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и рос. экологи. В июле 2012 ру-
ководство Абхазии выступило 
против проекта строительства 
дороги. 24.11.2020 в г. Москве 
был подписан меморандум 
о строительстве скоростной 
автомагистрали, к-рая свяжет 
Кабардино-Балкарию (и Кара-
чаево-Черкесию) с Абхазией, 
пройдя по Кодорскому ущелью. 
Проект, кроме того, предпола-
гает строительство аэропорта 
в районе г. Баксан (КБР) и мор-
ского порта в Очамчыре. Начать 
работы предполагалось в 2016, 
завершить — в 2025. Одновре-
менно появился  альтернатив-
ный проект — дорога через абх. 
высокогорное с. Псху. Однако 
все эти планы так и остаются не-
реализованными. В наст. время 
участок, ведущий через Клухор-
ский перевал, не приспособлен 
для автомобильного движе-
ния, практически непроходим 
и для пешеходов из-за ополз-
ней и размывов. Транспортное 
сообщение по В.-С.д. зависит 
от погоды на этом участке. Зи-
мой здесь часты снежные зано-
сы и сходы лавин.

Лит.: Соловьев Л.Н. Новый 
памятник культурных связей 
Кавказского Причерноморья 
в эпоху неолита и бронзы — сто-
янки Воронцовской пещеры // 
Труды АбИЯЛИ. Т. 29. Сухуми, 
1958; Воронов Ю.Н. Драма Клу-
хорской (Военно-Сухумской) до-
роги. Сухум,1994.

О.В. Маан

«ВОЙНА ́ ЗАКО Н́ОВ» — со-
стояние, характерное для взаи-
моотношений Абхазии и Грузии, 
когда законы и постановления, 
принимавшиеся одной сторо-
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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

«ВИНО́ВНОЕ НАСЕЛЕ́НИЕ» — 
особый правовой статус абх. 
нас. Гудаутского и Кодорско-
го участков после восстания 
1877; действовал с 31.05.1880 
по 21.04.1907. В ходе русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. часть 
абхазов поддержала тур. десант, 
занявший Сухум в мае 1877 
и включавший большую груп-
пу бывших махаджиров. В не-
скольких сражениях (у с. Елыр, 
на р. Галидзга, у Гагрских тес-
нин и Пицунды) тур. войска по-
терпели поражение; 20.08.1877 
рос. войска вновь овладели 
Сухумом. Репрессивные меры, 
в т.ч. принудительная высылка 
участников восстания в центр., 
сев. и вост. губ. Рос. империи, 
вызвали новую волну массово-
го махаджирства, приведше-
го к запустению значительной 
терр. от р. Псырдзха до р. Кодор 
(до 50 тыс. вынужденных пере-
селенцев). Местные жители 
фактически стали рассматри-
ваться как «виновное население» 
с 1877, хотя официально данный 
статус был установлен импера-
торским указом от 31.05.1880. 
Абхазам, за исключением нек-
рых представителей высших 
сословий, запрещалось прожи-
вать в Сухуме и в опустевших 
местечках Гудаута, Очамчы-
ра и на побережье от Кодора 
до Эшеры, носить и иметь ору-
жие. Они были лишены частной 
собственности наземлю (она 
объявлялась общинной соб-
ственностью). Большое кол-во 
людей было арестовано и вы-
слано из Абхазии. Но самым тя-
желым последствием ста л 
самый многочисленный этап 
махаджирства (до 50 тыс. чел.). 
Значительная часть Абхазии 
обезлюдела, что привело к рез-
кому изменению этнодемогра-
фической ситуации.

Начальник Сухумского во-
енного отдела полк. П. Аракин 
предлагал разрушить и тра-
диционную систему терр. рас-
селения; но указанная мера 
не была реализована. Гл. фак-
тором, предопределившим по-
следующее снятие «виновного 
статуса», стало пассивное от-
ношение абх. нас. к первой рос. 
революции 1905–1907 гг. Тра-
диционное об-во объективно 
не принимало марксистские 
идеи, опасаясь одновременно 
новых репрессивных мер импер-
ской администрации. Подобная 
позиция вызвала определенное 
удовлетворение у центр. и мест-
ных властей, и в декабре 1906 
предложение о снятии «виновно-
сти» поддержал пред. Совета 
министров и министр внутр. дел 
империи П.А. Столыпин. «Вино-
вность» была снята император-
ским указом от 21.04.1907.

