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локо из кувшина. Если в семье 
был младенец, то первым да-
вали попробовать молоко ему. 
Затем вся семья са дилась 
за праздничный стол. По оконча-
нии ритуальной трапезы мешал-
ки теста и метелочку очищали, 
промывали и прятали до след. 
случая, а использованные жерди 
и обгорелые рододендроновые 
листья клали где-нибудь у огра-
ды на терр. усадьбы, но не за ее 
пределами.

Лит.: Званба С.Т. Этнографи-
ческие этюды. Сухуми, 1955; 
Чурсин Г.Ф. Материалы по этно-
графии Абхазии. Сухуми, 1957; 
Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. (Ист.-этн. 
очерки). 2-е перераб., и доп. из-
дание. Сухуми, 1965; Акаба Л.Х. 
Из мифологии абхазов. Суху-
ми, 1976; Аншба А.А. Абхазский 
фольклор и действительность. 
Тбилиси, 1982; Зыхәба С.Л. 
Аԥсуа мифологиа. Аҭҵаарақәа. 
Аҟәа.2012; Бигуаа В.Л. Ритуаль-
ный мир традиционной религии 
абхазов. М., 2018.

В.В. Авидзба

ДЖАД́ЖА (Џаџ́а) — в мифо-
логии абхазов покровительница 
злаковых, божество огород-
ничества и полевых посевов. 
По верованиям абхазов, урожай 
на полях и в огороде зависит 
от настроения и желания по-
кровителя данного вида зем-
ледельческого хозяйства — Д. 
В мифотворчестве это божество 
представлено в основном в жен. 
ипостаси. Абхазы сохранили об-
ряды и связанные с ними пове-
рья, заклинания, песни, молитвы 
и жертвоприношения Д. Часть 
обрядов проводили в домах, 
но большая часть из них — вне 
дома, на полях. По верованиям 
народа, Д. живет на полях; она 
не одна, у нее есть семья — дочь, 
сын, сноха. Она выступает в виде 
некрасивой женщины, низкого 
роста, плотного, мужеподобного 
телосложения. В нек-рых мифол. 
текстах она выступает в образе 
старухи, чьи «губы и ноги каса-
лись друг друга» из-за горба. 
Абхазы-земледельцы верили, 
что Д. наделена магической 
способностью «превращать за-
сеянные поля в волнующееся 
море обильного урожая», или на-
оборот, «обильный урожай по-
г убить сильным ураганом». 
Моления, посвященные Д., про-
водили три раза в году: в сер. 
марта, перед нач. посевных ра-
бот в огороде и на пашне; в кон. 
июля или в нач. августа, когда 
кукуруза или др. вид злаковых 
начинали «выпускать початки» 
или колосья; поздней осенью, 
после сбора урожая. Первое мо-
ление называли «весенним». Оно 
состояло из двух обрядов. Один 
обряд был связан с огородниче-
ством; его возглавляла старшая 
женщина в семье, желательно 
«чистая», т.е. бабушка. Но, если 
ее не было, ее могла заменить 
мать. Прежде чем начать по-
сев семян в огороде, «чистая» 
женщина должна была устроить 
на ниве, или в огороде, жерт-
воприношение Д. с молитвой. 
Главной жертвой была тыква. 
Абхазы были уверены, что Д. 
очень любит тыкву. Поставив 
тыкву в огороде, она начинала 
читать молитву Д., где проси-
ла ее «обратить на них теплоту 
своих очей», «дать им теплоту 
своего сердца», «полить урожай 
дождем», «вырастить им боль-
шой урожай». И только после 
этого первый раз выносились 
семена для посадки. Второй 
«весенний» обряд проводили 
перед первой пахотой. Каждый 
мужчина, прежде чем начинать 
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Продолжение
ДЗЫ ЃУТА (Ӡыѓәҭа) — село 

