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полосы влажный субтроп., от-
личается более прохладной зи-
мой, чем в соседних Гагр. и Сух. 
р-нах. Крупнейшая река Г.р. — 
Бзып — протекает в т.ч. по его 
границе с Гагр. р-ном. Среди 
др. рек наиболее крупными яв-
ляются Хыпсы, Аапсы и Мчыш. 
В Г.р. расположено крупнейшее 
озеро Абхазии — Рица, хорошо 
известный далеко за предела-
ми страны природный объект. 
В низинной полосе р-на преоб-
ладают аллювиальные почвы, 
в предгорной — перегнойно-
карбонатные и красноземы. 
В пределах Г.р. расположен 
Рицинский реликтовый наци-
ональный парк, а также часть 
Пицу н д а-Мю с с ер ского з а-
поведника. В Г.р. проживает 
15,7% нас. Абхазии. По данным 
на 1.01.2018, в Г.р. проживали 
38 355 чел., в т.ч. городского 
нас. –10 409 чел., сел. нас. — 
27 946 чел. Этнич. состав: аб-
хазы — 81,9%,армяне — 9,8%, 
русские — 5,0%, грузины и ме-
грелы — 1,4%, украинцы — 0,4%, 
греки — 0,3%, осетины — 0,2%, 
представители др. этносов — 
1,0%. Г.р. отличается самой вы-
сокой долей этнически абх. нас. 
среди р-нов Абхазии. Нынеш-
ний Г.р. в ист. прошлом состав-
лял терр. основу средневековой 
Абазгии, а впоследствии Бзып. 
Абхазии — ключевого региона 
в полит. жизни Абхазского кня-
жества и терр. формирования 
бзып. этногр. группы абх. наро-
да. Бзып. Абхазия серьезно по-
страдала от махаджирства в 19 
в., однако здесь, как и в Абж. 
Абхазии, в отличие от больш-ва 
др. регионов страны, сохрани-
лось компактное абх. нас. После 
депортации части коренного 
нас. рос. прав-во приступает 
к демографической колонизации 
опустевших земель нынешнего 
Г.р. В кон. 19 — нач. 20 в. здесь 
расселяются армяне и греки 
из Османской империи, а также 
русские, украинцы и белорусы.

В период генуэзской коло-
низации Черноморского по-
бережья Кавказа в 13–15 вв. 
в районе нынешней Гудауты су-
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Продолжение
ГУДАУ ́ТА (Гәдо у́ҭа) — го-

род-герой (27.09.2008), адм. 
Центр Гуд ау тского района, 
морской порт, один из гл. ку-
рортных центров Абхазии. Г. 
расположена в Зап. Абхазии, 
в центр. части прибрежной по-
лосы Гудаут. р-на, в устьях рек 
Гудоу, А дзлагара, А жвдзра 
и Кистрик, на побережье Гудаут. 
бухты Черного моря, в преде-
лах Гудаутской низменности. 
Геогр. координаты — 43°06’ 
с.ш. 40°37’ в.д. Климат влажный 
субтроп. с жарким душным ле-
том и мягкой преим. влажной 
зимой. Ср. темп-ра августа — 
+23,5 °C, января — +6,1 °C. Нор-
ма осадков — 1463 мм в год. 
С запада, севера и востока Г. 
окружена сел. местностью Гу-
даут. р-на. На западе и северо-
западе Г. граничит с с. Лыхны 
(пос. Бамбора и Адзлагархук со-
ответственно), на востоке и се-
веро-востоке — с с. Куланырхуа, 
на юге терр. города выходит 
к Черному морю. Дл. береговой 
линии Черного моря в пределах 
Г. составляет 4,2 км. В эпоху ге-
нуэзской колонизации Черно-
морского побережья Кавказа 
в 13–15 вв. на месте нынешней 
Г. была образована торговая 
фактория Каво-ди-Буксо. С ухо-
дом генуэзцев из Абхазии по-
стоянное поселение в р-не 
Гудаут. бухты прекращает свое 
существование, вновь возни-
кая с приходом РИ на Кавказ. 
Совр. Г. была основана в сер. 19 
в. в устье р. Гудоу на землях Лых-
ненской сел. общины. В 1868–
1883 гг. Г. являлась адм. центром 
Пицундского округа Сухумского 
военного отдела, в 1883 – 1919 
гг. — Гудаутского участка Су-
хумского округа, в 1919 – 1930 
гг. — Гудаутского уезда, с 1930 — 
Гудаут. р-на. Г. получила статус 
города в 1926. В течение 20 в. пл. 
терр. Г. существенно увеличи-
лась за счет включения в город-
скую черту левобережья р. Гудоу 
(т.н. Замостянка) на востоке, 
Нового р-на на западе и части 
Лыхненского и Куланырхвского 
сельсоветов на севере. В ходе 
ОВА 1992–1993 гг., когда Сухум 
был оккупирован ВС Грузии, Г. 
выполняла функции столицы 
Абхазии. В ист. центре Г. нахо-
дится более 60 памятников ар-
хитектуры, построенных преим. 
в нач. 20 в. Они представлены 
жилыми домами, адм., промыш-
ленными и учебными зданиями 
и др. объектами. Строения этого 
периода в значительной степени 
определяют уникальность архи-
тектурного облика Г. Во второй 
пол. 20 в. в разных р-нах горо-
да, как в центре, так и по окраи-
нам, возводятся многоэтажные 
панельные дома. Преоблада-
ние в застройке многоэтажных 
жилых корпусов являются от-
личительной чертой зап. части 
города. На терр. Г. действуют 
православная церковь, постро-
енная в нач. 20 в., и мусульман-
ская мечеть, функционирующая 
с 1990-х гг.

