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Уважаемые читатели! 
Недавно вышла в свет пер-
вая краткая энциклопедия 
Абхазии.

Предлагаем вам подбор-
ку статей из нее.

Продолжение
Д О Л Г О Ж И ́ Т Е Л Ь С Т В О 

(Ақ́әра ду анҵара )́ — соц.-
биолог.явление, характери-
зующееся доживаемостью 
человека до высоких возраст-
ных рубежей, значительно 
превышающих ср. продолжи-
тельность жизни. Долгожите-
лями считаются люди 90 лет 
и старше, к-рые встречались 
и встречаются в самых разных 
странах земного шара. Абха-
зия относится к регионам, где 
Д. было распространенным 
явлением и где было зафик-
сировано наибольшее число 
долгожителей. По демогра-
фическим данным сов. перио-
да, в Абхазии с нас. немногим 
более 500 тыс. чел. насчиты-
валось около 3 тыс. долгожите-
лей; если в целом в СССР на 10 
тыс. чел. приходился 1 чел., 
достигший 100 лет, то в Абха-
зии таких было 5. В 1956 в Абх. 
АССР людей в возрасте 90 лет 
и старше насчитывалось 2144; 
из них 270 — старше 100 лет, 
а 11 — старше 120 лет. В сер. 
1970-х гг. при исследовании 
7000 жит. с. Дурипш, Члоу 
и Джгярда было выявлено 
74 долгожителя, к-рым было 
за 100 лет. Среди рекордсме-
нов по долголетию — абхазы 
Джидж Шапковский, Ашхан-
герий Бжаниа, Хфаф Ласуриа, 
Шериф Нанба, Тлабган Кецба, 
Хасан Палба, Мамсыр Киут, 
Осман Джениа, Харун Хатхуа, 
Сулейман Аршба и многие др. 
Долгожители почти до самой 
смерти вели активный образ 
жизни. В Абхазии был соз-
дан и несколько десятилетий 
функционировал этногр. ан-
самбль долгожителей «На-
ртаа», гордостью к-рого был 
хор столетних стариков. Мо-
тивы Д. распространены в абх. 
фольклоре. Согласно преда-
нию, на терр. Абхазии в дале-
ком прошлом проживал род 
Курыж, к-рому было присуще 
феномена льное долгожи-
тельство — до 200 лет и бо-
лее. Среди важных факторов, 
способствовавших долголе-
тию, указываются генетиче-
ская предрасположенность 
и др. медико-биол. аспекты, 
природно-климат. факторы, 
а также пища, в к-рой много 
кисломолочных и раститель-
ных продуктов и сравнительно 
небольшая доля мясных блюд. 
Однако едва ли не большее 
значение имел соц. фактор, 
связанный с геронтофильными 
традициями абх. об-ва. Лица 
старших возрастных групп 
окружены в семье и об-ве бы-
товой заботой и подчеркнутым 
уважением. Активное участие 
абх. долгожителей в делах 
своей семьи, их включенность 
в соц. практику и после пре-
кращения трудовой деятель-
ности в общ. производстве 
является важным психологиче-
ским фактором герогигиены. 
По мнению самих долгожите-
лей, в основе здоровья лежит 

