АССР от 24.03.1945 был соз-
дан отдел фотодокументов ЦГА 
Абх. АССР. На 1.01.1947 в ЦГА уже 
было сосредоточено 352 фонда, 
10 4942 дела, а на учете стояло 
2107 ведомственных архивов. 
5.03.1949 при начальнике Ар-
хивного отдела МВД Абх.АССР 
был образован Научный Со-
вет, что приблизило архивное 
управление к статусу научно-
исследовательского учрежде-
ния; под этим подразумевалась 
подготовка публикаций, методи-
чек, описей и др. видов научно-
справочного аппарата архива. 
Информ. и публикационная дея-
тельность архивистов Абх. АССР 
выразилась в подготовленных 
и экспонированных выставках 
архивных документов, составле-
нии сборников док., подготовке 
ответов на соц.-правовые за-
просы, выявлении док. для нужд 
нар. хоз-ва и воспитания под-
растающего поколения. С 1957 
в ЦГА функционировала мастер-
ская по переплету и частичной 
реставрации док. 16.05.1960 
Архивный отдел МВД Абх. АССР 
был преобразован в Архив-
ный отдел при СМ Абх. АССР, 
а 23.08.1963 — в архивное управ-
ление. В 1965–1966 гг. начина-
ется микрофильмирование док. 
для создания страхового фонда. 
Но изза недостатков оборудова-
ния качество копий было низкое 
и к 1980 многие из них потеряли 
свое практическое значение.

В кон. 1970 снова была реор-
ганизована сеть гос. архивов. 
Теперь районные и городские 
архивы стали отделами ЦГА Абх. 
АССР. С 1.05.1971 при гос. архивах 
начинают создавать отделы док. 
по личному составу. В 1960–1980 
гг. была обеспечена передача док. 
с истекшими сроками хранения 
в ведомственных архивах.

Огромный урон А.д был на-
несен во время ОВА 1992–1993 
гг. Спец. командой оккупаци-
онных войск Госсовета Грузии 
22.10.1992 целенаправленно 
были уничтожены путем сожже-
ния фонды ЦГА Абхазии, в кон. 
сентября 1993 были сожжены 
архивы ВС, СМ, почти всех ми-
нистерств и ведомств республи-
ки, а также бывший парт. архив. 
Утрачено свыше 220 тыс. еди-
ниц хранения, т.е. примерно 90% 
от общего кол-ва хранившихся 
док. за период с 1810 (включая 
копии) по 1993. Уцелела незна-
чительная часть док., к-рая хра-
нилась в близстоящей к архиву 
недействующей церкви. Опи-
сание и реставрация этих док. 
проводится в наст. время со-
трудниками архива Абхазии.

23.03.1994 Архивное управ-
ление и ЦГА были объединены 
в одно учреждение. 18.03.1995 
был принят Закон РА «Об ар-
хивном фонде Республики Аб-
хазия и архивах», разделивший 
архивный фонд РА на гос. и не-
государственные части. К пер-
вой относятся архивные док., 
хранящиеся в гос. архивах РА, 
архивные док., образовавшиеся 
в результате деятельности ор-
ганов гос. власти, Прокуратуры 
РА, Академии наук Абхазии, На-
ционального банка РА и др. бан-
ков гос. собственности, а также 
учреждений, орг-ций и пред-
приятий, отнесенных к гос. 
собственности, архивные док., 
полученные в установленном по-
рядке от общественных и рели-
гиозных объединений и орг-ций, 
юрид. и физ. лиц; ко второй — 
архивные док. общественных 
объединений и орг-ций, а так-
же религиозных объединений 
и орг-ций, с момента отделения 
церкви от государства, и док., на-
ходящиеся в частной собствен-
ности, если они представляют 
собой ист., научную, соц., экон., 
полит. или культурную ценность 
для РА. Органом управления ар-
хивным делом РА является Гос. 
архивное управление РА (ГАУ РА), 
подчиненное КМ РА. Начальник 
ГАУ РА — Р.Х. Гвинджия. ГАУ РА 
осуществляет отраслевое и ме-
жотраслевое управление архив-
ным делом в РА, ведает док. Гос. 
архивного фонда, хранящимися 
в гос., ведомственных и личных 
архивах РА и несет ответствен-
ность за состояние и дальнейшее 
развитие и совершенствование 
архивного дела. В систему ГАУ РА 
входят Центр. архив док. постоян-
ного хранения, Центр. архив док. 
по личному составу и 6 гос. рай-
онных архивов: Гудаут., Гагр., Гал., 
Гулрыпш., Ткуарчал., Очамчыр.
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