
ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ



1 1918 год. ПЕРВАЯ АГРЕССИЯ ГРУЗИИ

Вооружённый конфликт   (1992 - 1993)

Грузинские войска входят в 
Абхазию 

2

3

4

Содержание:

Напряжённость между грузинами и 
абхазами в конце 1980-х годов

5

6

Контрнаступление абхазских сил

 7

Разгром грузинских сил 

Последствия конфликта



1918 год. ПЕРВАЯ АГРЕССИЯ ГРУЗИИ.
Как только Российская империя распалась, Грузия стала на какое-то время 
независимой страной. Грузинская демократическая республика выражавшая 
исключительно грузинские этнические интересы существовала с 1918 по 1921 
годы.
Первое, что сделала новая независимая Грузия, — это предприняла интервенцию в 
Абхазию. В грузинская армия оккупировала Абхазию, арестовала членов Большого 
Совета — схода абхазского народа. Начались грабежи, убийства. Грузины на этом, 
однако, не успокоились и в том же 1918 году захватили Сочинский округ, который 
включал в себя тогда и Гагру.
Вопрос о вхождении в ее состав Абхазии оставался в 1918—1921 годах открытым, и 
в состав Грузинской СССР Абхазская АССР (равно и как Юго-Осетинская АО) была 
включена уже в советский период.
В советские времена абхазы с подозрением относились к намерению Грузии 
управлять Абхазией. Абхазия долго и мучительно входила в состав Грузии То она 
называлась самостоятельной Абхазской республикой, то договорной Абхазской 
СССР в составе Грузии, то, наконец, автономной республикой. С окончательным 
установлением сталинского и бериевского режима в Грузии началась ползучая 
колонизация Абхазии и ликвидация атрибутов самоуправления, начиная с 
физического уничтожения ее лидеров Все это сопровождалось вытеснением 
абхазского языка и абхазских этнонимов.



Напряжённость между грузинами и абхазами в 
конце 1980-х годов

• Напряжённость между грузинами и абхазами в конце 1980-х годов,  
была вызвана призывами грузинских националистических группировок 
к независимости от СССР. Абхазское руководство, наоборот, хотело бы 
остаться в составе СССР, особенно после того, как в 1989 году в 
Тбилиси прошли массовые демонстрации, в ходе которых, в частности, 
звучали требования ликвидации абхазской автономии. Опасаясь новой 
волны "грузинизации", абхазские власти рассматривали для себя 
отделение от Грузии как более предпочтительный вариант. При этом 
следует отметить, что на тот период абхазы составляли национальное 
меньшинство в республике. 

16 июля 1989 года в Сухуми вспыхнули вооружённые беспорядки, 
вызванные скандалом вокруг нарушений правил приёма студентов в 
местный университет. В ходе беспорядков, по имеющимся сообщениям, 
погибло 16 человек и около 140 было ранено. Для прекращения 
беспорядков пришлось применять войска. 



Вооружённый конфликт 
(1992 - 1993)

       Одновременно с распадом СССР политические конфликты в Грузии 
перешли в фазу открытого вооружённого противостояния как между Грузией 
и автономиями (Абхазия, Южная Осетия), так и внутри Грузии как таковой. 
         9 апреля 1991 года Грузия под руководством президента Звиада 
Гамсахурдиа провозгласила свою независимость. 
         В январе 1992 года Звиад Гамсахурдиа был свергнут вооружённым 
путём, и победители (Джаба Иоселиани, Тенгиз Китовани, Тенгиз Сигуа) 
пригласили Эдуарда Шеварднадзе вернуться в Грузию, рассчитывая 
воспользоваться его авторитетом и влиянием как на международном уровне, 
так и внутри страны. 
         21 февраля 1992 года правящий Военный совет Грузии объявил об 
отмене советской конституции и восстановлении конституции Грузинской 
демократической республики 1921 года. 
         Вернувшись в Грузию в марте 1992 года, Шеварднадзе возглавил 
временный парламент - Государственный Совет, сформированный 
руководителями переворота против Гамсахурдиа. Госсовет контролировал 
большую часть территории Грузии, за исключением Южной Осетии, Аджарии 
и Абхазии. Одновременно продолжалась гражданская война в Мингрелии, на 
родине Гамсахурдиа, где верные ему силы удерживали город Зугдиди. 