чистота нравственных устоев 
личности, умение спокойно 
руководить своим поведением 
и подавлять излишние эмоции, 
способность рационально ор-
ганизовать собственный труд: 
полезными считаются неторо-
пливый ритм работы; смена 
в течение дня двух-трех заня-
тий, при к-рых не допускают-
ся перегрузки; обязательный 
отдых в кон. трудового дня 
с пешими прогулками для жен-
щин и джигитовкой на лошади 
для мужчин. Оставаясь пред-
метом личных забот, здоро-
вье в представлениях абхазов 
оказывается своеобразным 
мотивом и стимулом опти-
мального поведения челове-
ка, дающим благо ему самому, 
родным, близким, его народу. 
Такая соц.-психологическая 
и нравственная система оце-
нок здоровья и долголетия 
не менее важна, чем фактор, 
определяющий феномен абх. 
Д. В 2010-х гг. в Абхазии на-
считывалось около 400 чел. 
старше 90 лет и около 40 — 
старше 100 лет. Т.е. на 10 тыс. 
жит. приходится лишь 2 сто-
летних — в два с лишним раза 
меньше, чем в сов. времена. 
Уменьшение числа долгожи-
телей объясняют психологиче-
скими стрессами, связанными 
с ОВА 1992–1993 гг., гибелью 
родных и близких, полит. ката-
клизмами, экон. лишениями. 
На 2017 в Абхазии было за-
регистрировано 919 чел., до-
стигших 90-летнего возраста. 
В наст. время лиц, достигших 
100-летнего рубежа, в Абха-
зии насчитывается 16 чел. Абх. 
Д. неоднократно становилось 
объектом изучения. Наиболее 
масштабный проект был осу-
ществлен в 1977–1985 гг. Ин-
ститутом этнографии АН СССР 
(ныне — Институт этнологии 
и антропологии РАН), АбИЯЛИ 
(ныне — АбИГИ) и Киевским 
НИИ медико-биол. проблем. 
Гл. итогом проекта стала моно-
графия «Абхазское долгожи-
тельство» (1987).

Лит.: Шафиро И.Б., Дарса-
ния Я.М., Кортуа И.Е., Чикватия 
В.Р. Долголетние люди Абха-
зии. Сухуми, 1956; Абхазское 
долгожительство. М., 1987; 
Козлов В.И. Этнология и про-
блемы долгожительства (опыт 
исследования) // Современная 
сельская Абхазия. М., 2006.

О.В. Маан

ДОЛЬМЕ Н́НАЯ КУЛЬТУ Р́А 
(Адольмен́тә культур́а) — ар-
хеологическая культура сред-
него бронзового века (1-я 
пол. 3 — сер. 2 тыс. до н.э.), 
распространенная по обоим 
склонам Гл. хр. Большого Кав-
каза на терр. Краснодарского 
края и Адыгеи, между реками 
Псоу и Кодор на терр. Абхазии. 
Выделена в сер. 20 в. в зоне, 
где известны дольмены. Доль-
мены — это монументальные 
погребальные соору жения 
(3 — сер. 2 тыс. до н.э.); обыч-
но состояли из нескольких 
огромных каменных глыб 
и плит, поставленных верти-
кально и перекрытых массив-
ной горизонтальной плитой. 
По своим конструктивным 

особенностям и по размеру 
абх. дольмены выглядят наи-
более древними (архаичными) 
на Кавказе. Они принадлежат 
к распространенному на Зап. 
Кавказе типу, представляюще-
му собой четырехугольный ка-
менный ящик трапециевидной 
формы. В передней вертикаль-
ной плите проделывалось не-
большое круглое или овальное 
отверстие, к-рое затыкалось 
притертой каменной пробкой. 
Характерным для дольменов 
обрядом был обряд «воз-
душного» захоронения лишь 
крупных костей и черепов, 
оставшихся после первичных 
«воздушных захоронений» 
на деревьях. Описание подоб-
ных «воздушных захоронений» 
находим в работах греч. исто-
рика Геродота (5 в. до н.э.), 
абх. этнографа 19 в. С. Зван-
ба. Факт описания в разные 
ист. Эпохи может говорить 
о преемственности данного 
погребального обряда, к-рым 
пользовались древние предки 
абхазов на протяжении почти 
5 тыс. лет. Первые в Абхазии 
дольмены были выявлены А.Н. 
Введенским в с. Хуап, а позже 
археологом В.И. Стражевым 
летом 1925, в ходе исследо-
вания памятников в Азантской 
долине. Им были открыты 
здесь 3 дольмена (один из них 
самый высокий дольмен Кав-
каза, выс. к-рого достигает 
3,4 метра) и 1 дольменовид-
ная гробница. Данная гроб-
ница хорошо сохранилась. 
Результаты поиска В.И. Стра-
жева нашли отражение в од-
ной из работ М.М. Иващенко, 
к-рый одновременно привел 
сведения о поступивших в Сух. 
музей из Азанты в 1926 брон-
зовых бычках и бусинах. В 1935 
в Азанте проводила разведоч-
ные работы экспедиция ГАИМК 
в составе А.А. Иессена (рук.), 

