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императора Михаила VIII Па-
леолога, основателя послед-
ней династии Палеологов. Лат. 
империя пала; В. возобновила 
свое существование, а Михаил 
Палеолог был коронован в Со-
фийском соборе. Государство 
было экон. ослаблено, визант. 
купцы и ремесленники не мог-
ли противостоять итальянцам. 
Но при этом династия Палеоло-
гов сохранила культуру В. Она 
повлияла на др. народы Европы, 
этот период назвали «палеоло-
говским возрождением». За-
ключенная в 1439 Иоанном VIII 
Палеологом после длительных 
и тяжелых дискуссий Флорен-
тийская уния вызвала непри-
ятие в визант. об-ве. Конфликт 
с турками вынудил Палеологов 
снова обратиться за помощью 
к странам Европы. Помощь ка-
толических королевств Зап. 
Европы оказалась слабой. Во-
йско организованного наспех 
Венгрией, Польшей и Транс-
ильванией нового Крестового 
похода было разбито османами 
в битве при Варне в 1444. В 1452 
турки построили Румелийскую 
крепость у пролива Босфор. 
Теперь В. потеряла контроль 
над выходом к морю. 29.05.1453 
после долгой борьбы турки-ос-
маны взяли штурмом Констан-
тинополь. Последний император 
Константин XI Палеолог погиб, 
а Константинополь получил на-
звание Стамбул и стал столицей 
Османской империи. Собор Свя-
той Софии был преобразован 
в мечеть. Через несколько лет 
турки захватили также послед-
ние осколки В. — Морейский де-
спотат (1460) и Трапезундскую 
империю (1461). В ранневизан-
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НАУ́ЧНОГО О́БЩЕСТВА» — пе-
риодическое продолжающееся 
издание, в к-ром публиковались 
сообщения о результатах ис-
следовательской работы, про-
водимой Абхазским Научным 
Обществом и информация

о самой орг-ции: составе, 
структуре и планах. Первый но-
мер вышел в 1923, остальные 12 
номеров — в 1925 (четыре вы-
пуска; №№ 1–7, 8, 9–10, 11–12). 
«Б.АбНО» содержал разделы:

хроника, научно-исследо-
вательские работы, програм-
мы и инструкции. В разделе 
«Хроника» была представлена 
информация о собраниях и за-
седаниях, составах правления 
секций; о докладах, экспеди-
циях и экскурсиях, работе б-ки 
и музея; участии членов Об-ва 
в работе разл. научных и научно-
организационных мероприятий. 
В разделе о научно-исследова-
тельской деятельности сообща-
лось о полученных результатах 
этногр. обследований Абхазии, 
а также геолого-разведочных, 
химико-бактериологических 
работ. В разделе «Программы 
и инструкции» была размещена 
информация о методах сбора 
полевого материала по разл. 
науч. дисциплинам. В № 9–10 
«Б.АбНО» было опубликовано 
письмо Центр. Бюро Краеведе-
ния (ЦБК), адресованное АбНО, 
в к-ром выражалось признание 
заслуг Об-ва в деле научного 
изучения Абхазии. «Б.АбНО» 
выпускался в Сух. типографии 
В.С.Н.Х., тиражом 500 экз.

Лит.: АбНО и его разгром: 
1922–1931 / сост. С.З. Лакоба, 
А.Я. Дбар. Сухум, 2021. В.Ш. 
Авидзба

«БЮЛЛЕТЕ Н́Ь ПОГОД́Ы» — 
периодическое издание. «Б.п.» 
выходил в Сухуме в 1933–1934 
гг.; издание Наркомата зем-
леделия АССР Абхазии и Абх. 
гидрометеорологического ко-
митета. В «Б.п.» публиковались 
результаты метеорологических 
наблюдений на метеостанциях 
Абхазии. Вышло в свет не мень-
ше 40 номеров.

А.Я. Дбар

«БЮЛЛЕТЕ́НЬ СУХУ́МСКОЙ 
О́ПЫТНОЙ СТА́НЦИИ» — пери-
одическое издание Сухумского 
общества сельского хозяй-
ства, выпускавшееся в Сухуме 
в 1914–1916 гг. «Б.С.о.с.» выхо-
дил 2 раза в год; публиковал 
отчеты о работе Су хумской 
садовой и сельскохозяйствен-
ной опытной станции, метео-
рологические сводки и т.п. Ред. 
«Б.С.о.с.» — В.В. Маркович.