в Сухумском районе; расположе-
но к северо-востоку от г. Сухум. 
На западе Д. граничит с с. Бас-
лата, на севере — с с. Акапа, 
на востоке — с селами Багба-
ран и Мачара Гулрыпшского 
района по р. Кяласур, на юге — 
с г. Сухум. Д. подразделяется 
на 9 поселков: собственно Дзы-
гута, Абгыдзара, Алакумхара, 
Ануааркыт, Бырджа, Верх. Ча-
бларха, Гуарда, Кяласур, Чабку-
ара. С нач. 20 в. до 1943 офиц. 
назв. села было Володарское, 
в 1943–1996 гг. — Ахалсопели, 
в 1996 восстановлено исконное 
назв. Дзыгута. В адм. отношении 
терр. села представляет собой 
Дзыгутскую сел. администра-
цию. Со времени установле-
ния рос. воен.-полит. контроля 
над Абхазией и до полного вы-
селения коренного нас. в Ос-
манскую империю (1877) терр. 
нынешней Д. входила в со-
став Яштхуской сел. общины. 
В 1880-е гг., после расселения 
на данной терр. греч., мегр., 
нем. и эстонских колонистов, 
были образованы Гнаденберг-
ская, Екатериновская, Келасур-
ская, Линдауская, Марьинская 
и Нейдорфская сел. общины. 
В 1919–1923 гг. в пределах ны-
нешней терр. Д. были выделены 
Володарская (в ее состав входи-
ла также часть совр. с. Баслата), 
Линдауская и Екатериновская 
(частично охватывала нынеш-
нюю терр. с. Багбаран Гулрыпш. 
р-на) волости. В 1923 были об-
разованы Володарский (до 
1939 полностью включал терр. 
с. Баслата) и Екатериновский 
сельсоветы. В 1950–1960-е гг. 
одна часть терр. Д. входила 
в состав Беслетского сельсо-
вета, др. — в состав Келасур-
ского. Впоследствии вплоть 
до распада СССР на данной 
терр. существовали Ахалсо-
пельский и Келасурский сель-
советы. В дальнейшем они были 
объединены в Дзыгутскую сел. 
администрацию. Числ. нас. Д. 
составляет 1036 чел. (2011). По-
ловой состав: мужчины — 48,1%, 
женщины — 51,9%. Этнич. со-
став: абхазы — 17,7%, армя-
не — 62,3%, русские — 6,4%, 
грузины — 6,3%, греки — 4,9%, 
украинцы — 0,5%. Абх. нас. дан-
ной терр. было поголовно высла-
но в Османскую империю в 1877. 
В процессе колонизационного 
заселения Абхазии, последо-
вавшего за махаджирством, 
на нынешней терр. Д. возника-
ют поселения колонистов: греч. 
Екатериновское  (ныне — Аб-
гыдзара) и Марьинское (ныне — 
Алакумхара), нем. Гнаденберг 
и Нейдорф, эстонская Линда 
(ныне — Верх. Чабларха), мегр. 
Келасур. По данным посемейной 
переписи 1886, суммарная числ. 
нас. этих поселений составляла 
917 чел.: эстонцы — 36,4%, гре-
ки — 29,7%, немцы –26,7%, ме-
грелы — 6,0%, латыши — 1,0%, 
черкесы — 0,2%. Конфессио-
нальный состав был след.: 64,1% 
лютеран, 35,7% православных, 
0,2% мусульман. Сословный 
состав: крестьяне — 98,3%, 
представители городских сосло-
вий — 1,0%, представители пра-
вославного духовенства — 0,7%. 
В ходе и по окончании Первой 
мировой войны здесь посели-
лись греч. и арм. беженцы из Ос-
манской империи. По итогам 

