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Холодная речка, в 1992 восста-
новлено исконное назв. Багрып-
ста (иногда используется форма 
«Багрыпш»). В адм. отношении 
терр. села представляет собой 
Багрыпстинскую сел. админи-
страцию. В 1919–1923 гг. терр. 
села административно была 
объединена в Холодноречен-
скую вол., с 1923 до распада 
СССР — в Холодно-реченский 
сельсовет (в 1948–1955 гг. назы-
вался Каклианским). В пределах 
села расположены поселение 
эпохи энеолита, позднеантич-
ный могильник и остатки фун-
дамента средневековой церкви. 
На терр. Б. также находится ряд 
ист.-архитектурных памятни-
ков нач. 20 в.: дача Долбышева 
«Гребешок» 1910 постройки, 
расположенная в поселке Аны-
хапста, а также находящиеся не-
подалеку от нее 4 ист. здания. 
Числ. нас. Б. составляет 909 чел. 
(2011). Половой состав: мужчи-
ны — 45,8%, женщины — 54,2%. 
Этнич. состав: абхазы –1,5%, ар-
мяне — 71,6%, русские — 21,1%, 
греки — 2,3%, украинцы –1,8%, 
грузины — 0,2%. В 1868 в селе 
проживали 795 чел.: все жит. 
были абхазами. Нас. Б. было по-
головно выселено в Османскую 
империю. Постмахаджирское 
нас. Б. в основном сложилось 
в период Первой мировой во-
йны, когда на данной терр. были 
расселены арм. и греч. бежен-
цы из Османской империи. Впо-
следствии в Б. появились и рус. 
поселенцы, что было связано 
с геогр. положением села, не-
посредственно примыкаю-
щего к Гагре. По итогам с.-х. 
переписи 1923, нас. Холодной 
речки составляло 705 чел.: ар-
мяне — 61,0%, греки — 31,6%, 
русские — 5,2%, грузины — 2,1%. 
В 1949 греки были депортирова-
ны из Абхазии. В 1959 в с. про-
живали 1430 чел., в 1989 — 2251 
чел. В позднесоветский период 
большая часть нас. Холодной 
речки составляли армяне и рус-
ские. Основными отраслями 
специализации экономики села 
являются субтроп. сел. хоз-во 
и пляжный туризм. В структу-
ре сел. хоз-ва ведущая роль 
принадлежит цитрусоводству. 
В прошлом было развито и таба-
ководство. По терр. Б. проходят 
участки центр. шоссе Абхазии 
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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
БАГРА Т́ I (9 в.) — царь абха-

зов, сын царя Дмитрия II, изве-
стен как Б. «Изгнанник». Около 
867 вдова царя абхазов Георгия I 
организовала заговор, в резуль-
тате к-рого законный наследник 
абх. престола, старший брат Б., 
был убит. Малолетнего Б. его 
сторонники сумели спасти и вы-
везти в Византию, где он нахо-
дился последующие двадцать 
лет. В нач. 80-х гг. 9 в. Б., во главе 
визант. войска, предоставленно-
го ему императором Василием 
I, возвратился в Абхазию, отво-
евал престол, убил царя Адар-
наса и взял в жены его вдову. 
В 888 Б. совместно со своим 
шурином Насром овладел кре-
постями в Самцхе: Одзрахе,

Джварисцихе и Ломсиана, чем 
спровоцировал вооруженный 
конфликт с арм. царем Ашотом 
I и правителем Тао Гургеном 
Багратиони. Около 890 был за-
ключен договор между Арм. 
и Абхазским царствами, к-рый 
отражал сложившийся стату-
скво в регионе. Абх. царю Б. при-
шлось смириться с поражением 
и потерей Картлии и влияния 
в Самцхе.

Н.В. Касландзия

БАГРА́Т II (960-е гг. — 1014) — 
царь абхазов (978–1014), первый 
представитель династии Абх. 
Багратидов. Родителями Б. яв-
лялись дочь царя абхазов Геор-
гия II Гурандухт и сын правителя 
северо-вост. части Тао-Клар-
джетии Баграта Регуени Гурген 
Багратиони. Б. был усыновлен 
Давидом Куропалатом, двою-
родным братом отца, владете-
лем юж. части Тао.