Б.Б. Пиотровского и Л.Н. Со-
ловьева. В 1946 Б.А. Куфтин 
произвел раскопки в четырех 
дольменах и дольменовидных 
гробницах Азанты. В 1956 О.М. 
Джапаридзе обследовал три 
дольмена, раскопанных Б.А. 
Куфтиным, и затем опубли-
ковал матер. раскопок 1947. 
В 1966 Ю.Н. Воронов произ-
вел визуальное обследова-
ние азантских дольменов. Так, 
с 30-х гг. 20 в. в селах Азанта, 
Эшера и Отхара поочередно 
открытые дольмены стали за-
нимать исключительное ме-
сто в изучении сооружений 
мега литической к ульт уры 
и археологических памятни-
ков бронзового века Абхазии. 
Их изучением занимались В.И. 
Стражев, М.М. Иващенко, А.Л. 
Лукин, Л.Н. Соловьев, Б.А. Куф-
тин, позже О.М. Джапаридзе, 
И.И. Цвинария, Г.К. Шамба 
и др. Благодаря их работам 
наука получила ясное пред-
ставление об этих древней-
ших наземных архитектурных 
памятниках Кавказа. На осно-
вании тщательного анализа 
вещевых находок установлено, 
что дольмены Абхазии являют-
ся продукцией местных пле-
мен эпохи ранней и средней 
бронзы, функционирование 
к-рых, как культово-погребаль-
ных сооружений, продолжа-
лось до конца средней бронзы. 
Говоря о мегалитических па-
мятниках Абхазии, следует от-
метить открытие в кон. 1960-х 
и нач. 1970-х гг. нового типа 
памятников для Абхазии — 
кромлехов; впервые они были 
выявлены в с. Нижняя Эшера, 
на поселении Кутышьха, на вы-
соком берегу р. Гумиста, (от-
крыты Г.К. Шамба). Раскопано 
два кромлеха, каждый из к-рых 
имел по четыре концентриче-
ских круга, почти одинаковых 
размеров (по 2 м в диаметре). 

Полное отсутствие жел. ин-
вентаря позволяет говорить 
о том, что строительство кром-
лехов, равно как и создатели 
дольменов, относятся ко вре-
мени не позднее последних 
веков 2 тыс. до н.э. Возможно, 
что к более старшей группе 
кромлехов относятся Отхар-
ские, ибо последние были по-
строены вместе с дольменами.

