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пролежал с 4.01 по 10.02, а мо-
розы достигали –8º С. Снегопад 
нанес большой ущерб Абхазии 
и, в частности, городскому хоз-
ву Сухума. Дома были завалены 
снегом до выс. второго этажа. 
Под тяжестью снега провали-
вались крыши домов, падали 
деревья, улицы были в снеж-
ных заносах, несколько дней 
не работал телеграф, месяц 
не работали телефоны, были 
прекращены занятия в учебных 
заведениях. Чтобы дать воз-
можность бедствующим у бе-
регов судам ориентироваться 
в море, в городе звонил собор-
ный колокол. В борьбе со сти-
хией и в уборке снега помимо 
горожан принимали участие 
военнослужащие Сух. полка. 
На улицах города были проры-
ты траншеи, по к-рым можно 
было ходить. Съестные и про-
чие жизненные припасы вслед-
ствие затруднительного их 
подвоза из окрестностей зна-
чительно подорожали. У многих 
горожан заканчивались запасы 
провизии, воды, дров, не ока-
залось лопат, чтобы разгребать 
снежные сугробы. Во многих 
селах жилища были завалены 
снегом по крыши и людям при-
ходилось выбираться наружу 
через дымоходы. «Б.с.» нанес 
абх. крестьянам серьезный урон 
и неисчислимые бедствия. Было 
прекращено сообщение между 
населенными пунктами, были 
случаи гибели людей и скота 
в снегах или же в завалившихся 
постройках. С 7 на 8.02 начал-
ся сильный дождь, а 10.02 вы-
глянуло солнце и сугробы стали 
стремительно таять, дождь шел 
три дня, вызвав наводнение. По-
сле 1911 такого снега уже не на-
блюдалось, но, тем не менее, 
были и еще более холодные 
зимы, когда Черное море по-
крывалось льдом. В абх. народе 
«Б.с.» 1911 стал точкой отсчета 
времени: многие старожилы, 
не зная даты своего рождения, 
говорили, что на момент «Б.с.» 
им было по столько-то лет, либо, 
что они родились через столько-
то лет после «Б.с.». «Б.с.» описан 
в повести Г. Гулиа «Весна в Са-
кене» и романе А. Гогуа «Асду».

Лит.: Аг умаа А.С. «Ас-ду» 
или «Большой снег» в 1911 году. 
Сухум, 2009.
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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
Б Е Д И ́ Й С К И Й  С О Б О ́ Р 