Лит.: Дзидзария Г.А. Махад-
жирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия. Сухуми, 
1982; Лакоба С.З. Очерки поли-
тической истории Абхазии. Су-
хуми, 1990; Бгажба О.Х.,

Лакоба С.З. История Абхазии 
с древнейших времен до наших 
дней. Сухум, 2007.

Н.А. Трапш

«ВОДРЕСТКАФЕ́» — «НА́РТАА» 
(«На́рҭаа») — ресторан абх. нац. 
кухни, расположенный на набе-
режной Сухума; основан в 1969; 
назван в честь нартов. Архитек-
тор и рук. строительства — М. 
Джих-оглы. Ранее на этом ме-
сте находилось «Водресткафе» 
(ресторан-кафе об-ва «Водник»). 
Первоначально «Н.» назывался 
не рестораном, а шашлычной; 
зав. был Т. Берулава. В «Н.» было 
11 кабин и банкетный зал. Ассор-
тимент блюд в «Н.» поначалу был 
сравнительно скудным, но за-
тем, разнообразив его, ресто-
ран стал пользоваться большой 
популярностью, как у местного 
нас., так и у туристов. Во вре-
мя ОВА 1992–1993 гг., «Н.» был 
разрушен; впоследствии вос-
становлен и реконструирован: 

построены апацха и хачапурный 
цех, возведен второй этаж, про-
изведен ремонт всех помеще-
ний, засажены клумбы с цветами 
и т.д. В наст. время в «Н.» — око-
ло 150 посадочных мест. С 1993 
дир. «Н.» является М.Т. Барциц, 
работавший в ресторане со дня 
его открытия.

Лит.: Джонуа Н. Приглашает 
«Нартаа» // Советская Абхазия. 
2.10.1969.

А.Я. Дбар

 «ВОЕ́ННАЯ КНИ́ГА» — книж-
ный магазин сов. времени 
в Сухуме; был открыт в 1969. 
Основной ассортимент «В.к.» 
составляли книги по воен. те-
матике; помимо них, в магази-
не торговали худ., общ.-полит., 
техн. и учебной лит.; осущест-
влялась подписка на книжные 
издания, также можно было вы-
писать книгу почтой.

Лит.: Новоселье магазина // 
Советская Абхазия. 27.11.1969.

А.Я. Дбар

В О Е ́ Н Н О - С У Х У ́ М С К А Я 
ДОРО ́ГА — ист. назв. доро-
ги через Главный Кавказский 
хребет по Клухорскому пере-
валу (13 км), соединяющей Ка-
рачаево-Черкесскую Республику 
и Абхазию. С раннебронзового 
века (кон. 3 — сер. 2 тыс. до н.э.) 
играла важную роль в этнокуль-
турных и экон. связях народов, 
обитавших по обе стороны Гл. 
Кавк. хр. В ранневизантийское 
время Клухорская тропа была 
известна как Даринская до-
рога, по к-рой проходило одно 
из западнокавказских ответвле-
ний Великого шелкового пути. 
Идея строительства дороги 
через Клухорский перевал по-
явилась в 1820–1830-х гг. Первый