Грузинские войска входят в 
Абхазию 

С Абхазией отношения наладить не удалось. 
Абхазское руководство восприняло отмену 
советской конституции Грузии как 
фактическую отмену автономного статуса 
Абхазии, и 23 июля 1992 года Верховный 
Совет республики (при бойкоте сессии со 
стороны депутатов-грузин) восстановил 
действие Конституции Абхазской Советской 
республики 1925 года, согласно которой 
Абхазия является суверенным государством 
(это решение Верховного Совета Абхазии не 
было признано на международном уровне). 
Верховный совет разделился на две части - 
абхазскую и грузинскую. 



По всей видимости, Шеварднадзе не в 
состоянии был контролировать 
действия вооружённых отрядов, 
подчиняющихся его партнёрам по 
власти, и 14 августа 1992, в самый 
разгар курортного сезона, отряды 
Национальной гвардии Грузии 
численностью до 3000 человек под 
командованием Тенгиза Китовани, под 
предлогом преследования отрядов 
сторонников Звиада Гамсахурдиа, 
вошли на территорию Абхазии. 
Абхазские вооружённые формирования 
оказали сопротивление, но отряды 
Национальной гвардии за несколько 
дней заняли большую часть территории 
Абхазии, включая Сухуми, и разогнали 
республиканский парламент. 



Правительство Абхазии во главе с председателем 
Верховного Совета Владиславом Ардзинбой 
перебазировалось в Гудаутский район. Ввод 
грузинских войск привёл к массовому бегству 
абхазского и русскоязычного населения, в том 
числе на территорию России. Здесь абхазские 
отряды получили поддержку оружием и 
многочисленными добровольцами, в том числе 
со стороны Конфедерации горских народов 
Северного Кавказа, заявившей о готовности 
чеченцев, кабардинцев, ингушей, черкесов, 
адыгейцев вместе с этнически родственными им 
абхазами выступить против грузин. Создание, 
подготовка, вооружение и отправка в Абхазию 
ополченческих формирований не могли 
оставаться незамеченными, однако российское 
руководство предпочло не вмешиваться. 



Контрнаступление абхазских 
сил 

К октябрю 1992 года, получив пополнения и большое 
количество современного вооружения, абхазы перешли к 
наступательным действиям. Первым был отбит город Гагры, в боях 
за который большую роль сыграл так называемый "абхазский 
батальон" под командованием Шамиля Басаева. Взяв Гагры, 
абхазы установили контроль над стратегически важной 
территорией, прилегающей к российской границе, наладили линии 
снабжения с поддерживающей их Конфедерацией горских народов 
Северного Кавказа, и стали готовиться к наступлению на Сухуми. 
     При этом в зоне конфликта, на территории, контролируемой 
абхазскими и грузинскими силами, оказалось несколько частей 
российских Вооружённых Сил, находившихся здесь ещё с 
советских времён (авиабаза в Гудауте и военно-сейсмическая 
лаборатория в Нижних Эшерах, батальон ВДВ в Сухуми). Они 
официально сохраняли нейтральный статус, занимаясь охраной 
имущества Министерства обороны РФ и обеспечением 
безопасности гуманитарных операций (эвакуация мирного 
населения и отдыхающих, доставка продуктов в блокированный 
город Ткварчели). В то же время российские военнослужащие 
выполняли и разведывательные операции в интересах абхазов. 



Нейтральный статус российских военнослужащих не 
мешал грузинским вооружённым отрядам подвергать их 
обстрелам, вызывая ответный огонь. Эти провокации зачастую 
приводили к жертвам среди мирного населения. 
     Тем временем конфликт внутри высшего руководства 
Грузии привёл к тому, что в мае 1993 года Тенгиз Китовани и 
Джаба Иоселиани были лишены своих постов в руководстве 
вооружёнными силами. 
      Ситуация на абхазском фронте с осени 1992 года  до лета 
1993 года оставалась неизменной, пока в июле абхазские силы 
не начали наступление на Сухуми, взяв его в кольцо и 
подвергая артиллерийскому обстрелу. Сам Шеварднадзе, 
взявший на себя руководство обороной, оказался в западне. 
         27 июля 1993 года после длительных боёв в Сочи было 
подписано соглашение о временном прекращении огня. Оно 
было использовано противоборствующими сторонами для 
перевооружения и передислокации сил. 
        Во время перемирия в Грузии активизировались действия 
мятежников, поддерживавших Звиада Гамсахурдиа. Чтобы 
подавить мятеж, Шеварднадзе был вынужден снять с 
абхазского участка фронта наиболее боеспособные части, чем 
воспользовались абхазские отряды. 