с.-х. переписи 1923, нас. терр. 
нынешней Д. составляло 3138 
чел.: абхазы — 2,7%; греки — 
38,5%; грузины — 28,8%; ар-
мяне — 5,9%; русские — 4,9%; 
эстонцы, немцы и представите-
ли др. этносов — 19,1%. Немцы 
и греки были депортированы 
из Абхазии в 1941 и 1949 гг. со-
ответственно. В дома, остав-
ленные дзыгутскими немцами 
и греками, были заселены ме-
грелы и сваны — переселен-
цы из Галского р-на, Мегрелии 
и Сванетии. В 1959 в пределах 
терр. нынешней Д. проживали 
5480 чел., в 1989 — 4527 чел. 
больш-во нас. в позднесовет-
ский период составляли грузи-
ны. Проживали также армяне, 
русские, греки, эстонцы. После 
ОВА 1992–1993 гг. больш-во ме-
грелов и сванов покинуло село, 
а примыкающие к столице части 
Д. были частично заселены абж. 
абхазами. Основной отраслью 
специализации экономики села 
является субтроп. сел. хоз-во, 
в прошлом — также и табако-
водство. В структуре сел. хоз-ва 
Д. ведущая роль принадлежит 
цитрусоводству. В 1865 в селе 
впервые была открыта Екатери-
новская общеобразовательная 
школа, функционировавшая 
до 1917. В 1898 открылась Ака-
па-Келасурская и Марьинская 
школы. В наст. время в Д. функ-
ционирует рус. СШ, здание 
к-рой было построено в 1964 
и частично отремонтировано 
в 2007.

Лит.: Кәарҷиа В.Е. Аԥсны ато-
понимика. Аҟәа, 2002; Кварчия 
В.Е. Историческая и современ-
ная топонимия Абхазии. Сухум, 
2006; Итоги переписи населения 
Республики Абхазия 2011 г. Су-
хум, 2012.

Н.В. Багапш

Д З Ы ́З Л А Н  (Ӡ ы ́з л а н)  — 
в абх. мифологии живущая 
в река х и озера х красивая 
женщина с длинными золо-
тистыми волосами, «золотая 
владычица воды». Д. предлага-
ет путникам-мужчинам, к-рые 
попадаются ей, вступить с ней 

в единоборство; если мужчина 
проигрывает, он должен стать 
ее сожителем. Направленное 
на Д. огнестрельное оружие 
дает осечку; опасность для нее 
представляет только обоюдо-
острый кинжал, с помощью 
к-рого нужно попытаться вы-
рвать или отрезать пучок ее во-
лос. Если Д. хитростью удается 
вернуть себе пучок волос, она 
исчезает. Абхазы верили, что Д., 
вселившись в женщину, сводит 
ее с ума; душевнобольную спо-
собен излечить только знахарь 
или лицо, к-рому Д. служит. 
В старину женщины молились 
Д. и совершали в ее честь жерт-
воприношения.

Лит.: Бгажба Х.С. Дзызлан // 
Мифологический словарь / гл. 
ред. Е.М. Мелетинский. М., 1990; 
Зыхәба С.Л. Аԥсуа мифологиа. 
Аҭҵаарақәа. Аҟәа, 2012.

Ш.Х. Салакая

Д Ж АБРА ́Н (Жәабра н́)  — 
в мифологии абхазов покрови-
тель мелкого рогатого скота, 
являющийся одной из сущно-
стей семидольного божества 
Айтар. Моление Д. — по очереди

первое из проводимых жерт-
в о п р и н о ш е н и й  с е м е й с т в а 
божества Айтар. Моления Д. 
проводили в четверг маслени-
цы, но подготовительные меро-
приятия начинали за несколько 
дней до этого. В последнее 
воскресенье Великого поста 
старшая — «чистая» (вышедшая 
из репродуктивного возраста) 
женщина семьи готовила за-
кваску из просяной муки и ста-
вила в теплом укромном месте. 
Каждый день до жертвоприно-
шения она по нескольку раз раз-
мешивала закваску специально 
приготовленной для этих целей 
палкой из фундукового дере-
ва– ацвырса (аҵәырса); поэто-
му и само тесто тоже называют 
ацвырса. В ближайший четверг 
старшая «чистая» женщина 
на основе вышеуказанной заква-
ски с добавлением кипяченой 
воды и просяной муки готовила 
не очень крутое, но и не очень 
жидкое тесто. При этом для за-

