
личные выпады недоброжелательных рецензентов, а защита своих основных мировоззренческих цен
ностей, которые метафорично выражены в названии одной из его полемических статей «О моем народе, 
его истории и отечестве».

Ш. Д. Инал-ипа глубоко сожалел о наступившем после распада СССР разрыве профессиональных 
связей в научном сообществе этнографов. Он был связан годами деятельного сотрудничества с колле
гами из Тбилиси, Москвы, Ленинграда, республик Северного Кавказа. Шалва Денисович был автором 
раздела «Абхазы» в многотомной серии «Народы мира», активным участником советско-американского 
проекта по изучению абхазского долгожительства в 1970—1980-х годах, вместе с Ю. В. Бромлеем он 
инициировал проведение в 1987 г. в Сухуми сессии по итогам этнографических и антропологических 
исследований — одной из последних, где мы, тогда еще советские этнографы, собирались все вместе.

Удары судьбы закалили Ш. Д. Инал-ипа. Однако двух последних, чудовищных по своей слепой 
жестокости, он перенести, видимо, уже не смог. В октябре 1992 г. в разгар грузино-абхазской войны в 
Сухуми сгорело здание Абхазского института языка, литературы и истории. Огонь уничтожил 
библиотеку и архив института, в котором хранились рукописи научных работ, полевые дневники 
многолетних этнографических экспедиций. В одночасье Ш. Д. Инал-ипа лишился большей части своего 
неопубликованного творческого наследия, десятилетиями собиравшихся вспомогательных материалов. 
Для ученого вряд ли есть более тяжелая потеря. Однако Ш. Д. Инал-ипа было суждено пережить еще 
более страшный удар: в сентябре 1993 г. в последние дни завершавшейся войны в боях за Сухуми погиб 
его сын. Эта трагедия окончательно подорвала силы и здоровье далеко не молодого человека.

Единственным, что в те месяцы помогало не замыкаться в горе и страдании, как всегда, была работа. 
Он продолжал ходить в свой разоренный и уничтоженный институт, усиленно занимался проблемой 
абхазо-адыгских этнокультурных связей, готовил к изданию рукопись монографии «Садзы», которая 
вышла в свет за несколько месяцев до его кончины.

Уход Ш. Д. Инал-ипа — огромная, невосполнимая потеря для кавказоведения, всей этнографиче
ской науки. Его научное наследие навсегда останется творческим стимулом для дальнейшего развития 
исследовательской мысли. Самой страстной мечтой Ш. Д. Инал-ипа было увидеть родную Абхазию 
возрождающейся к мирной, созидательной жизни, которая стала бы залогом дальнейшего этнографиче
ского изучения Абхазии. Он всегда ратовал за интенсификацию и углубление исследований этого 
направления нашей науки, стремился ввести абхазоведение в более широкий региональный и общена
учный контекст. Он был поборником укрепления профессиональных связей этнографов Абхазии с 
русскими и грузинскими этнографами, со всем профессиональным сообществом ученых-этнологов. 
Выполнение этих заветов будет лучшим венком благодарной памяти Шалве Денисовичу Инал-ипа.

/О. Д. Анчабадзе, А. М. Решетов
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