Числ. нас. Г. составляет 8514 
чел. (2011). Половой состав: 
му жчины — 44,2%, женщи-
ны — 55,8%. Этнич. состав: аб-
хазы — 82,3%, русские — 8,7%, 
армяне — 3,4%, грузины — 2,6%, 
украинцы — 0,7%, греки — 0,6%, 
мегрелы — 0,1%, представители 
др. этносов — 1,6%. Г. отлича-
ется самой высокой долей эт-

нически абх. нас. среди городов 
Абхазии. В 1854 число жит. Г. со-
ставляло 100 чел. После Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. 
н.п. был разрушен. В условиях, 
когда большая часть этнически 
абх. нас. была вынуждена по-
кинуть родину, а оставшимся 
абхазам как «виновному населе-
нию», за редким исключением, 
запрещалось селиться в горо-
дах и на побережье, Г. стала 
формироваться как полиэтнич-
ный городской центр. В 1906 в Г. 
проживали 1981 чел.: абхазы — 
5,4%, представители картв. на-
родов — 31,9%, турки — 31,5%, 
армяне — 10,9%, русские — 
8,0%, г р ек и — 7,2%, пер -
сы — 1,5%, представители др. 
этносов — 3,5%. В период Пер-
вой мировой войны отмечается 
активный рост числ. греч. нас. Г., 
что было вызвано трагическими 
событиями в Турции в 1915–1919 
гг. По данным переписи 1926, 
нас. Г. составляло 3601 чел. Аб-
хазский язык признали родным 
10,6%, рус. — 29,9%, греч. — 
19,2%, груз. — 13,1%, арм. — 
8,2%, мегр. — 8,2%, тур. — 4,0%, 
укр. — 1,5%, др. яз. — 5,3%. 
Русские, став в раннесовет-
ский период первой по числ. 
этнич. группой в нас. Г., продол-
жат оставаться таковой вплоть 
до сер. 1970-х гг., когда они усту-
пят первое место абхазам. Доля 
рус. нас. достигла своего макси-
мума к нач. 1960-х гг. По данным 
переписи 1939, в Г. проживали 
7056 чел.: абхазы — 15,5%, рус-
ские — 37,2%, греки — 17,1%, 
грузины — 14,6%, армяне — 
7,5%, украинцы — 3,8%, тур-
ки — 1,6%, евреи — 0,6%, 
оста льные — 2,1%. Вслед-
ствие депортации греч. общи-
ны Абхазии в Казахстан в 1949, 
несмотря на последующее воз-
вращение части гудаут. гре-
ков после снятия с них режима 
спецпоселения, доля греч. нас. 
Г. резко снижается. Числ. и доля 
славянского нас. начинает сни-
жаться с 1970-х гг.