Лит.: Зерцалов Г.В. Библиогра-
фия русской периодики Грузии: 
часть первая: 1828–1920. Тбили-
си, 1941.

А.Я. Дбар

ВЕНГЕ ́РСКИЙ ЦИРК Ф.А. 
РИ́ХТЕРА — цирк в Сухуме доре-
волюционного времени; разме-
щался в центре города, на терр. 
совр. Национального банка РА. 
В В.ц.Р. выступали многие заез-
жие цирковые труппы.

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

В И З А Н Т И ́Я  ( В о с т о ч н а я 
римская империя, Византий-
ская империя, греч. Βασιλεία 
Ῥ ω μ α ί ω ν)  —  г о с у д а р с т в о 
в Средиземноморье в 4–15 вв. 
В. возникла в 395 в результа-
те разделения Рим. империи 
на Зап. (столица — Рим) и Воcт. 
(столица — Константинополь) 
части. Зап. рим. империя (Ге-
сперия) прекратила свое суще-
ствование в 476 под ударами 
германских племен. Вост. рим. 
империя, или В., просущество-
вала до 1453. На момент образо-
вания В. охватывала Балканский 
п-ов, Малую Азию, Сирию, Па-
лестину, Египет, часть Месо-
потамии и Армении, о-ва Вост. 
Средиземноморья, земли в Кры-
му и на Кавказе. Большую часть 
нас. империи составляли гре-
ки, также проживали сирийцы, 
копты, фракийцы, иллирийцы, 
иудеи, армяне и арабы. Крупней-
шие города империи: Константи-
нополь, Антиохия, Александрия. 
В ист. науке принято деление 
Истории В. на три периода: Ран-
невизантийский (4 — 1-я пол. 
7 в.), средневизантийский (сер. 
7 — 12 в.), поздневизантийский 
(12 — сер. 15 в.). В 4–5 вв. Вост.-
Рим. империя, в отличие от Зап., 
устояла в борьбе с варварами; 
наибольшего могущества она 
достигла в правление императо-
ра Юстиниана I (527–565 гг.), ког-
да были завоеваны государства 
варваров в Сев. Африке, Италии 
и области Испании. В 562, по-
сле череды войн, византийцами 
был заключен мир с персами, 
по условиям к-рого за империей 
осталось Зап. Закавказье. По-
сле кончины императора Юсти-
ниана I В. вступила в длительный 
кризис; завоеванные ранее 
земли были быстро потеряны. 
В 6 в. начинаются столкнове-
ния со славянами, а в 7 в. — 
с арабами. В 626 императору 
Ираклию I удалось разгромить 
авар, к-рые вместе со славяна-
ми и персами осадили столицу 
империи — Константинополь. 
В сер. 7–8 вв. гл. соперником 
В. являлись арабы; в 717–718 гг. 
они попытались захватить сто-
лицу империи. В 740 император 
Лев III, возглавлявший оборону 
Константинополя, нанес арабам 
решающее поражение. Но все 
же визант. владения в Сев. Аф-
рике и на Ближнем Востоке 
отошли вост. завоевателям, 
а на Балканах хозяевами ста-
ли славяне. Император Лев III 
Исавр отменил почитание икон. 
Иконоборчество не нашло под-
держки у населения империи. 
Первоначально в 787 на VII Все-
ленском Соборе в Никее, а затем 

окончательно в 843 на Помест-
ном Соборе  в Константинополе 
иконопочитание было восста-
новлено.