Одной из важнейших задач 
в изучении дольменов явля-
ется выявление памятников 
и создание карты их распро-
странения. Этой работой за-
нимались многие археологи, 
причем для терр. Абхазии по-
добные исследования были 
проделаны Л.Н. Соловьевым 
и Ю.Н. Вороновым. Карта рас-
пространения дольменов по-
казывает, что наиболее юж. 
из них обнаружены возле г. 
Очамчыра (плита с отверсти-
ем), по Кодорскому хребту 
и р. Кодор. Южнее, в пределах 
некогда болотистой Колхид-
ской низменности, они неиз-
вестны. Л.Н. Соловьев считал, 
что исследованные в Абхазии 
дольмены представляют со-
бой своеобразные оссуарии, 
в к-рых погребали лишь кости, 
принесенные из мест перво-
начальных захоронений. Б.А. 
Куфтин и О.М. Д жапарид-
зе, рассматривая дольме-
ны как оссуарии, полностью 
не отрицали использования 
их и для сидячих погребений. 
В результате исследований 
значительно расширилась зона 
распространения Д.к., особо 
высокая их концентрация вы-
явлена в сев.-зап. (Бзыбской) 
части Абхазии. Дольмены рас-
положены как в горных и пред-
горных зонах, так и в низовьях 
рек, в р-не г. Гагра, с. Отхара 
(Гудаутский район), с. Эшера 
(Сухумский район), с. Кула-
нырхуа (Гудаутский район), 
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с. Хашпсы (Гагрский район), 
с. Псху (Сух. р-н) и др. реги-
онах. Дольмены встречаются 
в виде одиночных, изолиро-
ванных сооружений, а также 
малыми, средними и больши-
ми группами. Дольмен, най-
денный в с. Эшера, выставлен 
в Абхазском государствен-
ном музее. Его выс. — 2,5 м, 
шир. — 3,3 м, а дл. — 3,85 м. 
Крыша эшерского дольмена 
весит 12 т. Дольмены Абхазии 
являются самыми юж. мега-
литическими сооружениями 
на терр. Зап. Кавказа. Большая 
часть древних сооружений 
располагается не вблизи по-
бережья, а ближе к подножью 
Кавказского хребта. Дольмены 
расположены на лесных мест-
ностях и на выс. Над уровнем 
моря, обычно порядка 200–
400 м. Они строились на скло-
нах гор, как правило, малыми, 
но иногда большими груп-
пами, и обычно обращались 
фасадами к морю. В дольме-
нах и кромлехах обнаруже-
но большое кол-во изделий 
из бронзы: изогнутые топоры, 
медные кинжальные клинки, 
булавки и др. всевозможные 
украшения. Наряду с бронзой, 
продолжали использоваться 
изделия из кремня, напр. на-
конечники стрел. Глиняная 
посуда представлена мини-
атюрными копиями бытовой 
керамики. Ее использова-
ли при обряде «кормления 
души» усопшего. В дольменах 
в основном хоронили муж-
чин. Вместе с тем в верховьях 
р. Мзымта (Красная поляна) 
колодцеобразные гробницы 
(тип дольмена) сооружались 
и для одиночных захоронений 
женщин, лежавших в скор-
ченном положении на боку. 
Несколько иное отношение 
к «скорченникам» наблюда-
ется в Отхаре — они уже ле-
жали вне дольмена. В более 
позднее время бронзовой 
эпохи для «вторичных захо-
ронений» использовались 
большие колоколообразные 
кувшины-оссуарии, которыми 
накрывались оставшиеся че-
реп и кости покойного вместе 
с сопровождавшими его в мир 
иной вещами. Материальная 
культура древних жителей 
терр. совр. Абхазии периода 
средней бронзы еще слабо 
изучена.

Лит.: Стражев В.И. К Азант-
скому дольмену // ИАбНО, 
IV.1926; Иващенко М.М. Иссле-
дование архаических памят-
никовматериальной культуры 
в Абхазии // ИНИНК, 3, 1935; 
Иессен А.А. Сухумская экс-
педиция ГАИМК // СА, 3, 1937; 
Куфтин Б.А. Материалы к ар-
хеологии Колхиды. I. Тбилиси, 
1949; Джапаридзе О.М. Доль-
менная культура в Грузии // 
ТГУ. 77, 1959; Соловьев Л.Н. 
Погребения дольменной куль-
туры в Абхазии и прилегаю-
щей части Адлерского района 
// ТАИ, XXXI, 1960; Лавров Л.И. 
Дольмены Северо-Западного 
Кавказа. ТАбИЯЛИ, XXXI, 1960; 
Воронов Ю.Н. Археологическая 
карта Абхазии. Сухуми, 1969; 
Марковин В.И. Дольмены За-
падного Кавказа // СА, 1, 1973; 

Шамба Г.К. Эшерские кром-
лехи. Сухуми, 1974; Марковин 
В.И. Дольмены Западного Кав-
каза. М., 1978; Цвинария И.И. 
Новые памятники дольменной 
культуры Абхазии. Тбилиси, 
1990; Рысин М.Б. Культурная 
трансформация и культура 
строителей дольменов на Кав-
казе // Древние общества Кав-
каза в эпоху палеометалла. 
СПб., 1997.