Во второй пол. 20 в. постепен-
но увеличивается числ. и удель-
ный вес абх. нас. В 1970 нас. Г. 
составляло 13 241 чел.: абха-
зы — 27,1%, русские — 33,9%, 
грузины — 15,4%, армяне — 
12,5%, греки — 3,7%, укра-
инцы — 3,6%, евреи — 0,7%, 
представители др. народов — 
3,1%. По итогам переписи 1989, 
в Г. проживали 14 864 чел.: абха-
зы — 48,0%, русские — 21,2%, 
грузины — 13,1%, представители 
др. этносов — 17,7%. К кон. сов. 
периода Г. и Ткуарчал являлись 
единственными городами Аб-
хазии с относительным абх. эт-
нич. больш-вом. В то же время 
по доле груз. нас. среди городов 
Абхазии Г. опережала только Но-
вый Афон.

В результате ОВА 1992–1993 
гг. и последующего осложнения 
соц.-экон. ситуации, вызванного 
экон. блокадой Абхазии, Г. по-
кидает значительная часть не-
абхазского нас.

В сов. время в Г. функциони-
ровал ряд крупных промыш-
ленных предприятий, в т.ч. 
табачно-ферментационный за-
вод, введенный в эксплуатацию 
в 1936, хлебозавод (1955), ав-
торемонтный завод (1956), Гу-
даутский вино-водочный завод 
(1953), консервный завод (1986), 
а также лимонадный, кирпич-
ный и механический заводы 
и др. предприятия. Показатели 
промышленного пр-ва по срав-
нению с сов. периодом зна-
чительно сократились. В наст. 
время промышленность Г. пред-
ставлена преим. пищевой. Функ-

ционируют винзавод, несколько 
предприятий по пр-ву безалко-
гольных напитков, хлебозавод 
и ряд др. предприятий пищевой 
промышленности. В Г. представ-
лены частные предприятия стро-
ительной отрасли, как правило, 
небольшие по объемам пр-ва 
и номенклатуре производимой 
продукции. В Г. функционируют 
Гудаутский государственный 
музей Отечественной войны 
народа Абхазии им. С. Дбар, 
музей «Амбара», Гудаут. район-
ное телевидение, ДЮСШ им. М. 
Чачба, футбольный стадион им. 
Л. Ажиба, 2 муз. школы. В Г. рас-
положены 2 гос. медицинских 
учреждения — Центр. районная 
больница и Гудаут. детская боль-
ница. В Г. находится гл. офис 
центр. библиотечной системы 
Гудаут. р-на. Сеть гос. ср. обще-
образовательных школ Г. вклю-
чает 5 учреждений, в т.ч. 3 абх. 
школы (№№ 1, 2, 5), смешанную 
школу с абх. и рус. секторами 
(№ 3), рус. школу (№ 4). Функци-
онирует также учреждение ср. 
спец. образования (Гудаут. ПТУ) 
и 3 гос. дошкольных образова-
тельных учреждения. Наиболее 
крупными средствами разме-
щения туристов, расположен-
ными в Г., являются пансионат 
«Черноморец», гостиница «Ке-
лешбей», отель «Золотой якорь», 
гостиницы «Жемчужина», «Амо-
ре», «Апра» и ряд др. объектов. 
В Г. имеется развитая сеть общ. 
питания, включающая ресто-
раны абх. и европейской кухни, 
кафе, бары, столовые, буфеты, 
закусочные, пиццерии, пред-
приятия фаст-фуд. Г. — важ-
нейший трансп. узел Гудаут. 
р-на. Через Г. проходит участок 
центр. шоссе Абхазии. Сеть общ. 
транспорта Г. представлена ав-
тобусами внутригородского, 
а также автобусами и маршрут-
ными такси пригородного и меж-
районного сообщения. Через Г. 
проходит участок Абхазской же-
лезной дороги. На терр. Г. на-
ходится ж.-д. вокзал, открытый 
в 1944. Помимо вокзала, в пре-
делах города расположена ж.-д. 
платформа Гудоу. Гудаут. порт, 

ранее являвшийся и пассажир-
ским, в наст. время функциони-
рует исключительно как морской 
рыбный порт. Лит.: Кәарҷиа В.Е. 
Аԥсны атопонимика. Аҟәа, 2002; 
Кварчия В.Е. Историческая и со-
временная топонимия Абхазии. 
Сухум, 2006; Багапш Н.В. Эт-
нодемографические процессы 
в Гудауте (конец XIX — начало XXI 
вв.). Сухум, 2019.