(Беди́атәи аны́хабаа) — крупней-
ший памятник абх. средневеко-
вого зодчества, расположенный 
в с. Агубедия Ткуарчалского 
района; кафедральный собор 
Бедийского епископства (11–15 
вв.). Строительство Б.с. нача-
лось около 978 и было завер-
шено в 999. Он был возведен 
по приказу царя абхазов Ба-
грата II; в храме находилась его 
усыпальница. Б.с. представляет 
собой двухстолпную церковь 
типа «вписанного креста», ком-
позиция к-рой целиком (включая 
алтарь) вписывается в удлинен-
ный прямоугольник. Б.с. распо-
ложен на плоской вершине хр., 
на выс. около 100 м над уров-
нем моря. Одним из его до-
стоинств является идеальная 
вписанность в пейзаж. До стро-
ительства крестово-купольного 
храма на этом плато уже были 
построены и функционировали 
ряд церквей разного времени. 
Храм возведен с использова-
нием бутового раствора с двух-
сторонней обкладкой каменных 
плит, выполняющей роль кон-
структивных блоков. Блоки не-
одинакового размера, но кладка 
регулярная, горизонтальные 
ряды четко выделены. В обли-
цовках применены каменные 
плиты, блоки песчаника. Наруж-
ные блоки-плиты подчеркнуто 
хорошо обработаны и безупреч-
но подогнаны, украшены орна-
ментом. Внутр. блоки не столь 
тщательно обработаны и не так 
качественно сложены. Гл. вход 
богато оформлен резным ре-
льефным декором. Храм был 
оштукатурен и расписан. Ро-
спись в Б.с. когда-то покрывала 
все стены и своды внутр. про-
странства, сейчас же она прак-
тически утрачена. В частности, 
утрачены ктиторские портреты, 
в т.ч. и изображение Баграта II. 
По нек-рым данным, храм был 
сооружен в честь Влахернской 
иконы Божьей Матери. На терр. 
храмового комплекса, в 100 м 
к западу от собора, находятся 
развалины большого каменно-
го дворца с остатками сводов 
и колонн ниж. этажа, где рас-
полагалась трапезная и зал 
для собраний. С севера к двор-
цу примыкала колокольня. В 13 
в. Б.с. реставрировался, заново 
были сооружены фасад и купол. 
В 17 в. церковные службы в хра-
ме прекратились, возобновлены 
в 19 в. Во время ОВА 1992–1993 
гг. в храм попало более тридца-
ти снарядов, в результате чего 
часть облицовочных блоков 
была повреждена. С Б.с. связана 
история престольной Бедийской 
чаши (потира) для причастия, 
выс. 12,5 см и диаметром 14 
см. Чаша сделана из золота, ее 
внеш. поверхность разделена 
на 12 частей, и в каждой на-
ходится изображение одного 
из апостолов. На верх. ободке 
этой чаши нанесена надпись: 
«Святая матерь Божья, будь хо-
датайницей перед сыном Тво-
им за абхазского царя Баграта 
и мать его царицу Гурандухту, 
пожертвовавших сию чашу, 
украсивших сей престол и по-
строивших сию святую церковь, 
аминь». Чаша является одним 
из выдающихся памятников че-
канного искусства, датирован-
ного кон.10 в.

Лит.: Северов Н.П. Памятники 
Грузинского зодчества, М., 1947; 
Шмерлинг Р.О. К вопросу дати-
ровки росписи храма Бедиа // 

Сообщения АН ГССР, т. 18, № 
4. Тбилиси, 1957; Шер-вашидзе 
Л.А. Некоторые средневековые 
стенные росписи на территории 
Абхазии. Тбилиси, 1971; Рчеу-
лишвили Л.Д. Купольная архи-
тектура 8–10 веков в Абхазии. 
Тбилиси, 1988; Бгажба О.Х., Са-
каниа С.М., Агумаа А.С. Охран-
ные археологические раскопки 
в Бедийском храме в 2011 г. // 
Третья Абхазская Международ-
ная Археологическая Конферен-
ция. Сухум, 2013; Ендольцева 
Е.Ю. Каменная пластика собора 
в с. Агу-Бедия: проблемы дати-
ровки // Третья Абхазская меж-
дународная археологическая 
конференция. Сухум, 2013.

С.М. Саканиа

БЕСЛЕ́ТСКИЙ МОСТ (Басла-
т́әи а́цҳа) — произведение стро-
ительной техники и искусства 
Средневековья (10–12 вв.). Рас-
положенный в 6 км от Сухума 
Б.м. переброшен через р. Басла. 
Он представляет собой камен-
ную однопролетную арку дли-
ной в 13 м с циркульным сводом. 
Свод выложен из цельных плит 
известняка размером 0,65–0,85–
1,20 м в дл. и 0,3 м в шир. и тол-
щину. Плиты обтесаны в форме 
клиньев и уложены

швами строго пропорциональ-
но. В швы вставлены цельные 
кирпичи. Кладка свода сделана 
на прочном известняковом рас-
творе. Общая дл. моста с устоя-
ми — 35 м, ширина — 4,7 м. Мост 
задним очертанием приподнят 
с учетом пропуска воды при ка-
тастрофических паводках. Б.м. 
имел важное стратегическое 
значение. Об этом свидетель-
ствуют развалины боевой баш-
ни, в свое время защищавшей 
доступ на него со стороны моря. 
Б.м. — ед. древнее сооружение 
Абхазии, отлично сохранившее-
ся до наших дней.