меса теста женщина пользова-
лась той же фундуковой палкой. 
Приготовленное тесто женщина 
клала на разогретый очаг, пред-
варительно расстлав листья ро-
додендрона. Этой же листвой 
покрывала тесто сверху и за-
крывала горячей золой. Но пре-
жде она, держа над еще сырым 
пирогом кружок «чистого сыра» 
(ацқьашә), вырезала из сер. ку-
сочек и клала в центр пирога. 
Дрова для этой цели заготавли-
вались заранее муж. половиной 
семьи; использовали только дуб, 
граб или каштан. Кладя тесто 
в очаг, женщина как бы сзывая 
мелкий рогатый скот возгласом 
«ррейт!», «ррерт!», разбрасыва-
ла его частички сначала в сторо-
ну моря, потом — в сторону гор. 
Вслед за этим она молилась, 
обращаясь к божеству домаш-
него скота Айтар и покровителю 
коз и овец Д.: «Джабран, ты — 
великая доля Великого семи-
дольного Айтара! Прошу тебя, 
не обделяй наш скот — источник 
жизни нашей — теплом очей, 
будь покровителем наших стад! 
Охраняй его от сглаза, от нечи-
стого духа, от плохого леса (т.е. 
от зверей). Джабран, пошли 
свою милость на нас так щедро, 
чтобы стада наши не терпели 
никакого вреда, кроме сво-
ей старой (облинялой) шер-
сти и старого навоза». Вслед 
за женщиной присутствующие 
члены семьи тоже молились. 
По окончании молитвы снова, 
как бы сзывая коз, произносят 
«ррейт», «ррерт» — обраща-
ясь к морю и горам. Ко време-
ни возвращения коз с пастбищ 
мужчина — глава семьи, осу-
ществив ритуальное омовение 
лица и рук с обнаженной голо-
вой, со своими домочадцами, 
встав посредине стада, возле 
столика с пирогом, кувшином 
горячего молока, обращен-
ный лицом на восток, повторял 
ту же молитву. При этом вся 
семья вторит ему «Амин», за-
жигает свечи и прилепляет их 
к кувшину с молоком. После 
окончания церемонии каждый 
участник пробовал пирог и мо-
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вспахивать землю для посева, 
произносил молитву. Во время 
молитвы рядом с главой се-
мьи должны были стоять его 
сыновья. В своей молитве гла-
ва семьи просил Д., «великую 
пок ровительницу у рожа я», 
«не обделить их теплом свое-
го сердца», чтобы «падающее 
на землю каждое зерно не про-
падало», «чтобы початки были 
полными и без изъяна»; «что-
бы солнце грело, но не пекло»; 
«чтобы дул легкий ветерок, 
но не ураган»; «чтобы урожай 
был богатым и на благо семьи». 
Закончив молитву, он начинал 
свой посев. Второе моление 
проводили летом, поэтому оно 
называлось «летним». Расска-
зывают, что во время появления 
на кукурузе початков Д. на-
чинала ходить по нивам. Если 
хозяева нивы к этому времени 
успевали проявить «уважение 
к ней» и произнести молитву, 
«которую она заслуживает», 
то Д. проявляла к ниве благо-
склонность и урожай выдавался 
хороший. Третий обряд прово-
дили поздней осенью в форме 
жертвоприношения божеству, 
«когда снимут с полей хлеба 
и плоды с деревьев». Прово-
дили обряд в домах. На стол 
ставили все виды хлеба и пло-
дов. Рядом становилась «чи-
стая женщина» или «старший 
в семействе». Если благодар-
ственное слово произносила 
женщина, то она должна была 
быть в косынке, а если мужчина, 
то он снимал шапку. В молитве 
звучали слова благодарствия 
Д. за хороший урожай. А если 
урожай был средний или плохой, 
то все равно совершали обряд, 
но при этом просили Д., чтобы 
в будущем году она одарила их 
богатым урожаем. В обрядах, 
посвященных Д., абхазы ча-
сто использовали заклинания 
и приговоры; через них, со-
храняя веру в магическую силу 
своих заклинательных формул, 
старались оказать влияние 
на природу и на ее покровите-
лей, чтобы получить желаемый 
результат. Самыми распростра-
ненными являются несколько 
типов заклинаний: 1. Молитвен-
ные заклинания, переходящие 
в просьбу: «Джаджа Великая! 
То, что от нас требовалось, 
мы исполнили! Мы тебе при-
несли то, что по праву принад-
лежит тебе. Мы просим, мы тебе 
молимся! Не отведи от нас свой 
взор! Дай нам в поле и в огороде 
хороший урожай!». В этом типе 
заклинания выражено обраще-
ние к Д. с просьбой и мольбой, 
чтобы она им помогла полу-
чить от природы то, что помо-
жет им сохранить жизнь, спасти 
от голода; 2. Песни-заклинания 
с жертвоприношением, т.е. уго-
щением: «Эту тыкву я для тебя 
спрятала, она — твоя доля. 
И здесь она находится, Джаджа. 
Я знала, Джаджа, что ты любишь 
заправленную орехом фасоль. 
Рано утром встала и приготови-
ла ее для тебя, Джаджа. Сделай 
наш огород изобильным, Джад-
жа!». Здесь мы имеем тот тип 
заклинания, к-рый генетически 
восходит к обряду «жертвопри-
ношения». Участники ритуала, 
молельщица и ее дочери, покро-
вительнице урожая Д. соверша-
ют ритуальное подношение, т.е. 
«кормление» мифол. существа, 
от которого зависело осущест-
вление желания — получить 
обильный урожай. В этом типе 
заклинания сохранился наибо-
лее древний пласт верований 
абхазов. Здесь раскрывается 
желание земледельца и его 

