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ный диспансер, Центр. Гулрыпш. 
районная больница, военный го-
спиталь (Агудзера) и санитарно-
эпидемиологическая станция. 
В 1909 Н.Н. Смецким в Г. впер-
вые была открыта общеобразо-
вательная школа, в наст. время 
функционирующая как Гулрыпш. 
СШ им. Д. Бигвава. В поселке 
также имеется ДЮСШ.

Лит.: Григолия А.Л. Гульрипш. 
Л., 1934; Кәарҷиа В.Е. Аԥсны ато-
понимика. Аҟәа, 2002; Кварчия 
В.Е. Историческая и современ-
ная топонимия Абхазии. Сухум, 
2006; Маан О.В. Агудзера и ее 
окрестности. Сухум, 2010; Итоги 
переписи населения Республики 
Абхазия 2011 г. Сухум, 2012.

Н.В. Багапш

Г УЛРЫ ́ПШСК ИЙ РА ЙО ́Н 
(Гәылры ԥ́шь араион́) — адм.- 
терр. единица верх. уровня, рас-
положен в центр. части Абхазии. 
Адм. центр — пгт Гулрыпш. Вы-
годность экон.-геогр. положения 
Г.р. определяется его близостью 
к столице. По терр. р-на про-
ходит абх. участок Военно-Су-
хумской дороги, начинающийся 
в с. Мачара и протягивающийся 
через Цабал и Кодорское уще-
лье до Клухорского перевала 
на Главный Кавказский хребет. 
На западе Г.р. граничит с Суху-
мом и Сухумским районом по р. 
Кяласур (на всем ее протяжении 
от истока до устья) и по водораз-
делу рек Бзып и Адзгара, на вос-
токе — с Очамчырским районом 
по рекам Кодор и Сакян, на се-
вере — с КЧР РФ по Гл. Кавк. хр. 
Дл. береговой линии Черного 
моря в пределах Г.р. составляет 
19,5 км. Пл. терр. — 1834,5 км2. 
Из 8 адм.-терр. единиц Абха-
зии верх. уровня Г.р. занимает 
1-е место по терр., 6-е место 
по числ. нас. и по уровню урба-
низации, предпоследнее место 
по плотности нас. В состав Г.р. 
входят 1 пгт (Гулрыпш) и 9 сел. 
администраций (Ажара, Багба-
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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
ГУ Л́ИА Дмитрий Иосифо-

вич (Гәли́а Дырмит Иосиф-иԥа) 
(1874, Уарча — 1960, Сухум)– ос-
новоположник абхазской лите-
ратуры, нар. поэт Абхазии (1937), 
прозаик, просветитель, исто-
рик, этнограф, фольклорист, 
лингвист, деятель просвеще-
ния. Ранние три стихотворения 
(«Весна», «Двое еле волочили 
ноги, а третий не мог догнать 
их», «“Милое” созданье») были 
опубликованы в учебнике А.И. 
Чукбар и Н.С. Патейпа «Книга 
для чтения на абхазском языке, 
для абхазских училищ» (1908, 
1911). В эти годы были написа-
ны др. стихи: «Москва» (1907), 
«Владимир» (1907), «Блажен тот» 
(1910), «Ходжан Большой» (1910), 
«Пистолет Ешсоу» (1910),«Абр-
скил» (1910) и т.д. Первые поэти-
ческие книги: «Стихотворения 
и частушки» (1912), поэма «Пере-
писка девушки и парня» (1913). 
В последующие десятилетия 
создал более 100 стихов («Мой 
сад», «Ох, какой же он почетный 
гость!», «Моя родина», «Великий 
Тарас», «Олень», «Наш Кавказ» 
и др.), лироэпическую поэму 
«Мой очаг» (1954) о трагических 
страницах истории Абхазии 19 
в., о насильственном выселении 
абхазов в Турцию. Прозаические 
произведения: рассказ «Под 
чужим небом» (1918), короткие 
рассказы. Главное прозаиче-
ское произведение Г. — роман 
«Камачич» (1935–1940), полный 
вариант опубликован в 1941 
в «Литературном сборнике». 
В романе показана дореволю-
ционная жизнь абхазов, созда-
ется этногр. портрет народа, 
раскрываются особенности 
его этнофилософии и истории, 
его мировидения; переведен 
на рус., укр. и др. яз. Г. был чле-
ном Ассоциации писателей Аб-
хазии (1928), СП СССР (1934). Г. 
активно занимался переводче-
ской деятельностью, участвовал 
в работе Комиссии по пер. рели-
гиозной лит. на абх. яз., создан-
ной при Сух. епархии; занимался 
пер. духовной лит. Впоследствии 
перевел на абх. яз. ряд произ-
ведений А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Т.Г. Шевченко, Н.М. 
Бараташвили, А.Р. Церетели, по-
эму Ш. Руставели «Витязь в бар-
совой шкуре»; также Г. — один 
из переводчиков Евангелия. 
Редактировал первую абх. газе-
ту «Апсны» (1919 — март 1921). 
Г. — крупный деятель нар. про-
свещения. Несколько месяцев 
учился в Закавказской педа-
гогической семинарии (1889, г. 
Гори). Работал учителем рус. яз. 
в с. Екатериновка близ Сухума 
(1890–1891). В 1892 совместно со 
смотрителем (дир.) Сухумской 
горской школы К.Д. Мачавариа-
ни составил и издал «Абхазскую 
азбуку» на рус. графической ос-
нове. Получив квалификацию 
учителя нар. школы, работал 
учителем в Кутолской (1904–
1905), Кындыгской (1905–1908), 
Тамышской (1908–1912) сел. 
школах. В 1910-х — нач. 1920-х 
гг. продолжает педагогическую 
деятельность: работает препо-
давателем Сух. жен. гимназии, 