Лит.: Пачулия В.П. По древней, 
но вечно молодой Абхазии. Су-
хум, 1969.

К.Т. Чукбар

БЕСЛЕ́ТСКИЙ ХРАМ ИОА́ННА 
ПРЕДТЕ ́ЧИ  (Иоан́н Аусхы р́-
шьҭаҵаҩ

Басла ́ҭатәи ины ́хабаа) — 
ц е р к о в ь ,  р а с п о л о ж е н н а я 
недалеко от Сухума, на сев. сто-
роне с. Басла (Беслетка), вблизи 
от Беслетского моста. Б.х.И.П. 
представляет собой вытяну-
тое однонефное базиликаль-
ное сооружение. В нем только 
сев. стена сохранилась на всю 
выс., и именно она позволяет 
установить параметры всего 
сооружения. Церковь с востока 
завершается полукруглой апси-
дой с заплечиками. Внутри ап-
сидного полукружия

наблюдается предположи-
тельно место, где была алтар-
ная преграда: кладка хорошо 
отесанных блоков в несколько 
рядов. Дл. храма — около 12 м, 
шир. — 5,7 м. Внутр. простран-

ство Б.х.И.П. было разделено 
на три пространственных от-
резка двумя парами пристенных 
пилястров с подпружными ар-
ками. Выступ пилястров из поля 
стены незначителен: 15–17 см, 
их шир. — 60 см.

Дверные проемы в Б.х.И.П. 
фиксируются на зап. и на сев. 
сторонах. Из-за плохой со-
хранности до проведения ар-
хеологических раскопок нет 
возможности установить, где 
располагались и какими пара-
метрами обладали дверные 
проемы на притворе и в сев. 
пристройке.

К основному объему Б.х.И.П. 
были подведены некие при-
стройки: с запада притвор мень-
ше шир. храма, с сев. cтороны 
на всю дл. храма — узкая гале-
рея шир. 250 см. На плане П.С. 
Уваровой эта сев. пристройка 
отсутствует. Зальные базилики 
или однонефные храмы удли-
ненной пропорции с полукруглой 
апсидой с заплечиками являлись 
основными христианскими куль-
товыми сооружениями на ран-
нем этапе становления новой 
эпохи. Подобные сооружения 
чаще всего строились в кон. 
4 — нач. 5 в., и их строительство 
продолжалось в 6 в. во всех 
рим. и визант. фортах и городах. 
В этом плане храмы в Абхазии 
с выступающей полукруглой ап-
сидой вписываются в систему 
рим.-визант. Имперской полит. 
и духовной культуры. Более точ-
ная датировка возможна после 
тщательного археологического 
исследования. В наст. время 
Б.х.И.П. используется местны-
ми жит. для богослужений: стоят 
иконы, горят свечи. В строитель-
стве стен применена двусторон-
няя кладка больших каменных 
известняковых блоков, служив-
ших одновременно и облицовоч-
ными, с обильной забутовкой.

Лит.: Уварова П.С. Христиан-
ские памятники Кавказа. М., 
1894 (МАК. IV); Саканиа С.М., 
Требелева Г.В. Позднеантичные 
и средневековые христианские 
храмы Северо-Восточного

Причерноморья. Каталог. Т. 
1. Западная Абхазия (Гагрский, 
Гудаутский, Сухумский районы). 
Магнитогорск, 2019.