Время правления императо-
ров Македонской династии (867–
1056) отмечено подъемом В. 
Воен. успехи основателя дина-
стии Василия I, успешная воен. 
реформа Никифора II Фоки, 
удачная внешнеполитическая 
деятельность Иоанна I Цимис-
хия укрепили позиции В. Им-
ператор Василий II, правивший 
в 976–1026 гг., вернул империи 
Сев. Сирию, часть Месопотамии, 
вел успешные войны с Болгар-
ским царством, установил кон-
троль над частью Закавказья. 
На момент его смерти В. была 
ведущим государством мира. 
Наступивший с 1030-х гг. упа-
док центр. власти и воен. сил 
был связан с раздорами в пра-
вящих кругах и династическим 
кризисом, начавшимся после 
смерти (1025) бездетного Васи-
лия II Болгаробойцы. С послед-
ней четверти 10 в. воен. знать 
усилила борьбу  за престол. 
В 1030–1080-х гг. сменилось 10 
императоров, из к-рых 6 были 
низложены. Важнейшим со-
бытием в религиозной сфере 
в период правления Македон-
ской династии был раскол 1054, 
когда христианский мир раз-
делился на православную и ка-
толическую церкви. Император 
Роман IV проиграл в войне с му-
сульманскими завоевателями, 
турками-сельджуками. В 1071 
после сражения при Манцикерте 
В. потеряла земли в Малой Азии. 
В том же 1071 норманны заняли 
последний принадлежавший им-
перии в Италии город Бари.

Новое обострение борьбы 
за власть завершилось побе-
дой воен. аристократии: в 1081 
она возвела на престол своего 
ставленника, основателя новой 
династии Алексея I Комнина. 
Комнины  сумели отсрочить ги-
бель В., но упрочить надолго ее 
гос. систему не смогли.

Им удалось прекратить внутр. 
конфликты, отвоевать у турок 
побережье Малой Азии и взять 
под контроль дунайские госу-
дарства. Комнины заключили 
соглашения с католическими 
европейскими королевствами 
для того, чтобы получить по-
мощь в борьбе с турками. Бла-
го д ар я д ип ло м ат ич е с ко м у 
искусству Алексея I после побед 
крестоносцев над сельджуками 
империи были возвращены Ни-

кея, северо-запад Малой Азии 
и юж. побережье Черного моря 
(1096–1097). Сын Алексея I Ио-
анн II Комнин в 1122 разгромил 
печенегов, вторгшихся во Фра-
кию и Македонию. Однако в 1176 
турки-сельджуки сумели нане-
сти тяжелое поражение войскам 
императора Мануила I Комни-
на при Мириокефале. Импе-
рия на всех границах перешла 
к обороне. В 1185 в В. к вла-
сти пришла династия Ангелов 
(1185–1204 гг.). В 1204 участники 
четвертого Крестового похода 
завоевали Константинополь. 
Это событие стало знаковым 
для средневековой истории. 
На терр. прежней В. возникло 
несколько государств, среди 
них — Лат. империя, управляе-
мая крестоносцами, с центром 
в Константинополе. Но полно-
стью завоевать территорию В. 
крестоносцы не смогли. На не-
занятых ими землях сложились 
три греч. государства: Эпирское 
царство, Трапезундская импе-
рия и Никейская империя, к-рая 
считалась наследницей В. Наи-
более сильным среди трех греч. 
государств, соперничавших 
за «византийское наследство», 
оказалась Никейская империя, 
в Никею перенес свою рези-
денцию Вселенский патриарх. 
В 1246 никейцы взяли Фесса-
лоники. В их руках оказалась 
почти вся Фракия и Македония. 
В 1259–1260 гг. они разгромили 
латинян Мореи и эпирцев и рас-
ширили владения Никеи в Гре-
ции и на Пелопоннесе. В 1261 
Константинополь, почти ли-
шенный защиты, неожиданным 
смелым налетом был захвачен 
одним из отрядов никейского 
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тийский период пути развития 
взаимоотношений В. с подкон-
трольными ей полит. единицами 
Вост. Причерноморья следовали 
в русле традиций, заложенных 
римлянами. Византийцы про-
являли заинтересованность 
в упрочении своих позиций 
в Абасгии и Апсилии. Наибо-
лее эффективным средством 
д ля достижения этой цели, 
с точки зрения имперских вла-
стей, был контроль над процес-
сом перехода власти и общее 
наблюдение за развитием полит. 
ситуации. Христианизация Апси-
лии и Абасгии предопределила 
включенность региона в ойку-
мену. Во второй пол. 6–7 в. нас. 
Вост. Причерноморья было при-
влечено к участию в воен. экспе-
дициях, к-рые предпринимались 
императорами Юстином II, Ира-
клием I, Константом II. В пери-
од противостояния империи 
и халифата, твердую привер-
женность империи продемон-
стрировал правитель Апсилии 
Марин. Он помог Льву Исавру, 
будущему визант. императору, 
захватить крепость Сидерон, 
находившуюся под контролем 
арабов. Вторжение халифата 
в Зап. Закавказье в 30-е годы 
8 в. серьезно повлияло на полит. 
процессы в регионе. Нашествие 
арабов и последовавшие за ним 
события дали мощный импульс 
к сплочению родственных абх. 
этнополитических образований 
под властью единого правите-
ля. Образовавшееся под эгидой 
абасгской династии — Абхаз-
ское княжество открыло путь 
к качественно новому этапу раз-
вития, становлению независи-
мого государства — Абхазского 
царства. В кон. 8 — нач. 9 в. Абх. 
царство в качестве незави-
симого государства начинает 
играть заметную роль в систе-
ме международных отношений 
на Кавказе. Этот период для В. 
был крайне тяжелым — частая 
смена императоров, острый 
внутриполитический конфликт, 
противос тояние почит ате-
лей и гонителей икон, неудачи 
во внеш. политике на время от-
влекли внимание византийцев 
от Закавказья. В числе первых 
серьезных внешнеполитических 
шагов, предпринятых Абх. цар-
ством, была поддержка одной 
из сторон в гражданской войне 
в В., развязанной Фомой Славя-
нином в нач. 20-х гг. 9 в. в прав-
ление Михаила II Травла. В 40-х 
гг. 9 в., в период правления им-
ператора Феофила, византийцы 
предприняли две воен. экспеди-
ции против Абх. царства. Первую 
возглавили военачальники — 
Феофоб и Варда, вторую — 
логофет дрома Феоктист. Обе 
воен. акции потерпели пораже-
ние. Абх. царство отстояло свою 
независимость. Во второй пол. 
60-х гг. 9 в. законный наследник 
абх. престола Баграт был вынуж-
ден бежать в В. Его пребывание 
в империи затянулось на 20 лет. 
В 80-х гг. 9 в. с помощью войска, 
предоставленного Василием I, 
Баграту удалось отвоевать пре-
стол.