Сух. горской школы (1912), Сух. 
Реального уч-ща (1914), Сухум-
ской учительской семинарии 
(1915–1921). В учительской се-
минарии организовал драм. кру-
жок, выпускал рукописный журн. 
«Утренняя звезда» («Ашарԥы-
еҵәа»). С апреля 1921 — рук. 
секции по просвещению абха-
зов отдела нар. образования 
Ревкома Абхазии. В 1924–1926 
гг. читал курс лекций по абх. 
яз. и истории Абхазии в ТГУ. 
Г. проявил себя как исследо-
ватель истории, этнографии 
и яз. абхазов. Он автор работ: 
«История Абхазии» (1925), «Бо-
жества охоты и охотничий язык 
у абхазов.» (1926), «Материалы 
по абхазской грамматике (До-
полнения и разъяснения к книге 
П.К. Услара “Абхазский язык”)» 
(1927), «Терминология по лите-
ратуре и языковедению (русско-
абхазский и абхазско-русский)» 
(1930), «Краткий абхазский ор-
фографический словарь» (1932) 
и др. Выпустил на абх. яз. пер-
вые два «Абхазских календаря» 
(1920-1921). С 1927 возглавлял 
Академию абхазского языка 
и литературы, созданную в 1925 
Н.Я. Марром. С 1930 и до кон. 
жизни — науч., затем с.н.с. Аб-
НИИ (ныне — АбИГИ). В 1937 
по решению Президиума АН 
СССР ему была присвоена уче-
ная степень кандидата этногр. 
(ныне — ист.) наук. Г. организо-
вал театральную труппу, к-рая 
выступала в селах Абхазии. Г. 
играл видную роль в общ.-полит. 
жизни Абхазии. С апреля 1921 — 
рук. группы просвещения отдела 
народного образования Рево-
люционного комитета Абхазии, 
а с августа — зав. абх. секцией 
отдела национальностей Народ-
ного комиссариата образования 
Абхазии. С 1927 — член ЦИК Аб-
хазии. С 1938 неоднократно из-
бирался депутатом Верховного 
Совета Абхазской АССР, чле-
ном Президиума ВС Абхазии; 
с 1958 — депутатом ВС СССР. 
Герой труда (1929); награжден 
орденом Ленина (1949).