Во второй пол. 10 в. Абхазское 
царство постиг династический 
кризис, причиной к-рого стало 
отсутствие наследников муж. 
пола у трех абх. монархов: Лео-
на III, Дмитрия III и Феодосия III. 
В течение второй пол. 70-х гг. 10 
в. он был разрешен вступлением 
в действие матрилатеральной 
традиции: когда, в отсутствие 
прямых безусловных наследни-
ков по муж. линии, трон насле-
довался муж. представителями 
по жен. линии. В Абхазию был 
призван сын Гурандухт, Ба-
грат Багратиони. Инициатором 
приглашения Б. в Абхазию ле-
тописец называет Иоанна Мару-
шисдзе, наместника абх. царей 
в Картлии. Б. был компромисс-
ной полит. фигурой, к-рая была 
принята разл. группировками 
знати, в силу того, что пригла-
шенному со стороны лицу лучше 
удалось бы соблюдать баланс 
интересов могущественных ари-
стократических семейств и кла-
нов. Небезынтересной для Абх. 
царства была и перспектива 
присоединения значительной 
части Тао, законным наследни-
ком к-рого по отцовской линии 
являлся Б. Царствование Б. на-
чалось с приведения в покор-
ность картлийских феодалов. Б. 
одержал победу и занял Уплис-
цихе, столицу Картлии, не раз-
решив своей матери Гурандухт 
быть ее правительницей.

В 988 произошел серьез-
ный конфликт меж ду царем 
абхазов Б., с одной стороны, 
и его приемным отцом Давидом 
и дедом — царем картвелов 
Багратом Регуени — с другой. 

Формальным поводом к нему 
послу жили воен. приготов-
ления абх. царя с целью на-
казания мятежного вельможи 
Рати Багваши. Согласно ис-
точникам, конфликт не пере-
шел в «горячую» стадию, воен. 
столкновения удалось избежать, 
имевшиеся противоречия были 
урегулированы мирным путем. 
В 990 правитель Тао-Клардже-
тии Давид Куропалат завещал 
свои наследственные владения 
империи, в 1000/1 г. он скон-
чался. Его смерть встревожила 
визант. императора Василия II, 
во главе большого войска он по-
спешил в Тао. Здесь произошла 
встреча императора с царем аб-
хазов Б. и его отцом Гургеном. 
Василий II обязал их письмен-
ным договором не вторгаться 
в «область Давида». Часть на-
следственных владений Давида 
Куропалата Б. получил в пожиз-
ненное пользование. Остальные 
земли — Южный Тайк, Басен, 
Карин, Халдой-арич с Клисура-
ми, Мардали, Харк и Апахуникс 
Маназкертом (Манцикертом) — 
перешли к византийцам.

В 1008, после смерти отца — 
магистра Гургена Багратиона, 
царь абхазов унаследовал его 
владения в Тао. В дальнейшем, 
для укрепления своих позиций 
в этой части Закавказья и упреж-
дения новых экспансионистских 
замыслов Византии, Б. силой за-
владел Кларджетией и ее глав-
ной крепостью Артануджи. Б. 
продолжил политику абх. царей 
в отношении Кахетии. Вначале 
он потребовал у хорепископа 
Давида занятые ранее кахе-
тинцами картлийские крепости. 
Получив отказ, Б. вторгся в Ка-
хетию и подверг ее разорению. 
Абх. царь поставил под свой 
контроль и Эретию. Т.о., в тече-
ние 1008–1010 гг. Кахетия и Эре-
тия оказались под властью абх. 
царя. Объединившись с арм. 
царем Гагиком I, Б. выступил 
против эмира Гандзы Фадла ибн 
Мухаммеда, и осадил крепость 
Шамкор. Эмир был вынужден 
признать себя вассалом царя 
абхазов. Поход на Гандзу (около 
1010) был последним крупным 
воен. мероприятием в царство-
вание Б., в 1014 он скончался. 
Ему удалось сделать значитель-
ные терр. приобретения, укре-
пить престиж государства, 
успешно продвигаться по пути 
превращения Абх. ц арства 
в крупнейшую региональную 
державу. Первый представитель 
династии Абх. Багратидов — Б. 
получил титул «куропалата» 
от визант. императора только 
тогда, когда в 1001 прибыл в Тао, 
чтобы вступить в права владе-
ния, после смерти своего при-
емного отца. К этому времени 
он уже более двух десятков лет 
царствовал в Абхазии. Следо-

вательно, будучи царем абхазов, 
Б. никакими визант. титулами 
не обладал. Сумбат Давитисдзе, 
биограф Багратидов Тао-Клар-
джетии, именует Б. «царем аб-
хазов» и «великим куропалатом», 
но ни разу «царем картвелов».

