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АБЫЗШӘАДЫРРА • ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В.А. Чирикба

ДИСКУССИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В АБХАЗИИ 
В 20-х ГОДАХ ХХ ВЕКА В СВЯЗИ С СОВРЕМЕННЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Являясь миноритарным языком, абхазский язык испытывает 
сильное давление со стороны русского языка. Все меньший процент го-
родской молодежи вырастает с полноценным знанием родного языка. 
Закон «О Государственном языке Республики Абхазия» от 2007 года 
не исполняется. В статье рассматриваются исторические факторы, 
которые могли привести к сложной ситуации с абхазским языком, в 
том числе фактор грузино-абхазского противостояния. В этой связи 
рассматриваются дебаты о государственных языках накануне приня-
тия первой Конституции ССР Абхазии в 1925 году. Автор полагает, 
что серьезная политическая борьба двух политических направлений 
– прогрузинского и пронезависимого – в определенной мере – повлия-
ла на современные негативные процессы в сфере функционирования 
абхазского языка. Тем не менее, важнейшим обстоятельством, объ-
ясняющим сложную ситуацию с абхазским языком, является то, что 
абхазский язык не стал центральным элементом национальной иден-
тичности современной абхазской нации. Для нормализации ситуации с 
абхазским языком необходимы меры по повышению его политического 
статуса и придания ему большей функциональности.

Ключевые слова: миноритарные языки, абхазский язык, государствен-
ные языки, ревитализация языков.

1. Большинство миноритарных языков1 мира испытывают огромный 
пресс со стороны языков крупных цивилизаций. Современные средства 
информации и коммуникации, включая телевидение и интернет, в значи-
тельной степени усиливают этот пресс. Можно предполагать, что целый 
ряд миноритарных языков не переживет глобализацию XXI века, если 
данные языковые сообщества не предпримут адекватных и эффективных 
мер для противостояния негативным тенденциям, ведущим к затуханию 
языка и в перспективе к его гибели и не повернут их вспять. В мире есть 

1 Миноритарный язык – язык этнического меньшинства, малого народа; мажоритар-
ный язык – язык этнического большинства, доминирующей нации.
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несколько примеров подобных удачных проектов по возрождению (ре-
витализации) теряющих свои позиции языков, таких, например, как ба-
скский, каталанский, уэльский. Однако, к сожалению, подобные удачные 
примеры единичны, и гораздо большее число языков не выдерживают 
конкуренции с доминантными языками и их носители переходят на по-
бедивший язык.

Вместе с потерей языка теряется огромный пласт национальной куль-
туры, которая у каждого народа уникальна и которая не может функцио-
нировать на чужом языке. Утрата языка равнозначна утрате исторической 
памяти, которая необходима для поддержания идентичности и чувства 
причастности к этносу и его судьбе. Утрата народом родного языка ведет 
к размыванию этнического самосознания. Об этом свидетельствует судьба 
убыхов, – народа, близко родственного абхазам и адыгам: потеряв язык, они 
утратили свою идентичность и прекратили свое существование как этнос. 

По данным ЮНЕСКО, всем современным абхазо-адыгским языкам гро-
зит затухание и в перспективе исчезновение. Однако более всего процес-
сы языковой ассимиляции затронули абхазское и абазинское сообщества. 
Наблюдаются очевидные признаки, что именно эти языки поступательно 
теряют свои позиции. Прежде всего это происходит в городской среде, хотя 
ассимиляционные тенденции затрагивают и село.

Наиболее тревожным показателем, характеризующим серьезность ситу-
ации и свидетельствующим об угасании языка, является нежелание многих 
родителей передавать родной язык детям, так как они не связывают с этим 
языком перспектив для карьеры и дальнейшей жизни своих детей. Вслед-
ствие этого все меньше процент городской молодежи, которая вырастает с 
полноценным знанием родного языка. Другим неблагоприятным фактором 
является то, что в городской среде как абхазский, так и абазинский языки 
перестают быть средством коммуникации для большой части сообщества, 
и даже среди компетентных носителей языка. Основным языком, на кото-
ром происходит общение между многими городскими абхазами является 
русский язык. Русскоязычными являются и многие абхазские городские се-
мьи, когда общение между взрослыми членами семьи, между взрослыми и 
детьми, и между детьми происходит на русском языке.

Согласно недавно проведенному широкомасштабному социолингвисти-
ческому исследованию2, в абхазских городских детских садах и начальных 

2 Исследовательская группа в составе В.А. Чирикба (руководитель), Л. Цвейба, А. Аху-
ба в рамках научного проекта «Изучение состояния абхазского и абазинского языков в раз-
личных стратах абхазского и абазинского социума», реализованного в рамках Программы 
«Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия», 
осуществляемой на основании договора о сотрудничестве между АНО «Алашара» (пред-
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классах школ, лишь 30–40 процентов абхазских детей владеют родным 
языком. Если такое положение сохранится, а все свидетельствует именно 
об этом, то ситуация может подойти к точке невозврата, когда возродить 
язык уже не будет представляться возможным.

Закон «О Государственном языке Республики Абхазия», принятый 14 
ноября 2007 года Народным Собранием – Парламентом Республики Абха-
зия и подписанный президентом С.В. Багапш 29 ноября 2007 года, предус-
матривает целый ряд весьма серьезных мер по повышению функциональ-
ности абхазского языка в правительственных учреждениях, в частности, 
в делопроизводстве. Так, в ст. 2 («Правовое положение государственного 
языка Республики Абхазия»), в частности, постулируется: «Граждане Ре-
спублики Абхазия должны владеть государственным языком Республики 
Абхазия. <…> Руководители государственных органов власти Республики 
Абхазия, руководители их структурных подразделений, депутаты Народ-
ного Собрания – Парламента Республики Абхазия, руководители органов 
местного самоуправления обязаны владеть и пользоваться государствен-
ным языком Республики Абхазия».

В ст. 3 («Гарантии защиты государственного языка Республики Абха-
зия») говорится: «Органы государственной власти Республики Абхазия 
обеспечивают социальную, экономическую, юридическую и политиче-
скую защиту государственного языка Республики Абхазия. Социальная 
защита предусматривает осуществление научно обоснованной языковой 
политики, главной задачей которой является изучение, сохранение и разви-
тие государственного языка Республики Абхазия. Экономическая защита 
предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государ-
ственных и научных программ сохранения и развития государственного 
языка Республики Абхазия, проведение в этих целях льготной налоговой 
политики. Юридическая защита государственного языка Республики Абха-
зия предусматривает обеспечение ответственности юридических и физи-
ческих лиц за нарушение законодательства Республики Абхазия о государ-
ственном языке Республики Абхазия. Политическая защита предполагает 
осуществление деятельности должностных лиц органов государственной 
власти и управления, направленной на укрепление в Республике Абхазия 
статуса абхазского языка как государственного».

В ст. 8 («Язык работы высших органов государственной власти Республики 
Абхазия») говорится: «Средством официального общения в высших органах 
государственной власти являются государственный язык Республики Абхазия 

седатель М.Х. Экзеков) и Академией наук Абхазии. Хронологические рамки исследова-
ния: июль 2017 – декабрь 2018 гг. 
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и русский язык в соответствии с его статусом, определенным в Конституции 
Республики Абхазия. <…> Совещания и встречи, проводимые Президентом 
Республики Абхазия, заседания Народного Собрания – Парламента Респу-
блики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия ведутся на го-
сударственном языке Республики Абхазия. Выступления обеспечиваются 
синхронным переводом с русского языка на абхазский язык и наоборот». 

В ст. 12 («Язык официального делопроизводства») говорится: «На тер-
ритории Республики Абхазия официальное делопроизводство в государ-
ственных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях ведется 
на государственном языке Республики Абхазия или при востребованности 
и на русском языке».

К сожалению, приходится констатировать, что этот важнейший Закон, 
в полном объеме вступивший в силу с 1 января 2015 года, пока остается 
мертворожденным. Он не исполняется практически ни на одном уровне го-
сударственного управления, включая местные, и ни одной ветвью власти.

В целом, что весьма парадоксально, достаточно пассивную позицию на 
фоне тяжелейшего состояния абхазского языка заняла и современная абхаз-
ская интеллигенция – писатели, педагоги и ученые.

Следует подчеркнуть, что речь идет о языке, который в соответствии со 
ст. 6 Конституции Республики Абхазия 1994 года является единственным 
государственным языком страны, в то время как русский язык признается 
наравне с абхазским языком государственных и других учреждений. Од-
нако фактически именно русский язык выполняет роль государственного 
языка, тогда как абхазскому остаются, да и то спорадически, лишь риту-
альные функции.

2. В данной статье я не буду касаться тех современных факторов, которые 
влияют на негативную динамику, связанную с функционированием абхаз-
ского языка. Моя цель – показать, как на нынешние проблемы с абхазским 
языком могли повлиять исторические и политические факторы начала и 
середины ХХ века. Среди этих факторов следует назвать демографическую 
уязвимость (малочисленность) абхазского этноса в результате массовых 
депортаций абхазов в Турцию царской администрацией, стремление как 
меньшевистской (1918–1921 гг.), так и советской Грузии (1921–1991 гг.) к 
освоению Абхазии путем ее демографической и языковой грузинизации, 
активное противодействие этому процессу со стороны абхазских элит, как 
досоветских, так и советских, и инструментализация абхазскими элитами 
в рамках данной политики противодействия фактора русского языка. На 
мой взгляд, все это достаточно отчетливо проявило себя в ходе дебатов по 
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вопросу государственного языка Абхазии в 1925 году, после того, как была 
принята первая Конституция ССР Абхазии.

Изучая историю противостояния абхазских и грузинских элит 1920–
1930 гг., можно отметить три политические линии: абхазская пронезави-
симая позиция, деятели которой пытались максимально ослабить зависи-
мость Абхазии от Грузии; грузинская экспансионистская политика, целью 
которой было установление полного контроля Грузии над Абхазией; и 
компромиссная абхазская политика, с помощью которой власти Абхазии 
пытались, учитывая слабые позиции Абхазии перед лицом Тбилиси и про-
грузинского Кремля, сохранить максимум возможного на основе реалисти-
ческих уступок и примирения двух указанных выше диаметрально направ-
ленных политических устремлений.

При этом следует подчеркнуть, что все три направления, по сути, про-
должали политические тенденции, которые сформировались еще в период, 
предшествовавший советизации Абхазии, когда на фоне энергичной экс-
пансии меньшевистской Грузии одна абхазская партия ориентировалась на 
союз с горцами Северного Кавказа и Дагестана и казачеством Юга России, 
а другая часть абхазской элиты склонялась в пользу политико-культурной 
автономии в составе Грузии.

Я не буду здесь обсуждать все перипетии подковерной политической 
борьбы, развернувшейся между абхазскими элитами и грузинским руко-
водством, поддерживаемым в Кремле Сталиным и другими видными гру-
зинскими большевиками. Моей целью является показать, как эта серьезная 
политическая борьба отразилась на спорах касательно языковой политики 
Абхазии по вопросу о государственных языках и как политическая ситуа-
ция начала и середины ХХ века возможным образом повлияла на современ-
ные негативные процессы в сфере функционирования абхазского языка.

3. После революции 1917 года в России в Абхазии были созданы автоном-
ные органы власти: в ноябре был сформирован Абхазский Народный Совет. 
Однако это не привело к изменению статуса абхазского языка, языка корен-
ного населения Абхазии. Хотя в Конституции Абхазского Народного Совета 
от 8 ноября 1917 года говорится о «защите национальных и культурно-эко-
номических и политических прав Абхазского народа» (Чирикба 2015: 179), 
никаких указаний на статус абхазского языка в ней не содержится.

Недовольство этим фактом можно усматривать в публикации автора, пи-
шущего под псевдонимом Джон, в газете «Апсны» от 11 августа 1919 года: 
«Иалшарызеи аԥсуаа рзы амилаҭ совет? Иалшара абри ауп: аԥсуа быз-
шәа аԥсацәа рзы амырӡра <…>» (Что может сделать для абхазов Народный 
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Совет? Вот что он может: сделать так, чтобы абхазы не потеряли абхазский 
язык). Джон перечисляет меры, которые для этого необходимы: «аԥсуа га-
зеҭ аҭыжьра, аԥсуаа рыбызшәала аԥсацәа ҵара рыгымхоуа, ашколқәа 
иаркыу раартра, аԥсуа рҵаҩцәа рыԥшаара, <…> аԥсуа школқәа хылаԥшра 
ус аԥсуаа еиҳабу бзиак дроурцы <…>. Аԥсуа ҵаразы аԥсуа шәыҟәқәа 
рҭыжьра…» (издавать абхазскую газету, в должной мере обучать абхазов 
на абхазском языке, открывать закрытые школы, находить абхазских пре-
подавателей <…>, иметь авторитетного старшего среди абхазов, который 
осуществлял бы надзор над абхазскими школами <…>, издавать книги для 
обучения абхазов…) (Аҩӡба 2006: 144).

Как видно, уже в начале ХХ века, на раннем этапе становления абхаз-
ской государственности, представители интеллигенции Абхазии выра-
жали тревогу за судьбу абхазского языка. Так, Герасма Джинджал в газе-
те«Апсны» за № 5 от 20 апреля 1919 года писал: «Ҳаԥхьаҟа иаҳԥылаша 
аус иныҟәаагаша, ҳауаажәлар ҭызгаша, ҳашхазы жәларыу дыргас иҳамоу 
ҳабызшәа – аԥсшәа даара ҳазхәыцны, измырӡша ныҟәаагароуп. Ҳабызшәа 
анмыӡша убасҟан ауп – ҳашколқәа рҿы ҳабызшәа – аԥсшәа агьырҭ атәым 
бызшәақәа раԥхьа иргыланы иаҳҵоуазар <…>. Ҳара ҳхазы жәларазар, ҳа-
бызшәа хазызар, ҳашколақәеи, ҳаныҳәарҭақәеи, ҳаусҳәарҭақәеи рҿы ҳа-
бызшәа – аԥсшәа атәым бызшәақәа раԥхьа игылазароуп. Ҳабызшәа ҵара 
иагымхароуп» (Стоящая перед нами работа, которую мы должны осуще-
ствить, которая сможет помочь нашему народу – это наш абхазский язык, 
которым мы отличаемся от других наций. Мы должны, хорошо продумав, 
сделать так, чтобы его не утерять. Мы не утратим наш язык тогда, когда в 
наших школах в первую очередь будем изучать наш абхазский язык, а уж 
потом другие, иностранные языки. Если мы самостоятельный народ, если 
у нас есть собственный язык, то в наших школах, в наших молитвенных 
местах, в наших учреждениях – на первом месте должен быть наш абхаз-
ский язык, а не иностранные языки. Необходимо в должной мере изучать 
абхазский язык) (Аҩӡба 2006: 51).

В статье Данила Аҳашба в газете «Апсны» (№ 32, ноябрь 8, 1919 г.) под-
черкивалось: «Бызшәас иҟоу зегьы раԥхьа игылазар акәын ҳара ҳабызшәа 
– «аԥсшәа», аха ҳабызшәа раԥхьамоу рышьҭахьӡа игылоуп» (Среди всех 
языков наш язык – абхазский язык должен был быть на первом месте, однако 
вместо этого наш язык стоит на самом последнем месте) (Аҩӡба 2006: 220).

В заметке Мишы Кучбериа в газете «Аԥсны» за № 28 (56) от 7 авгу-
ста 1920 года читаем: «Уасхырда аҩны узыргылом ҳәа шырҳәоуа еԥш, 
раԥхьаӡа иуҵароуп ухатәы бызшәа, нас агьырҭ егьа узҵозаргьы иҵала» 
(Подобно тому, как без фундамента не построишь дома, прежде всего сле-
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дует изучать свой родной язык, а уж потом, если сможешь, другие языки) 
(Аҩӡба 2006: 427). 

Тревогу за судьбу языка продолжают и другие публикации раннего со-
ветского периода. Так, в газете «Аԥсны Ҟаԥшь» от 13 марта 1926 года, го-
воря о двух молодых писателях, А. Когониа и Д. Гадлиа, автор Амаан из 
Очамчыры пишет: «Арҭ арԥарқәа аԥсуа бызшәа иазгәаҟны иахцәажәаа-
уеит. Абас ԥыҭҩык рыхшыҩ азырышьҭыр ҳабызшәа рыцҳа хәыҷык ахы 
еиҵнахырын, ҳаҭыр ақәларын» (Эти молодые люди с болью говорят об аб-
хазском языке. Было бы побольше таких людей, тогда и наш бедный язык 
немного бы воспрял, был бы в большем почете).

Схожие мысли выражены в публикации публициста Симона Бжаниа в 
газете «Аԥсны Ҟаԥшь» от 4 марта 1926 года (С. 4): «Мамзар идырны шәы-
мазааит, шәыбызшәа шәара фу анахышәҳәаа, агьырҭ зынӡагьы иақәжь-
цәоит <…>. Шьоукы аԥсацәақәак ырзыԥшыр, аарла ҩажәак аурыс бызшәа 
ззеицрамҳәо “Парижтә” ииазшәа “начего меня абхазея” – ҳәа иахәаԥш-
уеит аԥсуа бызшәа, уыс ихәарҭам, уи гаӡароуп-мдырроуп, аԥсуа бызшәа, 
<…> “аӡы ашьҭрахь ихынҳәуеит” ҳәа уи зыҽзырбақәа ибызшәахь дмаа-
ир ԥсыхәа шимоуа издырӡом. Абас ишысҳәаз еиԥш шәыхшыҩ азышьҭны 
шәыбзшәа шәацхраа, акы ишәзаԥсахап, шәаргьы шәаԥсанатәып». (Да бу-
дет вам известно, что если вы плюнете на свой язык, то другие и подавно 
его оплюют. Посмотришь на некоторых абхазов – не могут и двух слов 
по-русски связать, но как будто из Парижа приехали, “начего меня абхазея” 
– так они относятся к абхазскому языку, что плохо, глупо и невежественно. 
Говорится, что вода возвращается к своему руслу. Так и они не знают, что 
им все равно придется вернуться к родному языку. Как я сказал, направьте 
свои мысли на помощь вашему языку, он вам пригодится и сделает вас бо-
лее достойными).

Все эти тревоги хорошо выразил национальный поэт Дмитрий Гулиа 
в статье «Аамҭа ҳазҭагылоу» («Наше нынешнее время»), опубликованной 
в № 34 газеты «Апсны» от 22 ноября 1919 года: «Ҳара аԥсацәа ҳабызшәа 
патыу ҳзақәым, иҳааӡом, иааҳрыхыуам. Аарыхра ацынхәрас иалаҳхыу-
зеи аԥсшәа, излаҳахәарҭоузеи ҳәа зҳәуа рацәоуп, уи ҳара аԥсацәа, агьырҭ 
атәымуаагьы урзыԥшыр “шәыбызшәа акгьы иаԥсам, оҩы изҵоуам” ҳәа 
уарҳәоит, нас ари абызшәа аԥхьаҟа изцоуама? Изтәыугьы изтәымгьы зе-
гьы зыгәҭасыуа абызшәа бжьамӡыуеи? Ааи, ибжьаӡыуеит. Аха ари аныб-
жьаӡуа ҳара абри бызшәас измоугьы ҳабжьаӡыуеит, абри Анцәа дызмоу 
ихашәҵ» (Мы, абхазы, не уважаем свой язык, не лелеем его, не заботимся о 
нем. Вместо того, чтобы заботиться о своем языке, многие говорят: «зачем 
нам нужен абхазский язык?», «где он нам пригодится?». Это мы, абхазы 
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(так говорим), а если посмотришь на другие нации, то и они нам говорят: 
«ваш язык ни на что не годен, его и не изучишь». Может ли в таких услови-
ях язык развиваться? Если и свои, и чужие будут так язык третировать, раз-
ве он не исчезнет? Да, исчезнет. Но когда он исчезнет, то и мы, говорящие 
на этом языке, исчезнем, поверьте этому те, в ком есть Бог!).

Тем, кто считал, что в положении абхазского языка ничего негативно-
го не произойдет и все останется так, как было и ранее, Д.И. Гулиа оп-
понировал следующими словами: «Аха шьоукы ари абас ишыҟалуо егьа 
рзыуургьы агәра уздыргом. “Аԥсны” ыҟаижьҭеи кырҵыуеит, имыӡӡакәа 
иаауеит, ожәы изырӡуазеи, иҟалазеи ҳәа уарҳәоит. Абри зҳәоуа ижәдыр, 
шәара шәхаангьы Аԥсны иацәыӡыз ауаа шырацәоу, аха ожәаҟара атәым-
уаа Аԥсны игәарымҭацызт, Аԥсны ари аҟара збызшәа еиԥшым амилаҭқәа 
аланамгалацызт, ожәы шьҭа еҳа ҩнапыла ҳабызшәа аанаҳымкылозар, ҳа-
бызшәала аҩреи аԥхьареи мыцхәы ихҭаҳамкыр, ҳабызшәа иаарласны иаҳ-
цәыӡыр ҟалап. Ҳабызшәа аныӡлагь, еиҭасҳәоит, ҳара аԥсацәагьы ҳаҭыԥ 
ҳақәҵит. <…> ҳабызшәа, аԥсшәа акгьы иаԥсам, закәытә ҵароузеи убри 
абызшәала зҳәоуа ауаа ирҿашәырхь, иацәшәырԥхашьа, ирҳәоуа шхәарҭам 
агәра дшәырга…» (Но некоторые, как бы ты их ни убеждал, не верят, что 
так может произойти. «Абхазия существует уже давно, никуда не исчезла, 
почему же сейчас она должна исчезнуть, что произошло?» – говорят они 
тебе. Те, кто так говорят, знайте, что и на вашей памяти мы потеряли много 
народу. Так, как ныне, ранее в Абхазию никогда не переселялось столь мно-
го других наций, со столь разными языками. Если сейчас мы не будем дер-
жаться за наш язык обеими руками, если не будем много писать и читать 
на абхазском языке, то мы можем вскоре наш язык потерять. Я повторяю: 
если мы потеряем язык, то и мы, абхазы, исчезнем. Должно возражать тем, 
кто говорит: «наш абхазский язык никуда не годится, какое еще обучение 
на этом языке!», надо их пристыжать и убеждать в том, что так говорить не 
подобает) (Аҩӡба 2006: 226–227).

Д.И. Гулиа – выдающийся просветитель и культуртрегер абхазского на-
рода – верно указывал на то обстоятельство, что в условиях этнической 
и языковой пестроты населения Абхазии, возникшей в результате вынуж-
денной эмиграции и депортаций значительной части абхазского народа в 
XIX веке и последующей иммиграции в Абхазию большого числа неко-
ренного населения, абхазский этнос впервые за свою многовековую исто-
рию оказался в положении меньшинства на собственной земле. Наглядной 
иллюстрацией сложности этнического состава республики могут служить, 
например, данные по национальным школам в Абхазии в 1926 году, при-
веденные в докладе Нестора Лакоба на III сессии Всегрузинского ЦИК в 



19Чирикба В.А. Дискуссия о государственном языке в Абхазии...

Сухуме: на 1926 год в Абхазии было 17 русских школ, 43 абхазских, 48 гре-
ческих, 67 армянских и 72 грузинские (см. Лакоба 1987: 197–198).

Приведенные выше цитаты из абхазской прессы иллюстрирует факт, 
что наиболее дальновидные представители абхазской культурной элиты и, 
прежде всего, их выдающийся представитель Дмитрий Гулиа, хорошо по-
нимали всю хрупкость положения немногочисленного абхазского этноса, с 
последней четверти XIX века оказавшегося в окружении многоязычной и 
многокультурной среды. Они понимали, что немногочисленность абхазов, 
которых царская Россия целенаправленно сделала меньшинством на соб-
ственной земле в целях удержания контроля над этой территорией, неми-
нуемо окажет негативное воздействие на состояние абхазского этноса и, в 
первую очередь, на его главный атрибут – абхазский язык. Следует иметь 
в виду, что эти провидческие заявления были сделаны, когда подавляющее 
большинство абхазов все еще превосходно владели родным языком и было 
большое число абхазов-монолингвов, не знающих кроме абхазского ника-
кого другого языка. Даже на том раннем этапе, когда позиции абхазского 
языка были весьма прочны, деятели культуры ясно предвидели, что для 
сохранения его в будущем потребуются чрезвычайные усилия.

4. Первая советская Конституция ССР Абхазии, принятая на III съезде 
Советов Абхазии в начале апреля 1925 года, относительно официального 
языка в Абхазии в ст. 6 Гл. II постановляла: «Языком государственных уч-
реждений ССР Абхазии признается русский язык» (Чирикба 2015: 35). В 
Примечании к статье отмечалось: «Всем населяющим ССР Абхазию наци-
ональностям обеспечивается право свободного развития и употребления 
родного языка как в своих национально-культурных, так и общегосудар-
ственных учреждениях».

Очевидно, несмотря на то, что абхазы являлись коренной и титуль-
ной нацией, давшей свое имя (титул) названию страны, юридико-по-
литический статус абхазского языка в тексте главного закона страны, 
как и ранее в Конституции Абхазского Народного Совета, никак не был 
обозначен. Правда, политическое значение абхазского языка получи-
ло отражение в описании герба и флага Республики. Согласно ст. 115, 
«Государственный герб Социалистической Советской Республики Аб-
хазии состоит из изображения золотых серпа и молота на фоне пейзажа 
Абхазии с надписью на абхазском языке «ССР Абхазия». Согласно ст. 
116, «Государственный флаг Социалистической Советской Республики 
Абхазии состоит из красного или алого полотнища с изображением в 
его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной 
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пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, под которой внизу 
четыре буквы на абхазском языке “С.С.Р.А.”».

5. В связи с принятием в Конституции 1925 года положения о русском 
языке как единственном государственном языке республики, в августе 
1925 года в Абхазском обкоме КП Грузии и в прессе (в газете «Трудовая 
Абхазия») разгорелась дискуссия. Целый ряд участников дискуссии с аб-
хазской стороны (В. Адлейба, Д. Алания, Б. Ладария, П. Бигвава) ратовали 
за то, чтобы именно русский язык как язык понятный большинству населе-
ния республики выполнял роль государственного языка. Им оппонировали 
представители грузинского населения (Н. Бокучава, а также Исаак Жва-
ния из Зугдиди), которые считали необходимым признать в качестве госу-
дарственных абхазский и грузинский языки, настаивая на том, что боль-
шинство населения Абхазии (абхазы, мегрелы, армяне и греки) не владеют 
русским языком. Дискуссия завершилась 13 августа 1925 году резолюцией 
Обкома Коммунистической партии Грузии (КПГ) в Абхазии.

Открывающая дискуссию публикация Дмитрия Алания3 в газете «Тру-
довая Абхазия» (№ 173) от 4 августа 1925 года была озаглавлена: «Очень 
важный вопрос. На каком языке должно быть делопроизводство в Абхазии». 
Автор утверждал: «…ни один из местных языков не может претендовать на 
преимущественное право в госаппарате Абхазии <…>. Поэтому совершен-
но правильно решает Конституция Абхазии, когда она говорит, что в Абха-
зии официальным языком признается русский язык <…>. Такое решение 
смущает кое-кого из товарищей, которые говорят: «как? что за абсурд – в 
Абхазии государственный язык русский, т. е. иностранный язык; ведь это 
значит заниматься обрусением местного населения <…>. Конечно, такая 
постановка вопроса не серьезна, а по существу даже реакционна. <…> Вво-
дить какой-нибудь из местных языков, как государственный язык, означало 
бы полное игнорирование интереса других национальностей… Совершенно 
другое положение занимает русский язык в Абхазии <…> он в абхазской 
действительности удовлетворяет равно все национальности <…>». При 
этом Д. Алания допускал, что «в местных учреждениях (исполкомы, сельсо-
веты, нарсуды и др.), где однородное население, необходимо ввести местный 
язык», и что возможно обращение граждан в госучреждения, как устно, так 
и письменно, на том языке, каким они владеют.

Позицию Д. Алания в заметке «К вопросу о языке (в порядке обсуж-
дения)» в «Трудовой Абхазии» (№ 176) от 7 августа 1925 года поддержал  

3 Дмитрий Иванович Алания (1893–1937) – государственный деятель Абхазии, предсе-
датель Госплана Абхазской АССР; репрессирован в 1937 году.
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В. Адлейба. Автор пишет: «Я, как и тов. Алания, уверен в том, что с не-
обходимостью применения в Абхазии русского языка в качестве государ-
ственного – согласны все народности, населяющие Абхазию. <…> родным 
языком в официальных учреждениях – центральных и низовых – всемерно 
допустимо устное пользование, но письменное пользование невозможно 
<…> за редкими исключениями <…>. Исключение должны составлять 
школы, которые должны быть национальными и в которых использование 
или применение родного языка необходимо довести до 100 процентов, изу-
чая русский язык только как учебный предмет и как необходимый в области 
применения государственного языка <…>. <…> на всей территории <…> 
Абхазии делопроизводство во всех высших уездных и низовых правитель-
ственных органах технически возможно вести только на русском языке.»

Оппонировал этим мнениям Н. Бокучава, который в статье в «Трудовой 
Абхазии» от 6 августа 1925 года (№ 175), озаглавленной «Вопрос поставлен 
своевременно (К постановке вопроса тов. Алания)», писал: «Мое глубокое 
убеждение никак не может согласиться с тем положением, чтобы русский 
язык в Абхазии оставался навсегда официальным языком в наших госап-
паратах. Ясно, пока русский язык должен быть государственным в наших 
учреждениях, но это должно быть временно, отнюдь не так, как это мыслит 
тов. Алания. <…> Я полагаю, что русский язык в центральных органах 
должен остаться лишь временно <…>. Во всех наших органах с течением 
времени мы должны перейти в делопроизводстве на язык большинства на-
селения в Абхазии, таковыми являются абхазский и грузинский языки. Аб-
хазцы и грузины составляют, по приблизительным данным, 80 проц. всего 
населения. Навязывать им чуждый язык – русский – мы не имеем никаких 
оснований. <…> Вышеозначенным положением я допускаю возможность 
ведения делопроизводства в Абхазии на двух языках параллельно <…>. 
Особенно за русский язык хвататься не будем, хотя со временем он будет 
мировой пролетарский язык. Перегибать палку на “обрусение” не стоит и 
не нужно»4.

Позицию Н. Бокучава поддержал в довольно эмоциональной заметке, 
озаглавленной «По сериознее!5 (По поводу статьи Д. Алания)», первый се-
кретарь Зугдидского райкома партии Исаак Жвания6. Он писал: «Крестья-
не Абхазцы, которых насчитывается в Абхазии около 40-а тысяч, не знают 
совершенно русского языка, рабочие и крестьяне-мингрельцы, которых 

4 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
5 Орфография оригинала сохранена.
6 Исаак Ефтимович Жвания (1890–1937), член РСДРП(б) с 1913 года, борец за уста-

новление Советской власти в Абхазии. В 1921–1922 гг. был членом Абхазского револю-
ционного комитета (ревкома), с февраля 1922 года – председателем Сухумского ревкома, 
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насчитывается в Абхазии до 70-ти тысяч, абсолютно не понимают русский 
язык, крестьяне-греки, армяне, турки и сваны, которых насчитывается до 35 
тысяч, тоже абсолютно не понимают русский язык. <…> Утверждать, что в 
Абхазии все национальности понимают русский язык, а потому мол нужно 
сохранить русский язык, как государственный язык, это значит грешить пе-
ред рабочими и крестьянами Абхазии, а грешить против рабочих и крестьян, 
на советском языке называется реакционным явлением, что недопустимо» 7.

Оппонировали Н. Бокучава на страницах той же газеты от 8 августа  
(№ 177) абхазские авторы Б. Ладария и П. Бигвава. Они писали: «Нам не 
понятно, зачем тов. Бокучава понадобилось <…> предлагать введение 
двух государственных языков – абхазского и грузинского. Спросите лучше 
наше крестьянство – согласно ли оно на такую операцию? Какой абхазский 
крестьянин может предложить введение абхазского языка в качестве го-
сударственного? Ясно, что подобного предложения со стороны абхазского 
крестьянства быть не может. Не может быть только потому, что абхазец 
крестьянин великолепно знает, что он не составляет большинства населе-
ния края, что абхазская письменность не развита, нет и неоткуда выписать 
кадров работников, умеющих писать по-абхазски и, наконец, этот язык 
не доступен для большинства населения – следовательно абхазский язык 
государственным фактически быть не может, даже если на бумаге будет 
решено ввести его <…>. <…> грузинский язык более культурный, имеет 
вполне развитую письменность, найдутся достаточные кадры работников, 
владеющих грузинским языком, <…> но кого собирается обмануть тов. Бо-
кучава, когда говорит, что абхазцы и грузины по приблизительным данным 
80 процентов всего населения. Неужели тов. Бокучава забыл, что мегрель-
ский язык отличается от грузинского языка и значительная часть мингрель-
цев не владеет грузинским языком. <…> Теперь мы наблюдаем стремление 
к тесному общению <…> всех национальностей и поэтому крестьянство 
было вполне удовлетворительно, имея общегосударственным языком бо-
лее доступный для всех – русский язык». 

Авторы предъявили Н. Бокучава упрек в национализме: «Является ли 
эта статья плодом недомыслия, или в душе тов. Бокучава заиграли струнки 
с националистическим оттенком. <…> от тов. Бокучава начинает слегка 

позже был членом Организационного бюро РКП(б) Абхазии, председателем Сухумского 
окружного комитета КП(б) Грузии. В 1920-х годах работал народным комиссаром зем-
леделия ССР Абхазия. С 1935 до апреля 1937 – народный комиссар внутренней торгов-
ли Грузинской ССР. Мегрельский патриот, он был поборником развития письменности и 
культуры на мегрельском языке. В 1937 году был арестован и расстрелян. Реабилитирован 
посмертно (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Жвания, Исаак_Ефтимович).

7 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
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нести националистическим душком и в этом случае ему не следует спеку-
лировать в своей статье великим именем Ленина. Мы надеемся, что партия 
в ближайшее время даст четкий и ясный ответ на выдвинутый вопрос и 
вовремя одернет зарапортовавшегося товарища»8. 

В преддверии принятия резолюции по языковому вопросу ее основные 
положения нашли отражение в передовице газеты «Трудовая Абхазия», 
озаглавленной «От слов – к делу! К вопросу о государственном языке Аб-
хазии» (№ 178) от 9 августа 1925 года. В ней, в частности, говорилось: «Во-
прос о государственном языке – вопрос, требующий незамедлительного и 
соответствующего духу советской власти – разрешения <…>. Разговоры об 
«обрусении» и «огрузинении» в нашей советской действительности – до-
сужие разговоры, от которых зачастую несет националистическим душком, 
ибо только обыватель, всецело находящийся во власти шовинистического 
угара, может допускать мысль о насильственной ассимиляции абхазских 
народностей с господствующими – русской и грузинской <…>. 

Мы стоим принципиально за объявление абхазского языка государствен-
ным. Но этот принцип, к сожалению, не может быть осуществлен на прак-
тике, ибо мы должны считаться с тем, что абхазский язык для большинства 
населения не понятен <…>. Таким образом, наша действительность при-
нуждает нас отказаться от объявления абхазского языка государственным. 
Отсюда вытекает вопрос – какой язык должен быть признан государствен-
ным. Для нас ясно – русский. <…> Правда, некоторые товарищи отстаи-
вают введение двух государственных языков – абхазского и грузинского. 
Очевидно, эти товарищи забывают о том, что поскольку мы отвергли, пока 
что, объявление абхазского языка государственным, излишне говорить об 
объявлении государственным языком грузинского <…>. 

Объявление грузинского языка государственным, с нашей точки зрения, 
носило бы, несомненно, некоторые элементы прошлой меньшевистской 
политики, ставившей своей задачей насильственную грузинификацию аб-
хазского крестьянства и всецело игнорировавшего его национальную са-
мобытность. <…> В уездах, где одна какая-либо национальность не пред-
ставляет абсолютного большинства, языком делопроизводства ввести язык, 
на котором говорит большинство населения <…>. 

Языком сношения между уисполкомами и сельсоветами и в том слу-
чае, если в обоих органах язык делопроизводства один и тот же, должен 
быть тот же язык. <…> Предоставить право всем гражданам, населяющим 
Абхазию, подавать заявления, как республиканские, так и в уездные орга-
ны, на языке, на котором им удобнее. <…> Все декреты и постановления 

8 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
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правительства … опубликовывать на трех языках: абхазском, грузинском и 
русском. <…> Главполитпросвету впредь ликвидацию неграмотности про-
изводить на том языке, на котором говорит та или иная национальность». 

6. Достаточно краткосрочная дискуссия о государственном языке завер-
шилась принятием 13 августа 1925 года Резолюции обкома КП Грузии в 
Абхазии. Ее основные тезисы заключались в следующем:

•• Государственным языком центральных учреждений как наиболее рас-
пространенный является русский.

•• Языком делопроизводства в уездах должен быть язык, на котором го-
ворит большинство населения, за исключением Галского уезда, где 
вводится в качестве языка учреждений тот язык, на котором ведется 
преподавание в школе9.

•• В уездах же, где одна какая-либо национальность не представляет аб-
солютного большинства, языком делопроизводства остается русский.

•• Языком сношения между уисполкомами оставить русский.

Свое особое мнение по поводу данной резолюции в записке в обком КП Грузии в 
Абхазии от 15 августа 1925 года высказал некий тов. Бахтадзе, который также предо-
ставил свой проект резолюции. Ее основные положения заключались в следующем: 
1. Государственным языком для всех центральных учреждений общереспубликан-
ского масштаба признать русский язык. Все учреждения обязаны принимать заявле-
ния и отвечать на них на родном языке каждой из четырех основных национально-
стей Абхазии (абхазской, грузинской, армянской и греческой). В уездах и в сельских 
местностях обязательным языком должен стать язык большинства населения. В тех 
сельских местностях, где ни одна из национальностей не преобладает над 
другой, языком делопроизводства ввести тот из языков, на введение которо-
го согласится большинство населения (а не русский). Предоставлять право 
сельсоветам сноситься с уездными и центральными учреждениями на язы-
ке своего делопроизводства. Все декреты и постановления Правительства 
публиковать на пяти языках: абхазском, грузинском, русском, армянском 
и греческом. В заключение автор проекта призывает ввести строгий кон-
троль над нарождающейся литературой в Абхазии, которая, по его мнению, 
«уклонилась во вредную сторону»10. В целом в проекте Н. Бахтадзе очевид-
на попытка ограничить использование русского языка на местном уровне.

Языковой вопрос находился под неусыпным контролем Компартии 
Грузии. Так, из пункта 10 протокола заседания ЦК КП Грузии за № 123 

9 Имеется в виду грузинский язык.
10 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
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от 9 августа 1925 года, озаглавленного «Об языке сношений Абхазских 
республиканских органов с уездами» и подписанного секретарем ЦК 
Кахиани, следует: «В дополнение к постановлению Секретариата от 8/VII 
предложить Абхазскому обкому принять меры к урегулированию вопро-
са об языке сношений Абхазских республиканских органов с уездами, 
преобладающее население каковых состоит из грузин и пр. нацмень-
шинств Абхазии (примерно Гальский уезд)»11.

Тем не менее на первом этапе политическую борьбу, судя по всему, вы-
играла «абхазская партия», обеспечившая за русским языком важнейшие 
официальные функции и признававшая право на использование абхаз-
ского и грузинского языков в языке делопроизводства лишь в районах с 
численным преобладанием абхазского или грузинского населения. В дис-
куссии 1925 года явно просвечивает политическая составляющая – борь-
ба грузинского и абхазского проекта будущей Абхазии. Грузинские элиты 
пытались ограничить роль русского языка и укрепить позиции абхазского 
и грузинского языков как заслон русификации Абхазии, в которой они ви-
дели угрозу утраты грузинского контроля. Это хорошо понимали абхаз-
ские элиты, которые, однако, избрали одним из инструментов борьбы с 
грузинизацией и с грузинским проектом Абхазии не родной абхазский, а 
русский язык.

7. Принятие резолюции Абхазского обкома было лишь временным так-
тическим отступлением «грузинской» партии. На повестке дня стояло из-
менение Конституции Абхазии 1925 года, которая ввиду чрезвычайно боль-
шой степени ее политической самостоятельности не получила одобрения в 
Грузии. Уже 6 сентября 1925 года Закрайком РКП(б)12, заслушав и утвердив 
предложения Комиссии ЗакЦИКа13, постановил: 

«1. Признать необходимым оформить в конституционном порядке взаи-
моотношения между ССР Абхазией и ССР Грузией и пересмотреть Консти-
туцию ССР Абхазии, принятую на III съезде Советов Абхазии.

2. Предложить обкому партии и Совнаркому Абхазии в целях урегулирования 
национального вопроса разработать на основе существующих декретов ЗакЦИКа и 
ГрузЦИКа проект о применении языков и представить в ЦК КП Грузии»14.

Руководство Абхазии было вынуждено подчиниться и стало готовить 
новый текст Конституции со значительно урезанными полномочиями и 

11 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
12 Закавказский краевой комитет Российской коммунистической партии большевиков. 
13 ЗакЦИК – Закавказский центральный исполнительный комитет.
14 Архив политических партий (Тбилиси), ф. 13, оп. 3, д. 31, л. 8–9.
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политическим статусом республики. В 1926 году Н.А. Лакоба предста-
вил проект изменения Конституции Абхазии, одобренный партийными 
органами. По поводу языков, ст. 8 предусматривала: «1. Языком государ-
ственных учреждений ССР Абхазии являются три языка: абхазский, гру-
зинский и русский»15.

Помимо проекта изменения Конституции, 27 февраля 1926 года Н.А. Ла-
коба предоставил одобренный президиумом обкома КП Грузии в Абхазии 
проект практического применения языков в Абхазии, в частности, для ад-
министративно-территориальных единиц, где также проводился принцип 
равноправия трех государственных языков16. Вслед за этим, постановле-
нием ЦИК и СНК Абхазии от 27 февраля 1926 года было установлено, что 
языками государственных органов ССР Абхазии являются абхазский, гру-
зинский и русский17.

Поправка Н.А. Лакоба нашла отражение в ст. 8 гл. I Конституции ССР 
Абхазии 1927 года18, где впервые эксплицитно констатируется юридиче-
ский статус абхазского языка в числе государственных языков Республики: 
«Языком государственных учреждений Социалистической Советской Ре-
спублики Абхазии являются три языка: абхазский, грузинский и русский. 
Примечание 1) Всем населяющим Социалистическую Советскую Респу-
блику Абхазию национальностям обеспечивается право свободного разви-
тия и употребления родного языка, как в своих национально-культурных, 
так и общегосударственных учреждениях. Примечание 2) Язык админи-
стративно-территориальных единиц (уездов, районов, селений) устанав-
ливается Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии».

При описании герба ССР Абхазии в Конституции 1927 года (ст. 101 гл. 
VII), сообщается, что «герб окружен красной каймой с надписью на трех 
языках – абхазском, грузинском и русском «ССР Абхазия» и «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». В ст. 102 той же главы язык надписи «ССР Аб-
хазия» не обозначен, однако аббревиатура имени республики основана на 
русском ее написании (Чирикба 2015: 53, 72–73).

Таким образом, под очевидным давлением грузинского руководства, 
недовольного отсутствием в тексте Конституции 1925 года грузинского 
языка в качестве официального, в Конституции 1927 года было принято 
компромиссное решение между «абхазской» и «грузинской» партиями и 

15 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
16 ЦГАА, оп. 1, ф. 1, д. 290.
17 ЦГАА, ф. 1, д. 35.
18 Новая Конституции ССР Абхазии была принята на 3-й Сессии ЦИК Абхазии 3-го 

созыва 27 октября 1926 года и утверждена IV съездом Советов Абхазии в марте 1927 года. 
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обозначены в качестве официальных языков Абхазии три языка – абхаз-
ский, русский и грузинский.

8. ЦИК и СНК Абхазии издали датированные 27 февраля 1926 года и 
подписанные Самсоном Чанба и Нестором Лакоба правила о ведении де-
лопроизводства в государственных органах ССР Абхазии на абхазском, 
грузинском и русском языках, а по ведомствам были разосланы соответ-
ствующие инструкции19. Так, 14 мая 1926 года подобная инструкция была 
издана Народным комиссариатом внутренних дел ССР Абхазии. В том же 
ведомстве 17 мая 1926 года была издана еще одна инструкция «По при-
менению правил о ведении делопроизводства в государственных органах 
ССР Абхазии на языках абхазском, грузинском и русском». Согласно этой 
инструкции, надписи на печатях, штампах, бланках, надписи на вывесках и 
т. п. должны быть на трех официальных языках20.

11–16 июня 1926 года по докладу правительства ССР Абхазии на Тре-
тьей сессии ГрузЦИКа в городе Сухум была принята резолюция, пункт 13 
которой гласил: «Сессия одобряет решение Правительства ССР Абхазии о 
равноправии в качестве государственных языков абхазского, грузинского и 
русского, с обеспечением права всем национальностям обучаться и разви-
ваться на своем родном языке»21.

Тем не менее с переводом делопроизводства на абхазский язык воз-
никли сложности, хотя с грузинским, и тем более с русским языком по-
добных проблем не возникало. Это касалось необходимости создания 
абхазской терминологии, особенно управленческой и юридической, 
подготовки переводчиков, организации курсов по делопроизводству на 
абхазском языке, подготовки секретарей со знанием абхазского языка, 
изготовления машинок с абхазским шрифтом, обучения машинисток на 
абхазском языке и т. д.

На первых порах ситуация выглядела как-будто неплохо. Из Докладной 
записки Председателя ЦИК АССР Абхазии Н.А. Лакоба «О мероприяти-
ях к осуществлению постановления ЦК КП(б) Грузии от марта 1931 года  
(п. 8) об обеспечении проведения делопроизводства в госорганах на понятном 
населению языке» следует, что делопроизводство в с. Калдахуара велось на аб-
хазском языке, по Гудаутскому району – в основном на абхазском языке, по Ко-
дорскому району – на абхазском языке22. 

19 ЦГАА, ф. 1, д. 35.
20 ЦГАА, ф. 1, д. 35
21 ЦГАА, ф. 1, д. 35.
22 ЦГАА, ф. 1, д. 35.



28 АДЫРРАҬАРА / ВЕСТНИК / BULLETIN. 2019. № 9

11 мая 1932 года было издано циркулярное распоряжение ЦИК АССР 
Абхазии и Абхазского областного комитета КП(б) Грузии, обязывающее все 
учреждения и организации приобрести пишущие машинки с грузинским и 
абхазским шрифтом23. За подписью Председателя ЦИК АССР Абхазии Н.А. 
Ла коба и Секретаря Абхазского обкома КП(б) Грузии Вл. Ладария в № 196 
газеты «Советская Абхазия» от 11 мая 1932 года было сообщено всем рай-
онам и руководителям советских хозяйственных и иных организаций, что 
получен абхазский шрифт для пишущих машин. Документ предписывал: «В 
целях ускорения перевода делопроизводства на местные национальные язы-
ки (абхазский, грузинский) поручаем Вам принять срочные меры <…> дать 
заявку в ОБКОМ КП(б) Грузии на переделку русской пишущей машинки 
на абхазский шрифт, для чего выделить пишущую машинку с 46 клавиша-
ми. В районах должны быть введены, кроме машинок с русским шрифтом, 
машинки со шрифтом принятого у Вас государственного языка (напр., в 
Гудаутском районе – абхазского, в Гальском – грузинского и т. п.)». 

Однако успехи были кратковременными, и ситуация стала быстро ме-
няться к худшему. В том же номере газеты в заметке «Закончить перевод 
делопроизводства в Гудаутском районе на абхазский язык» сообщалось, что 
если до недавнего времени только в четырех сельсоветах из 14 были секре-
тари-абхазцы, то ныне уже 13 сельсоветов имеют секретарей-абхазцев и пе-
ревели свое делопроизводство на абхазский язык. В то же время в той же за-
метке приводились факты, что окончательный перевод делопроизводства на 
абхазский язык тормозят районные организации, которые часто общаются с 
абхазскими сельсоветами на русском языке. Объяснялось это тем, что, буду-
чи абхазами, сотрудники не владеют абхазской грамотой. Таковое положение 
было почти во всех районных учреждениях, кроме РИК (районный испол-
нительный комитет), где делопроизводство было переведено на абхазский 
язык. Хотя были организованы специальные курсы абхазского языка для 
районных работников, их никто не посещал, и курсы самоликвидировались.

В том же номере газеты помещена статья «Коренизация аппарата – боль-
шевистские темпы», в которой подвергался критике факт, что в Гудаутском 
и частично в Кодорском уезде не был осуществлен перевод делопроизвод-
ства на абхазский язык. В статье указывались проблемы: не хватает пи-
шущих машинок с абхазским шрифтом и подчеркивалась необходимость 
открыть курсы машинописи на абхазском языке.

В № 207 газеты «Советская Абхазия» от 6 сентября 1932 года сообща-
ется о постановлении бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии, согласно 
которому в подтверждение директивы ЦИК АССР Абхазии и Обкома 

23 ЦГАА, ф. 1, д. 35.
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КП(б) Грузии от 9 мая 1932 года бюро обкома обязывало всех руководите-
лей партийных, советских и других организаций Абхазии в декадный срок 
выделить по одной пишущей машинке и переделать в них шрифт на абхаз-
ский. Наркомпросу в месячный срок надлежало организовать курсы для 30 
человек по подготовке машинисток со знанием абхазского языка.

Тем не менее, несмотря на все принимаемые административные меры, 
качественно изменить ситуацию не удалось – требования Обкома о перево-
де делопроизводства на абхазский язык игнорировались. Так, из Информа-
ционной сводки «О ходе реализации директив ЦИКа АССР Абхазии и Аб-
хазского обкома КП(б) Грузии о ведении делопроизводства в сельсоветах на 
местных языках по состоянию на 1 января 1935 г.» следует, что в Очамчир-
ском районе райисполком, его отделы и районные организации всю пере-
писку с сельсоветами и между собой вели на русском языке. В организации 
«Райтабак» имелась машинка с абхазским шрифтом, но где она находится, 
не знали. Машинка РайЗО была найдена в архиве под кипой бумаг. Пишу-
щая машинка была только в общем отделе РИК, а в остальных учреждени-
ях таковой не имелось. Техническими кадрами, грамотными на абхазском 
языке, как сельсоветы, так и райорганизации не были обеспечены. Причину 
невнедрения делопроизводства на абхазском языке объясняли отсутствием 
кадров, а также тем, что многие руководители районных учреждений не 
умели читать и писать на абхазском языке.

Из той же информационной сводки следовало, что в Гудаутском районе 
во всех абхазских сельсоветах делопроизводство велось на русском языке, 
машинок с абхазским шрифтом в РИКе не имелось, РИК и райорганизации 
всю переписку с республиканскими организациями вели на русском языке. 
РИК объясняли ситуацию с невнедрением делопроизводства на абхазском 
языке отсутствием подготовленных кадров, секретарей сельсоветов, при 
этом в качестве секретарей сельсоветов кадры, специально подготовлен-
ные на пятимесячных курсах, не были использованы.

Несмотря на то что некоторые абхазские сельсоветы (Дурипшский и др.) 
несколько раз возвращали РИК переписку с просьбой вести ее на абхазском 
языке, РИК в ответ на это предлагал использовать секретаря, умеющего ве-
сти делопроизводство на русском языке. В Абтабаке всю переписку вели на 
русском языке, а направленная туда подготовленная абхазская машинистка 
использовалась на другой работе. В Наркомпросе почти вся переписка ве-
лась на русском языке, то же имело место во всех других организациях и 
учреждениях.

В Постановлении бюро Абхазского Обкома КП(б) Грузии от июня 1935 года 
«О практике перевода делопроизводства на местные языки», по ознакомлении 
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с докладом комиссии по проверке ситуации в этой области, в частности, конста-
тировалось следующее:

•• Совершенно неудовлетворительно выполнение декрета о трех го-
сударственных языках и о ведении в сельских советах делопроиз-
водства на родном языке большинства населения. Во всех сельских 
советах Гудаутского района делопроизводство велось на русском 
языке, в Очамчирском районе из 21 абхазского сельсовета делопро-
изводство на абхазском языке велось частично лишь в пяти сельсо-
ветах.

•• Переписка в сельсоветах в Гудаутском и Очамчирском районах велась 
на русском языке.

•• Районными органами законодательные акты и распоряжения издава-
лись только на русском языке.

•• Центральные органы власти не соотносились с районами на установ-
ленном для данного района языке.

•• Не были использованы по назначению секретари абхазских сельсове-
тов и абхазские машинистки, подготовленные на специальных курсах 
Наркомпросом для республиканских и районных организаций.

•• Аппараты РИК и других районных организаций (Гудаутский, Очам-
чирский районы) не могли обеспечить перевода делопроизводства на 
установленном для них языке.

•• В Очамчирском и Гудаутском районах не были приобретены пишу-
щие машинки на абхазском языке.

В Постановлении предлагался ряд неотложных мер по исправлению си-
туации24.

Показательно сравнение ситуации с внедрением делопроизводства на 
абхазском языке с ситуацией в Галском районе, где царил грузинский язык. 
Так, в Протоколе № 11 заседания Президиума Галского райсполкома от 4 
апреля 1935 года постановлялось: «Категорически запретить всем органи-
зациям вести переписку с сельсоветами и вообще низовыми организация-
ми на русском языке, обязав их иметь письменную связь с низовыми орга-
низациями исключительно на грузинском языке»25.

* * *
События, последовавшие за ликвидацией в 1936 году абхазского лидера 

Нестора Лакоба, – грузинизация топонимики Абхазии, переселенческая по-
литика Грузии, репрессии против большей части абхазской политической 

24 ЦГАА, ф. 1, д. 35.
25 ЦГАА, ф. 1, д. 35.



31Чирикба В.А. Дискуссия о государственном языке в Абхазии...

и творческой элиты, запрет на использование абхазского языка в школах и 
учреждениях Абхазии – еще более ослабили позиции абхазского этноса, 
который вновь, как и в период мухаджирства, был поставлен на грань ис-
чезновения.

Все это не могло самым негативным образом не сказаться на положении 
абхазского языка, который в мрачную эпоху сталинского-бериевского тер-
рора стал, по сравнению с русским и грузинским языками, языком «второго 
сорта». Абхазским языком не принято было гордиться, он был непрестиж-
ным, «деревенским», а по сути – репрессированным языком. Нет сомнений 
в том, что крайне неблагоприятная для абхазского этноса политическая си-
туация, сложившаяся в 1930–1950-х годах в Абхазии, самым негативным 
образом повлияла и на дальнейшую судьбу абхазского языка, включая со-
временный период.

9. Заключение

Перед лицом политической, демографической и языковой экспансии 
Грузии, начавшейся после распада Российской империи в 1917 году, аб-
хазы, будучи немногочисленным этносом, в качестве одного из орудий 
противодействия этому энергичному натиску избрали русский язык, рас-
считывая, по-видимому, на поддержку России. В то же время грузинские 
элиты в качестве инструментов своей политики в Абхазии использовали 
демографическую колонизацию – организованное массовое переселение 
из Грузии в Абхазию грузин, мегрелов и сванов с целью повышения удель-
ного веса картвельского населения и, соответственно, снижения удельно-
го веса коренного абхазского населения (Сагария 1992), а также языковой 
фактор – укрепление в Абхазии позиций грузинского языка. Усматривая в 
русификации абхазов, титульной нации, угрозу своим планам по установ-
лению контроля над абхазской территорией, Тбилиси – на определенном 
этапе из тактических соображений, стремясь ослабить влияние русского 
языка, делал упор также на поддержку абхазского языка.

Получив же в период максимального политического могущества Ста-
лина и Берии (1936–1953 гг.) карт-бланш в отношении Абхазии, грузин-
ское руководство полностью отказалось от тактики поддержки абхазского 
языка и ликвидировало систему образования на абхазском языке, пере-
ведя ее на грузинский язык, непонятный большинству абхазов. 13 марта 
1945 года бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии приняло Постановление 
«О мероприятиях по улучшению качества учебно-воспитательной рабо-
ты в школах Абхазской АССР», которое гласило: «1. С целью улучше-
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ния качества учебно-воспитательной работы в школах Абхазской АССР, 
подготовки квалифицированных кадров из числа абхазов и идя навстречу 
пожеланиям широких масс абхазской интеллигенции, самих учащихся и 
их родителей, отменить существующую систему обучения в абхазских 
школах. 2. Учитывая наличие общего алфавита и лексическое сходство 
грузинского и абхазского языков, а также знание значительной частью аб-
хазского населения грузинского языка, общность материальной и духов-
ной культуры родственных грузинского и абхазского народов, перевести 
обучение в абхазских школах с 1945–1946 учебного года на грузинский 
язык» (Сагария 1992: 484).

Таким образом, отбросив ставшей ненужной политику поддержки аб-
хазского языка, в середине 40-х годов XX века грузинское руководство бе-
рет курс на ускоренную языковую ассимиляцию (грузинизацию) абхазов. 
Вкупе с физической ликвидацией большей части абхазской политической и 
культурной элиты и организованным Тбилиси массовым заселением Абха-
зии колонистами из Грузии, это поставило абхазский этнос вновь, как и во 
времена мухаджирства, на грань этнической катастрофы. Говоря словами 
американского историка Даррела Слайдера, «Берия развернул кампанию, 
очевидно направленную на уничтожение абхазов как культурной общно-
сти» (Slider 1985: 53). Лишь смерть Сталина в 1953 году, последующая лик-
видация Берии и смена кремлевского, а затем и грузинского руководства 
помешали реализации этих планов.

В свете всех этих исторических событий следует признать, что с точки 
зрения оборонительной политики, установка абхазских элит на стратеги-
ческий союз с Россией в качестве единственного противовеса реализации 
грузинского проекта поглощения Абхазии в конечном счете себя полностью 
оправдала. Это стало особенно очевидно в период после смерти Сталина в 
1953 году, когда Кремль начал проводить осторожную политику поддерж-
ки культурно-политической автономии Абхазии на принципах корениза-
ции государственного аппарата и позитивной дискриминации в отношении 
«титульной» абхазской нации26, что способствовало возрождению абхаз-
ской культурно-политической элиты, и – в особенности – в период после 
распада Советского Союза в 1991 году и последующей войны Грузии про-
тив Абхазии в 1992–1993 годах.

И тем не менее закономерен вопрос, насколько продуманной и оправ-
данной была установка лишь на русский язык как инструмент противодей-
ствия политики грузинизации? Ведь жертвой этой стратегии в итоге ока-

26 Абхазы не были исключением – такая же политика проводилась в отношении мало-
численных титульных этносов и в других автономных образованях СССР.
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зался абхазский язык. Не проявили ли абхазские элиты отсутствие прагма-
тизма и гибкости, не использовав имевшиеся возможности для укрепления 
позиций абхазского языка и абхазского этноса?

В этой связи приведу рассказ известного деятеля абхазской интеллек-
туальной элиты философа Олега Дамения о том, как в начале 80-х годов 
XX века в Абхазию прибыла делегация видных грузинских интеллек-
туалов, которые, встретившись с представителями абхазской интелли-
генции, предложили финансовое содействие и методико-организацион-
ную помощь в осуществлении полного перевода обучения в абхазских 
школах на абхазский язык. Абхазская интеллигенция ответила отказом, 
усмотрев в этом предложении не заботу об абхазском языке, а лишь оче-
редную попытку лишить Абхазию поддержки России и упрочить пози-
ции Тбилиси.

Ввиду глубокого недоверия абхазских элит к намерениям Грузии на 
фоне травматического опыта предшествующих десятилетий, любое, даже 
самое заманчивое грузинское предложение или инициатива не могли не 
восприниматься иначе как очередная уловка, как дары данайцев, истин-
ной целью которых было усиление контроля Грузии и ослабление влияния 
России, единственного возможного союзника и защитника Абхазии. По-
казательно при этом, что как в начале XX века, так и в конце столетия обе 
партии продолжали использовать одну и ту же линию поведения – игру с 
нулевой суммой.

И тем не менее следует признать, что абхазские элиты, с самого начала 
восстановления абхазской государственности в начале ХХ века избравшие 
одним из инструментов борьбы с экспансией Грузии русский язык, за ко-
торым стояла сильная Россия, и продолжавшие этот стратегический курс 
вплоть до распада Советского Союза, так и не смогли выработать меха-
низма для укрепления позиций абхазского языка, который по целому ряду 
причин не смог выдерживать конкуренцию с русским языком, даже несмо-
тря на то, что формально абхазский язык является одним из официальных 
языков республики и языком коренной нации, численно превосходящей 
население русской общины Абхазии.

Грузинские элиты, напротив, максимально инструментализировали гру-
зинский язык – и как орудие противодействия русификации, и для ассими-
ляции малых народов, оказавшихся под контролем властей советской Гру-
зии (абхазов, осетин, мегрелов, сванов, армян и др.).

Отвергнув проект «грузинской Абхазии» как губительный для абхазского эт-
носа, о чем свидетельствовали усилия Грузии, направленные на уничтожение 
абхазской политической нации в 30-х – начале 50-х годов ХХ столетия, 
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вместе с тем абхазские элиты оказались неспособными выработать реали-
стичный альтернативный проект, предполагающий сочетание тесного со-
юза с Россией с существенным укреплением позиций абхазского языка, одного 
из важнейших элементов национальной идентичности.

Представляется, что как раз эти особенности выбранной абхазскими 
элитами в советский период стратегии выживания абхазского этноса в 
условиях политической, демографической и языковой экспансии Грузии, 
явились одним из факторов, который в итоге привел к столь серьезному по-
ложению, в котором абхазский язык находится сейчас, в первой половине 
XXI века.

Тем не менее считаю важным подчеркнуть, что при всей важности опи-
санных выше политических обстоятельств они были лишь составляющей 
комплекса неблагоприятных факторов, оказавших влияние на современ-
ную ситуацию с абхазским языком. Приведенные выше цитаты из публи-
каций видных представителей абхазской интеллигенции начала ХХ века 
свидетельствуют, что уже на том раннем этапе начали прослеживаться не-
гативные тенденции, выражавшиеся в нигилистическом отношении ряда 
представителей абхазских элит к перспективам абхазского языка, в неверии 
в его функциональность и востребованность в современном обществе.

И на нынешнем этапе те же настроения, основанные на восприятии аб-
хазского языка как неперспективного для молодого поколения в стреми-
тельно глобализирующемся мире, играют существенную роль в решении 
многих родителей из городских семей – осознанном либо принятом интуи-
тивно – не передавать родной язык детям.

С психолингвистической точки зрения мне представляется важным от-
метить сложившуюся в абхазском языковом сознании психологическую 
доминанту, отражающую дихотомию между городской и сельской средой 
обитания. Суть ее в том, что русский язык осознается абхазским языковым 
сообществом как относящийся к сфере городской жизни, а абхазский язык 
– к сфере сельской жизни. Переехав в город, сельские жители автоматиче-
ски переходят на «язык города», которым является русский язык, а город-
ские жители, говорящие в городе преимущественно на русском языке, в 
селе так же естественно переходят на абхазский язык.

Возникновение такой ситуации можно объяснить тем, что за последние 
150 лет именно русский язык доминировал в сфере бюрократии и админи-
стрирования в Абхазии как во времена ее пребывания в составе Российской 
Империи, так и в советский период. В царское время, ввиду депортаций 
абхазов в середине XIX века и последующего запрета русской колониаль-
ной администрации на проживание абхазов в городах, снятого лишь по-
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сле революции 1905 года, абхазского населения в городской среде почти 
не было. Схожая ситуация сохранялась и в советский период, когда во всех 
городах Абхазии (кроме Гудауты) численно значительно превалировало 
неабхазское население (грузины, мегрелы, армяне, русские). После Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, когда по экономическим 
причинам масса сельского абхазского населения хлынула в города, те же 
психологические факторы обусловили стремление этого «нового» город-
ского населения пользоваться престижным «языком города», т. е. русским 
языком и сделать «городскими» (т. е. русскоязычными) и своих детей.

Другим важнейшим обстоятельством, объясняющим сложную ситуа-
цию с абхазским языком, является то, что несмотря на возникновение в со-
ветское время довольно значительного слоя абхазоязычной политической, 
творческой и педагогической элиты, абхазский язык не стал центральным 
элементом национальной идентичности современной абхазской нации, 
уступив эту роль традиционному этикету («апсуара») и другим символи-
ческим проявлениям «абхазства» (например, правилам ведения застолья). 
Однако международный опыт показывает, что язык малых народов и наций 
может сохраниться, и может иметь будущее лишь тогда, когда он стано-
вится одним из главных факторов этнической самоидентичности данного 
сообщества.

Именно центральная роль языка для воссоздаваемой национальной 
идентичности объясняет поразительный успех в ревитализации баскского 
языка в Басконии (в Испании) и валлийского языка в Уэльсе (в Великобри-
тании), где именно родной язык стал главным инструментом национального 
возрождения и противостояния культурному и политическому доминирова-
нию испанцев и англичан, намного превосходящих коренное население по 
численности. В Израиле именно возрожденный иврит стал цементирующей 
доминантой вновь воссоздаваемой государственности и нации. 

Таким образом, там, где язык является одним из центральных факторов 
идентичности социума, а нередко и политическим инструментом, его шан-
сы на сохранение и успешную конкуренцию с языками более многочислен-
ных соседних групп населения значительно повышаются.

Это означает, что для нормализации ситуации с абхазским языком не-
обходимы меры по повышению его политического статуса и придания ему 
большей функциональности как в образовательном процессе, так и в пре-
стижной для абхазского общества сфере государственного управления и ад-
министрирования. При наличии хорошо продуманной и адекватно финан-
сируемой программы и, что не менее важно, политической воли, это являет-
ся достижимой задачей, на что указывает опыт в отношении миноритарных 
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языков Великобритании и Испании, успешно укрепивших свои позиции 
даже на фоне сильнейшего пресса таких доминантных мировых языков, 
как английский и испанский.

Если же подобные меры так и не будут приняты, то шансы абхазского 
языка на выживание могут в значительной мере снизиться.
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В.А. Чрыгба 

АԤСУА БЫЗШӘА ИАХЬАТӘИ АҬАГЫЛАЗААШЬА 
ИНАДҲӘАЛАНЫ XX АШӘЫШЫҚӘСА 20-ТӘИ 
АШЫҚӘСҚӘА РЗЫ АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ БЫЗШӘА 

ИАЗКНЫ ИҞАЗ АИМАК-АИҾАК

Аннотациа. Аԥсуа бызшәа – миноритартә бызшәак аҳасабала ианыԥш-
уеит аурыс бызшәаҟынтә ақәыӷәӷәара ду. Збызшәа бзианы издыруа 
ақалақь аҿы инхо аҿар рхыԥхьаӡара есааира еиҵахоит. 2007 шықәса-
зы ирыдкылаз «Аԥсны Аҳәынҭқарратә бызшәазы» азакәан анагӡара 
амаӡам. Астатиаҿы иазааҭгылоуп ари аҭагылазаашьа ашьақәгылара 
иацхрааз аҭоурыхтә факторқәа, ақырҭуа-аԥсуа еиҿагыларагь убрахь 
иналаҵаны. Убри инадҳәаланы иазааҭгылоуп 1925 шықәсазы ирыдыр-
кылаз Аԥснытәи Асоветтә Социалисттә Республика аԥхьатәи Акон-
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ституциа рыдыркылаанӡа аҳәынҭқарратә бызшәақәа ирызкны ицоз 
ацәажәарақәа. Автор игәаанагарала, ҩ-политикатә хырхарҭак рыб-
жьара ицоз аиҿагылара аныԥшит аԥсуа бызшәа ахархәараҿы иахьа 
иҟоу ауадаҩрақәа рышьақәгылара. Иагьа ус иҟазаргьы, аԥсуа бызшәа 
ауадаҩрақәа мзыз хадас ирымоу – аԥсшәа ҳаамҭазтәи аԥсуа жәлар 
рмилаҭтә хдырра шьақәзыргыло ихадароу хәҭаны иахьзыҟамлаз ауп. 
Аԥсшәа аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы ихымҭадатәиуп иара 
аполитикатә статус ашьҭыхреи ахархәара арҭбаареи. 

Ихадароу ажәақәа: аминоритартә бызшәақәа, аԥсуа бызшәа, аҳәынҭқар-
ратә бызшәақәа, абызшәақәа реиҭарҿиара. 

V.A. Chirikba 

DISCUSSION OF THE STATE LANGUAGE IN ABKHAZIA IN 
THE 20S OF THE XX CENTURY IN CONNECTION WITH THE 

CURRENT SITUATION OF THE ABKHAZ LANGUAGE

Annotation. Being a minoritarian language, the Abkhaz language is under strong 
pressure from Russian. An ever smaller percentage of urban youth is growing 
up with full knowledge of their native language. The Law “On the State Lan-
guage of the Republic of Abkhazia” of 2007 is not functioning. The article con-
siders historical factors that could lead to a difficult situation with the Abkhaz 
language, including the factor of the Georgian-Abkhaz confrontation. In this 
regard, debates on state languages on the eve of the adoption of the first Consti-
tution of the SSR of Abkhazia in 1925  are discussed. The author believes that a 
serious political struggle between two political directions – pro-Georgian and 
pro-independent – to some extent influenced modern negative processes in the 
functioning of the Abkhaz language. Nevertheless, the most important circum-
stance that explains the difficult situation with the Abkhaz language is that Ab-
khaz did not become a central element of the national identity of the modern 
Abkhaz nation. To normalize the situation with the Abkhaz language, measures 
are needed to increase its political status and give it more functionality.

Key words: minoritarian languages, Abkhaz language, official languages, lan-
guage revitalization.



Р.Л. Сақаниа

АԤСУА БЫЗШӘАҾЫ АХЬЫӠҞА АДХАЛАРАТӘ ФОРМА 
АҶЫДАРАҚӘАК

Аннотациа. Аԥсуа бызшәа ахьыӡҟа адхаларатә форма ҳԥылоит ажәеи-
дҳәалаҿы. Уи ихадоу хәҭоуп. Ахәҭақәа еидҳәалоуп хаҿырбагалеи 
еишьҭагылазаашьалеи. Аусумҭаҿы ирзааҭгылоуп ахьыӡҟа адхала-
ратә форма ажәаҳәаҿы иахьуԥыло, инанагӡо афункциақәа. 

Ихадароу ажәақәа: аԥсуа бызшәа, ахьыӡҟа адхаларатә форма, ахаҿырба-
га, ахьыӡтә жәеидҳәала, ихадоу ажәа, ихьыԥшу ажәа, ахәҭақәа реи-
шьҭагылазаашьа.  

Аԥсуа бызшәа ахьыӡҟа адхаларатә форма азҵаара раԥхьаӡа акәны  
П.К. Услар иоуп парадигма ҳасабла иазааҭгылаз. «Конечно, есть средства 
отличить падежные флексии от прилогов, но по недостаточности данных, 
считаю покуда эту работу преждевременною. Будущий исследователь уста-
новит парадигмы абхазских склонений; ограничусь приведением сколь 
возможно более разнообразных примеров, которые должны послужить ма-
териалами для дальнейших исследований и выводов» ҳәа азгәеиҭоит уи иу-
сумҭаҿы (Услар 1887: 81). Уи алагьы еилаҳкаауеит инарҵауланы аҭцааразы 
имаз аматериали алшареи азхом ҳәа шиԥхьаӡоз.

Анаҩс аԥсуа бызшәа аҭҵаара знапы алаку аҵарауаа ари аформа ахьыӡҟа 
ишамоу азгәарҭоит, аха инарҭбааны иахцәажәаӡом. Иаҳҳәап, «аԥсуа хьыӡҟа 
иамоуп аформақәа, аха ападежқәа рыла рҽырыԥсахӡом»  ҳәа ҳаԥхьоит, ад-
халаратә назлоу, ахьыӡҟа аформақәа ахьазгәаҭоу, 2006 шықәсазы иҭыҵыз, 
«Грамматика абхазского литературного языка» захьӡу, аҵарауаҩ Н.Ф. Иа-
ковлев имонографиаҿы (Яковлев 2006: 153)1. 

Ахьыӡҟа аформақәа мҽхакы ҭбаалеи профессионалтә ҩаӡара ҳаракыра-
леи змонографиа рзызкыз аҵарауаҩ Т.Х. Ҳалбад иусумҭаҿы анализ рзиуит 
азеиԥш, еилкаау, еилкаам аформақәа. Адхаларатә форма аҭҵаара иусумҭаҿы 
хықәкыс иқәгыламызт. Ахьыӡҟа адхаларатә форма ахархәара ҭбаа амоуп 
аԥсуа бызшәаҿы. Уи ахьыӡтә жәеидҳәалаҿы ауп иахьаҳԥыло. Ахьыӡҟа ад-
халаратә форма амаҭәар аҵакы ада, иаанарԥшуеит амаҭәар зтәу, амаҭәар 

1 Ари амонографиа анапылаҩыра ҩын 40-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭеи 50-тәи ашықәсқәа 
ралагамҭази, раԥхьаӡа акәны икьыԥхьын 2006 шықәсазы Аҟәа, Л.П. Ҷкадуа, Б.Гь. Џьонуа 
редакторцәас иаманы.
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зыдхало. Ари аҵакы мзызны иҟалеит ахьыӡҟа зыдхало ажәа ахьыӡҟа иацаа-
ирц. Ҵакыла адхаларатә формаҿы игылоу ахьыӡҟа ажәеидҳәалаҿы ихадоу 
ҳәоу хәҭоуп, адхаларатә ҵакы аазырԥшуа ажәа – ихадам ҳәоу хәҭоуп. 

Ахьыӡҟа адхаларатә форма ҟалоит ариад «л» иаҵанакуа ахаҿырба-
га ацҵарала: с-напы, у-напы, б-напы, и-напы, л-напы, а-напы (ахԥатәи 
ахаҿы, амаҭәар акласс, азаҵә хыԥхьаӡара), ҳ-напы, шә-напы, р-напы 
(ахԥатәи ахаҿы, амаҭәар акласс, арацәа хыԥхьаӡара). Уи ахаҿырбага иха-
дам ажәа иаанарԥшуа ахаҿы, ахыԥхьаӡара, акласс ҵакқәа ирықәшәо хаҿы-
рбагоуп. Адхаларатә жәеидҳәалаҿы ихадам ажәа абзоурала зҽызыԥсахуа 
ихадоу ажәоуп. Ари ахаҿырбага еиднаҳәалоит ихадоуи ихадами ажәақәа: 

1. Мзиа лхәыҷы дылгәыдкылан Бадра изааигәахара даҿын (Ҷкадуа 1961: 81) 
– хадара зуа ажәа «ахәыҷы» ҳәаақәҵоуп, хатәы хьыӡҟала иаарԥшу, ихьыԥшу ажәа 
«Мзиа» ала классла, хыԥхьаӡарала, хаҿыла;

2. Уаҵәы иаҳирҵоит ахысра,
Баба ирҭеит аԥҳәысра,
Баба ибысҭеи, баба ичуани,
Баба иҟәыди, баба ичани,
Уаҵәы ибзиан ҳадмырчар,
Иҟалашам ҳадмырџьар! (Лабахәуа 1958: 130) – хадара зуа ажәақәа 

«ибысҭеи», «ичуани», «иҟәыди», «ичани» ҳәаақәҵоуп хыԥхьаӡарала, 
классла, хаҿыла ирыцааиуа, зеиԥш хьыӡҟала иаарԥшу, ажәа «баба» ала;

3. Иацәшәон ахәыҷ илакә нҵәар ҳәа,.. (Ҷаниа 1979: 34);
4. Ажә ашьапы аҳәыс ашьуам (Аншба, Зыхәба 1970: 149);
5. – Изӡатәузеи, са сыцгәы, – 
Даацәырҵит ҭакәажәык,
– Уажә иазызӡахыз аҵкы 
Есымша иашәуп (Ҷаниа 1979: 39) – хадара зуа ажәа «сыцгәы» ҳәаа-

қәҵоуп хаҿыла, хыԥхьаӡарала, классла, хаҿытә хьыӡцынхәрала иаарԥшу, 
ихьыԥшу ажәа «са» ала. 

Ажәеидҳәала ихадам ажәа актәи, аҩбатәи ахаҿқәа аазырԥшуа ахаҿытә 
хьыӡцынхәрақәа сара, бара, уара, ҳара, шәара еиҳарак ажәеидҳәалаҿы 
иарбаӡам, изыбзоуроугьы ирышьашәалоу ахаҿырбагақәа с, у, б, ҳ, шә рлек-
сикатә ҵакы рзынханы иахьыҟоу азы ауп:

Сара:
1. Схылԥа исыхшәазгьы дук исцәыхарамкәа икажьын (Гәлиа 2003: 94);
2. Аӡәы акы узимурц уара аԥшқа,
Сымч зегь жәаџьара иша хәҭак,
Иахьа иусҭоит уара ҳамҭас (Анқәаб 1966: 23);
3. Арушьа лоуми исгәаԥхаз, 
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Сгәы хыҭ-хыҭуа са сҟазҵаз (Гәыблиа 1999: 31).
Уара:
1. Уџьабааԥса сырӡрым, – сҳәеит сара (Шьынқәба 1974: 11);
2.Ушьаарҵәыра даҟьақәа хара
Еиҳа-еиҳа урылҵуан, ухаҿра
Еиҳа-еиҳа иуԥсахуан… Ушьаҿа
Шьаҿа иалаҩашьозу? Умахәҿа
Махәҿа иалаҩашьоузу? – ԥхьа уцон:
Еиҳа-еиҳа хәык ахь унаскьон,.. (Лашәриа 2008: 63).
Бара: 
1. Шьышь нани, уа нани,
Ибыбаргәузеи, уа нани!
Быбнакәытқәа еилашьқьыруа,
Быҩнатә кәытқәа еилабзаруа,
Башҭа иҭами, уа нани! (Џьапуа 1995: 355);
2. Абни абахә ахьынтәи 
Есымшагьы бгәасҭон,
Еснагь бызҿу ҵәыуароуп…
Исцәыбымӡан, бгәы иасда?.. (Анқәаб 1966: 70);
3. Аԥҳәызба ԥшӡа, быххь згеит,
Быӡбахә ссирқәа саҳахьеит,
Бӡара поуп, быжәҩа ԥџаџоуп,
Быхцәы сырмоуп, быхәда ҵәыцоуп,.. (Аншба, Зыхәба 1970: 179). 
Ҳара:
1. Мзымҭа ахықә аҿы аӷш дуқәа рымҵан, ҳԥыза иааҭгыларҭаҿы ақьа-

ла дыргылахьан (Шьынқәба 1974: 35); 
2. Ҳаԥсы шҭоу, ҳала шааԥшуа, уаҳа акгьы ҳаимыхәаргьы, гарак изаҳ-

мырҵысуази, ихәыҷқәа ршьапы иқәыргыланы иаҳамҭарызи, ҳаицәызгодаз 
(Лагәлаа 2019: 11);

3. Ҳанҭалт адәыӷба уаҟа хәылԥазы,
Ҳгәы иахьҭамыз ашҟа ҳцаразы!..(Лашәриа 2008: 30).
Шәара:
1. Аиҵбы акгьы шимоуаз аниба, «шәымш аабзиахеит» иҳәан, дындәылҵ-

ны ихы ахьынахаз дцеит (Ҷоҷуа 1968: 52); 
2. Шәаԥхьа ҳхырхәоит шәџьабаа иҳаду азы; 
3. Шәажәа саԥылартә изуазеи!2

Ахԥатәи ахаҿы иаҵанакуа ахьыӡцынхәрақәа иара, лара, дара уи еиԥш 

2 Ари аҿырԥштәи анаҩс аҿырԥштәқәа ахьынҵәо архәақәа ирҭакны иахьынтәааго ахьар-
бам аҳәоуқәеи – автор аԥҟара иақәшәартә еиԥш еиқәлыршәақәаз роуп. 
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аконкреттә ҵакы ахьрымам аҟынтә, урҭ ажәеидҳәалаҿы иҟазароуп, ма иха-
доу ажәа злоу аҳәоу иаԥынгылазароуп ихьыԥшу ажәа злоу аҳәоу: 

Иара: 
1. Арҵаҩы уаҩ бзиаӡак иакәын. Аишьцәа аҩыџьагьы ааирҽхәан, ипалта 

ҩаза риҭеит (Ҷоҷуа 1968: 43);
2. Алиоша иажәақәа халон ҵәҩанҵәыҟа,
Акеҩ-акеҩ ирықәыҩуан Абӷархықә ахқәа (Ломиа 2008: 128);
3. Абрыскьыл ихаҵара 
Ибеит уи уамашәа! (Анқәаб 1966: 73). 
Иара (амаҭәар):
1. Аҽада алымҳа ԥырҟон, изакәызеи ҳәа иҵаауан (Аншба, Зыхәба 1970: 150); 
2. Арԥыс иалҳәеит Риҵа
Адгьыл аҭыӡшәа (Анқәаб 1966: 73);
Лара: 
1. Маниа лан, лыԥҳа аилаҳәара лгәыдкыланы дшаауаз анылба дшәеит, 

илыхьыз лзымдырт, дааццакны дналԥылеит (Ҷоҷуа 1968: 44); 2. Аҵыхәтәа-
ны иаҳәшьа хәыҷы лызхара данирхәмарлак, аҩны дааганы, лҿы ӡәӡәа, лхы 
ҳәа, акрылҿеиҵахуан, днагангьы дынгареиҵауан (Ҷоҷуа 1968: 43); 3. Зны 
Сима лгәы бааԥсхеит (Ҷоҷуа 1968: 35).

Дара (р ала ианарбо):
1. Иҟан Аиудеиаа рымшныҳәа, Иасагьы Иерусалим дааит (Дбар 2005: 44); 
2. Ацәгьеи абзиеи рышьхәа еивҵоуп (Аншба, Зыхәба 1970: 152);
3. Уара аԥсҭазаара уахылҵит.
Ажәлар рынасыԥ уагәылҵит (Анқәаб 1966: 23);
4. Аццышә иаҩызаз аҳәақәа,
Ирҭажьакцеит рыҭрақәа (Ломиа 2008: 129).
Иазгәаҭатәуп, ахьыӡҟа азаҵә хыԥхьаӡараҿы иангыло, егьырҭ ахьыӡҟа 

аформақәа рҿы еиԥш, адхаларатә формаҿгьы, ихьыԥшу ажәа еиԥш, ихада-
роу ажәагьы рҵакы рхыԥхьаӡара, рыкласс ҵакыла ауп ишеилаҳкаауа, амор-
фологиатә рбага рымаӡам: сышәҟәы адаҟьа; асқам абӷа; аҩыза иажәа; 
ахәыҷы импыл; аҷкәын имч ҳҳәоит, избанзар ҵакыла еилаҳкаауеит ахацәа 
рыкласс ишаҵанакуа, убри азы аҷкәын лымч ҳҳәаӡом, убасҵәҟьа ҵакыла 
еилаҳкаауеит азы аӡӷаб лсахьа аҭыԥан иаҳҳәом аӡӷаб исахьа.  

Арацәа хыԥхьаӡараҿы аҭагылазаашьа ҽакуп, уа классеиҩдыраагас иҳамоуп асуф-
фиксқәа, ауаҩытәыҩса икласс аарԥшразы еиҳарак -цәа - арҵаҩы леиҳабацәа, аизгатә 
ҵакы аарԥшразы аа-қәа ҩба – аԥсуаа рҵарауаа, -раа – Мазлоураа рҩызцәа, насгьы 
аизгатә ҵакы змоу ихадам ажәала ианаарԥшу ихадоу ажәа ишьҭнахуеит арацәа 
хыԥхьаӡара аҵакы: ажәлар рдоуҳа, ар рымч, амаҭәар акласс аарԥшразы -қәа – амш 
алҵшәақәа, иара убас иуԥылоит асуффикс -ра – алра аҳәаа; 



42 АДЫРРАҬАРА / ВЕСТНИК / BULLETIN. 2019. № 9

Адхаларатә жәеидҳәала ахәҭақәа еидҳәалоуп ахьыӡҟа иаԥынгылоу 
ахаҿырбага адагьы ахәҭақәа реишьҭагылашьала: ихадоу ажәа ихадам 
иашьҭанеиуеит:

1. Амаҵурҭа афатәқәа рыфҩы хаа ҩынҟьа ицоит (Џьениа 2012: 6). 2. Аҳ 
иеимсы ишьихуеит, ҭаацәа еибаргәырӷьоит (Аншба, Зыхәба 1970: 153); 3. 
Схәыцрақәа ӡыбларан рҿынархеит, рынкылара уадаҩны (Шьынқәба 1974: 
9). 4. Сара аԥсуаа ржьы салҵит, сан разҟыда даԥсыуаҭыԥҳан, Ҵабалтәын 
(Шьынқәба 1974: 13). 5. Уи абжьы ангалакь, ҳазлатәаз зегьы ирдыруан, Ҳа-
мырза харантә иааз асасцәа шиҭаз (Шьынқәба 1974: 15).