Вяч.А. Бигуаа

ГУЛРЫ П́Ш (Гәылры ԥ́шь) — 
пгт в Абхазии, адм. центр Гул-
рыпшского района; расположен 
к юго-востоку от Сухума, в устье 
р. Мачара, на побережье Черно-
го моря. На севере и востоке Г. 
граничит с с. Мачара, на юге — 
с с. Пшап, на западе терр. по-
селка выходит к Черному морю. 
В сов. период в качестве офиц. 
назв. на рус. яз. в разное время 
использовались формы Нижний 
Гульрипш, Гульрипш и Гулрипши. 
Со времени вхождения Абхазии 
в состав РИ и до выселения 
коренного нас. в Османскую 
империю (1877) терр. поселка 
входила в состав Келасурской 
сел. общины. В нач. 1880-х гг., 
после появления мегр. коло-
нистов, на данной терр. была 
о б р а з о в а н а Гул ь р и п ш с к а я 
сел. община, существовавшая 
до 1919. В 1919–1923 гг. терр. 
поселка входила в состав Гуль-
рипшской вол., в 1923–1975 
гг. — Гульрипшского сельсове-
та. В 1975 Г. был преобразован 
в пгт. В его состав тогда же был 
включен н.п. Агудзера. На терр. 
Г. находятся здания 3 санатори-
ев, построенных в нач. 20 в. рос. 
меценатом и предпринимателем 
Н.Н. Смецким.

Здания являются памятни-
ками архитектуры. Санаторий 
«Гулрыпш» был построен в 1902, 
в сов. период функционировал 
под назв. санаторий им. В.И. Ле-
нина. Санаторий «Гулрыпш-2», 
построенный в 1913, в сов. время 
использовался в качестве тубер-
кулезной больницы. Санаторий 
«Агудзера» 1905 постройки впо-
следствии был преобразован 
в Дом отдыха. В 1908 в Агудзе-
ре Н.Н. Смецким была постро-
ена ныне реконструированная 
и действующая православная 
церковь. Числ. нас. Г. состав-
ляет 3910 чел. (2011). Половой 
состав: мужчины — 44,3%, жен-
щины — 55,7%. Этнич. состав: 
абхазы — 44,4%, русские — 
27,1%, армяне — 16,3%, грузи-
ны — 5,2%, украинцы — 2,5%, 
греки — 0,9%, мегрелы — 0,1%, 
сваны — 0,1%. В 1868 в Г. про-
живали 89 чел.: все жит. были 
абхазами. Нас. Г. было поголов-
но выселено в Османскую им-
перию в 1877. В нач.1880-х гг., 
в ходе колонизационного засе-
ления Абхазии, последовавшего 
за махаджирством, в Г., на зем-
лях князя П. Чачба (Шервашид-
зе), были расселены мегрелы. 
По данным посемейной пере-
писи 1886, нас. Г. составляло 
112 чел. Все жит. были этнич. ме-
грелами, по конфессиональной 
принадлежности — православ-
ными. Сословный состав был 
след.: крестьяне — 99,0%, дво-
ряне — 1,0%. В ходе и по окон-
чании Первой мировой войны 
в Г. оседают греч. и арм. бе-
женцы из Османской империи. 
По итогам с.-х. переписи 1923, 
нас. терр. нынешнего Г. состав-
ляло 561 чел.: грузины — 54,7%, 
греки — 32,8%, армяне –6,1%, 
русские — 5,7%, представители 
др. этносов — 0,7%. В 1949 греки 
были депортированы из Абха-
зии. В дома, оставленные гул-
рыпш. греками, были заселены 
переселенцы из Мегрелии. 

В сов. период числ. нас. Г. ак-
тивно росла за счет миграции 
из России и Грузии, что было 
связано с созданием цитрусово-
го совхоза и вводом в эксплуата-
цию филиала СФТИ в Агудзере.