В соответствии с воззрения-
ми имперской администрации, 
Абхазия и ее правитель входили 
с состав идеальной семьи «пра-
вителей и народов», возглавля-
емой василевсом.

О статусе правителя Абхазии 
в глазах офиц. Константинопо-
ля можно судить и по данным 

«Книги церемоний», составлен-
ной в 10 в. императором Кон-
стантином VII Багрянородным. 
Офиц. обращение визант. ад-
министрации к абх. царю сфор-
мулировано след. образом: 
«Эксусиасту Авасгии, золотая 
печать в два солида [с эпигра-
фом]: ”Повеление от христо-
любивых государей к имярек, 
сиятельному эксусиасту Авас-
гии„». Абх. монархи Константин 
III и Георгий II состояли в пере-
писке с Константинопольским 
патриархом Николаем Мисти-
ком. Ношение высоких визант. 
придворных титулов, в т.ч. «ма-
гистра», не соответствовало по-
лит. традициям царского дома 
Леонидов. Появление высоких 
визант. званий в титуловании ца-
рей абхазов произошло при Абх. 
Багратидах. Обойденный в заве-
щании приемного отца, Давида 
Куропалата, Баграт II пытался 
удержать хотя бы свои наслед-
ственные земли в Тао-Клар-
джетии и старшинство среди 
таойских Багратидов. Поэтому 
он принял от императора Васи-
лия II титул «куропалата», выс-
ший в доме Багратидов Тао. Т.о., 
как представитель  династии 
Багратидов Тао и владетель ча-
сти ее терр., но не как «царь аб-
хазов» — Баграт признал себя 
вассалом В.