Иагьа ус иҟазаргьы, зны-зынла апоезиаҿы иаҳԥылоит ихьарҳәу аишьҭа-
гылашьа, иаҳҳәап:

1. Сыбла ихгылоуп унаур, Қьалашь,.. (Лашәриа 2008: 75);
2. Ачҳа хыҵма адунеи – 
Агәы нзырхада (Ҳашба 1995: 51);
3. Схьааха, схьааха адунеи ҿыц саҭоуп, 
Илаԥш хаа сыцуп, Анцәаҵәҟьа сиҭоуп (Ҳашба 1995: 49);
4. Бхы бмыргәаҟын, ди, усҟак, башьҭамлан ицаз… (Ҷаниа 1979: 39); ари 

аҩыза аишьҭагылашьа абызшәа аԥҟара иақәшәацәом, избанзар сан лкасы – 
лкасы сан еиԥшхоит, иԥсабаратәымшәа иҟалоит.

Ажәеидҳәала аиҿкаашьазы иазгәаҭатәуп: 
а) еиҳарак еидгылоуп ихьыԥшу ажәеи ихадоу ажәеи: 
1. Амца бзианы ианеиқәиҵа, ашьҭахьтәи ауада ашә аартны дныҩна-

леит, кыраамҭа ддәылымҵит, ишьҭыбжьгьы саҳауам (Шьынқә-
ба 1974: 14); 2. Мышкы аҳра зауз, шәҩык рхы хисеит (Аншба, Зыхә-
ба 1970: 151); 3. Уажәыгь акыр днаскьеит Леуан, аха ацәқәырԥақәа 
рритм рцәыӡны иҟоуп, иҟьашҟьашоит, хара урышьҭуам (Гогәуа  
1988: 57); 4. Асасааирҭа «Кавказ» абарҵа дықәтәаны, иахьатәи иу-
сумҭа еилаҟәаҟәа арҽеира даҿын Саша (Џьениа 2012: 427); 5. Саԥхьа 
дгылан аԥшәма изнапык сара исывакны, егьи инапы аҩны ашәахь ирххо 
(Шьынқәба 1974: 17).

б) адхаларатә жәеибаркырақәа рҿы ихадоу ажәеи ихьыԥшу ажәеи 
ҳԥылар алшоит еиҟәыҭханы. Адхаларатә жәеибаркыра ахәҭақәа рыб-
жьара ажәақәа, ма аицааирақәа гылазар ҟалоит: 

1. Игәы ма иҵысуам (Ҷаниа 1979: 25) – ахәҭаҷ рыбжьагылоуп;
2. Уҩны уахых, иугәыҵаԥса унапы,
Егьи маҷ-маҷ иааскьеигоит имшаԥы!.. (Лашәриа 2008: 37) – рыбжьара 

игылоуп аҳәоу аграмматикатә хәҭа аазырԥшуа апредикативтә центр;
3. Ала егьзымфаз ахаҿы шьала иҭәуп (Аншба, Зыхәба 1970: 151) – рыб-

жьара игылоуп аҟаҵарба аинфиниттә форма;
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Ажәеидҳәала ихьыԥшу ажәа злоу аҳәоу аԥынгылар ҟалоит:
1. Ирымбазҭгьы бга хәыҷык,
Аҵыхәа рцәыбылуан аҷык (Ҷаниа 1979: 34–35);
2. Аӡыхь акәым – ар рычуан,
Агәы ҭыԥон, аԥсы ҭан (Ҷаниа 1979: 33).
Ахьыӡҟа адхаларатә форма ишьҭнахыр ҟалоит:
а) аиагаратә форма -с: афирма анапхгаҩыс; ар рнапхгаҩыс; жәларык рԥызас;
Иазгәаҭатәуп, ахьыӡҟа аиагаратә форма ишышьҭнахыр алшо азеиԥш форма:
б) амамзааратә рбага -да: 1. Снапкымҭада ак иаҭәеишьом; 2. Слабада 

схәарҭамызт, иаасыҵсыргәалон; 3. Ихшыҩ ада ныҟәгага имамызт;
в) амыругатә рбага -ла: 
1. Сан ауҭраҿы днеин, лшьапала анышә жны, агәаӷь ыҵалҵан, анышә 

аакәыршаны иҟалҵит (Џьапуа 1995: 345); 
2. Арби Блат имӷрала амца анеиҵихуаз, Арби Ҳасан ихаԥыц абаҩ кы-

лакны данышәышәуаз (Аншба, Зыхәба 1970: 314);
3. Ишакәымыз, сымхәыцкәа
Бгәы саҿыхазаап.
Сааирала, сажәала
Бхьаа сырҿыхазаап?.. (Анқәаб 1966: 67).
Ахьыӡҟа адхаларатә форма злоу ажәеидҳәала аҳәоу аҿы иаҳԥылоит еи-

уеиԥшым асинтаксистә позициақәа рҿы:
а) зыхҳәааны:
1. Сла сыцуп сахьцалакгьы. 2. Ҩыџьараны иаркуп ацәашьқәа, аха цқьа 

иԥхарц рҭахымшәа рыблақәа ҭаауп (Шьынқәба 1974: 18); 
б) иԥиоу азырхатә харҭәааганы:
1. Итәаны ирымбаз, дгыланы ихы дирбон (Аншба, Зыхәба 1970);  

2. Аиба икәакәар былуам (Аншба, Зыхәба 1970: 150);
в) иԥиам азырхатә харҭәааганы: 
1. Амра ҳарԥарцәа ирызналгеит рышәҟәқәа зегьы. 2. Ҳабашь исасцәа 

ирызҭеиҭәеит аҩы.
Азеиԥш форма, еилкаау, еилкаам аформақәа реиԥш, ирыцлом ашьҭынгылақәа.
г) харҭәааганы:
1. Апарта агәы адҵаны атәара наҟ-наҟ аҷкәын игәабзиаразы изеицәоуп (Гәлиа 

2003: 91). 2. Ашәҟәы аԥхьара аҿар раԥхьаҟа рыԥсҭазааразы уасхыр бзиоуп.
гь) ҭагылазаашьақәаны: 1. Ажәытә зны, аҟанҷааӡара уаҩы ианизым-

дырӡауаз аамҭазы, ԥҳәыск лааҵраҿы ԥарԥалыкьқәак акәтаӷьқәа шырҵа-
уаз лбеит (Ҷоҷуа 1968: 142); 2. Азхара афан инатәеит, Аԥшәма лыхчаҿы 
(Ҷаниа 1979: 37). 

Хьыӡҟала, хаҭашьатә ҟазшьарбала тә(ы) ала ихыркәшоу азыҟашьатә 
ҟазшьарбала, ҟаҵарбатә шьаҭала иаарԥшу ахьӡтә жәеидҳәалақәа формалеи 
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интонациалеи еизадоуп. Иацааиуа ажәақәа ирзеиԥшуп аформаԥсахратә 
афиксқәа. Урҭ формалеи интонациалеи ажәақәа иреиԥшуп. Ажәак аҿеиԥш 
апрефикс аԥхьатәи ахәҭа иацлоит, асуффикс ашьҭахьтәи ахәҭа иацлоит, 
иаҳҳәап, алаба ду – лаба дук, лаба дус, лаба дуны, лаба дула. Адхаларатә 
форма зныԥшуа ажәеидҳәалақәа, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз аформеизадаратә 
жәеидҳәалақәа иреиԥшӡам. Адхаларатә жәеибаркырақәа компонент-
цыԥхьаӡа ирымоуп рхатә ҵакы, рхатә форма:

Аԥсуа хаҵа исахьа еилыхха,
Ауаҩ-бырг иразҟымҩа џьбараха,
Даныҵны арахь дуԥылоушәа, ԥхьаҟа,
Икәымжәы, икаба, иҳазырҭра имаҟа,
Иаԥсуа ҟама – зегь рыла даԥсаха!..
Иахьагь уаҟа игылоуп ибаҟа!.. (Лашәриа 2008: 87).
Адхаларатә жәеибаркыраҿы ихадоу ажәа ишьҭнахыр ауеит ашьҭынгыла: 
1. 8 шықәса зхыҵуаз ҷкәынак ашкол ахьтә дхынҳәны иҩныҟа дышца-

уаз дибеит (Гәлиа 2003: 91); 2. Саби сани аҩны абарҵаҿы итәан (Гәлиа 
2003: 125); 3. Аха иааг, схагәҭа инаркны сшьапаҿынӡа скәытрабаа-
хеит, арахь цәқәырԥаҵас иҟоу цәқәырԥак абжьы сзацәымгеит (Џьениа 
2012: 419).

аидҳәалага: 
1. Еиҭаҳәашьа-еиҭаԥсашьа змамыз цәаныррак ҵары-ҵаруа, еи-

нышәашьак змамыз схәыҷреи сажәреи рыбжьара сныбжьанаргылеит 
(Миқаиа 2003: 5);

2. Арԥарцәа рыԥшреи, рсахьеи, рычаԥашьеи аарџьушьартә еиҿкаан.
ахәҭаҷ:
1. Аҩны ахыбҵәҟьа изаамгеит; 
2. Сҩызагьы дрылазаарын сасра ицоз. 
Адхаларатә жәеибаркыраҿы ихьыԥшу ажәа иацлар ауеит аидҳәалагеи 

ахәҭаҷи, аха ашьҭынгыла шьҭырхӡом. Иаҳҳәап:
1. Мысагьы ихылԥа ныжьны дааит;
2. Даури Нестори раҳәшьа еинаалак лоуп. 
а) адхаларатә жәеидҳәала иахәҭакны иҟалар ауеит ихьыԥшу хәҭаны даҽа 

ажәеидҳәалак азы:
1. Арланаа ран лылтарра (Аншба, Зыхәба 1970: 155) ; 2. Аԥсшьарҭа 

аиҳабы иблақәа амзаатә аарыхбалан, наҟ-ааҟ инапқәагьы наиваиԥсан, 
илаԥш дыҵарӷәӷәа дааникылт (Гогәуа 1988: 46); 3. Игоит, адунеи иқәыҩ-
уеит аҵыхәтәантәи аублаақәа рбыкь абжьы (Шьынқәба 1974: 15); 4. Аԥ-
суаа иреиуаз, Аԥсны анапхгацәа, Ражәа еибырҭон, дрыцхраауан анцәа!.. 
(Лашәриа 2008: 39).
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Адхаларатә жәеибаркырала еидхәалоу ажәақәа рыбжьара аҵакытә еи-
зыҟазаашьа хкыла ибеиоуп. Урҭ аҵакқәа ирҿырԥшны адхаларатә жәеибар-
кырақәа еихушар ҟалоит гәыԥ-гәыԥла. Ари иашьашәалоу, адхаларатә жәеи-
баркырақәа реихшашьа уԥылоит аҭҵаарадырраҿы (Клычева 2016: 81). Ара 
иаагоу аихшараҿы иаабоит: 

аиуаралатәи аизыҟазаашьақәа: 
1. Ҳара аҭаацәагьы дҳаман, санду гәакьа лааӡамҭа ахәԥҳа, аамсҭа, Алоу-иԥа 

Шьардын (Шьынқәба 1974: 27); 2. Нырцә сабхәараа ахьынхози ҳара ҳахьын-
хози ахәқәа рыбжьара, ҷкәына еилҟьа баҩ еиламгылак, жәа-шәымҭак 
рыла, ахәқәа дрыбжьысуан (Миқаиа 2003: 6); 3. Сан дымԥшӡакәа, иаразнак 
ҳџьықәреи наганы ахәыла иҭалԥсеит (Ҷоҷуа 1968: 80);

амаҭәар ахәҭа ҳзырбо: 
1. Илабашьа аҵла хаџьаџьа ашьапы аҽыҩҳәа инадырсыланы иџьыба 

иаа ҭигеит иҭеисԥыҳә (Шьынқәба 1974: 12); 2. Ацгәы былуа ианалага, 
аҩны алаӷәра иқәлеит (Ҷоҷуа 1968: 57); 3. Дырҩагьых ишәасҳәоит: амахҽ 
еҳа иазымариоуп агәыр аҵа акылсра, абеиа Анцәа Иԥсҳара иҭалара аҵкыс 
(Аҩыраԥсыцқьақәа).

еиҿкаарак ишатәу ҳзырбо: 1. Астудентцәа рхеилак амаӡаныҟәгаҩ 
иацык ддырҽхәон;

2. Ақыҭсовет аиҳаб Ӷьыта, 
Аус азиуеит даара иқыҭа… (Лабахәуа 1958: 121).
изызку аазырԥшуа: 1. Аус аруадаҩра хықәкыс иман; 2. Изеилибам кааз 

реиныршәара инапы ианын; 3. Аҩырақәа рыҭҵаара даҿуижьҭеи акыр 
шықәса ҵуеит.

еиуеиԥшым арҿиарақәа аазырԥшуа: 1. Адепутатцәа рықәгылара 
иазыԥшу рацәаҩуп; 2. Арԥыс икәашара шәҩык аԥсан; 3. Анхацәа аҷкәын 
иҳәҳәабжь анраҳа, русутәқәа нкажьны, еибарыҩны иааизар, аҷкәын ачча-
ра даҿын, ахџыџ дықәгыланы (Ҷоҷуа 1968: 54).

арҿиара аобиект: 1. Ашәҟәқәа рҭыжьра ахарџь ду ацуп; 2. Сара 
сышьҭаныҟәара зҭахыу ухы мап азҳәа, уџьаргьы шьҭыхны Сара 
усхьыԥшы (Аҩыраԥсыцқьақәа); 3. Амхы арашәара иалагеит шьыжь-
наҵы. 

анхарҭа ҭыԥ адҳәалазаара: 1. Аҳабла арԥарцәа аӡә дааным хеит 
аҩны; 2. Оқәымаа рыҷкәынцәа ашкол ахь идәықәырҵауа иалагеит 
(Ҷоҷуа 1968: 78); 3. Аԥсны атәылауаа рзинқәа рыхьчара инапы ианын.

аусбарҭақәа аазырԥшуа: 1. Аҟәатәи абжьаратәи афбатәи аурыс 
школ; 2. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа; 3. Аминистрцәа реилазаа-
ра ахыбра аиҭарҿыцра иаҿуп.

аӡәы ишитәу, ма акы ишатәу ҳзырбо: 
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1. Уџьам злам умҳаҵә алаумҵан (Аншба, Зыхәба 1970: 151);
2. Ауха иасуаз аԥша анеиқәтәа, амшын абжьы еиҳагьы ицәгьахеит 

(Лагәлаа 2019: 53–54); 
3. Мазлоу ауаа қьышәла иршәуеит.
Иқьышә аамҭала аҩы аиржәуеит.
Иқьышәқәа атахҳәа ашьха хыржәоит.
Акы змыхәо уи иқьышә
Ԥуҭла ишьҭнахуеит зқьи ԥшьышә! (Лабахәуа 1958: 27).
Хыхь иаагоу аихшарақәа ирыцаҳҵоит.
абстракт аазырԥшуа аилкаарақәа: 
1. Нагӡара ақәзааит ҳиааира! 2. Аҳәынҭқар ҟәыӷа ду Соломон иауи-

мдырхуаз ан лгәаблыра шаҟа амч амоу (Ҷоҷуа 1968: 28); 3. Абри уажәы 
изхысҳәааз, акыр шықәсақәа рнаҩыстәи сгәалашәара ауп (Миқаиа 2003: 
9); амаҭәа: 1. Урҭ ркалҭ инҭаԥало, сара сеиԥш еилаҳәо џьушьома? 
Ркәымжәқәа ирҭабаҟа, рҳазырҭрақәа хьаша-ԥаша икнаҳаны, раҳәа 
лакьқәа рыдҳалауа, рӷәакьиа ҟамақәа рыдҳәаҵала… (Шьынқәба 1974: 16); 
2. Хьгьы, разынгьы, бҩагьы шәмаҟа аҿы иныҟәшәымгалан (Аҩыраԥсы-
цқьақәа); 3. Ихьтәы маҟа, иӷәакьеи ҟама,

Ихҭырԥа шкәакәа, иҟаитан еиқәа, 
Исахҭан еимаа, шьацәха-шьацәха,
Иаҳәа-чаԥа, икьарахә цырцыр,.. (Аншба, Зыхәба 1970: 112).
ацәеижь хәҭақәа рыхьӡқәа аазырԥшуа аилкаарақәа:
1. Аҳ имгәацәа идырҟьаз днахԥсаа дцеит (Гәлиа 2003: 137); 2. – Ибуа-

зеи, сан, Наси, цқьа былахь еиҵыхымшәа збоит, бнеи, бикәша-биӡатә Аԥс-
нынтәи иааз ҳаншьа (Шьынқәба 1974: 16); 3. Амала сӡааҟәрылаӡомызт, ус 
аӡы сгәаҵаӷара инахысны, сыхәда иныҵаҵәон (Миқаиа 2003: 6).
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Р.Л. Сакания 

ОСОБЕННОСТИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Существительные абхазского языка в притяжательной 
форме встречается в словосочетаниях. Существительное в при-
тяжательной форме является главным членом словосочетания. 
Члены словосочетания связаны личным показателем ряда «л» и по-
зицией.

Ключевые слова: абхазский язык, притяжательная форма существи-
тельного, личные показатели ряда «л», именное словосочетание, 
главное слово, зависимое слово, позиция.

R.L. Sakania 

PECULIARITIES OF THE POSSESSIVE FORM OF THE NOUN 
IN THE ABKHAZ LANGUAGE

Annotation. Abkhaz nouns in possessive form are found in phrases. The 
possessive noun is the main part of the sentence. The parts of the 
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sentence are linked by a personal indicator of the “l” line and the 
position.

Key words: Abkhaz language, possessive form of a noun, personal indicators of 
the “l” line, nominal phrase, main word, dependent word, position.



В.А. Кәаӷәаниа

АӠЫНТӘИ АПЕИЗАЖ АԤСУА ЛИРИКАҾЫ
(Ажанр ашьақәгылареи аиҿартәышьа аҷыдарақәеи рызҵаатәқәак)

Аннотациа. Астатиа азкуп аӡынтәи аԥсуа пеизажтә лирика ашьақәгыла-
реи аҿиареи ирыдҳәалоу азҵаатәқәак. Ажәеинраалақәа рритмика-ме-
трикатәи рсахьаркыра-стильтәи шьақәгылазаашьақәа анализ рзура-
ла иаарԥшуп иззааҭгылоу алирикатә поетцәа доусы ирҟазшьарбагоу 
асахьаркыра-метафоратә хәыцшьа аҷыдарақәеи наҟа-ааҟ ирыбжьоу 
адоуҳатә, арҿиаратә еигәыцхәреи. 

Ихадароу ажәақәа: аӡынтәи апеизаж, аметафоратә хаҿсахьақәа, ажәеи-
нраала акомпозициа, апоезиатә хшыҩҵак.

Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..

Николай Рубцов

Аӡынтәи апеизаж сахьаркыратә ажәала аарԥшраҿы адунеитә классикатә 
поезиа аԥышәа ду шьҭнакаахьеит. Еиуеиԥшым амилаҭқәа ирхаҭарнакцәоу 
апоетцәа нагақәа ҟазарыла иаԥырҵахьеит рлитературақәа рыхьтәы фонд 
иагәылалаз, уимоу, егьырҭ аешьаратә жәларқәагьы ргәы хызххьоу ажәеи-
нраала ҟаимаҭқәа. Уи зырҵабыргуа акакәны аӡбахә ҳҳәар ҟалоит аурыс по-
езиа аклассик А.С. Пушкин ҳхәыҷаахыс иҳацу иажәеинраала «Аӡын хәыл-
быҽха» (Пушкин 1977: 258)1.

Аӡынра иазку апеизажтә лирикатә рҿиамҭақәа, жәаҳәарада, аԥсуа ли-
тературагьы иацәтәымым. Ари ахырхарҭа иатәышьҭроу жәеинраалак иа-
дамзаргьы изымҩыз ԥсыуа поетк дыҟам, шамахаӡак акәымзар. Уи зегь 
инарҭбааны ҳҽагәыламхалакәа, ҳрызхьаԥшып иалкааны Дырмит Гәлиа, 
Иуа Коӷониа, Баграт Шьынқәба, Таиф Аџьба зыӡбахә ҳамоу атемала 
иаԥҵоу рырҿиамҭақәак рсахьакыра-стильтә еиҿкаашьақәа ҷыдала хшыҩ-
зышьҭра рзуны.

1 Иазгәаҳҭап, аӡәырҩы аԥсуа поетцәа Д.И. Гәлиа (Гәлиа 1985: 12–13), Ҷ.М. Џьонуа 
(Лашәриа 2009: 252), В.Л. Аҵнариа (Аҵнариа 1982: 104–105), М.Т. Лашәриа (Лашәриа 
2015: 208–209) уҳәа аԥсшәахь ишеиҭаргаз ари ажәеинраала ссир. Урҭ рахьтә Ҷ.М. Џьонуа 
иеиҭагамҭа, ишдыру еиԥш, аԥсуа литератураҿы ихрестоматиатә ҩымҭахеит.

АЛИТЕРАТУРАҬҴААРА • ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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Аԥсуа литератураҿы аӡынра иазку ажәеинраалақәа рыҩра хациркит 
ҳҳәар ауеит зырҿиаратә напкымҭа ҩашьара ақәмыз, аха заацәа зыеҵәахә 
кыдшәаз апоет И.А. Коӷониа. Аԥхьанатә ҳаԥыҩланы иазгәаҳҭап: апоет 
егьырҭ ашықәс аамҭақәеи (ааԥын, аԥхын, ҭагалан) шьхатәылатәи апеиза-
жи ирҿиаратә лаԥшҳәааҿ ишыҟазгьы (иаҳгәалаҳаршәап иажәеинраалақәа 
«Ааԥынтә хәылбыҽха», «Акәыкәу», «Ииун мза иқәын…», «Тәрада анхара», 
«Ашәарыцаҩ ашьха» уҳәа), ҷыдала иара еиҳа дышрызҿлымҳаз Аԥсны аӡын 
асахьа блахкыгақәа. Аӡын иазкны уи иаԥиҵеит акымкәа-ҩбамкәа апеи-
зажтә жәеинраалақәа: «Аӡын ҵых», «Аӡын», «Илашьцан аҵых…», «Аӡын 
мшы». Аԥхьатәи ажәеинраалақәа хԥа ирҟазшьарбагоу убриоуп, ара автор 
иҳадигало асахьақәа бжеиҳан – уахынлатәи аӡын иатәуп. (Иҟалап, уи аҩы-
за азнеишьа, мамзаргьы аидеиа А.С. Пушкин хыхь зыӡбахә ҳҳәаз иажәеи-
нраала «Аӡын хәылбыҽха» анырра иазҳәазар.) Уаҟа асоура ахҟьаԥҟьақәа 
ирыбзоураны иҟалаз ахҭысқәа цәыргоуп ажәа мыцхә ҳамыршьыкәа, асахьа 
лыԥшаахқәа рыла: «Аҵых – ҵхы лашәын // Аԥсҭҳәақәа шаҟьон»; «Ашьамх-
сы ауын, ишкәакәаӡа // Уахьыԥшлакгьы ишьҭоуп // Аҵла дуқәа хытаруа 
// Ирықәжьуп иара»; «Аеҵәақәа еикәаӷӷа // Иаацәырҵит хара // Ажәҩан 
кеикеиуа // Ихтит, илашеит»; «Ажәҩан ҵәцеит икахаа, // Иубашам 
ԥсҭҳәакы»; «Аӡын ҵых ҵаарҷҷо // Иаҿын ашара». 

И.А. Коӷониа зыӡбахә ҳҳәаз иажәеинраалақәа рыхԥагьы («Аӡын ҵых», 
«Аӡын», «Илашьцан аҵых…») инеизакны урыхәаԥшуазар, еиҳарак 
ажәеи задала (автологиатә стиль) иаԥҵоуп2, аха ус шакәугьы асахьаркыра 
иазрыцҳам, уимоу, иаҳԥылоит зҵакы еиҭарсны иҳәоу ахаҿсахьа блахкы-
гақәагьы, иаҳҳәап: «Абна еиужь ду ӡса-ӡсо // Иашьыпит цәгьаӡа»; «Игәы-
рӷьаҵәа илашон // Амза лбааԥшны»; «Асы хьанҭа ишаҵаз // Ашәаԥыџьаԥ 
қьуа»; «Ахыбраҿ иууа // Иасуан аурҭ»; «Адгьыл хьшәашәеит // Ахаҳә 
еиԥш абра». Еиуеиԥшым асахьаркыратә тропқәа (аметафора, аиҿырԥшра, 
аепитет уҳәа) рхархәарала иаԥҵоу арҭ ахаҿсахьақәа аԥсуа поезиа аҭоу-
рых аҿы раԥхьатәи аԥышәарақәа иреиуоуп, ҳәараҭахума, Д.И. Гәлиа ил-
шамҭақәа инарҷыданы.

Цәаҩала, асахьаркыра-метафоратә хаҿсахьақәа реиҿырцаашьала 
И.А. Коӷониа иааҳгаз ицәаҳәақәа ирышьашәалоуп Д.И. Гәлиа 1932 

2 Ажәеизадатә стиль иқәныҟәоит Мушьни Аҳашба 1920 шықәсазы ииҩыз «Аӡын» ҳәа 
хыс измоу ажәеинраалагьы. Аԥсуа поезиа аҭоурых аҿы ари раԥхьатәи лирикатә ҩымҭоуп 
аӡын иазку. Иара асахьаркыра аганахьала рацәак иаҩцамзаргьы, раԥхьатәи ԥышәак аҳа-
сабала азҿлымҳара зуҭаша акоуп, насгьы акомпозициа аиҿкаашьаҿы иаабоит И.А. Коӷо-
ниа ирҿиараҿы иаҳԥымло «иҿыцу» поетикатә цәырҵрак – актәи акуплет ажәеинраала 
анҵәамҭаҿы ҩаԥхьа еиҭаҳәоуп рефрен ҳасабла (А.С. Пушкин «Аӡын хәылбыҽха» аҟны 
ишыҟоу еиԥш): «Амш кьаҿхеит // Аҵх аухеит // Амра ԥхарра маҷхеит // Егьхьҭахеит» 
(Лашәриа 2009: 87).
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шықәсазы ииҩыз ажәеинраала кьаҿ «Аӡын». Абар уантәи иаагоу баҩ-
хатәрала иҩу алагамҭазтәи ацәаҳәақәа ԥшьба:

Аԥша хьшәашәа наҵысын,
Аӡқәа аҵаа нрыхнаҵеит.
Амш хәарчарын, иааилахәан,
Асы шкәакәа нканаршәшәеит.

(Гәлиа 1981: 233)
 
Аформеиҿкаашьа аганахьала (аритмика, арифма уҳәа) Д.И. Гәлиа иҩымҭа 

еиҳа улаҿ иааиуеит. Излахыркәшоу ацәаҳәақәа ракәзар, имҩашьахуа ир-
ныԥшуеит асовет аамҭазы асахьаркыратә литератураҿы хшыҩзышьҭра ду 
змаз ааӡаратә, алабжьаратә тема. Уи аарԥшуп ажәеиҭарсрала акәымкәа – 
ажәеизадала:

Ашьыжь аҷкәын дҩагылан,
Маҭәа ԥхала иҽеилеиҳәеит,
Ишәҟәқәа ишәыра инҭеиҵан,
Асы шкәакәа днылаԥалт,
Дыҩуа, дыԥо, дыхәмаруа,
Ашкол аҿы раԥхьа днеит.

(Гәлиа 1981: 233)

И.А. Коӷониа ипеизажтә рҿиамҭақәа рҿы иҳадигало, аӡын иарҿиаз 
аԥсабара асахьақәа ауаҩы дрылахәны, ма ныррак ирҭо, мамзаргьы цәа-
ныррақәак издырҵысуа – ус, шамахамзар, акгьы аабаӡом. (Ҵоуп, «Аӡын 
ҵых» захьӡу ажәеинраалак аҟны џьара заҵәык зеиԥшла иҳәоуп аҩнхыбқәа 
ирықәҳаз асы ауаа ишрықәырхуа атәы: «Џьоукы-џьоукы ирықәырхуеит 
// Ҭәырӷәыла зегьы».) Ус анакәха, апоет зыӡбахә ҳамоу ипеизажтә жәеи-
нраалақәа рҿы аԥсабара ахаҭа – аӡын ҵых иахҭысуа аамҷыдаха, ауаҩы анс 
акәу, арс акәу урҭ дрылахәны, ма иаабо асахьа блахкыгақәа алирикатә 
фырхаҵа («сара») цәаныррақәак издырҿыхо – изаҟаразаалак субиективтә 
хәыцрақәак ыҟам, играждантәи («Сара сымҩа», «Тәрада анхара») ифило-
софиатәи жәеинраалақәа («Сыҷкәыноуп, ҵоуп макьана…», «Аҵых ҵәца», 
«Уаха») рҟны ишаа бо еиԥш. 

Иаҳҳәаз арҵабыргразы ҳазааҭгылап жә-куплетк рыла ишьақәгылоу 
ажәеинраала «Аӡын» (1924 ш.). Иаҳҳәар ауеит, аҩымҭа акомпозициа игәҩа-
рамкәа ҩ-хәҭакны ишьақәгылоуп ҳәа. Актәи ахәҭаҿы (уи иамҽханакуеит 
ф-куплетк) ицәыргоуп уахынлатәи асоура иалҵшәаны аԥсабара иахҭысыз:
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Аҵаара иалагеит
Ахьҭа ҿацаӡа,
Архақәа ҵааит
Адгьыл лашаӡа.
Аурҭ3 ӷәӷәа асит
Мыцхәы иџьбараны.
Аԥсҭҳәақәа нхылеит
Зынӡа илашьцаны.
Дук мырҵыкәа
Еилахәеит иара,
Асы бахҵәаӡа
Иалагеит аура.
Адгьыл ҵааршәыра
Иқәнауит цәгьаӡа,
Ашәаԥыџьаԥ – аҵла, абна
Ирықәнажьт иԥшӡаӡа.

(Коӷониа 2015: 73)

Уахынлатәи аӡын аԥсабара аарԥшроуп хықәкыс иамоу И.А. Коӷониа 
«Илашьцан аҵых…» захьӡу иажәеинраалагьы ахы инаркны аҵыхәанӡа. 
Ҿырԥштәыс иааҳгаз ацәаҳәақәагьы «Илашьцан аҵых…» ҳәа ҳазҿу ажәеи-
нраалагьы сахьаркырала поезиатә мҩахәасҭак иатәышьҭроуп, иагьырзааи-
гәоуп А.С. Пушкин ирҿиаратә ԥсабара. Убри аганахьала ҩашьарада аурыс 
поет ду игәы иҭшаз «Аӡын хәылбыҽха» аҟынтәи ицәаҳәақәа «Буря мглою 
небо кроет // Вихри снежные крутя // То, как зверь, она завоет, // То за-
плачет, как дитя» маҷк иадамзаргьы иашьашәалоуп И.А. Коӷониа иажәеи-
нраала «Илашьцан аҵых…» ацыԥҵәаха:

Ахыбраҿ иууа
Иасуан аурҭ4,

3 Иазгәаҳҭап, А.С. Пушкин иажәеинраала «Аӡын хәылбыҽха» аԥсышәала арцәажәа-
раан, ажәа «буря» (аурҭ) Д.И. Гәлиа «афырҭын ҵлашә» ҳәа ишеиҭеиго (Гәлиа 1985: 12–13), 
Ҷ.М. Џьонуа – «асыҭәҳәа» ҳәа (Лашәриа 2009: 252).

4 Аурҭ (буря) ауп А.С. Пушкин иажәеинраалаҿы аӡынтәи аҵх еилазырҩынтуа, автор 
игәалаҟазаара, ихҭиго хаҭалатәи идрама-доуҳатә еибарххара злацәыриго ахаҿсахьа хада: 
«То по кровле обветшалой // Вдруг соломой зашумит // То, как путник запоздалый // К нам 
в окошко застучит»; «Или бури завываньем // Ты, мой друг, утомлена…». Уаҩы иџьеи-
шьаргьы, аԥснытәи аӡын рацәак иатәышьҭрам убри аԥсабаратә цәырҵра – аурҭ асра 
И.А. Коӷониа дазхьаԥшуеит иҩымҭа «Аӡын» аҿгьы: «Аурҭ ӷәӷәа асит // Мыцхәы иџь-
бараны» (Коӷониа 2015: 73). 
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Аҵых – ҵхы лашәын,
Аԥсҭҳәақәа шаҟьон.

(Коӷониа 2015: 75)

Аха ҳазыгьежьып аԥсуа поет иажәеинраала «Аӡын». Уи аҩбатәи 
ахәҭаҿы (иамҽханакуеит х-куплетк) аушәақә, зеиԥш ажәала еиҭаҳәоуп 
адырҩаҽны ианааша ажәлар рыбла иабаз – ишақәымгәыӷуаз ала аԥсабара 
зыниаз: «Адырҩаҽны ианааша // Ирбеит жәлара // Асы хьанҭа ишаҵаз 
// Ашәаԥыџьаԥ қьуа». Зегь реиҳа ихадоу – араҟа апоет иҭихуеит аӡынра 
иазку егьырҭ ипеизажтә жәеинраалақәа ирыдҳамбало, Аԥсны иазҷыдоу 
ԥсабаратә цәырҵрак:

Дук мырҵыкәа амра
Ӷаӷаӡа иҩагылт.
Асы ԥшӡа лахкыга
Ицҟьашәҟьа иагеит5.

(Коӷониа 2015: 74)

Ажәеинраалаҿ ицәыргоуп аӡынраз Аԥсны аԥсабара иарҿио, ма 
иахҭысуа ҩ-сахьак – ашәаԥыџьаԥ сыла аҭалаҳареи анаҩсан уи асы 
ицҟьашәҟьа ацареи. Ишаабо ала, аҩымҭа аҩ-хәҭакгьы рҿы ауаҩытәыҩ-
са иалахәра ыҟаӡам, иҟам иара убас уи изнарҵысуа ацәалашәарақәеи 
ахәыцрақәеи. (А.С. Пушкин иаҳгәалаҳаршәаз иажәеинраалаҿы акәзар, 
зынӡа даҽакӡоуп иаабо. Уаҟа урыстәылатәи аӡын сахьажәала аҭыхра 
инаҷыданы, имаҷым иааныркыло аҭыԥ аԥсабара згәыцхәу ауаҩы 
игәҭахәыцрақәа, аԥсабара изнарҵысыз ицәалашәара гәырҿыхагақәа: 
«Выпьем, добрая подружка // Бедной юности моей // Выпьем с горя; 
где же кружка? // Сердцу будет веселей»).

Уажәшьҭа ҳазхьаԥшып аԥсуа жәеинраала архиаҩы-ашьақәыргылаҩ, 
апеи зажтә лирикатә ҩымҭақәа раԥҵара азҟаза ду Б.У. Шьынқәба 1959 
шықәсазы ииҩыз еицырдыруа ихрестоматиатә ҩымҭа «Аӡын шьыжьымҭан» 
(Шьынқәба 1987: 213). Ари аҩымҭа аҵаки акомпозициатә еиҿкаашьеи рга-
нахьала И.А. Коӷониа аӡынра иазку иажәеинраалақәа (еиҳарак «Аӡын») 
изларзааигәо маҷым. 

5 Ҳиқәшаҳаҭымхар ҟалом алитератураҭҵааҩ, апоет В.Л. Аҵнариа, аӡынра иазку И.А. Коӷониа 
ипоезиатә рҿиамҭақәа дрыхцәажәо, абасеиԥш алкаа аныҟаиҵо: «И.А. Коӷониа иажәеинраалақәа 
рҿы уажәы-уажә рҽеиҭнырԥсахлоит аси амреи, аҵхи амши, аҵх лашәи аҵх ҵәцеи, ахьҭеи аԥхар-
реи, алашьцареи алашареи. Абарҭ асахьақәа рконтраст аҿы аҵыхәтәантәи аиааира амреи алашареи 
иртәуп. Ари Аԥсынтәыла аӡын дук аҽахьазымҟьо мацара иахҟьом: ус иҟан апоет-гуманист идунеи-
хәаԥшышьа – уи алшара акәын ианакәзаа лак дыззыгәышьуаз» (Аҵнариа 1979: 25). 
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Ауаҩи аԥсабареи гармониала рхеибарҭәаара пафос хаданы изгәылсуа 
Б.У. Шьынқәба иажәеинраалагьы ҩ-хәҭакны ишазар ауеит, амала уахын-
латәи аӡынраз аԥсабара иахҭысуа, асоура иаԥнаҵаз асахьа блахкыгақәа 
ашьыжьтәи пеизажны ауп ишцәыриго апоет; уи збогьы ацәа иалҵны 
аԥенџьыр аҟынтәи адәахьы инаԥшыз алирикатә фырхаҵа иоуп. Ари ахҭыс 
еиҭаҳәоуп куплетк ахы-аҵыхәала:

Сԥенџьыр снахеит шьыжьымҭан,
Унан! Сгәырӷьеит даараӡа.
Ашҭа, абаҳча, абна хҩан
Сыла иҟәашкакараӡа.

(Шьынқәба 1987: 213)

Ажәеинраала аԥҵоуп А.С. Пушкин ишиҳәарыз еиԥш – аемоциа ҳарак аҵаҵа-
ны, алирикатә фырхаҵа ицәаныррақәа хышхыҵәо аҟынӡа6. И.А. Коӷониа иҟны 
(аҩымҭа «Аӡын» актәи ахәҭаҿы) иаҳа конкретла иззааҭгылаз уахынлатәи аӡын 
ахҟьаԥҟьақәа, Б.У.  Шьынқәба зеиԥшла ицәыригоит: «Ашҭа, абаҳча, абна хҩан 
// Сыла иҟәашкакараӡа». Амала «Аӡын» автор хыхь-хыхьлашәа дзыхцәажәаз, 
Аԥснытәи аӡын иаҟазшьарбагоу ахҭыс – амра аца́ра шабазҵәҟьа асы иаарлас-
ны ишнықәӡыҭуа атәы, Б.У. Шьынқәба иаҳа инарҭбааны дазааҭгылоит (аҩымҭа 
аҩбатәи ахәҭаҿы) згәырӷьара хышхыҵәо алирикатә фырхаҵа далархәны. Ажәа-
кала, иаахҵәаны иаҳҳәозар, ажәеинраала «Аӡын шьыжьымҭан» аҵакы да-
гәышьаҟоуп, уи ахы инаркны аҵыхәанӡа далахәуп, ҳала иабо зегь зыхҭысуа, 
иагьзныруа ауаҩы («Ахәырд хәырдҳәа асы ԥуа, // Сышьҭа анысҵоит сеилаҳан 
// Зны сааҭгылоит, сыҩ уеит ма, // Сыҵоуп наҟ абаҳчара»). Уи аганахьала – 
ҿахәҳәашьала, хымԥада, Б.У. Шьынқәба иаҳа дизгәакьоуп А.С. Пушкин (ҵоуп, 
аурыс поет иҩымҭаҿы иҟам алирикатә фырхаҵа дызлахәу адинамикатә процесс; 
уи игәҭыхажәа цәыригоит ианаӡӡеи Арина Радион-иԥҳа илызку ахазырха-амо-
нолог ала: «Спой мне песню, как синица // Тихо за морем жила // Спой мне 
песню, как девица // За водой поутру шла»).

Абасала, ажәеинраала «Аӡын» Б.У. Шьынқәба иҩымҭа «Аӡын шьы-
жьымҭан» иаҿырԥшны ҳахәаԥшуазар, инаҵшьны иазгәаҳҭаша убри оуп, 
И.А. Коӷониа ицәыриго уахынлатәи аӡын асахьоуп, егьи – ҽынлатәи, 
насгьы ауаҩы (алирикатә фырхаҵа) далархәны. Апоетцәа рҩыџьагь хада-
рала сахьаркыратә системак иқәныҟәоит – аԥсабаратә цәырҵра поезиатә 
хшыҩҵакны ашьақәыргылараҿы; ражәеинраалақәа рҟны аԥсабара иахҭы-

6 Уаҩы иџьеишьаргьы, рыхҩы поетцәа ражәеинраалақәа рҿы ахыбра аӡбахә ҳәоуп: 
А.С. Пушкин – «Наша ветхая лачужка…»; И.А. Коӷониа – «Ахыбраҿ иууа // иасуан аурҭ»; 
Б.У. Шьынқәба илирикатә фырхаҵа ахыбра дыҩныҵны ауп адәы дышцәыло.
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суа апроцесс акоуп: асы алеира; ашәаԥыџьаԥи, адгьыли, ахыбрақәеи сыла 
рҭалаҳара; амра агылара иахҟьаны асы ақәӡаара. 

Ажәеинраала «Аӡын» злахыркәшоу, асы блахкыга ақәӡаара амотив иаҳа 
инарҭбааны (иҟалаша аамҭаҿы) И.А. Коӷониа дазааҭгылоит «Аӡын мшы» 
(1924 ш.) ҳәа зыхьӡиҵаз даҽа ажәеинраалак аҿы:

Амра лаша каԥха-каҷҷо
Иқәнацашт асы.
Амра ԥхара амрахәага
Иарӷьацашт зегьы.
Абна ажәырҭқәа ҵаҟа икажьу
Рҽеиҵырхышт зынӡа.
Аҵла, абаҳча, асы ԥшӡа зқәыжьу,
Ишәҭышт иԥшӡаӡа.

(Коӷониа 2015: 77)  

Абраҟа иҳәоу асы блахкыга ақәӡаара амотив Б.У. Шьынқәбагьы инарҭ-
бааны дазааҭгылоит (уажәтәи аамҭаҿы) иҩымҭа аа-куплетк зымҽхазкуа 
аҩбатәи ахәҭаҿы. Уи алагоит алирикатә фырхаҵа, игәиҽанӡамкәа аԥсаба-
ра иԥнагалаз – иблахкыгоу аԥшӡара, али-ԥси ирылагӡаны иҽагәылахала-
рала:

Дук мырҵыкәа сыццакуа,
Адәы снықәлеит сҽеилаҳәан.
Ахәырдхәырдҳәа асы ԥуа,
Сышьҭа анысҵеит сеилаҳан.
Зны сааҭгылоит, сыҩуеит ма,
Сыҵоуп наҟ абаҳчара.
Ашәыб иархәеит атама,
Ашәыр анҿаз аҟара!

(Шьынқәба 1987: 213)

Ажәакала, асоура иарҿиаз аԥшӡара аҽагәылахалареи дук мырҵыкәа 
уи ақәӡаареи – абри акәхеит Б.У. Шьынқәба иҩымҭа алеитмотив хада. 
Уи аарԥшразы апоет иақәирӡуеит быжь-куплетк, насгьы иалеигалоит 
И.А. Коӷониа иҿы иҟам аобиектқәа маҷымкәа: абаҳчара, атама, абиа, 
ашәыб уҳәа. Убриаамҭазы иара акыр ирҭбаауеит, уимоу, хәыц-хәыц 
дырзааҭгы лоит аԥсабара (еиуеиԥшым ашәырҵлақәа, ашәыб), аԥсаатә 
(ардәына) зынио «ахҭысқәа»:
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Абиа акәзар итарын,
Амахә асы иласуеит.
Ардәынагьы наԥырын,
Наҟ абардра илаӡуеит.
Иҿықәҿықәуеит иара нҵәа,
Абна аҽыгәра илатәан.
Амахә снахеит аӡынҵәа,
Ашәыб цоит икыдхәашан!

(Шьынқәба 1987: 213)

Аԥсабара аиқәырхаразы, уи зынио ахҭысқәа рырманшәаларазы еснагь 
дыцхырааҩны дықәгылоит ауаҩы. Уи атәы иазышаҳаҭуп аҩымҭа анаҩстәи 
ацәаҳәақәа:

Ашәырҵлақәа насыршәшәарц,
Џьара иԥымҵәарц амахәҭа,
Ашәыб хьанҭа сырхәашарц,
Са снаҿалеит амарда!

(Шьынқәба 1987: 213)

Арҭ ацәаҳәақәагьы ирныԥшуеит аҩада ҳзыхцәажәоз Д.И. Гәлиа иажәеин-
раала иадаабалаз ааӡаратә, алабжьаратә ҵакы.

Уаднахалартә хаҿсахьала ихиркуеит Б.У. Шьынқәба иажәеинраала зла-
хиркәшо, зыԥшӡара аицакра иалагаз аӡынтәи апеизаж:

Усҟан аԥсҭҳәа неилыҩрын,
Иԥхеит амра шашаӡа.
Уи цхырааҩны исзыԥшын,
Сыццакызаап башаӡа!..
Абықчықҳәа ашәыб цоит,
Рыҽдыриашоит амахәқәа,
Ацәыкәбарқәа кәалкәаџьоит,
Иблахкыгоуп ашьхақәа!

(Шьынқәба 1987: 213)

Ахҭысқәа рыҿиараҿы – амра иалнаршаз аус еиҟароуп ҳзыхцәажәо 
аҩ-жәеинраалакгьы рҿы: И.А. Коӷониа «Дук мырҵыкәа амра // Ӷаӷаӡа 
иҩагылт», – иҳәеит, Б.У. Шьынқәба иакәзар, – «Иԥхеит амра шашаӡа». 
И.А. Коӷониа иҩымҭа «Аӡыни» Б.У. Шьынқәба иажәеинраала «Аӡын 
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шьыжьымҭани» хыркәшашьала уамакала аизгәакьара аадырԥшуеит.  
Иҟоуп ажәеинраалақәа рыҩбагь еицырзеиԥшу ажәақәа (асы, абна, амра), 
иара убас Б.У. Шьынқәба иҩымҭаҿы иаҳԥылоит И.А. Коӷониа акырџьа-
ра егьырҭ ирҿиамҭақәа рҿгьы ихы иаирхәо ажәеицааира – «дук мырҵы-
кәа».  Амала егьыс, арҿиамҭақәа аформа аганахьала (аритмика-метри-
катә шьақәгылазаашьала, рифмала рхыркышьа, асахьаркыратә тропқәа 
рхархәашьа) аиҩгара ду шрымоу рацәак иазыҟаҵам аԥхьаҩгьы ибар-
ҭоуп7. И.А. Коӷониа иажәеинраалақәа рҟны, «Аӡынгьы» убрахь иналаҵа-
ны, еишьашәалоу, рифмара ззеибауа ацәаҳәақәа еснагь цырала еиҟарам, 
аха ақәыӷәӷәарақәа хыԥхьаӡарала еиқәшәоит (Аҵнариа 1989: 91–92). Ус 
анакәха иажәеинраалақәа хадарала шьаҭас ирзышьҭоуп атонтә жәеинраа-
леиҿартәышьа асистема. 

Иҟалап, Б.У. Шьынқәба иажәеинраала аҩраан, аҵакы аасҭа формала 
аиҿырцаара еиҳа адоуҳатә мчы ицәақәӡызар. «Аӡын шьыжьымҭан» аԥҵоуп 
знапаҿы аагара акыр иуадаҩу аклассикатә жәеинраалеиҿартәышьа аҳәаа-
қәа ирҭагӡаны (ахы инаркны аҵыхәанӡа, шамахамзар, еиламырцҳакәа 
шәага-загак иқәныҟәоит). Уи арҵабыргразы иааҳгап ажәеинраала злалаго 
раԥхьатәи ацәаҳәақәа ԥшьба:

Сԥенџьыр снахеит шьыжьымҭан,
Унан! Сгәырӷьеит даараӡа.
Ашҭа, абаҳча, абна хҩан
Сыла иҟәашкакараӡа.

(Шьынқәба 1987: 213)

Ацәаҳәақәа зегьы быжьба-быжьба цыра ыҟоуп, ԥшьба-ԥшьба қәыӷәӷәа-
ра ныҟәыргоит, еихдоу рифмала ихырҷоуп (абaб). Асхема излаҳәо ала, 
ара иҳамоуп игәҩарамкәа х-шьықәырск (стопа) рыла ишьақәгылоу ахореи 
(Аҵнариа 1989: 386; Аҵнариа 1987: 259). Ус анакәха, аҩымҭа аԥ ҵоуп асил-
лабо-тонтә жәеинраалеиҿартәышьа асистемала. Иазгәаҳҭап, А.С. Пушкин 
иажәеинраалагьы («Аӡын хәылбыҽха») ахореи ала ишышьақәгылоу, ама-
ла ашьықәырсқәа рхыԥхьаӡараҿы маҷк аиҩгара шрымоу: Б.У. Шьынқә-
ба иҩымҭа ахы инаркны аҵыхәанӡа ацәаҳәақәа зегьы цырала еиҟаразар 
(7), А.С. Пушкин иҟны рифмара ззеибауа актәии ахԥатәии ацәаҳәақәа 
ааба- ааба цыра ыҟоуп ( 8, аҩбатәии аԥшьбатәии – быжь-

7 Актәи аҩымҭа аԥҵоуп 1924 шықәсазы (апоет 20 шықәса ихыҵуан), аҩбатәи – 1959 рзы 
(автор 42 шықәса дырҭагылан).

8 Араҟа иҳамоуп ԥшь-шьықәырск рыла ишьақәгылоу ахореи.
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ба-быжьба 9). Ус анакәха, А.С. Пушкин убри аҩбатәии 
ахԥатәии ицәаҳәақәа ршәагазагоуп Б.У. Шьынқәба иажәеинраала иазылху. 
Шәахәаԥш, анаҩстәи аҿырԥштәқәа рҿы ҩыџьа апоетцәа рцәаҳәақәа ритми-
кала хҭак ишеицҭадыршәуа:

Ви́хри сне́жные крутя́…
Сԥе́нџьыр сна́хеит шьыжьымҭа́н…

Д.И. Гәлиеи И.А. Коӷониеи алитература амхурасҭаҿы ианыхандеиуаз, 
раԥхьатәи ашьаҿақәа аныҟарҵоз аамҭазы, еилкаау усуп, аҩымҭа ишахәҭоу 
ала «аилаҳәара», ритмикала архиара ахьышәҭҳәа ирзалыршомызт, арҿиа-
ратә традициа аҟамзаареи аԥышәадареи ирыхҟьаны. Урҭ раамышьҭахь, 
дара рус еихаҳа-еиҵаҳауа, Б.У. Шьынқәба ибаҩхатәреи, иџьабаабареи, иин-
туициеи ирыбзоураны ҳлитература уамакала еизҳазыӷьеит ажәеинраала 
архиараҿы, уи аҵаки аформеи ргармониа алыршараҿы, иара убриалагьы 
хараӡа ԥхьаҟа ицеит иааидкылан аԥсуа поезиатә культура. Амилаҭ рпоет ду 
иаԥхьанеицәа раамышьҭахь мҽхакы ҭбаала апрактикаҿы ирҵабыргит аха-
натә ишьҭихыз арҿиаратә ҳәахьа: «Ажәа ртәамзар, иԥшӡахашам // Гәыла 
ирԥхамзар, уи поезиам». 

Б.У. Шьынқәба иажәеинраала «Аӡын шьыжьымҭан» амотив хада 
– сауншьҭахь ашьыжь адәы ақәлара – алоуп излахацырку аԥсуа пое-
зиатә ажәа абчараҳцәа ируаӡәкыз Т.Шь. Аџьба аӡын иазикыз заатәи 
иажәеинраалақәа руак «Са сындәылҵит адәахьы…» (Аџьба 1970: 12). 
Аиҭакьыԥхьраан Т.Шь. Аџьба «Аӡын» зыхьӡиҵаз (Аџьба 1991: 15) 
абри ажәеинраалаҿгьы ицәыргоуп Б.У. Шьынқәба иҩымҭа «Аӡын 
шьыжьымҭан» аҟны иаҳԥыло «афырхацәа» – асы, ашәыб, амра, ардәы-
на, амала «рхымҩаԥгашьа» хазуп. Урҭ ирыдҳәалоу ахҭысқәа реиҭаҳәа-
раан Т.Шь. Аџьба иажәақәа дреиҷаҳауама уҳәо аҟынӡа ирмаҷуеит: асы 
– «Асы кажьуп шьамхахьы»; ашәыб – «Ашәыб кыдуп ицаӡом»; амра – 
«Амра “ҵиҵу” ҟанаҵан // Аԥҭа инавалеит, абан»10; ардәына – «Рдәынак 
нылатәеит ачықь // Иааҿықәҿықәшәа ауит хәыҷык». Б.У. Шьынқәба 
иажәеинраалаҿы ардәына ачықьраҿ акәӡам иахьылатәоу – «абна аҽы-
гәраҿоуп» (мамзаргьы «абардра илаӡуеит»). Уи адагьы ҩ-рҿиамҭак 
еиԥшымзаарас ирымоу – Т.Шь. Аџьба иажәеинраала злахиркәшо ашәыб 

9 Ари ашәагазага зегь рыла Б.У. Шьынқәба иажәеинраала аритмика-метрикатә система 
иақәшәоит.

10 Ишаабо ала, амра И.А. Коӷониеи («Дук мырҵыкәа амра // Ӷаӷаӡа иҩагылт»), Б.У. Шьынқә-
беи («Иԥхеит амра шашаӡа») рҟнеиԥш акәым ахы шцәырнаго, – «ҵиҵу» ҟаҵаны, аԥҭа инава-
лоит.
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кыдыбган ацара, асы аӡыҭра амотив ала акәым (Б.У. Шьынқәба иҟны 
ишаабо еиԥш), – уи иҵегь алеира азыԥшралоуп:

Ашәаԥыџьаԥ қәацаӡом,
Ашәыб кыдуп, ицаӡом.
Аԥсабара еихашьшьы,
Иазыԥшыхуп ҿыц асы.

(Аџьба 1970: 12)

Хыхь еиқәаҳаԥхьаӡаз аобиектқәа (асы, ашәыб, амра, ардәына) инарҷы-
даны Т.Шь. Аџьба иажәеинраалаҿы иалагалоуп ашшаӷьыч, аца́:

Аԥшыц иамхоит ашшаӷьыч –
Ацаҟынтәоуп иахьаӷьыч.

(Аџьба 1991: 15)

Арҭ ацәаҳәақәа, иара убас метафорала еибарку «Амра “ҵиҵуˮ ҟанаҵан 
// Аԥҭа инавалеит абан» уамакала ахәыҷқәа рыԥсабара, рхәыцшьа адунеи 
иақәҿнаҭуеит. 

Т.Шь. Аџьба иажәеинраала арифмақәа еивҵаԥсоуп (аабб) акәымзар, 
егьыс ритмика-метрикатә шьақәгылазаашьала Б.Шь. Шьынқәба иҩымҭа 
«Аӡын шьыжьымҭан» уамакала иазааигәоуп (быжьба-быжьба цыра-
ла ишьақәгылоуп ацәаҳәақәа, ԥшьба-ԥшьба қәыӷәӷәара ныҟәыргоит) – 
х-шьықәырск змоу ахореи  ала еиҿырцаауп:

Са сындәылҵит адәахьы,
Асы кажьуп шьамхахьы.        
Амра «ҵиҵу» ҟанаҵан,           
Аԥҭа инавалеит, абан.            

(Аџьба 1991: 15)

Абасала, Б.У. Шьынқәбеи Т.Шь. Аџьбеи иоригиналтәу ражәеинраалақәа 
еиҿартәышьала, сахьаркыратә ӡбашьала цәгьа еизааигәоуп, насгьы рыҩба-
гьы уамакала ахәыҷқәа рдунеи иатәуп. Убриаҟнытә аԥсуа хәыҷтәы литера-
тура аҭоурых аҟны урҭ аанхеит хрестоматиатә ҩымҭа хазынақәаны11. 

11 Ахыркәшашьа хазуп ҳамҳәозар, егьыс «Са сҩагылеит шарԥазы…» захьӡу, ҩ-куплетк 
рыла ишьақәгылоу Т.Шь. Аџьба егьи иажәеинраалагьы Б.У. Шьынқәба иҩымҭа «Аӡын 
шьыжьымҭан» ахыԥша ахукаауеит (ҵакылеи шьҭыбжьгашьалеи): «Са сҩагылеит шарԥа-
зы // О, иаузаап иаха асы! // Сгәырӷьо сдәылҵит адәахьы! // Скыдлеит амарда, ахәахьы // 
Игәасҭеит амҩан саныԥшы // Ус аӡә ишьҭақәа асаҿы // Ҳаит!.. Исыхьит сара сгәы // Саԥхьа 
дгылазаап аӡәы» (Аџьба 1970: 96).
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Абраҟа иҳәатәны иҳаԥхьаӡоит, ажәеинраалақәа рыҩбагьы ртекстологи-
атә анализ ҳаназхьаԥшуа, ишрыдаабало аиҭакьыԥхьрақәа раан ишрыхҭы-
сыз аритмика арманшәалара хықәкыс измаз акык-ҩбак арҽеирақәа. Убас, 
Б.У. Шьынқәба иажәеинраала «Аӡын шьыжьымҭан» заатәи акьыԥхьымҭаҿы 
(Шьынқәба 1967: 201) аԥхьатәи ацәаҳәа (аа-цырак рыла ишьақәгылан) 
«Аԥенџьыр снахеит шьыжьымҭан» ҳәа иҟазҭгьы, анаҩстәи ишәҟәқәа рҿы 
(Шьынқәба 1987: 213) ажәа «Аԥенџьыр» еиҭеикуеит «Сԥенџьыр» ала 
(ацәаҳәа быжь-цырак рыла ишьақәгылеит)12. Иҟаҵаз аиҭакра иабзоураны 
ажәеинраала ацәаҳәақәа зегьы метрикатә шьақәгылазаашьак иатәышьҭра-
хеит. Иқәымшаҳаҭхара уадаҩуп В.Л. Аҵнариа, апоет иажәеинраала деи-
ҭазыхынҳәны иалеигалаз аиҭакра афакт, ахәшьара ҳарак аҭауа, абри еиԥш 
ахшыҩҵак даназааиуа: «Аҩымҭа ҵыхәаԥҵәарада аус адулара, уи зда царҭа 
амам аҟазара иашаҵәҟьа ахаҩаӡарахь ахагалара иаҳнарбоит апоет иҩнуҵҟатә 
куьтура дугьы, ибаҩхатәра иаҷыдоу иуаҩра, аԥхьаҩ ҳаҭыр иқәҵара» (Аҵна-
риа 1989: 387). Арҭ ацәаҳәақәа хьаҳәаԥаҳәада ишиашоу Т.Шь. Аџьба изукы-
ргьы ҟалоит, избанзар иара убри аҩызаҵәҟьа ахықәкы иманы Т. Шь. Аџьба 
иажәеинраала «Аӡын» раԥхьатәи акьыԥхьрақәа раан (Аџьба 1970: 12; Аџь-
ба 1978: 24) аа-цырак рыла ишьақәгылаз ацәаҳәақәа руак – «Ардәынак ны-
латәеит ачықь», аҩымҭа егьырҭ ацәаҳәақәа ршәага-зага ахҭаҿы инеигарц, 
еиҭеикуеит иахьа излаҟоу ахаҿрала: «Рдәынак ныла тәеит ачықь» (ацәаҳәа 
быжь-цырак рыла ишьақәгылеит). 

Иааҳгаз аҿырԥштәқәа идырҵабыргуеит ҩыџьа аԥсуа поетцәа дуқәа 
Б.У. Шьынқәбеи Т.Шь. Аџьбеи шаҟа иацклаԥшуаз ражәа, шаҟа ишәа-
ира ӡа абырҵкал икылырх уаз рцәаҳәақәа.

Аҩада иҟаҳҵаз азгәаҭарақәа, ҳзызкылсыз ахшыҩзцарақәа еизыркәкәо, 
иауа џьаҳшьоит анаҩстәи алкаақәа рыҟаҵара:

Аԥсуа поезиа аҭоурых аҟны аӡынтәи апеизажтә лирика жанрк аҳасаба-
ла аиреи ашьақәгылареи ихьӡ адҳәалоуп И.А. Коӷониа. Аԥсынтәыла аӡын 
асахьа аазырԥшуа иажәеинраалақәа апоет ибаҩхатәра ҷыда иазышаҳаҭуп, 
ирҿиараҿгьы хра злоу аҭыԥ ааныркылоит (Аҵнариа 1979: 23–25).

Агәҩара ҳамоуп И.А. Коӷониа аӡын асахьа аазырԥшуа иажәеинраа-
лақәа рыҩра А.С. Пушкин иаԥҵамҭа «Аӡын хәылбыҽха» иҵанаҳәеит ҳәа. 
(Имашәырны иҟалеит узҳәом, аԥсуа поет аӡын иазикыз аԥҵамҭақәа рыԥшь-
багьы шықәсык аҩныҵҟала иахьиҩыз.) Аԥсуа поет аурыс литература аге-
ни ипоезиатә рҿиарахь имаз агәбылра, хәҭакахьала иажәеинраала «Аӡын 
хәылбыҽха» гәаԥхарҭахәыс ишикыз, шаҳаҭра азнауеит ҳәа ҳгәыӷуеит, уи 
злашьақәгылоу аритмика-метрикатә шәага-зага – ԥшь-шьықәырск рыла 

12 Шәахәаԥш абри аиҭакра аҵыхәала алитератураҭҵааҩ В.Л. Аҵнариеи (Аҵнариа 1989: 
386–387) апоет Т.Шь. Аџьбеи (Аџьба 2000: 228) ирызцәырнагаз аимак-аиҿак атәы.   
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ишьақәгылоу ахореи, апоема «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» (иаԥҵоуп аӡын 
иазку апоет ирҿиамҭақәа аниҩыз инашьҭарххны, 1925 шықәсазы) иахьа-
зыԥҵәоу. Апоемаҿы акырџьара иаҳԥылоит уи аклассикатә асиллабо-тонтә 
жәеинраалеиҿартәышьа асистема иақәшәо аҿырԥштәқәа:

Уа хра маҷым, зегь заҿалом,         
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,         
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,     
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.          

  (Коӷониа 2015: 176)

Излаабо ала, «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» А.С. Пушкин иажәеинраала 
«Аӡын хәылбыҽха» аԥсы ахалеит, уи аметрикатә шәага-зага амбар иԥсуан 
уҳәаратәы иҟалеит.

Хымԥада, диашоуп ашәҟәыҩҩы, алитератураҭҵааҩ Гь.К. Гәыблиа, апо-
ет-гәлымҵәах илирика дахцәажәо, абри еиԥш алкаа аныҟаиҵо: «Иуа Коӷо-
ниа, иара хыҵхырҭа хадас имаз жәлар рҿаԥыц поезиа анаҩсангьы, уи ибзи-
аны идыруан аурыс классикатә поезиагьы, еиҳаракгьы Пушкин, Лермон-
тов, Кольцов уҳәа рырҿиамҭақәа. Уи еилыхха иаҳнарбоит иажәеинраалақәа 
рритмикатә шьақәгылашьа, урҭ реиҿкаашьа, логикала рыҿиашьа» (Гәы-
блиа 1990: 80).

Аԥсуа поезиа аҭоурых ааидкыланы ухаҿы ианаауго, хәыц-хәыц 
ианҭуҵаауа, «иумбарц залшом уи аҿиараҿы акыр зҵазкуа аҩымҭақәа 
аки-аки шеидҳәалоу, гәыла-ԥсыла ишеиларсу, ишеимадоу» (Лашәриа 
1985: 37). Убри инамаданы ҳгәы иаанагоит Б.У. Шьынқәба «Аӡын 
шьыжьымҭан» аԥҵара «аидеиа» И.А. Коӷониа иҩымҭақәа рҟынтәи иаа-
уеит ҳәа13, Т.Шь. Аџьба иажәеинраала «Аӡын» – Б.У. Шьынқәба иара 
убри иҩымҭа аҿынтәи. 

Абасала еиуеиԥшым абиԥарақәа иреиуоу, зырҿиаратә хаҿра ҩашьара 
ақәым апоетцәа рыбжьара ишьақәгылеит Аԥснытәи аӡын асахьа аҭыхра 
иадҳәалоу апоезиатә традициа14. Апоетцәа рыбжьара лассы-ласс иҟало – 
арҿиаратә «ҭарчеи» аимдара атәы ишиашоу иҳәамзаргьы, угәы аздырҩоит 
Б.У. Шьынқәба И.А. Коӷониа изкны ииҩхьоу ажәеинраалеи («Ҳгәыла исеи-

13 Мҩасшақә иазгәаҳҭоит: Б.У. Шьынқәба илирикатә шедеврқәа руак «Нас мышкызны 
сыԥсы схыҵып…» инарҩит ҳәа агәаанагара ҳамоуп И.А. Коӷониа иажәеинраала «Аҵых 
ҵәца» («– Оҳ, аҵых ԥшӡа // Уарҳалла ихҟьоу! // Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы // Мышкызны 
зынӡа!») (Коӷониа 2015: 93).

14 Убас еиԥш, аҵых ҵәца асахьа аҭыхраҿы И.А. Коӷониеи Р.Ӡ. Лашәриеи ирыбжьа-
лаз доуҳалатәи аигәыцхәра атәы азгәеиҭоит В.Л. Аҵнариа «Ашаеҵәа» захьӡу иусумҭаҿы 
(Аҵнариа 1979: 23).
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ҳәон: – Дад, уаҳҭаа…») «Хратәыла ашәаҳәаҩ» (Шьынқәба 2008: 96–100), 
«Ашықәсқәа рышьҭа» (Шьынқәба 1989: 513–554)15 захьӡу истатиақәеи. 
Хәҭакьахьала, апоетцәа доуҳала реизааигәара арҵабыргуа џьаҳшьоит 
«Ашьхатәылан» захьӡу Т.Шь. Аџьба иажәеинраала злахыркәшоу абарҭ 
ацәаҳәақәагьы:

Сгылоуп, сгылоуп ашьха схалан,
Сдаҽаӡәхеит саргьы зынӡа –
Сцәажәоит Иуа ибжьы цқьа схалан,
Сцәажәоит, сиацәажәоит анцәа.

(Аџьба 1973: 47)

Ҳажәа хҳаркәшап апоет-академик М.Т. Лашәриа истатиак аҟны, И.А. Коӷо-
ниа илирика ахҳәаа азыҟаҵо, дыззааиуа алкаақәа рыла: «…ҳпоезиа аҭоурых 
аҿы Иуа Коӷониа дпоет-новаторын. А-20-тәи ашықәсқәа рзы (иаҳхысыз 
ашәышықәсоуп дызҿу. – В. Кә.) алирикаҿ уи иқәиргылаз, ицәыригаз азҵаарақәа, 
зшьапы икыз аԥышәа ҳпоезиа аҭоурых аҿы системара зуа, иҵаулоу, зымҽхак 
ҭбаау литературатә процесск аҳасабала а-60-тәи ашықәсқәа рзы ауп (апоезиаҿ 
еиԥш апрозаҿгьы) еиҳа ашьаҿа ӷәӷәа аныҟанаҵа, аҽанышьақәнарӷәӷәа, аԥшаара 
дуқәа мҩаԥысуа ианалага» (Лашәриа 1973: 53).
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В.А. Когониа

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ В АБХАЗСКОЙ ЛИРИКЕ 
(О некоторых вопросах становления и поэтических особенностях жанра)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности ста-
новления и развития зимней пейзажной лирики в абхазской литера-
туре.  На основе конкретного анализа ритмико-метрической и худо-
жественно-стилевой системы стихотворных произведений сделан 
вывод о творческом родстве рассматриваемых лирических поэтов в 
образно-поэтическом плане при своеобразии индивидуального почерка 
каждого из них. 

Ключевые слова: зимний пейзаж, метафорические образы, композиция 
стиха, поэтическая мысль. 

V.A. Kogonia

WINTER LANDSCAPE IN THE ABKHAZ LYRICS 
(On some issues of formation and poetic features of the genre)

Annotation. The article discusses some features of the formation and develop-
ment of winter landscape lyrics in the Abkhaz literature. On the basis of a 
specific analysis of the rhythmic-metric and artistic-style system of poetic 
works, a conclusion was made about the creative kinship of the lyric poets 
in question in the figurative and poetic terms with the individuality of the 
individual handwriting of each of them.

Key words: winter landscape, metaphorical images, verse composition, poetic 
thought.



АФОЛЬКЛОРҬҴААРА • ФОЛЬКЛОРИСТИКА

З.Џь. Џьапуа 

НАРҬАА РЕПОС ҬЫРҚӘТӘЫЛАТӘИ АԤСУА ДИАСПОРА 
РРЕПЕРТУАР АҾЫ

Аннотациа. Астатиа нарҭаа репос Ҭырқәтәыла инхо аԥсуа диаспора 
ррепертуар аҿы иахьанӡа аиқәхареи аҿиареи ирызкуп. Хшыҩзышьҭра 
аҭоуп аԥсуа нарҭтә епос атекстқәа Ҭырқәтәылан ранҵара аҭоурых, 
урҭ анызҵаз, зҿынтә ианырҵаз, насгьы ҵакыла изеиԥшроу, ранҵашьа 
ҷыдарақәас иамоу. Хаҭала иалкаауп Ҭырқәтәылан ианҵоу аԥсуа 
нарҭтә ҳәамҭақәа рсиужет-тематикатә еилазаара. Агәаҭарақәа 
ицәырыргеит арҭ анҵамҭақәа рсиужетқәа зегьы рахьтә Сасрыҟәа 
изку аҳәамҭақәа еиҳа аԥыжәара шрымоу, насгьы урҭ рыҩныҵҟа иш-
хадароу: Сасрыҟәа нашанала иира, Сасрыҟәа адауы амца шицәиго, 
Сасрыҟәа адауы-ацәаӷәаҩ дышиқәшәо, Сасрыҟәа (ма нарҭаа зегьы) 
агәылшьапқәеи адауцәеи шықәырхуа. Ҭырқәтәылан ианҵоу аԥсуа 
нарҭаа рҳәамҭақәа ԥсахра дук амҭакәа еиқәдырхеит Аԥсны ианҵоу 
урҭ ирышьашәалоу аҳәамҭақәа ихадароу рҷыдарақәа зегьы.

Ихадароу ажәақәа: адиаспора, нарҭаа, нарҭаа репос, асиужет, асиужет-
еилазаара, атекстқәа, ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа, Сасрыҟәа.

Аԥсуаа рфольклортә культура зегьы цәаҳәа ҟаԥшьны иагәылсуеит афы-
рхаҵара. Уи ус иахьыҟоу «ҭоурыхтә шьаҭас» иамазар ҟалоит аԥсуаа (ма 
аԥсуа хылҵшьҭрақәа) жәытәнатә аахыс рыԥсадгьыл рымызхырц иашьҭа-
лоз хыԥхьаӡара рацәала атәымтәылатәи ақәылаҩцәа (нарҭаа зҿагылаз адау-
цәагьы Ԥшькьаҿ-иԥа Манчараа забашьуазгьы уахь иналаҵаны) ирҿагылан 
лассы-ласс ақәԥара ахьрықәшәоз. Аԥсуаа абри рфырхаҵаратә ҭоурыхи 
рышьха-ԥсабареи ишьақәдыргылеит дара ирышьашәалоу амифологиатә 
дунеидкылашьа. Афырхаҵаратә епос абас аԥсуа фольклор аҿы ирылҳәҳәо 
жанрны, ма ажанрқәа иракзаараны излаҟоу ала, аепосдыррагьы (нарҭдыр-
ра) аԥсуа фольклорҭҵаара иахәҭа хаданы иаанхоит. Уи иазкны аԥсуа ҵара-
уаа иаԥырҵахьеит 7–8 рҟынӡа монографиатә ҭҵаамҭа. 

Аԥсуа епикатә традициа афырхаҵара-архаикатә ҿыгҳара шьақәдыргы-
лоит нарҭааи Абрыскьыли ирызку аҳәамҭақәа. Аԥхьаӡатәи шьҭралатәи 
ауаа жәларра рмифологиеи рсоциалтә еизыҟазаашьеи рышьаҭала иҿиаз арҭ 
ажәытәӡатәи абаҟақәа ҳара ҳҟынӡа иааӡеит ҿаԥыцла ишеиҭарҳәоз, рсеман-
тикагьы заатәи амифологиатә аамҭа иадҳәалоуп. 
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Аԥсуаа рҿаԥыцтә фольклортә культураҿы нарҭаа репос зегь реиҳа 
ихадароу, аетнос ахаҭара узырбо рҿиамҭоуп. Иара аԥсуаа рмифоепикатә 
дунеихәаԥшышьа убысҟак иӷәӷәаны иаларсуп, дара рхаҭақәа рхылҵшьҭра 
нарҭаа ирыдырҳәалоит. «Адунеитә ҵакы змоу абаҟа» (Пропп 1958: 395), 
«Махабхарата», Гильгамеш изку аепос, «Нибелунгаа ирызку ашәа», 
«Илиада», «Едда», «Калевала» реиԥш иҟоу адунеитә культура ашедеврқәа 
ирышьашәалоу нарҭаа репос рымоуп Кавказ ашьхарыуа жәларқәа 
гәыԥҩык, еиҳаракгьы – аԥсуа-абазаа, аубыхцәа, адыгаа, ауаԥсаа, аҟарачцәеи 
абалҟарцәеи, ачеченцәеи аингушцәеи.

Кавказтәи Нарҭиада аверсиа хадақәа ируаку аԥсуа нарҭтә епос  мшын- 
нырцә инхо аԥсуаа заҟа ирылаҵәан иҟаз бзиан иаадырԥшуеит, аепос еизаку 
атекст (Инал-иԥа, Шьаҟрыл, Шьынқәба 1962) анҭыҵ, Омар Беигәаа ииҳәаз 
ажәақәа: «Ари даара ибзиоуп, аха сара инагӡаны сызрықәшаҳаҭхом аиқәы-
ршәаҩцәа, аԥсуаа нарҭаа репос иҵегь инарҭбааны, иҵегь ибеианы ирдыр-
уеит» (Инал-ипа 1990: 67). Иара убас 1970-тәи ашықәсқәа рзы Маҳинур 
Папа-ԥҳа ишылыҩуаз ала, Ҭырқәтәылан аԥсуа нарҭтә ҳәамҭақәа здыруа 
даа ра ирацәаҩуп (Гәажәба 1977: 81). 

Аҳәаанырцәтәи аԥсуаа рнарҭтә ҳәамҭақәа раԥхьаӡа ранҵара иалагаз 
дреиуоуп (иҟалап, даԥхьатәизаргьы) Омар Беигәаа. Уи ишәҟәы «Аԥ-
суа мифологиа жәитәӡатәиума?» (Сҭампыл, 1971) аҿы, ихшыҩҵакқәа 
рышьақәырӷәӷәаразы, ихы иаирхәоит нарҭаа рҳәамҭақәа рсуижетқәа 
(Büyüka 1971: 249–251). Маҳинур Папа-ԥҳаи иареи аҭырқәшәахьтә аԥс-
шәахь еиҭаргаз ари аусумҭа анапылаҩыра ахьышьҭоу Аԥсуаҭҵааратә ин-
ститут адиалектологиатә лабораториа аусзуҩцәа рыбзоурала уантәи иал-
схит нарҭаа рҳәамҭақәа хәба. Арҭ атекстқәа анҵан ҳәа сгәы иаанагоит 
1950–1960-тәи ашықәсқәа рзы, насгьы дара зҿынтә ианҵоу рыҵаҩымкәа, 
еиҭеиҭаҳәарақәаны иҟоуп.

Актәи иаазыркьаҿу атекст (Büyüka 1971: 249–250) Сасрыҟәа доуҳала иира 
иазкуп (1.2)1. Аҩбатәи атекст (Büyüka 1971: 249–251) аҿы еицылоит еиуеи-
ԥшым аепикатә сиужетқәеи амотивқәеи: Сасрыҟәа доуҳала иира(1.2) + Аи-
нар-жьи Сасрыҟәа изы аихатә гара шыҟаиҵо (2) + Сасрыҟәа ирашь аамҭакала 
ишициуа (3) + Сасрыҟәа адауы амца шицәиго (4.1). Ахԥатәи атекст (Büyüka 
1971: 247–248) аҿы иаарԥшуп нарҭаа ран Саҭаныиа лхаҿсахьа – ҳәаа змам 
лылшара, лыԥшӡара, лдоуҳа. Аҳәамҭа Сасрыҟәа нашанала ахаҳә иахылҵра 
иазку асиужет актәи ахәҭа еиԥшны ишьақәгылоуп (1.1): зықь-уаса ирықәҵыз 
аласа шьҭыхны, ҵлак шеибгоу иалху адырди ҳацаҟь дук иалху адырдхеи 
кны аӡиас ахь лцара. Аԥшьбатәи атекст (Büyüka 1971: 251) Иарчхьауи 

1 Ахыцқәа ирҭаку ацифрақәа аладахьҟа иану, нарҭаа репос мшын-нырцәтәи авари-
антқәа рсиужеттә еилазаараҿ иарбоу атемақәа рномерқәа роуп.
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Хәажәарԥыси Гәында-ԥшӡа дшеимаркыз иазку асиужет ауп (10). Иаазыр-
кьаҿу ари атекст аҿы Гәында-ԥшӡа лымҵарсра иазку нарҭтә ҳәамҭа ахәҭа 
хадақәа зегьы цәыргоуп: Гәында-ԥшӡа Хәажәарԥыс дшиҳәаз, Иарчхьау 
дшымҵаирсыз, афырхацәа аԥҳәызба деимакны ишеибашьыз, аҵыхәтәа-
ны ишхаҳәхаз (шәахә. Джапуа 1995: 104–105). Омар Беи гәаа инапылаҩы-
рақәа иргәылоу ахәбатәи атекст (Büyüka 1971: 246–247) излаҳәо ала, 
нарҭаа – мифологиатә хылҵшьҭроуп, урҭ аԥсыуаан, Кавказ инхон, хныҟә-
гагас ирыман ашәарыцара, рҭаацәара рхыԥхьаӡара 103-ҩык ыҟан (12). 

Омар Беигәаа ианҵамҭақәа (ма игәаларшәаны ииҩуаз) рахьтә нарҭаа ре-
пос ацыԥҵәахақәа ҩҩба ихатәы архив аҟны исзиԥшааит Руслан Гәажәба. 
Урҭ рызкуп нарҭаа рхылҵшьҭреи, рыҟазшьақәеи, рыхьӡқәеи (12).

1975 шықәса, цәыббрамзазы Сҭампыл ақалақь аҿы ажәабжьҳәаҩ Ниҳаҭ 
Пасаниа иҿынтә Орҳан Шамба амагнитолента ианиҵеит нарҭаа рҳәамҭақәа 
ҩҩба. Ҳәамҭак (Зыхәба, Хьациа 1976: 76–78) Сасрыҟәа ифырхаҵара хада – 
амцаагара – иазкуп (4.1). 1980-тәи ашықәсқәа рзы абри аҳәамҭа иара ажәаб-
жьҳәаҩ ихаҭа иҿынтә амагнитолента ианылҵеит Алина Ач-ԥҳа. Аҳәамҭа 
аперсонаж хада ихьӡ актәи анҵамҭаҿы Сасрыҟәа акәзар, аҩбатәи анҵамҭаҿы 
Ҭасрыҟәа ҳәа иҟоуп. Аҩ-тексткгьы реиҿартәышьа, ахҭысқәа реи баркышьа 
злаҟоу ала, асиужет хацыркхоит «адгьыл аҵан аӡы ахақәиҭтәра» иазку 
аҳәамҭа еиԥшны: афырхаҵа дзынио адауы, амца акәымкәа, аӡыхь ауп иихь-
чо. Аха анаҩстәи ахҭысқәа «амцаагара» иазку асиужет еиԥшны иҿиоит: 
адауы иқәшәара + афырхаҵа изымдырра + адауы инеигӡо Сасрыҟәа «ихә-
маррақәа» + адауы аӡы иҭарҵаара + афырхаҵа дызусҭаз аилкаара + адауы 
ихәдахҵәара.

Орҳан Шамба ианиҵаз Ниҳаҭ Пасаниа аҩбатәи иҳәамҭа (Зыхәба, Хьа-
циа 1976: 74–76) афырхаҵеи (аԥҳәысеиба лыҷкәыни) адауы-ацәаӷәаҩи 
реи қәшәара иазкуп (5). Анҵамҭаҿы асиужет хада (адауы-ацәаӷәаҩ 
иқәшәара) лагамҭаны иамоуп ақәылаҩцәа рҿынтә ақыҭа аиқәырхара иазку 
афырхаҵара-ҭоурыхтә сиужет: афырхаҵа, адауы ацәаӷәаҩ диқәшәаанӡа, 
иқыҭа иақәлоит; ақәылаҩцәа дрыхьӡаны, иуаажәлари рмали ирхынҳәуеит. 
Афырхаҵара-ҭоурыхтә ҳәамҭеи нарҭаа рҳәамҭеи ас реицылара атрадициа 
аҟынтә иаауеит узҳәом, уи зыхҟьо ажәабжьҳәаҩ иҿаԥыцтә дырреи иим-
провизациеи роуп.

1977 шықәсазы нарҭаа рҳәамҭак анылҵеит Емма Кьыл-ԥҳа Аҷара, Ангиса 
ақыҭан, ажәабжьҳәаҩ Назикәа Аӡын(Қәҭалиа)-ԥҳа лҿынтә. Атекст аҿы еицы-
лоит Сасрыҟәа ихаҿсахьа иадҳәалоу еиуеиԥшым асиужетқәеи амотивқәеи: 
афырхаҵа доуҳала иира (1.2) + афырхаҵа иашьцәа шеиқәирхо (4.3) + афырхаҵа 
иаӷацәа еихсны дшыршьуа (8.1). Анҵамҭаҿы аҳәамҭа арҭ ахәҭақәа зегьы даара 
ихаҭәааны, исахьаркны, рхатәы еиҿартәышьа рыманы, инеиҵыхны ицәыргоуп.
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1980–1981 шықәсқәа рзы Џьамал Ҳараниа Ҭырқәтәылан ҩрала ианиҵеит 
нарҭаа рҳәамҭақәа хԥа. Урҭ атекстқәа ажурнал «Алашара» адаҟьақәа рҿы 
икьыԥхьит Руслан Гәажәба (Гәажәба 1989: 84–91).

Нҵамҭак ҟаҵоуп ажәабжьҳәаҩ Беқьир Агәмаа (ақалақь Адаԥаза-
ры, ақыҭа Мақсудие) иҿынтә. (Аинформант иажәақәа рыла, Ҭырқәтәы-
ла, ақыҭа Ҳаџьы-Шәлиман дынхон Нарҭ Сасрыҟәа иашәеи иажәабжьи 
аҧхьарца ианҵаны изҳәоз Аиса Қапба.) Ари анҵамҭаҿы (Гәажәба 1989: 
84–86) еилоуп нарҭтә сиужетқәа ҩҩба: Сасрыҟәеи адауы-ацәаӷәаҩ Бжаҩа-
Бжаӡеи реиқәшәара (5) + афырхаҵа адауцәа дышрабашьуа, дшыриааиуа 
(7). Уазҿлымҳахартә иҟоуп еицыло асиужетқәа ажәабжьҳәаҩ ишеиԥишьуа: 
Сасрыҟәа, Бжаҩа-Бжаӡа даниқәшәо, даара дымчыдоуп, иара еиҳа амч змоу 
дрыниоит; ус шакәугьы, Бжаҩа-Бжаӡа иҟаиҵаз аҳәарала, Сасрыҟәа дахьна-
нагаз адгьыл иқәынхоз ауаа ҭаха рызымҭоз ақәылаҩцәа нирҵәоит.

Иара абри ажәабжьҳәаҩ Беқьир Агәмаа иҿынтә Џьамал Ҳараниа даҽа текст-
кгьы аниҵоит абҵарамза 10, 1981 шықәсазы (Гәажәба 1989: 88–91). Анҵамҭа 
Гәында-ԥшӡа лхаҿсахьа иадҳәалоу, иаҳдыруа аҳәамҭақәа зынӡа иреиԥшӡам. 
Араҟа ахҭысқәа рцашьа даҽакала иҟоуп: Гәында-ԥшӡа бзиа дылбоит аҷкәын 
ԥшӡа Хьгәы (урҭ реизыҟазаашьа даара иԥшӡаны, исахьаркны ицәыргоуп); 
Хьгәы Гәында-ԥшӡа лхаҿсахьа аҵлақәа рҿы иҭих уеит, ахаҳә иалхны лбаҟа 
ҟаиҵоит; лара идылҵоит иуадаҩу аусқәа – аԥсуаа ықәызмыргыло адауцәа 
ықәихырц, рчара аҽны адауцәа амаҵ дирурц; Хьгәы, идҵақәа дшырҿу, дҭа-
хоит, Гәында-ԥшӡагьы, лгәырҩа лызхымгакәа, дыԥс уеит(11). Нарҭаа репос 
аҿы иаҳзымдыруа ас ахҭысқәа рыҿиашьа ахҟьазар ҟалоит ажәабжьҳәаҩ иим-
провизациа, ма иара анҵаҩы ихаҭа (алитературатә баҩхатәра злаимаз ала) 
атекст инапы ахигазар, исахьаркыратә лаԥшҳәаа иҵижьзар ауеит.