Н.В. Багапш

ГУДАУ́ТСКИЙ РАЙО́Н (Гәдо́- 
уҭа араио́н) — адм.-терр. еди-
ница верх. уровня, располо-
жен на западе Абхазии. Адм. 
центр — г. Гудаута. Выгодность 
экон.-геогр. положения Г.р.

определяется его равноуда-
ленностью от Сухума и границы 
с Россией, а также курортно-ту-
рист. потенциалом. На западе 
Г.р. граничит с Гагрским районом 
преим. по рекам Бзып и

Гега, на востоке — с Сухум-
ским районом (в равнинной 
части граница проходит по р. 
Мацикуара), на севере — с Крас-
нодарским краем и КЧР РФ 
по Гагрскому и Главному Кав-
казскому хребтам. Дл. бере-
говой линии Черного моря 
в предела х Г.р. составляет 
45,5 км. Пл. терр. — 1640,0 км2. 
Из 8 адм.-терр. единиц Абхазии 
верх. уровня по числ. нас. Г.р. 
занимает 3-е место, а по уров-
ню урбанизации — 4-е место. 
В состав Г.р. входят 2 города — 
город-герой Гудаута и Новый 
Афон, 1 пгт — Мысра, а также 
20 сел. администраций (Аацы, 
Абгархук, Амжвыкухуа, Анхуа, 
Ачандара, Бармыш, Блабырхуа, 
Джирхуа, Дурипш, Звандрипш, 
Калдахуара, Куланырхуа, Лых-
ны, Мгудзырхуа, Мцара, От-
хара, Приморское, Псырдзха, 
Хуап, Хыпста). Местным органом 
гос. управления в р-не являет-
ся администрация Г.р. Органом 
местного самоуправления яв-
ляется Гудаут. районное Собра-
ние. Рельеф Г.р. преим. горный; 
равнинно-предгорная полоса 
в пределах р-на представлена 
в основном холмистыми возв.; 
климат равнинно-предгорной 
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Всегреческое Су х ум-
ское Культурное общество 
поздравляет со 100- лет-
ним юбилеем сухумчанку, 
проживающую в Греции 
Самсониди Кириаки Кон-
стантиновну (в  девичестве 
Чапниди) с пожеланиями 
крепкого здоровья и благо-
получия.

ществовала торговая фактория 
Каво-ди-Буксо. Совр. Гудаута 
возникла в кон. 19 в. как неболь-
шая слобода, ставшая впослед-
ствии адм. центром участка, 
а позже — уезда. В 1926 Гудау-
та получает городской статус, 
а к сер. 20 в. пгт  Н. Афон ста-
новится одним из важнейших 
к урортов на Черноморском 
побережье Кавказа. Г.р. был 
образован в 1930 на месте Гу-
даутского уезда. В 1938 из со-
става Г.р. в состав Гагр. р-на был 
передан Пицунд. п-ов. По дан-
ным переписи 1926, нас. Гудаут. 
уезда составляло 30 800 чел., 
из к-рых 58,2% в качестве род-
ного яз. признали абх., 19,4% — 
арм., 9,7% — рус., 5,6% — греч., 
2,5% — груз., 1,7% –мегр., 
1,4% — тур., 0,4% — укр., 1,1% — 
др. яз. На протяжении всего сов. 
периода Г.р. оставался един-
ственным регионом Абхазии, 
в к-ром преобладало этнически 
абх. нас. Вследствие политики 
демографической колонизации 
Абхазии, проводившейся руко-
водством сов. Грузии, начиная 
с 1930-х гг. в Г.р. организованно 
переселяют крестьян из Рачи, 
Мегрелии, Имеретии и др. ре-
гионов Зап. Грузии. Картв. 
переселенцы оседают как в от-
дельно построенных для них по-
селках, так и внутри абх. сел. 
Вследствие депортации греч. 
общины Абхазии в Казахстан 
в 1949, несмотря на последу-
ющее возвращение части гре-
ков после снятия с них режима 
спецпоселения, доля греч. нас. 
Г.р. резко снижается. По итогам 
последней сов. переписи 1989, 
в Г.р. проживали 57334 чел.: аб-
хазы — 53,1%, армяне — 15,4%, 
русские — 13,5%, грузины — 
13,4%, украинцы — 1,8%, гре-
ки — 1,0%, остальные — 1,8%. 
В период ОВА 1992 – 1993 гг. Г.р. 
и Ткуарчал оставались един-
ственными а дм.-терр. еди-
ницами Абхазии, полностью 
подконтрольными абх. властям, 
а Гудаута фактически выполня-
ла роль воен. столицы Абхазии. 
В послевоенный период числ. 
нас. Г.р. сильно сократилась 
вследствие оттока жит. в др. ре-
гионы Абхазии и за ее пределы. 
Гл. отраслью специализации Г.р. 
является туризм. Основными ку-
рортами являются Н. Афон и Гу-
даута. На терр. р-на находятся 
крупнейшие турист. объекты Аб-
хазии: Рицинский реликт. нац. 
парк и Новоафонская пещера. 
По данным на 2017, на терр. Г.р. 
расположено 45 гостиниц, сана-
ториев, домов отдыха и отелей, 
что составляет 24,1% от всех 
офиц. зарегистрированных 
в Абхазии средств размещения 
туристов: 13 из них расположены 
непосредственно в Гудауте, 19 — 
в Н. Афоне, 5 — в Псырдзхе, 2 — 
в Амжвыкухуа, 2 — в Мгудзырхуа 
и по 1 в Мысре, Лыхны, Примор-
ском и Дурипше. Крупнейшими 
из средств размещения тури-
стов являются пансионат «Чер-
номорец» в Гудауте, пансионат 
«Солнечный МГУ» в селе Амжвы-
кухуа, санаторий «Абхазия» в Н. 
Афоне, гостиница «Келешбей» 
в Гудауте, санаторий «Мюссе-
ра» в Мысре, турбаза «Золотой 
Берег» в с. Мгудзырхуа, отель 
«Гранд Афон» в Н. Афоне, отель 
«Вилла Сова» в с. Псырдзха и др. 
объекты. Минерально-сырье-
вые ресурсы Г.р. представлены 
Апшринским месторождением 
барита, Дзышра-Брдзышхин-
ским свинцово-цинковым ме-
сторождением, а также широко 
распространенными месторож-
дениями известняка. Важное 
рекреационное значение име-