Его преемник, Георгий III, в на-
рушение договора с В., не отка-
зался от владений своего отца 
в Тао, к-рые были переданы им-
ператором Василием II Баграту 
II в пожизненное владение. Геор-
гий вступил в переписку с еги-
петским халифом ал-Хакимом, 
чтобы договориться о совмест-
ных действиях против империи. 
Абх. царь также рассчитывал 
на поддержку шаханшаха Иоан-
на-Смбата. Георгий III выступил 
организатором антивизантий-
ской коалиции, по сути, бросив 
вызов Василию II. Независимая 
внеш. политика молодого мо-
нарха привела к жесткому стол-
кновению с В. Уступив в двух 
воен. кампаниях 1021 и 1022 гг. 
византийцам и вынужденный от-
дать Василию II своего трехлет-
него сына в заложники, Георгий 
III не смирился с поражением. 
В 1025, после возвращения 
из Константинополя Баграта, 
царь абхазов тотчас же отклик-
нулся на предложение прото-
спафария Никифора Комнина, 
главы визант. фемы Верх. Ми-
дия (Васпуракан), о воен. союзе. 
Никифор Комнин задумал отло-
житься от воцарившегося после 
смерти Василия II Константина, 
и совершенно справедливо по-
лагал, что может рассчиты-
вать на поддержку абх. царя. 
Реализовать свои намерения 
Никифор не смог, он был схва-
чен сторонниками императора 
и позже по приказу Константина 
VIII ослеплен. Георгий планиро-
вал возобновить воен. действия 
против империи, но в 1027 скон-
чался. После поражения Георгия 
III в войне с империей «за Дави-
дово наследство» его преемнику 
Баграту III пришлось проявить 
в отношениях с визант. властя-
ми максимум гибкости. Его мать, 
вдовствующая царица Мариам, 
отправилась с дипломатиче-
ской миссией в В. Ее усилиями 
был заключен мир с империей, 
в 1032 Баграту был пожалован 
титул «куропалата» и выдана 
в жены племянница императо-
ра Романа Аргира Елена. В 1033 

младший сын царя абхазов Ге-
оргия III Дмитрий передал свой 
патримоний, Анакопийский удел, 
империи. По данным визант. ав-
тора Иоанна Скилицы, Дмитрий 
был удостоен титула «магистра». 
Несмотря на то, что переда-
ча Анакопии императору была 
обставлена как акт доброволь-
ный, царь абхазов Баграт III 
посчитал, что действия визан-
тийцев по приобщению удела 
Дмитрия к империи противо-
речат договору, заключенно-
му между В. и Абх. царством. 
В 1035, под предлогом того, 
что император Михаил IV Паф-
лагон причастен к смерти сво-
его предшественника Романа III 
Аргира, Баграт III разорвал мир 
с империей и вернул себе ряд 
крепостей, ранее уступленных 
ромеям. Весной 1045 Баграт III 
предпринял осаду Анакопийской 
крепости, но взять ее не смог. 
Под юрисдикцию царей абхазов 
крепость была возвращена око-
ло 1072/3 гг.

При третьем царе из династии 
Абх. Багратидов в офиц. форму-
лу именования абх. монархов 
были введены визант. титул. мо-
неты, битые в период правления 
Баграта III, четко отражающие 
изменения в титуловании, к-рые 
были связаны с его восхожде-
нием к вершинам визант. табели 
о рангах. На монетах, отчеканен-
ных в период с 1040 до 1060 г. 
он именуется «царем абхазов 
и новелисимосом», а с 1060 
по 1072 г. — «царем абхазов и се-
вастосом». В сер. 11 в., несмотря 
на ослабление империи, у окру-
жающих ее народов и стран все 
еще сохранялось представление 
о величии Ромейской державы. 
Иноземные правители стреми-
лись к установлению устойчивых 
контактов с В., пытались приоб-
щиться к роскоши и богатству 
империи при помощи династи-
ческих союзов. При этом браки 
между представителями визант. 
императорской фамилии и ино-
странцами (иностранками) были 
редки и не поощрялись. Ма-
тримониальные связи между 
В. и Абх. царством, установив-
шиеся в первой половине 11 в., 
имели продолжение. Дочь царя 
абхазов Баграта III, Марта в 1065 
стала женой представителя ди-
настии Дук Михаила. В 1078 она 
сочеталась браком с визант. 
Императором Никифором Вота-
ниатом. Дочь Давида Возобно-
вителя Ката (Ирина) в 1116 стала 
женой севастократора Исаака, 
сына основателя династии Ком-
нинов — Алексея. Невесткой 
Иоанна Калояна Комнина и су-
пругой соимператора после 1118 
стала абх. княжна.

