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гребений оспаривается); среди 
находок: золотые изделия (в 
т.ч. изображение головок фан-
тастических крылатых существ 
с колокольчиками во рту и розет-
кой), оружие (железные топор, 
меч, цалда), украшения (брон-
зовые гривны и браслеты, под-
веска-колокольчик). При этом 
погребения носили, вероятно, 
усадебно-домашний характер, 
т.е. не образовывали крупного 
некрополя.

Для нач. 4 в. до н.э. отмече-
но прекращение жизни на вост. 
холме (часть поселения была 
уничтожена пожаром), что свя-
зывают с войнами между со-
юзами местных племен, в к-рых 
приняли у частие воинские 
к о н т и н г е н т ы ,  п р и ш е д ш и е 
из бассейна р. Кубань (с ними 
соотносят конские жертвопри-
ношения (захоронения черепов) 
по обряду, известному в меот-
ской археологической культуре; 
среди находок (удила, псалии, 
наносники, налобники, бляхи, 
бляшки-розетки) есть предметы, 
выполненные в зверином стиле. 
Подобные комплексы 2-й пол. 
4 в. до н.э. были обнаружены: 
1 — в ходе работ 1977, 3 — в ходе 
работ 1984, 4 — ниже пола храма 
и рядом с ним в 1985. В.Р. Эрлих 
(2004) предположил, что конные 
отряды из Прикубанья разруши-
ли Г. и совершили здесь жертво-
приношения, в этом усомнился 
М.Ф. Высокий (2004). По наше-
му мнению, напротив, нас. при-
морских р-нов пригласило сюда 
воинский контингент из Прику-
банья, вступив в борьбу с опас-
но усилившимися племенами 
горных р-нов (по сути, этот же 
вариант предполагает М.Ф. Вы-
сокий, считая, что отряд из При-
кубанья был нанят в качестве 
пограничной охраны). Остает-
ся неясным, существова ло 
ли поселение на вост. холме 
в 1 в. до н.э. –1 в. н.э. На зап. 
холме полноценный культур-
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Продолжение
ГИЕ Н́ОС (Гиэнос) — антич-

ный город и ранневизантийское 
поселение на сев.-зап. окраине 
совр. г. Очамчыра, в 5 км от цен-
тра города. Упоминается Псев-
до-Скилаком (330-е гг. до н.э., 
сведения восходят ко 2-й пол. 
5 — 1-й пол. 4 в. до н. э.; «а за эти-
ми колхи, и полис Диоскуриада, 
и греческий полис Гиэнос, и река 
Гиэнос…»), по предположениям 
нек-рых ученых, отождествляет-
ся с Кикном или Кикносом, Киг-
ном, «городом колхов» Пиенидой 
или Тиенидой. Город Киамеис 
(Кианеис) также упоминается 
у Равеннского Анонима, река Ки-
аней упомянута Птолемеем. Ло-
кализация Кикноса на Эшерском 
городище, конечно, не обоснова-
на. Кикн Помпония Мелы вполне 
соответствует местоположению 
Г.: «В начале берегового изги-
ба находится город, который, 
как рассказывают, основали 
греческие торговцы, назвавшие 
его Кикном, потому что, когда 
буря носила их во тьме [по морю] 
и они не знали, где находится 
земля, крик лебедя подал им 
крик». Упомянутый же Плинием 
Секундом город (или два города) 
Кигн находится либо на р. Фасис 
(Риони), либо сев.-зап. Себасто-
поля, что связано с противоре-
чиями его источников. Остатки 
античного города были обнару-
жены в 1935 при строительстве 
Очамчыр. порта (вост. берег 
бухты при устье р. Джыкумыр 
(Джикумура, Чанаквара)), хотя 
местоположение древнего Г. 
вблизи устья р. Мыку (Моква) 
не вызывало сомнений ни у Дю-
буа де Монперэ (1833, опубли-
ковано в 1839), ни у П.К. Услара 
(1881), ни у Д.И. Гулиа (1925), ис-
ходя из созвучий топонимов 
на правом берегу р. Мыку (Тгу-
анас, Игуанас, Дуана) и наличия 
«развалин» на лев. берегу этой 
реки. В.И. Чернявский (1881) по-
мещал Гиенос у «Кындыгского 
леса» в местности Олагуана, Ю.П. 
Проценко — у с. Тамыш. Высказа-
на гипотеза (В.Е. Кварчия) о том, 
что древний Г. занимал не толь-
ко лев., но и прав. берег р. Мыку. 
В октябре 1935 — апреле 1936 
г. археологическая экспедиция 