На последнем объекте рабо-
тало около 100 ученых и специ-
алистов из Германии, однако 
из-за засекреченности в пере-
писях нас. они не учитывались. 
В 1959 в Г. проживали 4278 чел., 
в 1989 — 10 697 чел.: грузи-
ны — 38,4%, русские — 36,4%, 
армяне –9,6%, абхазы — 4,1%, 
пр. — 11,5%. Больш-во мегре-
лов покинуло поселок на завер-
шающем этапе ОВА 1992–1993 
гг. В послевоенный период Г. 
был заселен абж. абхазами 
из Очамчырского и Ткуарчалско-
го районов. В Агудзере, адми-
нистративно входящей в состав 
Г., значительная часть нас. со-
ставляют русские. Основными 
отраслями специализации эко-
номики Г. являются научно-ис-
следовательская деятельность, 
субтроп. сел. хоз-во и пляжный 
туризм. В структуре сел. хоз-
ва ведущая роль принадлежит 
цитрусоводству. В 1921 в Г. был 
создан один из первых в Абха-
зии цитрусовых совхозов — им. 
Ильича. В 1925 в Г. была откры-
та Сухумская опытная станция 
субтропических культур Всесо-
юзного института растениевод-
ства Министерства сел. хоз-ва 
СССР (ныне — Научно-исследо-
вательский институт сельского 
хозяйства АНА). С 1950 в Агудзе-
ре функционирует один из двух 
объектов СФТИ. В 1960 была 
создана Сух. опытная станция 
по культуре шеллака НИИ рас-
тений Министерства сел. хоз-ва 
ГССР. По терр. поселка проходят 
участки центр. шоссе Абхазии 
и Абхазской железной дороги. 
В Г. находится одноименная 
ж.-д. платформа, введенная 
в эксплуатацию в 1940. В Г. рас-
положены противотуберкулез-
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ран, Бабышира, Дранда, Каци-
кыт, Мархяул, Мачара, Пшап, 
Цабал). Местным органом гос. 
управления в р-не является ад-
министрация Г.р. Органом мест-
ного самоуправления является 
Гулрыпш. районное Собрание. 
На терр. Г.р. преобладает горный 
рельеф. Равнинно-предгорная 
полоса в пределах р-на пред-
ставлена низм. и холмистыми 
возв. Климат прибрежной рав-
нинно -пр е д горной поло сы 
влажный субтроп., отличается 
более теплой зимой, чем в со-
седнем Очамчыр. р-не. Круп-
нейшие реки р-на — Кяласур 
и Кодор — протекают по его 
границам с Сух. и Очамчыр. 
р-нами. К др. крупным рекам 
относятся Мачара, а также при-
токи Кодора — Адзгара, Амткял, 
Джампал и Сакян. В горной зоне 
расположено оз. Амткял. В рав-
нинной полосе Г.р. преобладают 
аллювиальные и подзолистые 
почвы. В пределах Г.р. располо-
жен Национальный парк «Кодор-
ское ущелье». В Г.р. проживает 
7,3% нас. Абхазии. По данным 
на 1.01.2018, в Г.р. проживали 17 
885 чел., в т.ч. городского нас. — 
3863 чел., сел. нас. — 14 022 чел. 
Этнич. состав: абхазы — 33,6%,

армяне — 46,8%, русские — 
11,3%, грузины, мегрелы и сва-
ны — 4,6%, украинцы — 0,9%, 
греки — 0,7%, турки — 0,4%, 
представители др. этносов — 
1,7%. Большую часть нынеш-
него Г.р. (горную и предгорную 
полосы) в прошлом занимали 
вольные абх. об-ва Цабал и Дал.

Равнинная полоса р-на пред-
ставляла собой часть Гумской 
Абхазии. Коренное абх. нас. 
совр. Г.р. было практически 
полностью выселено властя-
ми РИ в Турцию в 1860–1870-е 
гг. Небольшим группам абхазов 
впоследствии удалось вернуть-
ся в села Багбаран, Мархяул 
и Лата. После депортации ко-
ренного нас. рос. прав-во при-
ступает к демографической 
колонизации опустевших земель 
нынешнего Г.р. В кон. 19 — нач. 
20 в. Здесь расселяются армяне, 
мегрелы, греки, русские, сваны, 
украинцы, эстонцы, молдаване 
и болгары. По данным перепи-
си 1926, нас. терр. совр. Г.р. со-
ставляло 31 308 чел., из к-рых 
1,2% в качестве родного яз. 
признали абх., 27,3% — арм., 
25,6% — мегр., 24,0% — греч., 
8,9% — рус., 5,6% — сван., 
4,1% — груз., 1,1% — эст., 0,9% — 
укр., 1,3% — др. яз. К сер. 20 
в. численно преобладающими 
группами в нас. Г.р. являлись 
картвелы (преим. мегрелы и сва-
ны), армяне и греки. Последние 
доминировали в Цабальской 
долине, а также составляли су-
щественный процент нас. в  ни-
зинных селах района. Г.р. был 
образован в 1943 путем выде-
ления из состава Сух. р-на. В тот 
период адм. центром Г.р. было 
с. Дранда. В 1960 Г.р. вновь вхо-
дит в состав Сух. р-на, а в 1967 
выделяется опять и продолжает 
существовать в своих границах 
вплоть до наст. времени. В нач. 
1970-х гг. адм. центром р-на 
было с. Мачара. Вследствие де-
портации греч. общины Абхазии 
в Казахстан в 1949, несмотря 
на последующее возвращение 
части греков после снятия с них 
режима спецпоселения, доля 
греч. нас. Г.р. резко снижается. 