ет термальный сероводород-
ный источник в с. Приморском. 
В структуре экономики Г.р. одно 
из важнейших мест занимает 
АПК. Основными его предприя-
тиями являются Чернореченское 
форелевое хозяйство в селах 
Бармыш и Отхара,  Лыхненская 
чайная фабрика, Новоаф. ци-
трусовый совхоз «Псырдзха», 
Гудау т. лимона дный завод, 
винзаводы и ряд др. предпри-
ятий. В Г.р. так же получили 
развитие предприятия лесоза-
готовительной промышленности 
и частные предприятия строи-
тельной отрасли, как правило, 
небольшие по объемам и но-
менклатуре производимой про-
дукции. В структуре сел. хоз-ва 
Г.р. преобладает растениевод-
ство. Широкое распростране-
ние имеют виноград и субтроп. 
культуры — хурма, киви, фейхоа. 
В сов. время Г.р. являлся основ-
ным винодельческим регионом 
Абхазии: больш-во виноградни-
ков промышленного значения 
находилось в с. Хыпста. Цитру-
совые культуры выращиваются 
не по всей равниннопредгорной 
полосе р-на. Наиболее бла-
гоприятным микроклиматом 
для выращивания цитрусовых 
отличается вост. часть Г.р. — 
окрестности Н. Афона. В селах 
Лыхны и Дурипш имеются чай-
ные плантации. В сов. время 
чаеводство было одной из ос-
новных отраслей специализа-
ции сел. хоз-ва Г.р. Посевные 
пл. в пределах равнинно-пред-
горной полосы р-на заняты пре-
им. под кукурузу — основную 
продовольственную культуру 
для местного нас., а также овощ-
ные и кормовые культуры. Жив-
во в Г.р. преим. мелкотоварное 
отгонное, с использованием 
летних пастбищ на альпийских 
лугах.