(Б.А. Куфтин, М.М. Иващенко, 
Л.Н. Соловьев) осуществляла 
надзор за строительными рабо-
тами. В связи с нехваткой вре-
мени раскопки осуществлялись 
35 траншеями (на зап. холме 
и к северу от него). Городище 
располагалось на трех поросших 
лесом холмах, вытянутых вдоль 
берега моря с запада на восток, 
обнесенных кольцевыми рвами 
и соединенных между собой до-
рогой, вымощенной гравием. 
Поселение занимало и значи-
тельную площадь к северу от хол-
мов. В результате строительства 
порта, ср. и зап. холмы были 
уничтожены. К северу и северо-
западу от холмов были выявле-
ны деревянные сваи древнего 
моста или «гати». Стратиграфия 
памятника пока неясна, ее изу-
чение затруднено значительной 
мощностью культурного слоя, 
холмы носят насыпной характер, 
подсыпка, видимо, носила не-
однократный характер (по Д.Д. 
Качарава, зап. Холм подсыпался 
в кон. 5 и в 1-й пол. 4 в. до н.э.). 
Крупнейшим был  ср. холм (раз-
меры 100×90 м, высота — 7 м), 
размеры зап. Холма 75×45 м, вы-
сота 6–7 м, размеры вост. хол-
ма 90×50 м, высота  около 5 м. 
К востоку, на берегу ручья, на-
ходится четвертый холм-курган 
небольшого размера. Его ниж-
ний слой (преим. в зап. части 
поселения) относится к эпохе 
ранней бронзы, именно он стал 
основой для выделения Очам-
чырской культуры 3 тыс. до н.э. 
От античного слоя он на боль-
шинстве участков, кроме зап. 
холма, отделен стерильной про-
слойкой. В 1977 работы на вост. 
холме были возобновлены Абх. 
археологической экспедицией 
ЦАИ ГССР (М.В. Барамидзе, Г.К. 
Шамба, Г.Т. Квирквелия), шурфы 
(5×5 м) были заложены в сев.-
зап. и юж. частях холма. Рас-
копки, в связи с поступлением 
грунтовых вод, были доведены 
только до 1,1 м глубины. В 1981 
(раскоп 10×10 м в средней части 
вост. холма), 1982 и 1983 (иссле-
дование обнаруженного в 1981 
храма), 1984 (раскоп 10×10 м, 
примыкавший с юга к раскопу 
1981), 1985 и 1986 гг. (доследова-
ние пространства внутри храма, 
шурфы к востоку, юго-востоку 
и югу от храма) исследования 
проводились экспедицией АбИ-
ЯЛИ (С.М. Шамба, с участием 
Г.К. Шамба, Б.С. Кобахия, Л.Г. 