Џьамал Ҳараниа ахԥатәи итекст анҵоуп ажәабжьҳәаҩ Раиф Ҳараниа (ақа-
лақь Ҳендеқь, ақыҭа Кәарацәгьа) иҿынтә (Гәажәба 1989: 86–87). Аҳәамҭа 
Кавказ ауаа ҭынчра рызымҭоз, Ҩыџь захьӡыз адауы-уаҩжьыфаҩ Сасрыҟәа 
дшишьыз иазкуп (7).

1982 шықәсазы нарҭтә ҳәамҭак ҩрала ианиҵеит Сергеи Габниа, Аҟәа 
дзыниаз, Ҭырқәтәылантә (ақалақь Адаԥазары) иааз Шьафааҭҭин Ҷанба 
иҿынтә (Гәажәба 1991а: 183–184). Зҿыгҳара маҷу ари атекст еиднакы лоит 
Сасрыҟәа изку еиуеиԥшым асиужетқәеи амотивқәеи: Сасрыҟәа доуҳала 
иира (1.2) + афырхаҵа ирашь шициуа, ишааиго, ишибжьо (3) + аеҵәа шкы-
диԥаауа (4.2) + афырхаҵа аеҵәа злакыдиԥааз ихҿа ишьапы ишалалаз (8.1) + 
афырхаҵа ажәҩан ахь дышхалаз (8.2).

1982 шықәса, цәыббрамза 19 рзы нарҭаа рҳәамҭак ҩрала ианиҵеит Дур-
сун Наҷҟьебиа (Саӷариа) 27 шықәса зхыҵуаз аинформант Намықә Кьылба 
(ақалақь Диузџье, ақыҭа Дариер) иҿынтә (Гәажәба 1989: 91).
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28 шықәса рышьҭахь, нанҳәамза 16,  2010 шықәсазы,  ари аинфор-
мант иԥшаара ҳалшеит уи ашықәсазтәи аекспедициа иалахәыз – Адгәыр 
Какобеи, Арда Ашәбеи, сареи. 28 шықәса раԥхьа ииҳәахьаз аҳәамҭа ау-
дио-видеонҵамҭа ҟаҳҵеит. Текстк еиуеиԥшым аамҭақәа рзтәи анҵамҭақәа 
реиҿырԥшра иаанарԥшит аинформант игәалашәараҿы аҳәамҭа аҵаки 
ашәа-прозатә формеи еиқәханы ишыҟоу. Аха уеизгьы иубарҭоуп аиҭанҵа-
рақәа рҿы атекст аиҿартәышьатәи алексикатәи ԥсахрақәагьы. Насгьы ак-
тәи анҵамҭаҿы аперсонаж хада ихьӡ Нашьбабух акәзар, аҩбатәи аҿы Са-
сраныҟәа ауп. Иҟалап, уи ажәабжьҳәаҩ ихашҭра, ма атекст анҵашьа акәзар 
изыхҟьо. Аҳәамҭа Сасрыҟәеи адауы-ацәаӷәаҩи реиқәшәара иазкуп (5).

1987 шықәсазы, аӡын Џьенгьиз Бганба ажәабжьҳәаҩ Баҳрие Ҭыҟәа-ԥҳа 
(ақалақь Диузџье, ақыҭа Гәма) лҿынтә ҩрала ианиҵеит нарҭааи адауцәеи 
реибашьра иазку (7) инеиҵыху аҳәамҭа (Гәажәба 1991б: 176–185). Ашәақәа 
згәылагалоу ари апрозатә рҿиамҭаҿы иаарԥшуп шықәсырацәала,  иааиԥ-
мырҟьаӡакәа нарҭаа (еиуеиԥшым абиԥарақәа) агәылшьапқәеи адауцәеи 
ирҿагылан рабашьра. Аҳәамҭа афабула даара еиҵыхуп, иалоу афырхацәа 
рацәаҩуп, рыхьӡқәагьы иаҳдыруа нарҭаа рыхьӡқәа иреиԥшӡам. 

Аҵарауаҩ Сергеи Зыхәба излазгәеиҭо ала, Адаԥазары ақалақь аҿы, 
нанҳәамза 31,  1990 шықәсазы иара Џьенгьиз Бганба ихаҭа иҿынтә иани-
ҵеит нарҭааи агәылшьапқәеи реибашьра иазкыз ҳәамҭак (Зухба 1994: 
137). Анҵамҭа макьана џьаргьы икьыԥхьым, аха уи шьаҭас иамоу Баҳрие 
Ҭыҟәа-ԥҳа лҿынтә аамҭаказ Џьенгьиз Бганба ианиҵахьаз (иаҳахьаз) 
атекст акәзар ҟалоит. 

Шықәсык ашьҭахь (1988 шықәсазы) Џьенгьиз Бганба ҩрала ианиҵеит 
нарҭаа рҳәамҭақәа даҽа хԥа (Гәажәба 1991а: 172–183). Али Чаушь Кәаӡба 
(ақалақь Адаԥазары) иҿынтә ианҵоу аҳәамҭаҿы (Гәажәба 1991а: 174–183) 
еиуеиԥшым асиужетқәа еилоуп: Аԥсны аҩы шцәырҵыз (9) + Сасрыҟәа адау-
цәа дышрабашьуа (7) + Сасрыҟәа ажәҩан ахь дышхалаз (8.2) + Сасрыҟәа амца 
шааигаз (4.1). Урҭ рахьтә аҳәамҭаҿы ихадараны иҟоуп адауцәа рабашьра иаз-
ку асиужет. Аҩбатәи атекстгьы анҵоуп иара Али Чаушь Кәаӡба иҿынтә, аха 
араҟа уи ицхраауеит Шьақьыри Беқьири Тәанаа (Гәажәба 1991а: 173–174). 
Аҳәамҭа Сасрыҟәеи агәылшьапқәеи реибашьра иазкуп (7). Ахԥатәи аҳәамҭа 
хәҭакахьала аҩбатәи атекст аиҭанҵароуп уҳәар ҟалоит, избан акәзар ажәаб-
жьҳәаҩ Шьақьыр Тәанбагьы уи атекст аиҭаҳәара дацхраауан. 

Иааидкылан, иуҳәар ҟалоит, хыхь зыӡбахә сымаз Џьамал Ҳарани-
еи Џьенгьиз Бганбеи ранҵамҭақәа рҿы иалкаау аҭыԥ амоуп афырхаҵа 
агәылшьапқәеи адауцәеи дышрабашьуа, дшыриааиуа атема. Насгьы 
дара ианырҵаз (ма ирҩыз) арҭ атекстқәа рхатәы ҟазшьа рымоуп. Уи 
зыхҟьоу гьы, сгәанала, анҵашьа форма акәхоит. Ажәабжьеиҭаҳәараан 
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урҭ инеи ԥынкылан акәымкәа, ирхазмыршҭыша аҭыԥқәа адырбон ҳәа 
сыҟоуп, нас иргәаларшәаны, литературатә ҩымҭак еиԥш, ирыҩуазар ҟа-
ларын.

1991 шықәсазы Виачеслав Чрыгба Ҭырқәтәылан адиктофон иани-
ҵеит нарҭаа рҳәамҭак, абаҩхатәра бзиа злаз ажәабжьҳәаҩ асаӡ Садеҭҭин 
Аиқәысба (ақалақь Адаԥазары, ақыҭа Ақбалық) иҿынтә. Атекст шьақә-
гылоуп ҩҩ-сиужетк реилаларала: Сасырҟәа нашанала иира – ахьча аӡны-
рцәынтәи иааишьҭыз Саҭаныи-Гәашьа илықәшәоит, уи лара лыԥхашьа-
ра иахьылшьуеит (1.1) + Сасырҟәа адауы иҿынтә амца шааиго (4.1). 
Ажәабжьҳәаҩ арҭ асиужетқәа даара ихарҭәааны, исахьаркны, ҟазарыла, 
емоциала иҳаракны еиҭеиҳәоит. Сасырҟәа ииреи амцаагареи ирызку 
асиужетқәа реилалара акыр итрадициатәу цәырҵроуп аԥсуаа репикатә 
репертуар аҿы.

2010 шықәса, ԥхынгәымзазы анҵаҩы даҽазнык диқәшәоит ари ажәаб-
жьҳәаҩ, 19 шықәса раԥхьа иирҳәаз атекст аудио-видеонҵамҭа еиҭаҟаи ҵоит. 
Ари анҵамҭаҿы ажәабжьҳәаҩ актәи асиужет (афырхаҵа нашанала иира) 
агижьуеит, аҩбатәи асиужет – Сасырҟәа адауы иҿынтә амца шааигаз (4.1) 
– иациҵоит Сасырҟәа гызмалрыла адауы-аҽыуаҩ дшишьыз (6) иазку асиу-
жет. Аҵарауаҩ иара убри аҽны ажәабжьҳәаҩ Садеҭҭин Аиқәысба иԥҳа Аи-
сун Аиқәыс (Ашьхараа)-ԥҳа длыҿцәажәаны, лаб иҿылҵааз нарҭаа рҳәамҭа 
аудио-видеонҵамҭа ҟаиҵоит. Уи атекст ҩҩ-сиужетк рыла ишьақәгылоуп: 
Сасырҟәа адауы амца шицәиго (4.1) + Сасырҟәа гызмалрыла адауы-аҽы-
уаҩ дышҭаирхо(6). Аԥҳа даара дазааигәоуп лаб иажәабжьҳәаратә традициа, 
аха уи лтекст аҿы иубарҭоуп ахҭысқәа рцашьа армариара, арласра, аиҭаҳәа-
рақәа рыркьаҿра, ма рыбжьыршәара уҳәа аԥсахрақәа.

Мызкашьҭахь (нанҳәамза 25, 2010 шықәсазы) Ҭырқәтәылан аекспеди-
циа иалахәыз (Адгәыр Какоба, Арда Ашәба, сара) ари ажәабжьҳәаҩ ҟаза 
(Садеҭҭин Аиқәысба) деиҭаҳаԥшааит, хыхь зыӡбахә сҳәаз иҳәамҭа ау-
дио-видеонҵамҭагьы ҟаҳҵеит. Атекст композициатә еиҿкаашьала актәи 
анҵамҭа (1991 шықәсазтәи) еиҳа иазааигәоуп. Уи еиднакылоит афырхаҵа 
нашанала ииреи (1.1) амцаагареи (4.1). Аҩбатәи (2010 шықәса, ԥхын-
гәымзазтәи) анҵамҭаҿы ицәырҵуа, Сасырҟәа гызмалрыла адауы-аҽыуаҩ 
дахьишьуа иазку асиужет (6) ажәабжьҳәаҩ ҳара ҳаниҿцәажәоз хазы, зхала 
иҟоу ҳәамҭаны еиҭеиҳәоит. 

Арҭ атекстқәа рыԥшьбагьы (аиҭанҵарақәагьы налаҵаны) даара еишьа шәаланы 
еиҭаҳәоуп. Ҵабыргуп, ажәабжьҳәаҩ итекстқәа еиҭеиҳәацыԥхьаӡа, ажәақәеи, 
ажәеи дҳәалақәеи, аҳәоуқәеи рҳәашьа, ма рхаҭақәа ахьиԥсахуа адагьы, зны-зынла 
атекстқәа рҿы еилало асиужетқәеи амотивқәеи рҭыԥқәа еиҭеикуеит. Иазгәаҭатәуп 
аҵыхәтәантәи анҵамҭақәа реилазаара ажәабжьҳәаҩ иқәреи ичымазареи шаныԥшыз.
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2001 шықәсазы Виачеслав Чрыгба ақалақь Адаԥазары, Малан ақыҭан, 
абаҩхатәра бзиа злаз ажәабжьҳәаҩ Рушьҭы Қәҭарба иҿынтә амагнитолента 
ианиҵеит нарҭаа рҳәамҭақәа даҽакы. Атекст Сосрыҟәеи адауы-ацәаӷәаҩи 
реиқәшәара (5) иазкуп. 2004 шықәса, рашәарамза 14 рзы ари ажәабжьҳәаҩ 
ихаҭа иҿынтә аҳәамҭа еиҭанаҳҵеит (аудиои авидеои рҿы) Шоҭа Салаҟа-
иеи, Адгәыр Какобеи, сареи. Аҳәамҭа хынтәны аудио-видеонҵамҭа ҟаҳ-
ҵеит Арда Ашәбеи сареи 2009 шықәса, рашәарамза 27 рзы. Анҵамҭақәа 
рыхԥагьы акыр еизааигәоуп, ихеибарҭәаауеит. Ус шакәугьы, аҵыхәтәантәи 
анҵамҭа поетикатә еилазаашьала еиҳа иԥсыҽуп (ажәабжьҳәаҩ игәамбзиа-
реи иқәреи ирхырҟьаны).

2010 шықәса, нанҳәамза 22 рзы ақалақь Ҳендеқь иаҵанакуа Аԥсара 
ақыҭан, ажәабжьҳәаҩ ҟаза Суаҭ Ҳәатышь иҿынтә нарҭаа рҳәамҭак аудио- 
видеонҵамҭа ҟаҳҵеит Адгәыр Какобеи, Арда Ашәбеи, сареи. Анҵамҭа Са-
срыҟәа адауы иҿынтә амца шааиго иазкуп (4.1).

2012 шықәса, рашәарамза 13 рзы ақалақь Адаԥазары, Сариер ақыҭан, 
Адгәыр Какобеи, Есма Ҭодуа-ԥҳаи, сареи ҳиҿцәажәеит Сасрыҟәеи адауы- 
ацәаӷәаҩи реиқәшәара иазку нарҭаа рҳәамҭа (5) здыруаз Ердоан Гәазаа. 57 
шықәса иреиҳам ажәабжьҳәаҩ ари асиужет 12–13 шықәса анихыҵуаз ианду 
лҿынтә иаҳаит, иахьанӡагьы ибзианы игәалашәоит, даара аԥсы ахаҵаны, 
ажәытә лексика еиқәырханы, ажестқәеи амимикеи ацны еиҭеиҳәоит. Ари 
атекст аудио-видеонҵамҭақәа (сааҭбжак рыбжьаҵаны) ҩынтәны иҟаҳҵеит. 
2013 шықәса, рашәарамза 16 рзы ари ажәабжьҳәаҩ ихаҭа иҿынтә атекст 
еиҭанаҳҵеит Адгәыр Какобеи, Мадонна Ԥлиа-ԥҳаи, сареи (ақалақь Адаԥа-
зары, Сариер ақыҭан). 

Ҭырқәтәыла ианҵоу нарҭаа рҳәамҭақәа рсиужетеилазаара

Асиужет ахьӡ Ахала Асиужетқәа 
ирыланы

Ахыԥхьаӡара

1.1. Сасрыҟәа нырцә-аарцәла 
иира

2 5 7

1.2. Сасрыҟәа доуҳала иира 1 2 3
2. Нарҭаа ржьи Сасрыҟәа изы 
аихатә гара шыҟаиҵо – 1 1
3. Сасрыҟәа ирашь шициуа, 
ишааиго, ишибжьо – 2 2
4.1. Сасрыҟәа адауы амца 
шицәиго

3 6 9
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4.2. Сасрыҟәа аеҵәа 
шкыдиԥаауа

– 1 1

4.3. Сасрыҟәа иашьцәа 
шеиқәирхо

– 1 1

5. Сасрыҟәеи адауы-ацәаӷәаҩи 
реиқәшәара 8 2 10
6. Сасрыҟәа гызмалрыла 
адауы-аҽыуаҩ дышҭаирхо 1 2 3
7. Сасрыҟәа агәылшьапқәеи 
адауцәеи дышрабашьуа 5 2 7
8.1. Сасрыҟәа иаӷацәа еихсны 
дшыршьуа – 2 2
8.2. Сасрыҟәа ажәҩан ахь 
дышхалаз

– 2 2

9. Аԥсны аҩы шцәырҵыз – 1 1
10. Иарчхьоуи Хәажәарԥыси 
Гәында-ԥшӡа дшеимаркуа

1 – 1

11. Гәында-ԥшӡеи Хьгәи 
рыхҭыс

1 – 1

12. Нарҭаа рцәырҵшьеи, 
рҟазшьақәеи, рыхьӡқәеи 3 – 3

Аҳәаанырцә инхо аԥсуаа рҿы нарҭаа репос анҵара аҭоурых азы имҩаԥгаз 
аԥшаарақәа рышьаҭала макьаназы иҟаҵазар ҟалоит абарҭ алкаақәа:

Иахьазы еидкыланы иҟоуп ҭырқәтәылатәи аԥсуа диаспораа рҿынтә ианҵоу 
нарҭаа рҳәамҭақәа 30 инареиҳаны. Атекстқәа анырҵеит ҭырқәтәылатәи аиз-
гаҩцәа (Омар Беигәаа, Орҳан Шамба, Џьамал Ҳараниа, Џьенгьиз Бганба, Дур-
сун Наҷҟьебиа) реиԥш, аԥснытәқәагьы (Емма Кьыл-ԥҳа, Виачеслав Чрыгба, 
Алина Ач-ԥҳа, Сергеи Габниа, Шоҭа Салаҟаиа, Зураб Џьапуа, Адгәыр Како-
ба, Арда Ашәба, Есма Ҭодуа-ԥҳа, Мадонна Ԥлиа-ԥҳа). Аматериалқәа анҵоуп 
ҩрала, аудиола, видеола. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп 10 рҟынӡа ажәабжьҳәаҩык 
иҿынтә аиҭанҵарақәа. Арҭ атекстқәа ҿырԥштәы бзиақәоуп ажәабжьеиҭаҳәа-
ратә ҟазареи, аепикатә традициа аиқәхашьеи, аҽыԥсахшьеи рыҭҵааразы.

Хыхь сызлацәажәаз нарҭаа рҳәамҭақәа абарҭ аепикатә персонажцәа 
рхаҿсахьақәа ирыдҳәалоуп: Сасрыҟәа (26), нарҭаа аишьцәа (4), Иарчхьа-
уи, Гәында-ԥшӡеи, Хәажәарԥыси (2), Саҭанеи-Гәашьа (1). Ишаабо еиԥш, 
мшын-нырцәтәи аԥсуаа репикатә репертуар аҿы, зыԥсадгьыл аҿы инхо 
аԥсуаа рҟнеиԥш, ихадароу ароль наигӡоит Сасрыҟәа, уи ихаҿсахьа ҷыда-
ла ирылаҵәоуп, иара изку аҳәамҭақәа аԥыжәара рымоуп. Ари ахшыҩҵак 
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даҽазныкгьы иарҵабыргуеит аԥсуа нарҭтә ҳәамҭақәа рҿы (адыга версиаҿ-
гьы ишыҟоу еиԥш) аепос атематикатә еилазаара зегьы еибаркны изку асиу-
жетқәа Сасрыҟәа ихаҿсахьа шакәу изыдҳәалоу. 

Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа зегь реиҳа иргәалашәо нарҭтә сиужетқәа иреи-
уоуп: Сасрыҟәа нашанала иира (1.1); Сасрыҟәа адауы амца шицәиго (4.1); 
Сасрыҟәа адауы-ацәаӷәаҩ дышиқәшәо (5); Сасрыҟәа (ма нарҭаа зегьы) 
агәылшьапқәеи адауцәеи шықәырхуа (7).

Арҭи егьырҭ нарҭаа рҳәамҭақәеи мшын-нырцә инхо аԥсуаа ргәалашәа-
раҿы еиқәхеит, рабдуцәа Аԥснынтә уахь ишнаргаз еиԥш, ԥсахра дук ры-
мамкәа. Атәым бызшәеи акультуреи рыҩныҵҟагьы аԥсуаа ржәытәӡатәи 
нарҭтә ҳәамҭақәа, аханатә ишыҟаз еиԥш, 150 шықәса ирылган раагара рыл-
шеит. Аҳәамҭақәа злашьақәгылоу ахәҭақәа зегьы аԥсуа епикатә традициа 
иақәшәоит. Аҭырқәа нырра еиҳарак иахьубарҭоу алексика аҩаӡараҿоуп: 
имаҷымкәа аҭырқәа ажәақәа аԥсшәа иаланагалеит, уи, хымԥада, ианыԥ-
шуеит ажәабжьеиҭаҳәарагьы. Аԥсуа диаспораа ррепертуар аҿгьы аԥсуа 
епикатә традициа шыҟац ишынхаз дырҵабыргуеит атекстқәа рҿы иуԥыло 
аҭыԥқәа, амаҭәартә дунеи адыргақәа, ихадароу афырхацәа рыхьӡқәа уҳәа 
егьырҭ аҷыдарақәагьы. Нарҭаа рҳәамҭақәа аԥсуа диаспораа рфольклор 
аҿы реиқәхара, нарҭаа репос атрадициа ахаҭа аԥсуаа рҿы адацқәа даара 
ишыӷәӷәо зырҵабыргуа ҭагылазаашьоуп.
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З.Д. Джапуа

НАРТСКИЙ ЭПОС В РЕПЕРТУАРЕ АБХАЗСКОЙ 
ДИАСПОРЫ ТУРЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена характеру и специфике сохранения и раз-
вития нартского эпоса в репертуаре абхазской диаспоры Турции. Про-
веден экскурс в историю фиксации текстов абхазских нартских ска-
заний в Турции, в историю методов и специфики их собирания разны-
ми учеными и энтузиастами от талантливых сказителей. Выделена 
сюжетная тематика собранных текстов нартского эпоса, в которой 
значительное количество сюжетов относится к образу Сасрыкуа, и 
самыми частыми среди них являются: чудесное рождение героя, до-
бывание огня у великана, встреча героя с великаном-пахарем, истре-
бление драконов и великанов. Нартские сказания турецких абхазов 
сохраняют все (или почти все) основные особенности текстов, харак-
терных аналогичным записям, произведенным у абхазов, живущих на 
своей родине.

Ключевые слова: диаспора, нарты, нартский эпос, сюжет, состав сю-
жетов, тексты, турецкие записи, Сасрыкуа.
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Z.D. Dzhapua

NART EPOS IN THE REPERTOIRE OF THE ABKHAZ 
DIASPORA OF TURKEY

Annotation. The article is devoted to the nature and specifics of the preservation 
and development of the Nart epos in the repertoire of the Abkhaz Diaspora 
of Turkey. Different scholars and enthusiasts made an overview of the his-
tory of fixing the texts of Abkhaz Nart legends in Turkey, the history of the 
methods and specifics of their collection from talented storytellers. The plot 
theme of the collected texts of the Nart epos is highlighted, in which a signif-
icant number of plots relate to the image of Sasrykua, and the most frequent 
among them are the miraculous birth of a hero, finishing fire at the giant, 
meeting a hero with a giant plowman, extermination of dragons and giants. 
The Nart legends of Turkish Abkhaz retain all (or almost all) of the main 
features of texts characteristic of similar records made by Abkhaz living in 
their homeland.

Key words: Diaspora, Narts, Nart epos, plot, composition of plots, texts, Turk-
ish records,



С.О. Ҳаџьым, Н.С. Барцыц

АФОЛЬКЛОРТӘ ТЕКСТ АҨЫШЬАԤҞАРА ИАЗКНЫ
(Аԥсуа нарҭтә епос ашьаҭала) 

Аннотациа. Астатиаҿы ирзааҭгылоуп аԥсуа фольклортә текст тексто-
логиала ииашан анҵараан, ахҩылаараан, акьыԥхьраан хшыҩзышьҭра 
зҭатәу азҵаарақәа. Аԥсуа нарҭаа рҳәамҭақәа рҟынтә иаагоу аҿы-
рԥштәқәа рыла иаарԥшуп еиуеиԥшым абызшәатә ҭагылазаашьақәа 
раан афольклортә ажәа азнеишьа. Астатиаҿы аҭыԥ ду ааныркы лоит 
ҳзыхцәажәо азҵаарақәа рҿы аԥышәа ду змоу аҵарауаа ргәаанагарақәа. 

Ихадароу ажәақәа: афольклортә текст, аҩышьаԥҟара, афольклортә 
культура, абызшәа.

Аԥсуа литературатә бызшәаҿы ишьақәгылахьеит, мамзаргьы, еиҳа ииа-
шахоит иаҳҳәар, ашьақәыгалара иаҿуп ҳәа аԥсуа бызшәа аҩышьаԥҟарақәа. 
Урҭ аԥҟарақәа ирызкны иҩуп «Аԥсуа бызшәа аҩышьаԥҟарақәа» захьӡу 
ашәҟәы (Аршба, Хьециа, Ҳагба, Ҷкадуа 2011).

Иахьауажәраанӡа ишьақәыргыланы иҟаӡам аԥсуа фольклортә текст 
аҩышьа, абжьынҵамҭа ахҩылаашьа иазку аԥҟарақәа. Афольклортә рҿиам-
ҭа занҵахо, ҳәарада, зегь раԥхьаӡа иргыланы иара аиқәырхаразоуп, убри 
инаваргыланы ахықәкы хадақәа ируакуп атекст иара зырҿиаз ажәлар рахь 
аргьежьра, абиԥара ҿыцқәа еиуеиԥшым аформақәа рыла ирҵо, иҭырҵаа-
уа, ирбо-ираҳауа аҟаҵара. Ус анакәха, афольклортә текст ажәабжьҳәаҩ 
иҟынтәи иананҵаха ашьҭахь акьыԥхь азырхиаразы изхысуа еиуеиԥшым 
аусқәа раан еиқәырхазароуп иара аԥсабара, аинформант иажәаҳәа, 
иажәеи ҿартәышьа, истиль. Аҵарауаҩ Т.Г. Иванова лажәақәа рыла иаҳҳәо-
зар: «Между устным и напечатанным текстом существует целая цепочка 
превращений: полевая запись, перебеленная рукопись, опубликованный 
вариант» (Иванова 1991: 8).

Аҵарауаа ибзианы ирдыруеит аԥхьатәи афольклортә текстқәа ран ҵараан 
иҟаҵаз агхақәа. Аурыс ҭҵаарадырраҿы аԥхьатәи афольклортә текстқәа рахь 
иҟаз азнеишьа атәы иҳәоит К.В. Чистов: «Лингвистика XIX века выделя-
ла две формы языка, имеющего письменность: литературную и нелите-
ратурную (диалектную), которая представлялась неправильной» (Чистов 
2005: 54).  Ҳәарада, ус ианҵаз атекстқәа иахьагьы ирыҵаркуа рацәоуп, аха 
ранҵашьа-форма иахырҟьаны, ҿыӷәӷәала, ҭҵаарадырратә шьаҭала рых-
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цәажәара уадаҩуп, избанзар урҭ ирыхҭыргон К.В. Чистов «процесс “шли-
фовкиˮ (улучшения)» ҳәа дзышьҭаз аус адулара (Чистов 2005: 79). Афоль-
клортә тексти «ирыцқьаз» атекст злаҩыз алитературатә бызшәеи еиҿагы-
лоит ҳәа аӡәгьы имҳәац, имҩыц, аха урҭ абызшәақәа (алитературатәи 
афольклортәи) ирымоуп рхатәы хықәкқәа, рхатәы хархәашьа, рхатәы ԥса-
бара. Убас иҟоуп ажәабжьҳәаҩцәа рҟынтәи ианҵаз, аха алитературатә нор-
мақәа рыла иҩыз аҿаԥыцтә текстқәа. Алитературатә бызшәеи афольклортә 
бызшәеи реизыҟазаашьақәа ртәы иҩуан И.А. Оссовецки: «Язык фольклора 
тесно связан с литературным языком, потому что оба они имеют своей ба-
зой общенародный язык и оказывают друг на друга сильнейшее влияние. 
Характер этого взаимного влияния в разные исторические эпохи был нео-
динаков – в наше время сфера влияния литературного языка на фольклор 
все больше и больше расширяется. Полноценное изучение истории литера-
турного языка невозможно без изучения языка фольклора. Такое изучение 
должно охватывать все его структурные элементы» (Оссовецкий 1952: 98). 
Ҳәарада, ари аҭагылазаашьа аҽаԥсахуа иалагеит раԥхьатәи занааҭла ифоль-
клорҭҵааҩцәаз аҵарауаа цәырҵуа ианалага. Ҳазлацәажәо азҵаара иазкны 
акыр аусумҭақәа зыҩхьоу А.Т. Хроленко иҳәоит: «Для филолога текст не 
окно, через которое он пытается увидеть что-то иное. Для него текст не 
только объект, но и предмет исследования. Текст ценен сам по себе. Текст 
для филолога не документ, а монумент, достойный всестороннего изуче-
ния» (Хроленко 1992: 16). 

Ҳаамҭазтәи афольклорҭҵааҩцәа еиуеиԥшым атехникатә хархәагақәа 
рыла ажәабжьҳәаҩ итекст анҵаразы алшара рымоуп: «Исследователям уст-
ных текстов ˂…˃ приходят на помощь современные средства звукозапи-
си, нотация мелодии, кинофильмы. Они дают действительно очень многое 
и при синхронизации могут приблизить запись к “подлинникуˮ» (Чистов 
2005: 69). Аха егьа ус иҟазаргьы, ишьақәыргыланы иҟам ажәабжьҳәаҩ 
итекст ахҩылаараан хымԥада иарбалатәу ацәажәара аҷыдарақәа, ашьҭыб-
жьқәа уҳәа уб. иҵ. Анҵаҩы ихиҩылаауеит иара ииашоуп ҳәа ииԥхьаӡо 
апринцип ала. Ари апроблема афольклортә текст дара афольклорҭҵааҩцәа 
рыҩныҵҟагьы азеиԥш хархәара аҭара иаԥырхагоуп. 

Афольклортә тексти, уи анызҵои, ихызҩылаауеи ирызкны В.А. Бахтина 
илыҩуеит: «Текстолог фольклора, а также собиратель и расшифровщик не 
может не быть одновременно и интерпретатором, поскольку, готовя фоль-
клорный текст к публикации или прочитывая его с записи, он выступает и 
его познавателем, его исследователем и его толкователем» (Бахтина 2013: 32). 
Атекст анызҵо, мамзаргьы ихызҩылаауа иаиҭо анырра дазааҭгылоит Т.Г. Ива-
нова: «Представления собирателя о точности фиксации, его способы фик-
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сирования, его понимание диалекта, строфики песенных форм сказывают-
ся на тексте, который представлен читателю» (Иванова 1991: 6). Афоль-
клортә текст анызҵо, ма ихызҩылаауа ртекстқәа рыбжьара иҟалар алшоит 
еиуеиԥшым аиԥшымзаарақәа: «Споры между несколькими собирателями в 
процессе восприятия и последующей расшифровки одновременно прослу-
шанного ими текста неизбежны и закономерны. Отличающиеся записи од-
ного и того же совместно прослушанного текста в тетрадях разных собира-
телей, ˂…˃ – это данность, с которой не только необходимо считаться, но и 
воспринимать как явление нормальное» (Бахтина 2013: 32). Аха урҭ аҩ-текстк 
анызҵаз иажәаҳәала аӡә шиакәҵәҟьоу узгәамҭозар, уи афольклортә атекст 
ҿыц аҩроуп иаанаго. Ҳаамҭазтәи афольклорҭҵаараҿы ус еиԥш ҟалашьа амам-
зароуп.

Ҳаззаҭгыло азҵаара иазкны аҵарауаҩ В.И. Пропп ииҳәаз агәаанагара 
аԥсуа фольклористикаҿы иахьауажәраанӡа иҟоу аҭагылазаашьа иақәшәоит 
ҳәа ҳаԥхьаӡоит: «Вопросы эти в нашей издательской практике не только 
не решены, но и не поставлены» (Пропп 1956: 197). В.И. Пропп иажәақәа 
дрықәшаҳаҭхо, Т.Г. Иванова илыҩуеит: «Сегодня, несмотря на очевидные 
достижения в деле издания устной поэзии, мы также вынуждены говорить 
и о недостаточной разработке теоретических вопросов фольклорной тек-
стологии, и о неудовлетворительном качестве некоторых изданий» (Ива-
нова 1991: 7). (Ари азҵааразы шәрыхә. иара убас: Путилов 1963: 18; Чи-
стов 1963; Кругляшова 1976: 3–4; Хроленко 1985: 163–174; Власова 1984: 
107–120; Иванова 1985: 218–227).

Иазгәаҭатәуп, афольклортә текст аус адулараан иҭҵаамкәа ишынхо 
иара злаҳәоу абызшәа ахаҭа. Аԥсуаҭҵаараҿы хшыҩзышьҭрада иныжьуп  
егьырҭ еиуеиԥшым ажәларқәа рҿы афилологиатә ҭҵаарадырраҿы аҿиа-
ра иаҿу абызшәадырреи афольклорҭҵаареи еидызҳәало ахырхарҭа ҿыц – 
алингвофольклористика (шәахә. Хроленко 2010; иара убас иарбоу А.Т. Хро-
ленко иусумҭазы арецензиа: Климас 2011). Абызшәеи аҿаԥыцтә традициеи 
реиқәырхареи рырҿиареи рус аҿы афольклортә текст инанагӡо афункциа 
хшыҩзышьҭра аҳҭозар, хымԥада, ишьақәыргылазароуп иара аҷыдарақәа 
инарықәыршәаны иҩу афольклортә текст акьыԥхь ахь ииазго ауаҩы дзықә-
ныҟәаша аԥҟарақәа. Аҿаԥыцтә рҿиамҭа аҩыратә форма иамоу аҵакы иаз-
кны Б.Н. Путилов иҳәоит: «Абсолютной реальностью вербального фоль-
клора является текст. Все нити творческого процесса сводятся к нему и 
все реалии его (непосредственные носители фольклорной культуры, среда, 
искусство исполнения и его особенности, формы функционирования тек-
стов) так или иначе сосредоточены вокруг текста, обращены к нему, им в 
конечном счете определяются» (Путилов 2003: 166).
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Афольклортә текст ҿаԥыцтә рҿиамҭак мацареиԥш азнеишьа иашаӡам. 
Уи ажәлар рԥышәа иаӡрыжәхьоу, рбызшәеи ртрадициеи уасхырҵас изықә-
гылоу рҿиамҭоуп: «За плечами фольклорного текста всегда – традиция, ча-
сто, достаточно давняя по своему происхождению» (Чистов 2005: 55).

Абызшәа аҭҵааразы афольклортә текст иамоу аҵакы атәы дазааҭгыло 
аҵарауаҩ А.И. Лазарев иҩуан: «О том, что фольклор, являясь “кладезем 
народной мудрости”, содержит в себе богатейшую информацию о родном 
языке, ученые знали всегда, и филологи XIX века ˂…˃ и их последова-
тели в XX столетии ˂…˃ не раз обращали внимание коллег на фольклор 
как на могучий источник наших знаний о свойствах русского языка» (Лаза-
рев 2000: 124). Убриаан ҳазиқәшаҳаҭхом афольклорҭҵааҩцәа афольклортә 
текст абызшәа зҭырҵаауа иара атекст аҵакы инагӡаны аилкааразоуп ҳәа 
зҳәо С.Г. Лазутин: «Все компоненты фольклорного произведения, в том чис-
ле и его язык, фольклорист рассматривает как форму эстетического отражения 
объективного жизненного содержания. Язык фольклора, все многообразие 
стилистических приемов интересуют фольклориста в их идейно-эстетиче-
ских функциях» (Лазутин 1986: 122). Ажәеи атексти рыбжьара еиҳа иха-
дароу алкаара шыуадаҩу атәы иҳәоит А.Т. Хроленко: «В народно-поэтиче-
ском произведении особое соотношение слова и текста, в котором, как нам 
кажется, трудно установить приоритет той или иной стороны. ˂…˃ Текст, 
хотя и важнейшая, но не единственная составная того сложного единства, 
которое именуется фольклорным произведением» (Хроленко 1991: 122). 

Абызшәа аҭҵаара ажәлар ркультура аҭҵаараҿы ихымԥадатәиу акакәны 
дахәаԥшуан Н.И. Толстои: «Язык как зеркало народной культуры, народ-
ной психологии и философии, во многих случаях как единственный источ-
ник истории народа и его духа давно воспринимался таковым и использо-
вался культурологами, мифологами в их разысканиях» (Толстой 1995: 15). 
Абызшәеи акультуреи хаз-хазы иҭуҵаар шалшо еиԥш, еизакны, еидкыла-
ны иҭуҵаар ҟалоит, уимоу ус иагьахәҭоуп: «Отношения между культурой 
и языком могут рассматриваться как отношения целого и его части. Язык 
может быть воспринят как компонент культуры или орудие культуры (что 
не одно и то же), в особенности когда речь идет о литературном языке или 
языке фольклора. Однако, язык в то же время и автономен по отношению 
к культуре в целом и его можно рассматривать отдельно от культуры (что 
и делается постоянно) или в сравнении с культурой как с равнозначным и 
равноправным феноменом» (Толстой 1995: 16). (Афольклор абызшәа иазк-
ны шәрыхә. иара убас: Оссовецкий 1979: 204; Праведников 2010.)  

Ари астатиаҿы ҳҽазаҳшәоит афольклортә текст аҩраан ахархәара зуҭар 
алшо аԥҟара-мҩақәҵагақәа. Иазгәаҭатәуп, арҭ аԥҟарақәа реиқәыршәараан 
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хықәкы хаданы ишыҟаз ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа аиқәырхара, ҩырала иҟоу 
атекст, абжьынҵамҭа уазыӡырҩуазшәа, ажәабжьҳәаҩ иҳәашьа аныԥ-
шыртә еиԥш аҟаҵара. В.А. Бахтина лажәақәа рыла иуҳәозар, «требова-
ние максимально точной передачи диалектной и устаревшей лексики, 
фонетической специфики, индивидуальных особенностей исполните-
ля» (Бахтина 2013: 32).

Аҿаԥыцтә текст абызшәадырраҿы ишьақәыргылоу аԥҟарақәа ирықәшәо 
аҩра – атекст «бжьнахуеит», аинформант ицәажәашьа аҷыдара арӡуеит, 
даҽажәабжьҳәаҩык итекст излеиԥшым ҳәа егьыҟамкәа, иара «аҳәаақәа» 
ирҭанакуеит. Иазгәаҭатәуп, афольклористцәа ҳзы, аҿаԥыцтә текст аҵакы 
инеиҵамкәа хшыҩзышьҭра шамоу аиҭаҳәашьа ахаҭа, ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа. 
Астатиаҿы иаагоу аҿырԥштәқәа згәылгоу нарҭаа рҳәамҭакқәа репикатә бы-
зшәа шьақәгылеит ҳҳәар ҳалшоит ҳбызшәазы иреиӷьӡоу аамҭақәа аныҟаз, 
ианбеиаз, абызшәа зырҿиаз ажәлар иара мыругак аҳасабала ахархәашьа 
ианақәшәоз. Афольклортә бызшәа аиқәырхара – абызшәа иамоу абеиара 
аиқәырхара ауп иаанаго. «Иногда бывает полезно, чтобы фольклорист от-
влекся от основной своей задачи и обратил внимание на то или иное слово 
вне контекста, ибо в народно-поэтическом произведении часто встречают-
ся “лексические жемчужиныˮ (ҳара ҳалкаа. – С. Х., Н. Б.), интересные 
сами по себе. Это слова, донесшие до нашего времени голос давно минув-
ших эпох, любопытные как с семантической, так и с морфологической точ-
ки зрения» (Лазарев 2000: 125). Аурыс фольклор абызшәа аҭҵаара аҵаказы 
А.Т. Хроленко иҩуан: «Изучение языка русского фольклора, прикосновение 
к истокам народного словесного искусства воспитывает патриотизм, об-
лагораживает эстетический вкус, развивает чувство языка и вырабатывает 
умение активно пользоваться его неисчерпаемыми возможностями» (Хро-
ленко 2010: 3). (Ари азҵааразы шәахә. иара убас – Оссовецкий 1952: 99.) 

Афольклортә текст ақьаад ахь аиагараан ицәырҵуеит абызшәадырраҿы 
ахархәара змам еиуеиԥшым апринципқәа. Уи иагьџьашьатәӡам, избан акә-
зар аҿаԥыцтә рҿиамҭа «аԥсы ҭоуп», аҽаԥсахуеит, аҽарҿыцуеит, ажәабжь 
ииыцыԥхьаӡа иациуеит: «Устный текст динамичен и в той или иной мере 
обретает свою структуру в процессе воспроизведения, одновременно с 
процессом восприятия» (Чистов 2005: 73). Урҭ аԥсахрақәа ажәабжьҳәаҩ 
изы иԥсабаратәуп, иара изгәаҭаӡом, урҭ збо ианызҵо, иҭызҵаауа роуп: «Ис-
полнитель может считать, что он строго придерживается традиции, и тем 
не менее использовать то одни, то другие средства, находящиеся в резерве 
традиции» (Чистов 2005: 73). 

Алитературатә бызшәаҿы иуԥымло ажәақәа еиуеиԥшым рформақәа 
џьашьатәӡам, афольклортә текст азы иԥсабаратәу акеиԥш иахәаԥшлатәуп: 
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«Былины, песни, сказки донесли до нас не только лексику, но и простые 
слова, которые помимо своей семантической стороны, интересны своей 
формой и характеризует людей труда как замечательных конструкто-
ров слова (ҳара ҳалкаа. – С. Х., Н. Б.). И еще надо обратить внимание на 
их памятливость по отношению к языку. Впрочем, последнее не так уж 
удивительно, если учесть, что старинные и редкие лексемы живут не сами 
по себе, а в составе фольклорного произведения, которое, являясь носи-
телем национальной традиции, обеспечивает и сохранность рудиментов 
языка (Лазарев 2000: 132). Афольклортә ажәа алитературатә ажәа аҿаԥхьа 
иамоу аԥыжәара атәы дазааҭгылоит: В.А. Воскресенски: «Все, чего с лите-
ратурной точки зрения недостает сложному и простому предложению, вос-
полняется обилием форм отдельного слова, в которых преимущественно 
и выражаются особенности народного слова» (Воскресенский 1879б: 41). 
Ажәлар ражәеиҿартәышьа аҷыдара иазкны И.И. Барабаш иҳәоит: «Каждо-
го, кто более или менее внимательно знакомится с народной песней, по-
ражает тот факт, что высокая степень эмоциональной и интеллектуальной 
насыщенности достигается здесь прямо-таки неправдоподобно простыми 
художест венными средствами, поражает полнейшая бызискусность, отсут-
ствие каких бы то ни было внешних эффектов, ложной многозначительно-
сти и усложненности» (Барабаш 1977: 68) (жәлар ражәаҳәа иазкны шәрыхә. 
иара убас: Цертелев 1832: 13; Бодянский 1837: 148; Воронов 1972: 310).    

Афольклортә бызшәаҿы иуԥылоит иуадаҩны еилоу ажәақәа. Урҭ даҽа-
бызшәак ахь реиҭагараан ҩ-ажәак, х-ажәак рыла иузымҳәо аҵакы аады-
рԥшыр рылшоит. Ажәақәа реилалара иазкны Фр. Миклошич иҩуеит: «Сли-
яние <…>, соединяя в одно целое близкие представления, возбуждает 
более сильное, хотя и менее определенное значение» (Миклошич 1879б: 
354).  Ажәақәа реилалара апроцесс атәы дазаагыло, А.А. Потебниа иҳәоит: 
«Элементарная поэтичность языка, то есть образность отдельных слов и 
постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнитель-
но со способностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно, 
образных или безобразных» (Потебня 1905: 104). 

Афольклортә текст ахҩылаараан крызҵазкуа акакәны иҟоуп абызшәа 
адиалектқәа реиқәырхара. Ари азҵаара цәырҵиижьҭеи акрааҵуеит: «Од-
ним из “вечныхˮ вопросов, решаемых исследователями народно-поэтиче-
ского текста, является диалектная / наддиалектная природа языка» (Климас 
2011: 118). Афольклортә рҿиамҭа ахьеиҭаҳәо аҭыԥ иахьынӡадҳәалоу атәы 
дазааҭгылоит Б.Н. Путилов: «Фольклорная традиционная культура в сво-
ем конкретном наполнении всегда региональна и локальна. Ее естествен-
ная, нормальная жизнь повязана с жизнью определенного, ограниченного 
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теми или иными рамками коллектива, включена в ее деятельность, необ-
ходима ему и регулируется характерными для него социально-бытовыми 
нормами» (Путилов 2003: 156). Афольклор мацара акәым, акультура зегьы 
адиалектә ҟазшьа амоуп ҳәа дахәаԥшуеит Н.И. Толстои: «вся народная 
культура диалектна, ˂…˃ все ее явления и формы функционируют в виде 
вариантов, территориальных и внутридиалектных вариантов, с неравной 
степенью различия. Это находит свое яркое выражение в фольклоре, в ко-
тором реально бытуют многочисленные варианты текстов» (Толстой 1995: 
20). (Афольклортә текст адиалект иазкны шәрыхә. иара убас: Праведников 
2010: 36–37; Гутов 1981: 133.)

Иҳәатәуп, ажәабжьҳәаҩцәа ражәаҳәа анырра шанаҭо афольклортә 
текстқәа ркьыԥхьра. Уи афакт ҳара иҳаду аҭакԥхықәра еиҳагьы иарӷәӷәала-
роуп. Аԥхьара, аҩра ззымдыруаз аинформантцәа рхаан, ҳәарада, ари афак-
тор ахы цәырнамгацызт. Ҳазҭагылоу аамҭазы ус еиԥш иҵарадоу аинфомант 
дмаҷуп, ма зынӡа дуԥылаӡом. Ажәабжьҳәаҩцәа рзы ҩырала иҟоу атекст 
аҵакы ӷәӷәоуп, уи агәра ргоит, иҟалап, дара рхатә репертуар иалоу атекстқәа 
рвариантқәа реиҳагьы. Хымԥада, икьыԥхьу атекст аныԥшуеит аинформант 
иажәаҳәа ахаҭагьы. «Степень доверия носителей традиционного сознания 
к письменному слову высока» (Львов 2006: 58). Абасала ишьақәгылар ҟа-
лоит анаҩстәи аҭагылазаашьа: «ирыцқьоу» атекст збаз аинформант иара 
ииҳәо ацәажәаратә бызшәа иатәу ажәақәа «ԥсышәаӡам» ҳәа иԥхьаӡаны, 
иахьынӡаилшо дзыԥхьаз атекст иазааигәаны еиҭеиҳәарц далагар ал шоит. 
Убри иалҵшәаны ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа хаҭа ԥсаххоит, еицакхоит, ус 
анакәха итекст иагәылҵуеит иара афольклортә текст аҟазшьа хадақәа ир-
уаку – авариантра ҟазҵо ацәажәаратә ҷыдарақәа. Авариант ҟазҵо асиужет-
еиҿартәышьа мацара акәӡам, ишдыру еиԥш, вариантуп ажәак иадамзаргьы 
даҽа текстк еиԥшымкәа еиҭаҳәоу аҿаԥыцтә рҿиамҭа: «Включаются стаби-
лизирующие механизмы традиции, которые во все возрастающей степе-
ни лишают вербальный текст возможности проявить свою пластичность» 
(Неклюдов 2009) (шәрыхә. иара убас: Веденин 2003: 11; Никитина 1993: 
40; Липатова 2013: 3–5).  

Астатиаҿы иаагоу аҿырԥштәқәа ргәылҩаауп З.Џь. Џьапуа иредакци-
ала еиқәыршәоу аа-томкны иҟоу аԥсуа нарҭтә епос атекстқәа рнапы-
лаҩыра. Иҳәатәуп, ари аусумҭаҿы ахархәара шрыҭоу афольклортә ԥҟа-
рақәа ирықәшәо ихҩылаау анҵамҭақәа иргәылгоу аҿырԥштәқәа. Убриаан 
атекстқәа злеиҭаҳәоу абызшәа атәы ҳҳәозар, иаҿҳарԥшыр ҳалшоит К.В. Чи-
стов атрадициа иазку иажәақәа: «Расставания с архаической традицией сти-
мулировало создание иллюзии – общество Нового времени стало подчас 
казаться лишенным всякой традиции по сравнению с уходящим обществом 
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традиционным» (Чистов 2005: 19). Нарҭаа ражәабжьқәа злеиҭаҳәо аԥсшәеи 
иахьа ҳхы иаҳархәо абызшәеи еиҿурԥшуазар, иаҳҳәо ԥсышәоума уҳәартә 
иҟоуп. Урҭ атекстқәа рбызшәатә беиара хазы алингвистикатә анализ ззутәу 
акакәны иҟоуп. 

Ари аусумҭаҿы ҭҵааратә материалк аҳасабала иаагоу аҿырԥшәқәа 
згәылгоу нарҭаа рҳәамҭақәа еиқәырханы иааргоит дара ажәлар иры-
лаҵәаны ианыҟаз аамҭақәа рзтәи абызшәатә еилкаарақәа. Ус еиԥш иҟоу 
аилкаарақәа, ацәажәаратә формулақәа, иахьатәи абызшәаҿы иаҳԥым-
лар алшоит, аха дара роуп лымкаала ашәышықәсақәа иргәылганы иааз 
атекстқәа рықәра ҳазҳәо, рҵакы зырӷәӷәо. «Фольклор – носитель нацио-
нального менталитета, в том числе он помогает сохранить в памяти на-
рода лексику, которая по каким-либо причинам потеряла актуальность в 
современном языке, но не утратила историко-культурного значения. Ее 
употребление придает нашей устной и письменной речи историческую 
глубину, национальный колорит, поэтическую выразительность» (Лаза-
рев 2000: 126). 

Иҳәатәуп, иара аепос ахаҭа ишамоу даҽа жанрк иаламҩашьо ахатәы 
жәеи ҿартәышьа, ишахоу ахатәы бжьы, афырхаҵаратә шьҭыбжьы. Аепикатә 
текст аҿы иуԥылоит егьырҭ ажанрқәа ирыҵаркуа атекстқәа рҿы иуԥым-
ло ажәақәа, ажәеицааирақәа. Урҭ аепикатә текст аҟазшьа еиқәдырхоит. 
«Структура фольклорного текста контролируется традицией, однако, ме-
ханизм и жесткость этого контроля для разных жанров далеко не одинако-
вы» (Чистов 2005: 70). Аус зыдулоу атекстқәа рышьаҭала иаҳҳәар ҳалшоит 
аепикатә текст «аҳәаа» ахьчоит ҳәа. Аурыс фольклор аҿы ари зыӡбахә ҳҳәо 
аҟазшьа А.Т. Хроленко «охранительная тенденция» ҳәа дашьҭоуп (Хролен-
ко 1992: 91). 

Зқьы инарзынаԥшуа иҟоу атекстқәа иргәылган ацәажәараан иуԥыло, 
аха зҩышьа шьақәтәаны иҟам ажәақәеи, ажәеицааирақәеи, ацәажәаратә 
формулақәеи. 

З.Џь. Џьапуа инапхгарала имҩаԥысуаз атекстқәа акьыԥхь разырхиара 
апроцесс азы еишьашәалоу аҭагылазаашьақәа рҿы ԥҟарак ақәныҟәаразы 
игәаҭан еиуеиԥшым аҩышьаформақәа: ажәақәа хаз-хазы рыҩра, ажәакны 
рыҩра, адефис рыбжьаргыланы рыҩра уҳәа. Аханатә иалхыз принципқәак 
аусура иалагӡаны акырынтә рҽырыԥсахыр рылшон. Ԥҟара хадас, хықәкы 
хадас ишьҭыхын – ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа аиқәырхара. 

Иазгәаҭатәуп, зажәаҳәа беиоу ажәабжьҳәаҩцәа рҿы ишуԥыло зынӡа ис-
тандарттәым ацәажәашьақәагьы. Афольклор «зцәа иалоу», традиациала 
иаазго ажәабжьҳәаҩ, хымԥада, уи иажәартәашьа ианымԥшыр залшом. Убри 
аҭагылазаашьа иабзоураны хаз зҵаараны иалкаауп ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа 
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иарҿио ацәажәашьа ҷыда1. Ажәабжьҳәаҩцәа ражәаҳәа зырԥшӡо, изырбеио 
акакәны иҟоуп истандарттәым ақәыӷәӷәара ақәыргылашьа. Еиуеиԥшым 
аҭагылазаашьақәа раан ус иҟоу ажәақәа рҿы ақәыӷәӷәаратә дырга ықәы-
ргыламзар, аԥхьара маншәаламхар ауеит. Ари аҟазшьа иазкны А.И. Лаза-
рев иҩуан: «Столь же осознанно в народе пользуются выгодами свободного 
ударения, добиваясь при этом прекрасных художественных результатов – 
дополнительной выразительности в передаче тончайших оттенков чувств, 
быстрой смены настроения» (Лазарев 2000: 136).

Иара убасгьы иазгәаҭатәуп, афольклортә текст ишаныԥшыз абызшәа 
ибзианы ианҿиоз аамҭазы имҩаԥысуаз еиуеиԥшым апроцессқәа. Иаҳҳәап, 
еилкаарак аазырԥшуа ажәақәа реилалара. 

Нарҭаа рҳәамҭақәа иргәылҩааз аҿырԥштәқәа рышьаҭала иаҳҳәар ҳал-
шоит еиҳа лассы-ласс ишуԥыло зҩышьаформа макьана ишьақәтәаны иҟам, 
еилало ҩ-хьыӡҟак, хаз-хазы, мамзаргьы дефисла иҩу ахьыӡҟақәа, еиланы, 
ма, хыхь ишаҳҳәаз еиԥш, дефисла иҩу ахьыӡҟеи аҟазшьарбеи, хьыӡҟаки 
ҩ-ҟазшьарбаки, зышьаҭала зҽыҩбазтәуа аҟазшьарбақәа, аԥхьаӡарахьӡы зцы-
ло ахьыӡҟақәеи аҟаҵарбақәеи, аамҭа, аҭыԥ аазырԥшуа аҭагылазаашьақәа, 
аҟалашьатә ҭагылазаашьақәа, аԥхьаӡарахьӡқәа, ахатәыхьӡқәа, еиуеиԥшым 
ахьыӡцынхәрақәа, абжьыҭҟьақәа. 

Ахьыӡҟа

Аус зыдуло атекстқәа рыҩныҵҟа зегь реиҳа лассы-ласс иуԥыло ауа-
даҩрақәа иреиуоуп ҩ-хьыӡҟак еицны еилкаарак анаадырԥшуа. Иқәгы лоит 
азҵаара: аҩ-хьыӡҟак шԥаҩтәу? Еицны, еицрыхны, адефис рыбжьаҵаны? 
Ишьақәырӷәӷәаны ԥҟарак азааира уадаҩуп, избанзар ара иҟалоит еи-
уеиԥшым аҭагылазаашьақәа: аԥхьа игылоу ажәа цыбжьыҟала инҵәозар, 
уи зцыло ажәа бжьыҟала иалагозар, мамзаргьы, аԥхьа игылоу бжьыҟала 
инҵәозар, изцыло цыбжьыҟала иалагозар, – реицылара аус маншәалахоит. 
Аха зегь реиҳа ихадарны иҟоу ԥҟароуп – ажәабжьҳәаҩ иҳәашьа. Еилкаарак 
аанарԥшуа, бжьыҭҟьарак ала иҳәоу ажәақәа, хымԥада, ажәабжьҳәаҩ иҳәашьа 
аанарԥшыртә еиԥш ажәакны (еиланы), мамзаргьы дефисла иҩлатәуп. Убри-
аан иазгәаҭатәуп, ажәабжьҳәаҩ еициҵо ажәақәа рыҩба нагӡаны имҳәар шал-
шо. Иаҳҳәап, аӡԥшаҳәа (I, 45)2 – ари аилкаара шьақәгылоит аӡы + аԥшаҳәа 
реицыларала, ацәажәараан актәи ажәа зланҵәоз абжьыҟеи аҩбатәи ажәа зла-

1 Аепикатә жәабжьҳәаҩцәа ирызкны шәрыхә.: Путилов 1997; Лорд 1994; Гацак 1971; 
1989; Хамицаева 1991; Мамиева 2012.

2 Астатиаҿы ахыцқәа ирҭакны иарбоу аримтә хыԥхьаӡара иаанарԥшуеит аҿырԥштәы 
згәылгоу атом, уи иашьҭанеиуа арабтә хыԥхьаӡара иаанарԥшуеит аҿырԥштәы згәылгоу 
атекст аномер. 
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лагоз абжьыҟеи быжьшәеит. Алитературатә бызшәа анормақәа ирықәшәартә 
еиԥш аӡы аԥшаҳәа ҳәа аҩра еиланагоит афольклортә текст аԥсабара. Убри-
аҟнытә ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа аиқәырхаразы иҩтәуп иара ишиҳәаз еиԥш 
– бжьыҭҟьаракны иҳәоу еилкаараны – аӡԥшаҳәа. Абри ҳаззааҭгылаз аҿы-
рԥштәы иашьашәалоуп: абџьармаҭәа (I, 48; IV, 501); ахәыҷсахьа (I, 69); 
адыдбыжь (I, 74); аҳҭынкәасқьа (I, 93); сынарцәмҩа (V, 828); ажәытәуаа 
(V, 885; V, 959); иҟамчхәы (III, 292); ишьапԥықә (III, 315); ахьшьцәарҭа 
(III, 316); аԥсхы (III, 350); аҽҵыхәа (III, 350); рҽышьап хыц (III, 351); 
агәылшьаԥԥсыра (III, 62); ушьапԥынҵа (II, 147); ауаҩсахьа (II, 154; II, 17); 
уаԥсхыбҩызыу / уаҩԥсхыбаҩ (II, 177); аҩнҳәыҳә (II, 144), ԥааиымбархылҵын 
(IV, 488); ашәыржәла (IV, 505; IV, 517); агәарабаа (иаҿ шәырԥш аҩышьа 
– абаагәара) (IV, 508); руахьадҳәырҭа (IV, 516); ажьжәла (IV, 526); аӡыг-
мацәаз (IV, 615); аҟамчԥҵаҵа (IV, 615); рырахәҳәырҭа (IV, 671); рыжәкам-
башьқәа (IV, 671).

Еиланы иҩу ҩ-хьыӡҟак рыҩныҵҟа акәтәи ажәа зланҵәо абжьыҟа, мам-
заргьы аҩбатәи ажәа злалаго абжьыҟа ажәа ашьаҭа иатәызар, ибыжь-
шәаӡом, еиқәхоит, усҟан еицыло аҩ-ажәак рыҩрагьы рҳәарагьы еиҳа 
иманшәалахоит:

Рҽагахәқәа (I, 97); уаҩыжәла (V, 702); ачажәла (V, 707); ачамҩа (V, 
708); аршәаабыжь (V, 715); аԥҵаҵабжьы (V, 757); хаҵажәла (V, 771); сла-
башьаҭыԥ (V, 824); ашьарҩаш (V, 874); амцажәла (V, 880); абынҽаҳәыс (V, 
939); уыбӷахы (III, 285), иыџьқәрыижәла (III, 315); арасамахә (III, 323); 
нцәадырра (III, 362); агәылшьаԥеибашьра (III, 362); аҽадахшақәа (III, 266); 
абнаҳәыҳә (II, 144); хацәажәлан (II, 215); абынҽахш (IV, 462); рашьеиԥа (IV, 
473); аԥсаҵла (IV, 487); шьхауаан (IV, 488); малуаан (IV, 488); аҵануаа (IV, 
493); ачахәажә (IV, 555); шьаԥхӡы (IV, 580); уаҩызаҵәуп (IV, 587); аҽышьҭа 
(IV, 615); уаҩышьҭак (IV, 615); уаҩиышәара (IV, 652); дрыуаешьаран (IV, 
655); аԥсуажьқәа (IV, 458). 

Еилалаз ахьыӡҟақәа рҿы ақәыӷәӷәара актәи ажәаҿы иӷәӷәаны иа нааԥшуа, 
аҩбатәи ажәа аҽаркьаҿыр алшоит (иаҳҳәап, уи зланҵәо абжьыҟа быжь-
шәоит): аҟәара́мҿ (III, 355); иы́ԥсуажь (IV, 670). 

Аҟазара злоу ажәабжьҳәаҩ итекст зырбеио акакәны иҟоуп ахьыӡҟеи 
аҟазшьарбеи иузеицрымхуа исахьарку еилкааракны аҳәара. Аҟазшьарба 
гылар алшоит ахьыӡҟа аԥхьеиԥш ашьҭахьгьы. Еицааиуа ажәақәа рформа 
зеиԥшроу (инагӡоу, инагӡам) хшыҩзышьҭа аҭаны урҭ ҳаҩуеит еицны, еи-
црыхны, аха еиҳарак адефис рыбжьаҵаны. 

Ахьыӡҟа нагӡаны иҳәазар, уи иашьҭанеиуа, мамзаргьы иаԥхьагылоу 
аҟазшьабеи иареи хаз-хазы иҩхоит: аҽы ччыиа (II, 152); уаҳәа цәыгь (II, 
137); уаҳәа ччыиа (II, 140); ԥшас цәгьак (II, 186); ӡырҩаш дыук (II, 195); 
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аҳәа ццышә (II, 195); аҵла сса (I, 39); аихатә гара (I, 42); ашә ҟьантаз 
(I, 46); ахәсхәа гәӡа (I, 62); ашҭа еиуыжь (I, 74); аныцә шаха (V, 851); 
ӡылбаа ҟьара гәаҩа (II, 255). 

Ахьыӡҟеи аҟазшьарбеи еицны, еиланы еилкаарак аадырԥшуазар, аха 
ахьыӡҟа нагӡаны иҳәамзар, урҭ рыбжьара адефис ргылатәуп: мыш-цәгьа 
(II, 140); ҽы-ччыиак (II, 152); аҽ-ччыиа (II, 152); хә-дыук (II, 172; II, 173); 
шә-дыук (II, 173); ҽы-бзыиак (II, 180); ҽы-ӷәӷәак (II, 180); ҽа-ӷәӷәак (II, 
162); уаа-ссақәан (II, 229); ҽыуаҩ-ҽеилаҳәак (II, 247); дәы-сакараны (II, 
251); бзы-цәгьак (II, 256); дәы-ԥшӡак (II, 257); ҽа-ӷәӷәак (II, 162); ӡы- 
бааԥсын (I, 38); ӡ-дыуын (I, 39); цәарҭа-рҽыра (I, 87); ҽы-маркаԥа (I, 93); 
мца-гәыбзыӷк (I, 96); ӡ-ӷьык (V, 710); сашьа-гәымца (V, 715); кәара-ҷҷаҵас 
(V, 715); дуаҩ-хатәран (V, 740); рашҭ-дыу (V, 855); цәашьы-ҟаҵа (V, 864); 
ҩысҭаа-цырҟьоуп (V, 897); ԥиҳамбар-цырҟьоуп (V, 897); мш-цәгьак (III, 
406); шаха-бжьында (IV, 652). 

Адефис рыбжьаҵаны иҩуп еицааиуа аҟазшьарбеи ахьыӡҟеи (аҟазшьар-
ба ахьыӡҟа аԥхьа иангылоу). Иҳәатәуп, зны-зынла аҟазшьарба формала 
ахьыӡҟа еиԥшхар шалшо, аха егьа ус иҟазаргьы, иара афункциа нанагӡоит 
изцу ажәа хада аҟазшьа, излыху, уҳәа аанарԥшуеит: ахьы-уардын (II, 150); 
ирашь-ҽы (II, 165); раӡны-маҟан (II, 177); ахьча-лак (II, 180); ахаҳә-цаҟьа (II, 
182); рҳазыр-каламқәа (II, 182); аџьныш-ҭакәажә (II, 182); аамсҭа-хаҵа 
(II, 182); аамсҭа-арԥыс (II, 182); иыӡлагара-ҽы (II, 183); ахьча-хылԥа (II, 
193); аиқәаҵәа-маҭәа (II, 195); ашәарах-тәан (II, 200); имаҵыуҩы-ҷкәын 
(II, 205); амаҵуар-лақәа (II, 251); абҩа-жьыи (I, 50); амасар-гәарақәа (I, 
51); амшын-ҽан (I, 52); арашь-ҽҵыс (I, 52); нашана-хысымҭак (I, 57); 
ахаҳә-цаҟьа (I, 69); ацаҟьа-хаҳә (I, 69); ахра-хаҳә (I, 93); аҟәара-хаҳә (I, 
93); маӡа-мчык (I, 93); аҿыц-иы (I, 93); аиха-хҿа (I, 98); лабжьа-жәақәа 
(I, 103); лыныҳәа-мчы (I, 103); ақәатәы-цҳа (V, 710); ахаҳә-цҳа (V, 712); 
иаӷа-мца (V, 715); иыбжьара-уаҩыз (V, 740); амҿы-мца (V, 740); аҟрым-
ҽқәа / аҟрым-ҽ (V, 760); аныцә-шаха (V, 851); ашәарах-жьы (V, 855); ашәа-
рах-хкқәа (V, 855); аччы-мгьал (V, 861); раарцә-хәы (V, 886); аџьар-сахьа 
(IV, 458); аԥсуа-жьқәа (IV, 458); абамба-сы (IV, 469); аҩыза-хәы (IV, 470); 
иӷәакьамыса-ҟама (IV, 490); анышә-гьама (IV, 496); аԥсуа-маҭәа (IV, 498); 
џыр-баҩын (IV, 499); иаԥсыуа-уаан (IV, 500); ачрықә-емаа (IV, 532); аԥсуа- 
жьы (IV, 539); хәажә-ҵыиааны (IV, 590); адес-ҟәардә (IV, 599); ацәа-цәашьы 
(IV, 620); ахьаца-мыхә (IV, 621); раӡны-маҟан (II, 177).

Хыԥхьаӡарала ирацәамкәа иаҳԥылоит ахьыӡҟеи аҟазшьарбеи еиланы, 
ажәакны ианаҳаҩуа. Ус еиԥш иҟоу ажәақәа еидыхны, хаз-хазы, мамзар-
гьы адефис рыбжьаҵаны иҩызар, ажәабжьҳәаҩ иҳәашьа аԥсахуеит, уимоу 
иара ажәа ахаҭа аилкаара уадаҩхар ауеит: ҽабаак (II, 183); амаҭаԥшь (II, 
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182); ԥсыцқьа (I, 52); абашаҽқәа (I, 55); амцарҳәы (I, 74); абызцәгьа (I, 74); 
агәыԥшқа (V, 715); шәрабнак (V, 717); ашьапашьҭ (V, 737); алаӷырӡрҩаш 
(V, 874); ачахәажә (V, 865); абгадыу (III, 375); уышуаҩыццакыу (III, 387); 
мҩадыук (III, 282); аихаршы (IV, 455); ауаҩынаӡа (IV, 467); ауаҩаса (IV, 
491); аӡыршы (IV, 491); ахьымаҭәа (IV, 494); алагамаӷәра (IV, 496); аӡы-
хьшәашәа (IV, 498); амаҭаԥшь (IV, 527); уаҩаԥшь (IV, 615); аҩындыу (IV, 
615); аихарҭәа (I, 42); баҩҵԥәа (I, 68); баҩҷыда (I, 70); амхаҭахә (I, 106); 
ажәеимак (V, 702); цәыбзаԥацәоума (V, 713); хаҿеилаҩак (V, 747); аҽахш 
(V, 766); саҳәшьадыу (V, 952); ашьаҵашьыхқәа (III, 298); иымхаҭахәы (III, 
106); нхарамшын (III, 344); нцәадырра (III, 362); аҭәахышәҭ (III, 362), 
амцаанда (III, 365); ашәымаҭәа (III, 375); ԥсхаԥсжьымзар (III, 381); ала-
салых (II, 198); аӡыҭҟәа (II, 201); аӡҭачы (II, 204); ашьапԥсыршьага (IV, 
532); шьаԥсамахоуп (IV, 555); аҩнус (IV, 590); быԥсыхаара (IV, 646).

Еиланы, мамзаргьы дефисла иҩхоит иара убас ахьыӡҟеи аҟаҵарбеи ажәак, 
еилкаарак анаадырԥшуа. Ус еиԥш иҟоу ажәақәа акырӡа имаҷуп: жәыла-ҽра 
(I, 3); ҿырпынарҳәаҩын (I, 78); ршәаџьызҳәара (V, 712); мгьалӡыга (IV, 638).  

Ахьыӡҟеи ҩҩ-ҟазшьарбаки

Ажәабжьҳәаҩ ҟаза иажәаҳәа дырбеиоит ахьыӡҟа ианацааиуа аҟазшьар-
бақәа ҩҩба (урҭ епитетқәаны иаарԥшхоит арҿиамҭақәа рҿы). Усҟан аҟазшьар-
бақәа рыбжьара адефис ргылалатәуп. Ари ззааира мариам аԥҟара лымкаа-
ла ишьақәиргылеит атомқәа рредактор. Иаҳҳәап: ашә ҟьантаз-ду (II, 141), 
амш цәгьа-бааԥс (II, 170), дхаҵа ӷәӷәа-цәгьын (II, 171), хаҳә кәымпыл-хәыҷык  
(II, 180), ахьча цәыцә-ду (II, 181), ахьча ааӡа-замана (II, 232), амч ӷәӷәа-бааԥс 
(II, 145), шаха шәпа-дук (II, 205), хаҳә лауы-дыук (I, 39), лауы гьыжь-дыук  
(I, 103), ауаса чах-дыу (IV, 885), џьы еимҿаԥа-дыук (III, 293), хаҳә ца-дыук 
(III, 390); шьха цәҳәыра-бааԥсык (II, 200), уаа нырҳара-дыуқәак (IV, 50).

Иааҳгаз аҿырԥштәқәа рыҩныҵҟа иаҳԥылар алшоит абриаҩыза аформақәа-
гьы: шә-ҟьантаз-дыук – ахьыӡҟа аԥхьа игылоу -а- анбыжьшәалак, нбанк 
амацара ааныжьра иашахом азы ажәаҿы рыхԥагьы адефис рыбжьаҵатәуп: 
шә-ҟьантаз-дыук (II, 141; II, 173). Иаҳԥылоит иара убас ахьыӡҟа рыцымкәа 
аҟазшьарбақәа ҩҩба анеицааиуагьы. Усҟангьы урҭ рыбжьара адефис ргы-
латәуп: дыӷәӷәа-бааԥсын (II, 155); ҵам-ҵам-дыу (I, 73). Еицааиуа ахьыӡҟеи 
аҟазшьарбақәеи рыҩныҵҟа иаҳԥылоит, ма аҟазшьарба апозициа анаԥсахуа, 
аҟазшьарба аԥхьаҟа, мамзаргьы ахьыӡҟа агәҭахьы ианиасуа. Усҟан аԥхьа 
игылоу ажәа анаҩсан адефис ргылатәуп. Иаҳҳәап, рган-ҩын дыу (II, 74); 
Кәаш-хаҳә шкәакәа (II, 93), ҽы-ԥшра цәгьак (II, 224). 

Еицааиуа, мамзаргьы еиҿагыло ахьыӡҟақәа ҩҩба рыбжьара адефис ргы-
лалатәуп. Иаҳҳәап, адыд-мацәыс (I, 42); ахаҵа-ихаҵа (I, 76); цәеи-жьыкыи 
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(I, 3); хаҳәыи-мҿыхәеи (I, 93); ҩнык-ҩнык (V, 715); ӡыи-мцеи (V, 705), ры уа-
рҭынха (V, 728; III, 388), еиба-кәеибак (V, 744), ахәшә-абаӷьшәы (V, 758), 
уыҩны-угәара (V, 952), аҭәа-мҭәа (II, 153), игәы-илахь (II, 168), лықә-лҵас 
(II, 172), ҵлеи-дәыи (II, 173), ачамықәа-бысҭа (II, 173), рхәы-рыԥхь (II, 
182), аб-иаб (II, 183), ахыцыи-ахәымпалыи (II, 183), дадыи-мацәысыи (II, 
186), мызда-мырда (II, 188), ахьыҩ-ажьыҩ (II, 194), асеи-аԥшыцеи (II, 198), 
жьыи-напхыи (II, 257), рҽыи-ркәадырыи (IV, 646), шәыи-кәацыи (IV, 671), 
иоура-иыҭбаара (IV, 671), иагыу-иабзоу (IV, 671), иыҟаиҵахьоу-иыиыухьоу 
(IV, 671),  аԥшреи-асахьеи (I, 98), ажәыи-аҿеи (V, 702), абыи-ԥҳаи (V, 952), 
рӡы-рыԥша-агьыи (II, 169). 

Ахьыӡҟақәа ҩҩба анеицааиуа аҩбатәи ажәа злалаго анбан -а анбыжьшәо, 
ажәа анынагӡам, урҭ рыбжьара адефис ргылатәуп. Иаҳҳәап: еа-жьышә (II, 169), 
еаҵәа-жьышә (II, 169), ацгәы-бжьы (II, 146), аҳәынаԥ-бжьы (II, 146), ашәа-
рах-жьы (II, 198), ашьха-цәҳәыраҿы (II, 199), рыкрыфарҭа-гәара (II, 274).

Зны-зынла еицааиуа ахьыӡҟақәа ҩҩба анеицыло аҟазшьарба афункци-
ақәа шьҭырхуеит, еилкаарак аадырԥшуеит, хазы-хазы иҟазар, рҵакы ыӡ-
уеит. Иаҳҳәап, ббырса-ҵкы (I, 3), бшьал-касы (I, 3), ужьыи-нап (I, 42), 
аџыр-рҭәа (I, 42), аа-ҵәқәа (I, 40), сарӷьа-лымҳа (I, 44; I, 48), ашә-ҵлақәа 
(I, 71; II, 171), аԥса-ҵлақәа (I, 71), ара-ҵлақәа (I, 74), аҵыс-хшы (I, 88), 
ашәа-фырхаҵа (I, 93), ауаса-шьтәа (V, 688), ашәыуа-қьақәа (V, 712), 
ауаса- ҭыӷь (V, 718), жәыла-ҽыс (V, 771), леиргь-лаба (V, 778), ахаа-цәа 
(V, 793), анашана-хысымҭа (V, 801), рыжьра-уаа (V, 810), ҵла-жәлагә (II, 
255), ага-бӷьыц (IV, 532), ашьха-бӷьыц (IV, 532), ҵан-уаҩык (IV, 48), анхаҩы- 
уаҩы (IV, 679), аҳәса-мыжда (IV, 683), абысҭа-ҿахра (IV, 687), абаа-ҵәца 
(IV, 683; III, 278), мшы-ҿҳәарас (II, 154), аџыр-ԥҵы (III, 278), ахәажә-ҷын 
(III, 285), анапыла-лыу (III, 287), аҵыс-кәтаӷь (III, 330), бысҭа-ҿахрак (III, 
330), уаҩԥсы-хыбаҩын (III, 328), акәымжәы-маҭәа (III, 317), аҵла-ҩны (III, 
363), ахан-ҩынқәа (III, 364), аныҟәаҩ-хаҵа (III, 322), аҳаԥ-ҩынқәа (III, 362), 
аџь-ҵла (III, 355), шьабсҭа-ҵшак (III, 362), чыӷь-жәлас (III, 381), чыс-хкыс 
(III, 445), ашьха-маҭаԥшь (III, 38).

Ахатәыхьӡқәа

Нарҭаа репос атекстқәа зырбеио акакәны иҟоуп иара иалоу афырхацәеи уа 
зыӡбахә ҳәоу аҭыԥхьыӡқәеи рҳәашьа, ус анакәха – рҩышьагьы. Ахатәыхьӡқәа 
ирыцны иаҳԥыло аепитетқәа ахьӡ ахаҭа аиҳа рҳәоит, урҭ ахьӡ иузаҟәымҭхо 
рҽаддырӷәӷәалоит. (Аԥсуа нарҭтә епос аҿы аепитет аҵаки аилазаашьеи ирыз-
кны шәахә.: Джапуа 1990: 34–36; Джапуа 2008: 44–50; Джапуа 2016: 259–278). 
Аепитет ахархәара иазкны Фр. Миклошич иҩуеит: «Постоянный эпитет делает 
предмет более наглядным, указывая оживляющий его признак. Он – не простое 
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украшение. Употребление таких эпитетов не может быть представлено произ-
волу и не следует думать, будто певец берет, какой ему вздумается, из эпиче-
ской запасной кладовой готовых выражений» (Миклошич 1895: 220). 

Ҳәарада, аепитет анацымгьы афырхацәа рыхьӡқәа иҳәоит ажәабжьҳәаҩ, аха 
знык аепитет зыцны изыцрухуа ахьӡ ӷархоит, имариацәахоит, асемантика еиҳа 
иԥсыҽхоит уҳәар ҟалоит. «Шаткость эпитетов и их непостоянство указывают 
на упадок народной поэзии, на ослабление в ней народного, безличного, нача-
ла, на большее участие индивидуального…» (Миклошич 1879б: 355).

Нарҭаа рҳәамҭақәа акьыԥхь разырхиараҿы ҳзықәныҟәоз аԥҟара инақәыр-
шәаны, ахатәыхьӡқәеи аепитетқәеи адефис рыбжьаҵаны иҩуп: Гәашьа-хәа-
ша (I, 73); Нарџьхьоу-ҽадажә (I, 101); Нарҭ-хьчак (I, 232); Анцәа-Ҳазшаз (II, 
178); Нарџьхьоу-хаҵа (II, 200); Сасрыҟәа-ччыиа (II, 200); Нарҭ Башныхә-гәы-
раз (II, 257); Сасрыҟәа-ԥшӡа (III, 267); Бзоу-рашь (III, 283); Малҳәыз-арԥыс 
(III, 294); Шьашә-аҳ (III, 375); Шьашә-арбаӷь (III, 388); Иынџьықь-ҷкәын (V, 
711); Иынџьықь-хәыҷы (V, 714); Ҭаисхана-рыцҳа (V,  714); Гәында-шеишеи 
(V, 715); Ауаҩ-еиқәа Ҟара (V, 749); Анцәа-рҭыԥҳа (V, 849). 

Аепос аҿы еилкаау ахатәыхьӡ адагьы иаҳԥылоит азеиԥш хьыӡқәа, аха 
урҭ хатәы хьӡны ишьақәзыргыло аепитетқәа рыцлоит: ахьча-фырхаҵа (I, 
92); аҷкәын-фырхаҵа (I, 92); хьча-фырхаҵак (I, 93); аҷкәын-хаҵарԥыс (I, 
93); аԥҳәыс-омага (II, 251); арашь-цырҟьа (II, 195); дау-цырҟьаны (II, 195); 
аԥшь-қәыԥш (III, 278); адауы-цәаӷәаҩы (III, 331); арԥыс-хаҵа (III, 355); 
ҽы-домбеи (III, 362); агәылшьаԥ-аҳ (III, 365); арашь-ҽқәа (III, 365); аҳ- 
агәылшьаԥ (III, 365); аҭакәыжә-ҟәырҭлах (V, 881). 

Епитетла ибеиоу ахьӡқәа рымацара ракәӡам, урҭ рыцлоит иара убас ае-
пикатә ҭыԥқәа, усҟан урҭ аҭыԥхьыӡқәа репикатә ҟазшьа еиҳагьы иӷәӷәа-
хоит: Шәан дыу (I, 51); Атышадыу (I, 51) – абжьыҟеи ацыбжьыҟеи реи-
қәшәара иабзоураны еицны иҳаҩуеит); Ҟәбина-аарцәа (I, 89); Ҟәаш-ахаҳә 
шкәакәа (I, 93); Нарҭқыҭ (III, 280); Уаԥс-қыҭа (III, 344); Ӷарцкьамқыҭ 
(IV, 656); Нарҭҭыԥ (IV, 676).

Аԥхьаӡарахьӡы

Афольклортә текст ахҩылаараан ахатәы ԥҟарақәа аԥнаҵо аҟынӡа аҭыԥ 
ааннакылоит аԥхьаӡарахьӡы. Еишьашәалоу аҭагылазаашьақәа рҿы атекст 
хызҩылаауа дазааир илшоит еиԥшу аҿырԥштәқәа еицырзеиԥшу ԥҟарақәак. 
Аԥхьаӡарахьӡы гылар алшоит ахьыӡҟа аԥхьеиԥш, ашьҭахьгьы, иаҳԥылар 
алшоит инагӡаны, ма инагӡамкәа. Инагӡаны иҳәоу аԥхьаӡарахьӡы ахьыӡҟа 
аԥхьа иангылоу урҭ еицрыхны, хаз-хазы иҩуп: жәаа мшы (I, 48); зқьы 
ҷыԥшьы (I, 3); хышә ԥсы (II, 200; II, 205); жәаҩа хы (III, 365); жәохә мшы 
(II, 138); жәаҩа мшы (II, 180). 
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Убриаан иҳәатәуп, аԥхьаӡарахьӡы нагӡаны иҳәазар, аха изцу ахьыӡҟа 
аформа нагӡаны иҟамзар, ианеицыла, ақәыӷәӷәара аԥхьа игылоу аԥхьаӡа-
рахьӡы иақәшәозар, рыбжьара адефис ҩхоит: жәохә-мыш (V, 884). Иаҿ-
шәырԥш, жәохә мшы (II, 138), араҟагьы ахьыӡҟа нагӡаӡам, аха абжьыҟа 
ы апозициа ахьарӷәӷәаз, ақәыӷәӷәара ақәшәартә иахьгылаз иабзоураны 
ахьыӡҟа ахаҭагьы ақәыӷәӷәара агартә, хазы игылартә иҟалеит, убриаҟнытә 
урҭ ҳаҩуеит хаз-хазны. Иаҳԥылоит аԥхьаӡарахьӡы нагӡаны иахьҳәоу, аха 
ахала акәымкәа, аҽахьеиҩбанатәуа (ҩҩ-ԥхьаӡарахьӡыки ҩҩ-хьыӡҟаки). Ус 
еиԥш иҟоу аҿырԥштәқәа ҳаҩуеит адефис рыбжьаҵаны: жәохә аха-жәохә 
мыш (I, 4); жәаа-зежә (I, 48); ҩажәа мшы-ҩажәа-уыха (I, 48); жәаха 
мшы-жәаха уыха (II, 138); жәаба-жәохә метра (II, 175); быжьба-аа-
ба-мыш (III, 317); хәба-фба-мш (III, 318).

Ахьыӡҟа аԥхьа игылоу аԥхьаӡарахьӡы аформа нагӡамзар, ахьыӡҟеи 
иареи рыбжьара адефис ҩхоит: зықь-ласаха (I, 1); шәҩы-аишьцәа (I, 41); 
аа-џьара (I, 48); ҩҩ-гәрыла (I, 98); быжьҩы-аишьцәа (I, 100); лышәҩы-рԥа-
ра (I, 103); быжьы-ихылаба (II, 146); жәа-метрак (II, 151); шәыи-аӡәы (II, 
164); жәа-мыз (II, 238); шә-цәык (III, 264); бжьы-мҩак (III, 285); жәа-хык 
(III, 365); жәы-мшы (II, 146); хы-жәҵарак (V, 716). 

Ахьыӡҟа аԥхьа игылар алшоит аизгатә ԥхьаӡарахьӡы. Аизгатә ԥхьаӡа-
рахьӡи ахьыӡҟеи реилалара афольклортә текст иаҟазшьоуп. Уи арҵабыр-
гуеит «Аԥсуа бызшәа аграмматика» аԥхьаӡарахьӡы иазку ахәҭаҿы аизгатә 
ԥхьаӡарахьӡы иаҵанакуа аҿырԥштәқәа раҳасабала иахьаагоу аԥсуа фоль-
клор аҟынтәи (Арсҭаа, Чкадуа 2002: 177). Ус иҟоу аҿырԥштәқәа рҿы аԥхьаӡа-
рахьӡы цыбжьыҟала инҵәозар, ахьыӡҟа цыбжьыҟала иалагозар, рыбжьара 
адефис бжьаргыланы иҩуп: ах-ҵәак (V, 707); ах-жәҵарак (V, 716); ах-насыԥк 
(V, 872); абжь-мҩак (II, 243); абжь-цәмаҭәак (III, 325); аԥшь-шьапык (IV, 
536); аҩ-хацәак (IV, 638); ашә-шәык (I, 45); ашә-цәак (IV, 490). 

Лассы-ласс иуԥылоит аиқәыԥхьаӡаратә ԥхьаӡарахьӡқәа. Урҭ рыбжьара 
адефис бжьаргыланы иҩхоит: хҩы-ԥшьҩык (II, 141); ҩаха-ҩымш, хаха-хымш 
(II, 141); жәаха мшы-жәаха уыха (II, 138); ҩаха-хаха (II, 143); жәаба-жәохә 
метра (II, 175); мчыбжьык-ҩымчыбжьа (II, 181); бжьаха-бжьымш (II, 
185); жәыхә аха-жәыхә-мыш (I, 4); жәаа-зежә (I, 48); зны-ҩынтә (I, 102); 
быжьба-ааба-мыш (III, 317); хәба-фба-мш (III, 318). 

Аизгатә ԥхьаӡарахьӡқәа ироур алшоит адхаларатә форма: сыхә-нацәак (III, 372). 
Аԥхьаӡарахьӡы бжьыҟала инҵәозар, мамзаргьы ахьыӡҟа бжьыҟала иалагозар, 

ажәақәа еицны иҩуп: абжьымҩак (II, 196); аҩы́маак (II, 171); а́ҩымш (II, 142); аҩаха 
руы́ха (II, 142), а́жәымз (II, 258); а́ҩырк (III, 424). 