Обойденный в завещании 
приемного отца, Давида Куро-
палата, Б. пытался удержать 
хотя бы свои наследственные 
земли в Тао-Кларджетии и стар-
шинство среди таойских Ба-
гратидов. Поэтому он принял 
от императора Василия II титул 
«куропалата», высший в доме 
Багратидов Тао. Т.о., как пред-
ставитель династии Багратидов 
Тао и владетель части ее терр., 
но не как «царь абхазов» — Б. 
признал себя вассалом Визан-
тии. Показательно, что в «Диване 
абхазских царей», составленном 
не ранее 1008, визант. титул его 
составителя Б. не упомянут. 
Указанный док. был составлен 
по приказу первого представи-
теля династии Абх. Багратидов. 
Внеся свое имя в генеалогию ца-
рей абхазов, Б. зримо обозначил 
свою связь с домом Леонидов, 
подчеркнул преемственность 
власти в Абх. царстве, привер-
женность полит.тра дициям, 
заложенными его предшествен-
никами. На монете, отчеканен-
ной в период правления первого 
представителя династии Абх. 
Багратидов, значится титул 
«царь абхазов». Для Б. генеало-
гическое родство с Леонидами 
по материнской линии выступа-
ло юрид. обоснованием права 
на осуществление верховной 
власти в Абх. царстве. По при-
казу царя Б. был построен храм 
в Бедии, к-рый впоследствии 
стал его усыпальницей. Бедии 
монарх «пожертвовал множе-
ство сел со всеми ущельями 
и местечками, создал для него 
уложение и рукоположил и по-
садил епископа», принес в дар 
золотой потир для причастия. 
По инициативе Б. был возведен 
храм в г. Кутаис.

Н.В. Касландзия

БАГРИНО́ВСКИЙ Владислав 
(около 1800, Житомирский по-
вят, Волынская губ., Российская 
империя — дата и место смер-
ти не установлены) — польский 
медик, ботаник, основатель Су-
хумского ботанического сада. 
Родился в дворянской семье. 
В 1812 окончил Волынский ли-
цей (г. Кшеменец). В 1833–1838 
гг. обучался в Медико-хирур-
гической академии (г. Вильно). 

В 1836 вступил в ряды Демокр. 
об-ва — законспирированной

нац.-патриотической орг-ции, 
ставившей своей целью осу-
ществление общенациональ-
ного восстания и возрождение 
польской государственности. 
Принимал активное участие 
в деятельности об-ва, прово-
дя агитацию и распространяя 
среди студентов запрещенные 
произведения классиков поль-
ской лит. — А. Мицкевича, Ю. 
Словацкого, К. Норвида и др. 
После деконспирации орг-ции 
арестован царской полицией 
(1838). В феврале 1839 признан 
виновным в гос. измене и при-
говорен к ссылке на Кавказ. 
Исполнял обязанности врача 
в Вельяминовском укреплении 
близ Туапсе, затем был пере-
веден в Сухум-Кале. В первой 
пол. 1840 Б. разбил возле своего 
дома сад площадью 0,5 дес. Об-
ладая обширными познаниями 
в обл. ботаники и садоводства, 
занимался благоустройством 
терр., созданием необходимой 
инфраструктуры и выращива-
нием растений, распростра-
ненных в разл. климат. зонах. 
По протекции начальника Черно-
морской береговой линии, ген.-
лейт. Н. Раевского, сад перешел 
под юрисдикцию воен. ведом-
ства в качестве «Сухум-Кальско-
го военно-ботанического сада». 
В 1843 Б. был признан негодным 
к фронтовой службе и назначен 
заведующим Бот. садом. В 1845 
получил диплом д-ра медицины 
Харьковского университета, был 
уволен из рядов рос. армии и на-
значен окр. лекарем, обслужива-
ющим Сухум и его окрестности.

