
 

3 О государственном суверенитете Республики Беларусь: декларация Верхов. 
СоветаРесп. Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-XII // Ведомости Верхов. Совета Респ. 
Беларусь. – 1991. – № 31. – Ст. 536. 

 
 
УДК 94(479.224):327(470+479.224):355.4»1992/1993» 
 

Е. А. Капба 
 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В ПОМОЩЬ НАРОДУ АБХАЗИИ В ВОЙНЕ 1992–1993 гг. 

 
Статья посвящена грузино-абхазкому конфликту, а именно одной из его 

особенностей – добровольческому движению в защиту Абхазии. Внимание уделено так 
же такой организации как Конфедерация горских Народов Кавказа и ее роли в оказании 
интернациональной помощи народу Абхазии, этническому и социальному составу 
добровольческого движения. 

 
Вероломное вторжение войск госсовета Грузии в Абхазию 14 августа 1992 года 

вызвало возмущение и протест среди простых людей во многих регионах бывшего СССР 
и за рубежом [1]. Акцию грузинского руководства против Абхазии и ее народа особенно 
близко восприняли народы Северного Кавказа, Юга России и кавказской диаспоры за 
рубежом. Общественно-политические и национально-патриотические движения и 
объединения республик Кавказа выступили с заявлениями о поддержке борьбы абхазского 
народа за свободу и независимость. С такими заявлениями выступили адыгейские, 
кабардинские и черкесские общественные движения, «Адыгэ Хасэ», Съезд адыгейского 
народа, Конгресс кабардинского народа, Ассоциация женщин Чеченской республики, 
североосетинское общество «Адамон Цадис», югоосетинская организация «Адамон 
Ныхас», абазинская общественная организация «Адгылара», Лакское народное движение 
«Кази-Кумух», Демократический союз Ингушетии «Нийсхо» и др. 

Решительно против грузинской агрессии выступили региональные общественные 
организации, созданные по этническому принципу: Конфедерация горских народов 
Кавказа, Конфедерация народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация. 

Такую же позицию заняло казачество: Донское Кубанское, Терское казачество. 
Абхазская диаспора за рубежом (в Турции, Сирии, Иордании и Западной Европе) 

заявила о готовности защищать свою историческую Родину. Во всех этих странах прошли 
митинги протеста против ввода грузинских войск в Абхазию, сюда начали приезжать 
добровольцы. 

С требованием прекращения военных действий и вывода из Абхазии грузинских войск 
выступили многие руководители республик Северного  Кавказа, регионов Юга России, 
республик Башкортостана и Татарстана, а также руководство государства Казахстана. 

В первые дни войны, 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и 
Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на 
защиту Абхазии. Через несколько дней председатель комитета  самообороны 
Конфедерации Султан Сосналиев, прорвавшись с группой конфедератов через позиции 
грузинских войск на р. Псоу, прибыл в Гудауту и вскоре  стал одним из руководителей 
штаба обороны. 18 августа на чрезвычайной сессии парламента Конфедерации, 
состоявшейся в столице Чеченской  Республики –  Грозном, было единогласно решено 
оказать помощь сражающейся Абхазии, рассмотрен вопрос о сборе и отправке 
добровольцев  в Абхазию. На этой сессии Конфедерация предъявила ультиматум 
грузинскому руководству о выводе войск до 21 августа, в противном случае она объявляла 



 

Грузии войну.            С истечением срока, 21 августа президент  Конфедерации Юрий 
(Муса) Шанибов и председатель парламента Юсуп Сосламбеков издали Указ, в котором, в 
частности говорилось: всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев 
на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору; всем воинским 
формированиям Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и 
пробиваться на территорию Абхазии любыми методами [2].  

Так началось добровольческое  движение. Из всех республик Северного Кавказа 
начали они приезжать для защиты Абхазии. 19 августа Совет атаманов Кубанской 
казачьей рады в обращении к Ельцину заявил, что Кубанское казачество «решительно 
встанет на защиту абхазского и славянского населения Абхазии». Аналогичное заявление 
сделало Донское казачество 24 августа. И вскоре из Ростовской области, Краснодарского, 
Ставропольского краев и из других регионов России прибыли казаки для защиты Абхазии. 
Евгений Нагай – атаман Кубанского казачьего войска. 

Но организующим центром добровольческого движения, организатором и 
полководцем народов Кавказа в этой войне была Конфедерация горских народов Кавказа. 