Аԥхьаӡарахьӡы гылар ҟалоит иара ҵакыла изыдҳәалоу ахьыӡҟа 
ашьҭахьгьы. Ажәабжьҳәаҩ урҭ аҩ-ажәак еициҳәар ахьалшо иабзоура-
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ны, ақәыӷәӷәара ахьыӡҟа мацараҟны инханы, аԥхьаӡарахьӡы аҽахьар-
кьаҿуа иахырҟьаны, иақәымшәар ауеит. Усҟан урҭ ажәақәа еицны иҩ-
хоит: кәтышәк (I, 39); ҵәышәк (I, 39); ҳәашәк (I, 59); уасашәк (II, 158); 
цәышәк (IV, 491); қәабшәк (III, 266).

Ахьыӡҟа ашьҭахь игылоу аԥхьаӡарахьӡы ақәыӷәӷәара ақәшәозар, 
изцу ажәеи иареи адефис рыбжьаҵаны иҩтәуп: уаа-шәҩык (II, 144; 
II, 169); метра-шәкы (II, 157); уаа-ԥшьынҩажәыи зежәҩык (II, 169); 
шықәса-ҩажәа (II, 194); ԥҳал-шәкы (IV, 495); уас-хәышәҟа (IV, 550). 

Иаҳԥылоит иара убас аиҟәшаратә ԥхьаӡарахьӡқәа. Урҭ рҩышьаҿы 
афольклористцәагьы абызшәадырцәагьы ргәаанагарқәа еиқәшәоит (Ар-
сҭаа, Ҷкадуа 2002: 176–177): акака-акака (IV, 500). Аиҟәшаратәқәа ир-
ныԥшыр ауеит акласстә формагьы: аӡәыи-аӡәыи (V, 793). 

Ахьыӡцыхәра

Ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәаҿ лассы-ласс иуԥыло ахьыӡцынхәра (еи уеиԥшым 
аформақәа) зны-зынла аԥхьаҩ дшашьцылац еиԥш акәымкәа иаҳҩыр акә-
хоит, уи зыхҟьо ацәажәаҩ иҳәашьа, иқәыӷәӷәарақәыргылашьа уҳәа роуп. 
Убас, еиланы иаҳаҩуа ахьыӡцынхәрақәа зцыло ажәақәа иреиуоуп: а) арба-
гатә хьыӡцынхәрақәа: ариаҩыза (II, 144); уиакәын (II, 140); абрыиҩыза (II, 
151); уиазоуп (IV, 464). Адефис рыбжьаҵаны иҩуп зышьаҭала зҽыҩбазтәуа 
арбагатә хьыӡцынхәрақәа: амныиума-абрыи ума (II, 144); амнагь-амнагь 
(II, 144); абрыгь-абрыгь (II, 200); аныи- арыи (IV, 641). 

Ажәакны иҩу адхаларатә хьыӡцынхәрақәа рыла ихырҿиаау иреиуоуп: 
ҳаҳтәгьы (IV, 499); схатәҭацацәа (IV, 677).

Аҩышьаформаҿы принципс иҟоу бзианы иаҳнарбоит ҭагылазаашьак 
аҿы еиуеиԥшымкәа ақәыӷәӷәара анықәгылоу: уы́хьӡ а́ла (IV, 588); уы́хьӡа-
ла (IV, 588). Адхаларатә хьыӡцынхәра ахаҿырбагеи уи зцылаз ахьыӡҟеи 
ашьҭынгыла ала аҩ-ажәак ақәыӷәӷәара анрықәшәа – еицрыхны иҩтәхоит, 
избанзар урҭ ҳәашьалагьы ихаз-хазуп, доусы рымацара а́жәара руеит. Аҩ-
батәи аҭагылазаашьаҿы аҩ-ажәак ҳәашьалагьы еилалеит, ақәыӷәӷәара згаз 
актәи ацыра иабзоураны, убриаҟнытә еицны иҩтәхоит.

Ацынгыла

Афольклортә текстқәа рыҩныҵҟа иаҳԥылоит арҿиара ахьымҩаԥысуа 
аҭыԥ аазырԥшуа аҭыԥтә цынгылақәа. Урҭ ажәақәа ҩышьаформала еи-
уеиԥшым. Иаҳҳәап, иаҳԥылоит арҿиара ахьымҩаԥысуа ахырхарҭа, арҿиара 
ахьалаго, иахьынҵәо уҳәа аазырԥшуа ашьҭынгылақәа ацымкәа ажәа ашьаҭа 
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мацарала иаарԥшу аҭыԥтә цынгылақәа: аӡнырцә (I, 39; I, 48; II, 143); аӡа-
гәҭа (I, 49); аӡыԥшаҳәа (II, 174); храбжьарак (III, 263); аҳарыҟәара 
(III, 271); иарауаҵәҟьа (III, 284); ажәҩантәыла (III, 285); ашҭанҭыҵ 
(III, 306); аҩнаҩныҵҟа (IV, 495); даҽаџьара (IV, 533); аӡ аарцә  (IV, 587); 
рыҩнашҭа (IV, 604); ӡыԥшаҳәа (V, 695); аӡавара (V, 738); аҩнааи гәара 
(V, 748).

Иаҳԥылоит иара убас аҭыԥырбагатә шьҭынгылақәа зцым, аха ажәак-
ны акәымкәа, дефисла иҩхо: аӡиас-нырцә (I, 88); алада-аҩада (I, 102); ад-
гьыл-папанҵҟәыр (III, 282); дә-каршәраны (III, 284); ҳаԥ-ҿықәын (III, 322); 
алра-ԥҟызырҭа (III, 262); хаз-мҩа (III, 362); адгьыл-бна (III, 364); ӡ-хықәк 
(III, 390); хра-хықәны (III, 348); абаз-ҭыԥк (IV, 496); хара-дгьылк (IV, 501); 
шыш-ҭӡык (IV, 588); кәара-хықәцԥхьаӡа (IV, 596); асас-тәарҭа (IV, 616); 
геи-шьхеи (IV, 713); ахә-нырцә (V, 759); амшын-ԥшаҳәа (V, 760); џьарам-
зар-џьара (V, 880); рыӡырҭа-рыԥсырҭа (V, 880). 

Ажәакны, еиланы иҩтәу аҭыԥырбагатә цынгылақәа рыцлоит аҭыԥырба-
гатә шьҭынгылақәа: аӡаҟны (I, 49); илеиуаҟны (II, 151); иашьцәарҿ (II, 151); 
аӡхықәаҿ (II, 156); аӡнырцәынтәыи (II, 170); аӡаҵаҟа (III, 274); рабџьар-
кнаҳарҭаҟны (III, 285); аҭакәажәлыҿ (III, 390); атәшараҿы (IV, 460); ла-
браашҟа (IV, 467); амцаҟны (IV, 491); уыҩнааҵраҿ (V, 715); аӡырԥхаҟа (V, 
723); аԥсаҵҟа (V, 754); аӡаҟынӡа (V, 966).

Адефис зыбжьаҵатәу аҭыԥырбагатә цынгылақәа ашьҭынгылақәа рыцны 
иаҳԥылоит: адәы-цәҳәыраҿы (I, 93); шьха-дгьылкаҿ (II, 145); адыунеи-ла-
шараҿы (III, 272); аӡиас-нырцәҟа (III, 295); аҭаца-мҳараҟны (IV, 455). 

Нарҭаа ртекстқәа рыҩныҵҟа иаҳԥылоит ҩышьаформала еиуеиԥшым 
аамҭатә цынгылақәа. Еилкааракны иҟоу аамҭатә цынгылақәа рыҩныҵҟа 
ҩ-ажәакны еилазаргьы, абжьыҟақәа ргылашьа, ақәыӷәӷәара агылашьа 
ирыбзоураны иаҳҩыр ҳалшоит еиланы: шьыбжьагәы (I, 62); уахашаанӡа 
(II, 171); заҟаамҭа (II, 171); иахьатәыиала (II, 196); иахьаҵкыс (II, 196); 
иахьауажәраанӡа (II, 199); ауыхашаанӡа (II, 257); ҽахымшгьы (II, 169); 
ахаанаахысгьы (III, 290); аҽныхәлаанӡа (III, 312); ҵлакашәара (III, 312); 
ашьыбжьагәазы (III, 331); мчыбжьынаҟьак (III, 357); жәытәаахыс (III, 
362); даагыламҭазыҳәа (III, 388); ариаҽнома (IV, 469); адырҩаҽнома (IV, 
469); уажәакәымкәа (IV, 483); еиҭанеиқәшәа (IV, 483); уасасан (IV, 550); 
акрыфарашьҭахь (IV, 636); аҵхагәҭан (V, 738); иараҽныҵәҟьа (V, 966); 
абыржәаакьыскьоп (V, 966); иахьахәлаанӡа (V, 966). 

Адефис ала иҩу аамҭатә цынгылақәа иреиуоуп: мчыбжьык-жәамш (I, 
88); уажәы-уышьҭан (I, 96); уахыи-ҽныи (II, 137); мшы-ҿҳәарас (II, 154); 
шықәс-ныҟәара (II, 189); мш-ныҟәа (IV, 614); ӡынгьы-ԥхынгьы (IV, 638); 
иахьа-иахьашәны (V, 717).
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Аҟаҵарба

Ажәабжьаҳәаҩ итекст ахҩылаараан имаҷымкәа ауадаҩрақәа ацуп аҟаҵа-
рбақәа рҩышьа. Алитературатә ԥҟарақәа ҳрықәныҟәозар, еи уеиԥшым 
аҟаҵарба ҳәаақәызҵо, ихазырҭәаауа ажәақәа иара аҟаҵарба ахаҭа иацрых-
ны иаҳҩыр ахәҭоуп, аха афольклортә текст ицәажәо иажәаҳәа шыҟаҵәҟьоу 
еиқәҳархозар, ажәабжьҳәаҩ еицҵаны ииҳәо ажәақәа (еилкаарак аазырԥ-
шуа, рҿиарак аазырԥшуа), убас еицны иагьыҩлатәуп. Араҟагьы, ҳәарада, 
ацәажәаратә ҭагылазаашьақәа хаз-хазуп. Ахьыӡҟеи аҟаҵарбеи еилаланы 
арҿиара анаадырԥшуа (ианҟаҵарбахо), аԥхьа игыло зланҵәо абжьыҟа, 
мамзаргьы уи иашьҭанеиуа злалаго абжьыҟа быжьшәаны, ажәакны 
ишьақәгылоит, ус еиԥш иҟоу ажәақәа, хымԥада, еицны иҩлатәуп. Еицры-
ганы иҳаҩуазар, реилалараан ибыжьшәаз абжьыҟа (ажәабжьҳәаҩ иимҳәаз!) 
бжьаҳмыргылакәа аԥхьашьа амаӡам. Иаҳҳәап: напаиркит (I, 42), литерату-
ратәла нап[ы]3 аркит; нападыркит (IV, 495); нап[ы] адыркыит; напасырк-
уам (IV, 636); нап[ы] асыркуам; напиыларкыит (V, 844), нап[ы] иыларкыит. 
Ахыцқәа ирҭаку анбан -ы аҩра иахҟьаны аҽеиҭанакуеит ажәа аԥхьашьа, 
ажәабжьҳәаҩ ақәыӷәӷәара иқәыргылашьа, ажәакала, –  ицәажәашьа ахаҭа. 
Ус иҟоу азнеишьа аԥырхагахоит абызшәаҿы (иара абызшәа ахаҭа аҿиара 
иадҳәалоу) имҩаԥысуа ажәеилалара апроцесс. Уи апроцесс иацәшәатәӡам, 
зыԥсы ҭоу, иҿио абызшәа иаҟазшьоуп. Аҟаҵарба афункциа хада – арҿ иара 
аарԥшра – зны-зынла иаадырԥш уеит иара аҟаҵарба иацны иаҳԥыло, иха-
зырҭәаауа ажәақәа. Урҭгьы, еиҳарак, ҩ-ажәакны еилалоит, аха иаадырԥ-
шуа еилкаарак ауп, убриаҟнытә иҳаҩуеит ажәакны: аԥхыӡбара далагеит 
(I, 115) (аԥхыӡ[а]бара); аӡаагара дцеит (III, 269) (аӡ[ы] аагара); аҭоубеи-
лагара аҭахымхеит (III, 298) (аҭоуб[а] [а]илагара); ҟамаагара (мҿаагара) 
дцеит (IV, 508) ([а]ҟам[а] аагара, [а]мҿ[ы] аагара); аҽҟьыҭгара иалагеит 
(IV, 520) (аҽҟьы [а]ҭгара); ацәаҟаҵашьа иҵеит (IV, 532) (ацәа [а]ҟаҵашьа); 
ақәаҵаҟаҵара даҿын (IV, 540) (ақәаҵа [а]ҟаҵара); раҳәеинҟьара (IV, 557) 
(раҳә[а] [а]инҟьара); ашәышәҵара далагеит (IV, 588) (ашәы [а]шәҵара); 
ӡӷаббара дцеит (IV, 630) ([а]ӡӷаб [л]бара); мчылаҳәара ҟарҵеит (V, 792) 
(мчыла [а]ҳәара́).

Аҟаҵарбақәа ираԥхьагылар алшоит аԥхьаӡарахьӡы (аҿырԥштәқәа рҿы 
иаҳԥылаз ахыԥхьаӡаратә ԥхьаӡара хьӡы акы ахыԥхьаӡара анаанарԥшуеи 
еилкаам амаҭәар анаанарԥшуеи роуп. Урҭ анҵәамҭаҿы ы апозициа ахьыԥ-
сыҽу иахырҟьаны, ибыжьшәоит, аԥхьаӡарахьӡы аҟаҵарба иалалоит: акша-
лагылаз ибеит (I, 2); акшааннакыло убоит (I, 49); аксыхьт (IV, 513). 

3 Ахыцқәа ирҭакуп ажәабжьҳәаҩ иитәым анбан, аха анҵаҩы аԥхьашьа марншәалахарц 
ииҩыр алшо. 



94 АДЫРРАҬАРА / ВЕСТНИК / BULLETIN. 2019. № 9

Ашьҭыбжь ы ақәыӷәӷәара анақәшәа, апозициа ахьарӷәӷәо иабзоура-
ны еиқәхоит, аха убриаангьы ажәабжьҳәаҩ аԥхьаӡарахьӡы ахыԥхьаӡа-
ра аарԥшразы акәымзар изиҳәо, аҟаҵарба иацны иҳаҩуеит: акырмы-
хьыит (I, 82). Иаҿшәырԥш, ахыԥхьаӡара аанарԥшуазҭгьы: акы нрыжьит, 
даҽакы ргеит. Усеиԥшаан ажәа акы еилкаау ахьыԥхьаӡара аанарԥш уеит, 
ақәыӷәӷәара ақәшәоит, хаз ажәаны иҳаҩуеит. Ахыԥхьаӡаратә ԥхьаӡа-
рахьӡи аҟаҵарбеи рыбжьара даҽаажәак бжьалазар, аԥхьаӡарахьӡаҿы ы 
ыҟазаргьы иҟамзаргьы, ажәақәа хаз-хазы иҩтәуп: ак угәы иалоуп (V, 728). 
Ари аҭагылазаашьаҿы ажәа угәы бжьамлар, мамзаргьы актәи аҭыԥ аҿы 
игылар, иҳауан аҟаҵарба угәы акалоуп. Ы иара иаԥсабаратәымкәа ажәаҿы 
аҭыԥ анаԥсахуа (ажәақәа реилалара иабзоураны), ианыӷәӷәахо: угәы иал-
сра (III, 388); еиԥшым ҩышьаформала зышьаҭала зҽыҩбазтәуа аҟаҵар-
бақәа. Араҟа ҳақәныҟәоит абызшәадырцәа рхы иадырхәо аԥҟара аҟаҵар-
ба аҩбатәи ахәҭа ахала ажәаны изышьақәымгылозар, еицны иҳаҩуеит: 
длакҩакт (I, 3). Аҟаҵарба аҩ-хәҭакгьы хаз-ажәаны ашьақәгылара рылшо-
зар, аха дара ҩынтә еиҭаҳәо ажәак ракәзар, аанҿасра рыбжьамзар, адефис 
рыбжьаҵаны иҳаҩуеит: дыӡәӡәон-дыҳәҳәон (I, 102); илалыиҳәа-лалыиҳәан 
(II, 150); иылныҳәеит-иылныԥхьеит (II, 200); акрырфеит-акрыржәыит 
(IV, 550); иҵәыуеит-ихьыит (IV, 684); дҵәыуеит-дхьыит (II, 151). Иаҳԥы-
лоит аҭагылазаашьа аҟаҵарба иацу ажәа иара иацрыхны иаҳҩыр, ажәаб-
жьҳәаҩ ицәажәашьа акәым, аҳәоу аҵакгьы аԥсахыр аналшо. Иаҳҳәап: 
агьыиаԥсам (ҵакыла – акгьы иаԥсам); иацрыхны иаҳҩыр – агьы иаԥсам; 
агьыдаԥсамхт (V, 757) (акгьы даԥсамхт); агьы даԥсамхт. Аҩбатәи аҭагы-
лазаашьаҿы (еицрыхны иахьҩу) арҿиара ззырхаҵәҟьоу ида, даҽаӡәгьы иӡ-
бахә ҳәоушәа иҟалоит, аҳәоу нагӡаны ҵакыла еилукаартә иҩымзар, аҵакы 
еиҭарсны еилкаахар алшоит.

Арлахәыра

Даара ибзианы, ажәабжьҳәаҩ иажәаҳәа зырԥшӡо, аха зыҩра мариам 
акакәны иҟоуп арлахәыра. Нарҭаа ртекстқәа рыҩныҵҟа урҭ раарԥшышьа-
гьы еиуеиԥшым: ирыцло асуффиксқәеи иаархәо аформақәеи рыла. 

Лассы-ласс иаҳԥылоит ашьаҭа цқьала ишьақәгыло арлахәырақәа. Урҭ 
рышьаҭа акны иҟазар ауеит, мамзаргьы аҽыҩбанатәыр алшоит. Ажәа аҩ-
батәи ахәҭа хаз ажәаны ишьақәгылар алшозар, адефис рыбжьаҵахоит, хаз 
ажәаны ианзышьақәымгыло – еиланы. Зышьаҭа аку иреиуоуп: уахазҳа (II, 
148); анцәаишыиҳәара (III, 442; V, 882); хаз-зымҩа (III, 362); хатәԥҳәысс 
(IV, 495); гәҷыдаҟаҵагас (IV, 527); шәымацараха (IV, 674); иашәымацараха 
(IV, 675); ҳаԥцынхәрас (II, 247); аԥснырхашьас (V, 705). Зышьаҭала зҽыҩ-
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базтәуа рыбжьара адефис ҳаҩуеит: дша-дчаԥа (I, 5); лҽеилаҳәа-лҽеилаца 
(I, 73); икәаша-иыхәмар (I, 103); крыфа-крыжә (I, 103; III, 265; II, 183); 
деиҟра-деиҩша (II, 139); агәара-гәараҳәа (II, 140); агәыды-гәыдыҳәа (II, 
140); иахьазҳа-уаҵәызҳа (II, 141); ихәаш-хәашо (II, 144); ицҟьа-шәҟьа (II, 
171); аҿҿа-аҿҿаҳәа (II, 172); аҟәара-ҟәараҳәа (II, 183); иҭәы-иԥха (II, 185); 
мшызҳа-ҵхызҳа (II, 197); еиҩырсса-еихырсса (II, 200); иааԥса-икара (II, 
257); мфа-мжә (III, 306); нада-аада (II, 172); убас-убас (III, 362). Убриаан 
иҳәатәуп, ажәабжьҳәаҩ иинтонациа иабзоураны аҵыхәтәантәи аҿырԥштәы 
адефис акәымкәа, аҿарҵәи ала еидыхны ианыҩлатәу ҟалалоит, усҟан аҽ-
цәырнагоит аиқәыԥхьаӡаратә ҟазшьа: убас, убас (III, 362). 

Ахархәара рымоуп асуфикс -ны ала ишьақәгылоу арлахәырақәа. Урҭ 
зны-зынла рынҵәамҭа анбан -ы ацыршәоит (ажәабжьҳәаҩ ицәажәашьа иа-
бзоураны): иҽеиба-ҽырхаҵаны (I, 35); ижьыхәҭа-жьыхәҭаны (III, 267); 
тәым-хацәаны (I, 170); ихәаш-хәашаны (II, 149); иааԥыҽҽы-ааԥыҽҽны (II, 
198); дықәс-дыԥаны (III, 356); аԥсаманы (V, 879); дҩаха-лахан (II, 208).

Асуфикс -уа ала ишьақәгылоу арлахәырақәа иреиуоуп: дхарахаԥшуа 
(I, 62); иқыџьқыџьуа (II, 139); длаҳәыҩаҳәуа (II, 150); дыҳәцымцуашәа (II, 
173; II, 177); ицырцыруа (II, 183); дҟыуҵәыуа (II, 183); дхысхысуа (II, 183); 
иӡыӷӡыӷуа (II, 183); иԥхаҵәыԥхаҵәуа (II, 194); ицаҳәцаҳәуа (II, 194); дыб-
зарыбзаруа (II, 256); дшәаԥырҳаԥуа (II, 257); рҳашәҳауа (V, 712); цеицеиуа 
(V, 715); ҵамҵамуа (V, 715); иҵәыиы-ҵәыиуа (II, 200); еибак-еибашьҭуа (II, 
183).

Асуфикс -о ала ишьақәгыло арлахәырақәа рахьынтә иаҳԥылоит: 
инықәԥала-аақәԥало (II, 200); иӡыргаӡырго (II, 200); дыҟәбаҟәшәо (III, 
306); дкәалкәало (II, 146; V, 849); дмадаӷьмадашәо (V, 715); асуфикс -кәа 
ала ишьақәгыло, амапкратә форма зныԥшуа арлахәырақәа ируеиоуп: ак-
гьыимыхькәа (I, 63; II, 200); ӡ-ҭаӡамкәа (IV, 491); ӡ-ҭаӡымкәа (IV, 514).

Ажәаҳәа

Аинформант еиҭеиҳәо атекст дшазыҟоу, хымԥада, ианыԥшуеит иажәаб-
жьеиҭаҳәашьа, иҳәоуртәашьа. Ибеиоу аепикатә хәыцшьа змоу ажәабжьҳәаҩ 
ицәажәараҿы иаҳԥылоит асахьаркыратә текстақәа рҿы, шамахамзар, еиқә-
хашьа змам ажәеицааирақәа. Иазыҟаҵам ауаҩы урҭ гханы иԥхьаӡар алшоит, 
аха аепикатә текст аҟазшьа бзианы издыруа изгәамҭар залшом ацәажәараҿы 
ус иҟоу ацәырҵра аепикатә хәыцшьа иреиӷьӡоу аарԥшрақәа ишреиуоу: руа-
хьадгьы рашьк арыит (II, 168); акәац ршьын (II, 170); ақәабқәа амца иа-
хакнарҳаит (III, 306); ирашьгьы иаргьы дааҵыихын (III, 320); аџьныш дра-
башьуан (III, 396); ирашь ахарԥаны (V, 754). 



96 АДЫРРАҬАРА / ВЕСТНИК / BULLETIN. 2019. № 9

Алкаақәа

Зҩышьа ҳазааҭгылаз аҿырԥштәқәа агәра удыргартә иҟоуп аԥсуа фоль-
клортә текст – аԥсуа бызшәа абеиара, аҵаулара аазырԥшуа, аԥсуа ҿа-
ԥыцтә традициа зықәгылоу, изырҿио, еихазҳауа аԥсуа жәлар рыԥсихоло-
гиа аарԥшраҿы мыругара зуа акакәны ишыҟаз, ишыҟоу иахьагьы. Афоль-
клортә текст аҿаԥыцтә вариант акьыԥхь ахь аиагараан, хымԥада, еиқәыр-
хазароуп аинформант иажәа, ицәажәашьа, истиль. Икьыԥхьу атекст аԥхьаҩ 
инаҭозар ауп алшара ажәабжьҳәаҩ хаҭала дизыӡырҩуазшәа «ибжьы аҳара». 
Уиазы ада ԥсыхәа амамкәа иҟоуп афольклортә ажәа аҩышьаформа азхәы-
цра, уи абжьынҵамҭеи иареи иахьынӡазалшо еиқәшәо рыҟаҵара. Убри-
аан иацәшәатәӡам алитературатә текстқәа рзы ишьақәыргыло аԥҟарақәа 
ирықәымшәо аҩра. Алитературадырра, абызшәадырра, афольклорҭҵаара 
– арҭ ахырхарҭақәа еидызкыло акакәны иҟоуп ажәа, иҩызаргьы, иҳәазар-
гьы, аха ажәа ахаҭа. Арҭ анаукақәа доусы ирымоуп рхатәы знеишьа, рхатәы 
хықәкқәа, аха рыхԥагь иҭырҵаауа абызшәа злашьақәгылоу ихадароу ацы-
ра – ажәа ауп. Ус анакәха, ажәа аиқәырхареи абызшәа аиқәырхареи акоуп. 
Иӡыз ажәа – иӷархаз абызшәа. «Мы, современные филологи, слишком уж 
обособили нерасторжимые половины своей науки – литературоведческую 
и языковедческую. Особенно это обидно, когда речь идет о фольклоре, вся 
суть которого связана с традицией, закрепившей в себе не только истори-
ческие пласты того или иного смысла, но и соответствующие им формы 
речевой культуры, языковой выразительности. Сама специфика фольклора 
как словесного творчества позволяет (более того, требует от нас) то и дело 
вторгаться в сферы языкознания, в решение таких вопросов, как происхож-
дение языка, этимология слова, историческая изменяемость речевой куль-
туры народа» (Лазарев 2000: 125). 

Афольклортә ажәа ажәытәра иатәу акеиԥш адкырала иашаӡам. Аҿа-
ԥыцтә ажәа – зыԥсы ҭоу ажәоуп, еснагьтәи аҽыԥсахрақәеи аҽырҿыцрақәеи 
зцу: «Народ творит историю, а вместе с ней творит, постоянно обновляет и 
совершенствует свой язык» (Лазарев 2000: 139). 

Аҿаԥыцтә ажәа знык ишьақәгыланы, уаҳа ԥсахра ахҭымсуа иҟаӡам. Уи 
иацәыӡыр алшоит излашьақәгылоу ахәҭақәа руак, мамзаргьы иацлар алшоит 
иара хырҿиааны иҟазҵо даҽа хәҭақәак. Ауаа рхәыцра ҵыхәаԥҵәара шамам 
еиԥш, ҵыхәаԥҵәара амам урҭ рхәыцрақәа злеиҭарҳәо рбызшәа аҿиарагьы. 
«Слово – не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения 
мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. 
Это художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над 
самим собой и над окружающим миром» (Ключевский 1991: 207).
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Афольклортә текст мҩақәҵагак аҳасабала иунарбар алшоит абызшәаҿы 
имҩаԥысуа, ҳаԥхьаҟа имҩаԥысраны иҟоу апроцессқәа. Иара ианыԥшуеит 
ажәлар рҿаԥыцтә ҟазара, рдунеихәаԥшышьа, рхаҵарақәа, рфилософиа, 
ажәакала, ажәлар рыԥсҭазаара. Машәыршақә ҟалашьа амаӡам жәлар рбы-
зшәаҿы иарбан хҭысзаалакгьы, уи, хымԥада, акы иадҳәалоуп. «Особенно-
сти миросозерцания, ума и чувства народа в изобразительном языке его 
находят полное и своеобразное выражение. Самое тщательное изучение 
культурных форм народной жизни не дает нам ясного представления о ха-
рактере народа, если мы не научимся понимать его живое слово: изучение 
народного слова должно быть первым шагом к изучению народного духа» 
(Миклошич 1879г: 227). Идырны иҳәеит А.М. Горьки иажәақәа: «Держи-
тесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, 
которая создает образ двумя, тремя словами» (Горький 1954: 215).

Жәлар ражәаҳәа абиԥарала инеимда-ааимдо ирзаагазар, ашәышықә-
сақәа иргәылсзар, ихазырҿиаауа ахәҭақәа ма иацло, ма иагхо, аха агәыцә 
еиқәханы ҳаамҭанӡа иааӡазар, уи иаҵоу амч ӷәӷәаӡоуп ауп иаанаго. «Мил-
лионы пристрастных его (фольклора. – С. Ҳ., Н. Б.) носителей на протя-
жении многих лет оттачивали каждый отобранный взыскательным народ-
ным вкусом текст. Строжайшая функциональность каждого языкового и 
стилистического элемента, отсечение всего ненужного, приведение остав-
ленного в гармоническое единство – все это и создает впечатление, что 
то или иное фольклорное произведение существует извечно» (Хроленко 
1992: 23). 

Рҽеишьа змам гханы иҟалоит жәлар рбызшәа арӡра, аԥсахра, иара 
иацәтәыму бызшәадырратә, литературадырратә теориақәак рҭагӡара, 
«рҭахәаҽра». Ажәлар ражәа дара иреиӷьны аӡәгьы изҳәаӡом, дара иреиӷь-
ны аӡәгьы изырхәмарӡом. «Тенденция какого бы то ни было вмешатель-
ства в сказительский текст, которая и в настоящее время проскальзывает в 
некоторых работах, может быть чревата появлением новых ошибок вслед-
ствие или недостаточного знания местного говора, или неучета семанти-
ческой многозначности отдельных слов, в том числе узколокальных их 
разновидностей, а также индивидуальной речевой манеры исполнителя, 
который нередко далек от последовательного соблюдения диалектных и 
иных форм. Поэтому мне кажется более справедливой точка зрения тех 
текстологов, которые оставляют исполненный текст предельно нетрону-
тым, исправляя лишь заведомые случайные описки, но оговаривая и их», 
– лыҩуеит В.А. Бахтина (Бахтина 2013: 36). 

Афольклортә текст ахҩылаараан, акьыԥхь азырхиараан имҩақәҵага иа-
шоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит Т.Г. Иванова ихымԥадатәины илыԥхьаӡо аԥҟарақәа: 
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«беловой текст должен быть абсолютно адекватен черновому материалу. 
Всякое вмешательство в текст оригинала, правка его, считаются нарушени-
ем текстологических правил» (Иванова 1991: 11). 

Жәлар ражәа – изеиҷаҳатәу, ихьчатәу, зыҿиара иацхраатәу, идырны 
иҭ ҵаатәу мазароуп. Уи аус аҿы абызшәадырҩгьы, алитературадырҩгьы, 
афольклористгьы – цхырааҩцәоуп.
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С.О. Хаджим, Н.С. Барциц

ПРАВОПИСАНИЕ В ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕКСТЕ
(На основе текстологии абхазского нартского эпоса)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся текстоло-
гически правильной записи, расшифровки и публикации фольклорного 
текста. На примерах, взятых из текстов абхазского нартского эпоса, 
рассмотрено написание фольклорного слова при различных языковых 
ситуациях. В работе большое внимание уделено мнению опытных уче-
ных, занимающихся данной проблемой. 

Ключевые слова: фольклорный текст, правописание, фольклорная куль-
тура, язык.

S.O. Khadzhim, N.S. Bartsyts

SPELLING IN THE FOLK TEXT
(Based on the textology of the Abkhaz Nart epos)

Annotation. The article considers issues related to the textologically correct 
record, decoding and publication of folklore text. On examples taken from 
the texts of the Abkhaz Nart epos, the spelling of a folkloric word in various 
language situations is considered. In the work, much attention is paid to the 
opinion of experienced scholars involved in this problem.

Key words: folklore text, spelling, folklore culture, language.



АЕТНОЛОГИА • ЭТНОЛОГИЯ

Н.В. Багапш

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
У ПОТОМКОВ НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННЫХ СЕМЕЙ 

В Г. ГУДАУТЕ 

(По данным социологического исследования 2017–2018 гг.)

Аннотация. В статье анализируются этноязыковые характеристики 
этнически смешанного населения города Гудаута на основе данных 
социологического исследования, проведенного в 2017–2018 годах. 
Опросом охвачено 562 респондента, или 6,4 % населения города. Экс-
траполируя данные настоящего исследования на население Гудауты 
в целом, можно заключить, что более ¼ горожан представлено по-
томством от межэтнических браков – либо в первом, либо во вто-
ром поколении.

Ключевые слова: Гудаута, межэтнические браки, население Абхазии, эт-
ническая демография Абхазии, языковая ситуация в Абхазии.

Одной из характерных черт интернационализации жизни в СССР была 
межнациональная (межэтническая) брачность. Однако у исследователей до 
сих пор нет возможности изучить эти процессы во всей их полноте, по-
скольку данные, на которые можно было бы сослаться, крайне скудны и 
фрагментарны. Сама советская система «этнизации» общества, разделен-
ного на априори заданные, исторически предопределенные и четко регла-
ментированные этнические группы, принадлежность к которым определя-
лась соответствующей фиксацией «национальности» в документах и прак-
тически не могла быть изменена, не предполагала возможности фиксации 
множественной этнической идентичности.

Р. Брубейкер писал, что ни одно государство не зашло так далеко в 
деле институционального упорядочения этнических категорий, как СССР 
(Brubaker 1996: 29).

В связи с возросшим количеством этнически смешанных браков в 60–
70-е годы XX века, советские этнографы начинают изучение смешанных 
семей и предпочтений в выборе этничности одного из родителей, в том 
числе и на Кавказе (Столярова 1989: 160). Основой для данных исследова-
ний служат материалы отделов ЗАГС и паспортных столов. Кульминацией 
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изучения данной проблематики в советской этнографии служит моногра-
фия А.А. Сусоколова (Сусоколов 1987).

В Абхазии, которая на протяжении более чем 150 лет является страной 
полиэтничной, в течение последних 60–70 лет достаточно активно росли 
показатели межнациональной брачности, что предопределяло появление в 
подобных семьях этнически смешанного потомства.

Среди задач нашего социологического исследования был сбор и после-
дующий анализ информации об этническом составе населения Гудауты, 
включая данные об этнически смешанном населении и особенностях эт-
нической идентификации детей от смешанных браков. Исследование про-
водилось в течение года – с апреля 2017 по апрель 2018 года. В основу 
исследования лег опрос, который проводился с помощью массового анке-
тирования жителей Гудауты.

Данные об этническом происхождении собирались на основе пяти во-
просов, сформулированных с использованием понятной для жителей Аб-
хазии категории «национальность», принятой в советской этнографии 
для обозначения этнической принадлежности и институционально закре-
пленной в этом качестве как в советских официальных документах, так и 
в современных абхазских. Помимо вопроса об этничности самого респон-
дента, собиралась информация об этнической принадлежности каждого из 
четырех его прародителей – дедов и бабушек по отцовской и материнской 
линиям.

Анкеты распространялись в организациях, на предприятиях, во всех пяти 
школах города1, а также на улицах Гудауты. В ходе полевой части исследова-
ния было собрано порядка 650 анкет, однако в процессе обработки материала 
часть анкет была отбракована (в том числе неверно заполненные и содержа-
щие заведомо ложные сведения). В итоге в работу вошли 562 анкеты.

В Гудауте, по данным на 1 января 2018 года, проживали 8 814 человек 
(Абхазия в цифрах 2018: 27), следовательно, анкетированием 2017–2018 
годов было охвачено около 6,4 % гудаутцев, или практически каждый пят-
надцатый горожанин.

Одной из важнейших задач исследования было изучение качественных и 
количественных характеристик этнически смешанного населения Гудауты. 

В ходе социологического исследования, проведенного в Гудауте, вы-
яснилось, что у 148 (26,3 %) из 562 респондентов, заполнивших анкету, 
прародители принадлежат к разным национальностям, а у 414 (73,7 %) 

1 Среди учеников и преподавателей абхазской средней школы № 1 им. Н.А. Лакоба, аб-
хазской средней школы № 2 им. В.К. Аргун, двухсекторной средней школы № 3, русской 
средней школы № 4 им. О.Ч. Гвазава и абхазской средней школы № 5 им. Д.К. Кобахия.
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респондентов – прародители являются представителями одной нацио-
нальности (рис. 1). 

Рисунок 1. Национальность прародителей респондентов

Таким образом, более четверти респондентов являются потомством 
от смешанных браков либо в первом, либо во втором поколении. Несмо-
тря на периферийность и бóльшую этническую гомогенность Гудауты по 
сравнению со столицей Абхазии, несмотря на то, что Гудаута является 
административным центром этнически абхазского района и одновремен-
но главным урбанизационным центром бзыпских абхазов, процент ре-
спондентов, родившихся в этнически смешанных семьях, здесь оказался 
не ниже выявленного в ходе аналогичного исследования, проведенного в 
Сухуме в 2015 году. Очевидно, что этническое смешение в администра-
тивном центре Гудаутского района в последние 40–50 лет происходило 
интенсивно.

Процент представителей смешанных семей у респондентов, принад-
лежащих к разным этносам, в выборке неодинаков. Если у респонден-
тов, определивших себя как абхазы, этот показатель лишь ненамного 
ниже среднего по выборке (23,0 %), то у всех респондентов, самоопре-
делившихся как армяне, прародители принадлежат к одной националь-
ности. Респонденты-армяне демонстрируют очень высокие показатели 
этнической эндогамии, что, по всей видимости, следует считать харак-
терным явлением для всей армянской общины Абхазии. С другой сто-
роны, аналогичные показатели у респондентов-украинцев могут объяс-
няться их крайне незначительной представленностью в выборке. Рез-
ко возрастает доля лиц с прародителями, принадлежащими к разным 
национальностям, у русских и у грузин. Численность представителей 
других народов в выборке столь незначительна, что показатели вряд ли 
можно считать репрезентативными, однако очевидно, что у остальных 
меньшинств города процессы этнического смешения зашли еще дальше 
(табл. 1).
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Таблица 1. Национальность прародителей у респондентов  
каждого этноса

численность прародители одной  
национальности

прародители разных 
национальностей 

все респонденты 562 414 (73,7 %) 148 (26,3 %)
абхазы 509 392 (77,0 %) 117 (23,0 %)
русские 29 11 (37,9 %) 18 (62,1 %)
армяне 7 7 (100 %) –
грузины 6 1 (16,7 %) 5 (83,3 %)
белорусы 3 1 (33,3 %) 2 (66,7 %)
турки 2 – 2 (100 %)
украинцы 2 2 (100 %) –
чеченцы 2 – 2 (100 %)
греки 1 – 1 (100 %)
лазы 1 – 1 (100 %)

Нижеследующая диаграмма визуализирует данные, представленные в 
таблице № 1, по четырем крупнейшим этносам: абхазам, русским, армя-
нам и грузинам. Респонденты, отметившие принадлежность к остальным 
этносам (белорусам, туркам, украинцам, чеченцам, грекам и лазам), из-за 
крайне ограниченной представленности их в выборке объединены в графу 
«прочие» (рис. 2).

Рисунок 2. Национальность прародителей у респондентов, 
принадлежащих к крупнейшим этносам

Из 148 респондентов-гудаутцев, чьи прародители принадлежат к раз-
ным национальностям, имеют лишь одного из четырех прародителей иной 
национальности – 80 (54,1 %) человек, двух прародителей иной националь-
ности – 50 (33,8 %) человек, трех иноэтничных прародителей – 18 (12,2 %) 
человек (рис. 3). Как видно, более половины респондентов из смешанных 
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семей все же составляют люди, чье этническое происхождение на ¾ соот-
ветствует их собственной этнической идентичности.

Рисунок 3. Респонденты из смешанных семей по количеству  
иноэтничных прародителей

В Абхазии, в условиях маскулинной культуры Кавказа, национальная 
принадлежность традиционно определялась почти исключительно по 
отцу, хотя реальное этнокультурное состояние человека могло не соот-
ветствовать документально зафиксированному. В процессе настоящего 
анкетирования в тех случаях, когда прародители принадлежат к разным 
национальностям, респондент, как правило, определял свою этническую 
принадлежность по национальности деда по отцовской линии, но далеко 
не всегда. Исключение, как и в ходе анкетирования сухумчан в 2015 году, 
преимущественно составили случаи, когда некоторые из прародителей 
были абхазами, а дед по отцовской линии – представителем другой наци-
ональности (8 человек). В трех случаях дед по отцовской линии являлся 
русским, еще в трех – представителем картвельских народов (в двух ан-
кетах указано «грузин», в одной – «мингрел»), в остальных двух случаях: 
в одном дед по отцовской линии был абазином, в другом – персом. По-
следний пример примечателен своим абсолютным типологическим сход-
ством с этническим происхождением Ф.А. Искандера – известнейшего из 
писателей-абхазов. Его дед по отцовской линии был персом, а остальные 
три прародителя – абхазами.

Данное обстоятельство объясняется влиянием доминирующего этно-
культурного пространства. Выбор абхазской этничности в таком случае 
– закономерное явление, проистекающее из реального этнокультурно-
го состояния человека. Замечание В.А. Тишкова относительно россий-
ской ситуации вполне актуально и для Абхазии: «Этнические группы 
пополняются или уменьшаются за счет смены идентичности в ту или 
иную сторону, особенно в среде смешанных семей. И здесь русскость 
остается самой престижной этнокультурной идентичностью в России, 
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и в число русских перейдут многие потомки смешанных браков…» 
(Тишков 2001: 168). Е.И. Филиппова и Ф. Герен-Пас в этой связи отме-
чают: «…сами респонденты определяют себя по-разному в ходе последу-
ющих переписей, в зависимости от изменений их собственной ситуации, 
а также от социально-политической конъюнктуры, которая делает более 
или менее престижными, а то и материально выгодными, те или иные 
коллективные членства» (Филиппова, Герен-Пас 2015: 5).

Замечание депутата Народного Собрания – Парламента Республики Аб-
хазия Л.М. Чамагуа, высказанное им на встрече, посвященной обсуждению 
развития демографических процессов в Абхазии, проходившей 5 июня 
2015 года в Центре стратегических исследований при Президенте Респу-
блики Абхазия, относительно имеющих место институциональных огра-
ничений при официальной смене «национальной принадлежности»2, мо-
жет быть верным лишь отчасти, поскольку обратных примеров достаточно 
много. Впервые такие примеры, зафиксированные в сельской местности 
Очамчырского района, были научно описаны в позднесоветский период 
В.Л. Бигуаа (Бигвава 1983: 63).

В ходе анкетирования были выявлены и иные случаи несоответствия 
национальности респондента с национальностью его деда по отцовской 
линии. У пяти респондентов, определивших свою этническую принадлеж-
ность как русскую, деды по отцовской линии являлись представителями 
иной национальности. В одном случае дед был украинцем, в другом – ев-
реем. Еще у одной русской женщины дед и бабушка по отцовской линии 
были грузинами, а по материнской – русскими. Практика выбора негру-
зинской национальности представителями смешанных семей, во многом 
вынужденная, получила довольно широкое распространение в послево-
енной Абхазии. Перефразируя приведенную выше цитату В.А. Тишкова 
применительно к абхазским реалиям, можно сказать, что в то время как 
абхазскость является самой престижной этнокультурной идентичностью 
в современной Абхазии, самой непрестижной в обозримом будущем, оче-
видно, будет оставаться грузинскость. Наконец, в двух оставшихся случа-
ях у респондентов, самоопределившихся как русские, дед и бабушка по 
отцовской линии были абхазами, а по материнской – русскими. Причина 
выбора национальности матери в данном случае представляется трудноо-
бъяснимой в силу нестандартности ситуации. 

2 Он отметил, что в Гудаутском районе проживает определенное количество лиц, яв-
ляющихся на ¾ абхазами по этническому происхождению и абсолютными абхазами по 
самоидентификации и реальному этнокультурному состоянию, но продолжающих фигу-
рировать в официальных документах как грузины.
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Последним примером несоответствия национальности респондента с 
национальностью его деда по отцовской линии служит человек, самоопре-
делившийся как турок, в то время как оба прародителя по отцовской линии 
были осетинами.

В следующей таблице представлены все 14 вышеописанных случаев с 
указанием места и даты рождения респондентов, а также этническая при-
надлежность каждого из четырех их прародителей (табл. 2).

Таблица 2. Респонденты, самоопределившиеся не по национальности 
деда по отцовской линии

респондент
место и год 
рождения дед по отцу бабушка 

по отцу
дед по 
матери

бабушка 
по матери

абхазка Гудаута, 1986 русский русская абхаз абхазка
абхазка Гудаута, 1983 русский абхазка абхаз абхазка
абхаз Гудаута, 2001 русский абхазка абхаз абхазка
абхазка Гудаута, 1995 грузин абхазка грек украинка
абхазка Гудаута, 2001 грузин абхазка абхаз абхазка
абхаз Гудаута, 1997 мингрел абхазка абхаз абхазка
абхазка Гудаута, 1940 абазин абхазка абхаз абхазка
абхазка Ачандара, 1972 перс абхазка абхаз абхазка
русский Россия, 1953 украинец русская русский русская
русская Гудаута, 1958 грузин грузинка русский русская
русская Россия, 2000 еврей русская русский русская
русский Гудаута, 1950 абхаз абхазка русский русская
русская Гудаута, 1977 абхаз абхазка русский русская
турок Гудаута, 1995 осетин осетинка турок турчанка

Среди респондентов-абхазов, чьи прародители принадлежат к разным 
национальностям (117 человек), имеют лишь одного из четырех прароди-
телей неабхазской национальности – 76 (65,0 %) человек, двух прароди-
телей неабхазской национальности – 28 (23,9 %) человек, трех прароди-
телей-неабхазов – 13 (11,1 %) человек (рис. 4). Таким образом, почти 2/3 
респондентов-абхазов из смешанных семей составляют люди, имеющие 
трех абхазских прародителей из четырех. Очевидно, что иноэтническое 
влияние на этнокультурное состояние этой самой многочисленной кате-
гории респондентов-абхазов смешанного происхождения сведено к ми-
нимуму.
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Рисунок 4. Респонденты-абхазы из смешанных семей по количеству 
иноэтничных прародителей

Респонденты-абхазы из смешанных семей имеют одного или несколь-
ких прародителей неабхазской национальности, представляющих самые 
различные этносы. В то же время в номенклатуре представленных этни-
ческих единиц прослеживаются определенно очерченные тенденции, яв-
ляющиеся следствием общего вектора этнодемографического развития 
Абхазии на протяжении последних полутора столетий. Во-первых, среди 
прародителей данной группы респондентов имеются преимущественно 
представители компактно проживавших в постмахаджирской Абхазии эт-
носов. Во-вторых, среди остальных обнаруживаются почти исключитель-
но представители коренных народов бывшего СССР. В-третьих, из народов 
Северного Кавказа в списке присутствуют лишь близкородственные абха-
зам представители иных абхазо-адыгских этносов, тогда как представите-
лей нахско-дагестанских и других северокавказских народов не обнаружи-
вается вовсе. Данная закономерность была отмечена нами и в ходе иссле-
дования этнодемографических процессов в Сухуме, когда, обратившись к 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, мы установили, что 
среди браков, заключенных между абхазами, проживающими в России, и 
представителями народов Северного Кавказа, абсолютно преобладают со-
юзы с абазинами, адыгами и осетинами при крайне незначительном числе 
браков с представителями нахско-дагестанских народов. Эти данные явля-
ются индикатором не только географической, но и существенной этнокуль-
турной дистанции с Северо-Восточным Кавказом.

Поскольку каждый из 117 респондентов-абхазов, родившихся в смешан-
ных семьях, имеет четырех прародителей, то общее число прародителей у 
этой категории участников анкетирования составляет 468 человек, из кото-
рых 297 (63,5 %) представлено этническими абхазами, 10 (2,1 %) – пред-
ставителями иных абхазо-адыгских народов, 69 (14,7 %) – представителями 
восточнославянских народов, 55 (11,8 %) – представителями картвельских 
народов, 12 (2,6 %) – армянами, 7 (1,5 %) – немцами, 5 (1,1 %) – турками, 
4 (0,9 %) – татарами и 9 (1,9 %) – представителями прочих этносов. Если 
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рассматривать этническую структуру каждой из четырех групп прародите-
лей, то между ними выявляются существенные различия. Так, среди дедов 
по отцовской линии закономерно отмечается абсолютное преобладание аб-
хазов – 93,2 %, тогда как среди бабушек по материнской линии доля абхазок 
оказывается наименьшей – 41,0 %. Среди последних существенную долю 
составляют восточнославянские (22,2 %) и картвельские (19,7 %) женщины, 
а также армянки (5,1 %) и татарки (3,4 %). Среди прародителей респонден-
тов-абхазов были отмечены представители 20 различных народов (табл. 3).

Таблица 3. Этнический состав прародителей респондентов-абхазов из 
смешанных семей

всего пра-
родителей

дед по 
отцу

бабушка 
по отцу

дед по 
матери

бабушка 
по матери

все 468 (100 %) 117 (100 %) 117 (100 %) 117 (100 %) 117 (100 %)

абхазы 297 (63,5 %) 109 (93,2 
%) 74 (63,2 %) 66 (56,4 %) 48 (41,0 %)

абазины 5 (1,1 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (1,7 %)
убыхи 2 (0,4 %) – – 2 (1,7 %) –
черкесы 3 (0,6 %) – 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %)
русские 49 (10,5 %) 3 (2,6 %) 16 (13,7 %) 15 (12,8 %) 15 (12,8 %)
украинцы 18 (3,8 %) – 3 (2,6 %) 4 (3,4 %) 11 (9,4 %)
белорусы 2 (0,4 %) – 2 (1,7 %) – –
грузины 46 (9,8 %) 2 (1,7 %) 13 (11,1 %) 13 (11,1 %) 18 (15,4 %)
мингрелы 8 (1,7 %) 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) 2 (1,7 %) 4 (3,4 %)
сваны 1 (0,2 %) – – – 1 (0,9 %)
армяне 12 (2,6 %) – 2 (1,7 %) 4 (3,4 %) 6 (5,1 %)
греки 2 (0,4 %) – 1 (0,9 %) 1 (0,9 %) –
немцы 7 (1,5 %) – 2 (1,7 %) 2 (1,7 %) 3 (2,6 %)
турки 5 (1,1 %) – 1 (0,9 %) 3 (2,6 %) 1 (0,9 %)
персы 1 (0,2 %) 1 (0,9 %) – – –
евреи 2 (0,4 %) – – 1 (0,9 %) 1 (0,9 %)
татары 4 (0,9 %) – – – 4 (3,4 %)
поляки 2 (0,4 %) – – 1 (0,9 %) 1 (0,9 %)
чехи 1 (0,2 %) – – 1 (0,9 %) –
румыны 1 (0,2 %) – – – 1(0,9 %)

Общее количество прародителей неабхазской национальности у респон-
дентов-абхазов из смешанных семей составляет 171 человек, или 36,5 % от 
общей численности их прародителей. Как видно из предыдущей таблицы, 
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абсолютное большинство составляют прародители восточнославянских и 
картвельских национальностей, при этом первые численно превосходят 
вторых. Так, прародители, принадлежащие к восточнославянским этно-
сам, составляют 40,4 % от всех прародителей неабхазской национальности 
(в том числе русские – 28,7 %, украинцы – 10,5 %, белорусы – 1,2 %), а 
прародители-картвелы – 32,2 % (в том числе грузины – 26,9 %, мингрелы –  
4,7 %, сваны – 0,6 %).

Анкетирование, проведенное в 2015 году в Сухуме, показало диаме-
трально противоположные результаты: у респондентов-абхазов из смешан-
ных семей отмечалось преобладание картвельских предков над восточнос-
лавянскими, что определяется численным преобладанием абжуйцев внутри 
этнически абхазской части населения столицы. Таким образом, результаты 
настоящего анкетирования указывают, что для абжуйских абхазов до на-
чала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. наиболее харак-
терными были смешанные браки с мингрелами, тогда как для бзыпцев – с 
представителями восточнославянских народов. Аналогичные результаты 
были получены П.К. Квициния, исследовавшим этногеографические осо-
бенности вектора брачных предпочтений абжуйских и бзыпских абхазов на 
рубеже 70–80-х годов XX века (Кәыҵниа 2000: 58–62). Подобная ситуация 
является прямым следствием региональных особенностей этнодемографи-
ческой ситуации в Советской Абхазии: среди некоренного населения За-
падной Абхазии преобладали славяне, в то время как в Восточной Абхазии 
абсолютное большинство составляли картвелы. Представляет интерес и 
тот факт, что среди восточнославянских прародителей респондентов-абха-
зов довольно значительный процент составляют украинцы.

Бабушкой по материнской линии одной школьницы-абхазки, родившей-
ся в 2002 году в Гудауте, является сванка. Возможно, эта сванская женщина 
родилась в Отхаре в семье переселенцев из Сванетии, осевших здесь в на-
чале 50-х годов XX века в ходе планового переселения западногрузинских 
крестьян в Абхазию. Выйдя в советское время замуж за абхаза и переселив-
шись в районный центр, она осталась жить в Абхазии. По всей вероятности, 
сванских, равно как и мингрельских, прародителей у респондентов-абхазов 
из смешанных семей могло оказаться больше, чем показывают результаты 
анкетирования, поскольку в ряде случаев респонденты, очевидно, указыва-
ли «официальную» национальность своих мингрельских и сванских пред-
ков, отмечая в соответствующей графе «грузин/ка».

Прародители армянской национальности составляют 7,0 % от всех ино-
этничных прародителей респондентов-абхазов из смешанных семей. Мы 
вслед за В.Л. Бигуаа (Бигвава 1983: 63) и В.А. Чирикба (Чирикба 2014: 242) 
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были склонны полагать, что смешанные абхазо-армянские браки в совет-
ское время были редким явлением. Данная позиция, как нам теперь пред-
ставляется, имеет основания быть несколько скорректированной, посколь-
ку и результаты исследования этнодемографической ситуации в Сухуме в 
2015 году, и данные настоящего исследования, и материалы переписи на-
селения РФ 2010 года свидетельствуют, что смешанные браки абхазов с 
армянами, заключенные в том числе и в советское время, занимают уве-
ренную третью позицию после браков с восточными славянами и картве-
лами. Причиной этого является масштабное этническое присутствие армян 
на территории Абхазии на протяжении последних ста сорока лет. А из-за 
этнодемографических изменений, вызванных войной 1992–1993 годов, и 
фактического прекращения практики заключения браков между абхазами 
и мингрелами доля абхазо-армянских брачных союзов в послевоенный пе-
риод продолжает возрастать. Прародители абазинской, убыхской и черкес-
ской национальности вкупе составляют 5,8 % от всех иноэтничных праро-
дителей респондентов-абхазов из смешанных семей (рис. 5).

Рисунок 5. Иноэтничные прародители респондентов-абхазов из 
смешанных семей

У двух жительниц Гудауты 1979 и 1983 годов рождения в графе «дед 
по материнской линии» указано «убых», при этом остальные их праро-
дители были абхазской национальности. Убыхскую национальность в 
ходе исследования этнодемографической ситуации в столице Абхазии в 
2015 году указала также одна сухумская школьница. Здесь мы сталки-
ваемся с фиксируемой в последние десятилетия тенденцией некоторого 
возрождения убыхского самосознания среди этнических абхазов, чьи 
фамилии указывают на убыхское происхождение их предков. Наиболь-
шее количество носителей фамилий убыхского происхождения отмеча-
ется именно в Бзыпской Абхазии (Инал-ипа 2002: 251–253). Не вызывает 
сомнений факт, что дед по материнской линии наших респондентов (по 
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всей видимости, они являются родными сестрами), имел абхазское эт-
ническое самосознание и фигурировал в официальных документах как 
абхаз. Подобная ревитализация убыхского самосознания (в том числе и 
«самосознания» прародителей) является прежде всего продуктом «книж-
ного» конструирования идентичности. Здесь не последнюю роль сыграли 
роман Б.В. Шинкуба «Последний из ушедших» и возросший интерес к 
событиям времен Кавказской войны на Западном Кавказе с учетом той 
роли, которую играл убыхский народ в сопротивлении российской экс-
пансии в регионе3.

Распределение респондентов-абхазов из смешанных семей (117 чело-
век) по месту рождения не сильно отличается от средних показателей по 
выборке. Уроженцев города Гудауты среди данной категории опрошен-
ных отмечено 57 (48,7 %) человек, уроженцев сел Гудаутского района – 37 
(31,6 %), уроженцев Сухума – 6 (5,1 %), Гагрского района – 6 (5,1 %), Аб-
жуйской Абхазии – 3 (2,6 %), Российской Федерации – 5 (4,3 %), Украины 
– 2 (1,7 %), Грузии – 1 (0,9 %) человек (рис. 6).

У респондентов-абхазов из смешанных семей закономерно повыше-
на доля уроженцев таких полиэтничных регионов Абхазии, как Сухум и 
Гагрский район. Однако соотношение уроженцев Гудауты и выходцев из 
сельской местности Гудаутского района, как ни странно, у данной группы 
респондентов почти такое же, как и по выборке в целом. Таким образом, 
экстраполируя результаты анкетирования на население Гудаутского района 
в целом, можно говорить, что этнически смешанные браки в сельской мест-
ности Бзыпской Абхазии давно уже стали привычным явлением и охватили 
все села региона, включая самые отдаленные. О росте числа смешанных 
браков в приморской зоне Абхазии в позднесоветский период писал В.Л. 
Бигуаа: «Такое явление (смешанные браки. – Н. Б.) наиболее характерно 
для приморской зоны, где помимо коренных жителей проживают пересе-
ленцы из других республик страны» (Бигвава 1983: 61). Очевидно однако, 
что уже тогда смешанные браки абхазов с представителями иных этносов 
вышли за пределы приморской зоны.

Представляет интерес рассмотрение характеристик респондентов-аб-
хазов, имеющих трех прародителей неабхазской национальности. Общее 
количество относящихся к данной категории респондентов – 13. Среди 
них пять мужчин и восемь женщин. Самый старший респондент родился в 
1945 году, самый младший – в 2002 году. Состав этой части респондентов 

3 И.В. Кузнецов и Р.Ш. Кузнецова приводят пример жителя села Лдзаа Гагрского рай-
она, изменившего свою национальность в официальных документах на убыхскую (Кузне-
цов, Кузнецова 2016: 291).
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по месту рождения выглядит следующим образом: семь человек родились 
в Гудауте, два – в селе Лыхны, один – в Сухуме, два – в России и один – 
на Украине. В следующей таблице представлены 13 респондентов данной 
категории с указанием места и даты рождения, а также этническая принад-
лежность каждого из четырех их прародителей (табл. 4). 

Рисунок 6. Респонденты-абхазы из смешанных 
семей по месту рождения

Таблица 4. Респонденты-абхазы, имеющие трех прародителей – 
неабхазов

место и год 
рождения

дед по отцу бабушка по 
отцу

дед по матери бабушка по 
матери

РФ, 1945 абхаз украинка украинец полька
Гудаута, 1958 абхаз русская мингрел армянка
Гудаута, 1969 абхаз грузинка русский русская
Гудаута, 1971 абхаз грузинка грузин грузинка
Украина, 1989 абхаз белоруска русский украинка
Гудаута, 1991 абхаз русская русский украинка
Гудаута, 1994 абхаз русская русский украинка
Гудаута, 1995 грузин абхазка грек украинка
Лыхны, 1995 абхаз белоруска русский украинка
РФ, 1996 абхаз русская русский русская
Лыхны, 1998 абхаз немка немец немка
Гудаута, 2001 абхаз русская армянин армянка
Сухум, 2002 абхаз грузинка поляк русская

Среди респондентов, самоопределившихся как этнические русские, праро-
дители которых принадлежат к разным национальностям (18 человек), имеют 
лишь одного из четырех прародителей нерусской национальности – четыре 



115Багапш Н.В. Этническая идентичность и языковая компетенция...

(22,2 %) человека, двух прародителей нерусской национальности – 12 (66,7 %) 
человек, трех нерусских прародителей – два (11,1 %) человека. Таким обра-
зом, подавляющее большинство респондентов-русских из смешанных семей 
составляют люди, имеющие двух или трех нерусских прародителей из четы-
рех. Помимо этого, у двух респондентов-белорусов половина прародителей 
являются белорусами, половина – русскими. В следующей таблице представ-
лены характеристики 20 респондентов, представляющих восточнославянские 
народы и имеющих иноэтничных прародителей (табл. 5).

Таблица 5. Респонденты – восточные славяне, имеющие иноэтничных 
прародителей

респон-
дент

место и год 
рождения

дед по 
отцу

бабушка 
по отцу

дед по 
матери

бабушка 
по матери

русская РФ, 1947 русский черкешенка украинец украинка
русская РФ, 1948 русский русская абхаз абхазка
русский Гудаута, 1950 абхаз абхазка русский русская
русская Казахстан, 

1952 русский русская украинец украинка

русский РФ, 1953 украинец русская русский русская
русская Гудаута, 1955 русский русская украинец украинка
русская Гудаута, 1956 русский русская абхаз молдаванка
русская Гудаута, 1958 грузин грузинка русский русская

русская Узбекистан, 
1960 русский русская русский украинка

русская РФ, 1972 русский русская лезгин абхазка
русская Гудаута, 1977 абхаз абхазка русский русская
русская Гудаута, 1977 русский абхазка белорус украинка
русская Гудаута, 1990 русский гречанка русский русская
русская РФ, 2000 еврей русская русский русская
русская Гудаута, 2000 русский русская армянин армянка
русская Гудаута, 2001 русский белоруска грузин русская
русский Лыхны, 2001 русский русская армянин армянка
русский Гудаута, 2001 русский русская абхаз абхазка
белоруска Гудаута, 1975 белорус белоруска русский русская

белорус Белоруссия, 
2000 белорус белоруска русский русская

Как видно, более половины русских респондентов, имеющих иноэтнич-
ных прародителей, родились в Гудауте, а один – в селе Лыхны. Остальные 
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родились преимущественно на территории России, а также в Казахстане 
и Узбекистане. Среди уроженцев Гудауты преобладают представители 
среднего и молодого возраста, тогда как среди уроженцев России и других 
государств больше пожилых людей. Русские респонденты из смешанных 
семей (18 человек) имеют в общей сложности 72 прародителя, этнический 
состав которых следующий: русские – 38 (52,8 %) человек, абхазы – 11 
(15,3 %), украинцы – девять (12,5 %), армяне – четыре (5,6 %), грузины – три 
(4,2 %), белорусы – два (2,8 %), греки – один (1,4 %), евреи – один (1,4 %), 
лезгины – один (1,4 %), молдаване – один (1,4 %) и черкесы – один (1,4 %). 
Таким образом, иноэтничные прародители (34 человека) составляют чуть 
менее половины от всех прародителей русских респондентов из смешан-
ных семей. Среди них первую позицию закономерно занимают прародите-
ли-абхазы, поскольку значительная часть русских респондентов родилась 
в Гудаутском районе и других регионах Абхазии. Весомая доля прародите-
лей, принадлежащих к близкородственным украинскому и белорусскому 
этносам, объясняется общими закономерностями брачных предпочтений 
русского населения: украинские и белорусские брачные партнеры в целом 
традиционно занимали первое место среди иноэтничных супругов русских 
на протяжении всей истории существования СССР. Присутствие армян и 
грузин среди прародителей русских респондентов из смешанных семей 
объясняется тем, что эти группы представляли одни из крупнейших этни-
ческих общин советской Абхазии (рис. 7).

Рисунок 7. Иноэтничные прародители русских респондентов из 
смешанных семей

Среди респондентов-грузин, чьи прародители принадлежат к разным 
национальностям (пять человек), не нашлось таких, у кого бы имелся лишь 
один иноэтничный прародитель из четырех. Двух негрузинских прароди-
телей имеют четверо (80,0 %), трех – 1 (20,0 %) человек. Последний ре-



117Багапш Н.В. Этническая идентичность и языковая компетенция...

спондент может быть отнесен к данной категории с определенной долей 
условности, потому что все три его иноэтничных прародителя являются 
представителями мингрельского этноса. Другой человек в аналогичной 
ситуации мог бы указать грузинскую национальность всех четырех своих 
прародителей.

Кроме того, в анкетировании приняла участие женщина, указавшая 
лазскую национальность. Она родилась в 1955 году в Гудауте. С учетом 
того, что из четырех ее прародителей лазом был только дед по отцовской 
линии, тогда как остальные три прародителя являлись абхазами, факт 
сохранения лазской этнической идентичности представляется довольно 
неординарным. Ассимиляция лазов доминантной этнокультурной средой 
зашла в Абхазии очень далеко. Неудивительно, что эта женщина указала 
на полное невладение лазским языком при знании абхазского. Нижесле-
дующая таблица демонстрирует характеристики шести респондентов, 
представляющих картвельские народы и имеющих иноэтничных праро-
дителей (табл. 6).

Таблица 6. Респонденты-картвелы, имеющие иноэтничных 
прародителей

респондент место и 
год рожд.

дед по 
отцу

бабушка 
по отцу

дед по 
матери

бабушка 
по матери

грузинка Грузия, 1958 грузин грузинка армянин армянка
грузинка Гудаута, 1962 грузин грузинка абхаз абхазка
грузинка Сухум, 1978 грузин мингрелка мингрел мингрелка
грузинка Гудаута, 2001 грузин грузинка абхаз абхазка
грузин Гудаута, 2004 грузин грузинка армянин армянка
лазка Гудаута, 1955 лаз абхазка абхаз абхазка

Трое респондентов-грузин из смешанных семей родились в Гудауте, тог-
да как двое других – в Сухуме и в Грузии. Последние переехали в Гудауту 
в советское время, а в качестве причины переезда указали семейные обсто-
ятельства. По всей видимости, непосредственной причиной переселения в 
Гудауту этих женщин явилась брачная миграция. Выйдя замуж за местных 
абхазов, они не покинули страну после начала Отечественной войны наро-
да Абхазии. В списке респондентов-грузин из смешанных семей присут-
ствуют молодые люди, родившиеся в Гудауте в начале текущего столетия. 
Как видно, их отцами являются этнические грузины, а матерями – абхазка 
и армянка. Как мы уже могли наблюдать, в схожей ситуации многие жители 
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современной Абхазии предпочитают выбирать негрузинскую националь-
ность. Здесь же мы сталкиваемся с обратным примером. Респонденты-гру-
зины из смешанных семей (пять человек) имеют 20 прародителей. Этниче-
ский состав последних следующий: грузины – девять (45,0 %) человек, аб-
хазы – четыре (20,0 %), армяне – четыре (20,0 %), мингрелы – три (15,0 %) 
человека (рис. 8).

Рисунок 8. Иноэтничные прародители респондентов-грузин из 
смешанных семей

Список респондентов, представляющих остальные этнические мень-
шинства и имеющих иноэтничных прародителей, короткий. К таковым 
относятся два турка, два чеченца и один грек. Один из чеченцев имеет 
трех иноэтничных прародителей, тогда как каждый из четырех осталь-
ных респондентов имеет двух прародителей иной национальности. Ха-
рактеристики всех пяти респондентов приведены в следующей таблице  
(табл. 7).

Таблица 7. Респонденты-турки, чеченцы и греки, имеющие 
иноэтничных прародителей

респондент место и год 
рождения

дед по 
отцу

бабушка
по отцу

дед по 
матери

бабушка по 
матери

гречанка РФ, 1966 грек гречанка русский русская
турок Гудаута, 1995 осетин осетинка турок турчанка
турок Гудаута, 2002 турок турчанка абхаз абхазка
чеченка РФ, 1996 чеченец чеченка русский украинка
чеченка Гудаута, 2000 чеченец абхазка абазин абхазка

Единственный в выборке респондент-грек, как видно по таблице, не 
является типичным представителем ныне немногочисленной греческой 
общины Абхазии. Женщина родилась в 1966 году на территории России 
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и имеет русскую мать. Сложно сказать, является ли данный респондент 
потомком грека, родившегося в Абхазии и вынужденного покинуть ре-
спублику в процессе депортации 1949 года, или же не имеет отношения к 
депортированным и позже частично возвратившимся абхазским грекам. 
Однако в анкете женщина указала, что переехала в Гудауту в 1967 году 
(практически сразу после рождения) по семейным обстоятельствам.

Один из респондентов-турок имеет отца осетинской национально-
сти. Выбор этничности матери, по всей вероятности, связан с семей-
ными обстоятельствами, например, с потерей связи с родственниками 
по патрилинии. Другой респондент, определивший свою этническую 
принадлежность как турецкую, имеет мать абхазской национальности. 
В данном случае представляется вероятным, что при сохранении фор-
мальной турецкой идентичности, реальное этнокультурное состояние 
человека является отличным от зафиксированного. Это подтверждается 
тем, что респондент отметил абсолютное невладение турецким языком 
при владении абхазским.

Оба респондента чеченской национальности являются представите-
лями молодых возрастных когорт. Обе девушки отметили полное не-
владение чеченским языком, при этом родившаяся в Гудауте и имею-
щая двух прародителей-абхазов и одного – абазина, указала владение 
абхазским языком. По всей вероятности, принадлежность этой девушки 
к чеченскому этносу также является в достаточной степени формаль-
но-декларативной, поскольку ее фактическое этнокультурное состояние 
ближе к абхазскому. 

Обратимся к представителям этнических меньшинств, имеющим 
среди своих прародителей этнических абхазов. Общее количество ре-
спондентов из смешанных семей, не отнесших себя к абхазскому эт-
носу – 31 человек. Эта часть выборки имеет в общей сложности 124 
прародителя, из которых 22 (17,7 %) являются этническими абхазами. 
Поскольку анкетирование проводилось в городе Гудауте – администра-
тивном центре этнически абхазского района, наличие достаточно суще-
ственной доли абхазов среди прародителей неабхазской части выбор-
ки не вызывает удивления. Увеличение числа абхазских прародителей 
этой части выборки от деда по отцовской линии к бабушке по материн-
ской линии также вполне закономерно. При этом сам перечень этно-
сов, представители которых имеют абхазских прародителей, достаточ-
но ограничен. Среди таковых отмечены лишь русские, грузины, лазы, 
турки и чеченцы (табл. 8).
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Таблица 8. Распределение прародителей-абхазов у этнически 
неабхазской части респондентов

национальность 
респондента

прародители абхазской национальности
всего дед по отцу бабушка по 

отцу
дед по 
матери

бабушка по 
матери

все 22 2 5 7 8
русские 11 2 3 3 3
грузины 4 – – 2 2
лазы 3 – 1 1 1
турки 2 – – 1 1
чеченцы 2 – 1 – 1

Одним из вопросов анкеты, призванных установить реальную языковую 
ситуацию в Гудауте, был вопрос «Каким языком вы владеете лучше все-
го?». Существенные языковые различия были отмечены между абхазами 
из смешанных семей и респондентами, не имеющими неабхазских праро-
дителей. Языковой состав абхазов с четырьмя прародителями абхазской 
национальности (392 человека) следующий. В качестве языка наилучше-
го владения выбрали только абхазский 211 (53,8 %) человек, абхазский и 
русский языки одновременно – 57 (14,5 %) человек, только русский – 124 
(31,6 %) человека. Таким образом, у данной категории количество указав-
ших только абхазский язык превышает 50 %, а совокупная доля указавших 
как один абхазский, так и абхазский в комбинации с русским языком соста-
вила 68,4 % (рис. 9).

Рисунок 9. Распределение респондентов-абхазов с четырьмя 
прародителями абхазской национальности по языкам наилучшего 

владения

Языковой состав респондентов-абхазов, имеющих прародителей неаб-
хазской национальности (117 человек), выглядит так: только абхазский как 
язык наилучшего владения указали 31 (26,5 %) человек, абхазский и рус-
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ский одновременно – 11 (9,4 %), только русский язык – 74 (63,2 %) и ар-
мянский язык – 1 (0,9 %). Языковая русификация у данной группы респон-
дентов закономерно выражена гораздо более отчетливо, чем у этнических 
абхазов, не имеющих иноэтничных прародителей (рис. 10).

Рисунок 10. Распределение респондентов-абхазов, имеющих иноэтничных 
прародителей, по языкам наилучшего владения

При этом четко очерченные различия, обусловленные количеством 
неабхазских прародителей, обнаруживаются и внутри последней рас-
смотренной группы. Так, респонденты-абхазы, имеющие только одно-
го иноэтничного прародителя (76 человек), распределяются по языкам 
наилучшего владения следующим образом: 24 (31,6 %) человека отме-
тили только абхазский, 8 (10,5 %) – абхазский и русский одновременно, 
44 (57,9 %) – только русский язык. У респондентов-абхазов с двумя ино-
этничными прародителями (28 человек) распределение по данному кри-
терию следующее: 6 (21,4 %) человек указали только абхазский язык, 
3 (10,7 %) – абхазский и русский одновременно и 19 (67,9 %) – только 
русский язык. Наконец, для этнически абхазской части выборки, пред-
ставители которой имеют трех неабхазских прародителей (13 человек), 
характерны наиболее существенные показатели языкового обрусения: 
абхазский в качестве языка наилучшего владения отметил лишь один 
(7,7 %) человек, тогда как русский – 11 (84,6 %) человек. Еще один 
(7,7 %) респондент, представляющий данную часть выборки, указал в 
качестве языка наилучшего владения армянский. Эта старшеклассни-
ца, единственным этнически абхазским прародителем которой является 
дед по отцовской линии, родилась в Гудауте в 2001 году. Ее бабушка по 
отцовской линии – русская, а оба прародителя по материнской линии – 
армяне. Этот респондент представляет единственный зафиксированный 
нами случай, когда человек, определивший свою этническую принад-
лежность как абхазскую, указывает в качестве языка наилучшего владе-
ния не абхазский и не русский.
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Следующая диаграмма визуализирует динамическую прогрессию раз-
личий, отмеченную у этнически абхазской части респондентов по показа-
телю языков наилучшего владения в зависимости от количества их иноэт-
ничных прародителей (рис. 11).

Рисунок 11. Распределение респондентов-абхазов по языкам наилучшего 
владения в зависимости от количества иноэтничных прародителей

Вторым вопросом анкеты, призванным выявить языковую ситуацию 
среди опрошенных, был вопрос о степени владения абхазским языком, 
который включал следующие возможные варианты ответа: «говорю сво-
бодно», «говорю с затруднениями», «только понимаю», «не говорю и не 
понимаю».

Языковые компетенции этнических абхазов, не имеющих иноэтничных 
прародителей, в целом довольно существенно отличаются от аналогичных 
показателей у респондентов-абхазов из смешанных семей. Причем разли-
чия в показателях внутри последней группы находятся в прямой зависимо-
сти от количества неабхазских прародителей.

Респонденты-абхазы с четырьмя прародителями абхазской националь-
ности (392 человека) распределяются по уровню владения абхазским язы-
ком следующим образом: 319 (81,4 %) человек отметили свободное вла-
дение абхазским языком; 56 (14,3 %) человек указали, что говорят по-аб-
хазски с затруднениями; 15 (3,8 %) – только понимают абхазский язык и 2 
(5,1 %) – не говорят и не понимают абхазской речи (рис. 12).

Состав респондентов-абхазов, имеющих прародителей неабхазской на-
циональности (117 человек), по степени владения абхазским языком, ко-
нечно же, выглядит совершенно иначе: только 59 (50,4 %) человек отмети-
ли свободное владение абхазским языком; еще 35 (29,9 %) человек указали, 
что говорят по-абхазски с затруднениями; 16 (13,7 %) человек отметили, 
что только понимают абхазскую речь и семь (6,0 %) человек ответили, что 
не говорят и не понимают абхазского языка (рис. 13).
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Рисунок 12. Степень владения абхазским языком у респондентов-абхазов 
с четырьмя прародителями абхазской национальности

Рисунок 13. Степень владения абхазским языком у респондентов-абхазов, 
имеющих иноэтничных прародителей

Респонденты-абхазы, имеющие только одного иноэтничного прароди-
теля (76 человек), распределяются по уровню владения абхазским языком 
следующим образом: 46 (60,5 %) человек отметили, что говорят по-аб-
хазски свободно, 24 (31,6 %) – с затруднениями, пятеро (6,6 %) только 
понимают абхазскую речь, один (1,3 %) не говорит и не понимает абхаз-
ского языка. Респонденты-абхазы с двумя иноэтничными прародителями 
(28 человек) распределены так: 11 (39,3 %) человек владеют абхазским 
свободно, восемь (28,6 %) – с затруднениями, шесть (21,4 %) – только 
понимают язык и трое (10,7 %) не говорят и не понимают. Этнические 
абхазы, имеющие трех неабхазских прародителей (13 человек) демон-
стрируют наименьший уровень владения абхазским языком: два (15,4 %) 
человека отметили свободное владение и три (23,1%) человека указали, 
что говорят по-абхазски с затруднениями. Среди последних была и де-
вушка, указавшая на наилучшее владение армянским языком. Еще пятеро 
(38,5 %) респондентов-абхазов, имеющие трех иноэтничных прародителей, 
отметили, что только понимают абхазскую речь. Остальные три (23,1 %) 
респондента данной категории указали, что не говорят и не понимают 
абхазского языка. Охарактеризованные выше различия представлены на 
следующей диаграмме (рис. 14).
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Рисунок 14. Распределение респондентов-абхазов по уровню владения 
абхазским языком в зависимости от количества иноэтничных 

прародителей
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Н.В. Багаԥшь 

ГӘДОУҬА ИНХО МИЛАҬЛА ЕИЛАԤСОУ АҬААЦӘАРАҚӘА 
РХЫЛҴШЬҬРАҚӘА РҾЫ АЕТНИКАТӘ ЕИԤШЫЗААРЕИ 

АБЫЗШӘАТӘ КОМПЕТЕНЦИЕИ 
(2017–2018 шықәсқәа рзы имҩаԥгаз асоциологиатә ҭҵаамҭа) 

Аннотациа. Ари астатиаҿы иазааҭгылоуп 2017–2018 шықәсқәа рзы 
имҩаԥгаз ақалақь Гәдоуҭа инхо милаҭла еилаԥсоу ауааԥсыра рми-
лаҭ-бызшәатә ҟазшьақәа анализ рзура. Аҭҵаарақәа ирылахәын  
562-ҩык ауаа, даҽакала иуҳәозар, ақалақь ауааԥсыра рҟынтә 6,4%. Ари 
аҭҵаамҭа алҵшәақәа Гәдоуҭа ақалақь ауааԥсыра рзеиԥш хыԥхьаӡа-
ра иадкыланы иугозар, иаҳҳәар ҳалшоит, ақалақь Гәдоуҭа иаланхо ¼ 
ауаа милаҭла еилаԥсоу аҭаацәарақәа ирхылҵит ҳәа, ма актәи, ма аҩ-
батәи абиԥараҿ. 

Ихадароу ажәақәа: Гәдоуҭа, милаҭла еилаԥсоу аҭаацәарақәа, Аԥсны 
ауаа ԥсыра, Аԥсны аетникатә демографиа, Аԥсны абызшәатә ҭагы-
лазаашьа. 

N.V. Bagapsh

ETHNIC IDENTITY AND LANGUAGE COMPETENCE IN THE 
DESCENDANTS OF NATIONAL-MIXED FAMILIES IN GUDAUTA 

(According to a sociological study of 2017–2018.)

Annotation. The article analyzes the ethno-linguistic characteristics of the eth-
nically mixed population of the town of Gudauta based on data from a so-
ciological survey conducted in 2017–2018. The survey covered 562 respon-
dents, or 6.4% of the town’s population. Extrapolating the data of the pres-
ent study to the population of Gudauta as a whole, one can conclude that 
progeny represent more than ¼ of the citizens from inter-ethnic marriages, 
either in the first or second generation.

Key words: Gudauta, inter-ethnic marriages, population of Abkhazia, ethnic 
demography of Abkhazia, language situation in Abkhazia.
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НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ АБХАЗОВ: 
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В данной работе рассмотрен вопрос танцевального этикета 
абхазов в нормативно-этническом аспекте, до сих пор не получивший 
в достаточной степени освещения в этнографическом абхазоведении. 

Ключевые слова: абхазы, традиция, нормативная культура, этикет, та-
нец.

Танец сложное и многомерное явление, имеющее глубокие социаль-
ные измерения и смыслы. Танец – это не просто вид творчества, он был и 
остается неотъемлемой частью традиционных таинств и ритуалов и зача-
стую играет в них ведущую роль. Танец является способом невербальной 
передачи адаптивных признаков подрастающему поколению. Он подобен 
драматическому произведению, завораживающему новыми действиями, 
раскрывающими замысел. Любое хореографическое действие можно рас-
сматривать как интерпретацию информации об определенных событиях, 
о жизненном укладе и исторических корнях отдельного общества – по-
средством языка жестов и мимики. В танце четко обозначены философия, 
психология, гендерные установки, социальные отношения, нравственные 
устои, одним словом, все, в чем проявляется духовность и быт этноса.

Существует большое количество определений танца, вот некоторые из 
них: «танец – это первый уровень коммуникации, который предшествует 
речи» (Баттерворд 2016: 13). «Танец – первая глава в истории человече-
ства» (Худеков 2009: 8). «Танец – явление культуры, которое пронизывает 
всю жизнь» (Ромм 2002: 26). «Танец – вид пространственно-временного 
искусства, художественные образы которого создаются средствами эстети-
чески значимых, ритмически систематизированных движений и поз» (Ко-
ролева 1977: 21) и т. д.

Термин «танец» на всех языках мира означает приблизительно одно и 
то же: действие, во время которого чувства и эмоции достигают апогея, 
парения, счастья, экстаза и т. д. Например, русский историк и публицист 
В.О. Михневич по этому поводу пишет следующее: «В какой степени сло-
во “танецˮ и его понятия были распространены на Руси в старину, можно 
заключить из того, что слово это вошло в наш древнейший словарь или аз-
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буковник иностранных слов, перешедших в русский язык. Оно встречается 
в “Сказании о неудобъ познаваемых речах, их же древние переводницы не 
удоволишася переложити на русский языкˮ. Из известных списков этого 
“Сказанияˮ самое старинное относится к XVI столетию. В нем-то наше 
слово записано таким образом: «Танец – лик, танцую – ликую, справую, 
ликовствуюˮ» (Михневич 2015: 86–87).

Интересным представляется значение слова «танец» и в абхазском язы-
ке. По Алексею Аргун, «“Танец” – “акәашара” – “аикәшара”, что букваль-
но означает вертеться вокруг друг друга… Слово “акәашара” у абхазов 
воспринимается и как некое символическое определение, например, “ақәˮ 
(высь, возвышенность), “ашара” (свет, световое круговое пространство)» 
(Аргун 2006: 113). И в действительности, танцуя, человек как бы выпле-
скивает из себя огромное количество переполняющих его положительных 
эмоций, которыми он заполняет окружающее пространство, распространяя 
их на присутствующих при этом людей. 

Как и всякое социальное явление, танец и в целом народная хореогра-
фическая культура формируется и развивается под воздействием самых 
разнообразных факторов, например, как географо-экологические условия, 
материально-вещное окружение, специфика мировоззренческих установок 
духовной культуры; значительное влияние может оказывать взаимосвязь с 
другими этносами и т. д. В то же время формирование этой, как и любой 
другой сферы народной культуры, происходит в рамках принятого в дан-
ном социуме нормативного канона. Последний в традиционном быту абха-
зов известен как «Аԥсуа-леишәа, аԥсуа қьабзқәа (досл. “абхазское поведе-
ние, абхазские обычаи” соответственно). При этом в своей поведенческой, 
этикетной части он представляет собой зримое воплощение Аԥсуара – ядра 
традиционной культуры абхазов» (Бигуаа – рукопись). 

Нормы этикета – одного из составляющих нормативной культуры – про-
низывают всецело стороны жизнедеятельности человека и сопровождают 
его всю жизнь. А.К. Байбурин совместно с А.Л. Топорковым отмечают, что 
«основная цель этикета – обеспечить общение неравных (по тем или иным 
параметрам) партнеров. С этой точки зрения он служит своеобразным “ме-
ханизмом балансировки” общения. Поэтому этикет – это всегда компро-
мисс, заключаемый на взаимоприемлемых условиях» (Байбурин, Топорков 
1990: 7). Данная характеристика всецело применима к танцевальному эти-
кету, который мы собираемся рассмотреть в данной работе.

В современных реалиях бытовой жизни абхазов традиционные этикет-
ные нормы народного танца во многом редуцированы и не соблюдаются. 
Тем не менее систематизация и реконструкция едва уловимых элементов 
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танца дает возможность восстановить былую картину феномена. Можно 
привести множество примеров отражения истории и культуры абхазского 
народа в хореографическом действии, но достаточно сосредоточить вни-
мание на более убедительном, на наш взгляд, примере описания «эталон-
ной» формы танцевального этикета и проявления его на торжественных 
мероприятиях методом сопоставления между его историческим прошлым 
и настоящим.

* * *
Основное торжественное событие жизненного цикла абхазов – это свадь-

ба. Свадебное торжество, как правило, отличается массовостью и тщатель-
но разработанной норматикой обрядового компонента, составной частью 
которого являются танцевальные действия. Свадьба достаточно хорошо 
описана в абхазоведческой этнографической литературе (Инал-ипа 1954: 
203). Это избавляет нас от необходимости описания самого обряда и дает 
возможность конкретно остановиться на его танцевальных компонентах.