С.М. Саканиа

БЗЫ Б́СКИЙ О ЌРУГ — адм.-
терр. единица верх. уровня 
в Абхазском княжестве (с 1864 — 
Сухумском военном отделе), су-
ществовавшая с 1840 по 1866 г. 
Б.о. располагался в зап. Части 
Абхазии. На западе Б.о. грани-
чил с садз. об-вами в районе Га-
гры, на востоке — простирался 
до Псырдзхи, где граничил с Аб-

хазским (Сухумским) округом. 
Адм. центром Б.о., как и всего 
Абх. княжества, было с. Лых-
ны. В 1866, в ходе адм. рефор-
мы, Б.о. был ликвидирован, его 
терр. была преобразована в Гу-
даутский участок Пицундского 
округа.

Лит.: Лакоба С.З. Очерки по-
литической истории Абхазии. 
Сухуми, 1990.

Н.В. Багапш

БОЛГА Р́Ы (ед.ч.: българин, 
мн.ч.: българи) — народ, основ-
ное нас. Республики Болгария 
(5,6 млн чел.). Верующие — пра-
вославные христиане. Б. — один 
из этнич. компонентов многона-
ционального нас. РА. Первые 
переселенцы — выходцы из Хер-
сонской губ., прибыли в Абхазию 
в кон. 1860-х гг. Первоначально 
Б. обосновались в Кодорском 
участке Абж. Абхазии, посе-
лившись на месте покинутого 
во время махаджирства абх. 
с. Кацикыт, переименованно-
го во Владимировку. Впослед-
ствии болгарское нас. появилось 
как в селах (Дранда и др.), так 
и в городах: Сухуме, Гудауте 
и др. Среди Б.-первопоселенцев 
числилось 62 семьи, с тех пор 
численность Б. в Абхазии не пре-
вышала нескольких сотен чел. 
Основным занятием Б. стало 
сел. хоз-во с наибольшим раз-
витием садоводства. Организо-
ванный в 1930 во Владимировке 
колхоз «Вперед» специализиро-
вался на выращивании табака, 
чая и эфиромасличных культур. 
Б. были также заняты на работах 
в промышленном и фабричном 
пр-вах, а также в высококвали-
фицированном труде. Одним 
из важнейших событий в жизни 
Б. было посещение в 1930-х гг. 
Абхазии Г. Димитровым. В сов. 
годы в Абхазии работало Аб-
хазское отделение общества 
советско-болгарской дружбы. 
Соц.-экон. трудности после 
окончания ОВА 1992–1993 гг. за-
ставили многих Б. покинуть Аб-
хазию.

Ю.Д. Анчабадзе

«БОЛЬШО́Й СНЕГ» («Асду́») — 
снегопад в Абхазии зимой 1911, 
произошедший в результате 
вторжения на терр. Абхазии сев. 
циклона. Осадки выпали пре-
им. в прибрежной части до 600–
800 м, выс. снежного покрова 
достигала от 2 до 2,5 м, и снег 
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 «БОЛЬШО́Й ТЕРРО́Р» — по-
нятие, применяемое в совр. 
историографии для характе-
ристики наиболее масштабных 
полит. репрессий, проводив-
шихся внесудебными органами 
в СССР в 1937–1938 гг. В 1934 
было создано Особое совеща-
ние из 2–3 человек («двойки», 
«тройки») и введен «упрощен-
ный порядок» рассмотрения дел 
«врагов народа». «Б.т.» в Абхазии 
был частью Сталинской репрес-
сивной политики против абхаз-
ского народа.

Лит.: Большой террор в Аб-
хазии (Абхазская АССР): 1937– 
1938 / дир. проекта А. Капелло. 
В 3 т. Council of Europe, 2017.