Лит.: Диль Ш. История Визан-
тийской империи / Рогинская А. 
(пер. с франц.). М., 1948; Сюзю-
мов М.Я. Византия // Советская 
историческая энциклопедия. М., 
1963. Т. 3; Культура Византии. 
М., 1984–1991. Т. 1–3; Успенский 
Ф.И. История Византийской 
империи. Т. 1–3. М., 1997–1999; 
Кулаковский Ю.А. История Ви-
зантии: В 3 т. 3-е изд., испр. 
и доп. СПб., 2003; Хвостова К.В. 
Особенности византийской ци-
вилизации. М., 2005.

Н.В. Касландзия

«ВИЗАНТИ Я́» — гостиница, 
памятник архитектуры в Су-
хуме. В 1903 на углу Базарной 
и Воронцовской улиц (ныне — ул. 
Лакоба) строится двухэтажное 

здание, в к-ром расположи-
лись меблированные номера 
«В.». На первом этаже здания 
размещалось кафе-ресторан 
«Москва». Владельцем «В.» был 
купец 2-й гильдии Х.А. Авид-
зба. Двухэтажная г-образная 
пос тройк а «В.»  выполнена 
из кирпича (желтого и красно-
го) по проекту архитектора А.А. 
Ленского. В 1921 здание было 
муниципализировано и пере-
дано «Абвинсоюзу», а часть — 
«Комбанку». Здание быв. «В.», 
сильно поврежденное во время 
ОВА 1992– 1993 гг., ныне восста-
новлено.

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

Т.Г. Алания

ВИЛ́ЛА АЛОИ З́И И.М.— па-
мятник архитектуры в Сухуме. 
И.М. Алоизи, французско-под-
данный, промышленник, пере-
ехал с семьей в Сухум из Киева 
в 1901. В том же году он при-
обрел двухэтажный жилой дом 
полк. М.Н. Де-Симон, 1896 по-
стройки (совр. ул. Гулиа). В 1904 
архитектор А.В. Синицын при-
ступил к реконструкции зда-
ния, на что ушло около трех лет. 
Стрельчатые окна, лепнина, ви-
довая площадка под куполом, 
головы животных и львы на вхо-
де сделали здание уникальным. 
Во дворе был устроен фонтан 
в виде купидона, держащего 
в руках рыбу. В.А. представляла 
собой оригинальную смесь разл. 
архитектурных стилей — эклек-
тики, романтического модерна 
с мотивами псевдорусского сти-
ля. В этом доме с 1904 прожива-
ла семья Алоизи — супруга Н.Е. 
Сулханова и двое их сыновей. 
В сов. время В.А. была превра-
щена в коммунальный дом, где 
проживали и сестры жены вла-
дельца. В 1925–1938 гг. в этом 
доме жил известный абх. дра-
матург и полит. деятель С.Я. 
Чанба. Во время ОВА 1992–1993 
гг. здание В.А. сильно пострада-
ло, и долгое время находилось 
в аварийном состоянии. В наст. 
время реставрируется.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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ВИ Л́ЛА ЧА ́ЧБА (ШЕРВА- 
ШИ́ДЗЕ) Д.П. — памятник архи-
тектуры в Сухуме. В 1912 на углу 
Торговой и Кондукторской ул. 
(ныне — угол ул. Аидгылара 
и Басария) архитектор А. Бам-
мэ, по заказу купца 1-й гильдии, 
табачныого промышленника, 
пред. Сухумского эллинского 
общества Х.К. Самуриди, по-
строил двухэтажное здание 
виллы с чешуйчатым куполом 
и шпилем (ныне — памятник 
архитектуры, ул. Аидгылара, 
44). Здание построено в фор-
мах неоклассицизма, барокко 
и «русского» стиля. Интерьер 
особняка был расписан худож-
ником-декоратором Пиштом. 
В 1915 здание виллы к упил 
промышленник, князь Давид 
(Джото) Петрович (Леванович) 
Чачба (Шервашидзе). В 1920-х 
гг. здание было муниципализи-
ровано, здесь располагался ЦИК 
ССР Абхазии. На 2-м этаже на-
ходился кабинет пред. ЦИК Н.А. 
Лакоба. Впоследствии здание 
занимал Совет Министров Аб-
хазской АССР. В кон. 1980-х гг. 
здесь размещались творческие 
и общественные орг-ции, в т.ч. 
НФА «Аидгылара». В 1994–1995 

гг. здесь располагалась Админи-
страция Президента Республики 
Абхазия, а с 1996 — Абхазский 
институт гуманитарных иссле-
дований им. Д.И. Гулиа АНА.