Н.И. Медвенский

БАГРЫПСТА ́ (Баӷрыԥсҭа )́ — 
село в Гагрском районе; рас-
положено к северо-запа ду 
от г. Гагра, на побережье Черно-
го моря. На западе Б. граничит 
с пгт Цандрыпш по р. Багрыпста, 
на севере — с с. Хашпсы, на вос-
токе — с г. Гагра, на юге терр. 
сел. администрации выходит 
к Черному морю. Б. подразде-
ляется на 4 поселка: собственно 
Багрыпста, Аныхапста, Арасаху, 
Чигрыпш. С нач. 20 в. до 1948 
офиц. назв. села было Холод-
ная речка, в 1948–1955 гг. — Ка-
клиани, в 1955–1992 гг. — вновь 
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и Абхазской железной дороги. 
В Б. находится стационарный 
пост ГАИ и 2 ж.-д. платформы: 
Чигрыпш и Багрыпста, вве-
денные в эксплуатацию в 1943 
и 1951 соответственно. Школа 
не функционирует. На терр. Б. 
находятся пансионат «Солнеч-
ный» и студенческая база биол.-
геогр. факультета АГУ.

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

БАЗИЛИ ЌА В СЕБАСТО П́О-
ЛИСЕ — остатки неизвестного 
ранее древнего храма, получив-
шего рабочее назв. «Базилика 
2001», и еще одной культовой по-
стройки с трехгранной апсидой, 
в Сухуме (эпохи Себастополиса); 
найдены были в результате ис-
следований Черноморской экс-
педиции ИА РАН, работавшей 
в сотрудничестве с АбИГИ им. 
Д.И. Гулиа АНА, в 2001–2005 гг.

Сохранились нартекс, центр. 
неф, юж. и сев. приделы, пяти-
гранная апсида с заплечиками, 
синтрон из серовато-белой це-
мянки, алтарная часть, остатки 
алтарной преграды, представ-
ляющие собой отд. фрагменты 
мраморных столбиков. Стены 
Б.С. сложены из морской галь-
ки на известковом растворе, 
применялись обработанные из-
вестняковые блоки вторичного 
использования. В отд. случаях 
присутствует плинфа. Центр. 
неф базилики имел уникальный 
пол, выполненный из фигурно-
го кирпича (т.н. opus sectile) со 
вставками (круглыми, квадрат-
ными, треугольными) из проко-
несского мрамора, не имеющий 
прямых аналогов. Орнамент 
пола выглядит след. образом: 
к алтарной преграде примыка-
ют два квадрата, заполненные 
квадратными кирпичами с кру-
глыми мраморными вставками 
и обрамленные прямоуголь-
ными кирпичами. Квадраты 
со всех сторон окаймлены од-
ним рядом косых крестов, об-
разованных шестиугольными 
кирпичами с квадратными мра-
морными вставками. Пол в зап. 
части центр. нефа выложен 
в виде трех треугольников, за-
полненных орнаментом в виде 
косых крестов и окаймленных 
линиями из прямоугольных кир-
пичей. Вероятно, декор пола 
несет в себе христианскую сим-
волику.

Находка шестиугольного кир-
пича из пола базилики в кладке 
одного из погребений в мар-
тирии, к-рый примыкал к Окто-
гональному храму, позволяет 
говорить о хронологии возник-
новения и существования ран-
нехристианского комплекса 
Себастополиса. Время его 
создания пока твердо не уста-
новлено. Предложенную Л.Г. 
Хрушковой дату строительства 
октогона (4 — нач. 5 в.), основан-
ную на особенностях планиро-
вочного решения и аналогиях, 
по мнению Ю.В. Горлова, нельзя 
признать достаточно аргумен-
тированной. Археологические 
матер. из слоя разрушения «Ба-
зилики 2001» датируются вре-
менем Юстиниана I. Уточнение 
стратиграфии и тщательный 
анализ строительных остатков 
позволили выделить несколько 
строительных периодов в суще-
ствовании комплекса. К перво-

му относятся сохранившиеся 
фундаменты базилики, к-рая 
в этот период представляла со-
бой трехнефную постройку с на-
ртексом, сев. часть к-рой была 
открыта, но не была интерпре-
тирована во время раскопок 
мартирия. Конструктивные осо-
бенности апсиды свидетель-
ствуют о том, что на этом этапе 
она была не пятигранной, а по-
луциркульной. Особый интерес 
вызывает сравнение планов это-
го памятника и базилики из Се-
пиети. Налицо почти идеальное 
совпадение архитектурно-пла-
нировочного решения. Позднее 
апсида была заменена на пя-
тигранную, что было обычным 
явлением в сер. — второй пол. 
6 в. не только на терр. Абхазии. 
Она соответствовала второму 
строительному периоду, во вре-
мя к-рого сев. и юж. нефы после 
закладки пространства между 
колоннами превращаются в при-
делы. Также был расчищен т.н. 
«восточный открытый портик» 
октогона, при сооружении фун-
дамента к-рого позднее стро-
ители сев. придела «Базилики 
2001» «прорезали» фундамент 
сев. нефа.