На терр. Г.р. расположено 
множество культурно-ист. па-
мятников: Отхарские дольмены 
3–2 тыс. до н.э., средневеко-
вый Лыхненский храм и Дворец 
владетельных князей Абхазии 
на поляне Лыхнашта, крепость 
Хасан-Абаа, Мчыштинский пе-
щерный замок, Мюссерский 
храм Амбара, Бамборский храм, 
Аджимчигрский храм Абаанта, 
храм Айлага-Абыку, Дурипш-
ская крепость, Абгархукская 
крепость и многочисленные па-
мятники окрестностей Н. Афона 
(Анакопийская крепость и храм, 
грот и храм Симона Кананита, 
Новоафонский СимоноКака-
нитский монастырь и др.). В Г.р. 
имеется 4 музея: Гудаутский 
Государственный музей Отече-
ственной войны народа Абхазии 
им. С. Дбар, музей «Амбара», 
Новоафонский музей боевой 
славы и Новоафонский музей 
Абхазского царства. Центр. би-
блиотечная система Г.р. имеет 
5 филиалов в Гудауте, Н. Афоне, 
Дурипше, Аацы и Ачандаре.

Лит.: Абхазия и в ней Ново-
Афонский Симоно-Кананитский 
монастырь / сост. А. Л. М., 1885; 
Вержбицкий Н.К. Курорт Псырц-
ха (б. Новый Афон). Тифлис, 1925; 
Григолия А.Л.

Псырцха (Новый Афон). Л., 
1934; Цомая С.В., Вольский В.Ф. 
Новый Афон. Тбилиси, 1955; Па-
чулия В.П. Новый Афон. Тбили-
си, 1964; Инал-ипа Ш.Д. Дурипш 
(историко-этнографический 
очерк). Сухуми, 1981; Дзидзария 
Г.А. Лыхны: Очерк дореволюци-
онного прошлого села. Сухуми, 
1986; Амичба Г.А. Новый Афон 
и его окрестности. Сухуми, 1988; 
Хрушкова Л.Г. Лыхны: Средне-
вековый дворцовый комплекс 

в Абхазии. М.,1998; Кәарҷиа В.Е. 
Аԥсны атопонимика. Аҟәа, 2002; 
Аргун А.В.Новый Афон и окрест-
ности. Новый Афон, 2013; Чач-
халия Д.К.Храм Куач-ныха близ 
Нового Афона (Абхазия). М., 
2018; Багапш Н.В. Этнодемо-
графические процессы в Гуда-
уте (конец XIX — начало XXI вв.). 
Сухум, 2019.

Н.В. Багапш

ГУДАУ́ТСКИЙ УЕ́ЗД — адм.-
терр. единица верх. уровня 
в Абхазии, существовавшая 
с 1919 по 1930 г. Г.у. распола-
гался в сев.-зап. части Абхазии. 
Уездным центром был г. Гуда-
ута. На западе Г.у. граничил 
с Гагринским уездом по р. Бзып, 
на востоке — с Гумистинским 
(Сухумским) уездом сначала 
по р. Гумиста, в дальнейшем — 
по р. Мацикуара. В 1923 Г.у. 
включал в свой состав г. Гу-
даута и 17 вол.: Аацинскую, 
Абгархукскую, Анухвинскую, 
Ачандарскую, Блабырхвинско-
Бармышскую, Джирхвинскую, 
Д у р и п ш с к у ю,  З в а н д р и п ш -
скую, Калдахвара-Абхазскую, 
Ка лд а хваро-Кавак лукск ую, 
Ли д з а в с к у ю,  Лы х н е н с к у ю, 
Мгудзырхвинскую, Мцарскую, 
Новоафонск ую, От харск ую, 
Псырцхскую. В 1926 Г.у. состоял 
из г. Гудаута и 21 сельсовета: Аа-
цинского, Абгархукского, Анухва-
Абхазского, Анухва-Армянского, 
Ачандарского, Баклановского, 
Бамборского,  Бармышско-
го, Блабырхвинского, Джирх-
в и н с к о г о ,  Д у р и п ш с к о г о , 
Звандрипшского, Каваклукского, 
Калдахварского, Лидзавского, 
Лыхненского, Мгудзырхвинско-
го, Мцарского, Отхарского, Пе-
тропавловского, Псырцхского. 
По данным переписи 1926, числ. 
нас. Г.у. составляла 30 800 чел. 
Этнич. состав (только гражда-
не СССР): абхазы — 57,9%, ар-
мяне — 18,8%, русские — 7,9%, 
грузины — 2,6%, греки — 2,1%, 
мегрелы — 1,9%, украинцы — 
1,7%, турки — 0,8%. Родной яз. 
(все нас. уезда, включая ино-
странцев): абх. — 58,2%, арм. — 
19,4%, рус. — 9,7%, греч. — 5,6%, 
груз. — 2,5%, мегр. — 1,7%, 
тур. — 1,4%, укр. — 0,4%. После 
адм. Реформы 1930 Г.у. был лик-
видирован, на его месте в тех же 
границах был образован Гудаут-
ский район.