А.Ф. Авидзба

БОТАНИ́ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ́Т 
(Абота́никатә институ́т) — науч-
но-исследовательский институт, 
созданный на базе Сухумского 
ботанического сада в 1994; вхо-
дит в систему Академии наук 
Абхазии. Первым дир. и иници-
атором придания Сух. бот. саду 
статуса Института Ботаники был 
докт. биол. наук, акад. Г.Г. Айба. 
В 2019 Институт ботаники АНА 
переименован в Б.и. АНА. В Б.и. 
работает 5 отделов: интродук-
ции растений (отдел занимается 
привлечением и акклиматизаци-
ей иноземных растений); фло-
ры и растительности (изучение 
местной флоры); цветоводства 
(пополнение и сохранение кол-
лекции цветочно-декоративных 
растений); дендрологии (сохра-
нение и пополнение коллекций 
Дендропарка); защиты расте-
ний. Основные направления ис-
следований Б.и. — сохранение 
биоразнообразия путем фор-
мирования коллекций декора-
тивных и хозяйственно-ценных 
растений, комплексное биол. 
и систематическое изучение 
уникальной эндемичной фло-
ры и растительности РА. В Ин-
ституте ведется интродукция, 
акклиматизация и внедрение 
ценных видов субтроп. куль-
тур, выявление редких и ис-
чезающих таксонов растений, 
а также уникальных (по возрасту 
и габитусу) дендрологических 
коллекций старых парков РА; 
проводятся палеоботанические 
исследования с целью выяв-
ления разнообразия ископае-
мой флоры Абхазии и изучение 
особенностей ее палеоклима-
та; организуются разноплано-
вые экспедиции во все уголки 
РА, в частности для выявления 
новых видов растений местной 
флоры, определения ранга их 
эндемизма, разработки охран-
ного статуса этих растений, по-
полнения гербария колхидской 
флоры. Б.и. регулярно проводит 
международные научные фору-
мы, с участием ученых из ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Сотрудники Б.и. также прини-
мают участие в международных 
конференциях, съездах и экспе-
дициях за пределами РА.

Коллекция живых растений 
Б.и. — около 4000 таксонов. Гер-
барий — в постоянном хранении 
40 000 листов, в числе к-рых абх. 
эндемы сбора первого описате-
ля флоры Абхазии Н.М. Альбова. 
Гербарий Б.и. внесен в миро-
вой каталог (Нью- Йорк, США) 
с пометкой «особо ценный». 
Палеоботаническая коллекция 
Б.и. — более 2000 образцов 
ископаемой флоры Абхазии. 
Научная б-ка — более 25 000 из-
даний, среди к-рых раритетные 
тома 18–19 вв. На базе Б.и. функ-
ционирует кафедра Абхазского 
государственного университета 
«Ботаника и лесное хозяйство», 
также ведется подготовка аспи-
рантов по спец. «Ботаника». Еже-
годно издается сборник «Трудов 

Б.и.». Помимо научно-иссле-
довательской, традиционными 
для Б.и. являются образователь-
ная, просветительская и инно-
вационная деятельность.  Дир. 
Б.и.: Г.Г. Айба (1994–2002), С.М. 
Бебия (2002–2009), Э.Ш. Губаз 
(с 2009).

Лит.: Адзинба З.И. Краткая 
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зии // Материалы юбилейной 
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зии — старейший центр сохране-
ния биоразнообразия растений 
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Э.Ш. Губаз, И.Д. Папазян

«БРЕХАЛ́ОВКА» — популяр-
ная кофейня на набережной 
Сухума, рядом с Сухумской ко-
лоннадой. В сов. время «Б.» на-
ходилась напротив гостиницы 
«Абхазия», на нынешней терр. 
посольства РФ в РА. Этот рай-
он во время ОВА 1992–1993 гг. 
серьезно пострадал; в связи 
с этим, после войны, «Б.» назва-
ли бывшую кофейню «У Акопа».