После депортации греков руко-
водство сов. Грузии организо-
ванно переселяет на их место 
выходцев из Мегрелии и др. ре-
гионов Зап. Грузии. К кон. сов. 
эпохи картвелы стали доминиру-
ющей этнич. группой и составля-
ли более пол. нас. Г.р. Во второй 
пол. 20 в. в прибрежной полосе 
Г.р. (особенно в Агудзере) осе-
дает немалое кол-во русских, 
значительное число к-рых было 
представлено сотрудниками 
филиала СФТИ и членами их се-
мей. По итогам последней сов. 
переписи 1989, в Г.р. проживали 
54 962 чел.: абхазы — 2,4%, гру-
зины — 52,8%, армяне — 25,3%, 
русские — 13,9%, греки — 2,0%, 
украинцы –1,7%, остальные — 
1,9%. В период ОВА 1992–1993 
гг. Г.р. был оккупирован ВС Гру-
зии и освобожден армией РА 
в кон. сентября 1992. После во-
йны числ. нас. Г.р. сократилась 
примерно на 2/3 вследствие 
почти полного оттока картв. 
нас., а также частичного отто-
ка представителей пр. этносов. 
Однако в послевоенное время 
происходили и обратные ми-
грации: равнинная полоса Г.р., 
ранее заселенная преим. ме-
грелами, была демографически 
освоена выходцами из Абжуй-
ской Абхазии. Этнич. состав Г.р. 
в 1990-е гг. подвергся коренной 
трансформации. В наст. время 
численно доминирующим эт-
носом в р-не являются армяне, 
к-рым незначительно уступают 
абхазы. Гл. отрасль специали-
зации Г.р. — сел. хоз-во, в пер-
вую очередь растениеводство. 
Повсеместно, за исключением 
горной полосы, произрастает 
виноград. Район специализиру-
ется на выращивании цитрусо-
вых культур. Здесь выращивают 
и др. субтроп. культуры — киви, 
фейхоа, хурму, чай; а также куку-
рузу, овощи (в т.ч. корнеплоды), 
табак и разл. плодово-ягодные 
культуры. Жив-во активно раз-
вивается на базе использования 
летних пастбищ на альпийских 
лугах. Турист. потенциал Г.р. 
уступает регионам, расположен-
ным западнее, однако и здесь 
имеется ряд объектов, посеща-
емых туристами, важнейшими 
из к-рых являются горное оз. 
Амткял и каньон в поселке Ба-
роуаху (Черниговка). Серьез-
ным туристско-рекреационным 
потенциалом обладает Кодор. 
ущелье, на терр. к-рого в 2018 
была создана природоохранная 
зона. Несмотря на то, что в Г.р. 
в наст. время не имеется офи-
циально зарегистрированных 
санаториев, домов отдыха и от-
елей, нас. прибрежной полосы 
региона в курортный сезон зани-
мается сдачей жилых помеще-
ний туристам. Основные запасы 
минеральных ресурсов райо-
на сосредоточены в верховьях 
р. Кяласур. Основу промыш-
ленного пр-ва Г.р. составляют 
предприятия АПК, среди к-рых 
особо выделяются цитрусо-
водческие хоз-ва. Г.р. также 
выделяется предприятиями, 
специализирующимися на пр-ве 
хлебобулочных изделий, к к-рым 
относятся Гулрыпш. районный 
хлебозавод и ООО «Ачабаба», 
расположенные в с. Дранда. 
Здесь так же функционирует 
предприятие, производящее 
консервную продукцию. В Г.р. 
действуют предприятия добы-