проек т по маршру т у Це-
бельда — Дал — Карачай был 
пре д ложен приставом Ц а-
бала (Цебельды) шт.-кап. Ф. 
Лисовским в 1842. В 1868 по-
явился проект создания Транс-
кавказской ж.д. В 1871 проект 
жел. или гужевой дороги Су-
хум — Невинномысск был под-
держан на высшем уровне. 
Предлагались и другие проекты 
(в т.ч. через перевалы Марух-
ский и Птыш). Они не были осу-
ществлены, но их обсуждение 
продолжалось в прессе. То же 
самое произошло в 1895–1897 
гг. В 1914 был разработан про-
ект Эльбрусско-Черноморской 
ж.д с тоннелем под Клухорским 
перевалом; его завершение 
намечалось на 1921, однако 
Первая мировая война, рево-
люция и гражданская война по-
мешали этому. Во время битвы 
за Кавказ в 1942 к проекту опять 
вернулись, однако больш-во 
из нанесенных на карты дорог 
были непроходимыми да же 
для гужевой повозки и часто 
оказывались лишь тропами, а В.-
С.д. от Клухорского перевала 
до селения Клыч у слияния ручья 
Клыч и Гвандры представляла 
собой лишь разбитый проселок.

В 1943–1944 гг., после осво-
бождения Сев. Кавказа, была 
проложена шоссейная дорога 
по ущелью р. Клыч через Клу-
хорский перевал. Дорога успеш-
но функционировала; на сов.  
картах еще долго указывалась 
в качестве действующего шоссе 
(тогда юж. районы Карачая на-
ходились в составе Груз. ССР). 
В 1948–1953 гг. прорабатывал-
ся проект др. транскавказской 
ж.д. магистрали: Нальчик — 
Тырныауз — Местиа — Джва-
ри, т.е. по ущельям рек Баксана 
и Ингура. В это время Балкар-
ское Приэльбрусье находилось 
в составе Груз. ССР и ее власти 
не дали его осуществить. По-
пытки возродить В.-С.д. пред-
принимались и в дальнейшем. 
В 1956–1958 гг. разрабатывался 
проект шоссейной дороги с че-
тырехкилометровым тоннелем 
с зап. стороны Клухорского пе-
ревала. В 1970–1971 гг. он вновь 
обсуждался на высоком уровне, 
но и тогда не был реализован. 
После ОВА 1992–1993 гг. сквоз-
ное движение по дороге за-
крыто. После 2008 инициатива 
строительства дороги была вы-
двинута руководством Абхазии 
и Карачаево-Черкесии.

В дальнейшем вариант Клу-
хорского перевала был заменен 
на трассу через перевал Нахар. 
С заявлениями о поддержке 
этого проекта выступило и ру-
ководство РФ; он был включен 
в «Комплексную программу со-
циально-экономического раз-
вития Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2010–
2015 годов». Вскоре прозвуча-
ли сомнения в рентабельности 
проекта; против него выступили 
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ной, объявлялись незаконными 
и не имеющими юридич. силы 
на терр. др. стороны «В.з.» про-
должалась с 25.08.1990 — со 
дня принятия ВС РА Деклара-
ции о государственном суве-
ренитете и Постановления «О 
правовых гарантиях защиты 
государственности Абхазии» — 
до 14.08.1992 — вторжения во-
йск Госсовета Грузии на терр. 
Абхазии.

А.Ф. Авидзба

«ВОЛНА»́  — кодовое наи-
менование силовой операции 
сов. властей по депортации 
греческого нас. из мест прожи-
вания в причерноморских ре-
гионах Сов. Союза. 29.05.1949 
Совет Министров СССР при-
нял постановление «Об очист-
ке Черноморского побережья 
от неблагонадежного элемента». 
Жертвой стало греч. нас., к-рое 
было выселено из Крыма, Крас-
нодар-ского края и Груз. ССР. 
В Абхазии операция «В.» про-
ходила 12–16.06.1949. На сборы 
было отведено меньше суток, 
после чего греков с пункта сбо-
ра на ж.-д. станции Келасур то-
варными составами отправляли 
за пределы республики. Общее 
кол-во высланных составляло 
около 30 тыс. чел. Большая их 
часть была расселена в райо-
нах Казахской ССР. Операция 
«В». стоила греч. нас. больших 
потерь умершими, не выдер-
жавшими тягот депортации и по-
следующей адаптации в новых 
местах расселения. Оставлен-
ное греками имущество было 
национа лизировано, после 
чего недвижимость (дома, зе-
мельные участки) передавалась 
в частные руки. Новыми хозяе-
вами становились в основном 
грузины-переселенцы, к-рым 
депортация греков предоста-
вила новые возможности об-
устройства. В постсталинский 
период адм. ограничения с греч. 
нас. были сняты. Греки стали 
возвращаться в Абхазию. В ряде 
случаев им удавалось вернуть 
свое недвижимое имущество, 
однако в основном пришлось 
вновь пройти путь возвращения 
своего демографического, соц. 
и имущественного статуса.