старание договориться с поле-
вым духом. Заклинания постро-
ены как двухчленная формула 
типа — Я тебе, а ты мне! В пер-
вой части просящий предла-
гает тыкву и фасоль — фасоль 
не простая, но заправленная 
орехом (орех –плод священного, 
плодоносящего дерева); во вто-
рой части он просит Д., к-рой 
преподнесены дары, создать 
условия для получения хороше-
го урожая; 3. Заклинания-уподо-
бления. Основой для этого типа 
заклинаний служит сопостав-
ление, т.е. «уподобления двух» 
или более предметов или явле-
ний — «действительного и же-
лаемого»: «С локоть, пядь и пять 
пальцев!»; «С мизинец, с ми-
зинец, с мизинец!». В первом 
случае мы имеем формулу-за-
клинание для хорошего уро-
жая, а во втором — для плохого 
урожая. Заклинания эти произ-
носила сама покровительница 
урожая Д. Если Д. произносила 
первую формулу заклинания, 
то это означало, что она хоте-
ла заклинаемому предмету, 
т.е. початку кукурузы, передать 
свойства локтя, чтобы початок 
вырос длиною с локоть (при хо-
рошем урожае). А если Д. произ-
носила вторую формулу, то это 
означало, что она заклинала «ку-
курузные початки, чтобы они вы-
росли не толще и не длиннее 
мизинца», т.е. готовила им не-
урожай. Бывали случаи, когда 
крестьяне, столкнувшись с Д., 
силой заставляли произнести 
первую формулу третьего типа 
заклинания и тем самим полу-
чить хороший урожай. Кроме Д., 
в абх. мифологии встречаются 
и менее популярные персона-
жи — покровители земледелия.

Лит.: Джанашиа Н.С. Статьи 
по этнографии Абхазии. Суху-
ми, 1960; Аншба А.А. Абхазский 
фольклор и действительность. 
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хазские этнографические этю-
ды. Сухуми, 1982; Бгажба Х.С. 
Труды. Книга вторая. Исследо-
вания и очерки. Сухуми, 1988; 
Аԥсуаа рфольклор (Артур Аншба 
ианҵамҭақәа) / Еиқәиршәеит З. 
Џьапуа. Аҟәа, 1995; Кәаӷәаниа 
В.А. Хьӡи-ԥшеи змоу амҩа. Аҟәа, 
2008; Зыхәба С.Л.