Хрушковой). Б.А. Куфтин рассма-
тривал поселение как греч. фак-
торию. Л.Н. Соловьев расценивал 
его как торговую факторию, ори-
ентированную на сезонную 
торговлю, с преим. местным 
нас., датируя 4 — 2 или 4 — нач. 
2 в. до н.э. М.М. Иващенко видел 
здесь пристань для каботажно-
го плаванья и торговый пункт 
для меновой торговли с местным 
нас. Т.Н. Книпович и О.Д. Лордки-
панидзе большую часть импорт-
ного керамического матер. из Г. 
датировали в рамках 4–3 (при от-
несении нескольких доньев ам-
фор к 5) вв. до н.э. или 2-й пол. 
5 — 4 в. до н.э. По мнению Д.Д. 
Качарава (1972, 1977, см. также 
М.П. Инадзе, 1968), основанно-
му на матер. работ 1935–1936 гг., 
Г. являлся «греческой (вероят-
но, афинской) торговой факто-
рией, основанной при местном 
поселении» или на базе более 
ранних поселений местного нас. 
«не ранее сер. V в. до н.э.». М.П. 
Инадзе допускала, что греч. по-
селение сер. 6 в. до н.э. было 
заброшено и вновь основано 
афинянами в 5–4 вв. до н.э. Г.Т. 
Квирквелия (1979) также подчер-
кивал «местный характер посе-
ления», на к-ром греки селятся 
«не ранее сер. V в. до н.э.». По его 
мнению,«довольно ограничен-
ный ассортимент и ординарный 
характер импорта, весьма за-
урядное его качество не дают 
возможности предположить 
сколько-нибудь крупный размах 
этой, несомненно, афинской, ко-
лонии».

Ю.Н. Воронов (1976) относил 
основание античного поселе-
ния «ко времени не позднее кон. 
6 — нач. 5 в. до н.э.». По его (и 
Д.Д. Качарава) мнению, древ-
нейшей частью являлся зап. 
холм и местность к северу 
от него. В 4–1 вв. до н.э. засе-
ляются вост. холм и местность 
к востоку от него вдоль берега 
моря, причем здесь преоблада-
ло местное нас., а в зап. части 
поселения –греч. К 6 в. до н.э. 
основание Г. относил и Н.Ю. Ло-
моури (1962), связывавший его 
с милетянами. После раскопок 
1977, не доведенных до мате-
рика, возникновение городища 
также относили к сер. 5 в. до н.э. 
и связывали с афинской торго-
вой экспансией. Подстилающий 
слой, по мнению исследовате-
лей, содержит «исключитель-
но местную керамику», на «дне 
раскопа» обнаружен фрагмент 
более ранней керамики эпохи 
бронзы. Раскоп 1981 был дове-
ден до глубины 4,3 м (материк), 
нижний слой содержит поло-
сат ую родосско-ионийск ую 
и черно-лаковую аттическую 
импортную керамику 1-й пол. — 
3-й четв. 6 в. до н.э. Непосред-
ственно на материке залегает 
прослойка углей, т.е. при осно-
вании поселения лес был вы-
рублен и сожжен. Раскоп 1984 
довели до глубины 4,1 или 4,35 
м, три слоя относятся к эпохе 
античности, нижний датирует-
ся не позднее сер. 6 в. до н.э. 
Как доказали работы 1980-х гг., 
античный полис возник не позд-
нее 1-й пол. 6 в. до н.э. и, види-
мо, был основан милетянами. 
Рвы относятся к античному вре-
мени. При раскопках обнаруже-
ны остатки вымосток из морской 
гальки и утрамбованной глины, 
прямоугольных в плане углу-
бленных в грунт жилищ с бре-
венчатыми стенами, изнутри 
обмазанными глиной, фрагмен-