Лит.: Итоги Всегрузинской 
сельскохозяйственной переписи 
1923 года. Вып. 1. Ч. 2. Тифлис, 
1925; Всесоюзная перепись на-
селения 1926 года. Т. XIV. Закав-
казская СФСР. M., 1929; Сагария 
Б.Е. Национально-государствен-
ное строительство в Абхазии 
(1921–1931 гг.). Сухуми, 1970.

Н.В. Багапш

ГУДАУ ́ТСКИЙ УЧАС́ТОК — 
адм.-терр. единица верх. уров-
ня в Сухумском военном отделе 
(с 1883 — Сухумский округ), су-
ществовавшая с 1868 по 1919 
г. Г.у. располагался в сев.-зап. 
части Абхазии. Адм. центром 
Г.у. была слобода (местечко) Гу-
даута. На западе Г.у. граничил 
с Кубанской обл. (с 1896 — с Чер-
номорской губернией), на восто-
ке — с Гумистинским участком. 
В 1886 Г.у. включал в свой состав 
слободу Гудаута и 16 сел. об-
щин: Аацинскую, Анухвинскую, 
Ачандарскую, Баклановскую, 
Бармышскую, Блабурхвинскую, 
Джирхвинскую, Дурипшскую, 
Звандрипшскую, Калдахвар-
скую, Лидзавскую, Лыхненскую, 
Мгудзырхвинскую, Мцарскую, 
Отхарскую, Псырцхскую.

В 1916 Г.у. состоял из 8 сел. 
об-в (Анухвинского, Ачандарско-

го, Баклановского, Гудаутского, 
Калдахварского, Лидзавско-
го, Мцарского, Псырцхского) 
и 12 сел. общин (Аацинской, 
Абгарх укской, Бамборской, 
Бармышской, Блабурхвинской, 
Джирхвинской, Дурипшской, 
Звандрипшской, Лыхненской, 
Мгудзырхвинской, Отхарской, 
Петровской). По данным посе-
мейной переписи 1886, числ. 
нас. Г.у. составляла 14 887 чел.: 
абхазы — 90,0%, армяне — 7,0%, 
русские — 2,4%, мегрелы — 
0,3%, грузины — 0,2%, греки — 
0,1%. После адм. реформы 1919 
Г.у. был ликвидирован, на его 
месте в тех же границах был об-
разован Гудаутский уезд.

Лит.: Кәарҷиа В.Е. Аԥсны атопо-
нимика. Аҟәа, 2002.

Н.В. Багапш

«ГУДАУТСКОЕ ДЕЛО» — вто-
рая волна репрессий против 
абхазского народа, призван-
ная стать обоснованием их 
депортации. В авг.-сент. 1941 
была арестована группа абхаз-
ской интеллигенции, которая 
была обвинена в том, что якобы 
«явились активными членами 
контрреволюционной национал-
социалистической организации, 
ставившей своей конечной це-
лью захват власти на территории 
Абхазии в свои руки при непо-
средственной помощи герман-
ских вооружённых сил». Их было 
20 человек (18 абхазов, 1 грузин 
и 1 немец): З.И. Кобахия, В.М. 
Маргания, З.В. Агрба, С.П. Ба-
сария, Мих.И. Тарнава, Н.С. Па-
теипа, Н.Б. Патеипа, Р.И. Какуба, 
Вик. Д. Патей-ипа, Вл.Д. Патеи-
па, С.Г. Дбар, П. Г. Хварцкия, Т.В. 
Маргания, К.П. Тарнава, Г.А. Ки-
ласония, К.Г. Вебер, А.М. Марга-
надзе, И.С. Мушба, К.А. Габлия, 
П. Ш. Кутарба, А.М. Чачибая. 
13–18.11.1941 в Сухуме, на вы-
ездном закрытом заседании Во-
енного трибунала войск НКВД 
Грузинской ССР, З.И. Кобахия, 
З.В. Агрба, В.М. Маргания, Вл.Д. 
Патеипа, Вик.Д. Патеипа, Н.С. 
Патеипа, М.И. Тарнава, Т.В. Мар-
гания, Г. А. Габлия, С.Г. Дбар были 
приговорены к высшей мере 
наказания (приговор был при-
веден в исполнение 22.12.1941). 
На этом же заседании Г. А. Кила-
сония, К.Г. Вебера, Р.Н. Какуба, 
К. П. Тарнава были приговоре-
ны к лишению свободы сроком 
на 10 лет в ИТЛ с поражением 
прав на 5 лет, П.Ш. Кутарба, П.Г. 
Хварцкия — к лишению свободы 
сроком на 7 лет с поражением 
прав на 3 года, А.М. Марганадзе, 
И.С. Мушба сроком на 5 лет с по-
ражением прав на 2 года, С.П. 
Басария — к лишению свободы 
сроком на 10 лет в ИТЛ с пора-
жением прав на 5 лет. В после-
дующем их дело было передано 
на доследование и 8–9.05.1942 
в Тбилиси на закрытом заседа-
нии Военного трибунала войск 
НКВД Грузинской ССР С.П. Ба-
сария, К.П. Тарнава, Г.А. Киласо-
ния, П.Г. Хварцкия, П.П. Кутарба 
и К.Г. Вебер были приговорены 