Это может оказаться сви-
детельством в пользу того, 
что на смену «Базилики 2001» 
пришла октогональная цер-
ковь, после разрушения к-рой 
возводится небольшая бази-
лика с трехгранной апсидой. 
При этом следует еще раз за-
метить, что точка зрения о вре-
мени сооружения октогональной 
церкви представляется недоста-
точно обоснованной, хотя пол-
ностью исключить возможное 
сосуществование на каком-то 
этапе «Базилики 2001» и окто-
гона нет оснований. Абсолют-
ная хронология возникновения 
и эволюции раннехристианско-
го комплекса Себастополиса 
остается пока весьма сложным 
вопросом. Это объясняется, 
с одной стороны, непростой 
стратиграфией этого участка 
городища, вызванной более 
поздними разрушениями, а с др. 
стороны — различиями во взгля-
дах на типологию и хронологию 
позднеантичной и раннесред-
невековой керамики. Можно 
опираться на типологию амфор 
и краснолаковой керамики, 
а также на результаты исследо-
ваний синхронных памятников 
Причерноморья и Средиземно-
морья.

Представляется, что воз-
никновение комплекса следует 
отнести ко времени не ранее 
второй пол. 5 в. Один из этапов 
его существования, возможно, 
связан с христианизацией

апсилов в 20–30 гг. 6 в. Раз-
рушение и последующее за-
пустение заманчиво связать 
с оставлением визант. гарнизо-
ном Себастополиса в 542 (Ргос. 
Саеs. Dе b. Goth., VIII, 4,6), од-
нако это, как будто лежащее 
на поверхности, объяснение 
требует серьезных археологи-
ческих доказательств, как и по-
пытка связать восстановление 
и перестройку «Базилики 2001» 
или, напр., сооружение октого-
нальной церкви с возвращением 
визант. гарнизона в 555 и нача-
лом активного строительства 
и расцвета городов в этом реги-
оне (Ргос. Саеs. Dе аеd., III, 7). Не 
исключено, что мы можем иметь 
дело с последствиями иных яв-
лений, полит. или природных, 
к-рые носили локальный харак-
тер. Использование для дати-
ровки памятника особенностей 

его строительной техники также 
не дает ответа на поставленный 
вопрос. Сохранившиеся элемен-
ты декоративных деталей могут 
лишь косвенно свидетельство-
вать о строительстве «Базилики 
2001» в 5 в.

Лит.: Горлов Ю.В., Требе-
лева Г.В. Раннехристианский 
архитектурный комплекс в Себа-
стополисе // Труды II (XVIII) Все-
российского археологического 
съезда в Суздале. Т. II / отв. ред. 
А.П. Деревянко, Н.А. Макаров. 
М., 2008; Саканиа С.М.,

Требелева Г.В. Позднеантич-
ные и средневековые христиан-
ские храмы Северо-Восточного 
Причерноморья. Каталог. Т. 1. 
Западная Абхазия (Гагрский, Гу-
даутский, Сухумский районы). 
Магнитогорск, 2019.

С.М. Саканиа

БАН́Я Т.Я. КАМЕ Н́СКОГО — 
баня в Сухуме. В 1891 мещанин 
Т.Я. Каменский на приобретен-
ном им в 1890 у города участке 
земли № 5 в строительном квар-
тале 89 на углу Георгиевской 
(ныне — пр. Аиааира) и Гейман-
ской (ныне — ул. акад. Марра) 
улиц построил двухэтажное зда-
ние с мезонином. В 1899 к нему 
было пристроено еще одно 
двухэтажное здание. В 1902, 
по проекту архитектора Д.А. 
Акимова, было возведено третье 
двухэтажное здание, примыкав-
шее также к двум предыдущим. 
В 1906 Т. Каменский построил 
во дворе дома еще один трех-
этажный дом с мезонином. Все 
строения Т. Каменского были 
объединены под одним номе-
ром, ныне являются памят-
никами градостроительства 
и архитектуры Сухума, по ул. 
Аиааира. Первый этаж дома Т. 
Каменского с самого начала его 
возведения, т.е. в 1891, был обо-
рудован под баню, к-рая функ-
ционировала вплоть до 1950-х 
гг. Б.К. имела 12 душевых кабин; 
перед каждой душевой име-
лась отд. комната-раздевалка, 
а также тапочное и бельевое от-
деления. В 1921 Б.К. была муни-
ципализирована, а затем отдана 
в аренду бывшему хозяину.