Аԥсуа мифологиа. Аҭҵаарақәа. 
Аҟәа, 2012; Габниа Ц.С. Џаџа // 
Ашколи аԥсҭазаареи. № 1. Аҟәа, 
2015; Бигуаа В.Л. Ритуальный 
мир традиционной религии аб-
хазов. М., 2018.

Ц.С. Габния

ДЗЫ ЃУТА (Ӡыѓәҭа) — село 
в Сухумском районе; расположе-
но к северо-востоку от г. Сухум. 
На западе Д. граничит с с. Бас-
лата, на севере — с с. Акапа, 
на востоке — с селами Багба-
ран и Мачара Гулрыпшского 
района по р. Кяласур, на юге — 
с г. Сухум. Д. подразделяется 
на 9 поселков: собственно Дзы-
гута, Абгыдзара, Алакумхара, 
Ануааркыт, Бырджа, Верх. Ча-
бларха, Гуарда, Кяласур, Чабку-
ара. С нач. 20 в. до 1943 офиц. 
назв. села было Володарское, 
в 1943–1996 гг. — Ахалсопели, 
в 1996 восстановлено исконное 
назв. Дзыгута. В адм. отноше-
нии терр. села представляет 
собой Дзыгутскую сел. адми-
нистрацию. Со времени уста-
новления рос. воен.-полит. 
контроля над Абхазией и до пол-
ного выселения коренного нас. 
в Османскую империю (1877) 
терр. нынешней Д. входила в со-
став Яштхуской сел. общины. 
В 1880-е гг., после расселения 
на данной терр. греч., мегр., 
нем. и эстонских колонистов, 

были образованы Гнаденберг-
ская, Екатериновская, Келасур-
ская, Линдауская, Марьинская 
и Нейдорфская сел. общины. 
В 1919–1923 гг. в пределах ны-
нешней терр. Д. были выделены 
Володарская (в ее состав входи-
ла также часть совр. с. Баслата), 
Линдауская и Екатериновская 
(частично охватывала нынеш-
нюю терр. с. Багбаран Гулрыпш. 
р-на) волости. В 1923 были об-
разованы Володарский (до 
1939 полностью включал терр. 
с. Баслата) и Екатериновский 
сельсоветы. В 1950–1960-е гг. 
одна часть терр. Д. входила в со-
став Беслетского сельсовета, 
др. — в состав Келасурского. 
Впоследствии вплоть до рас-
пада СССР на данной терр. су-
ществовали Ахалсопельский 
и Келасурский сельсоветы. 
В дальнейшем они были объ-
единены в Дзыгутскую сел. 
администрацию. Числ. нас. Д. 
составляет 1036 чел. (2011). По-
ловой состав: мужчины — 48,1%, 
женщины — 51,9%. Этнич. со-
став: абхазы — 17,7%, армя-
не — 62,3%, русские — 6,4%, 
грузины — 6,3%, греки –4,9%, 
украинцы — 0,5%. Абх. нас. дан-
ной терр. было поголовно вы-
слано в Османскую империю 
в 1877. В процессе колониза-
ционного заселения Абхазии, 
последовавшего за ма ха д-
жирством, на нынешней терр. 
Д. возникают поселения коло-
нистов: греч. Екатериновское 
(ныне — Абгыдзара) и Марьин-
ское (ныне — А лак умхара), 
нем. Гнаденберг и Нейдорф, 
эстонская Линда (ныне — Верх. 
Чабларха),  мегр.  Келасу р. 
По данным посемейной пере-
писи 1886, суммарная числ. 
нас. этих поселений составля-
ла 917 чел.: эстонцы — 36,4%, 
греки — 29,7%, немцы –26,7%, 
мегрелы — 6,0%, латыши — 
1,0%, черкесы — 0,2%. Кон-
фессиональный состав был 
след.: 64,1% лютеран, 35,7% 
православных, 0,2% мусуль-
ман. Сословный состав: кре-
стьяне — 98,3%, представители 
городских сословий — 1,0%, 
представители православно-
го духовенства — 0,7%. В ходе 
и по окончании Первой мировой 
войны здесь поселились греч. 
и арм. беженцы из Османской 
империи. По итогам с.-х. пере-
писи 1923, нас. терр. нынеш-
ней Д. составляло 3138 чел.: 
абхазы — 2,7%; греки — 38,5%; 
грузины — 28,8%; армяне — 
5,9%; русские — 4,9%; эстонцы, 
немцы и представители др. эт-
носов — 19,1%. Немцы и греки 
были депортированы из Абхазии 
в 1941 и 1949 гг. соответственно. 
В дома, оставленные дзыгутски-
ми немцами и греками, были 
заселены мегрелы и сваны — 
переселенцы из Галского р-на, 
Мегрелии и Сванетии. В 1959 
в пределах терр. нынешней Д. 
проживали 5480 чел., в 1989 — 
4527 чел. Больш-во нас. в позд-
несоветский период составляли 
грузины. Проживали также ар-
мяне, русские, греки, эстонцы. 
После ОВА 1992–1993 гг. больш-
во мегрелов и сванов покинуло 
село, а примыкающие к столице 
части Д. были частично засе-
лены абж. абхазами. Основной 
отраслью специализации эко-
номики села является субтроп. 
сел. хоз-во, в прошлом — так-
же и табаководство. В струк-
туре сел. хоз-ва Д. ведущая 
роль принадлежит цитрусо-
водству. В 1865 в селе впервые 
была открыта Екатериновская 
общеобразовательная школа, 
функционировавшая до 1917. 