ты глиняной обмазки и черепи-
цы; остатки плетеного забора, 
турлучной постройки, и плете-
ных корзин; мусорная яма; кол-
хидская и античная керамика; 
створки раковин устриц и ми-
дий (не входивших в пищевой 
рацион местного нас., хотя и это 
было поставлено под сомнение 
(Г.Т. Квирквелия); фрагменты 
костяной пластины с выграви-
рованным изображением воина 
в шлеме, деревянные модель 
топора, наконечник копья, ковш 
и пиала, серебряная монета — 
колхидка, бронзовые перстень-
печатка, стрела скифского типа, 
привеска в 1,5 оборота, фраг-
мент браслета, обломок ножа, 
железные ножи, пинцет и бу-
лавка, каменные бусы, грузила, 
оселки, пряслица, лощило, гли-
няные пирамидальные грузила 
для ткацких станков и т.д. Оцен-
ки процентного соотношения 
местной и импортной керамики 
различны: по М.В. Барамидзе 
и Г.Т. Квирквелия, импортная 
керамика составляет от 3 (2-я 
пол. 5 в. до н.э.) до 12 или 17% 
(4–3 вв. до н.э.). По подсчетам 
С.М. Шамба (раскопки 1986), 
импортная керамика в нижнем 
слое составляет около 30%, 
или даже преобладает (о том же 
писал М.М. Иващенко). Местная 
керамика характерна для при-
морских памятников Колхиды, 
в 4–2 вв. до н.э. хорошо пред-
ставлены подражания античным 
формам. Среди  местной кера-
мики выделяются фрагменты 
пифоса с резными изображе-
ниями животных. Для  2-й пол. 
5 в. до н.э. фиксируется слой 
пожарища. Л.Н. Соловьев пред-
полагал разрушение поселения 
(слой пожарища) и в 3 в. до н.э. 
В основном к северу от холмов 
неоднократно фиксировались 
следы погребений (в т.ч. остат-
ки трупосожжения, помещенные 
в амфору; хотя принадлежность 
ряда находок к инвентарю по-
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ный слой эпохи эллинизма также 
не был обнаружен. Для др. участ-
ков Ю.Н. Воронов выделял кол-
лекции находок, датированных 
4–1 вв. до н.э. и 1–7 вв. н.э. Упа-
док поселения был связан с со-
бытиями Третьей Митридатовой 
войны, в нач. нашей эры здесь 
возникает стоянка для рим. су-
дов. Новый расцвет поселения 
относится к эпохе поздней ан-
тичности, О.Д. Лордкипанидзе 
датировал его 2–5 вв. н.э., Д.Д. 
Качарава — 4–5 вв. Слой этого 
времени особенно хорошо пред-
ставлен на зап. и вост. холмах. 
Во 2-й пол. 5 в. или на рубеже 
5 и 6 вв. н.э. (первоначально 
датирован юстиниановским 
временем, т.е. 6 в., затем — 
доюстиниановским, т.е. кон. 
5 — нач. 6 в.) на вост. холме 
строится кирпичная однонеф-
ная церковь с полуциркульной 
апсидой с заплечиками, нартек-
сом (охватывающим основной 
объем с запада и юго-запада) 
и двумя притворами (север 
и юг), со сложной системой 
дверных проемов, действовав-
шая до сер. 7 в. Нартекс (ча-
стично сложен в технике opus 
mixtum) и основной объем церк-
ви не одновременны, но раз-
делены очень незначительным 
промежутком времени. Найде-
ны фрагменты каменной (пес-
чаник, проконесский мрамор) 
резной алтарной преграды (ко-
лонны, столбик, капитель, плита 
с изображением креста, церковь 
имела стропильное перекрытие, 
пол из извести или кирпича со 
слоем раствора сверху, пре-
стол и синтрон, была изнутри 
оштукатурена и расписана. Ря-
дом с церковью, к юго-востоку 
от нее (8 безынвентарных погре-
бений) и внутри нее (3 кирпич-
ные гробницы и 11 погребений, 
при этом юж. придел выполнял 
функцию мемориальной часов-
ни) обнаружены захоронения 
этого времени, выполненные 
по христианскому обряду; сре-
ди находок — золотые бляшки, 
кольцо и перстень, ажурные 
серьги с зернью и др. Найдены 
также золотой крестик, фраг-
менты оконных стекол, стеклян-
ных сосудов и лампадок. Были 
найдены также остатки трассы 
средневекового водопровода, 
2 гончарные печи, сложенные 
из плинфы, и печь для обжига 
извести на центр. холме, стены 
из булыжника, окружавшие зап. 
и вост. холмы, здание с конструк-
циями из дисковидных кирпичей 
для гипокаустической системы 
отопления (возможно, баня), есть 
сообщения о наличии остатков 
каменного мола. В 1936 были 
выявлены остатки трехапсид-
ного храма у ж.д. моста через р. 
Джикумур. По мнению Л.Н. Со-
ловьева, поселение существо-
вало до 12–13 вв. В 2019 работы 
на вост. холме были возобнов-
лены рос.-абх. археологической 
экспедицией (А.Ю. Скаков, А.И. 
Джопуа). Обнаружены, в т.ч., 
плинфа 5 в. с арамейской над-
писью, фрагмент мраморной ка-
пители колонны 6 в., помещение 
визант. периода, золотое укра-
шение 5–4 вв. до н.э.