Привод невесты в дом жениха сопровождался множеством обрядовых 
действ (стрельба, проход невесты под скрещенными кинжалами и др.), ис-
полнением ритуальной песни «Радеда» (в Бзыпской Абхазии) / «Уарида-
да» (в Абжуйской Абхазии), а также переплясом молодежи. Наполненная 
величайшим таинством песня привода невесты, плавно набирая темп, пе-
реходила к повторяющемуся два-три раза энергичному диалогу запевалы 
(«Аҳаира, Шьараҭын!» и аҭацаагаҩцәа «Ааа-ҳа!..»), после которого певцы 
начинали хлопать в ладоши, образовывая единый со зрителями круг, в цен-
тре которого создавалась площадка для исполнения свадебного танца. Тан-
цевальная площадка была около пяти метров в диаметре, а если позволя-
ла территория, то и больше. Круглая форма площадки была обязательной, 
танцевали абхазы в кругу.

Желающие принять участие в танце становились в первую линию круга, 
за ними выстраивались зрители, однако между теми и другими четкой ли-
нии разграничения не было.

В качестве сравнения приведу описание данного момента у адыго-абхаз-
ской диаспоры Турции. Исследователь этого вопроса Дыжын Чурей пишет 
следующее: «Согласно Адыгэ Хабзэ (адыгскому этикету), гостей сажают 
на почетные места возле музыкантов. Справа от музыкантов становятся 
девушки. Женщины располагаются за танцевальным кругом позади тан-
цующих девушек. (В Турции обычно они не танцуют.) С противополож-
ной стороны, обычно левой, становятся юноши и мужчины. На плясовую 
площадку выходят танцоры по приглашению джегуако и пшаша тхьамада. 
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Джегуако, выказывая уважение к танцору, может называть его фамилию, 
имя, откуда он родом и т. д.». (Чурей 2008: 32). Смею предположить, что в 
данном случае строгое соблюдение данного стереотипа обусловлено силь-
ным влиянием ислама. 

По словам информанта, в среде абазин не встречается четкого разгра-
ничения танцующих на танцевальной площадке. «Единственным услови-
ем было размещение танцующих девушек и наблюдающих женщин ближе 
ко входу в дом. Объясняется это тем, что в случае набегов, которые были 
частым явлением, мужчины, находящиеся на танцевальной площадке, мог-
ли молниеносно перестроиться из круга в линию для вступления в бой. 
Учитывая ограниченное время на подобную организацию, раскрытие по-
лукруга и переход к линейной тактике как форме наиболее удобной для 
фронтального столкновения помогало выиграть время и обеспечить отход 
женщин с последующим укрытием в помещении» (ПМА – Муков). У абха-
зов, в отличие от народов Северного Кавказа, строгое распределение людей 
не имело места. 

Исполнительское мастерство и манера танца во многом зависели от воз-
растной, гендерной и статусной иерархии танцующих. Но в любом случае 
соблюдение норм этикета в абхазском обществе было обязательным всегда. 
Танцоры обязаны были придерживаться следующих принципов: вежливо-
сти (уважительное отношение к окружающим), естественности (простота, 
естественность, отсутствие скованности), достоинства (чувство собствен-
ного достоинства), такта (знание и соблюдение норм этикета). 

К этикету танцоров, к принятым нормам поведения, относится и сле-
дующая специфическая деталь. Прежде чем выйти на танцевальную пло-
щадку, танцоры непременно приводили себя в порядок. Парень поправлял 
головной убор, пояс, подтягивал ноговицы. При этом головной убор был 
неотъемлемым элементом одежды танцора. Без него абхазы не танцевали. 
Девушки, если предстоящий танец оказывался стремительным, фиксирова-
ли свои косы за поясом, поднимались на полупальцы, принимая подготови-
тельную позицию перед предстоящим танцем. 

Итак, раздавалась музыка, на импровизированную сцену выходил танцу-
ющий «акәашаҩ», или, как бывало, его «выталкивали на «сцену» (акәашаҩ 
иқәҵара)1. «Выталкивание танцора» – это укоренившаяся модель норматив-
ной сферы культуры абхазов, своего рода маленькое театральное действо. 
Обычно «выталкивали» виртуозного танцовщика, который, стоя в стороне, 
наблюдал за пляской. Бывало, что его просто просили станцевать, а он от-

1 Такое отношение было приемлемо только по отношению к молодежи. На старшее 
поколение «выталкивание» не распространялось. 
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казывался, ссылаясь на якобы свою «посредственность» в качестве танцора. 
Оценивая его скромность, но не соглашаясь при этом с таким мнением, дру-
зья танцора все же заставляли его выйти на «сцену» и замыкали круг.

«Выталкивание молодого мужчины на танцевальную площадку счи-
талось нормой поведения, но не допускалось по отношению к девушке» 
(ПМА – Хинтба). Девушку-танцовщицу обычно просили станцевать взрос-
лые женщины. Так же, как и парень, девушка, проявляя скромность, обыч-
но отказывалась.

При этом танцор, будь то парень или девушка, обязан был станцевать. 
Покидать танцевальную площадку, не исполнив просьбы группы людей, 
рекомендующей его как танцора, воспринималось как оскорбление, неува-
жение, заносчивость (ихы ахә ылихуеит), особенно после замыкания круга.

В большинстве случаев танец начинал мужчина. Подбадриваемый уси-
ливающимся темпом хлопков и звукоподражательными выкриками зрите-
лей «асс-ссаа», танцор, приняв соответствующую выправку, начинал свой 
танец с «ақәсра» – «проходки»2 или «ақәлара» – «выходки»3. «…Парень 
“проходкой” двигался по кругу, с поднятой головой, прямой осанкой…» 
(Вардания 1964: 27). Все движения и ходы абхазских танцев начинались 
исключительно с правой ноги – с ашьапымш (ашьапы – нога, амш – день 
(в данном случае, слово «амш» подразумевает удачу, счастье, т. е. слово 
«ашьапымш» означает “удачная” или “счастливая нога”).

Желая потанцевать с девушкой, парень приближался к ней и делал едва 
заметный поклон, который воспринимался как приглашение на танец. Ко-
нечно же, такой поклон не имеет ничего общего с поклоном, который мы 
привыкли видеть на сцене, так как больше подходит под танцевальное при-
ветствие – кивок головой. При этом взор парня устремлен на девушку, а 
девушка при этом скромно смотрит немного в сторону – ее взгляд уходит 
по диагонали вдаль. Если девушка не выходила танцевать сразу, то парень 
еще раз делал проходку и приближался к ней. На этот раз он мог присесть 
на одно колено и также, не спуская глаз с девушки, вытянуть руку вперед, 
что означало его просьбу или мольбу не позорить его отказом. Девушке не 
следовало отказываться, так как тем самым она ставила парня в неловкое 
положение. «Отказать пригласившему на танец парню было равносильно 
оскорблению и считалось позором не только для парня, но и для девушки. 
Такое поведение характеризовало девушку непристойно, парень же мог за-

2 Проходка – движение танцующего по кругу. Абхазские традиционные танцы в своем 
большинстве начинаются с проходки. 

3 Выходка – манера исполнения. Выход в круг и исполнение какого-либо движения на 
месте.
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таить обиду на девушку за то, что она не сочла его достойным внимания» 
(ПМА – Хашба).

Неприемлемым и сегодня считается приглашение на танец издали – под-
мигиванием, различными жестами. Естественно, воспитанная девушка не 
ответит на них, но данный жест однозначно привлечет внимание ее брать-
ев, которые не простят нетактичного обращения к своей сестре. На почве 
подобной бестактности нередко возникали ссоры, которые зачастую пере-
растали во вражду не только между непосредственными участниками кон-
фликта, но и их родами. 

«В танце взгляд партнерши устремлен на газыри, но не ниже, она вскользь 
наблюдает за выражением как лица партнера, так и зрителей» (ПМА – Ферз-
ба). «Бывает, что во время танца взгляд танцора демонстративно устремлен в 
пол, это воспринимается как отсутствие желания танцевать в паре с данным 
человеком» (ПМА – Цвейба). 

После завершения танца парень благодарит девушку и, провожая ее до 
прежнего места, сделав поклон, уходит. (Альтернативой поклона у северо-
кавказских народов является последовательность шагов «до-за-до» (доза-
до)4, где партнер и партнерша обходят друг друга со спины и возвращаются 
в исходную позицию. Данная фигура не имеет ничего общего с исконно 
кавказскими танцевальными традициями, это не что иное, как искусствен-
но введенный в народную хореографию элемент бального танца. 

Абхазский танцевальный этикет содержит еще ряд правил, которых дол-
жен придерживаться танцор. Является показателем дурного тона танце-
вать в нетрезвом виде, нарушать дистанцию, приглашать на танец одну и 
ту же девушку несколько раз. Важно, чтобы во время танца у танцующего 
мужчины не развевалась черкеска («укәымжәы бӷьаауа акәашара – ԥхашьа- 
роуп»), какими бы динамичными не были движения исполнителя. Он ни 
в коем случае не должен позволять себе свистеть, подпевать, выкрикивать 
танцевальную мелодию, пытаться заговорить с партнершей или со зрите-
лями.

Танцующие в паре молодые люди не должны находиться слишком дале-
ко друг от друга, но в то же время и не должны быть слишком близко. Под-
ходить к девушке ближе, чем на расстояние вытянутой руки, неприемлемо. 
Во время выполнения движений парень не имел права даже ненароком до-
трагиваться до танцующей с ним девушки. Даже случайное прикосновение 
танцора могло стоить ему жизни. К девушке нельзя было поворачиваться 
спиной, нарушение этой нормы танцевального этикета осуждалось обще-
ственным мнением. Об уважительном отношении к партнерше говорит и 

4 Dos à Dos – франц. спина к спине. 
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стрировать свое умение танцевать («аӡӷаб диркәашон»). Мужская партия 
танца представляет собой более сложные комбинации, пируэты, прыжки, 
выпады и т. д. Однако если танцор использовал вышеперечисленные эле-
менты в танце с девушкой, то считалось, что таким образом парень демон-
стрирует свое умение перед зрителями, и это воспринималось как хвастов-
ство. К такому танцору окружающие теряли уважение. 

Соблюдение правил танцевального этикета во время исполнения танца, 
несомненно, и делает танец особенно привлекательным.

Интересно, что до недавнего времени танцоры исполняли все движения 
синхронно («шьапеиқәыршәала») и обязательно зеркально. В основе зер-
кального исполнения лежит подражательно-имитационная техника танца, 
которая является рудиментом симпатической магии абхазов.

По словам информанта Леонида Гумба, «танцоры один за другим выхо-
дили на образовавшуюся площадку, не опережая друг друга, не мешая друг 
другу, сохраняя уважение и почитание способности танцующего, давая 
возможность каждому танцору достойно выразить свои чувства и, покло-
нившись зрителям, вернуться на свое прежнее место. Следующий танцор 
мог выйти на поле только после ухода с площадки предыдущего танцора» 
(ПМА – Гумба). 

Все эти этические детали придавали танцу неподдельность, высоту и 
теплоту. А неискренность и поддельность всегда вызывали у участников 
представления осуждение. 

На свадьбах исполнялись различные виды танца, как одиночные, соль-
ные танцы, так и парные: парень с парнем, девушка с девушкой или па-
рень с девушкой. Однако «парный танец девушек был редкостью, так как 
пара разбивалась включавшимися в танец парнями» (ПМА – Аршба). Во 
время исполнения парного танца юноши и девушки особое внимание при-
давалось созданию для танцующих здорового энергетического поля, на 
котором пары могли бы насладиться безмолвным общением. В другой – 
обычной – ситуации такого рода общение считалось непозволительным 
и невозможным. «Считалось неприличным и жестоким жестом разбивать 
складно танцующую пару молодых. Сегодня этот многозначительный при-
ем утрачивает свою первозданную значимость, переходя от возвышенной 
чувственности к ее отсутствию» (ПМА – Хинтба). 

Парный танец с участием парня и девушки имеет глубокий смысл и 
символизирует продолжение жизни на земле. Именно с такими надеждами 
созерцали абхазы танец парня и девушки. Если паре удавалось станцевать 
слаженно, то зрители приходили в восторг. Нередко магическая сила тан-
ца, поддержанная всеобщим ликованием, отражалась на дальнейшей судь-
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бе молодых танцоров. Это подтверждает и 103-летняя жительница с. Члоу 
Нелли Воуба: «нередко во время танца и складывались пары, перерастав-
шие в брачный союз» (ПМА – Воуба). Не случайно парный танец парня и 
девушки завораживал зрителей, и никому в прежние времена не пришло 
бы в голову “разбить” состоявшуюся пару во время танца. Подобное счи-
талось кощунственной выходкой. 

Согласно традиционным воззрениям, считается неприличным танцевать 
мужу и жене в паре на свадьбе или на других массовых празднествах (“хаҵеи 
ԥҳәыси еицыкәашар ԥшӡаӡам”). Данное обстоятельство продиктовано обы-
чаем избегания. (Об обычае избегания у абхазов см. Инал-ипа 2016: 146.) 

В настоящее время в танцевальной культуре абхазов встречается немало 
новационных элементов. Например, сегодня не считается зазорным, если 
на танец парня пригласит девушка или во время абхазского танца выпол-
няются движения, этому танцу не соответствующие и т. д. В этом, конечно 
же, нет злого умысла – все происходит в шутливой, игривой форме. Более 
того, если девушки подражают движениям мужской партии танца и даже 
копируют танцевальную лексику мужской партии, то это своего рода пока-
затель трансформации традиционных гендерных стереотипов. 

Сегодня мы являемся свидетелями, как становится историей высоко-
нравственное прошлое народа с его многочисленными табу, как сменяет 
его современная европеизированная нормативная культура. В качестве яр-
кого, можно сказать, кульминационного примера, подтверждающего это, 
является ставший популярным и исполняемый почти повсеместно в каче-
стве «изюминки» современной свадьбы «медленный танец» молодоженов. 
И это как раз и есть результат того самого «прогресса», отдаляющего ны-
нешнее молодое поколение от традиций отцов.

Неудивительно, что представители старшего поколения воспринимают 
танец молодоженов на абхазской свадьбе как личное оскорбление. Причи-
на очевидна: любые эмоции молодоженов, будь они положительные или 
отрицательные, не должны демонстрироваться, не должны становиться 
достоянием общественности. Чувство стыдливости по законам Апсуара не 
является сознательно приобретенным комплексом. Культура абхазов – это 
генетический код народа, достойный поощрения и передающийся от одно-
го поколения к другому.

Духовная культура, в том числе танцевальная, относится к числу самых 
консервативных областей этнического мировоззрения. Она может проти-
востоять унификации, но только в том случае, если она еще в состоянии 
вбирать в себя новые, прежде не присущие ей элементы, трансформиро-
вать их, адаптируя с учетом системы собственного мировосприятия. Если 
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культура не в состоянии видоизменяться, то она выбирает более легкий 
путь: либо упрощая, либо устраняя присущие ей традиционные институты, 
некогда способствовавшие формированию личности, укреплению мораль-
но-нравственных принципов, гендерных и социальных взаимоотношений. 

 В заключение еще раз подчеркну, что даже просто наблюдая за танцем 
народа, мы погружаемся в его историю, ощущаем уровень нравственных 
устоев прошлого и настоящего. Учитывая особенности современного со-
циума, приходим к выводу, что многовековая архаичная культура абхазов 
вбирает в себя новшества, оттеняющие этнический колорит. Танцеваль-
ная культура абхазского народа содержит также и отголоски, а иногда 
и яркие элементы культуры других народов, с которыми она либо была 
непосредственно связана, либо соприкасалась на протяжении всей своей 
истории. 

Можно с уверенностью назвать хореографический аспект искусства 
весьма малоизученной сферой. И это касается не только этнографии аб-
хазов, но и мировой культуры в целом. В наши дни книга Ш.Х. Вардания 
«Абхазские народные танцы» является единственной и уникальной в сво-
ем роде работой в этнографическом абхазоведении. Именно в этой книге 
впервые была представлена и описана традиционная танцевальная лек-
сика: мимика, жесты, позы, движения рук, ног, головы, корпуса и манеры 
исполнения абхазского танца. Автор подробно описал танцы, которые и 
в наши дни остаются наиболее популярными: «Ачаракәашара», «Аибар-
кыра» и «Шьаратын».

Между тем необходимы новые масштабные исследования традиционно-
го и современного состояния народной хореографии абхазов. Познание и 
сохранение культурной самобытности – священный долг не только иссле-
дователя, но и каждого сознательного гражданина.
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А.З. Гәымба 

АԤСУА ЖӘЛАР РХОРЕОГРАФИА: 
АНОРМАТИВТӘ АСПЕКТ

Аннотациа. Ари аусумҭа зҵаарас иазықәгылоуп аԥсуа жәлар рыкәаша-
ратә етикет иахьа-уажәраанӡа аетнографиатә аԥсуадырраҟны цқьа 
иҭҵааны иҟам анорматив-етникатә аспект аҟны аарԥшра.

Ихадароу ажәақәа: аԥсуаа, ажәлар, анормативтә культура, аетикет, 
акәашара. 

А.Z. Gumba

NATIONAL CHOREOGRAPHY OF THE ABKHAZ: 
NORMATIVE ASPECT 

Annotation: this work considers the issue of dance etiquette of the Abkhaz in 
the normative-ethnic aspect, which has not yet received sufficient coverage 
in ethnographic Abkhaz studies. 

Key words: Abkhaz, tradition, normative culture, etiquette, dance.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В АБХАЗИИ ИЗ 
«ANALECTA BOLLANDIANA» 

Аннотация. В статье дается библиографическая подборка публикаций в 
Analecta Bollandiana, одном из важнейших периодических изданий, по-
священном агиологическим источникам и исследованиям, за 1882–2009 
годы, имеющих прямое или косвенное отношение к изучению истории 
христианства в Абхазии.

Ключевые слова: Analecta Bollandiana, Paul Peeters, Michel van Esbroeck, 
Paulus Devos, Robert Devreesse, Georges Dumézil, SS. Cyrille et Méthode, 
Св. Анастасий Апокрисиарий, S. Maxime le Confesseur, христианство, 
Кавказ, Закавказье, Абхазия.

Analecta Bollandiana – одно из важнейших периодических изданий, по-
священное агиологическим источникам и исследованиям. Оно выходит с 
1882 г. в Брюсселе (Бельгия)1. За период с 1882 по 2009 год было выпущено 
127 томов. И все эти тома мне удалось просмотреть во время моей учебы 
в Аристотелевском университете города Салоники. Первыми 113 томами 
Analecta Bollandiana располагает библиотека Богословского факультета 
Аристотелевского университета. Последующие 13 томов есть в библиотеке 
Патриаршего института патрологических исследований во Влатадонском 
монастыре, также расположенном в Салониках.

В свое время в издании Analecta Bollandiana активное участие прини-
мали крупнейшие католические ученые XX века, среди которых Hippolytus 
Delehaye, Paul Peeters, Maurice Coens, Franciscus Halkin, Paulus Devos, 
Robert Devreesse, Michel van Esbroeck, Ugo Zanetti и др.   

P. Paul Peeters (1870–1950)2. Ученый-болландист отец Paul Peeters опу-
бликовал в Analecta Bollandiana 73 научные статьи. Более двадцати работ 
касаются истории христианства на Кавказе и в Закавказье. Peeters’a безус-
ловно можно считать одним из лучших западных исследователей XX века 
в области истории христианства на Кавказе и в Закавказье. Именно благо-

1 Cm. http://www.pravenc.ru/text/149687.html
2 Подробную биографию и полный перечень работ P. Peeters’a см.: Devos P. Le R. P. Paul 

Peeters (1870–1950). Son oeuvre et sa personnalite de bollandiste // Analecta Bollandiana, 69 
(1951). P. 1–59.
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даря ему читатели Analecta Bollandiana смогли познакомиться со многими 
армянскими и грузинскими агиологическими источниками (см: Anal. Boll.: 
t. 28 (1909), p. 249–271, 399–415; t. 30 (1911), p. 393–427; t. 31 (1912), p. 301–
318; t. 32 (1913), p. 236–269; t. 33 (1914), p. 294–317; t. 36–37 (1917–1919), 
p. 5–317; t. 44 (1926), p. 70–101; t. 53 (1935), p. 5–48, 244–307; t. 57 (1939), 
p. 299–333; t. 59 (1941), p. 65–216).

P. Peeters – один из числа немногих западных авторов, хорошо знако-
мых с работами русскоязычных исследователей. Он внимательно следил 
за публикациями западных, российских, грузинских и советских ученых, 
посвященных истории христианства на Кавказе, средневековой истории 
Византии, Кавказа и Закавказья, писал о них подробные аннотации в би-
блиографических приложениях к Analecta Bollandiana (см. Anal. Boll.: t. 22 
(1903), p. 217–218; t. 23 (1904), p. 470; t. 24 (1905), p. 125–127, 269–272; t. 26 
(1907), p. 117–120; t. 29 (1910), p. 357–359, 486–487; t. 30 (1911), p. 106–109, 
455–458; t. 31 (1912), p. 102–103, 349–350, 362–365; t. 32 (1913), p. 322–325, 
327–329, 456–459; t. 43 (1925), p. 379–383; t. 44 (1926), p. 149–152; t. 46 
(1928), p. 164–165, 384–397; t. 47 (1929), p. 148–149, 408–410; t. 48 (1930),  
p. 406–408; t. 50 (1932), p. 424; t. 51 (1933), p. 149–151; t. 53 (1935), p. 403–
407; t. 54 (1936), p. 397–401; t. 55 (1937), p. 128–129; t. 56 (1938), p. 401–406).

Ниже отдельно я привожу статьи отца P. Peeters’a, в которых рассматри-
ваются и вопросы, связанные с историей христианства в Абхазии:

Les débuts du Christianisme en Géorgie (Anal. Boll., t. 50 (1932), p. 5–58). В 
данной работе Peeters касается и истории христианства в Абхазии. В част-
ности, он рассматривает вопросы, связанные с апостолами Симоном Кана-
нитом и Андреем Первозванным и с епископом Пицундским Стратофилом 
(Anal. Boll., t. 50 (1932), p. 11–18).

La légende de S. Orentius et de ses six fréres martyrs  
(Anal. Boll., t. 56 (1938), p. 241–264). Эта статья Peeters’a представляет осо-
бый интерес. В церковно-исторической науке имеются всего две специаль-
ные работы по данной тематике. Это вышеуказанная работа Peeters’a и не-
большая статья Garitte’a3. Как известно, святой Орентий и его братья были 
сосланы в Абхазию. Один из братьев, Кириак, скончался и был погребен в 
Зиганесе (с. Гудаа Очамчирского района Абхазии), второй, Лонгин, погре-
бен в Пицунде.

Les Khazars dans la passion de S. Abo de Tiflis (Anal. Boll., t. 52 (1934),  
p. 21–56). Одна из подглав вышеуказанной статьи Peeters’a посвящена 
трактовке фрагмента текста мученичества св. Абы, в котором упоминается 
и Абазгия (Anal. Boll., t. 52 (1934), p. 43–47).

3 Cm. Garitte G. La notice du Synaxaire georgien sur S. Orentius // Le Museon, 67 (1954), 
p. 283–289.
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О других работах Peeters’a по истории христианства Кавказа и Закавка-
зья см.: Anal. Boll., t. 30 (1911), p. 5–26; t. 60 (1942), p. 91–130.

Michel van Esbroeck (1934–2003). Проф. Michel van Esbroeck – второй 
после Peeters’a болландист, изучавший историю христианства на Кавказе и 
в Закавказье. Его с полным основанием можно назвать продолжателем дела 
Peeters’a. Van Esbroeck вслед за Peeters’oм продолжает публиковать в Analecta 
Bollandiana армянские и грузинские рукописи (см: Anal. Boll.: t. 86 (1968),  
p. 139–150; t. 90 (1972), p. 62–99, 363–369; t. 91 (1973), p. 55–75; t. 92 (1974), 
 p. 125–163; t. 93 (1975), p. 5–19; t. 94 (1976), p. 357–386; t. 98 (1980), p. 409–421). 

Помимо рукописей проф. Van Esbroeck печатает в Analecta Bollandiana 
отдельные статьи, которые необходимо учитывать исследователям исто-
рии христианства в Абхазии. Наибольший интерес представляет ста-
тья Le substrat hagiographique de la mission Khazare de Constantin-Cyrille  
(Anal. Boll., t. 104 (1986), p. 337–348), где названный исследователь подроб-
но останавливается на истории христианства в Абхазии и апостоле Симоне 
Кананите. Стоит обратить внимание и на другие работы М. van Esbroeck: 
Chronique Arménienne (Anal. Boll., t. 80 (1962), p. 423–445); Temoignages 
Littéraires sur les sépultures de Saint Grégoire L’Illuminateur (Anal. Boll., t. 89 
(1971), p. 387–418), Un corpus de L’Hagiographie georgienne en Georgien (Anal. 
Boll., t. 89 (1971), p. 419–420); Iberica (Anal. Boll., t. 105 (1987), p. 201–204)4.

Paulus Devos, S.J. Работы этого ученого-болландиста, посвященные 
святому Константину (Кириллу) и опубликованные в Analecta Bollandiana, 
необходимо учитывать при трактовке известного фрагмента из Жития  
св. Константина, в котором речь идет о существовании богослужения и 
церковной письменности на абхазском языке.

Вот эти работы:
1. Autour de Léon d’Ostie et de sa translation S. Clementis (Légende Italique 

des SS. Cyrille et Méthode) (Anal. Boll., t. 74 (1956), p. 189–240);
2. La “Légende Morave” des SS. Cyrille et Méthode et ses sources (Anal. 

Boll., t. 74 (1956), p. 441–469);
3. Une mosaïque: la légende Morave des Saints Cyrille et Méthode (Anal. 

Boll., t. 81 (1963), p. 229–250);
4. «Légende Italique» et «Légende Dalmate» concernant S. Constantin-

Cyrille (Anal. Boll., t. 95 (1977), p. 133–143).
Уточню, что этой же темы касаются и публикации Patrick’a Dalche  

A propos des antipodes. Note sur un critère d’authenticité de la Vie de Constantin 

4 Пятнадцать научных статей проф. М. van Esbroeck, в том числе и опубликованные в 
Analecta Bollandiana, были изданы отдельным сборником под названием Aux origines de 
la Dormition de la Vierge. Etudes historiques sur les traditions orientates (Variorum Reprints, 
London, 1995).
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slavonne (Anal. Boll., t. 106 (1988), p. 113–119) и Francis J. Thomson SS. 
Cyril and Methodius and a mythical western heresy: Trilinguism A Contribution 
to the Study of Patristic and Mediaeval Theories of Sacred Languages (Anal. 
Boll., t. 110 (1992), p. 67–122).

Аннотации P. Devos к работам западных ученых по истории христиан-
ства Кавказа см.: Anal. Boll.: t. 74 (1956), p. 509–511.

Robert Devreesse (1894–1978). В Analecta Bollandiana имеется целый ряд 
опубликованных текстов, связанных с преподобным Максимом Исповедни-
ком и его учеником св. Анастасием Апокрисиарием. Эти тексты имеют важ-
нейшее значение для изучения истории христианства в Абхазии в VII веке. 
В частности, в 73 выпуске Analecta Bollandiana Robert Devreesse опублико-
вал ватиканский кодекс письма св. Анастасия Апокрисиариа Феодосию Ган-
грскому. Известно, что в этом письме имеется ряд важнейших сведений по 
истории Абхазии и Абхазской Церкви VII в. Полное наименование статьи 
такое: La lettre d’Anastase l’Apocrisiaire sur la mort de S. Maxime le Confesseur 
et de ses compagnons d’exil. Texte grec inédit (Anal. Boll., t. 73 (1955), p. 5–16).

Дополняет вышеуказанную работу Devreesse небольшая статья Jacques 
Noret А qui était destinée la lettre BHG 1233d d’Anastase l’Apocrisiaire? (Anal. 
Boll., t. 118 (2000), p. 37–42).

R. Devreesse уже касался этой темы в более ранней своей публикации в 
том же Analecta Bollandiana. Речь идет о греческом тексте L’Hypomnesticum 
de Théodore Stoudée; в нем кратко излагаются события, связанные со  
св. Мартином, папой Римским и преп. Максимом Исповедником (см. Anal. 
Boll., t. 53 (1935), p. 49–80). В тексте упоминаются также несколько насе-
ленных пунктов Апсилии и страна «христолюбивых абазгов».

При изучении вышеуказанной темы необходимо учитывать и другие пу-
бликации R. Devreesse, P. Peeters, J. Noret и S. Brock в Analecta Bollandiana, 
а именно:

1. Le vie de S. Maxime le Confesseur et ses recensions (Anal. Boll., t. 46 
(1928), p. 5–49);

2. Une Vie grecque du Pape S. Martin I (Anal. Boll., t. 51 (1933), p. 225–262);
3. An early Syriac Life of Maximus the Confessor (Anal. Boll., t. 91 (1973), 

p. 299–346);
4. La rédaction de la Disputation cum Pyrrho (CPG 7698) de saint Maxime le 

Confesseur serait-elle postérieure à 655? (Anal. Boll., t. 117 (1999), p. 291–296).
В 68 выпуске Analecta Bollandiana известный кавказовед Georges Dumézil 

(1898–1986) опубликовал небольшую статью, посвященную иконе церкви 
св. Кви рикия (Кирикия) (Anal. Boll., t. 68 (1950), p. 241–244). Dumézil посе-
тил эту церковь, расположенную на берегу реки Ингур, в сентябре 1928 года.
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Вне всякого сомнения, эту статью вместе с публикацией греческого тек-
ста Мученичество св. Кирикия и его матери Иулитты (Anal. Boll., t. 1 (1882),  
p. 192–207) необходимо учитывать при изучении вопроса происхождения хри-
стианских названий месяцев года у абхазов. Как известно, абхазское наимено-
вание месяца июль (кәыркәамза) имеет прямое отношение к св. Кирикию, день 
памяти которого согласно церковному календарю совершается 15/28 июля.

Несколько статей в Analecta Bollandiana посвящено Синаксарию Ар-
мянской Церкви (Synaxaire Arménien). Среди этих материалов работа 
P. Peeters Pour I ’histoire du Synaxaire Arménien (Anal. Boll., t. 30 (1911),  
p. 5–26); статья S. Nersessian Le Synaxaire Arménien de Grégoire VII 
d’Anazarbe (Anal. Boll., t. 68 (1950), p. 261–285); публикация U. Zanetti 
Apophtegmes et histories édifiantes dans le Synaxaire Arménien (Anal. Boll., 
t. 105 (1987), p. 167–199). Эти публикации необходимо учитывать при изу-
чении вопроса апостольской проповеди в Абхазии, поскольку Армянский 
Синаксарий содержит сведения, касающиеся личностей апостола Симона 
Кананита (или Зилота) и апостола от семидесяти Матфия. Содержит Си-
наксарий сведения и о мученике Василиске Команском, который, по одной 
из необоснованных версий, скончался и был погребен в Абхазии.

Gérard Garitte (1914–1990). Публикацию этого автора La vie grecque 
inedited de Saint Grégoire d’Arménie (ms. 4 d’Ochrida) (Anal. Boll., t. 83 (1965), 
p. 233–290) следует учитывать при изучении вопроса о возможном рукопо-
ложении епископа Сафрония для Абхазии св. Григорием Армянским (IV в.). 
Известно, что эти сведения содержатся в арабской версии жизнеописания св. 
Григория Армянского.

Alfred Maximilien Bonnet (1841–1917). В 13 выпуске Analecta Bollandiana 
проф. Bonnet опубликовал ряд агиологических источников, посвященных 
св. апостолу Андрею Первозванному (Anal. Boll., t. 13 (1894), p. 308–378). 
В двух из них имеются фрагменты, из которых мы узнаем о проповедни-
ческой деятельности апостола Андрея на территории Абхазии (Anal. Boll.,  
t. 13 (1894), p. 333–334, 356). К этой же теме имеет отношение и публика-
ция Francois Dolbeau Une liste latine de Disciples et d’Apôtres. Traduite sur 
la recension grecque du Pseudo-Dorothée (Anal. Boll., t. 108 (1990), p. 50–70).

Jan Olof Rosenqvist. Работа этого автора под названием Some remarks 
on the Passions of St. Eugenios of Trebizond and their sources, опубликован-
ная в 107 выпуске Analecta Bollandiana, вызывает особый интерес у иссле-
дователей вопроса распространения христианства в Абхазии (Anal. Boll., 
t. 107 (1989), p. 39–64). Агиологические источники свидетельствуют, что  
св. Евгений Трапезундский при правлении императоров Диоклетиана и 
Максимиана вместе со своими соратниками был отправлен в ссылку в 
Питиус (совр. Пицунда). О некоторых рукописях с текстами Мучениче-
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ства св. Евгения см.: Anal. Boll., t. 44 (1926), p. 33; Anal. Boll., t. 68 (1950), 
p. 30.

В завершение сообщаю, что все вышеуказанные статьи, имеющие пря-
мое или косвенное отношение к изучению истории христианства в Абха-
зии, будут включены в сборник материалов из Analecta Bollandiana, подго-
товкой которого я лично занимаюсь в настоящее время. 

Архимандрит Дорофеи (Дбар Д.З.) 

АNALECTA BOLLANDIANA АҞЫНТӘ АԤСНЫ 
АҚЬЫРСИАНРА АҬОУРЫХ АТӘЫ ЗҲӘО 

АМАТЕРИАЛҚӘА ИРЫЗКНЫ

Аннотациа. Астатиаҿы иазааҭгылоуп апериодикатә ҭыжьымҭа ха-
дақәа ируаку – Analecta Bollandiana – аҿы 1882–2009 шықәсқәа рзы 
икьыԥхьыз, агиологиатә хыҵхырҭақәеи аҭҵаамҭақәеи ирызку, аби-
блиографиатә кьыԥхьымҭақәа реидкыла. Арҭ акьыԥхьымҭақәа Аԥс-
ны ақьырсианра аҭоурых аҭҵаара иадҳәалоуп. 

Ихадароу ажәақәа: Analecta Bollandiana, Paul Peeters, Michel van Esbroeck, 
Paulus Devos, Robert Devreesse, Georges Dumézil, SS. Cyrille et Méthode, 
Ацқьа Анастаси Апокрисиари, S. Maxime le Confesseur, ақьырсианра, 
Кавказ, Аԥсны. 

Archimandrite Dorofey (Dbar D.Z.)

ABOUT MATERIALS ON THE HISTORY OF CHRISTIANITY IN 
ABKHAZIA FROM “ANALECTA BOLLANDIANA”

Annotation.  The article provides a bibliographic collection of publications in 
Analecta Bollandiana, one of the most important periodicals devoted to ha-
giological sources and studies for 1882–2009, directly or indirectly related 
to the study of the history of Christianity in Abkhazia.

Key words: Analecta Bollandiana, Paul Peeters, Michel van Esbroeck, Pau-
lus Devos, Robert Devreesse, Georges Dumézil, SS. Cyrille et Méthode, St. 
Anastasius Apokrissiariy, S. Maxime le Confesseur, Christianity, Caucasus, 
Transcaucasia, Abkhazia.



АРҴАРААӠАРА • ПЕДАГОГИКА

Н.Т. Лакашьиа

АԤСУА ЖӘЛАР РПЕДАГОГИКА АԤЫШӘА АБЖЬАРАТӘ
ШКОЛ ААӠАРАТӘ УСУРАҾЫ

Аннотациа. Аԥсуа жәлар рпедагогикатә культураҿы высшьа змам факт-
ны иҟалеит ахәыҷқәа рааӡараҿы абиԥарақәа реимадара шаҭаху, аиҳа-
бацәа ишьақәдыргылаз, идырҿиаз ааӡаратә ԥышәа, абиԥара ҿа раа-
ӡараҿы ахархәара – хәы змаӡам беиараны ишыҟоу. Астатиаҿы иаз-
гәаҭоуп иахьатәи абиԥара ҿа аламыс, аԥсуара азыԥҵәақәа ирықәшәо 
рааӡараҿы, аԥсуа жәлар рпедагогика иҵоуроу атрадициақәа, абжьа-
ратә школ аҵара-ааӡаратә усураҿы системала, хықәкыхырхарҭала 
рхархәараҿы иҟоу амҩақәа. 

Ихадароу ажәақәа: ааӡара, ааӡаратә усура, ааӡаратә усура аԥышәа, 
абиԥарақәа реимадара, аԥсуа жәлар рпедагогика, иҵоуроу ааӡаратә 
традициақәа, ааӡара аконцепциа, ааӡаратә усура апрограмма, ааӡара 
атехнологиа ҿыцқәа. 

Аԥсуа жәлар рпедагогикатә культура аԥсуара, аламыс, ауаҩра азыԥҵәақәа, 
апринципқәа ирықәшәо абиԥара ҿа (ахәыҷқәа, ақәыԥшцәа, ажәакала, 
аҿар) рааӡара иадҳәалан еснагь. Аиҳабацәеи ахәыҷқәеи (абиԥара ҿеи) 
реизыҟазаа шьа хадара злоу процессуп ауаажәларратә еилазаара апедагоги-
катә культураҿы. Иҳараку апедагогикатә культура ауаажәларратә еилазаара 
аҭахрақәа ирықәшәоит.

Аԥсуа жәлар рпедагогикатә культура аҭагылазаашьа анализ иаҳнар-
беит ажәлар, амилаҭ рроль акырӡа ишыҳаракыз уи ашьақәгылареи арҿиа-
реи апроцессқәа рҿы. Ажәлар, амилаҭ роуп иаԥызҵаз ҵҩа змаӡам ами-
лаҭтә культура ашедеврқәа, амилаҭ рдоуҳатә беиара шьаҭас иазы ҟалеит 
адунеи ахьынӡанаӡааӡо еицырдыруа, ажәлар иаԥырҵаз зыхә ҳараку 
акультуратә беиарақәа: ашәҟәыҩҩцәа, асахьаҭыхыҩцәа, амузыкантцәа, 
аҵарауаа, аполитикцәа, актиорцәа уҳәа иаԥырҵаз адунеи иахыҵәахьоу 
аԥҵамҭақәа.

«Народ – единственный и неиссякаемый источник духовных ценно-
стей. Великие художники, поэты, композиторы черпали вдохновение в 
народе, из народного творчества. Поэтому их творения во все эпохи были 
доступны и близки народу» (Волков 2000: 44) – абас азгәеиҭон ажәлар 
рпедагогика, аетнопедагогика ашьаҭаркҩы, арҵаҩ ду, аҵарауаҩ Г.Н. Волков. 
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Ари аҵарауаҩ ауаҩы уаҩԥсҵас иааӡара, ишьақәгылара апроцесс ажәлар рпеда-
гогикатә культура аҩаӡара ахьынӡаҟоу иадиҳәалон: «…традиционность культу-
ры, в том числе и педагогической, есть важнейший признак высокой культуры 
народа. Чем больше сохранившихся и широко бытующих древних тра-
диций, чем внимательней к ним народ, тем выше его культура» (Волков 
2000: 29).

Аԥсуа жәлар рааӡаратә ԥышәаҿы даараӡа ирацәаны иуԥылоит егьырҭ 
ажәларқәа (аетносқәа) рааӡаратә практика шьаҭас иазышьҭоу, ауаҩы иаа-
ӡара, ишьақәгылара иадҳәалоу азнеишьақәа: ааӡара азеиԥш еилкаарақәа 
(акатегориақәа) – ааӡара, арҵара, аҵара,  ахәыҷы ихылаԥшра уҳәа уб. егь.; 
ааӡара афункциақәа – ахәыҷы аџьа иазыҟаҵара, уи аџьа апроцесс, аџьаус 
активла иалархәра, ауаҩышәаратә, аекологиатә, аестетикатә, азинтә, абаҩы-
рҵәыратә, адинтә уҳәа культура ашьақәыргылара, ихшыҩзцара, иҟыбаҩ, 
иҟазара, ихдырра арҿиара, игәабзиара, игәамч ацклаԥшра; ааӡара афак-
торқәа – аԥсабара, ахәмарра, ажәа, аиҿцәажәара, атрадициа, аҟазара, адин, 
аидеиал уҳәа; ааӡара аметодқәа – агәрахаҵара (агәраргара), аиҳабацәа рҿы-
рԥштәы, азыразра, ақәырԥшра, арҽхәара, ахьырхәра уҳәа; ааӡара ахархәа-
гақәа – ажәаԥҟақәа, ажәарццакқәа, ацуфарақәа, ауасиаҭқәа уҳәа; ааӡара 
аиҿкаара, амҩаԥысшьа – аџьаус, аџьа апроцесс иадҳәалоу ахәыҷқәа рхеи-
дкылақәа, ахәыҷқәа рныҳәақәа, азеиԥшмилаҭтә ныҳәақәа, агәыҳалалратә 
акциақәа уҳәа. Даҽаганкахьала, имаҷӡам аԥсуа ажәлар рпедагогика ааӡа-
ратә ԥышәаҿы аҭыԥ змоу аҷыдарақәа. Урҭ аҷыдарақәа, жәаҳәарада, акырӡа 
идырбеиоит апедагогикатә ҭҵаарадырра атеориа-практикатә ԥышәа, аныр-
ра ӷәӷәа ҟарҵоит, хархәага бзиоуп ауаҩы уаҩԥсҵас иааӡараҿы, ихаҭара, ими-
лаҭтә хаҿра ашьақәыргылараҿы.

Аԥсуа жәлар рпедагогикаҿы хадара змоу аҭыԥ ааннакылоит абиԥа-
рақәа зегьы рзы ҿырԥшыгас (идеалс) иҟалаша ауаҩԥсы (ауаҩ нага, ауаҩ 
ҟәыш, ауаҩы ԥшӡа, ауаҩы хазына уҳәа) иааӡара аидеиа. Амилаҭтә хаҿы 
змоу, ажәлар рҿы иҿырԥшыгоу, амилаҭтә идеал азыԥҵәақәа ирықәшәо 
ауаҩы иааӡара хықәкы хаданы иҟан ажәлар рҿы еснагь. Зегь рыла иҿы-
рԥшыгоу ауаҩы иааӡара, ишьақәгылара апроцесс аҭоурыхтә ҟазшьа  
амоуп. Аԥсуа жәлар рҭоурыхтә ҭагылазаашьақәа ирыдҳәаланы ишьақә-
гылаз, иҿиаз ауаҩытәыҩса иҟазшьақәа – агәымшәара, ахаҵара, агәыҳа-
лалра, аилибакаара, аидгылара, аиашара, ауаҩра уҳәа ирацәаны, ажәака-
ла, аԥсуара, аламыс – даараӡа актуалра рымоуп иахьагьы аҿар рааӡараҿы. 
Уи даԥсыуаҵәҟьоуп ҳәа изырҳәон, изырҳәоит иахьагьы аԥсуара, аламыс 
азыԥҵәақәа ирықәныҟәо ауаҩы. Убри ауп ихадароу аԥсуа жәлар рааӡаратә 
системаҿы, уи ауп ааӡара ақәкы. 
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Аламыс, аԥсуара, ауаҩра шьаҭас, шьагәыҭс измоу аԥсуа жәлар рпеда-
гогикатә культура аидеалқәа рыла ишьақәгылоуп аԥсуа фольклор амате-
риалқәа шамахамзар зегьы.

Ажәлар рҿы идеалс иҟоу ауаҩԥсы ихаҭаратә ҟазшьқәа, ихымҩаԥгашьа, 
инхашьа-инҵышьа, иаамысҭашәара, иламыс, ипату, иуаҩра уҳәа убас ҵҩа 
змаӡам, ауаҩы даԥсыуаҵәҟьаны дҟазҵо аидеиақәа рыла еибаркуп аԥсуа 
жәлар рыԥсҭазаараҿы ашәышықәсақәа иргәылганы ишьақәгылаз иҵоу-
роу, ипрогрессивтәу ажәлар ртрадициақәа: аџьатә процесс, аџьаус аҿы 
аиҳабацәеи ахәыҷқәеи русеицураан ахәыҷқәа рааӡара атрадициа; аицхы-
раара, аидгылара, ажәҩахыреибыҭара атрадициа; асасдкылара атрадициа; 
аиҳабацәа пату рықәҵара, рхылаԥшра, рыгәцаракра атрадициа; ахәыҷқәа 
рааӡараҿы ажәлар ргәаанагара ацныҟәара атрадициа; аҷкәынцәеи аӡӷаб-
цәеи рааӡараҿы хазҷыдалатәи азнеишьа атрадициа; аижәлантәқәа реиза-
ра атрадициа. Арҭ атрадициақәа шьаҭас ирзышьҭоуп иҵоуроу, ипрогрес-
сивтәу ааӡаратә ԥышәа, ауаҩы ганрацәала, гармониала иааӡара априн-
ципқәеи азыԥҵәақәеи ирықәшәоит, хәы змаӡам хархәагақәоуп абиԥара ҿа 
рмилаҭтә культура, рмилаҭтә дунеихәаԥшра, рмилаҭтә хдырра, рмилаҭтә 
психологиа, рмилаҭтә традициақәа, рмилаҭтә философиа, рмилаҭтә ди-
пломатиа, рыламыс, рыуаҩра шьақәзыргыло, хықәкыхырхарҭала еиҿкаау 
ааӡаратә усура амҩаԥгараҿы. 

Ажәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа рҿы иаҳԥыло аперсонажцәа рхаҿсахьақәа 
ажәлар рҿы зегь реиҳа иҿырԥшыгоу ауаҩы иҟазшьарбагақәа рныԥшуеит, 
ишьақәдырӷәӷәоит урҭ рдоуҳатә культура, рдоуҳатә дунеи аҵаулара, аҭбаа-
ра: ахаҵа ихаҵа, афырхаҵа, аԥсуа хаҵа, ауаҩ нага, афырԥҳәызба, ауаҩ ҟәыш, 
ауаҩ гәыҭбаа, ауаҩы еинаала, ауаҩы наӡа, ауаҩы ԥшӡа, ауаҩы аамысҭашәа)…

Аҵарауҩ, афольклорист С.Л. Зыхәба ишазгәеиҭо ала, афольклор «ауа-
ҩы иланааӡоит ажәлар ридеали ргьамеи рыла иреиӷьӡоу ҳәа ирыԥхьаӡо 
аҟазшьақәа. Иара ӷәӷәала ианыԥшит аџьажәлар рбаҩхатәра, рсахьаркыратә 
хәыцшьа, рҭоурых, рмилаҭтә ҷыдарақәа» (Зыхәба 2009: 18).

Акырӡа иҵаулоуп аԥсуа фольклор иамоу ааӡаратә ҵакы, уи анырра 
ҟанаҵоит, ицхыраагӡа бзиоуп ахәыҷы уаҩԥсҵас иааӡараҿы. Ҵҩа змаӡам 
ашәақәа (агарашәақәа, абзазаратә, аџьатә, ахаҵаратә, амилаҭтә хәмаррақәа 
ирыдҳәалоу ашәақәа), алакәқәа, алафқәа, ажәарццакқәа, ажәамаанақәа, 
ажәаԥҟақәа, ацуфарақәа, алегендақәа, абалладақәа, нарҭаа рфырхаҵаратә 
епос уҳәа ишьақәдыргылоит, идырҿиоит ахәыҷы идунеихәаԥшышьа. Урҭ 
ирныԥшуеит ажәлар рыԥсҭазаара аганқәа зегьы, рдунеихәаԥшышьақәа, 
рҵасқәа, рқәабзқәа, рхымҩаԥгашьа, зегь реиҳа ихадароу, абиԥара ҿа раа-
ӡараҿы ажәлар ирымаз азнеишьақәа, аметодқәа, аформақәа, ааӡаратә 
функциақәа, ажәакала, иҵоуроу ааӡаратә традициақәа.
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Иазгәаҭатәуп ахшыҩзышьҭра зҭатәу ганқәак: аԥсуа фольклор аматериалқәа 
зегьы ирымоуп апрактикатә ҟазшьа, инарыгӡоит ахархәаратә функциақәа; 
ахәыҷы иааӡараҿы алҵшәа бзиа ҟалоит уи есымшааира еиуеиԥшым апро-
цессқәа активла данрылахәу, даҽакала иаҳҳәозар, ахәыҷы дызлахәу апроцес-
сқәа зегьы (ахәмарратә, аџьатә, абаҩрҵәыратә, абзазаратә, аекологиатә уҳәа) 
рҿы есымшааира ааӡаратә ҭагылазаашьақәа, ааӡаратә ситуациақәа анаԥҵоу. 
Абасала, ааӡаратә процесс мҩаԥыслароуп зехьынџьара – иарбанызаалакь аус 
аҿы, ахәмарраҿы, аџьа апроцесс аҿы, аҵаратә процесс аҿы, аицлабраҿы, аи-
цхыраараҿы, ашәарыцараҿы, аԥсшьараан (ахәыҷы иԥсы анишьо), ауаҩышәа-
ратә, аморалтә, аекологиатә, азинтә, адинтә уҳәа акциақәа раан.

Иҳаҩсыз аамҭақәа иргәылганы ҳара ҳҟынӡа иааӡаз ажәлар рпедагогика 
ааӡаратә ԥышәа иҳаҩсыз аамҭа иадҳәаланы етнографиатә маҭәарк аҳасабала 
ахәаԥшра иашаӡам. Ари хәы змаӡам абеиара (ааӡаратә ԥышәа) еиуеиԥшым 
аҭоурыхтә аамҭақәа раан анырра ду ҟанаҵон ауаатәыҩса рхаҭара ашьақәыр-
гылараҿы, урҭ уаҩԥсҵас, ԥсыуала рааӡараҿы. Ажәлар ршьа-рда иагәылҵыз, 
доуҳала, уаҩышәарала акырӡа иҵаулоу ажәлар иаԥырҵаз арҿиамҭақәа ауаҩы 
дшыхәыҷу инаркны иларааӡоит ауаҩԥсы дуаҩызтәуа ахаҭаратә ҟазшьақәа, 
ишьақәдыргылоит уи идунеихәаԥшра, идырҿиоит имилаҭтә хдырра.

Иахьа аԥсуа жәлар рпедагогикатә культураҿы высшьа змам фактны иҟа-
леит ахәыҷқәа рааӡараҿы абиԥарақәа реимадара шаҭаху, аиҳабацәа ишьақә-
дыргылаз, идырҿиаз ааӡаратә ԥышәа абиԥара ҿа рааӡараҿы ахархәара хәы 
змаӡам беиараны ишыҟоу.

Изааӡарызеи, «Азҩа зӡаз иан дагеит» рҳәоит ажәлар, иахьа ҳауаажәлар-
ратә еилазаараҿы аҭыԥ рымоуп ауадаҩрақәа маҷымкәа, ицәырҵуа иала-
геит ауаҩы дзыцәшәаша, аԥсуара азыԥҵәақәа ирықәымшәо, урҭ ирҿагылоу 
ахымҩаԥгашьа, аҵасқәа. Иқәгылоит азҵаара: Дарбану нас арҭ ауадаҩрақәа 
раԥыхраҿы, ауаажәларратә еилазаараҿы иҟоу апроблемақәа рыӡбараҿы 
аҭакԥхықәра зхахьы изго? Жәаҳәарада, зегь реиҳа иҳаракыуп арҵаҩцәа, 
ааӡаҩцәа, аҭаацәа рроль абиԥара ҿа рааӡараҿы. Урҭ роуп, зегь раԥхьа иргы-
ланы, аҿар рааӡара иадҳәалоу аус хьанҭа знапы алаку. Араҟа ицәырҵуеит 
даҽа зҵаарақәак: Иҳамоума иахьа арҵаҩцәа, ааӡаҩцәа, аҭаацәа рхы иады-
рхәаша, изықәныҟәаша ааӡаратә усура амодель? Ишьақәыргыланы иҟоума 
ааӡаратә усура апрограмма? Ахархәара абанӡамоу абжьаратә школ ааӡаратә 
усураҿы, аҭаацәараҿы ажәлар рмилаҭтә хаҿра аазырԥшуа, рмилаҭтә куль-
тура зныԥшуа иҵоуроу ааӡаратә ԥышәа? 

Ҳтәыла абжьаратә школқәак рҟны аус зуа арҵаҩцәа, акласс анапхгаҩцәа, 
ааӡаҩцәа алархәны имҩаԥгаз аиԥылара-семинар (амониторинг) иаҳнарбеит 
иахьа абжьаратә школқәа рҟны акласснҭыҵтәи ааӡаратә усураҿы ишыҟоу 
ауадаҩрақәа. Ҳарзааҭгылап урҭ: акласснҭыҵтәи ааӡаратә усура амҩаԥысшьа 
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апроцесс иамам асистематә  ҟазшьа; ишьқәыргылаӡам ааӡаратә усура амо-
дель, иара убас апрограмма; ашколқәа рҟны имҩаԥысуа ааӡаратә усхкқәа 
ирымоуп аситуативтә  ҟазшьа; ааӡаратә усмҩаԥгатәқәа еиҳараӡак аиҿ-
цәажәара аформала имҩаԥысуеит; дара имаҷны ахархәара рымоуп, школқәак 
рҟны зынӡаскгьы иазгәаҭаӡам аҵаҩцәа рреалтә ԥсҭазаара иадҳәалоу, урҭ 
рыуаҩышәаратә, ретикатә, рџьатә, рестетикатә, рекологиатә, рзинтә, рдинтә 
уҳәа культура зырҿио, хаҭала аҵаҩцәа злахәу, иҵоуроу апрактикатә усмҩаԥ-
гатәқәа, иаҳҳәап, аарыхра, анхара-нҵыра иадҳәалоу аџьаусхкқәа, агәыҳа-
лалратә акциақәа, аԥсабара ахьчара, аиҷаҳара иадҳәалоу аусмҩаԥгатәқәа, 
анаркоманиа иаҿагыло акциақәа уҳәа уб. иҵ.; абжьаратә школ ааӡаратә усу-
раҿы иахьынӡахәҭоу еиԥш, системала ахархәара амаӡам ажәлар рмилаҭтә 
хаҿра аазырԥшуа, урҭ рмилаҭтә культура зныԥшуа, ипрогрессивтәу ами-
лаҭтә традициақәа ирыдҳәалоу, аԥсуа етикет, аԥсуара азыԥҵәақәа шьаҭас 
иззышьҭоу иҵоуроу ааӡаратә ԥышәа.

Абасала, иахьатәи аамҭазы ҳауаажәларратә еилазаараҿы, аҭаацәараҿы, 
аҵараиуратә усбарҭақәа (ашколқәа) рҟны ахәыҷқәа, абиԥара ҿа рааӡараҿы 
иҟоу ауадаҩрақәа, апроблемақәа ирыдҳәаланы иазгәаҭазар алшоит абарҭ ал-
каақәа: абжьаратә школ аҟны ааӡаратә усура аҵакы шьаҭас иазышьҭаҵатәуп 
аԥсуа жәлар рпедагогикатә культура «аламыс, аԥсуара, ауаҩра» азыԥҵәақәа, 
апринципқәа ирықәшәо, апрактикатә ҟазшьа змоу, ахархәаратә функциақәа 
назыгӡо ажәлар иаԥырҵаз ҵҩа змаӡам аматериалқәа; еидҳәалатәуп, еидкы-
латәуп абжьаратә школ ааӡаратә процесси аԥсуа жәлар рпедагогика иҵоу-
роу, ипрогрессивтәу ааӡаратә ԥышәеи. Иқәгылоит азҵаара: Иҟаҵатәузеи, 
мҩақәас иҟоузеи абжьаратә школ ааӡаратә усуреи аԥсуа жәлар рпедагогика 
иҵоуроу, ипрогрессивтәу ааӡаратә ԥышәеи реидҳәаларазы, реимадаразы? 
Имаҷӡам араҟа уззааҭгылаша амҩақәа: ишьақәыргылатәуп ааӡара акон-
цепциа, ааӡаратә усура апрограмма, амодель; ишьақәыргылатәуп аԥсуа 
жәлар рпедагогика аидеиақәеи абжьаратә школ ааӡаратә усура аҵаки ахы-
рхарҭақәеи еидызкыло, еидызҳәало ааӡаратә усура аҵакы; иазгәаҭатәуп, 
иалкаатәуп ааӡаратә усура аиҿкаараҿы изықәныҟәатәу апринципқәа; 
ишьақәыргылатәуп иахьатәи аамҭа иақәшәо, иашьашәалоу, аҵаҩцәа ргәа-
зыҳәара, рмотивациа, ринтерес зырҿио, апрактикаҿы ахархәараан еиҳа 
иманшәалоу ааӡаратә усура атехнологиа ҿыцқәа (аҵакы, аформақәа, аме-
тодқәа, азнеишьақәа, ахархәагақәа уҳәа); иалкаатәуп, ишьақәыргылатәуп 
арҵаҩцәеи аҭаацәеи русеицураҿы, реимадараҿы рҭакԥхықәра иҵегь иҳа-
разкуа, ишьҭызхуа, ааӡараҿы ахархәара зҭатәу амҩақәа; ишьақәыргылатәуп 
аҵаҩцәа рхеидкылақәа, реиҿкаарақәа русура аҵакы, аформақәа, аметодқәа, 
азнеишьақәа; ишьҭыхтәуп ауаажәларратә еилазаара аҭакԥхықәра, иаз-
гәаҭатәуп урҭ рроль, рфункциақәа активла рырҿиаразы иҟоу амҩақәа уҳәа 
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уб. иҵ. Арҭ хыхь иазгәаҭоу ааӡаратә усура иадҳәалоу аидеиақәа ааӡара 
аконцепциа иашьагәыҭхар алшоит.

Ҳазлацәажәо азҵаара аԥсуа жәлар рпедагогика аԥышәа ааӡаратә усу-
раҿы ахархәара ҳәаа змаӡам усуратә процессуп, убри аҟнытә уи (ари азҵаа-
ра) аҭҵаара ҳаԥхьаҟа хадара злоу усны ишьҭоуп.
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Н.Т. Лакашиа

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ АБХАЗСКОГО НАРОДА В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДНИХ ШКОЛ 

Аннотация. В педагогической культуре абхазского народа неоспоримым 
фактом является необходимость связи поколений в воспитании детей, 
использование бесценного опыта старших в воспитании подрастаю-
щего поколения. В статье определяются некоторые пути системного, 
целенаправленного применения прогрессивных традиций народной пе-
дагогики абхазов в учебно-воспитательной работе школы, которые по-
зволяют достигать положительного результата в воспитании детей и 
учащейся молодежи в духе аламыса, апсуара. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, опыт воспита-
тельной работы, связь поколений, народная педагогика абхазов, про-
грессивные традиции воспитания, концепция воспитания, программа 
воспитательной работы, современные технологии воспитания. 

N.T. Lakashia

PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF THE ABKHAZ PEOPLE IN 
EDUCATIONAL WORK OF SECONDARY SCHOOLS

Annotation. In the pedagogical culture of the Abkhaz people, an indisputable 
fact is the need to link the generations in the upbringing of children, the 
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use of the invaluable wealth of the educational experience of their elders in 
the upbringing of the younger generation. The article identifies some ways 
of systematic, purposeful application of the progressive traditions of folk 
pedagogy of the Abkhaz in the educational work of the school, which allow 
achieving a positive result in the upbringing of children and students in the 
spirit of alamys, apsuara.

Key words: education, educational work, educational experience, connection 
of generations, Abkhaz folk pedagogy, progressive traditions of education, 
concept of education, program of educational work, modern technologies of 
education.



АШӘҞӘЦӘЫРГАРА • КНИЖНАЯ ПОЛКА

Е.Н. Кузьмина

Рецензия на: Джапуа З.Д. Абхазский нартский эпос:
Текстология. Семантика. Поэтика. М.: Наука –  

Восточная литература, 2016. 381 с.

«…Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей…»

(А.А. Фет)

Конечно, книгу Зураба Джотовича Джа-
пуа «Абхазский нартский эпос. Текстология. 
Семантика. Поэтика» (М.: Наука – Восточ-
ная литература, 2016. 381 с.) «небольшой» 
назвать нельзя. Как бывает с фундамен-
тальными научными трудами, ценность 
их все более возрастает со временем. Опу-
бликованная в 2016 году эта монографиче-
ская работа известного нартоведа, доктора 
филологических наук, теперь Президента 
Академии наук Абхазии З.Д. Джапуа, посвя-
щенная важнейшим актуальным проблемам 
текстологии и семантики произведений ге-
роического эпоса, стала настольной книгой 
эпосоведов. Особенно для той части уче-
ных, которые занимаются вопросами нар-

товедения и сибирского эпоса, активно бытовавшего вплоть до наших дней 
у ряда тюркоязычных и монголоязычных народов Сибири: алтайцев, бурят, 
долган, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов.

Монографический труд построен таким образом, что каждая его часть (а 
их четыре) является отдельным фундаментальным исследованием, решаю-
щим самые актуальные проблемы эпосоведения на конкретном абхазском 
эпическом материале. В то же время все части увязаны между собой и под-
чинены концептуально. Разделы книги содержат объемную информацию 
и представляют новые теоретические выкладки. При этом книга написана 
живо, емко, лаконично и вместе с тем исчерпывающе. Поистине, здесь пол-
ная демонстрация крылатого выражения: «Краткость – сестра таланта»! 
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Такая структура и ясное изложение теории придают монографии статус 
глубокого сравнительно-типологического исследования и учебного посо-
бия, к которому могут обратиться исследователи – от студентов до ученых, 
ведущие специальные фольклористические изыскания.

Впечатляет источниковая база, на которой построена научная концеп-
ция монографии: 968 опубликованных и неопубликованных текстов геро-
ического эпоса абхазов, подготовленных к изданию в восьми томах самим 
автором рецензируемой монографии, привлечены к рассмотрению 146 пу-
бликаций текстов абхазского нартского эпоса, извлеченные из других сбор-
ников. Сравнительный анализ построен с рассмотрением нартских сказа-
ний, бытующих у ряда горских народов Кавказа (абазинов, адыгов, осетин, 
карачаево-балкарцев, чечено-ингушей и др.). 

Известна в фольклористике обширная литература, посвященная иссле-
дованию теоретических проблем Нартиады и осмыслению ее эдиционного 
опыта. Обзор всего этого дан в первой части книги «Абхазское нартове-
дение: историография и текстология». Исходя из современного состояния 
и уровня эпосоведческих исследований, автор последовательно и логично 
развертывает свое видение проблем, обоснованно полагая, что сегодня в 
истории абхазской фольклористики «более корректным» будет «выделение 
трех периодов вместо двух: 1) 1850–1920 гг.; 2) 1920–1960 гг.; 3) 1960 – по 
настоящее время», и это верно, т. к. после 60-х годов XX века появилось 
много значимых исследований в нартоведении. 

Удивительно, но факт, что с начала XXI века, как пишет З.Д. Джапуа, 
уже записано 90 текстов абхазского нартского эпоса на территории самой 
Республики Абхазия и Турецкой Республики, где имеется абхазская диаспо-
ра, с применением высокоточной цифровой технологии. Полученные путем 
аудио визуальной фиксации эти записи героического эпоса являются самым 
надежным достоверным источником. Активная полевая работа самого ав-
тора монографии дала ему возможность сделать очень интересные наблю-
дения о типах современных исполнителей, которых он разделил на четыре 
группы в зависимости от их «эпического знания и характера трансмиссии 
архаической традиции». Надо заметить, что это точный критерий, который 
позволяет безошибочно работать с информантами, используя индивидуаль-
ный набор методик. Так, «к первой группе относятся продолжатели лучших 
сказительских традиций XIX и особенно XX веков; ко второй – сказители, 
передающие традиционные эпические сказания в несколько отличных, сво-
еобразных вариантах, соединяющие разные мотивы и сюжеты <…>; третью 
группу составляют информанты с ослабленной памятью, идущие от тради-
ции, но хранящие лишь отдаленные воспоминания о нартах, преимуществен-
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но в виде фрагментов эпических текстов; и наконец, четвертая группа – это 
информанты – “ученики” среднего возраста,  превосходно помнящие тексты, 
усвоенные ими от их предшественников – талантливых сказителей-“учите-
лей”».

Занимаясь переводами сказаний на русский язык, З.Д. Джапуа доско-
нально изучил характер и стиль переводов и дал свою систематизацию пе-
реводов, верно полагая, что тип перевода зависит «от типа самой записи 
фольклорного текста». Поэтому логично, что мы имеем дело с пересказом, 
литературно-поэтическим, лингвистическим и научно-фольклористиче-
ским переводом. Последний тип наиболее предпочтителен в академиче-
ских изданиях фольклора, где близость перевода оригиналу является ос-
новным научным принципом. 

Нельзя не отметить подкупающую тактичность и пиетет автора к сво-
им предшественникам, давно ушедшим и ныне живущим, внесшим свой 
вклад в нартоведение. З.Д. Джапуа особо выделяет отдельных выдающих-
ся ученых из когорты исследователей (Ш.Д. Инал-ипа, Ш.Х. Салакая, А.А. 
Аншба, В.Г. Ардзинба), с исчерпывающей полнотой и объективностью от-
мечая масштаб, ценность и весомость их трудов. 

Привлекает внимание начинание автора по созданию указателя сюже-
тов абхазского нартского эпоса, который станет выходом на сводный ука-
затель сюжетов всех национальных версий. Сейчас стало очевидным, что 
составление указателей является трудоемкой исследовательской работой, 
но очень необходимой для дальнейших сравнительных исследований, 
позволяющей решать самые разные научные задачи. Готовящийся к пу-
бликации Указатель З.Д. Джапуа будет основываться на материалах пол-
ного научного издания 1000 текстов эпического наследия абхазов. И это 
богатое наследие будет издано в 8 томах.  Эта масштабная многотомная 
серия томов позволит выявить в полноте сюжетно-тематический и мо-
тивный состав героического эпоса, исследовать поэтико-стилевые сред-
ства, художественное воплощение эпических образов и многие другие 
вопросы, связанные с эпической традицией народов Кавказа. Поистине, 
это научный подвиг, направленный на сохранение и популяризацию ду-
ховного достояния родного народа! Остается только сожалеть, что это из-
дание не будет сопровождаться научно-фольклористическим переводом 
на русский язык, который позволил бы ввести издание в общероссийский 
научный оборот.

Выполненная на высоком научном уровне, с учетом современных на-
учных достижений монография включает в себя различные указатели, со-
держащие перечень публикаций текстов, записанных в самой Республике 
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Абхазия и Турции, а также информацию об исследованиях, посвященных 
нартскому эпосу абхазов, начиная с 1868 года по 2016 год включительно. 
Кроме этого, в приложении 4 дан «Примерный указатель сюжетов и основ-
ных мотивов абхазского нартского эпоса», который дает представление о 
характере будущего Указателя. 

Монография З.Д. Джапуа «Абхазский нартский эпос. Текстология. Се-
мантика. Поэтика» является фундаментальным и ярким трудом, решаю-
щим современные проблемы эпосоведения.



О.В. Маан

Рецензия на: Кишмахов М.Х.-Б., Куджев М.А. Куджи: Родословные 
связи (Историко-этнографические записки). Карачаевск, 2018

Работа М.Х.-Б. Кишмахова и М.А. Куджева «Куджи: родословные свя-
зи (Историко-этнографические записки)» (Карачаевск, 2018) посвящена 
истории и культуре одной из древних фамильно-родовых групп Северо-За-
падного Кавказа Куджба-Куджев, которая вплоть до середины ХIХ века 
проживала в горных обществах исторической Абхазии – Ахчипсы, Псху, 
Бзыбской долине, Цабале и ряде других мест. 

В книге есть краткое вступление, историческое обозрение и два разде-
ла; первый раздел состоит из двух частей (подразделов или параграфов), а 
второй – из девяти частей и заключения. Первую часть   труда, названную 
«Леонти Мровели о народах Кавказа и о правителе Куджи» (Кишмахов, 
Куджев 2018: 15–23), М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев начинают с сооб-
щения грузинского историка ХI века Леонтия Мровели об имени одного 
древнеколхидского правителя, деятельность которого относится к первой 
половине III века до н. э. Его звали Куджи. С именем этого легендарно-
го правителя авторы и связывают происхождение рода и фамилии Куджба, 
Куджев. Данное положение заслуживает особого внимания, и нельзя, раз-
умеется, исключать версии возникновения фамильного имени Куджба от 
эпонима Куджи, хотя научно доказанным оно будет считаться лишь с появ-
лением новых дополнительных материалов по этому вопросу. 

Авторы считают, что в ходе исторического процесса, неоднократного 
дробления патронимического рода Куджи и по иным обстоятельствам вы-
деляются  другие фамильные образования  – Ахба, Ахуба, Джениа,  Кудж-
ба, Маан, Маршан,  Чичба  (встречающиеся в  Абхазии, Аджарии, Турции, 
Сирии), Акучба, Акудзба (Адыгея), Кудашев, Кудашир, Куджев и Кужев 
(Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия), Джанаев, Джео  (Карачае-
во-Черкесия) и др. Этот  вопрос,  как и проблема происхождения  термина  
Куджи,  М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев подробно анализируют в первой 
части второго раздела книги, и об этом мы будем говорить ниже.

Во втором параграфе первого раздела – «Из истории Абасгии (Абхазии) 
с античной эпохи и до нового времени» (Кишмахов, Куджев 2018: 24–38), 
М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев повествуют о поездке будущего визан-
тийского императора Льва Исавра в Аланию через Апсилию, об Анакопий-
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ской битве, победе абасгов во главе с Леоном I над арабами. Далее они со 
ссылкой на «Карлис цховреба» констатируют, что имело место присоедине-
ние к владениям Леона II земель, лежавших на востоке, вплоть до Лихского 
(Сурамского) хребта, а также говорится о перенесении столицы Абхазского 
государства на территорию нынешней Западной Грузии (Эгриси).

Сложившуюся для Абхазского государства благоприятную внешнеполи-
тическую ситуацию, в результате которой было образовано само царство 
абасгов, авторы справедливо объясняют наличием дружественных отноше-
ний между абасгами и Византией.

Существенным фактором абхазо-византийских отношений, как и отно-
шений абасгов с хазарами, были династические связи, и М.Х-Б. Кишмахов 
и М.А. Куджев это подчеркивают. Причем, в абхазо-византийских отноше-
ниях, в частности, династические связи и браки абхазских престолонаслед-
ниц с византийскими кесаревичами занимали существенное место, особен-
но Х–ХII вв. (Комнина 1965: 627).  

Очевидно, что абхазо-византийские отношения менялись в зависимости 
от политической ситуации. Однако, как правило, они носили добрососед-
ский характер и играли важную роль в культурно-экономическом и полити-
ческом развитии Абхазии. В период наивысшего подъема Абхазского госу-
дарства в Х веке Византия поддерживала с ним союзнические отношения, 
используя возможности Абхазии как на Северном Кавказе, так и борьбе 
против арабов в Закавказье.

Как пишут М.Х-Б. Кишмахов и М.А. Куджев, в период царствования аб-
хазского царя Феодосия Слепого (в конце X века) политика абасгских царей 
по захвату чужих земель приводит к слиянию Абасгии (Абхазии) с картлий-
ским княжеством, сохранившим название «Абхазское царство». Кроме того, 
использовалось название «Царство абхазов и картвелов». На Руси оно было 
известно под названием «Обезы».  По сведениям источников, в рассматри-
ваемое время Абхазское царство превратилось  в  новое образование с при-
знаками федеративного устройства. А на монетах второй половины  ХΙ века. 
появляется надпись «царь абхазов и картлов» (Капанадзе 1955: 51, 55, 56).

Авторы отмечают, что тесные связи между Абасгией и Аланией под-
держивались вплоть до монгольского нашествия и получили дальнейшее 
развитие в период христианизации аланов, что, как считают многие иссле-
дователи, произошло при участии Абхазского царства. Приводят авторы 
рецензируемой работы и материалы, доказывающие существование этно-
культурных взаимосвязей  между абхазами (обезами) и славянами.

М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев придерживаются мнения, что мигра-
ции предков абазин на северные склоны Кавказского хребта происходи-
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ли «уже с началом агрессивной политики Рима по отношению к Абасгии 
в антично-раннесредневековое время, в том числе и в ходе естественного 
миграционного процесса». По археологическим данным, отдельные факты 
переселения предков абазин на Северный Кавказ, в частности в Теберду и 
Кяфар, имели место уже в III–II тыс. до н. э. 

Кроме того, в кавказоведческой науке считается общепризнанным, что 
предки абазин являются выходцами как с территории нынешней Абхазии, 
так и с прилегающих к ней с северо-запада земель Черноморского побере-
жья, исторически также являвшихся частью Абхазии. Об этом мы находим 
у таких авторов, как: Я. Потоцкий, П. Бутков, С. Броневский, Ф. Торнау,  
Л. Люлье, А. Берже, Н. Каменев, Е. Вейденбаум, Е. Фелицын, Г. Мерцба-
хер, Н. Бартольд, П. Ковалевский, Ф. Красильников, С. Басария, Н. Яков-
лев, Л. Лавров, К. Ломтатидзе, А. Генко, Е. Алексеева, Е. Данилова и др.  
А акад. С. Джанашиа и вовсе называл абазин «захребетными абхазами» 
(цит. по Анчабадзе 2000: 35).

При этом в различных источниках и специальной литературе немало 
подтверждений, что предки современных абазин в период зрелого Сред-
невековья мигрировали на северную сторону Кавказскго хребта как из се-
веро-западных частей исторической Абхазии, так и из юго-восточной ча-
сти страны. Другими словами, среди переселенцев были самурзаканцы, 
абжуйцы, бзыбцы, садзы, ахчипсувцы, псхувцы и другие. Следовательно, 
в формировании абазинского этноса – помимо абазгов и других территори-
альных групп – приняли участие и апсилы.

Едва ли при этом следует отрицать, что основное движение предков та-
пантцев происходило в ХΙV–ХV веках (т. е. в период существования Золо-
той Орды) и пополнение их абхазами не прекращалось и в более поздние 
времена (Ломтатидзе 1944: 4). Начало переселения предков абазин – аш-
харцев приходится на ХVII век и позже (Генко 1955: 8). Здесь же стоит 
отметить наличие у абазин-ашхарцев социального термина «агыруа» (букв. 
«мегрел»), обозначавший у абхазов касту домашней прислуги. Это слово 
возникает в Абхазии, видимо, не ранее начала XVII века, когда он и был 
усвоен ашхарцами до своего переселения. Отсутствие достаточного коли-
чества удобной земли, прежде всего пастбищных мест для скота, могло по-
служить одной из основных причин передвижения абхазов на север. Это 
может соответствовать истине, и, как указывают археологические памят-
ники, такая ситуация наблюдалась в Абхазии, судя по всему, именно в XIV–
XV веках (Воронов 2014: 152).

Свою негативную роль в переселенческом движении сыграло вторжение 
в Абхазию в середине ХV века турок-османов (Шенгелия 1974: 126, 251), 
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которое, как пишет Ш.Д. Инал-ипа, сопровождалось истреблением или по-
рабощением местного населения. Это событие, по его мнению, коснулось 
главным образом Юго-Восточной Абхазии и привело к серьезным этно-де-
мографическим изменениям в указанном регионе (Инал-ипа 1989). С этого 
времени, как отмечает Ш.Д. Инал-ипа, и «начинается переселение значи-
тельных групп абхазоязычного населения на Северный Кавказ» (Инал-ипа 
1992: 144). При этом наличие абхазо-абазинских параллелей объясняется, 
по-видимому, тем, что некогда часть нынешних абазин из Юго-Восточной 
Абхазии  по перевальным путям ушла на Северный Кавказ именно  в связи 
с разгромом абхазо-апсилийских потомков турками в середине ХV века.  
Ш.Д. Инал-ипа также предполагает, что переселение происходило наи-
более интенсивно в основном в ХΙV–ХV веках, во время существования 
Бедийского княжества, которое не способствовало ни политическому, ни 
социальному, ни экономическому развитию абхазского народа с его более 
жесткой, чем у абхазов, социальной организацией и, особенно, широким 
размахом работорговли за счет местного населения (Инал-ипа 2002: 271–
272). Вместе с тем не исключено, что в основе миграции части абхазов на 
Северный Кавказ могли лежать и религиозные мотивы. Переселение нача-
лось с момента появления в Абхазии турок-мусульман и было, как счита-
ют некоторые авторы, связано с попыткой сохранения христианской веры. 
Родоначальником известной на всем Северном Кавказе многочисленной 
фамилии Иуан (Ионовы) был переселившийся из Абхазии православный 
священнослужитель Анакопийского храма Симона Кананита – Иоанн Ал-
шунба (Дбар 2006: 10).

Следующий важный раздел работы М.Х.-Б. Кишмахова и М.А. Кудже-
ва – «Из этнографии рода». В первой его части «Происхождение эпонима 
Куджи и о родословных его связях» (Кишмахов, Куджев 2018: 39–69) авто-
ры, детально разбирая существующие в научной литературе точки зрения 
на образование эпонима Куджи, дают собственное историко-лингвистиче-
ское обоснование данного вопроса. Они не согласны с мненим об иранском 
происхождении имени Куджи, а склоняются к мысли о ее местном проис-
хождении от абхазо-абазинского акуджма – «волк». Такое же мнение ранее 
было высказано и Ш.Д. Инал-ипа. Принимая во внимание данную точку 
зрения, в то же время вряд ли можно отрицать ираноязычное влияние, про-
слеживаемое не только в антропонимии абхазов, но и в топонимии, изо-
бразительном искусстве; определенное сасанидское влияние чувствуется 
также в женском уборе и вооружении апсилов.

Есть основания полагать, что на территорию Абхазии вместе с иранской 
религией проникали и ее носители. Например, в Абхазии в VΙ веке была 
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заметной община иранского огнепоклонства (Барцыц 2009: 64). В то же 
время можно лишь предполагать, что термин «куджи» местного происхож-
дения, впрочем, как и то, что само название имеет иранские корни. Обо-
снованного решения данного вопроса нет, и вряд ли это возможно доказать 
однозначно.

В рассматриваемой первой части раздела «Из этнографии рода» при-
водятся сведения, свидетельствующие о том, что от эпонима Куджи были 
образованы названия населенного пункта Куджаа-хабла в районе Цабала 
(что зафиксировано в источниках первой половины XIX века) и общества 
Куджба в среднем течений реки Бзыбь (середина IX века). Отмечается, что 
Куджбовы доминировали и в горном обществе Псху, где располагается 
древнее абхазское святилище Инал-куба. 

Весьма важен вопрос о времени перемещения рода Кудж на Северный 
Кавказ. Это, по мнению М.Х.-Б. Кишмахова и М.А. Куджева, имело ме-
сто несколько раз: в начале XVIII века; более многочисленная – в начале 
XIX века, после вступления Абхазии под покровительство России (1810 
г.); третье переселение произошло по окончании Русско-горской (Кав-
казской) войны и «административно-земельных реформ в Абхазии 1866–
1867 гг.». При этом, если основное количество абхазов было выселено в 
Османскую империю, то  малая ее часть, в том числе из рода Кудж / Куж 
/ Кудз / Кудашир переселилась в пределы бассейна Большого Зеленчука.  
Несколько их семейств в то время появляются в аулах Апсуа, Кувинский 
и др., а затем и в Кабарде.  После поселения на Северном Кавказе, Куджи, 
судя по источникам 70-х годов XIX века, значатся, как «аамыста ду», т. е.  
большие (первостепенные) дворяне.  

Приводимые М.Х.-Б. Кишмаховым и М.А. Куджевым данные сви-
детельствуют о выселении в Османскую империю после Лыхненского 
восстания (с апреля по июнь 1867 года) десятков тысяч абхазов, в числе 
которых были и Куджбовы. Интересны сообщения о том, что в иноязыч-
ной среде представители этого рода сумели сохранить свои этнические 
традиции и обычаи, а братья Нахарбей и Асланбей Куджба, проживав-
шие в городе Хендек (Турция), основали школу «Апсуара», где этикету 
обучались многие абхазы и абазины из округов Ески-Шеер, Адапазары, 
Дюздже, Измид и др.

В материалах, включенных в книгу, например, в документе «Копия ра-
порта Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Армией, 
Командующему войсками Кубанской Области от 22-го Августа 1864 года 
№ 1343» говорится о 105 семействах из общества Псху, изъявивших же-
лание поселиться в Кувинском ущелье на Северном Кавказе. К документу 
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прилагается список псхувцев, переселенных в аул Кувинский на реке Боль-
шой Зеленчук.

В следующем параграфе «Из преданий старейшин» (Кишмахов, Куджев 
2018: 70–102) приводятся легенды о переселении части Куджбовых в нача-
ле XVIII века вместе с князьями Заурумовыми (выходцы из рода Маршан) 
на Северный Кавказ из общины Куджба Иашта в верховьях р. Бзыбь Запад-
ной Абхазии. В этой части книги приводятся сведения о гостеприимстве 
Куджбовых, о посещении прежних мест жительства в Абхазии, о различ-
ных – радостных и печальных – событиях. Представлены также генеалоги-
ческие схемы Куджевых и Кужевых Карачаево-Черкесии. Авторы сообща-
ют, что начало роду Куджевых на Северном Кавказе в XIX веке положили 
трое сыновей Грыуа: Камса, Безит и Нагой и др. В этом же параграфе речь 
идет об участии 77 Куджевых и Кужевых из Черкесии в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, а вернулись с войны лишь 26 человек. 

Интересна третья часть второго раздела работы, посвященная матери-
альному быту рода Кудж и особенностям культуры его жизнеобеспечения 
(Кишмахов, Куджев 2018: 103–138). Характеристика хозяйственных занятий 
и материальной культуры абхазов и абазин подтверждает, что наши предки 
до завоевания их земель царской Россией владели всеми необходимыми в 
их природно-климатических условиях знаниями и практикой агрокультуры 
и природоохраны. Авторы убедительно показали сравнительно высокий уро-
вень развития материальной культуры и жизнеобеспечения горцев.

В четвертой части работы – «Отношение рода к религии, традициям и 
обычаям» (Кишмахов, Куджев 2018: 139–187) исследуются вопросы состо-
яния христианства на территории Абхазии вплоть до середины XVII века, 
пока абхазы не оказались под воздействием Османской империи; посте-
пенного перехода  абазин  Северного  Кавказа в XVIII –  начале XIX столе-
тия  на исламскую веру суннитского толка, положения Абхазской церкви в 
период существования Грузинской  демократической республики  и окку-
пации в 1918 году Абхазии, включения Абхазской Церкви в состав Грузин-
ской и неопределенного состояния Абхазской Церкви в настоящее время. 

Авторы показали религиозное состояние абазин, их традиции, нравы 
и обычаи, в том числе среди Куджевых и Кужевых на Северном Кавказе, 
а также общественные отношения, этикет гостеприимства, адат и суд по 
обычаям абазин, цикл преданий, посвященных исторической личности 
Куджба Капыте. После середины XIX века, как пишут М.Х.-Б. Кишмахов и 
М.А. Куджев, резкие различия общественных отношений абазин с царски-
ми правовыми нормами, религиозными убеждениями, обычаями и нрава-
ми, из-за притеснений военно-казачьих администраций, управления горца-
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ми по системе «круговой поруки» и т. д., послужили причинами миграции 
абазин, в том числе рода Кудж под видом «поклонения гробу Магомета». В 
книге перечислены имена абазин, посетивших в 1859 и 1860 годах святые 
места и не вернувшихся на родину.

В следующей части труда «Предвестие беды» (Кишмахов, Куджев 2018: 
188–195) речь идет о периоде сталинских репрессий, жертвами которых 
стали многие представители семьи Куджевых-Кужевых.

В шестой части второго раздела «Их души обитают над облаками» 
(196–260) рассказывается о Куджевых и Кужевых, которые были участни-
ками советско-финской войны 1939–1940-х годов, Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, а также о молодом поколении Куджевых, прини-
мавших участие в иных военных конфликтах, в ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

В другом параграфе книги – «Из публикации в печати» (Кишмахов, Куд-
жев 2018: 261–351) приведены статьи разных авторов, документальные 
очерки, легенды и предания об общине Куджба Иашта и роде Куджба-Куд-
жевых-Кужевых.

В восьмой части второго раздела «Жить на земле – не поле перейти» 
(Кишмахов, Куджев 2018: 352–419) рассказывается о писателе Джуме Аху-
ба-Куджба и его творчестве, а также о других многочисленных представи-
телях рода Куджевых-Кужевых.

Специальный параграф книги посвящен народному творчеству рода 
(420–434).

В Заключении (Кишмахов, Куджев 2018: 435–437) подводится итог про-
веденного авторами исследования. В частности подчеркивается, что пред-
ставители фамильно-родового объединения Кудж и родственные им носи-
тели других фамилий в наши дни принимают активное участие в жизни 
абхазского, российского общества и государств Передней Азии. Среди них 
ученые, писатели, юристы, врачи, педагоги, деятели культуры и искусства, 
военные, специалисты народного хозяйства и др., получившие высокие 
звания заслуженных деятелей России, Абхазии, Сирии, КБР, КЧР и других 
регионов, где живут представители рода. 