В 1898 открылась Акапа-Кела-
сурская и Марьинская школы. 
В наст. время в Д. функциони-
рует рус. СШ, здание к-рой было 
построено в 1964 и частично от-
ремонтировано в 2007.

Лит.: Кәарҷиа В.Е. Аԥсны ато-
понимика. Аҟәа, 2002; Кварчия 
В.Е. Историческая и современ-
ная топонимия Абхазии. Сухум, 
2006; Итоги переписи населения 
Республики Абхазия 2011 г. Су-
хум, 2012.

Н.В. Багапш

« Д И В А ́ Н  А Б Х А ́З С К И Х 
ЦАРЕ Й́» — памятник генеало-
гии, составленный не ранее 
1008 по приказу первого пред-
ставителя династии Абх. Багра-
тидов — Баграта II (975–1014). 
Он представляет собой список 
правителей Абхазского кня-
жества, а затем Абхазского 
царства, предшествовавших 
Баграту II. Впервые генеалогия 
царей абхазов приводится па-
триархом Досифеем в «Истории 
иерусалимских патриархов» (17 
в.). Текст «Д.а.ц.» на груз. яз. 
был введен в науч. оборот акад. 
Е.С. Такайшвили в нач. 20 в. Г.А. 
Амичба считал, что изначаль-
но док. был составлен на греч. 
яз., а затем переведен на груз. 
Само составление подобно-
го рода док. было возможным 
только при наличии в раннес-
редневековой Абхазии устойчи-
вой традиции летописания; ее 
формирование на основе греч.
яз. было предопределено дли-
тельными полит. и культурны-
ми контактами Зап. Закавказья 
с Византией. В док. приводится 
21 имя. Первых десять прави-
телей, значащихся в «Д.а.ц.», 
принято считать архонтами 
Абасгии, чьи властные полно-
мочия подтверждались визант. 
императорами. Список начи-
нается с Аноса. Трое из первых 
пяти правителей носили греч. 
имена: Анос, Филиктос, Юсти-
ниан, один — перс. — Гозар. 
Имя пятого правителя, Копо-
руки (Барнук), исследователи 
считают абх.-адыгск. Начиная 
с шестого правителя, Дмитрия, 
главы Абхазии носили хри-
стианские имена. Согласно 
«Д.а.ц.», власть архонтов Абас-
гии переходила от отца к сыну. 
В кон. 8 в. (около 786/7) произо-
шло преобразование статуса 
и полномочий верховной власти 
в Абхазии. Правитель по имени 
Леон, объявив себя «царем аб-
хазов», отложился от Визант. 
империи. С этого момента ис-
точником суверенитета на терр. 
Абхазии стал носитель царского 
титула («Аԥсҳа»). В «Д.а.ц.», на-
чиная с Леона, одиннадцатого 
по списку, указывается продол-
жительность ц арствования 
правителей. Исследователи об-
ращают внимание на неполноту 
списка царей. В нем отсутству-
ют имена абх. монархов, извест-
ных по другим ист. источникам. 
В частности, в «Д.а.ц.» не по-
пали цари-узурпаторы, Иоанн 