Лит.: Куфтин Б.А. Материалы 
к археологии Колхиды. Т.II. Архео-
логические изыскания в Рионской 
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Цхалтубо-1979. Тбилиси, 1981; 
Шамба С.М. Гюэнос-I. Тбилиси, 
1988; Кобахия Б.С., Хрушкова 
Л.Г., Шамба С.М. Новая раннех-
ристианская церковь на горо-
дище Гюэнос (Абхазия) // ВДИ. 
1987. № 1 (180); Качарава Д.Д., 
Квирквелия Г.Т. Города и посе-
ления Причерноморья античной 
эпохи. (Малый энциклопедиче-
ский справочник).

Тбилиси, 1991; Эрлих В.Р. Ме-
отское святилище в Абхазии //
ВДИ. 2004. № 1.

А.Ю. Скаков

ГНАДЕНБЕ́РГ — см. Дзыгута.

ГОРО́ДА-ПОБРАТИ́МЫ (А́иашь- 
аратә қалақ́ьқәа) — города 
разных стран мира, имеющие 
с городами РА установленные 
постоянные дружественные свя-
зи. Сотрудничество Г.-п. выража-
ется в обмене делегациями, худ. 
и спорт. коллективами, выстав-
ками, лит., кинофильмами, фото-
материалами о жизни городов 
и информацией об опыте веде-
ния городского хоз-ва. История 
побратимства между города-
ми началась в 1944, когда жит. 
англ. г. Ковентри послали в раз-
рушенный Сталинград вышитую 
скатерть вместе с собранными 
средствами. В 1957 была соз-
дана Всемирная федерация 
породненных городов. В СССР 
в 1964 начала функционировать 
Ассоциация по связям сов. и за-
рубежных городов. В последние 
десятилетия сов. власти Сухум 
стал побратимом четырех ино-
странных городов: Килмарнока, 
Адапазар, Ахерне и Пуэнт-а-
Питра. В постсоветский период 
Сухум и др. города Абхазии по-
роднились с 22 городами Рос-
сии, Италии, НКР и ПМР. В наст. 
время 26 городов мира являются 
побратимами городов Абхазии. 
Столица Абхазии имеет в общей 
сложности 17 Г.-п., 4 из к-рых по-
роднились с Сухумом в сов. пе-
риод, а 13 — в нач. 21 в. Среди 
побратимов Сухума 10 рос. го-
родов и по 1 греч., итальянскому, 
карабахскому, приднестровско-
му, тур., франц. и шотландскому.

Адапазары (Adapazarı) — го-
род в Турции, адм. центр про-
винции (ила) Сакарья, побратим 
Сухума. Нас. — 244 748 чел. 
(2012). Адапазары и Сухум ста-
ли Г.-п. в позднесоветский пери-
од. В окрестностях этого города 
в кон. 19 в. было компактно рас-
селено значительное кол-во абх. 
махаджиров, образовавших де-
сятки моноэтничных селений.

Архангельск — город на севе-
ре европейской части РФ, адм. 
центр Архангельской обл., по-
братим Сухума. Расположен 
в устье Сев. Двины. Нас. — 
348 783 чел. (перепись 2010).