А.Я. Дбар

БУБНО́ВА Варвара Дмитри-
евна (1886, Санкт-Петербург — 
1983,  С у х у м) — х удож ник, 
график, живописец. Б. окончила 
Санкт-Петербургскую Академию 
художеств (1914), училась у из-
вестного рус. художника-пейза-
жиста, проф. Н.Н. Дубовского. 
В нач. 1920-х гг. Б. переезжает 
в Японию, чтобы изучать япон-
ское искусство. В 1923 поступа-
ет в Токийское худ.-прикладное 
уч-ще для углубленного из-
у ч е н и я  я п о н с ко й  г р аф и к и 
и усовершенствования своего 
мастерства в обл. литографии. 
Там же она увлеклась япон-
ской черно-белой живописью, 
тушью — «суйбоку-га». Б. с др. 
японскими художниками орга-
низовала творческое объеди-
нение (союз) МАВО. Название 
этой организации составлено 
из первых букв имен основа-
телей. Появление МАВО имело 
огромное значение в истории 
развития японского искусства. 
Первая персональная выставка 
Б. была организована в г. Токио 
в 1933. Она имела огромный 
успех у публики. За время пре-
бывания в Японии она имела 
шесть персональных выставок. 
Каждая ее выставка была собы-
тием в культурной жизни стра-
ны. Произведения Б. вместе 
с работами ее друзей по МАВО 
и др. японских художников не-
однократно экспонировались 
во Франции и США. Б. препода-
вала в Токийских высших учеб-
ных заведениях рус. яз. и рус. 
лит. Ее творчество в изобрази-
тельном искусстве и глубокое 
знание рус. классической лит. 
позволило существенно повли-
ять на становление и развитие 
японской русистики, особен-
но в обл. пушкиноведения. Ею 
написано много статей о рус. 
изобразительном искусстве 
для японских энциклопедий, 
многотомного издания «Миро-
вое искусство». В 1958, в воз-
расте 72 лет, вернулась в СССР 

и стала жить в Сухуме. Она пе-
редала в дар музеям СССР свои 
собственные работы и свою бо-
гатую коллекцию, работы япон-
ских мастеров-х удожников. 
Иллюстрации к произведени-
ям А.С. Пушкина она передала 
в дар Дому-музею А.С. Пушки-
на и в Музей изобразительных 
иск усств им. А.С. Пушкина. 
Худ. произведения японских 
художников Б. передала в дар 
Музею искусств народов Вос-
тока. Несмотря на преклонный 
возраст, она неутомимо рабо-
тала в Абхазии, активно уча-
ствовала в творческой жизни 
республики. Ее работы выстав-
лялись на ежегодных осенне-
весенних выставках в Абхазии, 
на респ. и всесоюзных выстав-
ках. В этот период Б. особое 
внимание уделяла акварельной 
живописи, ставила перед собой 
задачи, связанные со «светом 
и цветоформой». В Абхазии она 
создала многочисленные ком-
позиции, портреты современни-
ков, пейзажи-виды Сухума и др. 
уголков Абхазии, натюрморты, 
этюды и т.д. В кон. 1950-х гг. Б. 
стала членом СХ СССР, ей было 
присвоено звание засл. худож-
ника Абхазии и ГССР. За годы 
творческой жизни в Абхазии Б. 
имела персональные выставки 
во многих городах СССР: в Мо-
скве, Сухуме, Тбилиси, Харь-
кове, Вильнюсе, Ленинграде, 
Баку, Ереване, Львове, Душанбе 
и т.д. В 1982 японское прав-во 
за большой вклад в развитие 
японского изобразительного 
искусства наградило Б. орде-
ном «Драгоценной короны» IV 
степени. Основные работы Б.: 
«Купальщицы», «Богоматерь», 
«Старик крестьянин», «Перевод-
чик Накамура», «Кони», «Девочка 
подросток», «Абхазский дворик», 
«Площадь Ленина. Сухуми».