В конце монографии помещено Приложение, а также список информан-
тов, список основных сокращений и основные исторические даты (Кишма-
хов, Куджев 2018: 438–650).

Не останавливаясь отдельно на некоторых, на наш взгляд, пробелах и 
упущениях, которые легко устранимы, отметим лишь, что фамилия Джана-
ев, о которой сказано на с. 21, встречается не только в Карачаево-Черкесии, 
но и в Северной Осетии – Алании. На той же странице говорится о выделе-
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нии из патронимического рода Куджи в числе других и фамилии Акудзба, 
из чего следует, что Куджба и Акудзба, а также Куадзба (Кишмахов, Куджев 
2018: 364) – одного происхождения. Нужно, однако, заметить, что фами-
лия Куадзба является частью рода Ардзинба / Адзинба, и они по сей день 
считаются братскими фамилиями, а потому едва ли Куадзба происходит от 
рода Куджи. На с. 27 авторы пишут о переносе Леоном II своей столицы 
в современный Кутаис. Однако речь должна идти об образовании второго 
после Анакопии стольного города – Кутатиса (впоследствии Кутаис), что 
соответствует сообщению грузинского историка ХVIII  века Вахушти Ба-
гратиони (Амичба 1989: 69). Там же сообщается, что в 786 году Леон II 
объявил себя независимым царем. Следует при этом подчеркнуть, что еще 
в 765 г. Абхазия провозгласила себя независимым государством, а в 786 
году Византия признала общеабхазское феодальное государство – Абхаз-
ское царство (Ачугба 2016: 24).  

На стр. 58–59 авторы, как уже отмечалось, приводят документ от 1864 
года, в котором речь идет о псхувцах, изъявивших желание поселиться в 
Кувинском ущелье. Ниже, на стр. 62–63, М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев 
помещают «Список псхувцев, переселенных в 1866 году во вновь образо-
ванный аул Кувинский на реке Большой Зеленчук», который был извлечен 
ими из книги Ш.Д. Инал-ипа «Антропонимия абхазов» (Инал-ипа 2002: 
341–343). Однако в указанной книге Ш.Д. Инал-ипа этот документ зна-
чится как «Список псхувцев, переселившихся в Кувинское ущелье на реке 
Большой Зеленчук», без указания года переселения. Поэтому список, ско-
рее всего, относится не к 1866 году, когда псхувцев уже не было на своей 
родине, а к 1864 году, ибо к началу августа 1864 года корреспондент  га-
зеты «Кавказ» писал о Псху как о бывшей земле псхувцев (цит. по Ачугба 
2018: 151). М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев в нескольких местах труда 
(стр. 70, 71, 175 и др.) пишут о княжеской фамилии Маршания, тогда как 
ее следовало бы писать Маршан или Амаршьан. В работе имеется также 
ряд повторов, в частности, когда речь идет о гостеприимстве, об основании 
братьями Куджба в Турции школ по изучению норм апсуара. И, конечно, 
авторам, создавшим столь значительный по объему труд (650 машинопис-
ных страниц), желательно было бы в конце книги представить и перечень 
использованных источников и литературы.

В целом, М.Х.-Б. Кишмахов и М.А. Куджев успешно выполнили постав-
ленную перед ними задачу: они ввели в научный оборот новые фактиче-
ские данные и разнообразные источники. Значительно обогащают работу 
включенные в текст книги карты, дающие представление о расселении 
западнокавказских народов на различных этапах своей этнической исто-
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рии. Вне всякого сомнения, перед нами работа, в которой удачно соедине-
ны серьезный научный поиск и заинтересованный рассказ об истории фа-
мильно-родового объединения Кудж и родственных ему носителях других 
фамилий. Труд М.Х.-Б. Кишмахова и М.А. Куджева «Куджи: родословные 
связи» может быть оценен как существенный вклад не только в историю и 
этнографию отдельного рода, но и в связанный с изучением этнокультур-
ной истории народов Северо-Западного Кавказа раздел этнографии.

Книга будет особенно полезной для молодых ученых, глубина и основа-
тельность научных взглядов которых во многом зависят от овладения зна-
ниями по истории собственных фамилий.
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АҚӘРАНЫҲӘА • ЮБИЛЕИ

З.Џь. Џьапуа

СЫРҴАҨЫ ИШЬХАЦАМҨА 

(Ш.Ҟ. Арсҭаа ииубилеи аҿтәи ажәа)

Ҳаҭыр зқәу ҳасасцәа, ажәлар!
Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа Арсҭаа хьӡи-ԥшеи змоу ашьхацамҩа дшаныц дануп 90 

шықәса раахыс. Разҟысгьы иоуит иреиҳаӡоу аҩаӡарахь ахалара.
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аԥхьатәи апрезидент дызны-

лаз амҩа хараҿы иҟан имаҷымкәа зҿысра мариамыз ахра ҿҟьарсҭақәеи 
абахәаԥшьқәеи. Аха урҭ дызлариааишаз амчи агәаӷьреи ирҭеит, иларааӡеит 
ихылҵшьҭреи иҩнаҭеи. 

Ҳиубилиар иаб Ҟасҭеи Сабаҟеи-иԥа жәлар рашәаҳәараҿы, ражәабжьҳәа-
раҿы, ԥхьарцеи ҿырпыни рарҳәараҿы ицназгоз дмаҷын. Уи илакҭа иҭаԥш-
хьаз, иҿцәажәахьаз аҵарауааи ашәҟәыҩҩцәеи – Баграт Шьынқәба, Васо 
Абаев, Семион Липкин, Иван Кортуа, Шалуа Инал-иԥа, Шоҭа Салаҟаиа, 
Сергеи Зыхәба уҳәа – рахьтә еицырдыруа апоет Семион Липкин нарҭаа 
репос иазкны Аҟәа 1963 шықәсазы имҩаԥысуаз аконференциаҿы иҳәон: 
«Мне запомнился сказитель Арстаа Кастей – еще не старый, в низкой па-
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пахе, синей черкеске с белыми газырями. Он исполнял сказание нартов в 
сопровождении музыки. Первую стопу, обычно двухсложную, он сильно 
растягивал, затем переходил на речитатив, на быстрый темп. Зачин всегда 
у него был важный, но в песне о Сасрыкве, как я заметил, речитатив сильно 
убыстрился. Начинал он спокойно, не повышая голоса. Мне запомнилось 
вот что: всегда звук у него был открытым – вот это “уаананˮ – в повторе-
нии очень упорном, звуки были очень открытыми, и я тогда себе записал 
мысль, что казалось, что он хочет передать нартский эпос через горы всему 
миру, такими открытыми были эти звуки. Затем он переходил на очень бы-
стрый речитатив» (Аншба 1970: 102).

Аҟаза ду ирепертуар еиҳа инеиҵыхны ианызҵаз Баграт Шьынқәба Ҟасҭеи 
Арсҭаа иԥсы ҭанаҵы дихамшҭуа игәаҿы даанхеит: «Ҟасҭеи Арсҭаа, ҟазак 
иаҳасабала аӡәгьы дилаҩашьомызт. Аҽыбӷаҟаза данҽыжәлалак аҽы ши-
зыӡырҩуа еиԥш, иаашьҭихыз аԥхьарца, иара ишиҭахыз еиԥш, инапи ибжьи 
ирыцныҟәон… Ашәа анациҳәоз ибжьы рацәак идумзаргьы, ихаакәакәаран, 
илакьҭа-лакьҭон, икоу-коууан, агәалашәаразынгьы дхәыдамызт: ахәылԥаз 
итәаз иҟьаҟьаӡа иаашаанӡа ииҳәашаз иман… Игәасҭахьан Ҟасҭеи Арсҭаа 
иҟазшьак: аԥхьарца аникуаз аҩни тәымџьареи деиԥшымызт. Сценак аҿы да-
наақәгылалак, абжьааԥнеиԥш, иԥхьарца хиомызт, игәалашәарагьы еиҳа имаҷ-
хон. Ус дшыҟалоз гәеиҭахьан иаргьы, уиакәын асценақәа рахь ацәырҵрақәа 
зицәымӷыз… Иҩны, иԥхьарца кны аҽҳәа данааҽҳәатәалак, зынӡа даҽаӡәхон. 
Иԥхьарца ацәа иалҵызшәа иҿыхон, ибжьы гәылшәан, уаанӡа игәаламшәозгьы 
игәаларшәо иҿынеихон, иаразнакгьы игәаҳәара шьҭыҵуан… Аӡрыҩцәагьы 
рлымҳа иҭаны иаамтәар ԥсыхәа рымамкәа иаақәирхон. Аепикатә ҳәамҭақәа 
ракәын Ҟасҭеи Арсҭаа еиҳарак иҽыздицалоз, лаф ашәак ныбжьаиршәуазар-
гьы, иара инымаалозшәа акәын ишубоз…» (Шьынқәба 1990: 5).

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа иԥсҭазаара жәлар рашәаҳәара, ражәабжьҳәара ишаз-
кымхазгьы, даара иԥсабаратәны иаб иепикатә традициақәа шьҭикааит. 
Иахьатәи ҳаамҭазы иара ишьашәаланы традициала аԥхьарцеи аҿарпыни 
азырҳәо даҽаӡәы дыҟаны сыздырам. Ари аҟазара уи иахьеи-уахеи илымҳа 
иҭаҩуан, дшыхәыҷӡаз идикылеит. Иаб иепикатә дыррақәа рӷьырак гәынкы-
ланы, ҳара ҳҿынӡа иааигеит.

Академик иԥсҭазаара абри афольклортә лагамҭа сыҽзаласхалаз схаҭа 
сахьфольклорҭҵааҩу мацараз акәым. Излазбо ала, аҵарауаҩ ирҿиара 
аганқәа, ахырхарҭақәа зегьы дшыхәыҷыз дызҿыхәаз абри атрадициатә 
культура цқьа шьаҭас ироуит, ԥсыс ирхалеит.

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа диижьҭеи 90 шықәса ҵуеит, аус иуеижьҭеи – 60 шықә-
са! Ҳара 60 зхымҵыцгьы ак ҟаҳҵахьеит ҳәа ҳаԥхьаӡоит, иара ҳара ҳақәра 
еиҳаны аусура мацара – аԥсуа бызшәа аԥсы ахьҭоу, аструктура аҭҵаара, 
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арҵара, анаука апанхгараҭара иазикхьеит. Иахьагьы Аԥсуа бызшәа акаде-
миатә грамматика аҩҩра напхгара аиҭоит, кавказтәи абызшәақәа реиҿыр-
ԥшратә грамматикагьы аԥҵара аиҿкаара игәы иҭоуп. 

Аҭҵаареи арҵареи Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа иусураӡам, иуалафахәы иазкӡам, 
иара иԥсҭазаароуп. Абас, аҭҵаарадырра уԥсы ҭыхны азыҟазаара, абзиабара 
ахаҭа аҵкарк илазароуп ауаҩы дҵарауаҩхарц азыҳәа. 60 шықәса аусура абас 
хьыӡла-ԥшала анысра еиҳагьы иџьашьатәуп уи закәытә аамҭаз ҳаназхәы-
цлак – ақырҭуара, ашьҭаԥшра, аиашаҳәара анамуаз!..

Ҳхақәиҭратә еибашьра ашьҭахь Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа иусура аҽарҿыцит, 
акыр еиҳахеит. Владислав Арӡынба Аԥсуа ҳәынҭқарра аргылараҿы аԥсшәа 
аҭыԥ аԥшаара, аус арура даналага, аԥышәеи абаҩхәатәреи змаз алингвист-
цәа данрызхьаԥш, зегь раԥхьа дгылеит, дыӷәӷәаӡа Аԥсны Ахада дивагы-
леит Шоҭа Арсҭаа. Иара инапы иҵигеит Аԥсны Аконституциа аԥсшәахь 
аиҭагара, аԥсышәала амзақәа рыхьӡқәа, Аԥсны аҭыԥхьыӡқәа, Аԥсны ахсаа-
ла, ашьҭыбжьқәа ииашан рыҩра уҳәа, Аԥсуа ҳәынҭқарра аԥсуа хаҿсахьа 
азҭаша, аԥсышәала аҿы зырцәажәаша акырӡа аус дуқәа! 

Уважаемые гости, дорогие коллеги! 
Наш прославленный юбиляр внес поистине неоценимый вклад в ста-

новление Национальной Академии наук Абхазии, об учреждении кото-
рой лидер нации Владислав Ардзинба издал первый документ спустя 
всего два месяца после Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
годов. И здесь пальма первенства была отдана Шоте Константиновичу 
Арстаа. Именно он был избран первым президентом Академии наук, со-
зданной впервые как высшая самоуправляемая государственная научная 
организация, учредителем которой является сам Президент Республики 
Абхазия. 

Хотя становление Академии наук, как и самого Абхазского государства, 
проходило в крайне тяжелых социально-экономических условиях, под ру-
ководством Шоты Константиновича была определена структура Академии 
– ее отделения, аппарат президиума, разработан первый Устав Академии, 
утвержденный Президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба 
21 января 1999 года. При президиуме АНА были созданы несколько сове-
тов и комиссий. В частности, Совет по координации научной деятельности 
научно-исследовательских учреждений и вузов республики, Редакцион-
но-издательский совет, Археологическая комиссия, Комиссия по между-
народному сотрудничеству. Комплекс этих реальных мер, своевременно, 
последовательно и настойчиво реализованных первым президентом Ака-
демии наук и первым составом ее президиума, несомненно, сыграл важ-
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нейшую роль в сохранении научно-исследовательских учреждений и науч-
ных кадров страны.

При активном содействии Шоты Константиновича Арстаа и его кол-
лег был написан и принят Закон Республики Абхазия «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», принятый Народным Собранием 
– Парламентом Республики Абхазия 21 июля 2005 года и утвержденный 
Президентом Республики Абхазия Сергеем Васильевичем Багапш 1 авгу-
ста 2005 года. В соответствии с этим Законом президиум нашей Академии 
выполняет функции высшей аттестационной комиссии, обладает правом 
утверждения диссертационных советов, диссертационных работ и выдачи 
дипломов доктора и кандидата наук. Кроме того, в Законе о науке прописа-
ны базовые функции Академии, законодательно закреплен ее статус, нор-
мативная система финансирования – из расчета не менее трех процентов 
расходной части Государственного бюджета. 

И все эти основополагающие принципы развития Академии наук Абха-
зии создавались и принимались под руководством и при содействии перво-
го президента Академии – моего учителя и по университету, и по институ-
ту, и по Академии, ныне советника президиума Академии наук, почтенного 
Шоты Константиновича Арстаа.

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа аԥсшәа дапатриот дууп, иԥсадгьыл ихаҿы изаагом 
ԥсышәада. «Абызшәа ананыӡаа, амилаҭгьы аныӡаауеит», аԥсшәа аԥеиԥш, 
абааԥсы, аԥсшәа! – шиҳәац иҳәоит иахьагьы. «Аӡ иаго ҳәҳәабжь иаҳауам» 
рҳәоит. Аԥсышәала аԥхьашьа макьана издыруа зегьы Анцәеи ауааи сыман 
сшәыҳәоит, ҳаԥхьап, изамыԥхьогьы ҳарзаԥхьап, иаҳҳәап талехәаԥшрала, 
радиола, интернетла, агазеҭ «Аԥсны» аҵыхәтәантәи аномер иану аԥсшәа  
аԥеиԥш иазку ҳиубилиар истатиа. Нас, издыруада даҽакала ҳхы ҳазхәыцыр?

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа инапы злакыз, излаку аусхкқәа зегь рҿы Аԥсны ахьыӡ 
ҭызго фырхаҵоуп. Аԥсуа бызшәа ашьҭыбжьқәа рышьақәгыларҭа, рартику-
лиациа инаркны аҳәоу мариа аҟынӡа, уи аԥсшәа аиҿартәышьа дагәылалан 
дагәылсит. Макьанагьы иҭҵаам шмаҷым ибоит. Усоуп дшыҟоу авторитет 
змоу аҵарауаҩ ду, ахатәра, аҭҵаарадырра амаестро.

Шоҭа Арсҭаа шьхауаҩуп, шәарыцаҩуп, ахра агәы имоуп, иаб Ҟасҭеи 
иеиԥш алирика акәымкәа, аепос дазҟазоуп. Ашәарыцаҩ аԥсуаа рҿы дфы-
рхаҵан, ижәлар бџьарла, напышьашәала ихьчон. Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа шәары-
цаҩык, ҵарауаҩык иаҳасабала аԥсшәа ахьчара, ажәлар рыхьчара иҽазикит, 
илшазгьы ҿык-бзык иазҳәарым. Ашәарыцаҩ лыԥшаах иҭӡеиԥш, аҵарауаҩ 
иҭҵаарадырратә ҭӡы икыдиҵеит хыԥхьаӡара рацәала – афонетика, амор-
фологиа, асинтаксис уҳәа ирызкны – ашәҟәқәа, арҵагақәа, апрограммақәа, 
амҩақәҵагақәа.
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Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа аԥсабаратә баҩхатәра злоу рҵаҩ дуӡӡоуп, жәларык иаа-
ӡахьеит. Сара (абра итәоугьы итәамгьы егьырҭ ҵҩа змам иҵаҩцәа реиԥш) 
насыԥс исоуит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы хәышықәса 
иаа иԥмырҟьаӡакәа иара илекциақәа рзыӡыҩрра. Уиаахыс акырџьара алек-
циақәа срылахәхахьеит, аха ҳиубилиар илекциақәа здыскылаша даҽакы 
сыздырам. Усҟак имариам аԥсуа бызшәа аграмматика Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа 
иҿынтә иаб иԥхьарца иаҿыҩуашәа иуаҳауан, игәнукылон. Иара изнагашьа 
иаҵоу амаӡақәа рахьтә ихадараны избоит ҟазшьак – уи иҿуҵааз адыррақәа 
ԥхьаҟа хашҭшьа умаӡам. Избан акәзар аҵарауаҩ иус ҭакԥхықәра дула, леи-
шәа џьбарала дазнеиуан. Сара исгәалашәом ҳара ҳкурс аҿы хәышықәса 
рыҩныҵҟа ҳарҵаҩы знымзар-зны алекциа дагханы дыҩнало.

Сгәы иаанагоит, аҵарауаҩ-ааӡаҩ иҭҵаарадырратәи иԥсҭазааратәи мҩа 
цәаҳәа хаданы, доминантаны иагәылсуеит ҳәа иара ицәаҩа змоу, идырра 
ҵаулақәа ирхылҿиаауа абарҭ илекциақәа. 

Сара исынасыԥхеит даҽакгьы. Аамҭак азы, Владислав Арӡынба излеиӡ-
баз ала, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵаа-
ратә институт аҿы Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа дҟалеит адиректор ихаҭыԥуаҩс, сара 
– Аинститут аҵарауаҩ-маӡаныҟәгаҩс. Абри аусурагьы иарҿыцит аунивер-
ситет аҿтәи иара ирҵаҩреи сара сҵаҩреи, еиҭах исгәаланаршәеит сырҵаҩы 
ихатә стиль, ихатә знеишьа. Анаҩсҟа, ишыжәбо, акыршықәса имҩақәиҵоз 
Аԥсуа академиа амаҵ аураҿы сара сыгәра игеит. Ус иҟалеит ари аԥсҭазаа-
раҿы сырҵаҩи сареи ҳаимадара, ҳусеицура.

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа длингвиступ, аха ботаникк диеиҵамкәа аԥсабара 
амаӡақәа идыруеит, иныруеит. Ашьха иаҿоу, абна илоу ашәарах, ажәҩан иа-
лоу аԥсаатә, аӡы иҭоу аԥсыӡ, ҵиаас иҟоу зегьы зызку, иззыхәшәу идыруеит. 
Изныкымкәа шәарах жьыла ҳирчахьеит ашьха, ага. 

90 шықәса зхыҵуа ҳарҵаҩы, ҳааӡаҩ иахьагьы, ишырҳәо еиԥш, аџьыкац 
даҩызоуп, ашьаб еиԥш дыҟоуп, Ҭырқәтәылатәи ҳашьцәа ишырҳәо еиԥш, 
иуандыр дақәтәаны ақалақь далоуп. 

Шоҭа Ҟасҭеи-иԥа! Шәҭаацәара ду, Аԥсуа академиа, Аԥсынра, шәыжәлар, 
шәҵаҩцәа шәрыгымзааит! Аԥсуа иқәра наӡа Анцәа ишәанеишьааит!

Алитература 

Аншба 1970: Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса / Отв. ред. 
Ш.Х. Салакая. Тбилиси, 1970. 

Шьынқәба 1990: Шьынқәба Б.У. Ахьырҵәаҵәа: Аԥсуа жәлар рҿаԥы-
цтә ҳәамҭақәеи ретнографиатә бзазара иадҳәалоу аматериалқәеи / Аҭак-
зыԥхықәу аред. Ш.Хь. Салаҟаиа. Аҟәа, 1990. 



З.Џь. Џьапуа

АБАҨХАТӘРЕИ АДЫРРЕИ АНЕИЦУ

(Апоет-академик ииубилеитә конференциаҿы ақәгылара)

Ҳаҭыр зқәу асасцәа, аԥшәмацәа, ҳколлегацәа!
Лашәриаа аишьцәа ԥшьҩык (Алықьса, Илиа, Мушьни, Рауль) наз-

лоу, қыҭак иалиааз апоетцәа идырҿиаз, Владимир Аҵнариа иажәақәа 
рыла иуҳәозар, Кәтолтәи апоезиатә школа ахаҭарнак Мушьни Таииа-иԥа 
Лашәриа диит жьырныҳәа 16, 1938 шықәсазы. 12–13 шықәса анихыҵуаз 
ажәеинраалақәа рыҩра далагеит.

Иахьа Мушьни Лашәриа ихьӡ адунеи иадыруеит – Аԥсны жәлар ды-
рпоетуп, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа дакадемикуп, ианашьоуп 
«Аҳа ҭыртә дырга» аорден, «Ахьӡ-Аԥша» аорден актәи аҩаӡара, Дырмит 
Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа, Александр Пушкин имедаль, Ан-
тон Дельвиг ихьӡ зху Урыстәылазегьтәи апремиа, Шота Руставели ихьӡ зху 
аҳәынҭқарратә премиа, Аԥсны зҽаԥсазтәыз ҭҵаарадырратә усзуҩуп.

Уи аԥхьа – иацы, жәацы, ԥыжәац – апоет, аиҭагаҩ, алитератураҭҵааҩ, 
акритик, аԥсуа поезиа антологиа аиқәыршәаҩ, Аԥсуаҭҵааратә институт 
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алитература аҟәша аиҳабы, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа ахантәаҩы, 
ажурнал «Аҟәеи» агазеҭ «Еҵәаџьааи» рредактор хада Мушьни Лашәриа 
аҵара иҵон: Аԥсны – Кәтолтәи ашкол аҿы, Аҟәатәи арҵаҩратә ҵараиурҭаҿы, 
Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт аҿы; Москва – Алитературатә 
институт аҿы, Адунеитә литература аинститут аспирантураҿы. Иара убра 
адиссертациа ихьчеит Иуа Коӷониа ирҿиамҭақәа рыҭҵаарала. Аус иуан – 
агазеҭ «Аԥсны», ажурнал «Алашара» рредакциақәа рҿы, аҭыжьырҭа «Ала-
шара» аредактор хадас, Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩыс. Абри 
амҩа дшаныз – Кәтоли, Аҟәеи, Москвеи – апоет изҳаит, амҩахәасҭақәа дыр-
ныҵны амҩаду данылеит. Москватәи ашәҟәыҩҩцәеи акритикцәеи рыбжьара 
ициз абаҩхатәра агәра игеит, апоезиатә культура агьама ҳарак икит, аҵара 
ду иҵеит, аԥышәа ду иоуит. Иԥсҭазаараҿы абаҩхатәреи адырреи еицылеит.

Апоет ирҿиамҭақәа ажәа рхырҳәаахьеит еицырдыруа аҵарауааи, 
ашәҟәыҩҩцәеи, акритикцәеи – Баграт Шьынқәба, Шалуа Инал-иԥа, Хәыхәыт 
Бӷажәба, Шоҭа Салаҟаиа, Фазиль Искандер, Вадим Кожинов, Владимир 
Аҵнариа, Артур Аншба, Сергеи Зыхәба, Руслан Қапба, Михаил Синель-
ников, Леонид Ленч, Наталиа Орлова, Шоҭа Арсҭаа, Мушьни Миқаиа,  
Гьаргь Гәлиа, Борис Гәыргәлиа, Владимир Занҭариа, Наталиа Ванханен, 
Адам Гутов, Арда Ашәба, Алина Жьи-ԥҳа уҳәа аӡәырҩы. Урҭ зегь рахьтә 
аҭыԥ ҷыда имоуп академик Шоҭа Хьыч-иԥа Салаҟаиа. Иара иоуп еиҳа еиҳа-
ны апоети уи ирҿиареи аусумҭа неиҵыхқәа рзызкыз. Абарҭ амшқәа рзы 
аҵарауаҩ-акритик урҭ истатиақәа зегьы еидкылан хаз шәҟәны иҭижьит. 
«Жәлар рпоет» (Аҟәа, 2018) захьӡу ари ашәҟәы шьаҭоуп, мҩақәҵагоуп 
Мушьни Лашәриа ирҿиара иазхьаԥшырц иақәызкуа зегьы рзы.

Апоет-аҵарауаҩ ирҿиара абас згьама ҳараку алитература ахәшьаҩцәа, 
акорифеицәа шахцәажәахьоугьы, уи амаӡақәа макьанагьы иаартӡам. 

Саргьы ари сцәажәараҿы урҭ амаӡақәа аасыртуеит ҳәа сауалагахуа. Уи 
сара иагьсылшом, сҽагьазыскуам. Акызаҵәык исҭаху, апоет ирҿиаратә ду-
неи ацәаҳәа хадақәа ҳәа избо ралкаароуп.

Мушьни Лашәриа ирҿиара ду, ихьаца-ҵла (ижәдыруеит, ижәбахьеит, 
ашәшьыраҿ шәтәахьеит) махәҭа рацәала еибаркуп. Урҭ рахьтә ихадараны из-
боит: апоет иҵла ду – алирикатә махәҭа, аепикатә махәҭа, аиҭагара амахәҭа, 
аҭҵаара, акритика рымахәҭа. Арҭ зегьы хаҭала ирызку ажәахәқәа ҟалоит иахьа 
ара, убриаҟнытә сара уи сҽалазгалацәарым. Дара амахәҭа-хырхарҭақәа рахьтә 
иарбан ихадароу ҳәа уазҵаауазар, аҭак Шоҭа Салаҟаиа ибзиан иҟаиҵахьеит – 
уи поезиоуп, уаҳа акгьы. Избан акәзар Мушьни Лашәриа, «иуҳәар ауеит, ихы 
инарканы ишьапаҟынӡа дпоетуп, идоуҳатә дунеи зегь поезиала еибаркуп, 
поезиала иҳәаақәҵоуп» ҳәа (Салаҟаиа 2018: 72). Илирикаҿы, иепос аҿы, ие-
иҭагақәа рҿы, икритикаҿы – захьынџьара аԥыжәара амоуп апоезиа. Арҿ иаҩы 
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иҵла амахәҭа хадақәа ирзеиԥшу даҽаҟазшьакгьы рымоуп. Уи аҿыцроуп. 
Иалскааз аԥшь-хырхарҭакгьы рҿы Мушьни Лашәриа даабоит дҿыцаԥшьгаҩ-
ны, захьынџьара, иаԥхьа иҟаҵаз аиҭаҳәара даламгакәа, еихеиҳаит, иациҵеит, 
аӡыхь ҿыцқәа хитит, иҳәамыз иҳәеит, иумыз иуит. Уи аганахьала, Мушьни 
Лашәриа, хымԥада, аԥсуа сахьаркыратә литература акыр ирҵау леит, ирҭ-
бааит, ашьа ҿыц алеиҵеит, ажәытә ҳаԥшьа аҩ ҿыц ҭеиҭәеит, аужәрақәа хитит, 
ицәаӷәеит, илеиҵеит, ажәла иҟьеит.

Даҽакалагьы изыҟаломызт, абаҩхатәреи адырреи анеицыла. Уи Мушь-
ни Лашәриа далнакааит, даҽа ԥсыуа поетк диеиԥшымкәа, адырра ҵаулақәа 
шьаҭас измоу, еицакра зқәым ихаҿсахьа иманы.

Даҽакгьы: Мушьни Лашәриа абарҭ ирҿиаратә ганқәа зегьы, иуҳәар ҟа-
лоит, еицхациркит, еицышьҭихит, иахьанӡагьы еицааигоит ҳәа. Амала, ус 
иагьа иҟазаргьы, сгәанала, алирика аԥхьатәиуп. Уиоуп апоет ирҿиаратә ҟы-
рҟы зырхәыхәыз, ибла хызтыз.

Мушьни Лашәриа дрызҟазоуп аграждантә, афилософиатә, абзиаба-
ратә, апеизажтә, асатиратә лирика иаҵанакуа арҿиамҭақәа. Уи убарҭахеит 
аԥхьатәи иажәеинраалақәа инадыркны – «Игарҵыз ажәа», «Агәыӷрақәа», 
«Абырфын ҩны», «Аӡы аҳра», «Арҩашқәа рышьыжь», «Ажәлаҟьаҩ» уҳәа – 
еиуеиԥшым ипоезиатә еизгақәа рҿы. Шоҭа Салаҟаиа ииашан ишиҳәо еиԥш, 
«Лашәриа илирика, ипоезиа – ари инарҭбаау метафороуп, – уи ала автор 
еиҳа дазҟазоуп игәҭакы аҳәара, асахьаркра, арҵаулара» (Салаҟаиа 2018: 
80). Метафорала адунеитә поезиа атема хадақәа – аԥсадгьыли, ажәлари, 
ани, ахатәы бызшәеи рхьаа, ахҵәара, аибашьра, аԥсра, аԥсҭазаара, абзиаба-
ра ҳаракы – дырзышәаҳәоит апоет.

Арҿиаҩы, ибаҩхатәреи идырреи ирыбзоураны, адунеитә поезиа лыԥ шаах 
аҩаӡара аҿыԥшра, абжьы, амузыка аҳара инасыԥхеит. Убриалагьы илшеит 
даҽацәаҩак змоу, даҽахкык еиуоу иара ихатәы рҿиаратә жәҩан аартра:

Дырмит ду сакәым, ма Баграт,
Убас хьыӡ камшәа Иуагь иакәзааит!..
Асаара среихырхәахьеит урҭ,
Аха са схазуп, схазызааит!..

Ихазхеит Мушьни Лашәриа иепикатә мҩагьы. Ажәлари, Дырмити, Иуеи, 
Баграти репикатә традициақәа ирхаҳаны, апоет иаԥиҵеит ихатәы епикатә 
хан-хьыҵәцара. Еиҳа исахьаркны иуҳәозар, араҟа апоет рашьла фырхаҵа 
дызҿымсыцыз абахә даҿысит, ажәҩан иаҵасуаз ахра дхалеит, аԥсаатә баҩ 
иалхыз ахан хьыҵәцара дыҩналеит, Ажәеиԥшьаа рҭыԥҳа ԥшӡа дымҵаир-
сит, жәҩантәи адунеигьы иара итәитәит, даԥшәмахеит. Апоет аепикатә жанр 
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игәы шазыбылуаз убарҭахахьан иқәыԥшрашықәсқәа раангьы, абалладақәа, 
алегендақәа, амифқәа ирылху иепикатә рҿиамҭа кьаҿқәа рыла. Анаҩсҟа 
илиро-епикатә мҩаҿы, абаҩхатәреи адырреи анеицыла, Мушьни Лашәриа 
аԥсуа литература, иара адунеитә литература ахаҭагьы иалеигалеит ԥсра-ӡра 
зқәым аепос ҿыцқәа – «Ахьтәы уасцәа», «Аџьынџь», «Ашаеҵәа». 

Арҭ арҿиамҭа дуқәа еилыхха иаҳдырбеит апоет ажәлар рҭоурыхи 
рразҟымҩеи рҿы аепохатә хҭыс дуқәа поезиатә ашәала, поезиатә ажәала 
рсахьа аҭыхра, раарԥшра дшазҟазоу, наунагӡа абиԥарақәа ргәалашәара, 
рдунеихәаԥшышьа ишазынижьыз. Абас еихых-еиҵыху, амонументалтә 
сахьа ҭбаа-ҭыцәқәа ҳазҭихит арҿиаҩы.

Адунеитә мифологиеи афольклори еицырдыруа ахьтәы уасцәа амҵар-
сра иазку ажәытә мифологиатә сиужет ашьаҭала Мушьни Лашәриа, иуҳәар 
ауазар, иара ихатә миф аԥиҵеит. Апоема ахҭысқәа амифологиатә ҵабыр-
ги аҭоурыхтә ҵабырги рҳәааҿы игыланы избоит. Шоҭа Салаҟаиа излеиҳәо 
ала, «Ахьтәы уасцәаҿы» «автор иҿаԥхьа иқәгылаз азҵаара уадаҩқәа рыӡ-
бараҿ ҳасабс иҟаиҵеит асиурреалисттә ҩышьа аҽамадара, убриалагьы ил-
шоит <…> исахьаркыратә ҵабырг ахьчара, иҭәы-иԥха идацыркны, еиҳагьы 
исахьаркны ацәыргара» (Салаҟаиа 2018: 164). Хымԥада, диашоуп аҵара-
уаҩ. Убри инацҵаны исҳәоит: Мушьни Лашәриа араҟагьы егьырҭ иепикатә 
рҿиамҭақәа рҿгьы еиҳагьы иубарҭоуп, ашәҟәыҩҩ ду Гарсиа Маркес ирҿиа-
раҿеиԥш, амагиатә реализм ахархәара шамоу.

Мушьни Лашәриа ирҿиаратә лаԥшҳәаа ҭбаа зынӡа амҵәыжәҩа еиҵнахит 
иажәеинраалоу ироман «Аџьынџь» аҿы. Аԥсуаа ҳхақәиҭратә еибашьра иаз-
ку арҿиамҭақәа рахьтә ари ароман «ҳепикатә поезиаҿ макьаназы иҳәамыз 
ажәоуп, алирикеи аепоси иреиласырҭоуп, епос ҿыцуп» (Салаҟаиа 2018: 17). 
Автор ихаҭа «жәабжьҳәаҩыс» дызмоу арҿиамҭа аибашьра алакҭа уҭанарԥ-
шуеит, апонорама уаланарԥшуеит. Насгьы, иазгәаҭатәу, ароман гәылыр-
ҭәаауп автор илитературатә гьама ҳараки илитературатә дырреи рыла. Абри 
атәы гәалҭеит арҿиамҭа аурысшәахь аиҭагаҩ Наталиа Ванханен: «Как и в 
пушкинском “Евгений Онегине”, литература – полноправный герой “От-
чизны”, ее органическая составляющая» (Ванханен 2018: 5).

Ашәымҭак сазхьаԥшуеит «Ашаеҵәа». Мушьни Лашәриа ари ирҿиамҭа 
ҿыц, «иуасиаҭ» сгәи сыхшыҩи еимнадеит, ҩныҵҟала исыцралеит, сарыц-
қьеит, адоуҳатә мчхара сылсит… Аҩымҭа, хымԥада, епикатә ԥҵамҭоуп, 
поемоуп, аха «автортә сара» ахы инаркны аҵыхәанӡа иагәылсуеит. Уи ага-
нахьала, апоема аепоси алирикеи еимаркуаны, рҳәааҿы игыланы сахәаԥш-
уеит. Уиоуп ииҳәо Фазиль Искандергьы «Ахьтәы уасцәазы»: «Я чувствую, 
что и в эпической вещи не утрачены свойства его столь своеобразной ли-
рики» (Искандер 2014: 6). 
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Апоет игәы, ихы, иԥсы ирҭиҳәааит Анцәа рашәа, Аԥсы ашәа, аԥсреи аб-
зареи реихылҿиаашьа, еҵәак акыдшәара, даҽа еҵәак акыдлара, ауаҩ иира, 
иԥсҭазаара, иԥсра рашәа иҳәеит. Абри ақәкы иадҳәалахоит ҵаҟеи хыхьи, 
аҳаԥи, адгьыли, еиҳаракгьы ажәҩани рсимволика акырџьара ацәырҵра.

Автор ифилософиатә дунеидкылашьа иахылҿиааз арҿиамҭаҿы ауа-
ҩытәыҩса иԥсҭазаара, ихаҭара, иира, иԥсра рзакәанеиуаршәарақәа ааиртит. 
Ҳәарада, аламала иузмырҵысуаз, ихьанҭаз усын, ихадароу азҵаара – ауаҩы 
иԥсҭазаара аҵакы ари адунеи аҿы, даҽа дунеик аҿы, адгьыл аҿы, ажәҩан 
аҿы – поезиала инагӡа-аагӡан аҳәара, ашьҭыхра, уи иазыԥшаатәын ахатәы 
бызшәа, ахатәы поетика. 

Ас иҟоу арҿиамҭа, сгәы ишаанаго ала, ауаҩ ҿа изыҩуамызт, илаӡо мызт, 
уиазы ԥсҭазаарак ианыстәын, дунеик аԥҵатәын. Апоет иқәра хатәреи, 
иԥышәеи, иҟазара дуи, инцәахаҵара нагӡеи ирыбзоуроуп ари аҩыза ауа-
сиаҭ-поема азнеира, азаатра. Ааи, «Инапы ҳануп изырхәло, изыршо» ҳәа 
агәра ганы иззымҳәаз изаԥҵомызт ари арҿиамҭа.

Мушьни Лашәриа, иара иашҭаҿ изызҳауа ахьацаҵлеиԥш, амчхара ду 
змоу иԥсабаратә баҩхатәра илнаршеит Анцәа иажәа ԥсышәала, поезиатә 
цәаҳәеиқәшәала аҳәара, аԥҵара. Ара, ари ажанр аҿы, Анцәа иашәа аҳәа-
раҿы, апроза алшарақәа еиҳа имаҷхон, Анцәа иажәа амагиатә мчхара 
азышьҭыхуамызт. Уи зылшоз апоезиа акәын. Анцәа ибызшәа, Анцәа иуа-
сиаҭ аԥсышәала ацәыргаразы апоет аԥсшәа алексикаҿы, апоетикаҿы, апла-
стикаҿы ииҭахыз зегь иԥшааит. Уиалагьы аԥсшәа алшарақәа хитит, апо-
тенциал агәра ҳиргеит, Анцәа ибызшәеитәит. Апоет хаҭа инапаҿы Анцәа 
иашәеи аԥсшәеи цәгьашәа еинаалеит, Аԥшьаҩыра атерминологиа инапаҿы 
иааигеит, аханатә иаԥсышәазшәа, аԥсышәала иҩызшәа иҟаиҵеит, алексика 
ҿыц аԥиҵеит, акосмос иахьатәи абызшәа аԥсышәала ирцәажәеит. Араҟа, 
хымԥада, апоет адунеитә классикатә рҿиамҭақәа (иара Аԥшьаҩыра назлоу) 
реиҭагаразын имоу аԥышәа ду иныԥшит, маакырас иоуит, ицҳа хеит. Анцәа 
иажәа аԥсуа динхаҵара, аԥсуа идунеихәаԥшышьа, имагиа, аԥсуа лаԥшҳәаа 
иҵижьит. Урҭ заҟа еиқәшәо, еишьашәалоу ааирԥшит, ишеизааигәоу агәра 
ҳиргеит.

Апоемаҿы асиужеттә хҭысқәеи автор ихәыцрақәеи хеибарҭәаауа, иҭи-
баго еивагылоуп, акгьы мыцхәымкәа еилоуп, иааузгәамҭо еиласоуп. Арҿ-
иамҭа зегьы леитмотивны, цәаҳәа ҟаԥшьны иагәылсуеит Ани Аԥеи ртема – 
Анцәа иан, апоет иан ргәы-рыԥсы, рылабжыш, рыԥсеимадара, рыԥсеимда-
ра… Зегь реиҳа илыԥшааху ацәаҳәақәагьы уи иазыԥшаауп.

Аԥҵамҭа агеографиа, адунеиеибаркыра ҭбааҭыцәуп, амҽхак ҳәаа амам. 
Уатәнатәуеит автор исахьаркыратә, ифилософиатә лаԥшҳәаа ахарара: Аԥс-
нынтә – Анцәа идунеи ашҟа, уантә еиҭа Аԥсныҟа, ҳаԥшьа-ҭыԥқәа рахь. 
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«Зыԥсадгьыл зцәыӡыз – ҽа ԥсадгьылк даниаӡом!..». Убри Аԥсны аныҳәара, 
ҳаԥсадгьыл анцәахаҵаратә ҭоурых аартра даара дақәшәеит, еиҳа изгәакьа-
ны, иҷыдоу бзиабарала иҵауланы ирҿиеит. Апоема абри ахәҭаҿы апоет 
«Анцәа дызмоу, Анцәа иитәу Аԥсынра» аныхақәа рашәа аԥиҵеит, рҭоурых 
ашәала иҳәеит («Анцәа иажәеи аԥсадгьыли еицуп»).

«Ашаеҵәа» аиԥш зеиԥшу арҿиамҭа аԥҵара ҳара ҳазлоу ҳдунеи аҿы 
ԥшаа шьа змам ҭагылазаашьак, ҭыԥк аҭахын. Уи аҭыԥ ҽа дунеик, ҽа 
ԥсҭазаарак акәхон... Иара аԥхьара ахаҭагьы даҽа доуҳатә субстанциак 
аҭахны избоит…

Мушьни Лашәриа абаҩхатәра ҷыда злоу, здаҟам поет-еиҭагаҩуп. Аԥ-
сышәала ирцәажәахьеит «Ауасиаҭ ҿыц», адунеитә литератураҿы иалкаау 
арҿиамҭақәа жәпакы, Пушкин, Лермонтов, Руставели, Баирон, Лонгфелло, 
Петефи уҳәа ԥсра зқәым рҩымҭақәа. Апоет ари аус иазикит дахьынӡааихьоу 
иԥсҭазаара аӷьырак. Ибаҩхатәреи идырреи анеицыла, Мушьни Лашәриа 
исахьаркыратә еиҭагақәа аԥсуа литература иатәышьҭрахеит, иара ирҿиара-
гьы ӷәӷәала ианырит, аҩаӡара шьҭнахит.

Мушьни Таииа-иԥа Лашәриа аԥсуа жәлари Аԥсынреи рзы дыхьӡырҳәа-
гоуп, Кремль ахан иашәа, иажәа ҩныҩуеит. Иара ихаҭагьы хьыӡла-ԥшала 
дҩычоуп, дныҳәоуп-дныԥхьоуп, Анцәа иашәа, Анцәа иажәа иҿоуп. Макьа-
нагьы иимҳәац ашәақәа рацәоуп…
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G. Hewitt

VIACHESLAV ANDREEVICH CHIRIKBA – 
A PERSONAL TRIBUTE

(For the 60th anniversary of Academician V.A. Chirikba)

It must have been during one of my family’s visits from the UK to Abkhazia in 
the early-to-mid 1980s when the late Almir (Alec) Abregov (Abredzh), a Circassian 
from Maykop who then happened to be in Sukhum, told me he knew two Abkhazians 
who were keen to meet me. Alec, his Abkhazian wife (the late Aza Inal-Ipa), my wife 
(Zaira Khiba) and I had formed a firm bond of friendship during our months of post-
graduate study in Tbilisi (1975-76). And so, as it was always a pleasure to spend time 
with Alec, we arranged to meet for coffee at a little café behind the Hotel Abkhazia. 
After a while two tall (to me unknown) individuals were seen moving towards us: 
one was Vladislav (Slavik) Gregor’evich Ardzinba, the other was Vjacheslav (Sla-
va) Chirikba. At the time it was simply our shared interest in the Abkhaz language 
that united us, but little did we know how closely associated we were to become not 
just in the field of abkhazology but also in the more challenging arena of Caucasian 
(and indeed international) politics just a few years hence.
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From afar Zaira and I watched as Ardzinba succeeded Georgij Dzidzarija as 
Director of the Abkhazian Research Institute (ABNI) and was elected a People’s 
Deputy, winning praise and influence in the Moscow Assembly thanks to his advo-
cacy for the rights of Soviet minorities expressed in enviably eloquent Russian. The 
latest manifestation of trouble between Abkhazians and Georgians that had been 
brewing since late 1988 came to a head with the July 1989 killings in Sukhum and 
eastern Abkhazia. So, when my colleague Prof. Donald Rayfield (of Queen Mary 
College, London) and I set about organising the 1990 biennial colloquium for the

European Caucasological Society (now defunct) of which I was then presi-
dent, to be held at my university (SOAS, London), I determined to have a strong 
Abkhazian presence to counter the delegation that would be invited from Tbilisi. 
I therefore asked Slavik to send a list of those Abkhazian linguists whose partic-
ipation he recommended and for whom we should request visas. Slava was one 
of the group, which also included Slavik himself, whose presence apparently 
unnerved some of the Georgian participants! Slava’s contribution on phonologi-
cal features of baby-talk appeared in the subsequent volume of papers delivered 
at the Colloquium (Caucasian Perspectives), which I edited for publication in 
1992. At the time of the London gathering Slava was based in Moscow, but lat-
er in the 1990s he moved to Leiden (Holland), and after the 1992-93 war with 
Georgia our relationship solidified, as we worked closely together to present 
the Abkhazian case to anyone in the West prepared to listen, he ultimately as 
Plenipotentiary for Abkhazia in Europe, I as Honorary Consul in the UK. And I 
cannot speak too highly either of the energy he put into his political endeavours 
in those years or of the arguments he regularly advanced, be it verbally in meet-
ings/conferences around the world or in print.

Alongside his important input to the political debate, Slava pursued with equal 
enthusiasm his linguistic studies, defending his doctoral dissertation (a phono-
logical reconstruction of Common West Caucasian), dedicated to the memory of 
Mushni Khvartskija, Adgur Inal-ipa and Mirod Gozhba, at Leiden University in 
1996. I had the pleasure of serving on the committee of examiners which duly 
awarded him his doctorate.

On one of his trips to Turkey, where he has intensively studied over several 
years varieties of Abkhaz no longer spoken in the Caucasian homeland (notably 
the Sadz dialect), he was able to make contact with the last fully competent 
speaker of Ubykh, Tevfik Esenç, who died in 1992, and members of his family, 
taking the opportunity to add materials to the small but invaluable corpus that 
now stands as a memorial to this now sadly extinct language.

After his return to live and and raise a new (Abkhaz-speaking!) family in Ab-
khazia, Slava secured academic appointments at the Research Institute (ABIGI), 
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the Abkhaz State University, and Oleg Damenia’s Centre for Strategic Studies. 
His excellent knowledge of English ideally fitted him to play a leading role in 
the Geneva Negotiations from 2008, to serve as an adviser to President Bagapsh 
on foreign affairs, and eventually to fulfil the role of the republic’s Foreign Min-
ister under President Ankvab. His presence as head of the Foreign Ministry was 
especially welcome me, as it provided me with a direct link to an English speak-
er in what has to be for all the country’s representatives overseas Abkhazia’s 
most important ministry – I very much regret the loss of that link. Freed from 
direct professional involvement in politics, Slava has been able to concentrate 
exclusively on academic pursuits, latterly as both professor and academician 
– as a testimony to his standing in the caucasological community he was invit-
ed to spend 3 months in Germany in the autumn of 2018 to work with fellow 
linguists committed to the region’s languages. But apart from pure linguistics, 
his attention was recently captured by the intriguing mystery surrounding the 
ethnic identity of the mother of Leonardo da Vinci. In his 2018-publication ‘The 
Riddle of Katerina: Who was the Mother of Leonardo da Vinci?’ (Zagadka Kat-
eriny: Kem byla Mat’ Leonardo Da Vinchi?), he marshalled and analysed all 
the circumstantial evidence to argue in favour of her having been an Abkhazian 
transportee to Italy. Speaking personally, though now retired I look forward to 
a continuation of our long-standing practice of sharing views and collaborating 
in areas of mutual interest (abkhazology, caucasology, and Abkhazian studies 
more widely). At the same time I look back fondly on all the times we have 
spent together over the years, be that at dinner in my home-town of Doncaster 
to celebrate my professorship, Slava’s travel to London to attend my inaugural 
lecture at SOAS, meetings in England, Holland, Turkey, as well as in Abkhazia 
itself, where we enjoyed numerous joyous excursions together. But I must make 
special mention of the times in Sukhum when I was able to celebrate in Slava’s 
company both Russia’s recognition of Abkhazia’s independence on the very eve-
ning that recognition was awarded (26 August 2008) and also the 20th anniver-
sary of Abkhazia’s victory in the 1992-93 war at the dinner hosted by the Foreign 
Ministry at the end of September 2013, on which latter occasion our wives were 
also in attendance. So let the 17th of March 2019 both mark the 60th birthday of 
a true son of Abkhazia and motivate him to continue and strengthen those efforts 
that have already ensured him a distinguished place in the annals of Abkhazian 
linguists and politicians!

Умшира удныҳәало, иузеиӷьасшьоит Аԥсуа иқәранҵыра, насгьы 
иурҳахьоу ақәҿиарақәа реизырҳара!



Дж. Хьюитт 

ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ЧИРИКБА – 
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 

(К 60-летию со дня рождения)

В первой половине 80-х годов мы с семьей в очередной раз приехали 
в Абхазию из Великобритании. В это время в Сухуме находились и наши 
добрые друзья – Альмир (Алик) Абрегов (Абредж), черкес из Майкопа (к 
сожалению, ныне покойный), с женой-абхазкой, покойной уже Азой Инал- 
ипа. Во время учебы в аспирантуре в Тбилиси (1975–1976 гг.) мы все чет-
веро – включая мою супругу Заиру Хиба – крепко сдружились.

В этот раз Алик сказал, что мной интересуются двое его знакомых абха-
зов и обещал представить нас друг другу. 

Обрадовавшись возможности увидеться (нам всегда было приятно про-
водить время с Аликом), мы договорились встретиться за чашечкой кофе в 
маленьком кафе позади гостиницы «Абхазия». Через некоторое время два 
высоких (незнакомых мне) человека подошли к нам: один из них был Вла-
дислав Ардзинба, другой – Вячеслав (Слава) Чирикба.

Поначалу нас просто объединял интерес к абхазскому языку, и мы не 
подозревали, что всего через несколько лет нас сблизит не только абхазоло-
гия, но и более сложная арена кавказской (и даже шире – международной!) 
политики.

А пока вернемся к моменту нашего знакомства. Мы с Заирой с инте-
ресом наблюдали, как Владислав Ардзинба сменил на посту директора 
Абхазского научно-исследовательского института (АбНИИ) Георгия Алек-
сеевича Дзидзария, как он был избран народным депутатом Верховного 
Совета СССР и как обрел авторитет и влияние – во всей советской стране 
– благодаря своему блестящему выступлению на съезде на великолепном 
русском языке и, конечно, большой работе по защите прав национальных 
советских меньшинств.

Одно из последних проявлений напряжения в отношениях абхазов и 
грузин, уже в открытую назревающее с конца 1988 года, достигло апогея в 
июле 1989 года – в Сухуме и в Восточной Абхазии были убиты люди.

Я был в курсе всех произошедших событий. И когда мы с коллегой, 
профессором Колледжа королевы Марии (Лондон) Дональдом Рейфил-
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дом приступили в 1990 году к организации в моем университете (SOAS 
– Школа азиатских и африканских исследований, Лондонский универ-
ситет) двухдневного коллоквиума для Европейского общества кавказо-
ведов (впоследствии я стал президентом Европейского общества кав-
казоведов), я был полон решимости организовать мощное абхазское 
присутствие на этом коллоквиуме – для противодействия делегации из 
Тбилиси. Мне удалось осуществить свой план. Я попросил Владислава 
Ардзинба направить мне список абхазских лингвистов, которых он готов 
порекомендовать для участия в коллоквиуме и которым мне надлежит 
запросить визы.

Слава Чирикба был одним из участников группы. Входил в нее и сам 
Владислав Ардзинба, чье присутствие особенно нервировало некоторых 
грузинских участников.

Выступление Славы Чирикбы о фонологических особенностях детской 
речи на Кавказе появился в сборнике статей и докладов конференции, про-
читанных на коллоквиуме («Кавказские перспективы»), который я отре-
дактировал для публикации в 1992 году. 

Во время коллоквиума в Лондоне Слава жил в Москве, но спустя неко-
торое время переехал в Лейден (Голландия). После Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 годов наши отношения стали еще крепче, мы 
тесно сотрудничали. Целью нашего сотрудничества было как можно боль-
ше давать информации об Абхазии, и мы рассказывали о ситуации в ней на 
Западе всем, кто готов был слушать.

Слава выступал в качестве Полномочного Представителя Республики 
Абхазия в Европе, а я – в качестве Почетного Консула Абхазии в Велико-
британии.

Мне трудно переоценить концентрацию энергии, которую он вклады-
вал в политические беседы в те годы, продвигая важные для Абхазии идеи 
и умело и убедительно подкрепляя их важными аргументами. Так было в 
любой его политической работе, будь то встречи, конференции в разных 
уголках мира или публикации в печати, интервью. 

Наряду с важным для Абхазии вкладом в ее популяризацию в мире во 
время политических дебатов, Слава с равным энтузиазмом проводил свои 
лингвистические исследования и в 1996 году в Лейденском университете 
защитил докторскую диссертацию на тему «Фонологическая реконструк-
ция общезападнокавказского языка», посвященную памяти Мушни Хварц-
кия, Адгура Инал-ипа и Мирода Гожба. 

Я имел удовольствие быть в составе комитета экспертов, который долж-
ным образом удостоил его докторской степени. 
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Во время одной из поездок в Турцию, где Слава в течение нескольких 
лет интенсивно изучал разновидности абхазского языка, на котором боль-
ше не говорят на его кавказской родине, в Абхазии (в частности, садзский 
диалект), он смог связаться с последним полноценным носителем убых-
ского языка, Тевфиком Эсенчем (Тевфик Эсенч умер в 1992 году) и члена-
ми его семьи. Это позволило ему обогатить материалами небольшой, но 
бесценный корпус убыхского языка, который сейчас является памятником 
этому ныне, к несчастью, вымершему языку. 

После возвращения Вячеслава Чирикба в Абхазию – жить и воспиты-
вать новую (абхазоговорящую!) семью, Слава получил академическую 
должность в Абхазском институте гуманитарных исследований АНА, Аб-
хазском государственном университете и в Центре стратегических иссле-
дований, который возглавляет Олег Дамения.

Прекрасное владение английским языком позволило В.А. Чирикба 
играть ведущую роль на Женевских переговорах, в которых он неизменно 
участвовал с 2008 года, работать в качестве советника Президента Респу-
блики Абхазия Сергея Багапш по внешнеполитическим вопросам и, в кон-
це концов, стать министром иностранных дел Республики при Президенте 
Александре Анкваб.

Присутствие Славы Чирикба в качестве главы МИДа меня особенно по-
радовало, так как предоставило мне прямую ссылку на англоговорящего 
представителя в наиболее важном министерстве Абхазии для всех ее пред-
ставителей за рубежом, и я очень сожалею о потере этой связи.

Освободившись от прямого профессионального участия в политике, 
Слава, наконец, обрел возможность сосредоточиться исключительно на 
академических занятиях. В последнее время он плодотворно работает в на-
уке. Он профессор, академик Академии наук Абхазии, член ее президиума.

О его уверенной позиции в кавказоведческом сообществе свидетель-
ствует факт, что осенью 2018 года Вячеслав Чирикба был приглашен на два 
месяца в Германию для работы с коллегами-лингвистами, занимающимися 
языками региона.

Однако не только лингвистика предмет его исследований. Недавно вни-
мание ученого привлекла тайна этнической принадлежности матери Лео-
нардо да Винчи. В книге «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да 
Винчи?», увидевшей свет в 2018 году, он собрал и проанализировал все 
косвенные доказательства в пользу того, что мать великого Леонардо была 
абхазкой и в Италию ее привезли из Абхазии. 

Что же касается моих личных отношений со Славой, то, несмотря на то, 
что теперь я нахожусь на пенсии, с нетерпением жду продолжения нашей 
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давней практики обмена мнениями и сотрудничества в областях, представ-
ляющих взаимный интерес (абхазология, кавказология и более широкие ис-
следования по Абхазии). Я с теплотой вспоминаю события, которые мы пе-
режили вместе на протяжении многих лет. Это и совместный ужин в моем 
родном городе Донкастере, когда мы праздновали получение мною звания 
профессора, и приезд Славы в Лондон, специально чтобы присутствовать 
на моей инаугурационной лекции в SOAS, многочисленные и всегда яркие 
встречи в Англии, Голландии, Турции и, конечно, в самой Абхазии, где мы 
наслаждались многочисленными радостными совместными экскурсиями.

Но я должен особо отметить время в Сухуме, когда мне посчастливилось 
отпраздновать в компании Славы признание независимости Республики 
Абхазии Российской Федерацией вечером того самого дня, когда это при-
знание произошло, и торжество в честь 20-летия Победы Абхазии в войне 
1992–93 годов – на ужине, организованном МИДом в конце сентября 2013 
года, на котором также присутствовали наши жены.

Так что день 17 марта 2019 года ознаменован празднованием 60-летия 
достойного человека, истинного сына Абхазии Вячеслава Чирикба. Пусть 
наши пожелания мотивируют его укреплять усилия, которые уже обеспе-
чили ему видное место в летописи абхазских лингвистов и политиков!

Умшира удныҳәало, иузеиӷьасшьоит Аԥсуа иқәранҵыра, насгьы 
иурҳахьоу ақәҿиарақәа реизырҳара!



Л.А. Гутова, Л.С. Хагожеева

К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО

(К 75-летию А.М. Гутова)

Известный ученый и общественный деятель, доктор филологических 
наук, автор монографических трудов и статей о фольклоре и литературе 
адыгов и других народов Кавказа Адам Мухамедович Гутов родился 24 
июля 1944 года в селении Аушигер Советского (ныне Черекского) района 
Кабардино-Балкарской АССР в крестьянской семье. А.М. Гутов принадле-
жит к поколению, которое называли «дети войны» – его детство пришлось 
на тяжелые годы после Великой Отечественной. С ранних лет он вместе 
с ровесниками проводил школьные каникулы в колхозном поле и работал 
наравне со взрослыми. Трудности компенсировались осознанием, что они 
с товарищами вносят лепту в возрождение страны.

По окончании средней школы А.М. Гутов нашел путь к своему призва-
нию не сразу, но уже в 1964 году он поступил на историко-филологиче-
ский факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета и, сразу погру-
зившись в научные разыскания в области фольклора и литературы, стал 



182 АДЫРРАҬАРА / ВЕСТНИК / BULLETIN. 2019. № 9

одним из активных участников научного студенческого общества. Окон-
чив вуз с отличием, А.М. Гутов, несмотря на возможность сразу поступить 
в аспирантуру, более двух лет преподавал русский язык и литературу в 
школе родного села.

В ноябре 1971 года он получил приглашение в целевую аспирантуру Ин-
ститута мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР 
(ныне – ИМЛИ РАН) и, успешно преодолев вступительные испытания, 
стал аспирантом.

Здесь он оказывается в среде корифеев отечественной фольклорис-
тики, таких как А.А. Петросян, В.М. Гацак, А.И. Алиева, Х.Г. Короглы, 
И.В. Пухов, У.Б. Далгат. Он знакомится со многими ведущими фолькло-
ристами и литературоведами, работающими в разных уголках Советского 
Союза, посещающими ИМЛИ время от времени, в числе которых Н.И. Крав-
цов, Ф.М. Селиванов, А.А. Аншба, Ш.Х. Салакая, М.Т. Ласуриа, несколько 
позднее – Ш.Д. Инал-ипа.

Годы пребывания в аспирантуре стали для А.М. Гутова временем ста-
новления как ученого. В конце 1974 года он закончил аспирантуру с пред-
ставлением диссертации к защите и в начале следующего года был принят 
на работу в Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 
истории, филологии и экономики в качестве старшего лаборанта сектора 
фольклора и литературы (ныне это Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук – ИГИ 
КБНЦ РАН).

С тех пор прошло сорок пять лет, и все эти годы А.М. Гутов продуктивно 
трудится в стенах того же научного учреждения. Ему довелось работать с 
авторитетными, известными в республике фольклористами и литературо-
ведами А.Т. Шортановым, А.З. Холаевым, З.П. Кардангушевым, З.М. На-
лоевым, А.М. Теппеевым, С.Ш. Аутлевой и др.

В 1976 году после успешной защиты кандидатской диссертации по 
теме: «Поэтика адыгского нартского эпоса» (защита проходила в Институ-
те мировой литературы) Адам Мухамедович был переведен на должность 
старшего научного сотрудника Института. Он присоединяется к группе, 
которая во главе со всемирно известным этномузыкологом Е.В. Гиппиусом 
готовит многотомное издание «Народные песни и инструментальные наи-
грыши адыгов» (НПИНА). А.М. Гутов пишет вводную статью ко второму 
тому, составляет аннотации к песенным текстам для третьего тома, прини-
мает участие в технической подготовке материалов.

Одновременно он совместно со старшим научным сотрудником ИМЛИ 
А.И. Алиевой работает над двухтомным изданием «Фольклор адыгов в за-
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писях и публикациях XIX – начала XX вв.» (Алиева, Гутов 1979; 1988). 
В те же годы он по предложению другого известного ученого, профессора 
Г.Ф. Турчанинова берется вместе с ним за подготовку и издание уникальных 
материалов из архива адыгского просветителя Н.А. Цагова (Гутов, Турча-
нинов 1987). Несколько позже, в 2000 году, совместно с З.М. Налоевым, 
А.М. Гутовым был подготовлен сборник сказаний о легендарном мысли-
теле, политическом деятеле и реформаторе Джабаги Казаноко (Налоев, 
Гутов 2001).

С 1987 года А.М. Гутов возглавляет сектор фольклора и литературы.  
В этот период продолжается работа по подготовке очередных томов НПИ-
НА, антологии музыкального фольклора карачаевцев и балкарцев, разво-
рачиваются монографические исследования по ключевым проблемам на-
циональных литератур и фольклора, ведется работа по укреплению мно-
гопрофильного научного подразделения квалифицированными кадрами. В 
результате качественного и количественного роста возникает целесообраз-
ность разделения его на несколько полнокровных секторов – по професси-
ональному и языковому принципам.

С 1991 года А.М. Гутов руководит работой сектора адыгского фолькло-
ра, участвует в экспедициях, совершенствует методологию сбора, система-
тизации и публикации аутентичного фольклора, издает новые книги, ведет 
собственные монографические исследования. Именно в эти годы выхо-
дят в свет значимые для отечественной и национальной фольклористики 
издания фактических материалов: второй том уже упомянутого издания 
«Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX – начала XX вв.» (Гип-
пиус 1981), анонсное издание «Адыгский фольклор» (Гутов, Мижаев, Хут 
1994), упомянутые «Сказания о Жабаги Казаноко». Тогда же в сотрудни-
честве с сирийским черкесским писателем М. Кумуком им был составлен 
и в переводе на арабский язык издан специальный выпуск журнала Союза 
писателей Сирии «Аль Адаб аль Аджнабийе», полностью посвященный 
современной кабардинской литературе (Гутов, Кумук 1996).

В 1998 году А.М. Гутов издает монографию «Этюды о кавказском эти-
кете» (Гутов 1998). Работа, изначально задуманная как учебное пособие, в 
итоге становится полноценным научным исследованием.

В 1998 году Адам Мухамедович возглавляет отдел кабардино-черкес-
ской литературы КБИГИ КБНЦ РАН. Там он закладывает основы боль-
шого коллективного труда «История кабардино-черкесской литературы». 
Вышли в свет два тома на кабардино-черкесском языке (Т. 1 – 2010, Т. 2 – 
2013) и подготовлен вариант русскоязычного издания. В результате много-
летнего кропотливого труда ученых и руководства Союза писателей респу-
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блики издается «Антология современной кабардинской поэзии» (Абазов и 
др. 2008). А.М. Гутов принимает активное участие в подготовке антоло-
гии, пишет вводную статью об истории и современном состоянии нацио-
нальной поэзии. В этот же период в свет выходит книга «Адыгские песни 
времен Кавказской войны» (Гутов, Табишев 2014), подготовленная ученым 
совместно с В.Х. Кажаровым, Н.Г. Шериевой и др. Позже, в 2014 году, вы-
ходит второе, дополненное издание этого труда. Несмотря на плотный гра-
фик коллективных работ, Адам Мухамедович успевает вести и монографи-
ческие исследования (Гутов 2000; 2009; 2013). Он является составителем, 
научным редактором, автором вводных статей, рецензентом ряда значимых 
в фольклористике и литературоведении изданий. Одновременно участву-
ет в составлении учебных программ по национальной литературе и языку, 
создании учебников и учебных пособий для общеобразовательных школ 
и вузов, пишет статьи, посвященные творчеству Ш.Б. Ногмова, Б.М. Пачева, 
А.А. Шогенцукова, А.П. Кешокова, Г.Г. Гамзатова, Н.Г. Джусойты, Т. М. Зумакуло-
вой, А.Т. Шортанова, З.П. Кардангушева, З.М. Налоева и многих других поэтов, пи-
сателей, деятелей науки и культуры.

В 2007 А.М. Гутов возвращается в сектор адыгского фольклора, где го-
товится новая серия «Антологического свода адыгского фольклора», выхо-
дят первые тома (Гутов 2011), а в 2017 году издается научно-популярное 
издание адыгского героического эпоса: «Нарты. Адыгский героический 
эпос» (Гутов 2017) под общей редакцией А.М. Гутова, с его комментария-
ми и сопроводительной статьей. Еще один монографический труд учено-
го – «Проблемы адыгского (черкесского) нартского эпоса» (Гутов 2018). 
Это результат его многолетних разысканий в области кавказского эпосове-
дения. Автор делится наблюдениями и выводами в таких важных сферах, 
как комплексное изучение эпоса, типология персонажей в их эволюции, 
субверсивность как родовая черта эпического героя, особенности худо-
жественного конфликта в эпических произведениях, текстология, анали-
тический перевод. Особого внимания заслуживает предложенный авто-
ром вариант решения вопроса, признанного сложнейшим в кавказском 
эпосоведении – генезиса сюжетного ядра нартских сказаний. А.М. Гутов 
приходит к заключению, что эпос, ставший с нелегкой руки некоторых 
этноцентрическиориентированных авторов «яблоком раздора», является 
общим достоянием коренных, автохтонных насельников Кавказа, а значит 
фактором, указывающим на генетическую общность народов – носителей 
этого феномена. Языковые же различия автор предлагает считать резуль-
татом этнокультурной ассимиляции различных групп исконно кавказского 
сообщества носителями некавказских языков. Вместе со сменой языка как 
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надстроечного явления произошла диффузия в области словесного творче-
ства, но архаический эпос как достояние субстратного населения не исчез, 
а только адаптировался к новым обстоятельствам.

В течение многих лет А.М. Гутов является членом ученого совета Ин-
ститута, избран в состав Ученого совета КБНЦ РАН, несколько лет состоял 
членом Президиума КБНЦ РАН, входит в состав редакционных коллегий 
научных периодических изданий: «Вестник ИГИ КБНЦ РАН», «Известия 
Ингушского НИИ гуманитарных исследований», «Кавказология», а также 
литературно-художественных журналов «Литературная Кабардино-Балка-
рия», «Ошхамахо».

Есть основания считать, что А.М. Гутов создал собственную научную 
школу, которая опирается на лучшие традиции предшественников и мето-
дологические принципы отечественной и мировой филологической науки. 
Среди его учеников 10 кандидатов и один доктор наук, рукопись еще одной 
докторской диссертации официально заявлена к защите. А.М. Гутов в тече-
ние многих лет совмещает основную работу с преподавательской деятель-
ностью, ведет курсы по фольклору и литературе в Кабардино-Балкарском 
государственном университете и Северо-Кавказском государственном ин-
ституте искусств.

Адам Мухамедович Гутов получил широкую известность как высо-
копрофессиональный специалист в целом ряде областей гуманитарного 
знания, особенно в фольклористике и литературоведении. Помимо фун-
даментальных трудов по эпосоведению, он имеет значительные работы 
по другим жанрам фольклора и литературы, много внимания уделяет 
текстологической работе, публикациям аутентичных материалов, сохра-
нению культурного и литературного наследия старших поколений писа-
телей и ученых.

Бытует мнение, что значимость ученого определяется его активностью 
в качестве автора публикаций, хотя, разумеется, количество не всегда ста-
новится единственно верным и объективным мерилом. Тем не менее из 
под пера А.М. Гутова вышло свыше 300 публикаций, 237 из которых на-
учные и научно-педагогические труды, в том числе пять монографий, три 
сборника научных, литературно-критических и публицистических статей, 
сборники фольклорных материалов, одно учебное пособие и переиздания 
двух монографий в качестве вузовских учебных пособий, учебные про-
граммы, учебник и хрестоматия для средней школы по кабардино-черкес-
ской литературе и т.д.

Научные труды А.М. Гутова публиковались в Москве, Нальчике, Майко-
пе, Махачкале, Владикавказе, Грозном, Черкесске, а также за рубежом – в 
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Австрии, Германии, Сирии, Абхазии, Армении, Грузии. А.М. Гутов – по-
стоянный участник региональных, всероссийских, международных науч-
ных конференций с последующей публикацией материалов.

Адам Мухамедович – страстный популяризатор научных знаний, он ак-
тивно выступает в прессе по вопросам глобализации, по проблемам взаи-
мовлияния научно-технического прогресса и вековых традиций. Как дей-
ствующий член Союза писателей России он является автором рассказов, 
эссе, художественной публицистики, сборника новелл. Два его рассказа 
включены в издание «Современная литература народов России. Проза. Ан-
тология» (М., 2018).

В период распада Советского Союза и возникновения на карте бывше-
го СССР множества горячих точек А.М. Гутов выступал как публицист, 
призывающий к миру, согласию и взаимопониманию. Его перу принадле-
жат яркие выступления с осуждением шовинистической политики тогдаш-
них руководителей некоторых бывших союзных республик, в защиту прав 
малочисленных народов, в том числе права на сохранение самобытности, 
языка и этнической территории.

Деятельность А.М. Гутова в области сбора, изучения и пропаганды 
традиционного и современного словесного искусства, его научные тру-
ды, публицистические, литературно-критические выступления и соб-
ственное художественное творчество, вне всякого сомнения, представ-
ляют собой яркую страницу в современном кавказоведении и культуре 
Кавказа в целом.
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З.Џь. Џьапуа

АШӘАҬҴААҨ-АПОЕТ

(В.А. Кәаӷәаниа 60 шықәса ихыҵра иазкны)

Зырҿиамҭақәагьы зхаҭагьы еицырдыруа афольклорҭҵааҩ, апоет, алите-
ратураҭҵааҩ, акритик Валентин Асҭамыр-иԥа Кәаӷәаниа 60 шықәса ихыҵит. 

В.А. Кәаӷәаниа диит жәабранмза 13, 1959 шықәсазы Очамчыра ара-
ион, Кәтол ақыҭан. Быжь-шықәса анихыҵ иани иаби К.Ф. Ӡиӡариа ихьӡ зху 
Аҟәатәи аԥсуа школ-интернат № 1 (1995 шықәса раахыс – К.Ф. Ӡиӡариа 
ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә лицеи-интернат) дҭарҵоит. Уатәи ирҵаҩцәа 
Л.Н. Ач-ԥҳа, Р.А. Ҳаш-ԥҳа, Ц.С. Пап-ԥҳа уҳәа ирыбзоураны, асахьаркыратә 
литература агьама икит. Ашкол аҿы еиҿкааз (апоет-қәрахьымӡа В. Ҷыҭанаа 
напхгара зиҭоз) алитературатә гәыԥ далахәын. Уи агәыԥи апоет-алитера-
тураҭҵааҩ В.П. Анқәаб дызхагылаз астудентцәа рлитературатә гәыԥи акыр 
еиҿцаауан, еимадан, ахәылԥазқәа еицымҩаԥыргон. Аамҭаказ абра иара аш-
кол аушьҭымҭа апоет, аҭоурыхҭҵааҩ Д. Чачхалиагьы аҩра згәы ацԥыҳәоз 
ахәыҷқәа акласснҭыҵтәи асеминарқәа рзымҩаԥигон, ажәеинраала аҩра 
амаӡақәа рзааиртуан, апоезиатә рҿиамҭа аиҭагара аус иагәылеихалон. 



189Џьапуа З.Џь. В.А. Ашәаҭҵааҩ-апоет...

Абарҭ алитературатә еиқәшәарақәа акыр идырцыхцыхит Валентин 
хәыҷы ициз ибаҩхатәра. Ашкол дышҭаз иҽалаирхәит Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа 
реидгыла имҩаԥнагаз арҿиаратә семинар. Убри ашьҭахь, 1976 шықәсазы, 
аԥхьаӡа акәны ажурнал «Алашареи» агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшьи» рдаҟьақәа 
рҿы икьыԥхьуеит иажәеинраалақәа. Даныхәыҷыз инаркны иҩымҭақәа иир-
бон, апоезиатә баҩхатәра илаиааӡон, ихы агәра аиргон абаҩхатәра ссир зыз-
шаз, еицырдыруа аԥсуа поет Т.Шь. Аџьба (Валентин иаҳәшьа лхаҵа). Иара 
убас Валентин ашкол дышҭаз дрызхьаԥшит ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа, 
ирҵаҩы З.Е. Зыхә-ԥҳа (лхаҵа – аҵарауаҩ, афольклорҭҵааҩ, алитературадырҩы 
А.А. Аншба еиқәиршәаз анкетақәа рыла) ашколхәыҷқәа атекстқәа ахьранлы-
рҵоз иабзоураны. Ажәакала, ашкол-интернат аҿы ихацыркхеит уҳәар ауеит 
аҵарауаҩ-апоет В.А. Кәаӷәаниа ирҿиаратә ҵла ихадароу амахәҭақәа.

Ашкол даналга, В.А. Кәаӷәаниа 1976 шықәсазы дҭалоит Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт (1979 шықәса раахыс – Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет) афилологиатә факультет (аурыс-аԥсуа сектор). 
Абра аҵара изырҵоз дреиуан еицырдыруа афольклорҭҵааҩ, алитература-
дырҩы С.Л. Зыхәба. Убри инаркны ари аҵарауаҩ заԥхьаҟа ифольклорҭҵааҩ 
нагахашаз астудент дирҵаҩны даанхоит, изанааҭ алхраҿгьы иара ибзоуроу 
рацәахеит. Ара астудент В. Кәаӷәаниа ибаҩхатәра еиҳагьы иҿыхеит, ԥхьаҟа 
ихы ззикран дыҟаз ахырхарҭақәа зегьы хацыркхеит. Активла дрылахәын 
алитература-сахьаркыратә, аҭҵаарадырратә хеидкылақәа, лассы-ласс иҩы-
зцәа, ирҵаҩцәа идирҳауан иажәеинраалақәеи иҭҵаарадырратә жәахәқәеи. 
Убысҟан акьыԥхь абеит Аԥсны жәлар рпоет Р.Ҳ. Смыр иажәеинраалақәа 
реи зга «Ахҿа» иазкыз ирецензиа «Абаҩхатәра алҵшәақәа» («Аԥсны ҟаԥшь». 
1979, ԥхынгәы 14). 

Аԥсуа ҵарауааи ашәҟәыҩҩцәеи аӡәырҩы реиԥш, В.А. Кәаӷәаниа из-
гьы ихәыцрақәа ақьаадахь аиагаразы ԥышәарҭа бзиахеит агазеҭ «Аԥс-
ны ҟаԥшь». Уаҟа лассы-ласс ианиҵалон жанрла еиуеиԥшымыз, еиҳарак 
ажурналистикатә хырхарҭа змаз астатиа хәыҷқәа. Ауниверситет иал-
гамҭаз икьыԥхьхеит аԥхьатәи иҭҵаарадырратә статиа «Ажәлар рыхьчаҩ 
ихаҿсахьа аҭоурыхтә-фырхаҵаратә рҿиамҭақәа рҟны» (ажурнал «Алаша-
ра». 1981, № 4).

1981 шықәсазы, Ауниверситет Аҵарауаа рхеилак иҟанаҵаз азыҳәарала, 
В.А. Кәаӷәаниа дцоит Москваҟа, дҭалоит Асовет Еидгыла Аҭҵаарадыррақәа 
ракадемиа А.М. Горки ихьӡ зху Адунеитә литература аинститут хықәкы-
латәи (целевая) аспирантура, афольклорҭҵаара азанааҭ ала. Уи иалагӡаны 
ихигоит аррамаҵзура (1981–1983 шықәсқәа рзы). Аспирантураҿы, адунеи 
зыхьӡ адыруа аҵарауаҩ В.М. Гацак инапхгарала, иубарҭахеит В.А. Кәаӷәаниа 
ҵарауаҩ-фольклорҭҵааҩк иаҳасабала иҿиара, итеориатә дыррақәа рызҳара, 
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ишьақәгылара. 1986 шықәсазы иара абри Аинститут аҿы қәҿиарала ихьчеит 
акандидаттә диссертациа, «Аԥсуа жәлар рашәа: ажанрқәеи урҭ рпоетикеи» 
атемала. Иазгәаҭатәу, идиссертациатә усумҭа хиркәшеит иҵара иазыԥҵәаз 
аамҭа хәымз шагыз. Уи атәы иаҵшьны иазгәеиҭоит иҭҵаарадырратә напхгаҩы 
В.М. Гацак адиссертациа иазку иақәҿыҭраҿы: «Достойно внимания, что дис-
сертация завершена аспирантом В.А. Когониа досрочно – она представлена 
за 5 месяцев до истечения третьего года. Это притом, что в обучении в аспи-
рантуре у В.А. Когониа был перерыв, когда он, выполняя свой гражданский 
долг, находился на действительной службе в Советской Армии». 

2009 шықәсазы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥсуаҭҵааратә институт аҿы В.А. Кәаӷәаниа аԥсышәала адоктортә диссер-
тациа ихьчеит, «Аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аиҿартәышьа» иазку иусумҭала. 

1986 шықәса инаркны В.А. Кәаӷәаниа аус иуеит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
абызшәеи алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут (1994 шықәса раа-
хыс – Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵаа-
ратә институт) афольклор аҟәшаҿы, аханатә аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбыс 
дыҟан, 2018 шықәса иааркны – аҭҵаарадырратә усзуҩ хадас. 2015 шықә-
са инаркны аус иуеит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик-маӡа-
ныҟәгаҩс. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ажурнал хада – Адырраҭара 
– аредакциатә хеилак далоуп. 

Иҭҵаарадырратә усура иалагӡаны, акраамҭа аԥсуа литература аҭоу-
рых азы алекциақәа дрыԥхьон (1989–1992 шықәсқәа рзы) Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аҿы. 1995 шықәса инаркны 1999 шықәсанӡа 
аус иуан Н.Ҳ. Аӡын-ԥҳа лыхьӡ зху Апедагогика аинститут адиректор 
аҭҵаа радырразы ихаҭыԥуаҩс. 1999 шықәса инаркны 2014 шықәсанӡа ди-
ректорс даман (аамҭала иара абжьаратә ҵара ахьиоуз) К.Ф. Ӡиӡариа ихьӡ 
зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә лицеи-интернат. 2005–2007 шықәсқәа рзы аус 
иуан ахәыҷтәы журнал «Амцабз» аредактор хадас. 2016 шықәса инаркны 
иахьауажәраанӡа ажурнал «Алашара» аредактор хада ихаҭыԥуаҩс дыҟоуп. 
Ажурнал аредакциатә хеилак далоуп. Аԥсны ашәҟәыҩҩцәеи ажурналист-
цәеи реидгылақәа дрылахәуп. 2014 шықәса инаркны иахьанӡа еилагӡара-
ла аус иуеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афилологиатә факуль-
тет аҟны. Аԥсуа лирика аиҿартәышьазы, аԥсуа жәеинраалеиҿартәышьа-
зы, аԥсуа жәлар рашәа рзы иҷыдоу амаҭәарқәа дрыԥхьоит. Аурыс сектор 
аҿы аԥсуа литература аҭоурых азы алекциақәа дрыԥхьон. 2018 шықәсазы 
ихҵан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет апрофесорра. 2011 шықә-
сазы иҭҵаарадырратә усумҭа «Аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аиҿартәышьазы» 
ианашьан Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа. 2014 шықәса-
зы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла-корреспондентс далхын, 
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2019 шықәсазы – академикс. 2017 шықәсазы ихҵан Аԥсны аҭҵаарадырра 
зҽаԥсазтәыз аусзуҩ ҳәа аҳаҭыртә хьӡы. 

Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик, Аԥснытәи аҳәынҭқар-
ратә университет апрофессор В.А. Кәаӷәаниа ирҿиара, амҽхак зеиԥшроу 
ала, ихадароу х-хәҭак рыла еилоуп уҳәар ауеит: аҭҵаарадырра, асахьаркы-
ратә литература, арҵаҩра-ааӡара. Арҭ рыхԥагьы еивагылоуп, еицааиуеит, 
еицышьҭихуеит, деицхадырҭәаауеит. Аха уеизгьы уи ирҿиараҿы аԥыжәа-
ра шамац иамоуп афольклорҭҵаара. Уи ус шакәу дырҵабыргуеит ииҩхьоу, 
иҭижьхьоу аусумҭақәа. 

Аҵарауаҩ авторс дрымоуп афольклори, алитературеи, аҟазареи ирызку 
ашәҟәқәа быжьба: «Аԥсуа жәлар рашәа: Ажанрқәеи урҭ рпоетикеи» (1995), 
«Аԥсуаа рдоуҳатә культура адаҟьақәа: Аҭҵаамҭақәеи, алитература-критикатә 
статиақәеи, аҿцәажәарақәеи» (1999), «Хьӡи-ԥшеи змоу амҩа: Астатиақәеи 
афольклортә нҵамҭақәеи» (2008); «Аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аиҿартәышьа» 
(2010), «Хәы змам адоуҳатә ҭынха: Аҭҵаамҭақәа. Алитература-критикатә 
статиақәа. Афольклор аматериалқәа» (2013), «Аԥсуа фольклори алитерату-
реи ирызку аетиудқәа» (2014), «Аамҭеи асахьарыкратә ажәеи» (2017), «Акәи-
цқәа хәышҭаарамцаны иҟаларц: Алитература-критикатә статиақәа» (2017); 
асахьаркыратә ҩымҭақәа реизгақәа фба: «Аамҭа аҳамҭа» (1983), «Ажәҩан 
ԥсҭазаара» (1986), «Ииасхьоу амшқәа рашәа» (1990), «Абна лакә» (2003), 
«Ақьиареи аҳарамреи» (2008), «Анацәкьарақәа рҭыӡшәа» (2011); ақырҭ уа-
аԥсуа еибашьра иазку шәҟәык – «Ахаҳә ахьышьҭоу ихьанҭоуп: Иаҳхысыз 
аибашьра адаҟьақәа» (1997). Иара убас уи еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирх-
иеит, аилыркааратә статиеи азгәаҭақәеи иҩит «Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиа-
мҭа. I атом: Аџьашәақәа, ақьабзтә поезиа, аҭәҳәақәа, абзазаратә поезиа», 
«Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа. XI атом: Ҳаамҭазтәи аԥсуа фольклор» 
(А.А. Ашәбеи иареи еицеиқәдыршәеит) рзы. 1992 шықәсазы иҭыҵыз ари 
аизга ихарҭәаан еиҭаҭижьит 2008 шықәсазы. Акьыԥхь иазирхиеит, еиҭеи-
геит (алитератураҭҵааҩ Е. Кобахьиа-ԥҳа далархәны), аԥхьажәеи азгәаҭақәеи 
иҩит Т.Шь. Аџьба аибашьраантәи имшынҵақәа «Бзиала иаҳзырша!.. Дожить 
до рассвета!..» захьӡу ашәҟәазы (1994). Еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, 
аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит Т.Шь. Аџьба «Иҩымҭақәа. Ҩ-томкны» (1999, 
2000), апоет иреиӷьу илирикатә рҿиамҭақәа еидызкыло ашәҟәы «Иалкаау» 
(2011) рзы. Ҿыц еиқәиршәеит Т.Шь. Аџьба ирҿиамҭақәа зегьы еидызкыло 
(апоезиа, апроза, акритика, асалам шәҟәқәа, амшынҵа, аурысшәахь еиҭагоу 
иҩымҭақәа, апоет изкны иаԥҵоу астатиақәеи агәалашәарақәеи налаҵаны), 
ҩ-томкны иҟоу аҭыжьымҭа. Насгьы аԥсуа литература ахрестоматиақәа хԥа 
(V, VI, VII аклассқәа рзы) реиқәыршәаҩцәа (М.Т. Лашәриеи Р.Ҭ. Амҷ-ԥҳаи) 
дыруаӡәкуп. Иааидкылан В.А. Кәаӷәаниа 150 кьыԥхьымҭа рҟынӡа имоуп. 
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В.А. Кәаӷәаниа иҭҵаарадырра леитмотивс иамоуп аԥсуа жәлар рашәақәа. 
Ишдыру еиԥш, ашәақәа афольклор еиуеиԥшым ажанрқәа рҿы ицәырҵ-
уеит, насгьы захьынџьара дара рхатәы ҷыдарақәа рымоуп. Афольклорҭҵааҩ 
икандидаттә диссертациа шьаҭас изауз имонографиа «Аԥсуа жәлар рашәа» 
аҿы иаарԥшуп аԥсуа ашәақәа ржанрқәеи ржанртә хкқәеи, ицәыр гоуп 
урҭ ридеа-сахьаркыратә ҷыдарақәа. Ашәҟәаҿы аԥсуа ашәақәа ихадароу  
х-хкык рыла еихшаны ирзааҭгылоуп: 1) аџьашәақәеи ақьабзтә ашәақәеи, 2) 
иқьабзтәым ашәақәа, 3) афырхаҵаратә ашәақәа. Аҭҵаамҭаҿы иалкаау аҭыԥ  
амоуп аԥсуа ашәақәа ражәеинраалеиҿартәышьа иазку ахәҭа. Аԥсуаҭҵаа-
раҿы уаанӡа ас инеиҵыхны, инарҵауланы ари азҵаара хшыҩзышьҭра амоу-
цызт. Адиссертациа ахьчараани шәҟәны аҭыжьраани иахцәажәаз афоль-
клорҭҵааҩцәа (А.В. Кулагина, Т.Д. Курдованиӡе, Р.А. Ҳаш-ԥҳа) ишазгәарҭаз 
еиԥш, ари аусумҭа аԥсуа фольклорҭҵаара еихазҳауа, еиҵызхуа акоуп. 