Следует сказать об особой роли четырех государственных  и политических 
деятелей стран СНГ в нашей войне. Это  первый Президент Чеченской Республики 
генерал-лейтенант Джохар Дудаев, Председатель Верховного Совета РФ Руслан 
Хасбулатов, секретарь Совета Безопасности РФ Юрий Скоков, начальник Генштаба 
Вооруженных Сил РФ, генерал армии Михаил Колесников. 

В первые дни войны Президент Чеченской Республики генерал Дудаев 
самостоятельно принял решительные меры. Под его личным руководством был создан 
экспедиционный  батальон, обеспеченный оружием и боеприпасами и отправленный к 
нам в Абхазию под командованием Шамиля  Басаева [2].  

Наступление войск Республики Абхазия началось 16 сентября 1993 года [1], а  17 
сентября по указанию Президента России Бориса Ельцина в Адлере состоялась встреча 
министра обороны РФ Павла  Грачева и председателя госсовета Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе, где Грачев предложил грузинскому руководителю план срыва абхазского 
наступления на Сухум. По этому плану предполагалось ввести в зону боевых действий 
две дивизии и одну бригаду воздушно-десантных войск России. Шеварднадзе начал 
колебаться, боясь, что такой план не примут в Тбилиси. Министр обороны Грузии Г. 
Каркарашвили назвал предложение Грачева интервенцией и оккупацией, так как Грачев 
предлагал занять российскими войсками всю Абхазию и взять под охрану пресловутые 
железные дороги и важнейшие объекты.  

После этой встречи Руслан Хасбулатов и депутаты российского парламента 
выступили против использования российской армии и предупредили министра обороны 
РФ о его личной ответственности за каждого погибшего российского солдата [2].            19 
сентября, после того как Абхазская армия и добровольцы продвинулись за сутки еще на 
три километра и когда Шеварднадзе почувствовал свое поражение, он тут же направил 
Грачеву телефонограмму о своем согласии на ввод в Абхазию российских  десантников 
[1]. Но министр обороны РФ отказал, ссылаясь на то, что в условиях            начавшихся 
уличных боев разъединение сторон обернется слишком большими жертвами. Таким 
образом, благодаря твердости и решительности депутатов парламента и лично 
Хасбулатова удалось сорвать план Ельцина. Абхазская армия и добровольцы освободили 
г. Сухум 27 сентября и 30 сентября вышли на государственную границу с Грузией. Война 
завершилась полным разгромом грузинских войск.  
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ СНОСЕ 
ДОМА, В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
В статье рассматриваются способы обеспечения  жилищных прав граждан при 

сносе дома, в связи с изъятием земельного участка у  нанимателей и собственников. 
Внимание акцентируется на особенностях практической реализации жилищных прав при 
сносе жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. 
Анализируются некоторые проблемные вопросы, возникающие на практике при выборе 
собственником компенсации за сносимое жилое помещение в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд. 

 
Обеспечение жилищных прав граждан является одним из приоритетных 

направлений деятельности социального государства, которым является Республика 
Беларусь. Это касается и обеспечения прав граждан при сносе жилых помещений. 
Необходимо отметить, что с принятием Жилищного Кодекса 2012 года происходит 
расширение гарантий в отношении собственников (нанимателей) жилых помещений при 
сносе дома в связи с изъятием земельного участка для государственных (общественных) 
нужд. 

Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд – одно из 
оснований прекращения прав на земельные участки. В зависимости от того, из каких 
земель производится изъятие земельных участков у землепользователей или 
землевладельцев, а также с учетом того, для чьих нужд изымаются земельные участки, 
изъятие производится на основании решений Президента Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, соответствующих исполнительных и распорядительных 
органов в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. 

 Гарантии реализации жилищных прав при сносе дома, в связи с изъятием 
земельного участка для государственных и общественных нужд предусмотрены как в 
отношении собственников жилых помещений, так и в отношении нанимателей. 

Исходя из ст. 88 Жилищного Кодекса Республики Беларусь 2012 года, 
представляется возможным установить, что если жилой дом, в котором находится жилое          
помещение государственного жилищного фонда, подлежит сносу в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд, государственная организация, которой 
предоставляется этот земельный участок, предоставляет выселяемым гражданам, 
являющимися нанимателями, жилое помещение типовых потребительских качеств. В 
случае если этот участок предоставляется организации негосударственной формы 
собственности, то выселяемые граждане обеспечиваются жилым помещением типовых 
потребительских качеств  местными исполнительными и распорядительными органами, 
иными государственными органами, другими государственными организациями, в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилое 