Г.И. Григориадис

«БАРАКЯ Т́» — ежемесячная 
газ. на рус. яз.; орган Единого 
духовного управления мусуль-
ман Абхазии. Выходила в Сухуме 
в 2007–2011 гг. Тематика: рели-
гия, ислам, история. Формат А4, 
восемь полос. Тираж — 500 экз. 
В редколлегию «Б.» входили:

Т. Нанба, С. Кварацхелия, Т. 
Дзыба.

А.Я. Дбар

БАС́ЛА — река в Центр. Аб-
хазии. В сов. период офиц. 
назв. реки на рус. яз. в разное 
время были Беслетка и Бес-
лети. Пл. водосборного бас-
сейна — 81,5 км2. Исток реки 
формируется на склонах г. Аби-
анда с вершины Чаама — 1292 
м над уровнем моря. Б. впа-
дает в море в черте г. Сухум, 
в пределах Сух. залива. Дл. 
реки от истока до устья — 15 км, 
с притоками — 30 км. Питание 
реки — дождевое, подземное. 
Ср. расход воды — 3,53 м3/с. 
В верховьях Б. имеет характер 
горной реки, на значительной 
части ниж. течения протекает 
по равнине спокойным течени-
ем в низких берегах. В режиме 
Б. заметную роль играет приток 
воды из р. Кяласур по подзем-
ным каналам. Кяласурский исток 
Б. выходит из пещеры под ска-

листым навесом над руслом 
реки. В месте выхода Б. из уще-
лья располагалась

Беслетская ГЭС — одна их 
старейших ГЭС на терр. Абха-
зии. Ихтиофауна Б. представле-
на карповыми: голавль, бобырь, 
подуст, пескарь, мелкая шемая, 
юж. быстрянка, сазан, кефаль. 
В гидрологическом плане реки 
ма лоизу чена. Б. протекает 
по терр. Сухумского района. 
На берегах Б. находится г. Су-
хум, а также села Акапа и Бас-
лата.

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

И.В. Тания

БАСЛА ́ТА (Баслаҭ́а) — село 
в Сухумском районе; распо-
ложено к северу от г. Сухум, 
по обоим берегам р. Басла. 
На западе Б. граничит с с. Яшт-
хуа, на севере — с селами Акапа 
и Гума, на востоке — с с. Дзы-
гута, на юге — с г. Сухум. Б. 
подразделяется на 3 поселка: 
собственно Баслата, Абжакуа, 
Бырцхуа. С кон. 19 в. до 1939 
офиц. назв. села было Беслет-
ка, в 1939–1996 гг. — Беслети, 
в 1996 восстановлено исконное 
назв. Баслата. В адм.отношении 
терр. села представляет собой 
Баслатскую сел. ад- министра-
цию. До полного выселения 
коренного нас. в Османскую 
империю (1877) терр. села вхо-
дила в состав Яштхуской сел. 
общины. В 1881 была выделена 
Беслетская сел. община, просу-
ществовавшая до 1919. В 1919–
1923 гг. одна часть Б. входила 
в состав Бырцхуской вол., др. — 
в состав Володарской. В 1923–
1939 гг. терр. Б. полностью 
входила в состав Володарского 
сельсовета. В 1939 выделяется 
Беслетский сельсовет, к-рый 
просуществовал до распада 
СССР. Границы Беслетского 
сельсовета неоднократно меня-
лись. В частности, в 1950–1960-
е гг. в его состав входила часть 
совр. терр. с. Дзыгута.

На терр. Б. находится ист.-
архитек т урный заповедник 
«Беслетский мост», состоящий 
из арочного однопролетного мо-
ста 10–12 вв., остатков крепост-
ных сооружений и храма того же 
ист. периода. В сов. время в Б. 
функционировала Басла ГЭС, 
в наши дни представляющая 
собой памятник промышленной 
архитектуры.