к расстрелу (приговор был при-
веден в исполнение 27.05.1942). 
На судебном заседании отсут-
ствовал Р. И. Какуба, который 
скончался за 3 дня до суда, 
5.05.1942 в Тбилисской тюрьме 
№ 1; А.М. Чачибая скончался 
от побоев в драндской тюрем-
ной больнице.

Лит: Дзидзария Г. А. Труды. 3. 
Из неопубликованного. Сухум, 
2006. Ачугба Т.А. История Абха-
зии в датах. Сухум, 2011. 2016. 
Пачулия В. М. Абхазия в Вели-
кой Отечественной войне (1941–
1945). Сухум, 2015.

А. Ф. Авидзба

ГУДАУ Т́СКОЕ ЭЛ́ЛИНСКОЕ 
Б Л А Г О Т В О Р И ́ Т Е Л Ь Н О Е 
О Б́ЩЕСТВО (Ελληνική Αγαθ- 
οεργής Κοινότητα εν Γουδα- 
ο ύ τ)  —  о б -в о,  с о з д а н н о е 
д л я  с п о с о б с т в о в а н и я  м а-
т ер и а ль н о м у и  ду хо в н о м у 
развитию эллинов (греков), 
п р о ж и в а ю щ и х  п о с т о я н н о 
или временно в Гудауте, вне 
зависимости от подданства. 
Устав Г.э.б.о. зарегистрирован 
29.04.1909. Цели об-ва: откры-
тие в Гудауте эллинских учебно-
просветительных заведений; 
ежемесячная выдача пособий; 
выдача ссуд без процента; без-
возмездное оказание медицин-
ских услуг; снабжение даровыми 
и дешевыми квартирами; предо-
ставление даром или по деше-
вым ценам жизненных припасов 
и одежды; поиск занятий лицам, 
временно лишившимся работы; 
попечение над семействами 
лиц, подвергшихся заключе-
нию по судебным приговорам; 
отыскание и найм поверенных 
неимущим, тяжущимся для за-
щиты и ведения дела в судебных 
установлениях; оказание помо-
щи или ходатайство для выдачи 
надлежащих видов на житель-
ство и паспортов; предоставле-
ние средств для возможности 
выезда на родину и т.п. Управ-
ление Г.э.б.о. осуществляли Со-
вет об-ва и Общее собрание его 
членов. Совет состоял из 9 чле-
нов, избираемых на 1 год. Еже-
годным выборам подвергалась 
только третья часть Совета. Со-
вет избирал пред., вице-пред. 
и казначея сроком на 1 год. 
3 члена ревизионной комиссии 
и 3 кандидата избирались на об-
щем собрании Об-ва. Пределы 
действия об-ва — терр. Гудау-
ты. Учредителями Об-ва были 
проживавшие в Гудауте него-
цианты: И.Н. Скарамангас, П.Г. 
Устабашиди, П.П. Ласпидис, К.Г. 
Констандас, Г.Х. Михайлидис. 
Когда Г.э.б.о. прекратило свое 
существование, установить 
не удалось, по всей видимости, 
самоликвидировалось после 
установления сов. власти.

Лит.: Устав Гудаутского Эллин-
ского благотворительного обще-
ства. Одесса, 1909.

Г. Григориадис
Продолжение следует