Лит.: Иоаниди Н.Н. 1949 год 
(технология преступления). Су-
хум, 2006.

Ю.Д. Анчабадзе

ВО Р́ОНОВ Николай Ильич 
(1832, с. Вамш, Харьковский 
уезд — 1888, Ольгинское, Це-
бельдинский участок) — ис-
следователь Кавказа, ученый, 
рев.- шестидесятник, общ. 
деятель, публицист. Окончил 
ист.-филол. факультет Харьков-
ского университета в степени 
кандидата (1849–1853). Работал 
учителем истории и географии 
в Курском уездном уч-ще (1854), 
учителем лат. яз. в Ставрополь-
ской губ. гимназии (1853–1856). 
В январе 1856 переведен учи-
телем рус. яз. и географии 
в Екатеринодарскую войско-
вую гимназию. В это время В. 
объездил и изучил Сев. и Вост. 
Причерноморье, Сев. Кавказ, 
частично Закавказье. Сведения 
об этих путешествиях он публи-
кует в газ. и журн. «Самарские 
губернские очерки», «Одесский 
вестник». В 1861 В. путешествует 
по России и за границей. В свя-
зи с намечающейся в России 
школьной реформой он посе-

щает и изучает школьное дело 
в Германии, Франции, Италии. 
В июне-июле 1861 В. посещает 
Сочи, Пицунду, Бамбору, Су-
хум. В результате публикует 
очерк «Плавание у восточных 
берегов Черного моря». В. сим-
патизирует освободительной 
борьбе горцев. В очерке гово-
рится о гордых и храбрых во-
инах-убыхах, многочисленных 
племенах псхувцев и садзов 
(джигетов), мирных и трудолю-
бивых абхазах, воинственных 
адыгейцах. В Санкт-Петербурге 
В. знакомится с Н.Г. Чернышев-
ским, Н.А. Некрасовым, Д.И. 
Писаревым. Устанавливает 
связь с ред. лондонского «Ко-
локола» и петербургского «Рус-
ского слова». В начале 1862 В. 
выезжает в заграничную ко-
мандировку для установления 
личного контакта с А.И. Герце-
ном, Н.П. Огаревым, М.А. Баку-
ниным и устанавливает связь 
лондонского центра и Санкт-
Петербурга с Закавказьем, 
налаживает транспортировку 
герценовского «Колокола» в Рос-
сию и Закавказье. Летом 1862 В. 
приезжает в Тифлис, а осенью 
его арестовывают и отправляют 
в Санкт-Петербург, где поме-
щают в Алексеевском равели-
не Петропавловской крепости. 
Летом 1863 В. выехал по при-
говору в «теплую Сибирь» — 
Закавказье, куда он ссылался 
под строжайший гласный над-
зор полиции. Только в 1866 ему 
удалось уcтроиться на работу 
в Тифлисское женское уч-ще 
преподавателем рус. яз. Про-
должает свою журналистскую 
деятельность, занимается эт-
нографией, статистикой, гео-
графией, археологией. К этому 
времени В. становится одним 
из крупных исследователей Кав-
каза, совместно с П.К. Усларом 
входит в группу по сбору матер. 
по антропологии и этнографии 
горских племен Кавказа. С 1868 
В. Работает столоначальником 
статистико-поземельного от-
дела Кавк. Горского управления.