Аҵарауаҩ идоктортә диссертациа ашьаҭала 2010 шықәсазы амонографиа 
ҭижьит, «Аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аиҿартәышьа» ҳәа хьӡыс иаманы. Ари 
ашәҟәаҿы еизакуп, еизыркәкәоуп аҵарауаҩ фольклорҭҵааҩык иаҳасабала 
иусура ихадароу алҵшәақәа. Убри азы еиҳа иалкаангьы сазааҭгылоит. 

Иазгәаҭатәу, В.А. Кәаӷәаниа икандидаттә диссертациеи идоктортә 
диссертациеи еихылҿиаауеит, ихеибарҭәаауеит, аҵыхәтәантәи аусумҭа 
аԥхьатәи аҭҵаамҭа ахәҭа хадақәа арҭбаауеит, иарҵаулоит. Ҩашьарада, иара 
ианаамҭаз ззанааҭ ишахәҭаз ишьҭызкааз фольклорҭҵааҩуп, иҭҵааратә те-
матикагьы мԥсахӡакәа иааигоит. Иааиԥмырҟьаӡакәа аԥсуа жәлар рашәақәа 
ранҵареи, ркьыԥхьреи, рыҭҵаареи дшырҿыц дырҿуп. Хаҭалагьы аҵарауаҩ 
инапы рылакуп, ашәақәа рмелодиатә, рмузыкатә хәҭа акәымкәа, ражәаҳәатә 
шьақәгылашьа, рфилологиатә аспект. Абасала, аҵарауаҩ имонографиа неи-
ҵых шьаҭас иамоуп 20 шықәса иреиҳаны имҩаԥигахьоу иҭҵаарадырратә 
ԥшаарақәа. Урҭ рахьтә ихадароуп еиқәыршәаны, аԥхьажәеи азгәаҭақәеи 
рыцҵаны иҭижьыз аџьашәақәеи, ақьабзтә поезиеи, аҭәҳәақәеи, абзазаратә 
поезиеи еидызкыло атоми иҭҵаарадырратә шәҟәқәеи.

В.А. Кәаӷәаниа ари иусумҭа азкуп аԥсуа ҿаԥыцтә поезиа аиҿартәышьа 
нарҵаулан аҭҵаара: ажанртә еилазаашьеи, апоетикатә ҷыдарақәеи, ажәеи-
нраалеиҿартәышьеи, ашәаҳәаратә ҟазареи хаҭа-хаҭала рзааҭгылара. Ииа-
шоуп, аҭҵааҩы иҭҵааратә обиект иаҵанакуам аԥсуа фольклор афористикатә 
жанрқәеи, аепикатәи, афырхаҵара-ҭоурыхтә ашәақәеи, аха урҭ имаҷымкәа 
ахархәара рызуп аҭҵаамҭа ажәеинраалеиҿартәышьеи ашәаҳәаҩцәа рҟаза-
реи ирызку ахәҭақәа рҿы.

Ашәҟәы алагалажәаҿы автор аусумҭа актуалра, ахықәкы, аҳасабтәқәа, 
аметодологиатә принципқәа, аҿыцра, апрактикатә ҵакы ртәы иҳәоит. 
Анаҩс иаликаауеит аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аҟынтә иара ҭҵааратә обиектс 



193Џьапуа З.Џь. В.А. Ашәаҭҵааҩ-апоет...

ишьҭихуа ажанрқәа. Текстлагьы жанр-тематикатә еилазаашьалагьы зымҽ-
хак даара иҭбаау арҭ арҿиамҭақәа ҭҵаамҭак аҿы еизакуа, автор урҭ ииа-
шан еихишоит ҩ-хкыкны – иқьабзтәуи иқьабзтәыми ҳәа. Абри алагалажәа 
аҳәаақәа ирҭагӡаны автор дазааҭгылоит иаликааз ажанр хкқәа ирыҵаркуа 
арҿиамҭақәа ранҵареи, ркьыԥхьреи, рыҭҵаареи рҭоурых. 

Аусумҭа актәи ахы – «Ақьабзтә поезиа» иаҵанакуеит апараграфқәа хԥа: 
амифологиа-қьабзтә поезиа, аҭаацәара-бзазаратә поезиа, аҭәҳәақәа. Ами-
фологиа-қьабзтә ашәақәа рҿы хаҭа-хаҭала ирзааҭгылоуп еиуеиԥшым ан-
цәахәқәа ирызку атекстқәа, иалкааны хшыҩзышьҭра азууп урҭ ретнографи-
атә шьаҭа, еиҿырԥшратә материалк аҳасабала имаҷымкәа иаагоуп, адыгааи 
ауаԥсааи уҳәа, егьырҭ ажәларқәа рқьабзтә культура аҿынтә аҿырԥштәқәа.

Аҭаацәара-бзазаратә қьабзтә поезиа ахәҭаҿы автор иҭиҵаауеит ауа-
ҩытәыҩса иира инаркны ԥсраҽнынӡа иԥсҭазааартә цикл зегьы иацу, иац-
цәыргоу, ма иациуа ашәақәа: ауаргьала ашәақәа – арҵысра, иазку атекстқәа, 
аҭацаагарашәақәа, аныҳәаԥхьыӡқәа, аныҳәаҿақәа, аҵәыуарақәа. Арҭ 
ажанр қәа ирыҵаркуа арҿиамҭақәа аҭҵааҩы анализ рзиуеит егьырҭ кав-
казтәи ажәларқәа раԥҵамҭақәа ирҿырԥшны, насгьы изырҵабыргуа, изхыл-
ҿиаауа аритуалтә контекст ашьаҭала. Арҿиамҭақәа рпоетикатә ҷыдарақәа 
азгәаҭо, аҵарауаҩ иалкааны хшыҩзышьҭра рзиуеит ашәақәа ррефренқәа 
аԥсуааи адыгааи ртрадициақәа рҿы реишьашәалара, аныҳәаԥхьыӡқәеи 
аныҳәаҿақәеи рҿы атрадициеи аимпровизациеи реизыҟазаашьа. Аҵәы-
уарақәа рыҭҵаараҿы инарҭбаан ирзааҭгылоуп аԥсыжратә ритуалқәа, урҭ 
ирхылҿиаауа атекстқәа рпоетикатә ҷыдарақәа – амонолог, ахазырха уҳәа. 
Аусумҭа ари ахәҭаҿы автор илаԥшҳәаа иҵижьит 1992–1993 шықәсқәарзтәи 
Аџьынџьтәылатә еибашьра иахылҿиаауа аҵәыуарақәагьы. Уи аҭҵаамҭа ак-
туалра азҭо, аналитикатә шьаҭа хазырҭәаауа ҭагылазаашьоуп.

Аусумҭа актәи ахаҿы аҭыԥ рацәа рзалхуп аҭәҳәақәа. Автор иаликаа-
уеит абарҭ аҭәҳәа хкқәа: ахәышәтәыгақәа, анхамҩатәқәа, аҿаҳәагақәа. 
Хшыҩзышьҭра риҭоит урҭ атекстқәа ретнографиатә шьаҭа, ркомпозициа, 
иргәылоу аҿаԥыцтә формулақәа, ахыԥхьаӡарақәа. Даара ибзиан иалԥ-
шаауп аԥсуа текстқәа ирзааигәоу аҿырԥштәқәа. Иаҳҳәап, ииашан иԥ-
шаауп аԥшьраҭәҳәа иашьашәалоу аҟарачқәа рфольклор аҿынтә иаагоу 
аиқәшәарақәа. Аҭәҳәақәа рпоетикатә ҷыдарақәа рахьтә автор иаликаауеит 
агипербола, агротеск, аепитет.

Аусумҭа аҩбатәи ахы – «Иқьабзтәым апоезиа» – ԥшь-параграфк рыла 
ишьақәгылоуп. Урҭ рҿы ирзааҭгылоуп: аџьашәақәа, абзиабаратә лири-
ка, аибаркыра ашәақәа, ахьӡыртәрақәа, ахәыҷтәы поезиа. Захьынџьара 
аҭҵааҩы иаликааз атемақәа инарҭбаан дрыхцәажәоит. Убарҭ рахьтә автор 
еиҳа иқәҿиақәаз рахь исыԥхьаӡоит абзиабаратә лирика иазку ахәҭа. Ара 
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иубарҭоуп афилологиатә знеишьа иаша, аиҿырԥшратә материал ахархәа-
раҿгьы анализ азураҿгьы. Уазҿлымҳахартә иҟоуп, иаҳҳәап, аԥсуа ашәақәа 
злашьақәгылоу аконстантақәа рверсиақәеи рвариантқәеи еиуеиԥшым 
ажәларқәа (хылҵшьҭрала аԥсуаа ирзааигәоугьы ирзааигәамгьы) ртекстқәа 
рҿы ишуԥыло ахьазгәеиҭо. Автор иҵабыргны иазгәеиҭоит арҭ абзиабаратә 
ашәақәа рҿы асахьаркыратә литература анырра атәы. Абзиабаратә лирика 
аструктура аиҿкаашьаҿы аҭҵааҩы ихадароу аформула хкқәа хԥа аликаа-
уеит: агәаҳәара шьаҭас измоуи, ҟалашьа змами, насгьы «ашәаԥыџьаԥ пи-
сарцәаны» ҳәа ихацыркхоуи. 

Ибзиан ирызхәыцуп, иара убас ахәыҷтәы фольклор иаҵанакуа арҿ-
иамҭақәа: агарашәақәа, ажәархәмаррақәа, ахәыҷыжьжьагақәа уҳәа убас 
егьырҭгьы. Ари ахәҭаҿы, аԥсуа хәыҷтәы фольклор нарҵаулан иҭызҵаахьоу 
Р.А. Ҳаш-ԥҳа лгәаанагарақәа азгәаҭо, аҭҵааҩы иалеигалоит анҵамҭа ҿыцқәа.

Аусумҭа ахԥатәи ахаҿы – «Ашәаҳәаратә традициеи аҿаԥыцтә жәеинраа-
леиҿартәышьеи» – иалкаауп: зышәагаа маҷу аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа ражәеин-
раалеиҿартәышьа, жәлар рашәақәа ражәеинраалеиҿартәышьа, ареф-
ренқәа рҵакы жәлар рашәақәа рҿы, жәлар рашәаҳәаҩцәа рҟазара. Ари ахы 
ашәҟәаҿы зегь реиҳа изызхәыцу ахәҭақәа ируакуп. Ара еиҳагьы иубарҭа-
хеит аҵарауаҩ аԥхьатәи иҭҵаамҭақәеи уажәтәи иусумҭеи шеихылҿиаауа. 
Автор игәаанагарақәа теориала ирҵабыргуп, аԥсуа жәеинраалеиҿартәышьа 
аҭҵааҩцәа Б.У. Шьынқәбеи В.Л. Аҵнариеи русумҭақәа ирыцырҵоит, иха-
дырҭәаауеит. Иазгәаҭатәу, аҭҵааҩы аԥсуа фольклортә ашәа ажәеинраалеи-
ҿартәышьа агәаҭаразы шьаҭас иҟаиҵеит бжьыла ианҵоу атекстқәа, хаҭала 
иара ианиҵаз, зыԥсабара хаҭа инырхьоу ашәақәа. Еиҩидыраауеит жәеинраа- 
лала иҳәоу атексти ашәала иҳәоу атексти. Ари аҩыза азнеишьа аҭҵаарадыр-
разы даара ииашоуп, иҵабыргхаҭоу алҵшәақәагьы унаҭоит.

Иалкаан иазааҭгылоуп ари ахаҿы жәлар рашәаҳәаҩцәа рҟазара. Аригьы 
даара иактуалтәу, узызҿлымҳахаша зҵаароуп. Аҵарауаҩ дазхәыцуеит, дац-
клаԥшуеит иара хаҭала дзыҿцәажәаз ашәаҳәаҩцәа рырҿиара, иаликаауеит 
еиуеиԥшым ашәаҳәаҩцәа рхаҭаратә ҟазшьақәа, ррепертуар аҷыдарақәа. 
Иаҳҳәап, автор излазгәеиҭо ала, ашәаҳәаҩ Машьика Арсҭаа-ԥҳа лырҿиара 
еиҳа ахаҭаратә, аимпровизациатә ҟазшьа амоуп, атрадициа еиҳа иқәныҟәо 
Хьымца Хынҭәба ирҿиара аасҭа.

Афольклорҭҵааҩ имонографиақәа ҭыҵаанӡагьы, ианҭижь ашьҭахьгьы уа 
ишьҭыху азҵаарақәа рзы имаҷымкәа астатиақәа икьыԥхьхьеит еиуеиԥшым 
агазеҭқәеи ажурналқәеи, иара убас аизгақәеи рҿы. Урҭ ирызкны ажәахәқәа 
ҟаиҵахьеит Аԥсны еиԥш, уи анҭыҵгьы (Москва, Нальчик, Рига, Маиҟәаԥ 
уҳәа) дызлахәыз аҭҵаарадырратә конференциақәа рҿы. Аԥсышәала иҩу иу-
сумҭақәа рӷьырак ишәҟәқәа ԥшьба («Аԥсуаа рдоуҳатә культура адаҟьақәа», 
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«Хьӡи-ԥшеи змоу амҩа», «Хәы змам адоуҳатә ҭынха», «Акәицқәа хәышҭаа-
рамцаны иҟаларц») иргәылоуп. Арҭ астатиақәа рҿы ирзааҭгылоуп аԥсуа 
жәлар рашәақәа еиуеиԥшым рызҵаарақәа (жанрла реихшара, аџьашәақәа, 
ақьабзтә поезиа, нарҭаа рашәақәа, ақьабз иадҳәалам абзазаратә ашәақәа 
рҷыдарақәа, ахаҿсахьақәеи асиужетқәеи реилазаашьа, атекстологиа, 
ашәаҳәаҩцәа рҟазара, ажәеинраалеиҿартәышьа), Б.У. Шьынқәба ифоль-
клортә нҵамҭақәа реизга «Ахьырҵәаҵәа» (1990), иара убас афольклор-
ҭҵааҩцәа (Ш.Хь. Салаҟаиа, С.Л. Зыхәба, Р.Ҳ. Ҳаш-ԥҳа, арҭ ацәаҳәақәа рав-
тор) рыԥсҭазаареи рырҿиареи. 

В.А. Кәаӷәаниа иҭҵаарадырратә усумҭақәа ирыхәҭакуп, шьаҭас иры-
моуп иара хаҭала еизигаз афольклортә материалқәа. Аԥсны акыр раионқәеи 
ақыҭақәеи рҿы ашәаҳәаҩцәа, ажәабжьҳәаҩцәа ҟазацәа дырҭааны, хыԥхьаӡа-
ра рацәала анҵамҭақәа ҟаиҵахьеит. Иазгәаҭатәу, аҵарауаҩ иҭҵаамҭақәа  
рҿеиԥш, ианҵамҭақәа рҿгьы аԥыжәара рымоуп жәлар рашәақәа, насгьы 
дара зегьы, шамахаӡак акәымзар, бжьынҵамҭақәоуп. Еизгамҭақәа рахьтә 
хәҭак (120 текст иреиҳаны) хаҭала иара еиқәиршәаз «Аԥсуа жәлар рҿаԥыц 
рҿиамҭа. I атом» иагәылоуп. Иара убас уи ифольклортә нҵамҭақәа кьыԥхьуп 
хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу ишәҟәқәеи («Аԥсуаа рдоуҳатә культура адаҟьақәа», 
«Хьӡи-ԥшеи змоу амҩа», «Хәы змам адоуҳатә ҭынха»), ажурналқәа «Ала-
шареи» «Амцабзи», агазеҭ «Аԥсни» рдаҟьақәа рҿы. Афольклореизгараҿтәи 
иааԥсарақәа еиҳа инарҭбааны ицәыргоуп 2013 шықәсазы иҭижьыз аизгақәа 
ҩба рҿы: «Аԥсуа фольклор. Актәи ашәҟәы. Жәлар рпоезиа», «Аԥсуа фоль-
клор. Аҩбатәи ашәҟәы. Жәлар рыпроза». Ибжьынҵамҭақәа реиҳарак Аԥс-
ны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә инсти-
тут афольклортә лабораториаҿы иҵәахуп.

В.А. Кәаӷәаниа аџьабаа ибахьеит аԥсуаа рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа ау-
рыс ԥхьаҩ изнагараҿгьы. Убас, хаҭала ианиҵаз аԥсуа жәлар рпоезиатә 
(аҭәҳәақәа, ашәарыцара ашәақәа, аҵәыуарақәа, аныҳәаҿақәа уҳәа), ры-
прозатә рҿиамҭақәеи ретнографиатә материалқәеи (алакәқәа, ашәарыцара 
иадҳәалоу аҵасқәа, ашьхааӡара иазку анҵамҭақәа уҳәа) жәпакы рнылеит 
урысшәала иҭыҵаз еизгақәа «Аԥсуа фольклори алитературеи ирызку ае-
тиудқәа», «Аамҭеи асахьаркыратә ажәеи» рҟны. 

Афольклорҭҵаара инаваргыланы В.А. Кәаӷәаниа ибаҩхатәра ааирԥш-
хьеит ажәеинраалақәеи, апоемақәеи, алакәқәеи, апиесақәеи, алитерату-
ратә критикеи ржанрқәа рҿы. Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла иалалара мҩақәы-
зҵоз (Хә.С. Бӷажәба, И.К. Ҭарба, М.Т. Лашәриа) ишазгәарҭаз еиԥш, апо-
ет иажәеинраалақәа акьыԥхь аҿы ианцәырҵ инаркны аԥхьаҩ дизхьаԥшит, 
игәоуҭартә иҟалеит алитературатә рҿиаразы алшарақәа шимаз, илирикатә 
жәеинраалақәа иара игәы ишҭиҳәаауа, иԥсы шырхоу, имариоу, еилыхха 
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иҟоу бызшәала ишеиҿартәоу. Иажәеинраалақәа аԥхьатәи реизга ҭыҵаанӡа, 
иҩымҭақәа рнылахьан аԥсуа газеҭқәеи, ажурналқәеи, аизга «Еҵәаџьааи» 
(1981), иара убас аурысшәахь еиҭаган икьыԥхьыз алитературатә еизга «Ер-
цахә» (1981), апоезиатә еизга «Однажды в апреле» (1982) рдаҟьақәа. 

Иажәеинраалақәа еидызкыло ишәҟәқәа рахьтә иаԥхьатәиу «Аамҭа 
аҳамҭа» (1983) иагәылалеит ашкол данҭаз, данстудентыз аамҭақәа рзы 
ииҩыз иажәеинраалақәа. Апоет аҩбатәи ишәҟәы «Ажәҩан ԥсҭазаара» (1986) 
шьақәгылоуп Москва аспирантура данахысуазтәи, аурыс шәҟәыҩҩцәеи 
аҵарауаа нагақәеи рааигәара даныҟаз, ианиныруаз аамҭақәа рзы иаԥиҵаз 
иажәеинраалақәа рыла. Урҭ ибзианы ирныԥшуеит харантә ахәышҭаара, аԥ-
садгьыл агәхьаагара иахылҵуа агәҭахәыцрақәа, агәҭыхақәа. 1990 шықәсазы 
иҭыҵит апоет иажәеинраалақәа ахԥатәи реизга «Ииасхьоу амшқәа рашәа». 
Абри ашәҟәаҿы еиҳа иубарҭахеит апоет илирикатә тематика ахаҭәаашьа. 
Ашәҟәы арецензиа азызҩыз алитературатә баҩхатәра злаз абызшәадырҩы 
В.Ҳ. Конџьариа-ԥҳа лажәақәа рыла иуҳәозар, «аизга иану арҿиамҭақәа 
урызхәыцыр – иумбар зыҟалом дыӷзы-ӷызуа зыӡбахә иҳәо реиҳарак ишы-
рхыҩуа лахьеиқәҵарак, гәҭаԥсычҳарак, автор еснагь акы дшазхьуа, акы 
игәы ишыҵхо» («Аԥсны». 16. 07. 1991. № 119). 

Ари аизга хаз хәҭаны иагәылоуп ахәыҷқәа ирызку ажәеинраалақәагьы. 
Урҭ еиҳагьы иқәҿиазшәа збоит апоет ԥхьаҟатәи ирҿиараҿы. Ашәҟәы ҭыҵ-
зар аахыс ахәыҷқәа рзы уи иаԥиҵахьеит имаҷымкәа арҿиамҭақәа – ажәеин-
раалақәа, апиесақәа, апоема, алакәқәа: «Абна лакә. Ажәеинраалақәеи 
апиесеи ахәыҷқәа рзы» (2003), «Сыкәты шкәакәа»1 (2018), «Лагәи Тагәи 
рлакә» (2007), «Ақьиареи аҳарамреи. Ахәыҷқәа рзы алакәқәа» (2008). 
Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иҭыҵит ахәыҷқәа ирызку апоет ишәҟәқәа 
ҩба: ажәеинраалақәа реизга «Анацәкьарақәа рҭыӡшәа», аԥсшәахь еиҭеигаз 
еиуеиԥшым ажәларқәа рлакәқәа еидызкыло – «Лакә-лакә сышнеиуаз».

Ишаабо еиԥш, В.А. Кәаӷәаниа илитературатә рҿиара ианыԥшуеит еи-
уеиԥшым ажанрқәа рҿы аҽԥышәара. Убас асценатә ԥсҭазаарагьы аиухьеит 
жәлар рашәақәа зцу ипиеса-гротеск «Аӡбаҩцәа шәҿыха» (1991), шықәсқәак 
раԥхьа икьыԥхьын Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра атемала иаԥҵоу ие-
пикатә ҩымҭақәа «Аԥсынра зыԥсы ахоу» (2009), «Ҩ-гәырҩак» (2014). Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы 2015 шықәсазы ипиеса иалхны иқәыргы-
лан ахәыҷқәа ирызкны аспектакль «Абна лакә» (ақәыргылаҩ А. Шамба).

Апоет исахьаркыратә рҿиамҭақәа зегьы рзааҭгылара ара салагом (урҭ ҷы-
дала ирызхьаԥштәуп, хымԥада), аха исымҩатәны исҳәап зыгәра зго, нагӡа-
ны издыруа акы. В.А. Кәаӷәаниа, иажәеинраалақәа инадыркны ипиесақәа 

1 Ари апиеса Т.Шь.  Аџьба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа анашьаразы иқәыргы-
лоуп.
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рҿынӡа, исахьаркыратә ҩымҭақәа зегьы, иагагьы автор илитературатә дыр-
реи ибаҩхатәреи рныԥшуазаргьы, аԥхьаӡа иргылан ирнубаалоит урҭ равтор 
дышфольклорҭҵааҩ ҟазоу, иргәылоу ахаҿсахьақәеи, рсиужетқәеи, рпоети-
кеи афольклортә дунеи ишагәылгоу. Даҽакала иуҳәозар, афольклортә куль-
туроуп ԥсыс ирхоу ашәаҭҵааҩ-апоет ирҿиаратә лагамҭақәа зегьы. 

В.А. Кәаӷәаниа илагала ыҟоуп алитературатә критикаҿгьы. Ҵакылагьы 
шәагаалагьы еиуеиԥшым истатиақәеи ирецензиақәеи рҿы хықәкыла дыр-
зааҭгылахьеит, ихатә гәаанагара рзиҳәахьеит, ихатә ажәа рзикхьеит, гәыблы-
ла дрыхцәажәахьеит аӡәымкәа-ҩыџьамкәа аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи акритикцәеи 
(В. Маан, Б. Шьынқәба, М. Миқаиа, Б. Гәыргәлиа, В. Аҵнариа, Р. Қапба, 
В. Агрба, А. Аншба, Ш. Салаҟаиа, М. Лашәриа, В. Бигәаа, В. Занҭариа, 
У. Аҩӡба, Т. Аџьба, Р. Ҵәыџьба, В. Касланӡиа, Г. Аламиа, Л. Тәан-ԥҳа, 
И. Ҳаш-ԥҳа, В. Ҷыҭанаа, А. Лагәлаа, Гә. Кәыҵниа-ԥҳа, И. Миқаиа) ры-
рҿиамҭақәа. Аурыс-аԥсуа литературатә еимадарақәа, ҷыдала К. Симонови 
Аԥсни аԥсуа рҿиаратә интеллигенциеи реизыҟазаашьақәа, рдоуҳатә еима-
дарақәа ирызкуп истатиа «К.М. Симонови Аԥсни» (2015). «Акәицқәа рҿиа-
ратә хәышҭаарамцаны иҟаларц» (2015) ахьӡуп ҳаамҭазтәи апоетцәа ҿарацәа 
– А. Чхамалиа, А. Аҟалӷьба, А. Гәынба, Д. Габелиа, Б. Аҩӡба, Џь. Инџьгиа, 
А. Анқәаб-ԥҳа – раԥҵамҭақәа ирызкны ииҩыз астатиа неиҵых.

 Афольклорҭҵааҩ аԥсуаа рдоуҳатә культура, рҟазара дышрызҿлымҳау 
рныԥшуеит аԥсуа театр иазикыз истатиеи еицырдыруа арежиссиор ҟаза 
Н.Р. Еш-ԥҳаи Аԥсны жәлар рартист Е.У. Бебиеи рҿы иҟаиҵаз аиҿцәажәа-
рақәеи. Уахь иаҵанакуеит, иара убас афилософ О.Н. Дамениа ишәҟәы 
«Афилософиатә очеркқәа» (1986), Р.Ҳ. Гәажәбеи сареи еиқәҳаршәаз Мирод 
Гәажәба аԥсуара иазку ишәҟәы «Хәырбыц иӡыхь» (2006) ирзикыз арецен-
зиақәагьы.

В.А. Кәаӷәаниа ицааиуеит апублицистикатә рҿиамҭақәагьы. Убарҭ иреи-
уоуп, иаҳҳәап, 1992–1993 шықәсақәарзтәи аибашьра иазку идокументалтә 
очеркқәа рышәҟәы «Ахаҳә ахьышьҭоу ихьанҭоуп» (1997), Аԥсны афыр-
хаҵа Оганес Барцикиан изикыз аочерк (2007), истатиа «Шәнеибац, аԥс уаа 
рыҷкәынцәа!» (1995). Аибашьра иазку иажәеинраалақәа анылеит аизга  
«...Памятник нам сыновей не заменит…» (1994). 

Аҵарауаҩ В.А. Кәаӷәаниа ифольклорҭҵаареи илитературатә рҿиареи 
ирылеигӡоит арҵаҩра-ааӡара аусгьы. Ирылеигӡоит акәым, уашьҭа уи иара 
иитәу акакәны ишыҟало убарҭахо иалагеит. Ус шакәу дырҵабыргуеит 
зхыԥхьаӡара маҷым ахәыҷқәа ирызку ирҿиамҭақәеи еиқәиршәо ахрестома-
тиақәеи. Ара иубарҭахеит ааӡаратә традициа бзиақәа змоу Аԥсуа ҳәынҭқар-
ратә лицеи-интернат аҿы иусуреи ирҿиамҭақәеи наҟ-ааҟ ишеиныруа, иш-
хеибарҭәаауа. Машәырны иҟамлеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы еиҳа аус 
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ахьадиуло, иагьахьицааиуа ахәыҷтәы литература. Ахәыҷқәеи ақәыԥшцәеи 
рыԥсҭазаара, рԥсихологиа адырра иалҵшәазар ҳәа сыҟоуп дара ирызку 
асахьаркыратә ҩымҭақәа (еиуеиԥшым ажанрқәа рҿы – апоезиа, апроза, 
адраматургиа) раԥҵара ахьыгәцареикуа. Шықәсык-ҩышқәса рыҩныҵҟала 
ахәыҷқәа ирызкны иаԥиҵаз алитературатә лакә хәыҷқәа иреиуоуп ажурнал 
«Амцабз» ианылаз: «Ҵис аԥа», «Анхара зхагылоу рҭыӡшәа», «Зина лҟыз».

Иахьа Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик В.А. Кәаӷәаниа 
Аԥсны аҭҵаарадырра аиҿкаара даҵагылоуп, аџьабаа рацәа адиҵоит. Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа анапхгараҿы, Академиа академик-маӡаныҟә-
гаҩк, аспирантуреи акадрқәа рааӡареи рыҟәша анапхгаҩык иаҳасабала, 
инап иану азҵаарақәа Аԥсны аҭҵаарадырра аиҿкаара амҩақәҵараҿы зегьы 
ирыцку аусқәа раԥхьа игылоуп. Акгьы иалаҩашьом ԥсышәа цқьала иҩу 
есышықәсатәи иаҳасабырбатә жәахәқәа. Абри аҭҵаарадырра-еиҿкааратә 
усқәагьы уажәшьҭа аҵарауаҩ иара ихатәу жанрхеит.

Абас инапынҵақәа шырацәоугьы, В.А. Кәаӷәаниа иԥшәмаԥҳәыс Ада 
Багаԥшь-ԥҳаи иареи аԥсуа ҭаацәара ԥшӡа аԥырҵеит – рыҷкәынцәа ҩыџьа 
арԥарцәахеит, рыӡӷаб дҭыԥҳахеит. Саргьы, сҩыза бзиа Валентин 60 шықә-
сатәи ииубилеи идныҳәало, агәабзиареи аԥсуа қәра нагӡеи изеиӷьашьо, 
игәаласыршәар сҭахуп инапкымҭа ҿыцқәа ҳшырзыԥшу – аҭҵаарадырраҿ-
гьы алитератураҿгьы.



А.Ф. Авидзба

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СТАЛА ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЙ

(К 70-летию В.М. Пачулия)

Валико Меджитович Пачулия – известный военный историк – родился 20 
ноября 1949 года в с. Анхуа Гудаутского района. Окончив Аацынскую сред-
нюю школу, работал в Сухумском рыбозаводе, служил в Советской армии, с 
1971 по 1976 учился на историческом факультете СГПИ им. А.М. Горького и 
окончил его с отличием.

После института В.М. Пачулия работал директором восьмилетней 
школы в родном селе. В 1981 году поступил в очную аспирантуру Ин-
ститута истории СССР АН СССР (1981–1985). Поступая, планировал за-
ниматься ранними этапами становления Абхазского царства, но в итоге 
его привлекла военная тематика – на тот момент более перспективная и 
актуальная для Абхазии научная проблема. В 1986 году В.М. Пачулия за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Абхазия в Великой Отече-
ственной войне». 
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В последующие годы до начала Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. работал научным сотрудником отдела истории АбИЯЛИ 
(ныне – АбИГИ) им. Д.И. Гулиа, одновременно являлся ученым секретарем 
исторического общества Абхазии, как активный член Народного форума 
Абхазии принимал участие в национально-освободительном движении аб-
хазского народа. В начале войны он вступает в ополчение, а впоследствии 
работает как историк и возглавлляет военно-исторический отдел Генераль-
ного штаба ВС Республики Абхазия. В послевоенный период служит в Аб-
хазской армии в должности начальника историко-архивного отдела МО РА 
(1.10.1993 – 7.11.2008). 

Основной круг научных интересов В.М. Пачулия можно обозначить сле-
дующим образом: история Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
история Отечественной войны в Абхазии 1992–1993 гг. 

Перу В.М. Пачулия принадлежит ряд работ по историографии военной 
истории абхазов и истории политических репрессий против абхазского 
народа 30–40-х годов XX столетия. Среди его трудов: Архив – свидетель 
трагических времен // Алашара (1991, № 11); Военная история абхазов в 
XIX в. в трудах Г.А. Дзидзария // Кавказ на исторических переломах 
XIX–XX столетий: проблемы политической, социальной и интеллектуаль-
ной истории. Сухум, 2016. (С. 30–39). 

Из серии работ по этой проблеме выделю сборник материалов «Абхазия: 
документы свидетельствуют. 1937–1953», одним из составителей которого, 
наряду с Б.Е. Сагария и Т.А. Ачугба, является В.М. Пачулия. Труд был под-
готовлен по заданию директора АбИЯЛИ В.Г. Ардзинба и издан в Сухуме в 
1992 году, накануне грузинской агрессии. В аннотации к книге тогда отме-
чалось, что сборник внесет определенный вклад в освещение малоизучен-
ных «черных пятен» истории Абхазии советского периода. Подавляющее 
большинство материалов, включенных в него, публикуются впервые в пол-
ном соответствии с подлинниками, хранящимися в Центральном Государ-
ственном архиве Абхазии, т. е. без купюр и вмешательства в стиль и орфо-
графию текстов. В двух больших разделах были представлены глобальные 
судьбоносные проблемы – переселенческая политика и репрессии против 
абхазского народа. Выход в свет подобной работы в то время имел не толь-
ко научное, но и большое политическое значение, т. к. в ней раскрывались 
некоторые аспекты грузино-абхазских отношений, высвечивавшие целена-
правленную захватническую политику Грузии. 

Учитывая, что подлинники, хранящиеся в Центральном государствен-
ном архиве Абхазии, как и весь Государственный архив, и Абхазский ин-
ститут целенаправленно были сожжены во время войны, ценность доку-
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ментов и материалов, приведенных в сборнике, очень высока. Не случайно 
издание было воссоздано в репринтном виде в 2018 году.

И диссертация ученого, и его монография «Советы Абхазской АССР в 
период Великой Отечественной войны (1941–1945)» (Сухуми, 1990) посвя-
щены военной теме. Не изменяет он ей и после окончания отечественной 
войны народа Абхазии. В 1995 году В.М. Пачулия выступает с докладом на 
проходившей в Москве Международной научной конференции, посвящен-
ной 50-летию Победы во Второй мировой войне. 

Обобщающим трудом В.М. Пачулия по рассматриваемой теме может 
считаться монография «Абхазия в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.)» (Сухум, 2015). Работа написана с использованием значительного 
числа архивных материалов, источниковедческих и военно-исторических 
трудов. Речь в работе идет о военном вкладе Абхазии в общую победу Со-
ветского государства над фашистской Германией, в частности, об оборони-
тельных и мобилизационных мероприятиях, о ходе боевых действий в гор-
ной части республики, о помощи местного населения защитникам Кавказа, 
о борьбе с германской разведкой на территории Абхазии, о значимости под-
вигов представителей абхазского народа на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также о провале замысла Л.П. Берия депортировать абхазов.

В современной Абхазии среди ученых и общественности главенствую-
щей является концепция, которая признает наличие феномена двух Отече-
ственных войн, т. е. Великая Отечественная война рассматривается такой 
же Отечественной, как и война 1992–1993 гг. с Грузией. Этой точки зрения 
придерживается и В.М. Пачулия, который отмечает: «Массовый героизм 
абхазского народа стал характерной чертой каждой боевой операции на 
фронтах грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. Эта была важная тради-
ция, шедшая из Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., благодаря 
которой Абхазская армия одержала победу над грузинским агрессором». 

Рассматриваемая монография В.М. Пачулия под названием «Абхазия во 
Второй мировой войне 1941–1945 гг.» в 2017 году была издана в Турции в 
переводе на турецкий язык. 

Наряду с историей Великой Отечественной войны, особое место в ис-
следовательской деятельности В.М. Пачулия занимают события Отече-
ственной войны в Абхазии (1992–1993). Этой тематике посвящены следу-
ющие труды автора: Книга вечной памяти. (Сухум, 1997); Абхазия на ру-
беже XX–XXI вв. // Абхазы. (М., 2007) (в соавторстве); Генерал Кишмария 
М.Б. (Сухум, 2008); Служу Отечеству! (Сухум, 2011) (сост.), В.Г. Ардзин-
ба – Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия в 
грузино-абхазской войне и в послевоенный период // Абхазия в мировой 
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истории и международных отношениях. (Сухум-Москва, 2016. С. 48–55); 
Сентябрьская наступательная операция и причины победы в грузино-аб-
хазской войне (1992–1993 гг.) // Война и мир в истории Кавказа. (Сухум, 
2016. С. 20–29) и другие публикации.

Думается, особое внимание следует уделить труду В.М. Пачулия «Грузи-
но-абхазская война 1992–1993 гг. Боевые действия», изданному в Сухуме в 
2010 году. Названная книга вышла под грифом Министерства обороны Ре-
спублики Абхазия. Основой для ее написания послужили документальные 
материалы архива Министерства обороны, полевые материалы, собранные 
автором, а также личные воспоминания самого автора, служившего в пе-
риод войны в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия.

В числе факторов, приведших Абхазию к Победе, В.М. Пачулия называ-
ет следующие: сплоченность и единство абхазского народа; добровольче-
ское движение в поддержку Абхазии; Абхазская армия; массовый героизм; 
легитимное руководство во главе государства; национальный лидер Вла-
дислав Ардзинба и т. д. 

Отдельное внимание в работе уделяется добровольческим формирова-
ниям, рассматривается вклад в победу Абхазии добровольцев из Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, 
Адыгеи, Шапсугии, дальнего зарубежья, казаков. В этом труде В.М. Пачу-
лия предлагает следующую периодизацию истории Отечественной войны 
в Абхазии (1992–1993): 

I период (14 августа – 6 октября 1992 г.) – Крах плана молниеносного 
завоевания Республики Абхазия, освобождение Гагры, на чало коренного 
перелома в ходе грузино-абхазской войны; 

II период (7 октября 1992 – 1 июля 1993 г.) – Позиционная война; 
III период (2 июля – 27 июля 1993 г.) – Июльская наступательная опера-

ция. Коренной перелом в ходе грузино-абхазской войны; 
IV период (28 июля – 30 сентября 1993 г.) – Сентябрьская наступатель-

ная операция и окончательная победа над грузинскими оккупационными 
войсками.

Хронологически книга не замыкается в рамках Отечественной войны 
народа Абхазии (1992–1993 гг.). В послесловии рассматриваются военные 
кампании Вооруженных Сил Абхазии в послевоенный период – наступа-
тельная операция 1994 года по освобождению с. Лата, ликвидация гру-
зинских вооруженных формирований в мае 1998 года в Галском районе, 
антитеррористическая операция в Кодорском ущелье в октябре 2001 года 
и наступательная операция по освобождению верхней части Кодорского 
ущелья от грузинских войск в августе 2008 года.



203Авидзба А.Ф. Военная история стала главной темой его исследований...

В книге представлены также очерки и статьи о Главнокомандующих 
Вооруженными Силами, о Министрах обороны и генералах Абхазской 
Армии, она богато проиллюстрирована интересными фотоматериалами, а 
также картами и схемами боевых действий основных военных операций. 
Иллюстративный материал был подобран в Архиве Министерства оборо-
ны и Музее Вооруженных Сил Республики Абхазия. 

По итогам научной деятельности 2008–2010 гг. этот труд В.М. Пачулия 
был выдвинут на соискание Государственной премии в области науки им 
Г.А. Дзидзария (2011).

Особого внимания заслуживает еще одна работа ученого: сборник доку-
ментов «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992–1993 гг.). Доку-
менты и материалы. Том I». В предисловии к нему ученый пишет, что «во 
время войны Абхазская армия, находившаяся на стадии становления, не 
сразу сумела наладить систему документирования всех военных событий. 
Поэтому еще потребуется время для напряженной работы многих иссле-
дователей, чтобы всесторонне изучить все этапы и еще не известные нам 
страницы Отечественной войны народа Абхазии». 

Восполнением в известной степени названного пробела может явиться 
сам рассматриваемый труд, в который вошли документы, касающиеся созда-
ния военных структур и назначений высшего командного состава Вооружен-
ных сил Абхазии: постановления Верховного Совета, указы Председателя 
Верховного Совета РА, приказы и распоряжения Государственного комитета 
обороны, Главнокомандующего и командующих Вооруженными силами РА, 
приказы и распоряжения министра обороны и начальника Генштаба, а также 
ежедневные оперативные сводки пресс-службы Министерства обороны, да-
ющие общие представления о происходивших процессах на фронтах войны.

В.М. Пачулия также является одним из основных авторов статей для Аб-
хазского биографического словаря, изданного в Сухуме в 2015 году и гото-
вящемуся к изданию четырехтомнику академического издания «История 
Абхазии».

Наряду с исследовательской деятельностью, ученый много сил и време-
ни отдал службе в Министерстве обороны Абхазии. В.М. Пачулия – участ-
ник Отечественной войны народа Абхазии, ветеран Вооруженных сил, пол-
ковник запаса ВС РА. Он также лично принимал участие в послевоенных 
операциях в Галском районе (май 1998), в антитеррористической опера-
ции в Кодорском ущелье (октябрь 2001), в освобождении Верхней части 
Кодорского ущелья (август 2008). Награжден медалями «За безупречную 
службу», «За освобождение Верхнего Кодора», «Ветеран Вооруженных 
Сил РА» и другими наградами.
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В.М. Пачулия работал ведущим научным сотрудником Архива Минобо-
роны РА (2009–2013) и по сей день работает ведущим научным сотрудни-
ком отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа. 

В.М. Пачулия – один из главных абхазских исследователей и авторитет-
ных экспертов по вопросам военной истории. За многолетнюю и плодот-
ворную деятельность в области исторической науки В.М. Пачулия награж-
ден орденом «Ахьӡ-Аԥша» 3 степени (2016). Является членом Междуна-
родной академии комплексной безопасности.



В.Л. Бигуаа 

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ –
ТВЕРДОСТЬ ХАРАКТЕРА В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

(к 75-летию П.К. Квициния)

В традиционных культурах, когда речь идет о ключевых событиях и об-
стоятельствах жизни того или иного человека, принято ссылаться на его 
судьбу. И в абхазской культуре – то же самое: судьба определяется с самого 
рождения человека и выражается в предопределенных ему годах на протя-
жении всей его жизни. Считается, что изменить судьбу человек не может: по 
воле Бога она несет его и, стало быть, в жизни его уже все предопределено.

Вместе с тем народ, наделенный эмпирическими знаниями, верит, что 
изменить судьбу возможно – и зависит это не только от благосклонности 
Создателя к конкретному человеку, но и от него самого, от его духа и обра-
за жизни. 

Лучшее свидетельство тому – жизненный путь Петра Камшишовича 
Квициния, путь нелегкий, извилистый, на котором ему пришлось преодо-
леть немало препятствий.
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Родился Петр Камшишович 2 октября 1944 года в традиционном аб-
хазском селе Атаре, в семье сельского учителя. И хотя семья была бла-
гополучной, детство Петра Квициния не обошли бытовые стеснения, 
порожденные войной советского народа с фашистами, непосредственно 
коснувшейся и горной части территории нашей республики. Нелегким 
был и послевоенный восстановительный период, когда, независимо от 
профессии и возрастного ценза, любой работоспособный сельчанин тру-
дился в поле весь день, с рассвета до темноты. Но даже в таких непро-
стых условиях способности Петра и сильная тяга к знаниям позволили 
ему блестяще окончить среднюю школу. Однако поначалу Петр Камши-
шович предпочел работать физически и начал собирать чай. Вскоре он 
стал стахановцем и даже участником слета юных передовиков сельского 
хозяйства, проходившего в Батуме в 1962 году. Когда же у П.К. Квици-
ния уже был стаж работы и экономическая независимость, он поступил в 
Харьковский зооветеринарный институт. Окончив четвертый курс, пере-
велся в Сухумский государственный педагогический институт, который 
успешно окончил в 1969 году по специальности преподаватель биологии 
и химии.

С преподавания этих предметов в Джгярдской средней школе и началась 
в 1970–1971 гг. его профессиональная деятельность, а в 1971–1972 гг. его 
перевели в Мыкускую среднюю школу в качестве заведующего учебной 
частью, настолько ярко и серьезно он проявил себя.

Однако вскоре Петр Камшишович вновь занялся привычным физиче-
ским трудом в родном селе: он работает бригадиром, заведующим произ-
водственным участком, инструктором-методистом по спорту. В конце 70-х 
П.К. Квициния решил переехать в столицу, вкусить городской жизни. В 
1977–1978 гг. работал экскурсоводом Сухумского бюро путешествий и экс-
курсий, научным сотрудником Абхазского государственного музея, где по-
лучил возможность расширить свой кругозор не только по специальности, 
но и по краеведению, требующему глубоких знаний в области истории, 
этнографии, других гуманитарных дисциплин. Был в биографии П.К. Кви-
циния и журналистский период, когда он работал корреспондентом респу-
бликанской газеты «Апсны Капш».

В конце 1979 года он поступил в аспирантуру при Институте этнографии 
и антропологии АН СССР по специальности «антропология». Сразу после 
окончания аспирантуры успешно защитил диссертацию на соискание на-
учной степени кандидата биологических наук по теме «Морфологические 
особенности коренного населения Абхазии». Тем самым он закрепил за со-
бой звание первого абхазского профессионального антрополога. 
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В том же году П.К. Квициния начинает работать научным сотрудником 
отдела этнографии Абхазского института языка, литературы и истории 
имени Д.И. Гулиа АН ГССР (АбИЯЛИ). 

В стенах АбИЯЛИ ученый незамедлительно приступил к изучению ос-
новных проблем антропологии абхазов. Результаты этого серьезнейшего 
исследования не остались без внимания. Руководство советского антро-
пологического сообщества при каждом удобном случае приглашало уче-
ного на различные всесоюзные форумы, где он выступал с интересными 
докладами, а тезисы и материалы этих докладов публиковались в соответ-
ствующих научных сборниках. П.К. Квициния принимал участие в науч-
ной советско-американской экспедиции, исследующей феномен абхазского 
долгожительства. В состав экспедиции входили известные этнологи, ан-
тропологи, геронтологи, психологи и другие ученые, имеющие отношение 
к теме исследования. Работа, написанная на основе собранного Петром 
Камшишовичем антропологического материала, помещается в двух меж-
дународных коллективных монографиях «Феномен долгожительства» и 
«Абхазское долгожительство», выпущенных в 1982 и 1987 годах издатель-
ством «Наука» в Москве.

Многолетний труд ученого вылился в ценную для абхазоведения печатную 
продукцию. Позволю себе привести список его основных научных работ:

К вопросу антропологического изучения абхазов // Алашара. № 1. Су-
хум, 1981 (на абх. яз.);

О результатах морфологического обследования мужчин абхазов // Ала-
шара. № 10. Сухуми, 1982 (на абх. яз.);

Территориальная изменчивость морфологических особенностей муж-
чин абхазов // Вопросы антропологии. Вып. 72. М., 1983;

Антропологические исследования населения Абжуйской Абхазии // Из-
вестия АбИЯЛИ. Вып. 11. Тбилиси, 1983;

Особенности морфологии тела и явление долгожительства у абхазов // 
Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М., 1986;

Антропологическая морфология тела долгожительских групп Абхазии // 
Среди долгожителей Абхазии. Тбилиси, 1987; 

Возрастная динамика соматического статуса во взрослом и старческом 
возрастах // Абхазское долгожительство. М.: Наука, 1987 (соавтор);

Анатомия и морфологические особенности человека. Учебное пособие. 
Сухум, 1997 (на абх. яз.);

Словарные материалы по природоведению Абхазии. Сухум, 1999 (соавтор); 
Вопросы антропологии абхазов. Сухум, 2000 (на абх. яз.);
Родословная фамилии Квициния. Сухум, 2004 ( на абх. яз.);
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Секулярные изменения показателей соматического развития у детей и 
подростков сельских районов Абхазии за последние 25 лет // Современная 
сельская Абхазия. М., 2006 (соавтор);

Окружающий мир. Учебник для 1 класса. Сухум, 2006 ( на абх. яз., со-
автор);

Антропологическая характеристика // Абхазы. М.: Наука, 2007, 2012;
Атара // Очамчира – 2500 лет. Сухум, 2008 (соавтор);
Окружающий мир. Учебник для 2 класса. Сухум, 2008 ( на абх. яз.);
Динамика стоматичесого статуса абхазов по вектору времени // Вестник 

МГУ. Антропология. Серия XXIII. М., 2009 (соавтор);
Краевед, педагог и проссветитель // К.Д. Мачавариани. Описательный 

путеводитель по городу Сухум и сухумскому округу с историко-этнографи-
ческим очерком Абхазии. Сухум, 2009 (соавтор);

Возрастная изменчивость соматических характеристик абхазов, обсле-
дованных с десятилетним интервалом (1980–1990) // Антропология. № 2, 
М., 2011 (соавтор);

Биология растений, бактерий, грибов. Учебное пособие.Сухум, 2011 ( 
на абх. яз.);

Динамика морфологических характеристик у абхазов по результатам 
трех экспедиций // Абхазоведение. Археология, история, этнология. Вып. 
7. Сухум, 2012 (соавтор);

Биология животных. Учебное пособие. Сухум, 2012 ( на абх. яз.).
Характерная особенность всех без исключения научных работ П.К. 

Квициния – это комплексное изучение объекта исследования, как на ос-
нове использования материала, собранного им в абхазском обществе, так 
и литературы, какая только существует в мире антропологии. В результа-
те наука получила точные сведения об отличительных чертах антрополо-
гического типа абхазов, в целом относящихся к понтийской ветви малой 
кавказской расы.

За годы научной деятельности П.К. Квициния собрал большой полевой 
материал, однако ему не суждено было получить применения в указанных 
выше работах. К сожалению, как и материалы других абхазских ученых, 
он стал жертвой пожара, намеренно устроенного гвардейцами госсовета 
Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

Несомненно, наравне с потерей друзей, вместе с которыми он прини-
мал участие в освобождении родной земли, разрушение плана научной де-
ятельности не могло не вызвать у него сильного стресса. Кстати, участие 
его в Отечественной войне народа Абхазии было закономерным. Начиная 
со студенческих лет, он был одним из активных организаторов мероприя-
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тий национально-освободительного движения абхазского народа, сопрово-
ждавшегося частыми многолюдными сходами.

После войны Петр Камшишович перенес еще более тяжелый, ни с чем 
не сравнимый удар судьбы, связанный с собственной трагедией. Он решил-
ся во имя защиты чести, совести и морали на шаг, который в совокупности 
выражается одним емким абхазским словом – аԥсуаламыс. 

Недаром говорят: «В здоровом теле – здоровый дух». Петр не сломался, 
воспрянул, выпрямил свою жизнь и жизнь семьи, возобновил научную ра-
боту и работу в системе образования как в средней, так и в высшей школе. 
Именно работа послужила одним из основных факторов возвращения его в 
привычное русло жизненного уклада.

Отсутствие в послевоенной Абхазии научно-технической базы в сфере ан-
тропологии вынудило ученого несколько отойти от своей профильной темы 
и приступить к изучению актуальной проблемы этнологического характера, 
имя которой ажьрацәара – труднопереводимое, но близкое научному поня-
тию «группа кровнородственных семей». Насколько мне известно, в скором 
будущем читатель получит итог исследования в виде солидной монографии.

Подчеркну главное – во всех научных работах Петра Камшишовича чувству-
ется не только сугубо научный подход к методу исследования, но и принцип до-
бросовестности, что, к сожалению, в последнее время становится дефицитом в 
публикациях представителей научного сообщества страны.

Таков принцип Петра Камшишовича и в обыденной жизни: он верен 
дружбе, традиционной культуре предков, окружающему миру в целом. 
Вместе с тем нередко в его характере проскальзывает резкость и даже дерз-
новенность, но, как правило, потому, что у него максималистская требо-
вательность, как к самому себе, так и к другим, он не терпит несправед-
ливости, фальши, а уж это нередко встречается в наше время в людях и в 
отношениях. 

По этнической стратификации жизни абхазов, 75 лет – пора, когда у че-
ловека, умудренного опытом, открывается второе дыхание. Это всего лишь 
треть человеческого возраста, поскольку нам определен век. А если выпа-
дет больше – то это подарок сверху, с неба. Петр Камшишович, вне всякого 
сомнения, должен быть долгожителем, и не только благодаря моим пожела-
ниям, пожеланиям множества других его друзей и родственников, сколько 
благодаря известному родовому генофонду, отличающемуся неоспоримой 
геронтоспособностью.

Петр Камшишович – отец двух замечательных детей Симона и Камы, 
дед шести прелестных внуков и внучек, жизнью которых он живет и здрав-
ствует.
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Сегодня кавалер ордена «Ахьӡ-аԥша» III степени, заслуженный работ-
ник просвещения республики, П.К. Квициния усиленно трудится в Инсти-
туте гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии в 
качестве ведущего научного сотрудника отдела этнологии, а также читает 
спецкурс студентам в стенах Абхазского государственного университета. 
И, как и прежде, неизменна его личностная установка: «Жизненная пози-
ция – твердость характера в любой ситуации».



А.И. Джопуа

УЧЕНОМУ-АРХЕОЛОГУ И.И. ЦВИНАРИЯ – 80 ЛЕТ

Исполнилось 80 лет известному ученому-кавказоведу, кан дидату исто-
рических наук, заведующему отделом археоло гии АбИГИ им. Д.И. Гулиа 
АНА Игорю Ивановичу Цвинария.

И.И. Цвинария родился 21 сен тября 1938 года в селе Кутол Очамчырско-
го района. После окончания Кутолской средней школы он одновременно 
поступил в Сухумское педучилище и художественную школу, а в 1958 году 
успешно окончил оба заведения. Затем учил ся на биолого-географическом 
факультете Сухумского педин ститута, по окончании которого работал пре-
подавателем в раз ных школах Абхазии.

Еще в бытность студентом, в 1961 году И.И. Цвинария принимал ак-
тивное участие в Международной спелеологической экспедиции, которая 
проводилась в Гагрском районе на горном массиве Арбаика, с его участием 
был достигнут мировой рекорд (307 м) по проникновению в карстовую глу-
бину. Вместе с другими непосредственными участниками рекордного спу-
ска И.И. Цвинария специальным Указом Президиума Верховного Совета 
Абхазской Автономной советской Социалистической Республики от 31 ок-
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тября 1962 года был удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР за успешное выполнение задания по глубинному 
проникновению в карстовые пропасти на горе Арбаика (Гагрский район).

Впоследствии пещера была переименована в пещеру Крубера и до не-
давнего времени являлась самой глубокой пещерой мира. 

В 1968 году И.И. Цвинария был приглашен на работу в Абхазс кий ин-
ститут языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа, в котором прошел 
путь от лаборанта до заведую щего отделом. В 1971 году он поступил в 
аспирантуру Тбилис ского института истории, архе ологии и этнологии  
им. И. Джавахишвили, которую успешно окончил в 1973 году. В 1984 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Культура племен Западного Закавка-
зья в эпоху энеолита и ранней бронзы».

Археолог И.И. Цвинария сделал несколько открытий, имеющих боль-
шую научную значимость. Любой кавказовед, изучающий эпоху энеолита 
и ранней бронзы, не может обойти вниманием памятники, обнаруженные 
И.И. Цвинария, а также капитальные научные труды, которые он посвятил 
этим памятникам. В советское время работы И.И. Цвинария публиковались 
во многих солидных изданиях.

Из-под пера ученого вышло более 100 научных публикаций, среди кото-
рых особенно выде ляются три монографии: «Поселение Гуандра», «Новые 
памятни ки дольменной культуры Абха зии», «Взаимоотношение куль тур 
энеолита и ранней бронзы Западного Кавказа».

Самыми известными памятниками, изученными И.И. Цвинария в архе-
ологическом плане, являются уникальные комплексные мегалитические 
сооружения в селах Отхара и Хуап Гудаутского района и древнейшие мно-
гослойные поселения Гуандра и Апсар.

Отстаивая объективную реальность исторического прошлого коренных 
народов Кавказа, в частности абхазов, ученый опирается на факты архе-
ологии, этнологии, фольклора и лингвистики. Ему не раз приходилось 
противостоять случаям фальсификации древней и средневековой истории 
абхазов и отстаивать справедливость в различных публикациях. В связи с 
этим как в прессе, так и по телевидению и в электронных средствах мас-
совой информации, он и сегодня дает глубокие, исчерпывающие ответы на 
острые полемические вопросы.

Всю жизнь И.И. Цвинария посвятил своей Родине и судьбе народа. Он 
является одним из инициаторов и организаторов НФА «Аидгылара», ак-
тивное участие принимал в мероприятиях, связанных с созданием Конфе-
дерации горских народов Кавказа. В 1991 году выступил с приветствием на 
собра нии «Адыгэ Хасэ» в г. Нальчик.
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И.И. Цвинария – неизменный уча стник национально-освобо дительного 
движения абхазско го народа, составления и под писания писем и обраще-
ний в руководящие структуры Совет ского государства.

С первых дней Отечествен ной войны народа Абхазии 1992–93 гг. И.И. Цви-
нария встал на защиту Родины и воевал до победного конца. Награжден меда-
лью «За отвагу».

После войны он делал все возможное для восстановления Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа, сожжен ного дотла 
грузинскими окку пантами. И сегодня И.И. Цвинария занимает ве дущую 
роль в организации об щеинститутских и совместных абхазо-российских 
археологи ческих экспедиций.

С 1990 года И.И. Цвинария занимался изучением поселения Апсар эпо-
хи энеолита и ранней бронзы, которое расположено в Новом Афоне. Это 
поселение имеет огромное значение для углубленного изучения истории 
не только Абхазии, но и всего Кавказа в целом. В данный мо мент исследо-
вание самого поселения завер шено и ученый уже приступил к подготовке 
монографии по результатам изучения это го древнейшего многослойного 
памятника.

На протяжении всей своей деятельности он выступил с десятками до-
кладов как в Абхазии и в странах ближнего зарубежья, так и в странах Ев-
ропы и Азии. И сегодня его доклады на конференциях и семинарах неиз-
менно вызывают множество вопросов.

И.И. Цвинария пришлось пройти через суровое испытание – у него по-
гиб сын. Мужественно преодолевая это несчастье, он и сегодня является 
примером стойкости и подражания для подрастающего поколения.

Указом Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба от 11 
января 2005 года за большие заслуги в ис следовании памятников архео-
логии, пропаганде истории и культуры Абхазии И.И. Цвинария удостоен 
ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Близкие, друзья и коллектив родного института желают Игорю Ивано-
вичу Цвинария здоровья, успехов и творческого долголетия.



АДӘЫНТӘИ АНҴАМҬАҚӘА • ПОЛЕВЫЕ ЗАПИСИ

АДЫГСКИЕ ЭТЮДЫ

I. СОВА (Шапсугское предание) 

(Запись и публикация В.А. Чирикба) 

В середине августа 1983 года, будучи аспирантом 1-го курса аспиран-
туры Института языкознания АН СССР, с целью изучения фонетики и 
лексики хакучинского говора шапсугского диалекта адыгейского языка, 
я совершил двухдневную экспедицию в места проживания хакучинцев в 
окрестностях поселка Лазаревское Большого Сочи. 17–18 августа я посе-
тил два хакучинских аула – I Красноалександровский (адыг. Хьаджыкъу) 
и Большой Кичмай. Мне удалось записать тексты, включая исторические 
песни, а также диалектную  лексику.

Данный текст был рассказан мне по-русски 18 августа 1983 года шапсу-
гом Хамидом Карловичем (по-адыгски Къалакъуэ) Тлифом (ЛIыф). Вече-
ром по памяти текст был записан мной в тетрадь. Изданием этого неболь-
шого, но интересного предания я открываю, под общей рубрикой «Адыг-
ские этюды», серию публикаций адыгских фольклорных и лексических 
записей, собираемых мной начиная с 1979 года.

В ауле у хакучей1 в семье Напсо родился странный ребенок. У него был 
только один глаз посреди лба и крючковатый, как у совы, нос. Его прозвали 
«Сова» (Тыгъургъур)2. Хакучи решили, что этот ребенок – ведьмак (уыд)3 и 
что надо от него избавиться. Но родители не хотели убивать ребенка. Они 
отнесли его к морю и там очень выгодно продали туркам.

В Турции Сова вырос, стал крупным военным. Он стал очень влиятель-
ным человеком. В это время начиналась борьба Турции и России за Кавказ. 
Турецкий султан не знал, может ли он рассчитывать на помощь адыгов. Все 
же он решил склонить их на свою сторону. Во всяком случае, ему нужно 
было знать точное количество адыгов. И он поручил Сове раздать каждой 
адыгской семье порох, свинец, ружья как знак своей щедрости и располо-

1 Хакучи (хьакIуцу) – подразделение адыгейского племени шапсугов, бывшие ближай-
шими соседями убыхов. В настоящее время проживают в нескольких селах Лазаревского 
района г. Сочи.

2 Адыг. тыгъургъур – сова.
3 Адыг. уыд – ведьма, ведьмак.
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жения к адыгам. А за это потребовал плату – по самшитовой ложке с семьи. 
Султану ложки, конечно, были не нужны, но он, якобы, не хотел, чтобы 
адыги чувствовали себя в долгу перед ним.

Сова, чрезвычайно известный среди адыгов, в сопровождении свиты из 
сорока самых влиятельных адыгских князей (пщы)4 направился по адыг-
ским землям, раздавая оружие, свинец, порох, и беря взамен по самшито-
вой ложке с семьи. Настала очередь хакучей. Дело было зимой, зима была 
многоснежной. Сова расположился в долине у богатого пщы, чтобы пе-
реждать зиму. Хакучи прослышали обо всем этом. Они собрали собрание, 
где обсуждали, как им поступить. Или султан принимает нас за дураков и 
затеял какую-то хитрость, или он действительно так щедр.

Хакучи решили, что дело нечистое. Они выбрали человека самого бога-
тырского телосложения, чтобы тот пробрался через снега и сообщил Сове, 
что хакучи не достойны принять столь знатного гостя и что они, дикари, 
горцы, не хотят позориться перед знаменитым Совой. Богатырь неторопли-
во пошел вниз, в долину, могучими ногами протаптывая себе путь в снегу.

Так он пришел в долину. Перед домом его остановили пщы и прегради-
ли дорогу конями.

– В чем дело? – спросил богатырь.
– Дальше нельзя! – ответили пщы. – В этом доме живет Сова.
– Ну и что же? – ответил хакуч. – Какое мне дело до того, что в этом доме 

живет какой-то Сова. Я иду по своей земле, по которой ходили мои предки, 
и никто не смеет меня останавливать!

И он пошел дальше. Но пщы опять преградили ему дорогу.
– Дальше идти нельзя, Сова разгневается!
– Да какое мне дело до этого!  Иду своей дорогой, и никто не может мне 

запретить это делать. Он что, купил эту землю?
Тогда пщы взмолились: – Просим тебя, послушайся нас! Иначе Сова ли-

шит нас наших голов! Подожди, мы сейчас доложим Сове, что ты идешь.
– Ну, хорошо, – сжалился хакуч, – я подожду! И он сел прямо в снег.
Наконец пщы повели хакуча в дом, где остановился Сова. Изумился ха-

куч, какой маленький был этот дом, какая низкая крыша, какие маленькие 
двери. Вошел, согнувшись, в дом. На диване, в богатом халате, шароварах 
и в тюрбане сидел Сова и хищно смотрел на хакуча. Изумился хакуч, какой 
маленький и хиленький оказался Сова.

– И это тот грозный Сова, о котором с испугом говорили адыги?! Да если 
я дам ему щелбан по лбу, то он сразу испустит дух, – подумал с изумлением 
хакуч.

4 Адыг. пщы – князь.
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Хакуч хотел опереться на копье. Он поднял его, чтобы воткнуть в землю, 
но так как потолок был очень низкий, копье соскочило и пронзило ногу 
хакуча. Тот, не вздрогнув, оперся на копье.

– Кто ты такой и что тебе надо? – грозно спросил Сова. 
– Я из племени хакучей. Мы знали, что ты собираешься в гости к нам. 

Меня послали передать, что мы, хакучи, настолько дикие горцы, что не 
сможем достойно принять столь важного и знатного гостя как подобает, а 
это нас унизит и опозорит.

Сова в ярости вскочил и стал бегать взад-вперед по комнате, которая как 
раз была под его крошечный рост.

– Значит, вы не хотите принимать меня, самого Сову, вы, жалкие хакучи! 
Да знаете ли вы, что я от вас камня на камне не оставлю! Вы узнаете, на что 
способен Сова. Как только сойдет снег и зацветет орешник, я приду к вам, 
и если вы не встретите меня как подобает, я вас накажу страшной карой.

Хакуч с удивлением смотрел, как беснуется этот тщедушный человечек, 
и снова подумал о щелбане.

– Знаете ли вы силу моего взгляда? И никакая пуля меня не берет! Это 
говорю тебе я, Сова.

Хакуч усмехнулся, пожал плечами и сказал: 
– Я тебе сказал то, что нужно было передать. Больше у меня к тебе нет 

дела.
Он выдернул из ноги копье и, согнувшись, вышел из домика. Он неторо-

пливо пошел прочь, в горы, оставляя на снегу кровавый след.
Сова вскоре увидел кровавое пятно на полу и понял, что все время раз-

говора копье было вонзено в ногу хакуча. Что за удивительный народ, эти 
хакучи, изумился Сова. Знать, и впрямь они столь сильны, если обыкновен-
ный воин может выдержать такую боль.

И он приказал догнать хакуча. Пщы бросились вдогонку и, догнав ха-
куча по кровавому следу, остановили его и сказали, что Сова приказал ему 
немедленно вернуться. 

– Никто не смеет мне приказывать на моей земле!
Пщы стали просить пожалеть их и хотя бы подождать, что ответит Ты-

гъурыгъу.
– Если он хочет меня видеть, пусть сам сюда придет!
Сказал он и сел прямо в снег.
Побежали пщы и передали, что сказал хакуч, но и Сова был горд, не 

пошел. Так и ушел обратно хакуч.
Весной, когда сошел снег в горах и зазеленел орешник, Тыгъурыгъу с 

сорока пщы пошел в горы, к хакучам. Долго они шли. Наконец, подошли к 
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самым границам хакучинской земли. Пщы озирались по сторонам, опаса-
ясь хакучей. Они сказали Сове:

– Опасно к ним идти. Хакучи слов на ветер не бросают. Нас всего сорок 
человек, а их целое племя!

– Да кто такие хакучи передо мной, Совой! – хвастливо воскликнул 
Сова. – Да никакая пуля меня не возьмет! И лоб у меня стальной!

С этими словами он сорвал листок орешника и расплющил его о лоб. Но 
не успел Сова опустить руку, как прогремел выстрел и хакучинская пуля 
пробила непробиваемый лоб Совы.

Текст записан В.А. Чирикба от Тлиф 
(ЛIыф) Хамида Карловича (Къалакъуэ). 
(Пос. Лазаревское, 18 августа 1983 г.)



АҴАРАУАА РГӘАЛАРШӘАРА • ПАМЯТИ УЧЕНЫХ

Ф.Я. Ляйстер

ПРОФЕССОР Г.Ф. ЧУРСИН:
НЕКРОЛОГ И СПИСОК ТРУДОВ1

(Публикация Н.С. Барциц) 

Скончавшегося 15 октября 1930 года в г. Тифлис профессора Григория 
Филипповича Чурсина, несомненно, надо считать одним из активнейших 
исследователей и крупнейших авторитетов в области этнографии кавказ-
ских народов. Всю свою научную деятельность, продолжавшуюся свыше 
30 лет (первая статья Г.Ф. Чурсина по этнографии Кавказа была опублико-
вана в 1896 году), он посвятил преимущественно научно-исследователь-
ской работе по этой дисциплине и сделал в этой области в науку богатый 
вклад не только специально кавказоведческого, краевого характера, изучив 
и детально описав этнографические особенности кавказских народов, но 
и общенаучного содержания, сделав достоянием науки ряд ценнейших на-
блюдений и обобщений по линии этнографии тех же народов.

В научной деятельности Г.Ф. Чурсина в области этнографии кавказских 
народов следует различать две стороны, тесно между собой связанные как 
по объектам, так и по методике обследования и одна из другой вытекаю-
щие. С одной стороны, целый ряд статей Г.Ф. Чурсина, относящихся преи-
мущественно к начальному периоду его научной деятельности, посвящен 
описанию тех или других сторон материального быта и духовной культуры 
кавказских народов.

Культ огня, воды и земли, почитание домашнего очага, культ деревьев, 
животных, камней и железа; обычаи и обряды родильные, свадебные, по-
хоронные, траур и культ мертвых; праздники (Масленица, праздник выхода 
плуга, праздник обновления природы); магия (амулеты и талисманы, чиа-
кокона или костры страстной среды, батонеби или духи болезни, фигур-
ные обрядовые печения) и космогонические воззрения различных народов 
Кавказа – вот темы целого ряда работ Г.Ф. Чурсина. Сюда же следует от-
нести изучение и описание им обычаев кавказских народов (земледельче-
ские обычаи, обычаи и верования, относящиеся к скотоводству, суеверия, 

1 Первая публикация: Советская этнография. 1931. № 3–4. С. 189–195. Некролог пред-
ставляет собой первую и наиболее обстоятельную работу, освещающую научную деятель-
ность Г.Ф. Чурсина. 
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религиозные верования и магические воззрения), связанные с народным 
хозяйством и являющиеся тормозом хозяйственного и культурного разви-
тия кавказских народов. 

Излагая те или другие обычаи и верования народов Закавказья и Север-
ного Кавказа, Г.Ф. Чурсин в этих статьях своих пользовался, с одной сто-
роны, богатым этнографическим материалом, накопленным предыдущими 
исследователями этнографии названных народов и разбросанными в ряде 
монографий и статей на протяжении десятков лет; с другой стороны Г.Ф. 
Чурсин включал в эти статьи также и добытый им лично при своих много-
численных поездках по Кавказу этнографический материал, причем с ка-
ждой новой статьей количество этих последних фактов все увеличивается. 
И если первые его статьи этого рода представляют главным образом лишь 
сводки литературного материала, то в последующих все более выдвигают-
ся на первый план собственные наблюдения и исследования. Автор приво-
дит их параллельно с материалом литературного характера. 

Одновременно во всех статьях подобного рода Г.Ф. Чурсин широко при-
меняет метод сравнения тех или других обычаев или воззрений народов 
кавказского цикла с подобными же обычаями или воззрениями других 
народов мира, что значительно усиливает значение выводов из его работ, 
получающих на подобной сравнительно-этнографической базе особое под-
крепление. Обладая колоссальной эрудицией в области этнографии, изучив 
все, что было напечатано как на русском и иностранном языках, так и на 
языках народов Закавказья (грузинском и армянском), Г.Ф. Чурсин широко 
использовал метод сравнения, что делает его работы весьма интересными 
и ценными с точки зрения сравнительной этнографии. 

К подобного рода работам Г.Ф. Чурсина следует отнести следующие 
(указываются №№ по прилагаемому «Списку работ проф. Г.Ф. Чурсина 
по этнографии Кавказа»): № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 26, 27, 47, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 70, 72, 73 и 74 и из 
ненапечатанных – № 80, 81, 82. Из указанных выше работ исключитель-
ного внимания заслуживает выпущенная Г.Ф. Чурсиным в 1913 году кни-
га «Очерки по этнологии Кавказа». Включая в себя этюды о культурных 
переживаниях, взаимопомощи у кавказских народов, культе земледелия, 
легендах об окаменелых людях, легендарных озерах на Кавказе, обычаях 
при рождении ребенка и свадебных обычаях кавказских народов и о культе 
мертвых на Кавказе, книга эта представляет большую ценность, как пер-
вая сводка богатого сравнительно-этнографического материала, в основу 
которого положены материалы по Кавказу. Эта книга Г.Ф. Чурсина встре-
тила в свое время ряд весьма благоприятных отзывов в печати («Русская 
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мысль», 1914; журнал «Гермес», 1913, № 15; ИКОРГО, XXII, № 1; газета 
«Кавказ», 1914, № 108 и др.). 

Другие работы Г.Ф. Чурсина в области этнографии кавказских народов 
шли по линии систематического этнографического изучения отдельных на-
родов Северного Кавказа и Закавказья. Начав свою работу по этой линии с 
этнографических этюдов карачаевцев (работы № 2, 7, 12, 13), Г.Ф. Чурсин 
последовательно дает этнографические очерки грузин Кахетии (№ 21 и 22), 
осетин (№ 42), азербайджанских курдов (№ 43), талышей (№ 46), аджар-
цев (№ 49), аваров (№ 54, 57), дидоев (№ 71), карапапахов (№ 56), абхазов 
(№ 76) и армян Зангезура (№ 75). В большинстве случаев, все перечис-
ленные работы Г.Ф. Чурсина – своего рода этнографические монографии 
названных народов. Обычно они включают в себя освещение следующих 
вопросов по этим народам: демография, антропология, хозяйственная дея-
тельность, типы поселений и характер жилищ, хозяйство, орудия, одежда и 
оружие, пища, родовой строй, взаимопомощь и гостеприимство, семейный 
строй, религиозные верования и культы, с ними связанные, магические 
воззрения, обычаи родильные, свадебные и похоронные, музыка и песни у 
данного народа.

Все указанные работы Г.Ф. Чурсина имеют большое научное и обще-
ственное значение как первые в кавказской литературе монографические 
описания кавказских народов, построенные на широком и всестороннем 
использовании литературных данных и данных, собранных самим автором 
при обследовании им тех или других народов. Кроме того, автор широко 
применяет и в этих работах метод сравнительно-этнографического изуче-
ния тех или других сторон материального быта и духовной культуры, со-
поставляя их с подобными же сторонами быта и культуры других народов. 
Многие из этих работ встретили в свое время весьма благоприятные отзы-
вы ученых специалистов-этнографов и кавказоведов.

Особую категорию работ Г.Ф. Чурсина в области кавказской этнографии 
составляют работы, посвященные выяснению современного состояния и 
задач кавказской этнографии. В них автор ставит кавказскую этнографию 
в положение самостоятельной научно-исследовательской дисциплины и 
подробно разбирает вопросы, входящие в круг ведения этнографии Кавка-
за и перспективы научно-исследовательских работ по ней; таковы работы 
№ 37, 44, 45 и 55.

К такого же рода работам примыкает и работа № 68, специально состав-
ленная Г.Ф. Чурсиным применительно к быту кавказских народов: «Про-
грамма для собирания этнографических сведений». Эта программа, со-
ставленная в результате ряда лет самостоятельной научно-исследователь-
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ской работы Г.Ф. Чурсина в области кавказской этнографии, значительно 
облегчит в будущем собирание этнографических сведений по Кавказу и 
послужит, таким образом, действительным импульсом к дальнейшему раз-
витию кавказской этнографии.

Наконец, в особую категорию работ Г.Ф. Чурсина необходимо выде-
лить его сводки по этнографии Кавказа и Закавказья (работы № 40, 41 
и 67), единственные в современной литературе сводки этнографических 
данных по народам Северного Кавказа и Закавказья. В них впервые стро-
ится этнографическая классификация народов Кавказа и Закавказья на 
базе яфетической теории акад. Н.Я. Марра, на что указывает, между про-
чим, и сам создатель яфетической теории, Н.Я. Марр, который в своем 
докладе о краеведении, прочитанном на Учредительном съезде Ассо-
циации краеведческих организаций Северного Кавказа, говорит, между 
прочим, следующее: «И когда в стенах Петербургского университета 
возникло новое учение о языке – яфетическая теория, Петербург успел 
переименоваться два раза, но не в кругу его академической среды, даже 
не в Ленинграде, нашло оно деловое отражение в исследовательской ра-
боте: на него первыми отозвались в Москве известный осетиновед-краевед 
В.Ф. Миллер и в наши дни кавказские краеведы А.Ф. Ляйстер и Г.Ф. Чурсин в 
работе “География Кавказа. Природа и население” (Тифлис, 1924) (Марр 
1925: 6). Конечно, сказанное здесь Н.Я. Марром относится исключитель-
но к Г.Ф. Чурсину как автору этнографической части, названной «Геогра-
фия Кавказа».

Этнографическая классификация народов Кавказа на яфетидологиче-
ской основе интересовала Г.Ф. Чурсина, однако, не только как научная 
проблема; он проводил ее в жизнь, в работах по классификации народов 
Кавказа, для целей демографической переписи Закавказья, о чем свиде-
тельствуют работы № 52 и 53.

При оценке научных и общественных заслуг Г.Ф. Чурсина ни в коем 
случае нельзя игнорировать тех трудов покойного, которые, не относясь к 
вопросам его специальности, т. е. этнографии и этнологии Кавказа, были 
связаны с работой его в других областях познания Северного Кавказа и 
Закавказья.

Сюда следует отнести следующие категории его печатных работ: геогра-
фические описания Кавказа и отдельных его районов (10 работ); работы, 
касающиеся курортов и минеральных вод Кавказа, специально интересо-
вавших одно время Г.Ф. Чурсина (27 работ); работы, касающиеся вопросов 
экономики Закавказья (36 работ) и, наконец, работы по вопросам культуры 
Закавказья (51 работа).
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Все эти работы Г.Ф. Чурсина, преимущественно газетные статьи и 
заметки, относящиеся к первому периоду его научно-исследователь-
ской работы в области кавказской этнографии (1906–1910 гг.), хотя и не 
представляют такой научной ценности, как его работы в области кав-
казской этнографии, тем не менее характеризуют Г.Ф. Чурсина как че-
ловека, широко отзывчивого на все вопросы жизни, связанные с его не-
посредственной работой (в качестве народного учителя – первые годы 
и статистика – последующие), и притом всегда, до последних дней его 
жизни, стоявшего на позициях просвещенных и наиболее передовых 
взглядов.

Приведем в заключение краткие биографические сведения о Г.Ф. Чур-
сине. Сын крестьянина, переселившегося в город и занявшегося плот-
ническим ремеслом, Г.Ф. Чурсин родился 10 января 1874 года в городе 
Ейск. Первоначальное образование получил в том же городе в городском 
училище и в 1890 году поступил в Тифлисский учительский институт, 
который окончил в 1894 году, после чего в наказание за участие в рево-
люционном движении в бытность его в институте Г.Ф. Чурсин был попе-
чительным начальством заслан на три года в должности учителя в форт 
Александровский на Мангышлаке, где одно время отбывал солдатчину и 
ссылку Тарас Шевченко. 

Схватив здесь жестокую малярию, Г.Ф. Чурсин с 1897 года переселяется 
опять на Кавказ и работает в качестве инструктора Кавказского филоксер-
ного комитета сначала в Кахетии (Кизикийский район), затем в Шушин-
ском и, наконец, в Телавском уезде. Здесь впервые Г.Ф. Чурсин, имея уже 
солидную теоретическую подготовку по вопросам этнографии и социо-
логии, полученную им путем самообразования в предшествовавшие годы 
подневольного учительства на Мангылшаке, перешел к самостоятельным 
наблюдениям и записям отдельных фактов из области этнографии кавказ-
ских народов. 

С 1900 по 1905 год Г.Ф. Чурсин работал в качестве сотрудника повре-
менных изданий в Тифлисе, а в 1905 года был назначен младшим и в 1913 
года – старшим редактором Закавказского статистического комитета. С 
1916 по 1918 год Г.Ф. Чурсин работал в качестве хранителя Отделения 
этнографии Кавказа в Кавказском музее в Тифлисе, после чего перешел 
на должность заведующего Секцией курортов и минеральных источников 
Министерства земледелия Грузинской республики, что было связано с работой 
Г.Ф. Чурсина в предшествовавшие годы в качестве редактора издававшегося 
в 1915–1917 гг. в Тифлисе журнала «Целебный Кавказ». С 1921 по 1924 
год Г.Ф. Чурсин работал преимущественно по библиотечному делу, имея 
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в виду, главным образом, возможность наилучшего изучения литературы 
по этнографии Кавказа в главнейших книгохранилищах Тифлиса. С 1913 
по 1922 год Г.Ф. Чурсин состоял секретарем Кавказского отдела Русско-
го географического общества. С 1924 года он был назначен заведующим 
историко-этнологическим отделом Закавказской научной ассоциации при 
ЗакЦИКе, одновременно работая с 1923 года в Кавказском историко-архе-
ологическом институте Академии наук СССР – сначала на должности на-
учного сотрудника, затем адъюнкта и, наконец, ученого секретаря КИАИ. 
Одновременно в 1928–1929 гг. Г.Ф. Чурсин работал на должностях сначала 
заведующего, а затем – ученого секретаря Научно-исследовательского кра-
еведческого кабинета Закавказского коммунистического университета, а в 
1919–1930 гг. состоял также штатным профессором Ленинградского госу-
дарственного университета по кафедре этнографии, читая курс этнографии 
народов Северного Кавказа и Закавказья. 

Для производства этнографических исследований и собирания этногра-
фических материалов Г.Ф. Чурсин совершил ряд научных поездок по Кав-
казу, главнейшими из коих являются: в 1903 году – поездка по Кахетии, в 
1914 году – поездка в Карачай, в 1916 году – в Нагорный Дагестан, Чечню 
и Талыш, в 1917 году – в Балкарию, в 1920 году – в Сванию, в 1923 году – в 
Юго-Осетию, Нагорный Карабах, Курдистанский уезд и Зангезур, в 1926 
году – в Аджаристан, в 1927 году – в Гунибский округ Дагестана, Карачай 
и Абхазию, в 1928 году – в Андийский округ Дагестана, в 1929 году – в 
Джавахию (Ахалкалакский уезд), Северную Осетию и Дагестан и в 1930 
году – в Мегрелию и Лакский округ Дагестана. Кроме того, ряд поездок по 
Кавказу Г.Ф. Чурсин совершил для обследования курортов и минеральных 
источников.

СПИСОК РАБОТ ПРОФЕССОРА Г.Ф. ЧУРСИНА
ПО ЭТНОГРАФИИ КАВКАЗА

Принятые в списке сокращения: НО – Новое обозрение2; К – Кавказ3; 
З – Закавказье4; ТЛ – Тифлисский листок5; ТТ – Тифлисский телефон6; 
ИпК – Иллюстрированное приложение к газете «Кавказ»7; П – Пламя8;  

2 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
3 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
4 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
5 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
6 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
7 Газеты, издаваемые в Тифлисе.
8 Журналы, издававшиеся в Тифлисе.
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Б – Братство9; И – Искусство10; НВ – Новый Восток11; ИКОРГО – Известия 
Кавказского отдела Русского географического общества; ЗКОРГО – Запи-
ски Кавказского отдела Русского географического общества; СМОМПК – 
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа; ТЗНА 
– Труды Закавказской научной ассоциации; ИКМ – Известия Кавказского 
музея; ИКИАИ – Известия Кавказского историко-археологического инсти-
тута в Тифлисе; БКИАИ – Бюллетени Кавказского историко-археологиче-
ского института; ВК – Весь Кавказ. Сборник; ТВ – Терские ведомости; СК 
– Северный Кавказ. Журнал; ЦК – Целебный Кавказ. Журнал Кавказского 
общества содействия развитию лечебных мест; Автореф. – Автореферат 
доклада; Библ. зам. – Библиографическая заметка.

Четырехзначное число за названием издания – год издания; арабская циф-
ра перед четырехзначным числом – номер выпуска (или газеты); римская – 
номер тома; арабская цифра (или две, разделенные тире) – соответствующие 
страницы.