и Адарнасе, осуществлявшие 
власть во второй пол. 9 в. Дис-
куссионным остается и вопрос 
о том, кто из правителей по име-
ни Леон, живших в 8 в., упомя-
нут в док. В ред. более позднего 
времени наличествует краткая 
справка относительно времени 
царствования Баграта II и его 
сына Георгия III (1014–1027). На-
бор династических имен пра-
вителей абхазов обнаруживает 
известную устойчивость и кон-
сервативность. С образовани-
ем Абх. царства он не претерпел 
су щес твенны х изменений. 
В дальнейшем имена из антро-
понимикона Леонидов — Ге-
оргий и Дмитрий — прочно 
входят в набор излюбленных 
имен Абх. Багратидов. Выбор 
имен, демонстрирующих связь 
Багратидов с предшествующей 
династией, репрезентировал 
общую парадигму ист. и родо-
вой преемственности царей 
абхазов. Бесспорно, что, при-
казав составить «Д.а.ц.», внеся 
свое имя в указанный список, 
Баграт II позиционировал себя 
в качестве наследника дома Ле-
онидов.

Лит.: Жордания Ф.Д. Хроника 
абхазских царей // Духовный 
вестник Грузинского экзархата. 
№№ 13–14. Тифлис, 1902; Аб-
хазия и абхазы средневековых 
грузинских повествовательных 
источников / Груз. тексты на рус. 
яз. пер., предисловием и при-
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ба. Тбилиси, 1988; Амичба Г.А. 
К антропонимии абхазских ца-
рей // Сборник научных трудов 
АГУ. Сухум, 2000; Чачхалиа Д.К. 
Хроника абхазских царей. Ста-
тьи. Заметки. Дополнение. М., 
2000; Амичба Г.А. Средневеко-
вая Абхазия в грузинских нарра-
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Н.В. Касландзия

«ДИНА М́О» — футбольный 
стадион в Сухуме, построен-
ный в 2015 на месте снесенного 
старого стадиона, к-рый был со-
оружен 20.07.1932. «Д.» — стади-
он с искусственным травяным 
покрытием, соответствующий 
требованиям FIFA и UEFA; об-
щая вместимость — 4300 мест. 
«Д.» — домашнее поле для ФК 
«Динамо» (Сухум), выступа-
ющего в чемпионате Абхазии. 
На «Д.» проводит матчи и сбор-
ная Абхазии по футболу; здесь 
в основном проходили матчи 
чемпионата мира по футбо-
лу по версии КонИФА / ConiFA 
2016, в к-ром сборная Абхазии 
стала чемпионом.

Лит.: Прицкер Л.М. Советская 
Абхазия в датах. Сухуми, 1981; 
Банников А.М. Спортивная слава 
Абхазии. Краснодар, 2019.

А.Я. Дбар
Продолжение следует

В с е г р е ч е с к о е  С у -
х у м с ко е  Кул ьт у р н о е 
Общество с глубоким 
прискорбием извеща-
ет о кончине 04.12.2024 
г. на 76- м году жизни 
в Афинах врача Анатолия 
Ивановича

Костоманидиса и вы-
ражает соболезнование 
родным и близким покой-
ного.