Под его рук-вом выходит 
2-томник «Сборник статисти-
ческих сведений о Кавказе», 
за к-рый ему была присуждена 
серебряная медаль Рус. геогр. 
об-ва (1870). В. первым в от-
ечественной практике поставил 
вопрос о создании путеводите-
лей. 15 лет своей жизни он отдал 
подготовке и выпуску 10-томни-
ка «Сборника сведений о кавказ-
ских горцах» (1866–1880). В 1871 
В. назначают начальником ста-
тистического отдела Горско-
го управления. Избирают отв. 
секр. Кавк. отдела Рус. геогр. 
об-ва (1875). С января 1877 В. 
становится ред.-издателем газ. 
«Кавказ». За заслуги перед Кавк. 
краем, как видному общ. деяте-
лю, В. в 1874 был пожалован 
участок в Сухумском отделе 
в с. Цабал. Во время русско-ту-
рецкой войны (1877) В. воочию 
увидел ужасные следы войны 
в Абхазии. В. дает предельно 
точное описание края, ист. экс-
курс в прошлое, экон. расчеты 
для проведения необходимых 
мероприятий, чтобы обеспечить 
благополучие нас., перспективы 
развития. В 1880 по состоянию 
здоровья В. с семьей переез-
жает на постоянное место жи-
тельства в с. Цабал (Цебельду), 
в усадьбу «Ясочка». Здесь В. 
и его жена пытаются создать 
трудовую коммуну. «Ясочка» 

становится очагом культуры 
в Абхазии, куда приезжали ар-
хеолог П. С. Уварова, исследо-
ватель флоры и фауны Абхазии 
Н.М. Альбов, проф. медицины 
А.А. Остроумов, молодой абх. 
учитель Д.И. Гулиа. Похоро-
нен В. на земле своей усадьбы 
«Ясочка» в ограде Вороновского 
храма.

С.В. Хочолава-Воронова

ВО Р́ОНОВ Юрий Николае-
вич (1874, Тифлис — 1931, Ле-
нинград) — видный ботаник, 
географ, биолог, спец. по суб-
троп., каучуконосным расте-
ниям, проф. (1924). Окончил 
Кутаисскую гимназию (1894) 
с золотой медалью. В том же 
году поступил на отделение 
естественных наук физ.-мат. 
факультета Новороссийско-
го университета (Одесса). В. 
переезжает в Москву и про-
должает учебу в Московском 
с.-х. институте, затем — в Мо-
сковском университете. В конце 
1895 поэт, общ. деятель, князь 
Г.М. Чачба (Шервашидзе) вы-
деляет В. спец. стипендию 
для получения агрономическо-
го образования за границей. 
В. выезжает во Францию, где 
становится вольнослушателем 
высшего с.-х. колледжа в Мон-
пелье (1896). Осенью 1898 В. 
возвращается в Абхазию, на-
чинает работать садовником 
в имении князя Г.М. Чачба (Шер-
вашидзе), принимает активное 
участие в создании Сухумско-
го общества сельского хозяй-
ства. В ноябре 1899 В. уезжает 
в Санкт-Петербург и поступает 
в Лесной институт. Летние ме-
сяцы каникул посвящает сбору 
гербария абх. флоры, основ-
ное внимание уделял флоре 
окрестностей Цабала, Сухума, 
Нового Афона. В августе 1899 
В. осуществляет экспедицию 
по ущелью Кодора, где соби-
рает растения в окрестностях 
сел Чхалта, Ажара. Он создает 
гербарий абх. флоры, рассылая 
дублеты ученым во Францию 
(Монпелье), Одессу, Петер-
бург. После студенческой за-
бастовки, в к-рой В. принимал 
активное участие, он был вы-
нужден перевестись в Санкт-
Петербургский университет 
(1901), но за участие в студенче-
ской демонстрации В. вынужден 
был покинуть университет (1902). 
Весной и летом 1902 В. ведет 
обширные бот. исследования 
в Абхазии, Дагестане, ущелье 
Чороха, в Гори, Тифлисе, Баку. 
За это время он собрал около 10 
000 гербарных экземпляров рас-
тений. Живя и работая в Санкт-
Петербурге, В. внимательно 
следил за развитием биол. на-
уки об Абхазии; считал, что чем 
больше людей займутся «ис-
следованием нашей прекрасной 
Абхазии, тем больше выиграет 
от этого наука». В октябре 1903 
В. возвратился в Сухум, где 
оформился ассистентом в Су-
хумском ботаническом саду; его 
избирают в правление Сух. об-
ва сел. х-ва, где В. редактирует 
«Вестник» этого об-ва. В марте-
апреле 1904, при помощи П.Ф. 
Лопатина, В. организует питом-
ник вишневых деревьев в усадь-
бе «Ясочка» (Цабал). Летом 1905 
осу щес тв ляет экспе д иц ию 
в высокогорья сев.-зап. Абха-
зии (Гагра, Калдахуара, Мам-
зышха и др.). В сентябре 1905 
В. уезжает в Санкт-Петербург, 