1. Праздник мертвых. НО, 42 08, 1896.  
2. Этнографические заметки о Карачае. К, 305 и 306, 1900.   
3. Культурные переживания. НО, 55 86, 1901. 
4. Танцующее человечество. К,  44, 1901.
5. Культ мертвых на Кавказе. К, 97, 1901; перепечатано ВК, 1, 1903.
6. Культ железа на Кавказе. К. 173, 1901; перепечатано ТВ, 88, 1901.
7. Музыка и танцы карачаевцев. К,  270, 1901. 
8. Свадебные обычаи и обряды на Кавказе. К, 2,  1902; перепечатано СК, 

ТВ, 12, 1902; ВК, 1. 1903. 
9. Траур у кавказских нардов. ИпК, 1, 1902. 
10. Боги воды. ИпК, 2, 1902. 
11. Почитание огня на Кавказе. К, 121, 1902; перепечатано ВК, 1, 1903.  
12. Обычаи и предрассудки карачаевцев. (Отношение к женщине). К, 24, 1903.
13. Обычаи и предрассудки карачаевцев. К, 31, 1903.
14. Масляница у кавказских народов. К, 42, 1903; перепечатано ТВ.
15. Батонеби. К, 53, 1903.
16. Чиакокона (Костры страстной среды). К, 97, 1903.
17. История вдовьего траура. ИпК, 3, 1903. 
18. Народные суеверия. ИпК,  4, 1903. 
19. Почитание деревьев на Кавказе. ИпК, 5, 1903. 
20. Из истории народных поверий. ИпК, 1, 1904. 

9 Журналы, издававшиеся в Тифлисе.
10 Журнал, издававшийся в Баку.
11 Журнал Научной ассоциации востоковедения СССР.
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21. Этнографические очерки Кахетии. К, 1904.
22. Народные обычаи и верования Кахетии. ЗКОРГО,  XXV, 2, 1905, 1–79. 
23. Праздник обновления природы. ТЛ, 74, 1909. 
24. Курды в Закавказье. ТЛ, 110, 1909. 
25. Турки в Закавказье. ТЛ, 121, 1909. 
26. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис. 1913. II, стр. 189. 
Содержание: 1) Культурные переживания; 2) Взаимопомощь у кав-

казских народов; 3) Культ земледелия; 4) Легенда об окаменевших людях;  
5) Легендарные озера на Кавказе; 6) Обычаи при рождении ребенка; 7) 
Свадебные обычаи кавказских народов; 8) Культ мертвых на Кавказе.

27. Священные рощи и деревья на Кавказе. ТЛ, 1913.
28. П.И. Ковалевский. Кавказ. Т. 1; Народы Кавказа ИКОРГО, XXII, 2, 

1914, 195–196 (Библ. зам.). 
29. С.В. Фарфоровский. Трухмены (туркмены) Ставропольской губер-

нии. ИКОРГО, XXII, 2, 1914, 196–197 (Библ. зам.).
30. В.М. Сысоев. Карачай в географическом, бытовом и историческом 

отношениях. ИКОРГО, XXII, 2, 1914, 197–198 (Библ. зам.).
31. И.С. Щукин. Материалы для изучения карачаевцев. ИКОРГО, XXII, 

2, 1914, 198–199 (Библ. зам.).  
32. В.А. Гордлевский. Из османской демонологии. ИКОРГО, XXII, 3, 

1914, 296–297 (Библ. зам.). 
33. Поездка в Карачай. С. 5 рис. ИКОРГО,  XXIII, 3, 1915, 239–258.
34. Н.С. Джанашия. Религиозные верования абхазов. ИКМ, X, 1,  1916, 

111–112 (Библ. зам.).
35. В.А. Гурко. Культура Грузии и ее отношение к Востоку. ИКОРГО,  

XXV, 1, 1917, 140–141 (Библ. зам.).
36. Э.Б. Сон. О курдах и их стране. ИКОРГО, XXV, 2–3, 1917, 355–356 (Библ. зам.).
37. Задачи кавказской этнографии. Б, 1, 1920.
38. Храм огня в Сураханах. П. 2–3, 1921. 
39. По Юго-Осетии (Воспоминания и наблюдения). П, 12, 1923, 2–5.
40. Население Кавказа. Глава XI в книге: «А.Ф. Ляйстер и Г.Ф. Чурсин. 

География Кавказа. Природа и население», Тифлис, 1924, стр. 269–340.
41. Население Закавказье. «Закавказье». Статистико-экономический 

сборник, изд. ВЭС ЗСФСР, Тифлис, 1925, стр. 141–158.
42. Осетины (Этнографический очерк). ТЗНА, Сер. 1, Юго-Осетия, Тиф-

лис, 1925, стр. 3–103.
43. Азербайджанские курды. ИКИАИ,  III, 1925, 1–16.
44. Этнография Кавказа (Современное состояние и задачи). НВ, кн. 15,  

1925, 202–211.
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45. Ближайшие задачи этнографического изучения кавказских тюрков. 
Первый  Всесоюзный тюркологический съезд. Стенограф.  отчет. Баку, 1926,  
72–76.

46. Талыши (Этнографические заметки) ИКИАИ,  IV, 1926, 15–40.
47. Праздник «выхода плуга» у горских народов Дагестана. ИКИАИ, V, 

1927, 43–60. 
48. Культ железа у кавказских народов. ИКИАИ,  VI, 1927,  67–106; БКИ-

АИ, 1–3, 1928, 11 (Автореф.).
49. Этнографический очерк аджарцев. БКИАИ, 1–3, 1928, 12 (Автореф.).
50. Культ огня у кавказских народов. БКИАИ,  1–3. 1928,  12 (Автореф.).
51. Культ деревьев и леса у кавказских народов. БКИАИ, 1–3, 1928, 12 

(Автореф.).
52. Докладная записка Г.Ф. Чурсина о его участии в работах по проведе-

нию демографической переписи в ЗСФСР. БКИАИ, 1–3, 1928, 32.
53. Отзыв Г.Ф. Чурсина, представленный им в ЗакЦСУ о проекте клас-

сификации родных языков кавказских народностей и проекте распределе-
ния кавказских племен и народностей. БКИАИ, 1–3, 1928,  33–35.

54. Этнографический очерк аваров. БКИАИ, 4, 1928, 17 (Автореф.).
55. Рост этнографического изучения Кавказа со времени Октябрьской 

революции. БКИАИ, 4, 1928, 18 (Автореф.).
56. Карапапахи. БКИАИ, 4, 1928, 18 (Автореф.).
57. Свадебные обычаи аваров. БКИАИ, 4, 1928, 19 (Автореф.).
58. Почитание гор, скал и камней у кавказских народов. БКИАИ, 4, 1928, 

20 (Автореф.).
59. Магическое значение имени у кавказских народов. БКИАИ, 4, 1928,  

20 (Автореф.).
60. Культ воды у кавказских народов. БКИАИ, 4, 1928, 22–23 (Автореф.).
61. Географические названия в Карачае. БКИАИ, 5, 1929, 16 (Автореф.).
62. Названия населенных мест Западной Грузии (по рукописным мате-

риалом Р.Д. Эристова). БКИАИ, 5, 1929, 16 (Автореф.).
63. Культ охоты у кавказских народов. БКИАИ, 5, 1929, 17 (Автореф.).
64. Культ земли у кавказских народов. БКИАИ, 5, 1929, 18–19 (Автореф.).
65. Культ собаки у кавказских народов. БКИАИ, 5, 1929, 19–20 (Автореф.).
66. Этнографическая поездка Г.Ф. Чурсина в Хевсурию. БКИАИ, 5, 

1929, 27–28.
67. Население Закавказья. Глава VIII в книге: А.Ф. Ляйстер и Г.Ф. Чур-

син. География Закавказья. Очерки по физической географии и этнографии 
ЗСФСР. Тифлис, 1929, 237–331. 

68. Программа для собирания этнографических сведений. Составлено 
применительно к быту кавказских народов. Изд. Общ. обслед. и изуч. Азер-
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байджана.  Баку, 1929, 1 –58. 
69. Амулеты и талисманы кавказских народов. СМОМПК, 46. Махачка-

ла, 1929, 197–240.
70. Магия в борьбе с засухой у кавказских народов. БКИАИ, 6, 1930, 

16–17 (Автореф.). 
71 Заметки по этнографии дидоев. БКИАИ, 6, 1930, 17–18 (Автореф.). 
72. Взаимопомощь у кавказских народов. БКИАИ, 6, 1930, 18 (Автореф.). 
73. Фигурные обрядовые печения у кавказских народов. БКИАИ, 6, 

1930, 19 (Автореф.).
74. Обряд усыновления у кавказских народов. БКИАИ, 6, 1930, 19 (Автореф.).
75. Армяне Зангезура. Краткий этнографический очерк. Научные запи-

ски Закавказского коммунистического университета, 1, 1931.
76. Абхазо-осетинский яфетический мир БКИАИ, 8, 1931, 17–19.
77. Предварительный отчет о поездке в Мегрелию. БКИАИ, 8, 1931, 19–20.



З.Д. Джапуа 

ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ ЧУРСИН  

(К 145-летию со дня рождения)

10 января сего года исполнилось 145 лет со дня рождения российско-
го этнографа-кавказоведа, профессора Ленинградского университета Гри-
гория Филипповича Чурсина – ученого с особым дарованием, одного «из 
активнейших исследователей и крупнейших авторитетов в области этно-
графии кавказских народов» (Ляйстер 1931: 189), являвшегося «наиболее 
разносторонним этнографом-кавказоведом» (Косвен 1962: 249). 

Основные вехи жизни Г.Ф. Чурсина отражены в статьях А.Ф. Ляйстера, 
А.М. Ладыженского, М.О. Косвена, Л.Х. Акаба и Д.И. Месхидзе (Ляйстер 
1931; Ладыженский 2017; Косвен 1962: 247–249; Акаба 1957; 2015; Месхи-
дзе 1993). 

Впрочем, сведения о жизни и творчестве ученого весьма скудны. Из-
вестно, что родился Г.Ф. Чурсин 10 января 1874 года в городе Ейск, распо-
ложенном у Азовского побережья. После окончания городского училища в 
1888 году он поступил в качестве писчего в Ейскую городскую управу, а в 
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1890 году – в Тифлисский учительский институт. Окончание учебы в 1894 
году совпало для Г.Ф. Чурсина с наказанием – попечительское начальство 
выслало его за участие в революционном движении на три года в отдален-
ный Форт Александровский на Мангышлаке Закаспийской области – прав-
да, в должности учителя. В новых местах Г.Ф. Чурсин не только учит детей, 
но и занимается самообразованием. Именно в это время он обнаруживает 
интерес к этнографии, социологии и истории культуры. Вернувшись в 1896 
году в Тифлис, он вступает в Географическое, Археологическое и Курорт-
ное общества, работает инструктором Кавказского филлоксерного комите-
та, сотрудником повременных изданий в Тифлисе, редактором Закавказско-
го статистического комитета, хранителем Отделения этнографии Кавказа, 
редактором журнала «Целебный Кавказ», заведующим секцией курортов и 
минеральных источников. Впоследствии он становится секретарем Кавказ-
ского отделения Русского географического общества.

С 1921 года Г.Ф. Чурсин работает в книгохранилищах, изучая специ-
альную литературу по этнографии Кавказа, а с 1923 года является сотруд-
ником Кавказского историко-археологического института АН СССР. В это 
же время он заведует историко-этнологическим отделением Закавказской 
научной ассоциации и является членом ее президиума. Он входит в состав 
Комиссии по проведению демографической переписи в Закавказье, которая 
проводилась 17–30 декабря 1926 года, а в 1928 и 1929 годах работает заве-
дующим, а затем ученым секретарем Научно-исследовательского кабинета 
Закавказского коммунистического университета. Известен также факт, что 
ученый читал лекции по этнографии в Осетинском краеведческом кружке 
и на курсах краеведения в Баку – по религиозным воззрениям, родильным, 
свадебным, похоронным обрядам, народному творчеству. 

С 1928 года начинается новый этап в судьбе профессора Ленинград-
ского государственного университета Г.Ф. Чурсина: по приглашению  
В.Г. Богораза он выступает с лекциями по этнографии Северного Кавказа 
и Закавказья, а также читает специальный курс «Религиозные верования 
кавказских народов». Примерно в это же время на заседании секции пер-
вобытных религий Этнографического научно-исследовательского инсти-
тута (г. Ленинград) он представляет доклад «Магические приемы вызы-
вания дождя у кавказских народов», а на Всеукраинском съезде востоко-
ведов приковывает внимание коллег интереснейшей темой «Тотемизм у 
кавказских народов».

Г.Ф. Чурсин умер 15 октября 1930 года в Тифлисе. Причиной смерти 
стала болезнь, которая настигла ученого во время экспедиции по Дагеста-
ну. В прощальных заметках о коллеге А.М. Ладыженский подчеркивал, что 
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в лице Григория Филипповича Чурсина «наука потеряла одного из предан-
нейших своих работников, человека, собравшего чрезвычайно большой и 
ценный материал и давшего ему интересную обработку» (Ладыженский 
2017: 286).

Творческое наследие Г.Ф. Чурсина, сформированное в контексте пе-
редовой научной мысли своего времени, весьма разнопланово и много-
гранно. Большая часть его посвящена религиозным верованиям народов 
Кавказа: абхазов, осетин, турок, курдов, талышей, аджарцев, аварцев, 
дидоев, карачаевцев, карапапахов, армян, кахетинцев, кавказских тюрок, 
хевсурцев, мегрелов, сванов, тушинцев и других. Ученый чрезвычайно 
обогатил подходы к изучению быта, традиционной культуры и фольклора 
этих народов. 

Г.Ф. Чурсин был настоящим этнографом-полевиком, объездившим с 
1903 по 1930 год почти весь Кавказ с целью изучить этнические культуры 
и фольклор разных горских народов. Среди адресов его полевых исследо-
ваний – Кахетия (1903), Карачай (1914), Нагорный Дагестан, Чечня, Талыш 
(1916), Балкария (1917), Сванетия (1920), Южная Осетия, Нагорный Кара-
бах, Курдистанский уезд и Зангезур (1924), Гудаутский, Кодорский и Галь-
ский уезды Абхазии, районы Бзыпской Абхазии (1925), Аджария (1926), 
Гунибский округ и Агбабинский участок Ленинаканского уезда Армении, 
Карачай, Сухум, Абхазская Сванетия, Хевсуретия (1927), Андийский округ 
и Эчединский район Дагестана (1928), Джавахетия, Ахалкалакский уезд, 
Северная Осетия, Дагестан (1929), Мегрелия, Лакский округ Дагестана 
(1930). 

Значительное число работ Г.Ф. Чурсина написано в формате сопоставле-
ния этнографий различных этносов Кавказа, поэтому в названиях его работ 
словосочетание «у кавказских народов» становится некой объединяющей 
формулой (как, например, «Культ охоты у кавказских народов»). «Обладая 
колоссальной эрудицией в области литературы по этнографии, напечатан-
ной как на русском и иностранном языках, так и на языках народов Закав-
казья (грузинском и армянском), Г.Ф. Чурсин широко использовал метод 
сравнения, что делает его работы весьма интересными и ценными с точки 
зрения сравнительной этнографии» (Ляйстер 1931: 190). Кроме того, мно-
жество публикаций ученого носит информационный характер, относится к 
жанру научного этюда, сообщения или заметки и представляет собой чрез-
вычайно ценный источник, редкостное свидетельство для современной 
гуманитарной науки.  Как справедливо отмечают исследователи, «Чурсин 
первый в этнографическом кавказоведении исключительно широко ис-
пользовал существующую литературу» (Косвен 1962: 249).  
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Фольклорное знание в работах Г.Ф. Чурсина органично сочетается с 
этнографическими данными. Это вообще было характерно для гумани-
тарного направления той эпохи и, как отмечал К.В. Чистов, «русская эт-
нография вправе гордиться тем, что фольклорные исследования и фоль-
клорные проблемы всегда занимали видное место в системе этнографиче-
ских знаний, <…> в деятельности таких замечательных этнографов, как  
Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, Е.Г. Кагаров, фольклор всегда 
был на первом плане» (Чистов 1970: 5). В этом смысле кавказовед Г.Ф. Чур-
син предстает одновременно и этнографом, и фольклористом, как, например, 
П.Г. Богатырев, К.В. Чистов и многие другие в славяноведении. При этом 
подходе этнография и фольклористика переплетаются, образуя тесную, но 
в то же время структурированную связь. Исследование культуры с такой 
точки зрения относится к этнографической фольклористике, которая в то 
же время близка и к полевой, в рамках которой «фольклор мыслится как 
одно из проявлений этнической специфики» (Дианова 1998: 56). Подобное 
антропологическое понимание фольклора и традиционной культуры ста-
новится все более актуальным и современным.

* * *
Почти 100 лет назад Г.Ф. Чурсин проводил полевые работы в Абхазии. 

По направлению Закавказской научной ассоциации в 1925 году (в апреле, 
мае, августе) он совершил две поездки с научной целью в Гудаутский, Ко-
дорский,   Гальский уезды Абхазии и Сухум1, а в 1927 году посетил Сухум 
и верховье реки Кодор. В результате полевых работ в этих местах ученому 
удалось собрать весьма ценные материалы по традиционной культуре (ма-
териальной и духовной) и фольклору абхазов.

Посетил Г.Ф. Чурсин и пещеру Абрыскила, расположенную на террито-
рии Кодорского уезда в селе Уатап: «он прошел в глубь пещеры более ки-
лометра, причем идти все время приходилось по воде подземной пещерной 
речки» (Месхидзе 1993: 401).  

На базе этих материалов и других источников об абхазах Г.Ф. Чурсин 
написал монографическое исследование «Абхазы: Опыт этнологического 
исследования». Эта работа (под названием «Материалы по этнографии Аб-
хазии») вышла в 1957 году – спустя 27 лет после смерти автора, хотя руко-
пись ее была передана Абхазскому институту языка, литературы и истории 
им. Д.И. Гулиа вдовой Г.Ф. Чурсина еще в 1936 году. Редактором книги и 
автором предисловия выступила Л.Х. Акаба2.

1 Подробнее см. Бюллетень АбНО. 1925. № 8. С. 31.
2 Второе издание книги (первое издание стало раритетом) подготовлено к печати 
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Исследования известного кавказоведа Г.Ф. Чурсина по этнографии аб-
хазов были «продолжительными и основательными» (Инал-ипа 1965: 23). 
Именно Г.Ф. Чурсину принадлежат строки: «абхазы сохранили много пе-
режитков пройденных ступеней культурного развития, представляющих 
драгоценный материал для истории и культуры не только народов Кавказа, 
но всего человечества вообще» (Чурсин 1957: 4). 

Значительные сведения по этнографии абхазов (по религиозным веро-
ваниям и культам) содержатся в целом ряде работ Григория Филипповича. 
Более того, ученый посвящает абхазам отдельное вышеуказанное моногра-
фическое исследование «Абхазы: Опыт этнологического исследования». 
Его перу принадлежат также работы: «Осетины: Этнографический очерк» 
(1925), «Авары: Этнографический очерк» (2004) и этнографические очер-
ки по ряду кавказских народов – кахетинцам, азербайджанским курдам, та-
лышам, аджарцам, дидоям, карачаевцам, армянам и т. д. Особую ценность 
этим работам придает то, что они являются фактически первыми моногра-
фическими описаниями этих народов.

Ш.Д. Инал-ипа справедливо подчеркивал две основные особенности 
монографии Г.Ф. Чурсина об абхазах – насыщенность сравнительными ма-
териалами по культуре различных кавказских народов и широкое приме-
нение историко-сравнительного метода (Инал-ипа 1965: 23). Как отмечала 
редактор первого издания книги Л.Х. Акаба, «по количеству и разнообра-
зию содержащегося сравнительного материала данная работа, несомнен-
но, занимает первое место среди работ, касающихся этнографии Абхазии» 
(Акаба 1957: 5). «Это одна из лучших работ по этнографии Абхазии вооб-
ще, насыщенная богатым фактическим материалом», – такую оценку дает 
монографии фольклорист Ш.Х. Салакая (Салакая 1976: 11). А Я.С.  Смир-
нова в рецензии на книгу замечает, что работа «в ряде случаев имеет источнико-
ведческое значение. Блестяще зная литературу по Абхазии, Г.Ф. Чурсин во вре-
мя своих поездок по стране проверял малодостоверные или противоречивые 
сообщения и тщательно фиксировал результаты» (Смирнова 1957: 170). 

Г.Ф. Чурсин во время экспедиций в Абхазию посетил около 30 сел и 
записал этнографические и фольклорные тексты от более 40 информан-
тов, наиболее талантливыми из которых, судя по тому, насколько часто они 
упоминаются в названной книге, являются Мажагуа и Мачагуа Адлейба, 
Эдрис Арчелия, Сулейман Аршба, А. Мукба, И.С. Мушба, Шач Чукбар.

Абхазская традиционная культура и фольклор в исследовании Г.Ф. Чур-
сина представлены в следующих разделах: 1) материальный быт; 2) обще-
ственно-родовой и семейный быт; 3) религиозные верования; 4) знахар-

совместными усилиями Н.С. Барциц, С.З. Тарба, С.О. Хаджим и автора этих строк.
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ство и народная медицина; 5) космогонические представления; 6) фольклор: 
в частности – нартские сказания, сказка о превращении, великаны (адауы), 
карлики (ацаны), лесные люди, легенды об озерах, легенды об окаменении, 
легенды о вознесении на небо, легенда об Абрыскиле, легенды о предметах 
и животных, заключающих счастье семьи. Таким образом, в своих полевых 
исследованиях и при анализе материалов Г.Ф. Чурсин охватывает все (или 
почти все) аспекты и жанры абхазской традиционной культуры и фольклора. 

Примером основательности, с которой ученый описывал и раскрывал 
суть избранных тем, могут служить записи текстов архаического эпоса аб-
хазов. В фольклорную коллекцию Г.Ф. Чурсина входят абхазские нартские 
сказания о Сасрыкуа, Цвицве, Гунде-красавице, Ерчхьоу и Хуажарпысе, а 
также сказание об Абрыскиле. Из пяти текстов (краткие пересказы) нар-
тского эпоса абхазов три, записанные со слов сказителя Эдриса Арчелия 
(село Псырцха Гудаутского района), повествуют о Сасрыкуа. Сказание о 
встрече Сасрыкуа с богатырем-всадником было зафиксировано этногра-
фом впервые. Текст сказания об Абрыскиле, записанный Г.Ф. Чурсиным 
со слов сказителя М. Адлейбы в селе Члоу, содержит различные мотивы 
героических деяний, поимки и заточения героя в пещеру.

Еще один немаловажный штрих: научный подход в изучении абхазско-
го нартского эпоса, по сути, и был порожден наблюдениями Г.Ф. Чурси-
на над бытованием и содержанием нартских сказаний. И произошло это 
в 30-е годы XX века. Именно Г.Ф. Чурсин – и в этом случае тоже впервые 
– охарактеризовал основные сюжеты нартского эпоса абхазов, сравнив их 
с мотивами и сюжетами других северокавказских версий эпоса. Наблюде-
ния этнографа и фольклориста весьма точны и свидетельствуют о широком 
бытовании нартского эпоса у абхазов (Джапуа 2016: 58–59).

Рассматривая абхазский эпос об Абрыскиле, Г.Ф. Чурсин сначала приводит 
содержание текстов, записанных А. Иокимовым, И. Лихачевым, Г.Н. Потани-
ным, В. Гарцкия, затем характеризует собственную запись. Ученый впервые 
предпринимает попытку объяснить ряд архаических мотивов и эпизодов эпоса 
об Абрыскиле на основе исторического прошлого абхазов. В частности он счи-
тает, что «в преследовании Абрыскилом рыжих и голубоглазых людей мож-
но видеть отдаленное воспоминание об упорной борьбе абхазского народа с 
каким-то чуждым народом – голубоглазыми блондинами» (Чурсин 1957: 244). 
Высказывания Г.Ф. Чурсина на этот счет впоследствии неоднократно приводи-
лись другими исследователями эпоса (Джапуа 2003: 19).

В этой книге Г.Ф. Чурсина в таком же порядке приводятся, описываются 
и сопоставляются материалы по всем выделенным позициям традиционно-
го быта, духовной культуры и вербального фольклора абхазов. 
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Особую ценность исследованиям Г.Ф. Чурсина придает факт, что он од-
ним из первых столь основательно собрал богатый этнографический и фоль-
клорный материал в Абхазии, дал научное объяснение основным и наиболее 
типичным компонентам традиционной и фольклорной культуры абхазов. Это 
первая и очень серьезная попытка разностороннего описания абхазской тра-
диционной и фольклорной культуры. Абхазские полевые записи Г.Ф. Чурсина 
абсолютно надежны и подлинны. Они являются аутентичными источниками 
этнографических и фольклорных знаний на рубеже XIX–XX веков и пере-
дают атмосферу своего времени.  Г.Ф. Чурсин, с одной стороны, обобщил 
источниковедческую литературу об абхазах того времени, а с другой, расши-
рил ее новыми интерпретациями на основе собственных полевых записей. И 
сделал он все это очень честно, основательно и профессионально. Поэтому, 
на мой взгляд, эта книга и есть – самый цитируемый или один из самых цити-
руемых источников в абхазоведении, еще шире – в кавказоведении.

Работы Г.Ф. Чурсина и сегодня чрезвычайно актуальны и востребованы. 
К ним обращается каждое поколение исследователей. Отдельные исследо-
вания, к счастью, переиздаются. Однако пора, на мой взгляд, подготовить 
академическое издание всех сохранившихся научных разысканий Григория 
Филипповича Чурсина – знакового кавказоведа, яркого знатока живой ста-
рины горских народов Кавказа. 
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А.Ф. Ляйстера (Ляйстер 1931: 193–195), А.М. Ладыженского (Ладыженский 2017:  
286–287), М.О. Косвена (Косвен 1962: 247–248) и собственных разысканий.
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5. Культ железа на Кавказе // Кавказ. Тифлис, 1901. № 173. То же (в крат-
ком изложении) // Терские ведомости. Тифлис, 1901. № 88. 

6. Культ мертвых на Кавказе // Кавказ. Тифлис, 1901. № 97. То же // Весь 
Кавказ. Тифлис, 1903. № 1. 

7. Культурные переживания // Новое обозрение. Тифлис,1901. № 55 86.
8. Музыка и танцы карачаевцев // Кавказ.  Тифлис, 1901. № 270.
9. Пчеловодство в горах Карачая // Кавказ. Тифлис. 1901. № 286.
10. Свинцовые миллионы Карачая // Кавказ. Тифлис, 1901. № 12.
11. Сплав леса по реке Теберде // Кавказ. Тифлис, 1901. № 263.
12. Танцующее человечество (очерк) // Кавказ. Тифлис, 1901. № 44.
13. Туапсе // Кавказ. Тифлис, 1901. № 270.

1902
14. Анапа // Кавказ. Тифлис, 1902. № 288.
15. Геленджик // Кавказ. Тифлис, 1902.
16. Махинджаури // Кавказ. Тифлис, 1902. 
17. Новый Афон // Кавказ. Тифлис, 1902. № 184.
18. Почитание огня на Кавказе // Кавказ. Тифлис, 1902. № 121. То же // 

Весь Кавказ. Тифлис, 1903. № 1. 
19. Свадебные обычаи и обряды на Кавказе // Кавказ. Тифлис, 1902.  

№ 2. То же // Терские ведомости. Тифлис, 1902. № 44. То же // Весь Кавказ. 
Тифлис, 1903. № 1. То же // Северный Кавказ. 1903. 

20. Траур у кавказских народов // Кавказ. Тифлис, 1902. № 16. То же // 
Терские ведомости. Тифлис, 1902. № 44.

1903
21. Батонеби // Кавказ. Тифлис, 1903. № 53.
22. Борьба с градом в Кахетии // Кавказ. Тифлис, 1903. № 233.
23. Из истории Гагр // КИП. 1903. № 1.
24. Масленица у кавказских народов (этнографический очерк) // Кавказ. 

Тифлис, 1903. № 42. То же // Терские ведомости. Тифлис, 1903. № 74.
25. Моление о дожде в Кахетии // Кавказ. Тифлис, 1903. № 224.
26. Монастырь св. Георгия близ сел. Мамкоди // Кавказ. Тифлис, 1903. № 105.
27. Народное врачевание в Кахетии // Кавказ. Тифлис, 1903. № 286.
28. Народные суеверия // Кавказ.  Тифлис, 1903. № 4. 
29. Обычаи и предрассудки карачаевцев. Отношение к женщине // Кав-

каз. Тифлис, 1903. № 24.
30. Обычаи и предрассудки карачаевцев // Кавказ. Тифлис, 1903. № 31.
31. Этнографические очерки Кахетии: Рождение ребенка и первые забо-
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ты // Кавказ. Тифлис, 1903. № 246.
32. Этнографические очерки Кахетии: Земледельческие обычаи // Кав-

каз. Тифлис, 1903. № 253.
33. Суеверия относительно волков // Кавказ. Тифлис, 1903. № 328. 

1904
34. Анапа // Кавказ. Тифлис, 1904. № 209.
35. Свадьба у тушин // Кавказ. Тифлис, 1904. № 202.
36. Этнографические очерки Кахетии // Кавказ. Тифлис, 1904.

1905
37. Народные обычаи и верования Кахетии // Записки Кавказского от-

дела Русского географического общества. Тифлис, 1905. Кн. 25. Вып. 2.  
С. 1–79.

1909
38. Курды в Закавказье // Тифлисский листок.  Тифлис, 1909. № 110.
39. Праздник обновления природы // Тифлисский листок.  Тифлис, 1909. № 74. 
40. Турки в Закавказье // Тифлисский листок. Тифлис, 1909. № 121. 

1913
41. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис: Типография К. П. Козловско-

го, 1913. 189 с. То же (второе издание). М., 2012. 189 с.
Рецензии на книгу: Вильямса – в «Гермесе». 1913, № 15; в «Русской 

мысли». 1914; А.Ф. Ляйстера – в «Известиях Кавказского отдела Русского 
географического общества». Т. 22. Вып. 1; Самойловича – в «Живой стари-
не». 1914. Вып. 1–2.

42. Священные рощи и деревья на Кавказе // Тифлисский листок. Тифлис, 1913.

1914
43. Гордлевский В.А. Из османской демонологии // Известия Кавказско-

го отдела Русского географического общества. Тифлис, 1914. Т. 22. Вып. 3. 
С. 296–297. 

44. Ковалевский П.И. Кавказ. Т. 1: Народы Кавказа // Известия Кав-
казского отдела Русского географического общества. Тифлис, 1914. Т. 22.  
Вып. 2. С. 195–196.

45. Сысоев В.М. Карачай в географическом, бытовом и историческом 
отношениях // Известия Кавказского отдела Русского географического об-
щества. Тифлис, 1914. Т. 22. Вып. 2. С. 197–198.
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46. Фарфоровский С.В. Трухмены (туркмены) Ставропольской губернии 
// Известия Кавказского отдела Русского географического общества. Тиф-
лис, 1914. Т. 22. Вып. 2. С. 196–197.

47. Щукин И.С. Материалы для изучения карачаевцев // Известия Кав-
казского отдела Русского географического общества.  Тифлис, 1914.  Т. 22. 
Вып. 2. С. 198–199. 

1915
48. Лечебные места и минеральные источники района Делижан – озера 

Гокча. Отчет о поездке в июле – августе 1915 г. по поручению общества 
«Целебный Кавказ» // Кавказское общество содействия развитию лечеб-
ных мест. Тифлис, 1915. № 5–6.

49. Поездка в Карачай // Известия Кавказского отдела Русского геогра-
фического общества.  Тифлис, 1915. Т. 23. Вып. 3. С. 239–258.

1916
50. Джанашия Н.С. Религиозные верования абхазов // Известия Кавказ-

ского музея. Тифлис, 1916. Т. 10.  Вып. 1. С. 111–112.

1917
51. Гурко В.А. Культура Грузии и ее отношение к Востоку // Известия 

Кавказского отдела Русского географического общества. Тифлис, 1917.  
Т. 25. Вып. 1. С. 140–141.

52. 36. Сон Э.Б. О курдах и их стране // Известия Кавказского отдела Рус-
ского географического общества. Тифлис, 1917. Т. 25. Вып. 2–3. С. 355–356.

1920
53. Задачи кавказской этнографии // Братство. 1920. № 1.

1921
54. Храм огня в Сураханах // Искусство (?). 1921. № 2–3. 

1923
55. По Юго-Осетии – воспоминания и наблюдения // Искусство (?). 1923 

(?). № 12. С. 2–5.

1924
56. География Кавказа: Природа и население: С 28 график. и карто-

гр. и сорокаверст. карт Кавказа. Тифлис: ЗКУ, 1924. 352 с. (совместно с  
А.Ф. Ляйстером). («Население». С. 269–340).
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57. Марджа (рукопись хранится в Санкт-Петербургском филиале Архи-
ва РАН. Фонд № 800. Опись № 6. Дело № 512).

1925
58. Азербайджанские курды: Этнографические заметки // Известия Кав-

казского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1925. 
Т. 3. С. 1–16. 

59. Население Закавказья // Закавказье. Статистико-экономический 
сборник, изд. ВЭС ЗСФСР. Тифлис, 1925. С. 141–158.

60. Осетины: Этнографический очерк // Труды Закавказской научной ас-
социации. Материалы по изучению Грузии. Юго-Осетия. Тифлис: Тип. газ. 
«Заря Востока», 1925. Серия 1. Вып. 1. С. 3–103, 132–232.

61. Этнография Кавказа: современное состояние и задачи // Новый Восток. 
1925. Кн. 15. С. 202–211.

1926
62. Ближайшие задачи этнографического изучения кавказских тюрок. Пер-

вый Всесоюзный тюркологический съезд. Стенографический отчет. Баку, 
1926. С. 72–76.

63. Об этнографическом изучении тюркских народов Кавказа // Бюллетень 
организованной комиссии по созыву I Всесоюзного тюркологического съезда. 
Баку, 1926 (27 февраля). № 1.

64. Талыши: Этнографические заметки // Известия Кавказского 
историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1926. Т. 4. 
С. 15–40.

1927
65. Культ железа у кавказских народов: Чит. на собрании ученых членов 

КИАИ 25. 10. 1926 г.  // Известия Кавказского историко-археологического 
института в Тифлисе. Тифлис: Б. и., 1927. Т. 6. Вып. 8. С. 67–106. То же (в 
кратком изложении) // Бюллетень Кавказского историко-археологического 
института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1–3. С. 11–12. 

66. Праздник «выхода плуга» у горских народов Дагестана // Известия 
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис:  
Б. и., 1927. Т. 5. С. 43–60. То же (в кратком изложении) // Бюллетень Кав-
казского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. 
№ 4. С. 17–18.

1928
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67. Докладная записка Г.Ф. Чурсина о его участии в работах по проведе-
нию демографической переписи в ЗСФСР // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1–3. С. 32–33.

68. Закавказье. Физическая карта Закавказья. Тифлис (?), 1928 (?) (со-
вместно с А.Ф. Ляйстером).

69. Карапапахи // Бюллетень Кавказского историко-археологического 
института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 4. С. 18–19 (резюме доклада).

70. Культ воды у кавказских народов // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 4. С. 22–23 
(резюме доклада).

71. Культ деревьев и леса у кавказских народов // Бюллетень Кавказско-
го историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1–3.  
С. 12–13 (резюме доклада).

72. Культ огня у кавказских народов // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1–3. С. 12 (ре-
зюме доклада).

73. Магические приемы вызывания дождя у кавказских народов (доклад 
ученого на заседании секции первобытных религий Этнографического на-
учно-исследовательского института, г. Ленинград).

74. Магическое значение имени у кавказских народов // Бюллетень Кав-
казского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. 
№ 4. С. 20–22 (резюме доклада).

75. Отзыв Г.Ф. Чурсина, представленный им в ЗакЦСУ, о проекте клас-
сификации родных языков кавказских народностей и проекте распределе-
ния кавказских племен и народностей // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1–3. С. 33–35.

76. Почитание гор, скал и камней у кавказских народов // Бюллетень 
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 
1928. № 4. С. 19–20 (резюме доклада).

77. Почитание гор, скал и камней у кавказских народов (по сведениям Д.И. 
Месхидзе, рукопись хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН).

78. Рост этнографического изучения Кавказа со времени Октябрьской 
революции // Бюллетень Кавказского историко-археологического институ-
та в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 4. С. 18 (резюме доклада).

79. Религиозные верования кавказских народов (специальный курс лек-
ций, читанный в Ленинградском государственном университете).

80. Религиозные воззрения, родильные, свадебные, похоронные обря-
ды, народное творчество (лекции, читанные в Осетинском краеведческом 
кружке и на Курсах краеведения в Баку).
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81. Свадебные обычаи аваров // Бюллетень Кавказского историко-археоло-
гического института в Тифлисе. Тифлис, 1928.  № 4. С. 19 (резюме доклада).

82. Этнографический очерк аваров // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 4. С. 17 (ре-
зюме доклада).

83. Этнографический очерк аджарцев // Бюллетень Кавказского исто-
рико-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1928. № 1 –3. С. 12 
(резюме доклада).

84. Этнография Кавказа и Закавказья (курс лекций, читанный в Ленин-
градском государственном университете).

1929
85. Амулеты и талисманы кавказских народов. Махач-Кала, 1929. 47 с.
86. Географические названия в Карачае // Бюллетень Кавказского исто-

рико-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1929. Вып. 5. С. 16 
(резюме доклада).

87. География Закавказья. Очерки по физической географии и этногра-
фии ЗСФСР. Тифлис, 1929 (совместно с А.Ф. Ляйстером). («Население За-
кавказья». С. 237–333).

88. Культ земли у кавказских народов // Бюллетень Кавказского исто-
рико-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1929. № 5. С. 18–19 
(резюме доклада).

89. Культ охоты у кавказских народов // Бюллетень Кавказского истори-
ко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1929. Вып. 5. С. 17–18 
(резюме доклада).

90. Культ собаки у кавказских народов // Бюллетень Кавказского исто-
рико-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1929. № 5. С. 19–20 
(резюме доклада).

91. Названия населенных мест Западной Грузии (по рукописным мате-
риалам Р.Д. Эристова) // Бюллетень Кавказского историко-археологическо-
го института в Тифлисе. Тифлис, 1929. Вып. 5. С. 16–17 (резюме доклада).

92. Программа для собирания этнографических сведений. Составлена 
применительно к быту кавказских народов (с предисловием А.Р. Зифельд-
та-Симумяги). Баку: Б. и., 1929. 59 с. 

93. Тотемизм у кавказских народов (доклад ученого на Всеукраинском 
съезде востоковедов).

94. Этнографическая поездка Г.Ф. Чурсина в Хевсурию // Бюллетень 
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 
1929. № 5. С. 27–28.
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1930
95. Взаимопомощь у кавказских народов // Бюллетень Кавказского исто-

рико-археологического института в Тифлисе. Л., 1930. № 6. С. 18 (резюме 
доклада).

96. Взаимопомощь у кавказских народов (рукопись, 4 печ. л.).
97. Заметки по этнографии дидоев // Бюллетень Кавказского истори-

ко-археологического института в Тифлисе. Л., 1930. № 6. С. 17–18 (резюме 
доклада).

98. Из истории хозяйственного быта и культуры кавказских народов (ру-
копись, 2 ½ печ. л.).

99. К вопросу о народности Агбабинского участка Ленинаканского уез-
да ССР Армении. Докладная записка в ЗакЦСУ (рукопись, ½ печ. л.).

100. Краткая инструкция по собиранию этнографических сведений. 
Баку: АзГНИН, 1930. 12 с.

101. Л. Г. Лопатинский как лингвист и этнолог (рукопись, 1 печ. л.).
102. Магия в борьбе с засухой у кавказских народов // Бюллетень Кав-

казского историко-археологического института в Тифлисе. Л., 1930. № 6.  
С. 16–17 (резюме доклада).

103. Обряд усыновления у кавказских народов // Бюллетень Кавказского 
историко-археологического института в Тифлисе. Л., 1930. № 6. С. 18–19 
(резюме доклада).

104. Фигурные обрядовые печения у кавказских народов // Бюллетень 
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе. Л., 1930.  
№ 6. С. 19–20 (резюме доклада).

105. Фигурные обрядовые печения у кавказских народов (рукопись, 11/2 
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В.А. Чирикба 

К 105-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ХУХУТА СОЛОМОНОВИЧА БГАЖБА

15 октября выдающемуся абхазскому филологу, доктору филологиче-
ских наук, профессору, академику Академии наук Абхазии Хухуту Соломо-
новичу Бгажба исполнилось бы 105 лет. Хухут Соломонович Бгажба при-
надлежит к той блестящей плеяде абхазских ученых, к которой относятся 
также Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-ипа и З.В. Анчабадзе и другие крупней-
шие исследователи, чье творчество составило золотой век абхазской науки 
и принесло ей заслуженную славу далеко за пределами Абхазии.

Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года в селе Гуп Кодорского уезда 
(ныне Очамчырский район), в семье, которая относилась к социальному 
сословию ащнакма. Это о его отце, Салумане Екуповиче Бгажба, еще при 
его жизни создали народную песню «Ашьыжьымҭан зашьа дыршьыз..», 
иначе известную как «Песня о Салумане Бгажба». В возрасте 10 лет Хухут 
лишился отца, и его детские годы прошли в селе Арасадзыхь в семье Ка-
пбовцев – братьев матери. В 1933 году он окончил Абхазскую образцовую 
школу имени Н.А. Лакоба и в том же году поступил в Московский педаго-
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гический институт им. В.И. Ленина. Окончив институт в 1937 году, он вер-
нулся на родину и стал работать в Союзе писателей Абхазии ответствен-
ным секретарем Союза, а также редактором литературно-художественного 
журнала «Аԥсны ҟаԥшь». Одновременно он устроился на должность науч-
ного сотрудника Абхазского научно-исследовательского института культу-
ры (АбНИИК).

Хухут Соломонович является основоположником абхазского литера-
туроведения. Первым его научным трудом по этой тематике была книга 
«Краткий очерк современной абхазской литературы», вышедшая в свет в 
1933 году. Работа в области литературной критики получила одобрение со 
стороны корифеев абхазской литературы – Дмитрия Гулиа и Самсона Чан-
ба. В том же году он становится членом Союза писателей СССР, а его член-
ский билет за № 136 был подписан самим Максимом Горьким.

И тем не менее, несмотря на плодотворную работу в области лите-
ратуроведения, Хухут Соломонович решил специализироваться в обла-
сти абхазского языкознания. По рекомендации академика Симона Джа-
нашия, в 1938 году он поступил в аспирантуру Института языкознания 
им Н.Я. Марра в Тбилиси и в 1941 году успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Обстоятельственно-союзные частицы в абхазском глаголе». 
О его впечатляющем успехе в качестве крупного специалиста в области 
абхазского языка свидетельствует и его докторская диссертация «Фоне-
тико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта 
абхазского языка», защита которой состоялась в 1969 году в Тбилисском 
университете.

Круг научных интересов Х.С. Бгажба был весьма широк, что для со-
временного ученого в наши времена уже становится редкостью. Начав пе-
чататься с 1930 года, к 1999 году он был автором более 200 публикаций, 
включающих статьи, очерки, научную публицистику и 10 монографий. Па-
раллельно с занятиями лингвистикой, Х.С. Бгажба продолжал плодотворно 
работать в области литературоведения и критики, изучая творчество абхаз-
ских писателей, а также исследуя литературно-культурные связи Абхазии 
с российскими, грузинскими, литовскими писателями. Он был историком 
науки и культуры Абхазии, о чем свидетельствуют подготовленные им пу-
бликации произведений протоиерея-просветителя Дмитрия Маан, этно-
графов Николая Джанашиа и Антона Чукбар, лингвистов Петра Чарая и 
Арсения Хашба, писателей Дмитрия Гулиа, Самсона Чанба, Иуа Когониа, 
Владимира Агрба, Симона Бжаниа, Владимира Маан, Отара Демерджипа 
и др. Эти публикации, подготовка которых требовала основательной ис-
следовательской работы, снабжены предисловиями, написанными Хухутом 
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Соломоновичем, а нередко и его комментариями.
Особое место в творчестве ученого занимает исследование абхазского 

фольклора. Им собрано и издано большое количество абхазских сказок и 
поговорок. Один из сборников сказок, переведенный им на русский язык, 
был затем издан в переводе на словацком, украинском, эстонском и грузин-
ском языках.

Объектом исследования Хухута Соломоновича были также письменные 
памятники Абхазии – греческие, римские, турецкие, грузинские, которые 
он систематизировал и издал в небольшой по объему, но весьма ценной 
книге «Из истории письменности в Абхазии» (Сухуми, 1967). В этой же 
книге он прослеживает историю зарождения и развития абхазской пись-
менности, рассматривает и вопросы абхазской орфографии, высказывает 
практические предложения по усовершенствованию абхазского алфавита. 
Одно из этих предложений – систематическое отражение огубленности по-
средством знака ә (т. е. гә, қә, кә, ҟә, ӷә, хә) – было принято в результате 
частичной реформы абхазского алфавита, осуществленной в 1996 году.

Целый ряд работ Хухута Соломоновича посвящен проблемам изучения 
абхазской ономастики. В них он впервые анализирует и раскрывает проис-
хождение большого числа абхазских этнонимов, антропонимов, топонимов 
и гидронимов. Первым из лингвистов Х.С. Бгажба исследовал речь батум-
ских абхазов, отметив некоторые ее фонетические и лексические особен-
ности, в том числе и относящиеся к садзскому диалекту абхазского языка. 
Занимался он и вопросами становления и развития абхазского литератур-
ного языка.

Хухут Соломонович принимал активное участие в разработке школь-
ных учебников и программ по абхазскому языку. Он является автором 
учебников по абхазской грамматике для начальной школы, редактором и 
соавтором выполненного на высоком научном уровне «Русско-абхазского 
словаря» (Сухуми, 1964), соавтором авторитетной «Грамматики абхазского 
языка» (Сухуми, 1968), соавтором и главным редактором «Истории абхаз-
ской литературы» (Сухуми, 1986), автором хрестоматий по абхазской лите-
ратуре для X-го и XI-го классов. Он входил в авторский коллектив целого 
ряда советских энциклопедий – «Краткой литературной энциклопедии» (в 
9 томах), энциклопедии «Мифы народов мира» (в двух томах), Мифологи-
ческого словаря, Украинской советской энциклопедии, Грузинской совет-
ской энциклопедии и др.

Без преувеличения, главным и выдающимся трудом Х.С. Бгажба яв-
ляется монография «Бзыбский диалект абхазского языка», посвященная 
исследованию бзыпского диалекта абхазского языка, на котором говорит 
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самая крупная (учитывая диаспору) этнографическая группа абхазов. В 
этой фундаментальной работе, которая стала незаменимым справочником 
для исследователей в области абхазо-адыгских языков, Х.С. Бгажба выде-
ляет говоры бзыпского диалекта, описывает ареал распространения в нем 
специ фических свистяще-шипящих и фарингализованных согласных, ана-
лизирует бзыпскую лексику в сравнении с лексикой абжуйского диалекта, 
отмечает морфологические особенности бзыпского диалекта.

Особенно ценны сделанные автором подробные артикуляционные опи-
сания специфических бзыпских согласных и их рентгенограммы, которые 
позволяют понять природу этих типологически редких фонем. Автор ана-
лизирует фонетические процессы в бзыпском диалекте, такие как ассими-
ляция (уподобление), диссимиляция (расподобление), метатеза, субститу-
ция, выпадение гласных и др. Анализирует он и морфологические особен-
ности бзыпских говоров.

В монографии богато представлена лексика бзыпского диалекта в со-
поставлении с абжуйской. При этом автор впервые выявляет многие заим-
ствованные в абхазский из других языков слова и приводит их источник. 
Им собрана также бзыпская ономастика: топонимика, гидронимика, лич-
ные имена, патронимы, фамилии.

Важной частью книги являются бзыпские фольклорные тексты, запи-
санные П.К. Усларом, Бзыпским комитетом, Н.Я. Марром, А.Н. Генко, а 
также самим автором, в общей сложности 37 текстов, снабженных русским 
переводом.

Монография «Бзыбский диалект абхазского языка» является образцовой 
в своем жанре, собранный и анализируемый автором богатый языковой 
материал широко используется в мировой кавказоведческой литературе, 
особенно в фонетической и сравнительно-исторической. Она давно и по 
праву занимает почетное место среди мировой литературы по кавказско-
му языкознанию. Следует отметить, что монографии К.В. Ломтатидзе по 
тапантскому и ашхарскому диалектам и М.М. Циколия по абжуйскому ди-
алекту написаны на грузинском языке и потому, к сожалению, недоступны 
широкому кругу читателей. В настоящее время стоит задача либо перевода 
этих ценных работ на русский язык, либо нового монографического описа-
ния данных диалектов.    

Вся творческая научная деятельность Х.С. Бгажба прошла в стенах важ-
нейшего очага абхазской интеллектуальной и научной мысли – Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа. В 1942 году он 
занимал в нем должность старшего научного сотрудника, затем стал заве-
дующим отделом языка и литературы, а вскоре и заместителем директора 
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института (1949–1953 гг.). Параллельно с этим, в 1945–1948 гг., по совме-
стительству он работал председателем Союза писателей Абхазии. В 1953 
году Хухут Соломонович был назначен директором Абхазского института, 
которым руководил 13 лет, до 1966 года. После этого Хухут Соломонович 
работал заведующим отдела литературы и фольклора, с 1988 года был ве-
дущим научным сотрудником Абхазского института, а с 1996 года – глав-
ным научным сотрудником того же учреждения, переименованного в Аб-
хазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии.

За свою долгую деятельность Хухут Соломонович собрал богатую кав-
казоведческую библиотеку, содержащую первые издания многих редких, а 
порой и редчайших книг, в особенности на абхазском языке, а также цен-
нейший научный архив, бережно сохраняемый его сыном, крупным абхаз-
ским историком и археологом, академиком Олегом Бгажба и внуком, та-
лантливым экономистом Андреем Бгажба. Предстоит большая работа по 
систематизации и научному описанию этого архива, а также поэтапной пу-
бликации содержащихся в нем уникальных материалов по абхазской исто-
рии, культуре, языку и фольклору.

Хухут Соломонович Бгажба неоднократно избирался депутатом Вер-
ховных Советов Абхазской и Грузинской республик. Он был награжден 
орденом «Знак почета», медалями и почетными грамотами, носил звание 
«Заслуженный деятель науки Абхазии», являлся лауреатом Государствен-
ной премии Республики Абхазия им. Д.И. Гулиа. Его жизни и творчеству 
посвящена большая монография литературоведа Руслана Капба, изданная 
в 2005 году.



А.Е. Ашуба, Л.Х. Саманба 

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.С. ШАКРЫЛ

20 мая 2019 года исполнилось 120 лет со дня рождения патриарха абхазс-
кой филологии, видного общественного деятеля, лауреата Государственной 
премии Абхазии им. Д.И. Гулиа, заслуженного деятеля науки Абхазской 
АССР, доктора филологических наук Константина Семеновича Шакрыл.

К.С. Шакрыл родился в 1899 году в селе Лыхны Гудаутского участка 
Сухумского округа. В 1909 году поступил в школу села Джирхуа, где в то 
время преподавал его старший брат – известный впоследствии просветитель 
и педагог Платон Семенович Шакрыл. Окончив в 1917 году Лыхненское 
двухклассное училище, он поступает в Сухумскую учительскую семинарию.

С 1921 года начинается его педагогическая деятельность в Лыхненской, 
а с 1924 года и в Абгархукской школах. 

С 1932 по 1936 годы К.С. Шакрыл – студент историко-филологического 
факультета Сухумского государственного педагогического института. По 
окончании вуза он был приглашен на должность научного сотрудника 
Абхазского научно-исследовательского института языка и истории им. 
акад. Н.Я. Марра Грузфилиала АН СССР (ныне – Абхазский институт 
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гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии) и в 
том же году назначен заведующим отдела языка.

Одновременно молодой ученый читал курс лекций в двух институтах: 
Сухумском педагогическом и Институте усовершенствования учителей.

Особо следует отметить, что в начале 30-х годов XX века в Абхазии были 
предприняты серьезные шаги по закладке основ абхазской национальной 
школы. И К.С. Шакрыл был одним из активных участников этого процесса. 
В период становления первых школ правительство Абхазии столкнулось 
со множеством проблем: не хватало педагогических кадров, отсутствовали 
учебники для национальных школ, в недостаточной степени были 
разработаны методики преподавания ряда предметов на национальных 
языках и т. п. Кроме абхазского букваря практически не было никаких 
пособий. Именно в этот период молодой К.С. Шакрыл и решает посвятить 
себя педагогической деятельности.

Работая в лыхненской и абгархукской школах, он стремится наладить 
изучение абхазского языка и литературы. Трудно сейчас представить, каких 
усилий стоило Константину Семеновичу обучать детей фактически без 
учебников. На первых порах ему приходилось прививать детям любовь к род-
ной литературе при помощи рассказов, стихов, басен, статей, публиковавшихся 
на страницах газеты «Апсны», выходящей на абхазском языке.

Сложнее всего было с обучением непосредственно абхазскому языку – 
отсутствовала и методика преподавания, и сам учебник. К.С. Шакрыл сам 
разрабатывает основы грамматики родного языка, систематизирует общие 
грамматические правила и преподносит их детям в доступной форме.

Почти 15 лет К.С. Шакрыл обучал детей родному абхазскому языку. 
Вот как он сам оценивал важность владения им: «Знание грамматических 
особенностей родного языка не только помогает изучению собственного 
языка, но и облегчает процесс изучения других языков».

Будучи молодым научным сотрудником АбНИИ, он в 1938 году состав-
ляет первый в истории абхазоведения Учебник абхазского языка для средних 
школ – фонетику и морфологию для V–VI классов. В основу учебника легли 
методические разработки, конспекты педагога Константина Семеновича 
Шакрыл. В том же году учебник был представлен на рецензирование и полу-
чил высокую оценку академика Симона Николаевича Джанашиа, который 
был восхищен удачно разработанной и использованной лингвистической 
терминологией. Например, «ахьыӡцынхәра» – местоимение, «ахьыӡҟа» – 
существительное, «аҟазшьарба» – прилагательное, «ахыԥхьаӡарахьӡы» 
– числительное, «аҟаҵарба» – глагол и проч. Симон Николаевич Джанашиа 
назвал молодого ученого «абхазским Ломоносовым».
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Учебник впервые вышел в свет в 1939 году и последующие сорок лет 
неоднократно переиздавался. Именно этот учебник становится главной 
настольной книгой для многих поколений абхазов. Символично, что вместе 
с автором в нынешнем году отмечает юбилей и учебник «Грамматика 
абхазского языка – фонетика и морфология»: ему исполняется 60 лет.

В 1941 году К.С. Шакрыл издает второй учебник – «Синтаксис абхазского 
языка», которому также уготована судьба долгожителя: он издается вплоть 
до 1978 года.

В 1947 году К.С. Шакрыл успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук в Институте языка 
и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР в Москве. Однако научно-
исследовательская и педагогическая деятельность К.С. Шакрыл была 
прервана в период разгула бериевских репрессий.

Он был одним из авторов знаменитого коллективного письма 1947 года, 
известного в абхазской истории как письмо Дзидзария, Шинкуба и Шакрыл, 
выступал с решительным протестом против попрания гражданских и 
национальных прав собственного народа. Он не раз подвергался гонениям 
и преследованиям за принципиальную и бескомпромиссную позицию. 
Друзья, имевшие доступ к информации о том, что его жизни угрожает 
опасность, предупредили его об этом, и он успел тайно выехать за пределы 
Абхазии.

С 1949 года он работал старшим научным сотрудником в Московском 
институте национальных школ Академии педагогических наук РСФСР, а 
в 1951 году был направлен в Черкесск, где работал вначале заместителем 
директора, а затем – директором научно-исследовательского института. В 
1955 году по ходатайству Абхазского обкома Компартии Грузии и Совета 
Министров Абхазской АССР К.С. Шакрыл был переведен в Абхазский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории АН 
ГССР и вновь назначен заведующим отдела языка, которым руководил 
до 1976 года и в котором до последних дней жизни работал в должности 
старшего научного сотрудника.

В 1970 году, после защиты в Институте востоковедения АН СССР, К.С. Шакрыл 
стал доктором филологических наук.

Всю жизнь Константин Семенович Шакрыл боролся за права абхазского 
народа, и в 1977 году подписал еще одно письмо – «Письмо 130-ти», 
адресованное высшему политическому руководству СССР.

К.С. Шакрыл – ученый широкого диапазона. Он – автор более 
100 научных работ, посвященных вопросам фонетики, морфологии, 
синтаксиса, лексикологии и диалектологии, графики и орфографии, 
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этимологии, сравнительно-исторического изучения абхазско-адыгских 
языков. Наиболее значительными работами являются его монографии: 
«Аффиксация в абхазском языке» (1961), «Некоторые лексические и 
звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках» (1968), «Очерки по 
абхазско-адыгским языкам» (1971) и др.

К.С. Шакрыл – один из соавторов «Русско-абхазского словаря» (1964), 
редактор и руководитель авторского коллектива двухтомного «Словаря 
абхазского языка» (1986 и 1987). До последних дней он вел активную, 
плодотворную исследовательскую работу. Свидетельством тому являются 
подготовленные к изданию в 1992 году «Словарь бзыбского диалекта  
абхазского языка», «Орфографический словарь абхазского языка», 
«Абхазско-русский словарь».

Являясь знатоком абхазского фольклора, К.С. Шакрыл вел большую 
работу по популяризации абхазского устного народного творчества. Им 
опубликован ряд фундаментальных фольклорных материалов, таких, 
как «Абхазские сказки» (I том в 1940 году в соавторстве с Х.С. Бгажба, 
переиздан в 1965 году), «Абхазские сказки» (II том – 1968), Неиссякаемый 
народный родник. Народные предания» (Ш том – 1989), «Сказы Маадана 
Сакания»  (1970) и др.

Особое место в творчестве К.С. Шакрыл занимают исследования 
нартовских сказаний. Им посвящен ряд статей, а также публикация текстов 
сказаний в соавторстве с Ш.Д. Инал-ипа и Б.В. Шинкуба.

К.С. Шакрыл принимал живейшее участие в общественной и 
политической жизни республики. Он был членом государственных комиссий 
при Совете Министров Абхазской АССР по усовершенствованию норм 
абхазского литературного языка и упорядочению топонимики Абхазии.

За большие научные, педагогические и общественные заслуги К.С. 
Шакрыл награжден орденом «Знак Почета», медалями и почетными 
грамотами. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Абхазской АССР» (9 марта 1961 г.) и «Заслуженный деятель науки ГССР» 
(16 апреля 1979 г). За создание двухтомного толкового переводного словаря 
абхазского языка группе ученых – К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария и Л.П. Чкадуа 
– была присуждена Государственная премия им. Д.И. Гулиа.

К.С. Шакрыл посвящена почтовая марка Республики Абхазия, 
выпущенная в Москве в 1998 году.

Идеи и труды К.С. Шакрыл оказали значительное влияние на развитие 
каказоведческой науки.

Ранним утром 15 января 1992 года, проболев месяц с небольшим, 
Константин Семенович скончался. В то время ему было 92 года. 
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Правительством Абхазии было предложено похоронить его в Пантеоне 
писателей и общественных деятелей, однако согласно его завещанию 
он был похоронен на семейном кладбище в родном селе Лыхны. Из-за 
сложной общественно-политической обстановки, нагнетавшейся в то 
время грузинскими националистами, не было возможности провести 
гражданскую панихиду для широкого круга почитавших его людей, как это 
было запланировано государственной комиссией по организации похорон. 

Однако все, кто был знаком с К.С. Шакрыл, пришли проститься с 
великим ученым, педагогом, подвижником.



Л.Х. Саманба 

АБХАЗОВЕД, НАСТАВНИЦА УЧИТЕЛЕЙ

(К 95-летию со дня рождения Е.П. Шакрыл)

23 октября 2019 года исполнилось 95 лет со дня рождения доцента кафе-
дры абхазского языка Абхазского государственного университета, старше-
го научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, ветерана труда Екатерины Плато-
новны Шакрыл.

Е.П. Шакрыл родилась 23 октября 1924 года в селе Лыхны Гудаутского 
района в семье известного абхазского просветителя Платона Семеновича 
Шакрыл. После окончания Лыхненской средней школы в 1942 году она 
поступила на филологический факультет Сухумского государственного 
педагогического института. После его окончания в 1946 году была на-
правлена в Ачандарскую среднюю школу в качестве преподавателя рус-
ского языка и литературы.

В 1948 году Е.П. Шакрыл поступила в аспирантуру при Институте язы-
ка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР, реорганизованного в 1950 году 
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после известной дискуссии по вопросам языкознания в Институт языкозна-
ния АН СССР.

В аспирантуре Е.П. Шакрыл специализировалась по абхазскому языку – сна-
чала под руководством профессора Г.П. Сердюченко, затем проф. Н.Ф. Яковле-
ва. В связи с «дискуссией» 1950 года Е.П. Шакрыл лишилась обоих руково-
дителей – одного за другим, так как обвиненный в «марризме» профессор 
Н.Ф. Яковлев был уволен, как и профессор Г.П. Сердюченко. В 1951 году 
научным руководителем Е.П. Шакрыл была назначена профессор, заведующая 
Отделом общего языкознания Института языкознания АН ГССР К.В. Ломтатидзе.

В 1954 году в Москве произошло знаковое событие – в Институте язы-
кознания АН СССР две сестры, две дочери Платона Семеновича Шакрыл 
– Екатерина и Тамара – в один день успешно защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Тема диссертационного исследования Е.П. Шакрыл «Послелоги в абхаз-
ском языке» и сегодня представляет научную ценность. Сестры Шакрыл 
стали первыми в Абхазии женщинами – кандидатами наук в области язы-
кознания. 

С 1954 года Е.П. Шакрыл работала научным сотрудником Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа и одновременно 
преподавала на филологическом факультете Сухумского государственного 
пединститута.

С 1962 по 1992 гг. Е.П. Шакрыл – доцент кафедры абхазского языка Аб-
хазского государственного университета. Она продолжает лучшие тради-
ции предыдущих поколений абхазской интеллигенции: ее отличает добро-
желательность, отзывчивость, высокая духовная культура. Она обладает 
высоким диапазоном научных знаний и ведет основные курсы на кафедре 
абхазского языка университета. Ею были разработаны совершенно новые 
для Абхазского университета спецкурсы по сравнительной типологии аб-
хазского и русского языков, а также по морфологии и синтаксису.

Е.П. Шакрыл щедро делилась знаниями и опытом со студентами, ко-
торые находили в ней чуткого и эрудированного наставника. Она была из 
редкой категории людей, обладающих подлинной интеллектуальностью и 
высоким профессионализмом.

С 1994 года Е.П. Шакрыл – старший научный сотрудник АбИГИ им Д.И. Гулиа 
АНА. Ее перу принадлежат более 35 серьезных исследовательских работ. Круг ее 
научных интересов был чрезвычайно широк, в центре ее внимания как ученого – 
морфология, синтаксис, лексикология, лексикография абхазского языка.

А ее выдающиеся работы «Послелоги в абхазском языке», «Имя при-
лагательное в абхазском языке» и некоторые другие обогатили абхазское 
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языкознание новыми выводами, основанными на обширном, глубоко ис-
следованном и по-новому обобщенном материале.

Е.П. Шакрыл – автор и соавтор ряда фундаментальных работ и учебных 
пособий: «Грамматика абхазского языка. Фонетика и морфология» (1968);  
«Сборник материалов по абхазскому языку» (1976); «Русско-абхазский 
словарь» (1964); «Русско-абхазский общественно-политический термино-
логический словарь» (1991); «Русско-абхазский терминологический сло-
варь» (2000).

Помимо основной работы Е.П. Шакрыл занималась переводами. Ею 
переведены на абхазский язык следующие произведения: «Рождение че-
ловека» А.М. Горького, отрывок «Героизм Птахи» из романа «Рожденные 
бурей» Н.А. Островского, а также очерк известного французского писателя 
Анри Барбюса «Среди красот земного рая». Из указанных переводов пер-
вые два входили в учебные программы для абхазских школ.

За плодотворную научно-преподавательскую деятельность Е.П. Ша-
крыл была награждена почетными грамотами Верховного Совета Абхаз-
ской АССР, ей было присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
высшей школы» (1985).

Е.П. Шакрыл, как и вся ее семья, была предана своему народу, выступа-
ла защитником и выразителем его подлинных интересов.

В 1952 году, в тяжелейшее для абхазского народа время, когда его пред-
ставителям было запрещено говорить на родном языке на собственной ро-
дине и закрывались абхазские школы, аспирантки Екатерина Платоновна и 
ее сестра Тамара Платоновна написали письмо И.В. Сталину об ущемле-
нии интересов абхазского народа.

По этому поводу известный абхазский писатель Д.В. Ахуба написал: 
«Во время моей учебы в Москве в Литературном институте русскую со-
ветскую литературу у нас преподавал доцент Александр Налдеев.  Узнав, 
что я из Абхазии, он  рассказал мне такую историю. В 1952 году, когда еще 
были живы Сталин и Берия, с ним в  аспирантуре учились сестры Екатери-
на и Тамара Шакрыл. Обо всех безобразиях, которые творили грузинские 
власти в Абхазии, они написали письмо в ЦК. А вы представляете Берию 
и его агентуру?! И вот, рассказывал Налдеев, Тамара несет письмо в при-
емную ЦК, идет по Красной площади, а я догоняю ее, хватаю за руку, пы-
таюсь остановить, говорю: «Опомнись, что ты делаешь? Ведь тебя и всех 
твоих родных расстреляют, зря себя губишь». Но она не послушалась и 
сдала письмо. Мы с минуты на минуту ждали ареста сестер. Но, к счастью, 
когда письму был дан ход, умер Сталин, а затем и Берию убрали. Так что 
только счастливая случайность спасла сестер Шакрыл от верной гибели» 
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(Д. Ахуба. Интеллигенция – разум и аламыс народа». Эхо Абхазии». № 45 
(79), 1996 г., с. 2). 

Этот поступок демонстрирует, насколько сестры Екатерина и Тамара 
Шакрыл были готовы к самопожертвованию ради интересов своего народа. 
Жизнь Екатерины Платоновны и Тамары Платоновны – пример честного и 
бескорыстного служения ему.

Щедрость, чистота, неповторимое обаяние сочетались в Екатерине Пла-
тоновне с глубоким, ясным умом, остроумием, редкой филологической 
одаренностью.

Умерла Екатерина Платоновна Шакрыл в октябре 2010 года. Для всех, 
кто ее знал, кому посчастливилось учиться у нее и работать с ней, она оста-
нется светлым образцом для подражания. 



В.А. Кәаӷәаниа 

АҴАРАУАҨ-ФОЛЬКЛОРҬҴААҨ, АХӘЫҶТӘЫ ПОЕТ
(Р.А. Аҳашба диижьҭеи 85 шықәса аҵра иазкны)

Изыҩуеит ҳәа уалагар, епикатә ҩымҭа дук аҳәаақәа ирҭаӡарым Римма Ар-
сен-иԥҳа Аҳашба дхәыҷаахыс дызнысыз аԥсҭазааратә мҩа. Диит лара 1934 
шықәсазы раԥхьатәи аԥсуа ҵарауаа-бызшәаҭҵааҩцәа иреи уаз Арсен Аҳаш-
ба иҭаацәараҿы. Уи аамҭаз Асовет мчра арепрессиатә аҳәа ццышә иахәнатәу-
ан  амалуаа, ҭауади-аамсҭеи раԥхьа инаргылан. Урҭ иреиуан Р.А. Аҳашба лан 
Фариза Магамед-иԥҳа Ҟымза (милаҭла иабаза ҭыԥҳаз) лы иашьарагьы. Амалу-
аа рӷьацатәым, иқәхтәуп ҳәа асовет ҳәынҭқарра иаԥшьнагаз ахықәкы аус ауан: 
ишырҳәо еиԥш, ҭәа рхы иархуан зыԥсы злаз дарбанзаалак. Ари иахьа иузхаҵа-
рым, аха усҟан ус иҟагәышьан. 

Хышықәса дырҭагылан Р.А. Аҳашба лаб, Аԥсуа ҭҵаарадырратә инсти-
тут адиректор, мшызҳа изызҳауаз, аҵәатәы шьаҟақәа иреиуаз аҵарауаҩ ха-
рада дандырӡуаз. Шәиԥхьыӡ згымхаша 1937-тәи ашықәс хлымӡаах баша 
иазырымҳәеит аԥсуаа «ауаа бзиақәа андырӡуаз ашықәс» ҳәа. Идырӡуаз ды-
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рӡуан, аха уи аздырхомызт: иҭаацәа – иан, иаб, ихшара уҳәа «аҳәынҭқарра 
иаӷоу иҭаацәа» ҳәа бӷеиҵыхра рызымҭоз ахьӡ бааԥс рхьындырҳалон. Уи 
мацарагь акәындаз…

Арсен Аҳашба иҭаацәа аԥсҭазаара ишакәым иаҟьеит, аԥсреи абзареи 
ибжьанаргылеит. Аха аԥҳәысеиба, ан-афырԥҳәыс, Римма дназлаз лыхҩы 
хәыҷқәа амаҟаҿамҳәақәа аԥсра иацәынлырхеит. Иагьа рыхҭысзаргьы 
лхәыҷқәеи лареи рхы рымшьит. Ус-ус иааит 1953-тәи ашықәс.

1951 шықәсазы ихаҭәаам абжьаратә школ хыркәшаны Р.А. Аҳашба дҭа-
лоит Аҟәатәи арҵаҩратә училишьче. Уи даналга, 1955 шықәсазы даана-
хәоит Аҟәатәи арҵаҩратә институт афилологиатә факультет.

Араҟа азыҟаҵара бзиа лоуны даналга, аԥхьа аус луан ааӡаҩыс Аҟәатәи 
аԥсуа школ интернат аҟны, ашьҭахь – редакторс ашәҟәҭыжьырҭа «Ала-
шараҿы». Аха Р.А. Аҳашба еиҳа-еиҳа илыхон лгәы зызҭаз аус ахь – аԥ-
суа фольклор аизгареи аҭҵаареи. Уи азы агәаҳәара илымаз анаҩсангьы, 
иахәҭаз адырра ҵаулақәеи аԥсҭазааратә ԥышәеи лоухьан. Аҭҵаарадыр-
ратә ус ауаҩы инапы аналеик, ихы-иԥсы зегьы адиҵароуп, мап анакәха, 
алҵшәа зыҟалом. Араҟа атеориатә зыҟаҵара анаҩсангьы иаҭахуп апрак-
тикатә усурагьы. Абри аганахьала Р.А. Аҳашба илыллыршаз атәы аҳәа-
ра уадаҩуп: аԥсуа қыҭақәа днарылс-аарылсуа, аӡәырҩы ажәабжьҳәаҩцәа 
рҟынтәи еизылгеит хәы змам жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа. Еизылгаз ама-
териалқәа шьаҭас иҟаҵаны лара илҩит уаҳа назҭахым аусумҭа – «Аԥсуа 
хәыҷтәы фольклор». Аԥсуа фольклорҭҵаараҿы ари раԥхьатәи усумҭан 
усеиԥш иҟоу атемала иҩыз. Уи шьаҭас иҟаҵаны 1979 шықәсазы автор 
қәҿиарала илыхьчеит акандидаттә диссертациа. Анаҩсан, 1980 шықәсазы 
лусумҭа хаз шәҟәынгьы иҭыҵит.

Усҟантәи аамҭаз Р.А. Аҳашба ԥҳәыск лаҳасабала аԥсҭазаара илыднаҵоз 
аидара хьанҭа шьҭылххьан: анасыԥ лоуны аԥсуа ҩнра ныҟәылгон, хҩык ах-
шара рааӡара даҿын. Аԥсуа ԥҳәыс луалԥшьа иагмыжькәа инагӡауа, аҭҵаа-
радырра усгьы ҽышәала лҽахьадлыԥхьалаз, илыдубалаша алҵшәақәагьы 
ахьаалырԥшуаз – џьоумшьарц залшомызт. Аҩнрагьы бо, аҭҵаарадырра аи-
дарагь ашьҭыхра – имариа усума?! Ҳәарас иаҭахузеи, мҽхакы ҭбаала аԥсуа 
фольклор аҭҵаара нап алыркит лара 1972 шықәса инаркны Аԥсуаҭҵааратә 
институт аҿы ҭҵаарадырратә усзуҩыс аусура даналага. 

Р.А. Аҳашба аԥсуа фольклорҭҵааҩцәа рыбжьара лус, лнапкымҭа ҩашьа-
ра ақәӡам: дзыхцәажәо иарбан проблемазаалак – аԥсуа ҭәҳәақәа реи-
ҿартәышьа аума, аԥсуа жәлар рашәақәа ррефренқәа рхылҵшьҭра аума, 
архаикатә фольклор иагәыҵаҵәаху аҵас-қьабзқәа рыҭҵаара аума – еснагь 
лыхшыҩ зцарақәа урыддырхалоит, убриаҟынӡа ганрацәала иҵаҵӷәыркуп. 
Ажурнал «Алашараҿ», иара убас еиуеиԥшым аҭҵаарадырратә аизгақәа 
рҟны лара илкьыԥхьит аԥсуа фольклор азҵаарақәа ирызкны астатиақәа 
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жәпакы. 
Р.А. Аҳашба лыҭҵаарадырратә қәҿиарақәа ҳарзааҭгыланы, лсахьаркы-

ратә рҿиаратә усура аӡбахә ҳамҳәар, – агха ҳахьит ауп. Избан уҳәозар, уи 
лбаҩхатәра ааԥшит асахьаркыратә ҩымҭақәа – ахәыҷқәа ирызку ажәеинраа-
лақәа раԥҵараҿгьы. Уи машәырны иҟамлеит. 

Ишдыру еиԥш, ахәыҷы сахьажәала ихьарԥшра, иацәажәара ашәҟәыҩҩ-
цәа зегьы ирылшом. Уи азы абаҩхатәра мацарагь азхом, иаҭахуп ахәыҷра 
акәамаҵамақәа, ахәыҷқәа рԥсихологиа ҭҵаарадырралагьы практикалагьы 
адырра. Убри аганахьала Р.А. Аҳашба аԥсуа хәыҷтәы фольклор аизгареи 
аҭҵаареи илнаҭаз адырреи аԥышәеи хәарҭара дуны иҟалеит. Уи инаԥынҵа-
ны, илнаҭаз рацәоуп лара акыршықәса қәҿиарала ааӡаҩыс ахәыҷтәы кол-
лектив аҿы – Аҟәатәи аԥсуа школ-интернат аҟны лусура. Ахәыҷы иеизҳара, 
маха-шьахалеи хшыҩлеи ишәра ирызкны Р.А. Аҳашба сааҭла улацәажәо-
заргьы аҳәатәы лыман – убриаҟара лҽагәылахалан ганрацәала иҭылҵаахьан 
абри апроблема. Имашәырныгь иҟамлеит лара иахьлеиқәыршәамҭоу сахьа-
ла иҩычоу аԥсуа хәыҷтәы фольклор аизга бзиахә «Ҩына-ҩына, ҩаԥа-ҩаԥа». 
Аизга иагәылалеит ахәыҷқәа гәахәала ирыдыркылаша ашәақәа, алакәқәа, 
ажәеинраалақәа, ажәарццакқәа, ацуфарақәа. 

Аҵарауаҩ лааԥсара рацәан аԥсуа фольклор аӡыргараҿгьы: аԥсуа те-
лехәаԥшцәа азҿлымҳара ду рызцәырнагеит лара дызлахәны акырынтә 
имҩаԥгаз ахәыҷтәы дырраҭарақәа.

Р.А. Аҳашба дравторуп ахәыҷтәы жәеинраалақәа еидызкыло ашәҟәқәа 
«Ҵиҵи, кәакәа…» (ихарҭәааны еиҭаҭыжьын), «Даӷьаа рчара».

Лаԥҵамҭақәа рахьтә еиҳа илықәҿиеит ахәыҷтәы фольклор аҟынтәи 
ԥсахра дук ҟамҵакәа иаагоу, мамзаргьы уи иаҿырԥшны иҩу ажәеинраа-
лақәа. Убарҭ иреиуоуп: «Агарашәа», «Ҵи-ҵи кәа-кәа…», «Ҩына-ҩына», 
«Арбаӷь», «Аҽыуаҩ», «Ҵиҵу, Ҵис!» уб. егь.

Р.А. Аҳашба лхәыҷтәы жәеинраалақәа аԥшқа ихы-игәы аҟынӡа инеиртә, 
идикылартә ритм лахҿыхлеи ҵакылеи иҩычоуп. 

Р.А. Аҳашба лажәеинраалақәа рҿы лацәажәарҭас ишьҭылхуа, дзы-
зхьаԥшуа ахәыҷқәа еснагь бзиа ирбо, изыҿҳәароу аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи 
роуп: ацгәы, ажьа, абгахәыҷы, аласба, аҟәарҭ, акәҷышь, аҵларкәыкә уҳәа. 
Иҳәатәуп лҩымҭақәа рӷьырак рҟны иаалырԥшуа асахьақәа, амаҭәарқәа, 
ԥстәи ԥсаатәи ахәыҷы ибла ихгылартә, афольклор аҟынтәи иаагоу арит-
мқәеи, ашьҭыбжьқәеи, еихышәшәо ажәақәеи рыла ишхырку.

Зыхшыҩ мшәыц аԥшқа илымҳа ишьҭнакаауеит еихышәшәо, џьшьарала, 
зҵаарала иҩычоу ашьҭыбжь лахҿыхқәа; урҭ рыла ахәыҷы илогика «ҭаа-
лым» аирҟаҵоит, маҷ-маҷ ацәажәара иҽазикуеит, адунеи аартрагь еиҳа 
изыманшәалахоит. 
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Ажәархәмарроуп Р.А. Аҳашба лажәеинраалақәа рҿы хадара зуа. 
Аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи лырцәажәоит дара рбызшәала. Ахәыҷқәа еснагь уи 
азҿлымҳара рызцәырнагоит, даргьы урҭ рыҟаҵашьақәа ҟарҵоит. 

Лхатәы жәеинраалақәа инарҷыданы Р.А. Аҳашба қәҿиарала аԥсшәахь 
еиҭалгеит адунеитә хәыҷтәы литература аклассик К. Чуковски иажәеинраа-
лақәа: «Робин-Бобин-Мгәацәатыҟ», «Ахьаԥарчқәа ччоит», «Адаӷь хәыҷ», 
«Џьени», «Иҟам-ианым»…

Р.А. Аҳашба дыхшыҩҭран, дымҩақәҵаҩын, насгьы, аума зҵазкуа, – лара 
лусура аҟнеиԥш, уи анҭыҵгьы аамсҭашәала дхыркын, зны-зынла иҳацә-
маҷу ауаҩреи, аламыси рыла лара еснагь деикәаҭәын. Абарҭ аҟазшьақәа 
рыла ҽаӡәы дилаҩашьомызт уи лыԥшәмагьы, Аԥсынреи аԥсуа жәлари 
рҿаԥхьа зааԥсара рацәоу, зыхьӡи зыжәлеи еидкылан ирҳәо, зыҩҷкәынцәа 
зваргыланы ҳ-Џьынџьтәылатә еибашьра ашыраҵәҟьа иалагылаз Гиви Ка-
мыгә-иԥа Агрба.

Р.А. Аҳашба лыԥсҭазаараҿ илыхҭысыз амыҟәмабарақәа зегьы дры-
лаӡарын, уи лхазыршҭышаз даҽа ааха ӷәӷәак лмоузҭгьы. Аибашьра 
ашьҭахь машәырла дҭахеит ашәҭышеиԥш изызҳауаз лыԥҳа Есма. Ари – 
дызқәымгәыӷуаз рыцҳаран, ахгарагьы цәгьан, аха зегьы лцәа иҭагӡаны, 
чҳашьа змам чҳаны илхылгеит ан, аҵарауаҩ, ахәыҷтәы поет… 

Римма Арсен-иԥҳа Аҳашба лыҟамзаара ҳныԥшуеит аус лыцызуаз, 
илҵаҩцәаз, дыздыруаз зегьы. Лгәалашәара ҳацзаауеит наунагӡа.



В.А. Чрыгба 

Б.ГЬ. ЏЬОНУА – ЗЫГӘҬАКЫ РАЦӘАЗ АԤСУА ҴАРАУАҨ 

(Аҵарауаҩ инаскьагара иазкыз алахьеиқәратә еизараҿы 
ақәгылараҟынтә)

Сҩызцәа зегь реиԥш саргьы исцәыуадаҩуп Борис Џьонуа изкны ииас-
хьоу аамҭала ацәажәара. Мышқәак раԥхьа иареи сареи ҳаицны ҳақалақь аҩ-
ныҵҟа ҳныҟәо аԥхьаҟа еицыҟаҳҵаша аусқәа ҳрызхәыцуан, ҳрылацәажәон. 
Иҟаиҵарц ииҭахыз рацәан – уажәааигәа ихиркәшаз аԥсуа бызшәа аграмма-
тикатә морфемақәа ржәар, зымҽхак ҭбаау аԥсуа-аурыс жәар, аԥсуа бызшәа 
аморфологиа иазкны аусумҭақәа уҳәа убас ирацәаны.

Борис Гьаргь-иԥа Џьонуа аԥсуа бызшәадырра иалеигалаз шьардоуп. 
Раԥхьатәи иҭҵаарадырратә усумҭа ду иахьӡуп «Лексические заимствования 
в абхазском языке», уи 1986 шықәсазы Москва, СССР Аҭҵаарадыррақәа Ра-
кадемиа иатәу Абызшәадырратә Институт аҟны иихьчаз икандидаттә дис-
сертациа ауп. Напхгаҩыс диман еицырдыруа аҵарауаҩ, кавказ ҭҵ ааҩ Гьаргь 
Андреи-иԥа Климов. Борис Џьонуа иусумҭа еилацалан, иркьаҿны 2002 
шықәсазы иҭижьит Аҟәа. Аҵарауаҩ имонографиаҿ хшыҩзышьҭра азуны 
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иҭиҵаауеит еиуеиԥшым абызшәақәа: ақарҭвел, аҭырқәа, араб, аџьам, ады-
гьа, ажәытәтәи ауаԥс бызшәақәа рҟынтә аԥсуа бызшәа иаланагалаз ажәақәа. 
Аусумҭаҿы ахархәара ззиуа ажәақәа реиҳараӡак иара ииԥ шааз, иҭиҵааз 
аматериалқәа роуп. Инапхгаҩы Гьаргь Климови иареи еицырҩыз аусумҭаҿы 
раԥхьаӡа акәны ицәыргоуп аԥсуа-адыгьа бызшәақәа рҿы иаҳԥыло ажәақәа 
индо-ариатәи абызшәақәа рҟынтә иаланагалазар ауеит ҳәа агәаа нагара.

Борис Џьонуа аинтерес зҵоу иусумҭақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп аԥсуа 
бызшәаҿы аԥштәаарԥшра, адескриптивтә лексика, афонотактика уҳәа иры-
зку. Аԥсуа бызшәа аиқәырхараз, аҵаразы ихәарҭа дууп, актуалра аҵоуп 
Астанда Кьиути иареи еиқәыршәаны иҭрыжьыз «Самоучитель абхазского 
ӷзыка» захьӡу ашәҟәы. 

Хәы змаӡам усумҭақәоуп акыршықәса аус здиулоз алексикографиа иаз-
ку томкны иҟоу «Аурыс-аԥсуа жәар», Владимир Касланӡиеи иареи еицы-
рҩыз х-томкны иҟоу «Аурыс-аԥсуа жәар». Б.Гь. Џьонуа далахәын «Аԥсны 
аԥсабараҵара иазку ажәартә материалқәеи», «Аурыс-аԥсуа терминологи-
атә жәари» реиқәыршәара. Ҳаџьараҭ Хәарцкьиеи иареи еицеиқәдыршәеит 
«Аурыс-аԥсуа, аԥсуа-аурыс акомпиутертә терминқәа ржәар». Арҭ зегьы 
хәарҭара злоу, ихатәроу усумҭақәоуп абызшәадырыҩцәа, афилологцәа рзы 
адагьы, аԥсуа бызшәеи акультуреи ирызҿлымҳау зегьы рзы.

Ааигәа Б.Гь. Џьонуа ихиркәшаз, акьыԥхь иазирхиоз иусумҭа ду рызкуп 
аԥсуа бызшәа аграмматикатә морфемақәа. Ари ашәҟәы азкуп граммати-
катәи алексикатәи морфематә жәар аиқәыршәара. Иара убас аҵыхәтәантәи 
аамҭаз уи аус адиулон ҩ-томк рыла ишьақәгыло аԥсуа-аурыс жәар ду. 
Абарҭқәа зегьы, игәы иҭақәаз, дзыхьӡарц ииҭахқәаз сеиҳәон идунеи иԥса-
хаанӡа мышкы шагыз. 

Сажәа хыркәшо исҳәарц сҭахуп – Борис Џьонуа адунеи аҿы аԥсуа быз-
шәа ҭызҵаауа иреиӷьу аспециалистцәа дуқәа ируаӡәкыз иакәын, уи иԥсра 
– цәыӡ дууп. Ҳара зегьы наунагӡа дҳалҵит зыгәра газ аҩыза, ауаҩы цқьа, 
аҵарауаҩ нага. 

Уԥсаҭа лашахааит!
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