вающей и перерабатывающей 
промышленности. На терр. Г.р. 
расположены филиал СФТИ 
в поселке Агудзера, Институт 
сельского хозяйства АНА в с. Ма-
чара, а также Международный 
аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ард-
зинба в с. Бабышира. В 1982 
в с. Бабышира был введен 
в эксплуатацию завод по пр-ву 
безалкогольных напитков «Пеп-
си-кола», работавший до нач. 
ОВА 1992–1993 гг. В Г.р. нахо-
дятся культурно-ист. памятники 
средневековой эпохи: Дранд-
ский и Верхнелатский храмы, 
крепости Цибилиум и Ахыста, 
а также участок Великой Абхаз-
ской стены. В Г.р. расположены 
3 санатория Н.Н. Смецкого, по-
строенные в нач. 20 в. и пред-
ставляющие собой памятники 
архитектуры, и Агудзерская цер-
ковь (того же периода). В преде-
лах р-на расположен Азантский 
дольмен 3–2 тыс. до н.э.
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ГУЛЬРИ П́Ш — см. Гулрыпш. 
«ГУЛЬРИ П́Ш-1» («Белый кор-
пус») — санаторий в пгт Гулрыпш 
(Гульрипш); был открыт в ноябре 
1902 на выс. 120 м над уровнем 
моря; первый санаторий на Кавк. 
Причерноморье, предназначен-
ный для лечения туберкулезных 
больных с начальными фор-
мами туберкулеза. Санаторий 
функционировал с 15 сентября 
по 15 мая. Трехэтажное зда-
ние с четырьмя соединенными 
переходами блоками было рас-
считано на 110 мест. Полный 
пансион в месяц стоил 60 р. 
Здание было построено по про-
екту архитектора В.А. Попова 
в неоклассическом стиле с эле-
ментами неорусского направ-
ления по заказу Н.Н. Смецкого. 
Окна в палатах были устроены 
так, что холодный воздух на-
правлялся сначала вверх и за-
тем, постепенно обогреваясь, 
распространялся по комнате, 
что давало возможность дер-
жать всю ночь и в любую погоду 
форточки открытыми. В санато-
рии были все удобства — элек-
тричество, водопровод, первый 
в Абхазии лифт, ванны, теле-
фон, почта, экипажи, прачечная, 
в каждом блоке своя столо-
вая, большая б-ка и читальня. 
Для обеспечения строительства 
и содержания санатория

Н.Н. Смецким был постро-
ен завод строительных матер., 
лесопилка, слесарная мастер-
ская, проведена узкоколейная 
железная дорога, работали жи-
вотноводческая ферма на 30–35 
коров, магазины и винзавод. По-
скольку стоимость пребывания 
в санатории была невысокой, 
лечение было доступно и мало-
обеспеченным людям. Вокруг 
здания был высажен пробко-
вый дуб из Средиземноморья 
с толстым слоем пробки и сво-
еобразным наклоном стволов. 
Было и подсобное хоз-во — пло-
довый сад, виноградник, посад-
ки цитрусовых. В 1916 корпус 
санатория был передан в дар 
Министерству просвещения. 