где начинает работать в Бот. 
музее АН. Совместно с Н.А. 
Бушем и В.В. Марковичем при-
ст упил к из д анию «Списка 
гербария кавказской флоры» 
(1905–1909). В сентябре 1906 В. 
занял должность консерватора 
Тифлисского бот. сада. В 1912 
В. осуществляет экспедицию 
по маршруту Сухум — перевал 
Ачавчар –Псху — Гудаута. Расте-
ния, собранные в эти и последу-
ющие годы, изучались учеными 
Берлина, Вены и др. городов 
Европы. Работая в постоянной 
комиссии по охране памятников 
природы, В. прилагает много 
сил для орг-ции заповедников 
в разл. местах Кавказа, в т.ч. 
и в Абхазии (Пицунд. Сосновая 
роща). В. переходит на рабо-
ту в Кавк. музей, где занимает 
должности дир. и заведующего 
бот. отделом (1914–1918). Пере-
дал в фонды музея свою бот. 
коллекцию, включавшую около 
5000 гербарных экземпляров 
растений из разных мест Кав-
каза и Европы, а также ценную 
коллекцию археологических 
предметов из Цабала. В кон. 
1924 В. приглашают в Ленин-
градский институт опытной аг-
рономии на должность ученого 
спец. По возвращении из экс-
педиции В. совмещал работу 
в качестве заведующего Кавк. 
гербарием в Бот. саду с руко-
водством секцией субтропиков 
в Институте прикладной бота-
ники и новых культур, возглав-
ляемом акад. Н.И. Вавиловым. В. 
не оставляет мысль о подготовке 
к изданию своего труда «Фло-
ра Абхазии». Для этого летом 
1929 он продолжил исследова-
ние флоры Бзыбского хребта. 
Прошел до вершины Дзышра. 
Смерть прервала плодотворную 
работу В. Им впервые было най-
дено свыше 150 видов растений, 
из к-рых он описал более 120. 
Значительное число публикаций 
касается практических вопро-
сов — это труды по диким плодо-
вым, пробконосным растениям, 
акклиматизации каучуконосов. 
Им составлена первая сводка 
по общей микрофлоре Кавка-
за. Похоронен на Пискаревском 
кладбище в Санкт-Петербурге.

О.Х. Бгажба

ВО́РОНОВ Юрий Николаевич 
(1941, Цабал — 1995, Сухум) — 
выдающийся ученый-кавказо-
вед, видный гос. деятель РА, 
дейс твительный член Р ус. 
геогр. об-ва, чл.-корр. Между-
народной Славянской АН. Ро-
дился в семье потомственных 
дворян. Окончил Цабалскую 
(Цебельдинскую) и Сух. школу 
№ 3 (1960), ЛГУ — вост. отде-
ление по спец. «египтология» 
(1965). Работал инструктором 
Общества по охране памятников 
культуры Абхазии (1968), м.н.с. 
Сухумского НИИ туризма (1970), 
с.н.с. (ЦНИЛТЭ) ЦСТЭ ВЦСПС 
(1973), с.н.с. отдела археологии 
АбИЯЛИ АН ГССР (1981), в.н.с. 
АбИГИ АНА (1993), пред. посто-
янной комиссии ВС РА по правам 
человека и межнациональных 
отношений (1992), зам. пред. 
Совмина РА (1993), вице-пре-
мьером Кабинета министров РА 
(1995). Защитил в МГУ канди-
датскую дис. «История Абхазии 
с древнейших времен до ран-
него средневековья» (1971), за-
тем в Институте археологии АН 
СССР (1985) докторскую дис. 
«Восточное Причерноморье 