Разгром грузинских сил 
      20 - 28 сентября 1993 года разгорелась 
битва, вошедшая в историю конфликта как 
"Битва за Сухуми". Абхазы нарушили 
перемирие и возобновили наступление. Для 
усиления своей группировки грузины 
попытались перебрасывать войска в Сухуми 
на гражданских самолётах. Абхазы, 
развернув настоящую охоту на гражданскую 
авиацию, сумели сбить несколько самолётов, 
заходивших на посадку в аэропорту Сухуми. 
     28 сентября Сухуми был взят абхазами, 
причём Шеварднадзе был вывезен из города 
на российском катере, а потом был 
вынужден спасаться бегством на самолёте с 
ранеными. 



       К 4 октября 1993 года абхазскими вооружёнными 
формированиями была освобождена вся территория республики. 
Стремительное развитие событий вызвало повальное бегство 
грузинского населения - несколько сот тысяч грузин покинули свои 
дома и ушли самостоятельно через горные перевалы или были 
вывезены в Грузию по морю. Лишь небольшая их часть через 
несколько лет смогла вернуться домой. По существующим оценкам, 
в ходе бегства погибло до 10 тысяч мирных жителей. 
       Поражение в Абхазии вызвало падение морального духа 
грузинской армии. Одновременно активизировались вооружённые 
отряды грузинской оппозиции, которым даже удалось захватить без 
боя стратегически важный город Поти. 



      В условиях полного развала вооружённых сил и кризиса в экономике 
Шеварднадзе заявил о согласии вступить в СНГ, взамен попросив военной 
помощи у России, Армении и Азербайджана. Это переломило ход событий. 
Россия "рекомендовала" абхазам остановить наступление, и грузинские силы 
смогли сконцентрироваться на подавлении мятежа в Западной Грузии. 
      В сентябре 1993 грузинская фракция абхазского парламента вынуждена 
была покинуть Сухуми и переехать в Тбилиси. Таким образом, на 
сегодняшний момент помимо не признанного официальным Тбилиси 
руководства Абхазии продолжает существовать также Верховный совет 
Абхазской автономной республики в изгнании. 
      С 23 июня 1994 года на территории Абхазии находятся так называемые 
"миротворческие силы СНГ" - фактически это те же российские подразделения 
ВДВ, дислоцировавшиеся здесь ранее. Вдоль реки Ингури установлена 12-
километровая "зона безопасности". Единственным районом Абхазии, который 
продолжает контролировать Грузия, является Кодорское ущелье. 



Последствия конфликта 
      Вооружённый конфликт с грузинской армией в 
1992 - 1993 годах, по официальным данным, унёс 
жизни 17 тысяч человек, в том числе 4 тысяч 
абхазов. Более 270 тысяч грузин были вынуждены 
бежать из Абхазии (по данным ООН на ноябрь 
2004 года, в Грузии и за её пределами было 
официально зарегистрировано 280 тыс. беженцев 
из Абхазии). Потери абхазской экономики 
составили 10,7 млрд. долларов. 
      Неурегулированность отношений между 
Абхазией и Грузией, наличие многотысячных 
групп грузинских беженцев является постоянным 
источником напряжённости на Кавказе, средством 
давления на руководство Грузии. 



        В течение пяти лет по завершении конфликта Абхазия существовала в 
условиях фактической блокады со стороны как Грузии, так и России. Затем, 
однако, Россия начала постепенно восстанавливать трансграничные 
хозяйственные и транспортные связи с Абхазией. Российские власти утверждают, 
что все контакты между Россией и Абхазией осуществляются на частном, 
негосударственном уровне. Грузинское руководство считает предпринимаемые со 
стороны России действия попустительством сепаратистскому режиму. 
      В частности, в начале сентября 2004 возобновилось прерванное 12 лет назад 
железнодорожное движение по маршруту Сухуми-Москва. Для восстановления 
дороги в Абхазию из Ростова была доставлена специальная техника, в том числе 
три вагона шпал. Было восстановлено 105 км. железнодорожного полотна, более 
10 км. тоннелей. 
        В конце сентября установлено регулярное автобусное сообщение между 
Сочи и Сухуми. Несмотря на оживление российско-абхазских контактов, 
экономика Абхазии продолжает находиться в состоянии коллапса и разрухи. 
Уровень жизни населения крайне низок. 
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