Д.З. Авидзба

ДОМ ДА́ЛЯ — памятник ар-
хитектуры в Сухуме. В 1896 
А.В. Даль по собственному 
проекту построил одноэтаж-
ный дом (ныне — ул. Пушки-
на). Вся облицовка здания 
была выполнена из белого 
резного камня (известняк). 
Декор фасада решен в духе 
эклектики с использованием 
форм барокко и классициз-
ма. Архитектурной особен-
ностью здания являются т.н. 
«ласточкины гнезда», обвитые 
виноградной лозой, выпол-
ненные весьма оригинально. 
На фронтоне здания выбита 
дата окончания строительных 
работ — 1.05.1896. Во двор 
здания вели арочные во-
рота, выполненные так же 
из резного белого камня, 
увенчанные по сторонам ка-
менными вазами, сама же 
арка — с орнаментом в виде 
листвы. По фронтону здания 
проходит т.н. греч. орнамент. 
Медные ворота арки, пре-
красной аж урной работы, 
парадные двери из красного 
дерева, украшенные резьбой, 
не сохранились. Все внутр. 
двери, окна, оконные рамы, 
подоконники, ставни, налич-
ники, шкафы и стеллажи были 
выполнены из красного де-
рева (тис). В доме было три 
красивых камина, отделанных 
изразцами. Дымоход, про-
ложенный в толще стен, опо-
ясывал все комнаты. Стены 
и потолки во всех комнатах 
были расписаны в виде кра-
сивых букетов. В доме имел-
ся обширный подвал. Крыша 
была покрыта т.н. марсель-
ской черепицей. Дом был 
хорошо теплоизолирован. 
В нем имелась обширная зала 
(банкетный зал), широкая, 
открытая терраса вела в ро-
скошный сад, где в основном 
росли розы. Во флигеле рядом 
с домом помещались комнаты 
прислуги, а во дворе имелись 
сараи — конюшня и каретная.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.

Т.Г. Алания

ДОМ ДЗЯ П́Ш-ИПА ́ — па-
мятник архитектуры в Сухуме.  
В 1900 князь А.П. Дзяпш-ипа, 
по проекту архитектора Я. Ми-
миношвили, построил неболь-
шой особняк для своей семьи 
(ныне — ул. Шотландская). 
Здание построено в формах 
эклектики с использованием 
элементов из арсенала позд-
него классицизма. В строи-
тельстве Д.Д. использован 
бело-серый камень и кирпич 
красноватых оттенков. С 1921 
в быв. Д.Д. проживал извест-
ный лесовод Н.Ф. Турчинский, 