в железном веке (вопросы хро-
нологии и интерпретации памят-
ников VIII в. до н.э. — VIII в. н.э.). 
В. — автор около 500 научных 
работ. Круг научных интере-
сов — древняя и средневековая 
история и археология Кавказа, 
Причерноморья, Средиземно-
морья, Поволжья и Малой Азии, 
политология. В. определил 
для Вост. Причерноморья на ос-
нове памятников Абхазии грань 
между бронзовым и железным 
веками, составил наиболее 
объективные хронологические 
колонки для памятников урарт-
ского, скифского, античного 
(ранняя и поздняя античность), 
визант. времени, нашел ключ 
к датировке (6 в.) широкого кру-
га раннехристианских церквей 
Причерноморья типа Цебель-
динского церковного комплекса. 
В. участвовал в раскопках урарт-
ской крепости — г. Тейшебайни, 
замка Баграта, позднеантичного 
Себастополиса, Анакопии; руко-
водил отрядом СКАЭ Института 
археологии АН СССР, Лемсин-
ской и в течение 20 лет Цебель-
динской экспедициями и мн. др. 
Создал настольную книгу архео-
логов — «Археологическую карту 
Абхазии». В. — один из основ-
ных авторов пособия по «Исто-
рии Абхазии» (1991, 1993). 
Читал лекции студентам АГУ. 
Во время ОВА 1992–1993 гг. В. 
через центр. СМИ России доно-
сил миру правду об этой войне; 
участвовал в переговорном про-
цессе. Работал в системах зако-
нодательной и исполнительной 
власти, В. составлены многие 
принятые затем законы и про-
екты по культуре и науке Абха-
зии. 11.09.1995 В. был застрелен 
у порога своего дома наемными 
убийцами. Его именем названы 
школы в городах Сухум и Тку-
арчал, а также одна из центр. 
ул. столицы РА. Награжден ор-
деном «Ахьдз-Апша» I степени 
(посмертно) и рядом др. пра-
вительственных наград. В 2011 
«за большой вклад в развитие 
археологического наследия» В. 
посмертно стал лауреатом Рос. 
нац. Премии «Достояние поко-
лений».

О.Х. Бгажба

ВСЕГРЕ́ЧЕСКОЕ СУХУ́МСКОЕ 
К УЛЬТ У ́РНОЕ О ́БЩЕСТВО 
В АФИ́НАХ — см. Греки.

В С Е С О Ю ́ З Н Ы Й  К Л У Б 
АРГОНА́ВТОВ — клуб, создан-
ный в 1984 в Сухуме по иници-
ативе В.П. Пачулиа, к-рый был 
президентом В.к.а.; его зам. 
были Ю.Н. Воронов и Г.А. Лорд-
кипанидзе. Основной задачей 
В.к.а. было изучение истории 
и пропаганда путешествий и ан-
тичных древностей Кавк. При-
черноморья. Число членов В.к.а. 
составляло 125 чел. При В.к.а. 
была организована постоянная 
выставка под назв. «По следам 
аргонавтов». В результате де-
ятельности В.к.а. В.П. Пачулиа 
и Ю.Н. Воронов подготовили 
к изданию книгу «Аргонавты 
сходят на берег» (до сих пор 
не издана). После смерти В.П. 
Пачулиа, в 1988, В.к.а. прекратил 
свое существование.

Лит.: Воронов Ю.Н., Бгажба 
О.Х. Вианор Панджович Пачулиа. 
Сухум, 1999.

А.Я. Дбар
Продолжение следует