Архангельск был основан 
в 1584 по указу Ивана Грозного. 
Архангельск и Сухум стали Г.-п. 
в 2011. Ахарне (Αχαρναί) — город 
в Греции, пригород Афин, адм. 
центр общины (дима) Ахарне 
в периферийной единице Вост. 
Аттика, побратим Сухума. Др. 
назв., используемое в рус. яз. — 
Ахарнес. Нас. — 100 743 чел. 
(перепись 2011). Ахарне и Сухум 
стали Г.-п. в сов. период. Волго-
град — город-герой в Поволжье, 
адм. центр Волгоградской обл. 
РФ, один из крупнейших горо-
дов России, побратим Сухума. 
Расположен в ниж. течении Вол-
ги, на прав. Ее берегу. Нас. — 
1 021 215 чел. (перепись 2010). 
Г. был основан в 1589, до 1925 
назывался Царицын, в 1925–
1961 гг. — Сталинград. Являлся 

важнейшим пунктом Сталин-
градской битвы ВОВ. Волгоград 
и Сухум стали Г.-п. в постсовет-
ский период.

Грозный (Соьлжа-ГӀала) — го-
род на Северном Кавказе, сто-
лица ЧР РФ, побратим Сухума. 
Расположен на р. Сунже. Нас. — 
271 573 чел. (перепись 2010). 
Грозный был основан в 1818 
как рус. крепость на Сунжен-
ской кордонной линии. В 1869 
Грозный получил городской 
статус. В 1997–2000 гг. назы-
вался Джохар. Сухум и Грозный 
стали Г.-п. в нач. 21 в. Килмар-
нок (Cille Mheàrnaig) — город 
в Шотландии, адм. центр округа 
Ист-Эршир, побратим Сухума. 
Нас. — 46 350 чел. (перепись 
2011). Килмарнок и Сухум ста-
ли Г.-п. в сов. период. После 
ОВА 1992–1993 гг. в Килмарно-
ке был установлен памятный 
знак с флагом РА и надписью: 
«Погибшим в абх.-груз. кон-
фликте 1992–1993 гг. из наше-
го города-побратима Сухума». 
Одна из улиц в центр. части 
Сухума в свою очередь была 
названа Шотландской. Красно-
дар — город на Сев. Кавказе, 
адм. центр Краснодарского края 
РФ, один из крупнейших горо-
дов России, побратим Сухума. 
Расположен на прав. берегу р. 
Кубань, на границе с Республи-
кой Адыгея. Нас. — 744 995 чел. 
(перепись 2010). Город был ос-
нован в 1793 черноморскими 
казаками первоначально как во-
енный лагерь, а впоследствии 
как крепость на границе с зем-
лями адыгов. До 1920 назывался 
Екатеринодар. Краснодар и Су-
хум стали Г.-п. в постсоветский 
период. Нижний Новгород — 
город в Поволжье, адм. центр 
Нижегородской обл. РФ, один 
из крупнейших городов России, 
побратим Сухума. Расположен 
на месте слияния Волги и Оки. 
Нас. — 1 259 738 чел. (перепись 
2010). Ниж. Новгород предпо-
ложительно был основан в 1221 
владимирским князем Юрием 
Всеволодовичем. В 1932–1990 гг. 
назывался Горький. Ниж.

Новгород и Сухум стали Г.-п. 
в постсоветский период. По-
дольск — город в Московской 
обл. РФ, побратим Сухума. Рас-
положен к югу от Москвы. Нас. — 
308 130 чел. (оценка 2020). 
В 1781 с. Подол было преобра-
зовано в город, ставший одним 
из уездных центров Московской 
губ. Подольск и Сухум стали Г.-п. 
в 2006. Пуэнт-а-Питр (Pointe-à-
Pitre) — город в Центр. Америке, 
на Антильских о-вах, крупней-
ший город франц. заморского 
департамента Гваделупа и всей 
франц. Вест-Индии, побра-
тим Сухума. Нас. — 15 923 чел. 
(2017). Пуэнт-а-Питр и Сухум 
стали Г.-п. в сов. период. Сант-
Антиоко (Santu Antiogu) — город 
на крайнем юго-западе итальян-
ского региона Сардиния, в про-
винции Юж.