а затем и его дочь — извест-
ный цветовод Т.Н. Турчинская.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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ДОМ ЕПИ С́КОПА СУХУ М́- 
СКОГО — памятник архитекту-
ры в Сухуме. В 1891 на участке 
земли, за Сухумским кафе-
дральным собором, на углу 
Колюбакинской и Завадской 
ул. (ныне –ул. Леона и Гулиа) 
было построено двухэтажное 
здание в формах эклектики 
с ярко выраженным фасадом, 
обращенным на юг. В этом 
здании разместился Д.е.С. 
В том же году в Д.е.С. была 
размещена консистория и кан-
целярия епархиально-церков-
ного братства во имя святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского. Юж-
нее здания Д.е.С. был разбит 
парк. С 1921 здание Д.е.С. 
было национализировано. 
С 1922 здесь располагалось 
Абхазское научное общество, 
затем — Абхазский государ-
ственный музей, который 
функционирует здесь и ныне. 
В 2005 здание было рекон-
струировано — надстроен 
третий этаж.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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ДОМ ИНАЛ́-ИПА ́ — памят-
ник архитектуры в Сухуме. 
Князь из с. Алахадзы А.К. 
Инал-ипа в 1900, по проекту 
архитектора, воен. инжене-
ра В.И. Ивановского, постро-
ил обширный, одноэтажный 
особняк (ныне — ул. Пушкина). 
Здание в стиле модерн было 
возведено из местного камня, 
фасад облицован кирпичом 
розового и золотистого от-
тенков.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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ДОМ ИСКАНДЕ Р́А — па-
мятник архитектуры в Сухуме. 
В 1903 на 3-й Подгорной ул. 
(ныне — ул. 4 марта) зажиточ-
ный перс, владелец одного 
из первых кирпичных заводов 
И. Искандер построил двух-
этажный каменно-кирпичный 
дом с подвалом, где кирпич 
используется как основной 
фасадный матер. В 1912, ря-
дом с домом, И. Искандер по-
строил одноэтажное здание, 
ныне — жилой дом (ул. Искан-
дера). И. Искандер — дед пи-
сателя Ф.А. Искандера.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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ДОМ КРЕСТЬЯ́НИНА (Анха- 
ҩы ́  иҩны ́)  — у чреж дение 
в Сухуме, открытое 4.03.1924, 
в период перехода к коллекти-
визации сел. хоз-ва в абх. де-
ревне, по ходатайству пред. 
Главполитпросвета Н. Гай-
воронского. В Д.к., располо-
жившемся в быв. Торговом 
доме С.П. Стефаниди, име-
лись б-ка, кинозал, гостини-
ца на 150 мест, справочный 
отдел, скотный двор, коопе-
ративная лавка, столовая (по 

удешевленным ценам), аптека 
и парикмахерская. Целью Д.к. 
было содействие приезжаю-
щим в город крестьянам, удов-
летворение их нужд в области 
хозяйственной, агрономиче-
ской, правовой и культурной 
жизни. Использовались раз-
нообразные формы и методы: 
с.-х. выставки, сравнитель-
ные таблицы урожайности 
и т.д. Д.к. был не только по-
мещением для ночлега; здесь 
крестьяне получали консуль-
тации по сел. хоз-ву, праву, 
медицине, слушали лекции. 
На III Всеабхазском съезде 
Советов (1925) было предло-
жено прав-ву открыть во всех 
уездах Абхазии аналогичные 
крестьянские дома, что вскоре 
и было исполнено решением 
2-й сессии АбЦИК’а. В июне 
1925 Главполитпросвет при-
ступил к орг-ции уездных Д.к. 
в городах Гал, Очамчыра, Гу-
даута и Гагра. Для этой цели 
в бюджет 1925–1928 гг. было 
заложено 20 780 р. В 1940-е 
гг. Д.к. был переименован 
в Дом колхозника. В 1951 Дом 
колхозника был капитально 
отремонтирован и пополнен 
инвентарем; были оборудова-
ны механическая прачечная, 
душ, камера хранения бага-
жа, мастерская бытового об-
служивания. На терр. двора 
Дома колхозника был разбит 
сквер. Позже здание быв. Д.к. 
и Дома колхозника стало жи-
лым; на первом этаже в наст. 
время расположены магази-
ны, аптека и Государственная 
республиканская библиотека 
для молодежи.

Лит.: В сухумском Доме 
колхозника // Советская Аб-
хазия. 22.08.1951; Гумба А.Р. 
Из истории культурно-просве-
тительной работы в Абхазии 
(1929– 1945). Сухуми, 1992; 
Агумаа А.С.