Дарственную не успели офор-
мить, вскоре произошла Фев-
ральская революция 1917. В 1921 
санатории «Г.-1» и «Гульрипш-2» 
были объединены в Гульрипш-
ский санаторий им. В.И. Ленина.
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«ГУЛЬРИ П́Ш-2» («Красный 
корпус») — санаторий в пгт Гул-
рыпш (Гульрипш); открыт осенью 
1913; предназначался для тубер-
кулезных больных. «Г.-2» состоял 
из 2 четырехэтажных корпусов, 
покрытых марсельской чере-
пицей, с изящными башенками 
и открытыми террасами; кор-
пуса состояли из 112 комнат, 
рассчитанных на 250 мест. Пол-
ный пансион в санатории стоил 
125 р. в месяц. Здание было по-
строено на деньги Н.Н. Смецко-
го по проекту архитектора И.С. 
Кузнецова в неорусском стиле, 
с признаками модерна. В каж-
дой комнате был водопровод 
и водоотлив, полная канализа-
ция. Современники называли 
«Г.-2» «дворцом гигиены». Окна 
всех комнат пациентов «Г.-2» 
были с видом на море. На кра-
сивых террасах, обустроенных 
на верх. этаже здания, были 
поставлены кресла,чтобы па-
циенты, наслаждаясь откры-
вавшимся с высоты пейзажем, 
могли одновременно принимать 
солнечные ванны. При плани-
ровке «Г.-2» была учтена и роза 
ветров, создававшая благопри-
ятные условия для лечащихся 
в нем людей. В «Г.-2» находились 
веранды для отдыха, электри-
ческие лифты, водолечебница, 
ингаляторий, обширная столо-
вая со сценой для постановок 
и спектаклей, ванны, телефон, 
почта и экипажи и даже ледо-
делательный завод. Здание 
освещалось электричеством 
и отапливалось за счет водяно-
го отопления. В комплексе «Г.-2» 
имелись адм. корпус, б-ка, би-
льярдная и небольшая часов-
ня. Вокруг здания был разбит 
бальнеологический парк, рос-
ли и цвели деревья со всего 
мира, в т.ч. сизо-голубые коко-
сы из Америки с яркими оранже-
выми плодами; перед зданиями 
санатория высажены древней-
шие растения земного шара — 
цикосы, а также американские 
агавы и чернодревесная акация. 
В 1914 Н.Н. Смецкой отдал «Г.-2» 
безвозмездно в распоряжение 
Красного Креста для лечения 
инвалидов войны. В 1921 сана-
тории «Гульрипш-1» и «Г.-2» были 
объединены в Гульрипшский са-
наторий им. В.И. Ленина.
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«ГУЛЬРИ́ПШСКИЙ САНАТО́РИЙ 
И́МЕНИ В.И. ЛЕ́НИНА» — санато-
рий в пгт Гулрыпш (Гульрипш). 
В 1921 санатории «Гульрипш-1» 
и «Гульрипш-2» (построенные 
Н.Н. Смецким) были объедине-
ны в один «Г.с.Л.» и переданы 
Курортному управлению ССР 
Абхазии. 12.12.1921 «Г.с.Л.» 
принял первых больных. «Бе-
лый корпус» был рассчитан 
на 100 коек, и в нем проходили 
лечение пациенты с закрытой 
формой туберкулеза и тубер-
кулезные больные; «Красный 
корпус» — на 180 коек, и в нем 
лечили бациллярные формы ту-
беркулеза. В кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. перед зданием «Бе-
лого корпуса» был установлен 
памятник Ленину. Гульрипшский 
парк был передан в введение 
Абх. опытной станции ланд-
шафтно-декоративных культур. 
В санатории проводилась науч-
но-исследовательская работа. 
Наряду с изучением влияния 
климата курорта на туберкулез-
ных больных, производилось 
и оперативное вмешательство 
в течение болезни. 12.08.1941 
Совнарком Грузии принял ре-
шение сформировать на базе 
туберкулезного «Г.с.Л.» пехот-
но-танковый эвакогоспиталь 
2456 на 1200 коек. 15.08.1941 
Наркомздрав Абхазии распоря-
дился в пятидневный срок под-
готовить для госпитальных нужд 
санаторий № 1 (белое здание). 
С 1960-х гг. «Г.с.Л.» был переобо-
рудован и расширен, оснащен 
новейшей медицинской аппа-
ратурой. В санатории был от-
крыт еще один лечебный корпус 
на 300 мест (позднее рассчи-
танный на 550 коек). Туберку-
лезных больных успешно лечили 
климат. факторами в сочетании 
с антибактериальной терапией, 
а при необходимости — хирур-
гическими методами. Здесь 
имелись хирургическое отделе-
ние и кабинеты: физиотерапии, 
рентгеновский, стоматологиче-
ский, функциональной диагно-
стики, отоларингологии и др. 
«Г.с.Л.» использовался для ле-
чения легочно-туберкулезных 
больных преим. в осенне-зим-
не-весенний периоды (с 15.09 
до 15.05). На момент распада 
СССР «Г.с.Л.» был действующим. 
В ходе и после ОВА 1992–1993 гг.

« Г. с . Л . »  б ы л  р а з р у ш е н 
и не функционирует.
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