С.М. Саканиа

В Е Л И ́К А Я  А Б Х А ́З С К А Я 
СТЕНА ́ (Аԥснытәи Абаа́гәара 
Ду) — одно из самых масштаб-
ных и грандиозных сооружений 
Кавказа. В.А.с. протянулась 
на многие десятки км вдоль 
предгорий вост. части Абхазии; 
ее еще называют Кяласурской. 
По мнению ряда исследова-
телей, максимальная дл. ли-
нии обороны В.А.с. составляет 
160 км. Однако В.А.с. не явля-
ется сплошной на всем своем 
протяжении. Ее строители ис-
пользовали условия местно-
сти, позволяющие обходиться 
без возведения сплошной линии 
обороны; это гл. обр. трудно-
доступные участки со стороны 
гор: крутые обрывистые склоны, 
зоны оползней и осыпей, узкие 
ущелья. Основными элементами 
В.А.с являются однотипные баш-
ни, гарнизонные укрепления, 
стена, их соединяющая, и в отд. 
случаях рвы и валы. В наст. вре-
мя в больш-ве случаев стена 
разрушена уже почти до осно-
вания и хорошо сохранилась 
лишь отд. фрагментами на При-
морском, Чегемском, Дуабском, 
Абрск и ль ском и Улыс ском 
участках. Выс. стены состав-
ляет обычно 4 м, шир. у по-
чвы — 1,5–2 м. В разрезе стена 
постепенно сужается вверх, 
причем отклонение ее внутрь 
от линии основания обычно со-
ставляет 0,4 м в фасадной части 
и 0,6 м — с тыльной стороны. 
Шир. верхней плоскости стены, 
как правило, составляет 0,8–
0,9 м. Одни участки стены воз-
ведены из речного булыжника, 
другие — из ломаного известня-
ка. Для облицовки использован 
более крупный камень. Забутов-
ка осуществлялась с помощью 
того же материала, что и обли-
цовка. Основой скрепляюще-

го раствора является известь 
с примесью мелкой гальки. 
Как и стена, башни сооружались 
из подручного материала. Круп-
ный булыжник вблизи рек, вда-
ли от них — ломаный известняк. 
В наст. время в системе В.А.с. 
известны 279 башен. Больш-во 
из них наполовину или до осно-
вания разрушены. Во всех слу-
чаях, когда башни связаны со 
стеной, они пристроены к ней 
со стороны моря, их фасадная 
сторона совмещается с об-щим 
направлением стены, однако 
бывают исключения. Каждая 
из сохранившихся башен имеет 
вход, располагавшийся обычно 
на уровне земли. Расстояние 
между башнями обычно коле-
блется от 40 до 120 м; бывает 
и больше. Часто башни имеют 
четырехугольную в плане форму. 
Углы как снаружи, так и изнутри 
закруглены. Наружные разме-
ры больш-ва башен на уровне 
почвы составляют в ср. 7×8, 
7×9, или 8×9 м, а выс. обычно 
достигает 4–6 м, иногда выше, 
однако она нигде не превыша-
ет 8 м, за исключением башни 
№ 1, выс. к-рой достигает 11 м. 
Все гарнизонные укрепления 
В.А.с. сосредоточены исклю-
чительно вдоль лев. берега р. 
Кяласур. Их пять: Тхубынское, 
Багбаранское, Кяласурское, 
Пшаушабаа и Александровское. 
На всем протяжении стены есть 
остатки древней дороги. В ряде 
случаев башни охраняют бро-
ды через реки (Мачара, Кодор, 
Улыс и др.). Руины В.А.с. давно 
привлекают внимание иссле-
дователей, однако этот памят-
ник по праву считается одним 
из самых спорных и загадочных. 
В существующей обширной лит. 
данное сооружение датируется 
по-разному. Больш-во иссле-
дователей считало ее древним 
(античным или раннесредневе-
ковым) сооружением (Ф. Дюбуа 
де Монперэ, В.И. Сизов,