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

Т.Г. Алания

«ВИ Н́А И ВОД́Ы АБХАЗ́ИИ» 
(«Аԥснытәи ́ аҩқәеи́ аӡқәеи́») — 
гл.  в и н о д е л ь ч е с ко е п р е д-
п р и я т и е  А б х а з и и ;  б ы л о 
образовано 18.08.1924. Перво-
начальное назв.–«Абхазвинсад», 
затем оно стало именоваться 
«Абхазвинтрест», «Абхазвин-
комбинат». В сов. время в раз-
ные годы ген. дир. предприятия 
были Х. Миканба, Д. Дзапш-ипа, 
В.Н. Ачба (с 1974). Винные мар-
ки «Лыхны», «Апсны», «Псоу», 
«Диоск урия»,  «Букет Абха-
зии», «Амра», «Чегем», «Эше-
ра», «Анакопия», выпускаемые 
«Абхазвинкомбинатом», поль-
зовались большой популярно-
стью. Во время ОВА 1992–1993 
гг. предприятию был нанесен 
значительный ущерб; пр-во 
было остановлено, виноград-
ники уничтожены. После войны, 
на базе «Абхазвинкомбината», 
была создана госкомпания «Аб-
хазвино», которую возглавлял 
В.Н. Ачба (до 1999). В 1999 был 
создан завод «В.в.А.»; начался 
процесс восстановления про-
изводства. К кон. 2000 завод 
«В.в.А.» был реконструирован 
и оснащен новейшим оборудо-
ванием; начали восстанавливать 
и виноградники. Поначалу вы-
пуск продукции составлял 100–
200 тыс. бутылок в год, затем, 
наращивая мощности, «В.в.А.» 
довели объемы производства 
до 28 млн бутылок в год. Тру-
довой коллектив «В.в.А.» насчи-
тывает около 260 чел. Ген. дир. 
«В.в.А.» — Н.В. Ачба (с 1999).

А.Я. Дбар

В О ́ Д Н А Я  С Т А ́ Н Ц И Я 
«ДИНА М́О» — открытый ком-
п л е к с ,  п р е д н а з н а ч е н н ы й 
д ля в о д н ы х в и д о в с п о р т а 
в Сухуме. В.с.«Д.» была соору-
жена в 1933, в кон. причала, где 
в 1963 был построен ресторан 
«Амра»; долгое время находи-
лась под эгидой добровольного 
спорт.  об-ва «Динамо», а с кон. 
1950-х гг. — «Гантиади». На терр. 
В.с.«Д.» располагалась секция 
плавания, где обучали плава-
нию и прыжкам в воду; вплоть 
до 1960-х гг. в летнее время 
каждый вечер здесь проходили 
показательные игры в водное 
поло, на к-рые собирались жи-
тели Сухума. В сер. 1968 здесь 
была построена новая вышка 
для прыжков в воду.

Лит.: Санеев В., Керселян А., 
Семенов В. Если силы сложить 
воедино… (Сухуми нужны новые 
спортбазы) // Советская Абха-
зия. 11.01.1969.

С.А. Арутюнов

ВОД́НАЯ СТАН́ЦИЯ «ЛОКО- 
МОТИ́В» — комплекс сов. вре-
мени, предназначенный для во-
дных видов спорта в вост. части 
Сухума. В.с.«Л.» была открыта 
29.08.1954: принадлежала до-
бровольному спорт. об-ву «Ло-
комотив». В В.с.«Л.» проводились 
соревнования пловцов и прыгу-
нов в воду.

Лит.: Новая водная станция // 
Советская Абхазия. 29.08.1954.
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