Сардиния, побратим Суху-
ма. Нас. — 11 037 чел. (2019). 
Сант-Антиоко и Су х ум ста-
ли Г.-п. в 2014. Степанакерт 
(Ստեփանակերտ) — столица 
и крупнейший г. НКР, побратим 
Сухума. Расположен у подножия 
вост. склона Карабахского хр., 
в долине р. Каркар. Нас. — 55 
309 чел. (перепись 2015). Степа-
накерт получил городской ста-
тус и совр. назв. в 1923, до этого 
селение называлось Ханкенди. 
Степанакерт и Сухум стали Г.-п. 
в постсоветский период.

Тамбов — город в Центр. 
России, адм. центр Тамбов-
ской обл., побратим Сухума. 
Расположен на канале р. Цны. 
Нас. — 280 161 чел. (перепись 
2010). Тамбов был основан 
в 1636. Там-бов и Сухум стали 
Г.-п. в 2012. Тирасполь (Тира-
спол) — столица и крупнейший 
город ПМР, побратим Сухума. 
Расположен на лев. берегу р. 
Днестр. Нас. — 129 500 чел. 
(перепись 2015). Тирасполь 
был основан в 1792 как посе-

ление при крепости на зем-
лях, отошедших РИ по Ясскому 
мирному договору. Тирасполь 
и Сухум стали Г.-п. в постсовет-
ский период. Уфа (Өфө) — город 
на Урале, столица Республики 
Башкортостан, один из крупней-
ших городов России, побратим 
Сухума. Расположен на р. Белой, 
при впадении в нее Уфы и Демы. 
Нас. — 1 071 640 чел. (перепись 
2010). Уфа была основана в 1574, 
хотя поселения на месте совр. 
города существовали и ранее. 
Уфа и Сухум стали Г.-п. в пост-
советский период. Чебоксары 
(Шупашкар) — город в Повол-
жье, столица Чувашской Респу-
блики РФ, побратим Сухума. 
Расположен на прав. берегу 
Волги. Нас. — 45 3721 чел. (пе-
репись 2010). Временем осно-
вания города принято считать 
1469. Чебоксары и Сухум стали 
Г.-п. в 2021.Черкесск — город 
на Сев. Кавказе, столица КЧР 
РФ, побратим Сухума. Располо-
жен на прав. берегу р. Кубань. 
Нас. — 129 069 чел. (перепись 
2010). В Черкесске прожива-
ет почти ¼ всех абазин Рос-
сии. Город был основан в 1825 
как станица Баталпашинская 
на месте одноименного рус. 
редута на Кубанской погранич-
ной линии на границе с землями 
адыгов и абазин. В 1931 Батал-
пашинск получил городской ста-
тус. В 1934–1937 гг. назывался 
Сулимов, в 1937–1939 гг. — Ежо-
во-Черкесск. Сухум и Черкесск 
стали Г.-п. в постсоветский пе-
риод. Новый Афон имеет 4 Г.-п., 
Очамчыра — 3, Гагра и Гудаута — 
по 1. Арзамас — город в Повол-
жье, в Нижегородской обл. РФ, 
побратим Н. Афона. Располо-
жен на юге Нижегородской обл., 
на прав. берегу р. Теши, притоке 
Оки. Нас. — 106 362 чел. (пере-
пись 2010). Арзамас был основан 
предположительно в 1578 Ива-
ном Грозным как крепость на не-
давно присоединенных к рус. 
государству эрзянских землях. 
Арзамас и Н. Афон стали Г.-п. 
в 2013. Рязань — город в Центр. 
России, адм. центр Рязанской 
обл., побратим Н. Афона. Рас-
положен на прав. берегу р. Оки, 
при впадении в нее р. Трубеж. 
Нас. — 524 927 чел. (перепись 
2010). Рязань была основана 
в 1095, до 1778 называлась Пе-
реяславль-Рязанский. Н. Афон 
и Рязань стали Г.-п. в 2008. Са-
ров — город в Поволжье, за-
крытое адм.-терр. образование, 
расположенное на терр. двух 
субъектов РФ: Нижегородской 
обл. и Республики Мордовия. 
Побратим Н. Афона. Нас. — 92 