Старый Сухум. Сухум, 2016.
А.Р. Гумба

ДОМ КСАНДО П́УЛО Г.И. 
И С.И. — памятник архитекту-
ры в Сухуме. В 1906 промыш-
ленники, греческоподданные 
братья С.И. и Г.И. Ксандопу-
ло на углу Михайловской на-
бережной и А лексеевской 
ул. приобрели участок земли 
и построили дву хэтажный 
особняк. Проектировал особ-
няк архитектор С.К. Бойко. 
В основу архитектурного ре-
шения постройки положены 
принципы эклектики. Первый 
этаж выполнен в красно-бе-
лой гамме, второй и третий — 
в к расно-желтой.  В 1913 
над вост. частью здания был 
достроен третий этаж. В зда-
нии имелось 28 жилых комнат 
и 24 служебных помещения, 
6 балконов, 3 деревянные 
и 1 каменная лестницы, 78 
дверей, 76 окон. Братья С. 
и Г. Ксандопуло занимались 
продажей угля, были пред-
ставителями «Грущевского 
угля-антрацита» в Сухуме, 
где имели угольные склады. 
В 1917 они продали дом купцу 
Д. Саритиди и уехали в Гре-
цию. Декретом СНК и ЦИК ССР 
Абхазии от 15.09.1922 здание 
было муниципа лизирова-

но и передано таможенному 
ведомству; здесь прожива-
ли сотрудники Сух.таможни. 
Ныне — жилой многоквартир-
ный дом (на наб. Махаджиров), 
требующий реставрации.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
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ДОМ КСАНДО́ПУЛО Г.Х. — 
памятник архитектуры в Суху-
ме. В 1912 купец 2-й гильдии 
Г.Х. Ксандопуло и его су-
пруга Ольга Семеновна по-
строили двухэтажный дом, 
являющийся ярким образчи-
ком стиля модерн (ныне — ул. 
Лакоба). В доме проживала 
семья Ксандопуло. В 1921 дом 
б ы л м у ниц ип а ли з ир о в ан 
и использовался под жилье. 
В наст. время на 1-м этаже 
располагается Государствен-
ная хоровая капелла Абхазии.

Лит.: Агумаа А.С. Старый 
Сухум. Сухум, 2016.
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ДОМ КУЛЬТУ́РЫ ПРОФСО- 
Ю́ЗА МЕДИЦИ́НСКИХ РАБО́- 
ТНИКОВ (Амедицин́а аус́зу-
ҩцәа рзанааҭ́еидгыла акуль- 
ту р́атәҩны) — Дом культуры 
сов. времени в Сухуме; был от-
крыт в 1949, на месте быв. та-
бачного склада. Здание было 
реконструировано по проекту 
архитектора З. Таварткиладзе. 
Первоначальное назв. — «Дом 
врача». В Д.к.п.м.р. были обо-
рудованы зрительный зал со 
сценой, спорт. зал с душевой, 
методический и др. кабине-
ты, б-ка с читальным залом, 
бильярдная, комната отдыха 
и др. Во дворе Д.к.п.м.р. был 
разбит сквер с бассейном 
и фонтаном. В Д.к.п.м.р. про-
водились тематические и муз.-
лит. вечера, устные журналы, 
лекции-концерты для меди-
цинских работников; при нем 
работал ансамбль«Медик». 
В наст. время в быв. здании 
Д.к.п.м.р. располагается Го-
сударственный комитет РА 
по репатриации.

Лит.: Новое в Сухуми // Со-
ветская Абхазия. 13.11.1949.
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ДОМ КУПЦА́ И. СИ́ЛИНА — 
трехэтажный особняк в маври-
танском стиле в Гагре. Д.к.С. 
был построен в 1909. В сов. 
время здесь располагал-
ся второй корпус санатория 
«Рица». После Отечественной 
войны в Абхазии 1992–1993 гг. 
здание быв. Д.к.С. не функци-
онирует.

А.Я. Дбар

ДОМ ЛАКЕРБА́Й — памят-
ник архитектуры в Сухуме. 
Трехэтажное здание с купо-
лом; построено в 1913 на углу 
Инженерной и Гейманской ул. 
(ныне — ул. Аиааира и Марра) 
(архитектор — А.В. Модрах). 
В архитектуре здания преоб-
ладали черты, свойственные 
эпохе эклектики. В 1921 здание 
было муниципализировано.

Лит.: Агумаа А.С. Старый Су-
хум. Сухум, 2016.
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Продолжение следует