П.С. Уварова, К.Д. Кудрявцев, 
М.М. Иващенко, И.Е. Адзинба, 
В.П. Пачулиа, З.В. Анчабад-
зе, Ш.Д. Инал-ипа, М.М. Гунба 
и др.). В 1970-х гг. отд. исследо-
ватели высказали мнение о том, 
что В.А.с. была построена лишь 
в сер. 17 в. (Т. Берадзе, Ю.Н. Во-
ронов и др.). Есть и такое мне-
ние, что строительство стены 
было осуществлено в два этапа, 
хронология к-рых определена 
кон. 5–6 вв. и 10–11 вв. (Л.Н. Со-
ловьев). Ко второму этапу со-
оружение В.А.с. (Приморский, 
Багбаранский участок) относит 
и О.Х. Бгажба (ранее до под-
робного ее археологического 
исследования ученый полагал, 
что она была построена в эпо-
ху Византийской империи). Так, 
еще в 1907 А.А. Миллер про-
извел раскопки в приморской 
башне № 1 В.А.с. и на уровне ее 
фундаментов обнаружил кера-
мику 11–14 вв. В последнее вре-
мя появилась перс. версия (З. 
Алексидзе, Л.Г. Хрушкова и др.), 
к-рая ск лонна приписывать 
строительство крепостной сте-
ны Персии. Выявленные архео-
логические, а также письменные 
ма-тер. пока не позволяют одно-
значно ответить на гл. вопросы 
об этом памятнике. Масштабные 
археологические раскопки В.А.с. 
продолжаются.
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Ш.Г. Кайтан

«ВЕНИЗЕ́ЛОС» — гостиница, 
построенная в Сухуме греками-
переселенцами из г. Трапезунд 
(Турция) в 1871, о чем свиде-
тельствовала надпись на камне 
на греч. яз., обнаруженная после 
частичного разрушения здания 
в 1993; этот камень, по свиде-
тельству А.С. Агумаа, позже 
разрушился. Первое здание ме-
блированных номеров занима-
ло почти полквартала по совр. 
ул. Лакоба между ул. Аидгылара 
и пр. Леона, но в то время этот 
участок ул. был застроен. В 1912 
была перестроена часть, вы-
ходящая фасадом на Торговую 
ул. (ныне — угол ул. Аидгылара 
и ул. Лакоба), к-рая приобрела 
совр. для того времени вид. Тог-
да гостиница и приобрела это 
название. Двухэтажное здание 
«В.» с двумя балконами на фа-
садной части стало еще одним 
украшением города. Номера 
были комфортабельно обстав-
лены, с электрическим осве-
щением, от 1 р. в день и выше. 
Ресторан при гостинице пред-
лагал обед из двух блюд по 25 
коп. Блюда готовились на коро-
вьем масле под наблюдением 
опытного повара. Ресторан так-
же располагал всевозможными 
напитками рос. и заграничных 
фирм. Гостинице было присво-
ено имя Э. Венизелоса — греч. 
гос. и полит. деятеля. В 1914 
управляющим отеля являлся А. 
Килаберия. С 1.06.1916 ресто-
ран «В.» перешел во владение 
Шецирули и Глонти; в нем пред-
лагались по общедоступным 
ценам европейские и азиатские 
блюда, ежедневные завтраки, 
обеды и ужины. В сов. время 
здание «В.» было муниципали-
зировано; гостиница получила 
новое название — «Ленинград». 
Позже гостиница была закры-
та. На втором этаже здания 
помещалось Абх. отделение 
торгово-промышленной пала-
ты Груз. ССР, а также «Текстиль-
торг». На первом этаже, с 1921, 
располагалась Центральная 
сберегательная касса, просуще-
ствовавшая до ОВА 1992–1993 
гг. Во время войны здание под-
верглось частичному разруше-
нию; в 2010-х гг. было снесено. 
На его месте построено совр. 
пятиэтажное здание. На первом 
этаже был расположен магазин 
«Электрический мир», в 2019 его 
сменил магазин «Апсны-молл»; 
верхние этажи являются жилыми 
квартирами.
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Г.И. Григориадис
Продолжение следует