Числ. нас. Б. составляет 2210 
чел. (2011). Половой состав: 
му жчины — 48,2%, женщи-
ны — 51,8%. Этнич. состав: аб-
хазы — 53,7%, армяне — 33,0%, 
русские — 7,5%, грузины — 2,1%, 
греки — 1,5%, украинцы — 0,6%. 
В 1868 в поселках Абжак уа 
и Бырцхуа, ныне входящих в со-
став Баслатской сел. админи-
страции, проживали 670 чел.: 
все жит. были абхазами. Нас. 
данной терр. было поголовно 
выселено в Османскую империю 
в 1877. В 1880 на терр. Б. оседа-
ют мегр. переселенцы из пред-
горных селений Сенакского 
уезда. За новым мегр. поселе-
нием поначалу сохраняется ста-
рое абх. наименование Абжакуа, 
однако вскоре сел. община по-
лучает назв. Беслетской. В даль-
нейшем мегрелы поселились 
также в Ниж. Бырцхуа. По дан-

ным посемейной переписи 1886, 
нас. Б. составляло 425 чел. Все 
жит. были этнич. мегрелами, 
по конфессиональной принад-
лежности — православными. 
Сословный состав: крестьяне — 
98,6%, представители право-
славного духовенства — 1,4%. 
В ходе и по окончании Первой 
мировой войны в Верх. Бырц-
хуа поселились греч. беженцы 
из Османской империи. По ито-
гам с.-х. переписи 1923, нас. 
терр. нынешней Б. составляло 
2108 чел.: абхазы — 0,2%, грузи-
ны — 57,0%, греки — 39,4%, ар-
мяне — 2,3%. В 1949 греки были 
депортированы из Абхазии. 
В дома, оставленные греками, 
были заселены грузины — пе-
реселенцы из Имеретии. В 1959 
в пределах терр. нынешней Б. 
проживали 5337 чел., в 1989 — 
8106 чел. Больш-во нас. в позд-
несоветский период составляли 
грузины. На заключительном 
этапе ОВА 1992–1993 гг. больш-
во мегрелов и имеретинцев по-
кинуло Б. Активный приток в Б. 
абх. нас. из Абжуа в послевоен-
ные годы был связан в первую 
очередь с выгодным геогр. по-
ложением — соседством со сто-
лицей.

Основными отраслями спе-
циализации экономики села 
являются субтроп. сел. хоз-во 
и экскурсионный туризм, в про-
шлом — также и табаководство. 
В структуре сел. хоз-ва Б.

ведущая роль принадлежит 
цитрусоводству. В сов. период 
в Б. функционировал кирпичный 
завод, введенный в эксплуата-
цию в 1929. В 1890 в Б. впервые 
была открыта общеобразова-
тельная школа, функциониро-
вавшая до 1917. В 1894 начала 
функционировать Бырцхуская 
школа грамоты. В наст. время 
школы в селе не имеется.

Лит.: Воронов Ю.Н. В мире ар-
хитектурных памятников Абха-
зии. М., 1978; Кәарҷиа В.Е. Аԥсны 
атопонимика. Аҟәа, 2002; Квар-
чия В.Е. Историческая и совре-
менная топонимия

Абхазии. Сухум, 2006; Итоги 
переписи населения Республики 
Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

Н.В. Багапш

Б А ́ Ш Е Н Н Ы Е  Ч А С Ы ́ -
КУРА Н́ТЫ В СУХУ М́Е — го-
родские часы, водруженные 
над зданием совр. А дмини-
страции г. Сухум 1.05.1951. Часы 
были изготовлены в учебно-
производственных мастерских 
Московского механического 
института; установлены бри-
гадой монтажников во главе 
с В.М. Пушкаревым. Б.ч.-к. — 
подарок Сухуму, переданный 
Московским городским сове-
том, как самому чистому городу 
СССР. Форма Б.ч.-к. — прямоу-
гольная. Часы имеют четыре ци-
ферблата, каждый выс. 2 м 30 см 
и шир. 2 м; дл. минутных стре-
лок — 1 м 30 см, часовых — 1 м. 
Общий вес механизма — около 
2 т. Башня с часами, увенчан-
ная четырехметровым шпилем, 
хорошо видна со всех уголков 
города. Б.ч.-к. — одни из самых 
известных символов и достопри-
мечательностей Сухума.

Лит.: Квернадзе И. В Суху-
ми устанавливаются башен-
ные часы // Советская Абхазия. 
6.04.1951; «Сухуми строится, 
благоустраивается…» // Совет-
ская Абхазия. 1.05.1951.

А.Я. Дбар
Продолжение следует