047 чел. (перепись 2010). Да-
той основания Сарова счита-
ется 1706, фактически возник 
не позднее 1691. В 1954–1960 
и 1994–1995 гг. назывался Крем-
лев, в 1960–1966 — Арзамас-75, 
в 1966–1994 гг. — Арзамас-16. 
В 1946 в Сарове был размещен 
строго засекреченный объект 
по разработке ядерного ору-
жия. Саров и Н. Афон стали Г.-п. 
в 2007. Сергиев Посад — город 
в Московской обл. РФ, побратим 
Н. Афона. Расположен к севе-
ро-востоку от Москвы. Нас. — 
111 179 чел. (перепись 2010). 
Сергиев Посад был основан 
в 1337, городской статус получил 
в 1782. В 1930–1991 гг. называл-
ся Загорск. Сергиев Посад и Н. 
Афон стали Г.-п. в 2007. Бендеры 
(Бендер) — второй по величине 
город ПМР, побратим Очамчы-
ры. Расположен на прав. бере-
гу р. Днестр. Нас. — 91 000 чел. 
(перепись 2015). Бендеры были 
основаны в 1408. До 1538, 
в 1918–1940 и 1941–1945 гг. на-
зыва лись Тигина. Бендеры 
и Очамчыра стали Г.-п. в 2009. 
Видное — город в Московской 
обл. РФ, побратим Очамчыры. 
Расположен к югу от Москвы. 
Нас. — 77 018 чел. (оценка 2020). 
Видное было основано в 1949, 
городской стат ус получило 
в 1965. Видное и Очамчыра ста-
ли Г.-п. в нач. 21 в. Кострома — 
город в Центр. России, адм. 
центр Костромской обл., по-
братим Очамчыры. Расположен 
на р. Волге. Нас. — 268 742 чел. 
(перепись 2010). Кострома была 
основана в 1152 князем Юрием 
Долгоруким. Кострома и Очам-
чыра стали Г.-п. в нач. 21 в.

Владимир — город в Центр. 
России, адм. центр Влади-
мирской обл., побратим Гагры. 
Расположен на р. К лязьме. 
Нас. — 345 373 чел. (перепись 
2010). Первое летописное упо-
минание об основании города 
князем Владимиром Святос-
лавичем от но си тс я к  9 9 0. 
Владимир и Гагра стали Г.-п. 
в постсоветский период. Ки-
нешма — город в Центр. России, 
в Ивановской обл., побратим Гу-
дауты. Расположена на прав. бе-
регу р. Волги. Нас. — 88 164 чел. 
(перепись 2010). Первое пись-
менное упоминание Кинешмы 
относится к 1429, точная дата 
основания неизвестна. Кинешма 
и Гудаута стали Г.-п. в 2017.

Н.В. Багапш
Продолжение следует

Вы р а ж а ю  б о л ь ш у ю 
благодарность издате-
лю газеты «Афинский 
курьер» Федору Игнати-
адису и ведущему рубри-
ки «Греческий Сухумский 
Вестник» Георгиосу Гри-
гориадису за предостав-
ленную возможность 
мне выступить публично 
на страницах газеты.

Панайот Кешаниди

Всегреческое Сухумское 
Культурное Общество с глу-
боким прискорбием сообщает 
о кончине 28.03.2024 г.в воз-
расте 72 лет в Сухуме Мари-
ны Георгиевны Кишмария, 
урожденной Бархоян (по ма-
тери — Яхиопуло) и выража-
ет соболезнование родным 
и близким усопшей.  Марина 
Георгиевна на протяжении 
многих лет являлась активным 
членом Общества греков Аб-
хазии.

Всегреческое Сухумское 
Культурное Общество с глу-
боким прискорбием сообщает 
о кончине 09.04.2024 г.на 86 
году жизни актрисы сухумско-
го греческого Народного теа-
тра периода 1960-70-х и конца 
1980-х гг. Зои Федоровны 
Божедомовой (по матери Му-
саиловой) в г.Афинах и выра-
жает соболезнование родным 
и близким покойной.  


